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Человек в космосе 

Восемнадцать лет назад, в знаменательный октябрь-
ский день 1957 г., прозвучавшее из Москвы сообщение 
о запуске первого искусственного спутника Земли воз-
вестило начало освоения космоса человеком. 

Он весил 83,6 кг — космический первенец планеты 
Земля — и представлял собой заполненный азотом шар 
из алюминиевого сплава с двумя радиопередатчиками, 
четырьмя стержневыми антеннами, аккумуляторами 
энергопитания и маленьким вентилятором для переме-
шивания азота. Но уже следующий советский искус-
ственный спутник, который вышел на орбиту всего че-
рез месяц, весил более полутонны, был значительно 
богаче оснащен аппаратурой и имел герметическую ка-
бину с системой обеспечения жизнедеятельности и пер-
вым космическим пассажиром — ставшей всемирно 
знаменитой собакой Лайкой, 

Этот полет и последовавшие за ним в нашей стра-
не и США запуски других экспериментальных косми-
ческих аппаратов с животными на борту были ступень-
ками к полету в космос человека: 

В нашей стране был создан космический корабль1-
спутник «Восток», состоящий из соединенных вместе 
приборного отсека и спускаемого аппарата. Спускае-
мый аппарат корабля «Восток» был первым космиче-
ским жилищем человека. 

До полета корабля «Восток» с человеком на борту 
в нашей стране с 15 мая 1960 г. по 25 марта 1961 г. 
были запущены пять кораблей-спутников. Они помогли 
тщательно проверить и отработать все системы корабля 
«Восток», обеспечить его безопасный полет и возвра-
щение на Землю. 

Именно на космическом корабле «Восток» совет-
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ский человек первым поднялся в космос и, облетев род-
ную планету, увидел Землю извне. Это было началом 
непосредственного проникновения человека в космос. 
И теперь, почти через 15 лет после того удивительного, 
необыкновенного, весеннего дня 12 апреля 1961 г., ра-
достное волнение наполняет сердце, когда вспоминаешь 
торжественные и строгие слова сообщения ТАСС, свет-
лую гагаринскую улыбку на первых полосах газет. Это 
было действительно великое свершение. И никогда не 
забудет человечество Юрия Алексеевича Гагарина — 
первого космонавта Земли. 

Вслед за Ю. А. Гагариным еще 5 советских космо-
навтов совершили полеты в космос на кораблях типа 
«Восток». На таком же корабле впервые сутки провел 
в космосе еще в августе 1961 г. Г. С. Титов, на «Во-
стоке» А. Г. Николаев раньше всех 4 дня летал на око-
лоземной орбите, на этом же корабле стартовал в 
космос П. Р. Попович, В..Ф. Быковский, первая и пока 
единственная в мире женщина-космонавт В. В. Те-
решкова. 

Опыт первых «космических» лет подтвердил огром-
ную роль человека в космосе. Возможности человека 
очень велики, он имеет немало преимуществ даже пе-
ред самой совершенной машиной. Космонавт действует 
более разносторонне, обладает огромной способностью 
накапливать знания, быстро ориентируется, приспосаб-
ливается к новой обстановке, используя жизненный 
опыт и знания. Человек может восстановить в полете 
нормальное действие систем корабля, изменить их регу-
лировку. Наблюдение в космосе человек ведет более 
успешно, чем автоматы. 

Конечно, речь идет о человеке, вооруженном всем 
богатством современного научно-технического арсена-
ла, о космонавте, которому помогают десятки и сотни 
совершенных автоматических систем. 

Десятки, важных дел ждут человека в космосе. Беда 
одна: организм человека совершенно не приспособлен 
для каких бы то ни было условий, кроме земных. А в 
космосе эти условия совсем другие. 

Понятие о космосе как абсолютной пустоте давно 
уже отброшено. К примеру, на высоте в 1000 км над 
Землей кубический сантиметр пространства содержит 
около миллиона молекул. Много? Конечно, нет, ни-
чтожно мало, если вспомнить, что у поверхности Зем* 
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ли такой же объем воздуха заключает 109 молекул. 
И поэтому, хотя абсолютной пустоты нет, человеку в 
космосе не легче от тысяч и даже миллионов молекул, 
«витающих» вокруг. Нормальное барометрическое дав-
ление на уровне моря — 760 мм рт. ст., а уже на вы-
соте в 200 км только 0,0000029 мм рт. ст. Увеличивает-
ся расстояние от поверхности Земли, и атмосфера по-
степенно теряет способность проводить звук, рассеивать 
свет, снабжать организм человека кислородом. Уже при 
падении давления до 87 мм рт. ст. (что соответствует 
высоте 15 км над уровнем моря) дыхание в открытом 
пространстве даже чистым нцслородом невозможно: по-
ступление его в кровь прекращается из-за падения пар-
циального давления кислорода в легочных альвеолах. 
Но разрежение атмосферы приводит не только к ост-
рому кислородному голоданию. Начинает расширяться 
газ, заключенный в полостях человеческого организма, 
а газ, растворенный в тканях, выделяется из них. Ко-
гда же атмосферное давление падает до 47 мм рт. ст. 
(оно держится таким на высоте чуть больше 19 км), 
кровь и межтканевая жидкость закипают при темпе-
ратуре 37° С, т. е. при обычной температуре человече-
ского тела. 

Совершенно ясно: человек, поднявшийся в космос, 
должен быть надежно защищен от низкого барометри-
ческого давления. Ему нужно получать для дыхания 
кислород. Требуется и специальная защита от необыч-
ных температурных условий космоса. 

Когда-то господствовало представление о страшном 
холоде в межпланетном пространстве. Космическое 
пространство — не вещественное тело и не может иметь 
какой-либо определенной температуры. Речь идет лишь 
о температуре материальных частиц, находящихся в 
этом пространстве. Она для околосолнечных областей 
весьма высока — до нескольких тысяч градусов. Но чис-
ло этих частиц крайне мало и размеры их ничтожны, 
поэтому они не могут существенно нагреть предмет в 
космосе. Температура любого предмета в космосе опре-
деляется количеством лучистой энергии, которую он по-
лучает и излучает. В зависимости от того, находится 
ли он под лучами Солнца или в тени, в зависимости от 
отражательных или поглотительных свойств поверхно-
сти предмета температура его колеблется в очень ши-
роких пределах. Если отгородить предмет зеркальным 
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экраном от лучей Солнца, его легко охладить до минус 
200° С; если подставить Солнцу и уменьшить излучение 
в пространство — можно быстро нагреть. Температура 
Луны, например, колеблется от +120 днем до —150° С 
ночью. 

Из сказанного следует, что космонавты нуждаются 
в защите и от сильной жары, и от глубокого холода. 
А кроме всего этого, начиная с высоты 30—40 км, по-
является опасность космического облучения. 

В космическом корабле экипаж предохраняет от 
невзгод герметическая кабина, оснащенная специаль-
ными системами. <ф 

Одно из главных отличий пилотируемых космиче-
ских кораблей от автоматических космических аппара-
тов— наличие сложных систем, обеспечивающих под-
держание жизни и работоспособности человека, систем 
жизнеобеспечения экипажа. 

Жизнеобеспечение экипажей космических кораб-
лей— одна из сложнейших и наиболее важных проблем 
завоевания человеком космоса. Очень существенной 
особенностью космических систем жизнеобеспечения 
являются жесткие ограничения веса, объема и количе-
ства потребляемой ими энергии. В существовавших до 
космических полетов системах жизнеобеспечения для 
подводных лодок, подземных сооружений, самолетов 
некоторые необходимые для человека вещества могли 
пополняться периодически или поступать из атмосфе-
ры. В космосе такой возможности не существует, все 
необходимое для жизнедеятельности человека должно 
или находиться в виде запасов на корабле или регене-
рироваться аналогично кругообороту веществ на Зем-
ле. Система жизнеобеспечения космического корабля 
должна отличаться особенно высокой надежностью. 

При полете в космос организм человека испытывает 
и резкое изменение гравитационных сил. В течение 
миллионов лет эволюция выработала отличную при-
способленность земных организмов, к земной силе тя-
жести. А при космическом полете человек весит и в 
несколько раз больше обычного и более или менее дли-
тельное время не весит ничего. 

При полете человек должен безболезненно перене-
сти те значительные перегрузки, которые возникают 
при старте космического корабля, а также во время 
его торможения при возвращении на Землю. 
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Иногда большие перегрузки связывают с огромными 
скоростями космических кораблей. Но эта связь лишь 
косвенная. Непосредственного влияния на человека 
движение с равномерной скоростью не оказывает, как 
бы она ни была велика. Достаточно вспомнить, что все 
мы вместе с Землей с чудовищной скоростью 
(108 000 км/ч) несемся вокруг Солнца, но никак не 
ощущаем этого. Радиус орбиты Земли настолько велик, 
что движение нашей планеты весьма близко , к прямо-
линейному. 

Другое дело старт, разгон до высокой скорости или 
торможение. Именно изменения скорости — ускорения 
(замедление движения есть не что иное, как отрица-
тельное ускорение) связаны с перегрузками и оказыва-
ют значительное влияние на организм человека. 

Со скоростью, почти 1000 км/ч мчит нас Ту-154, но 
если не смотреть в окно на пестрый ковер земли или 
белое море облаков под самолетом, то совсем не заме-
чаешь движения. Но вот самолет стал резко сбавлять 
скорость перед посадкой, и сразу же неведомая сила 
стремится вытеснить вас из кресла. Впрочем, не обя-
зательно летать на самолете, чтобы ощутить воздейст-
вие ускорения. Вспомните хотя бы поездку в обыкно-
венном автобусе. Стоит водителю резко затормозить 
машину перед красным огоньком светофора или не-
осторожным пешеходом, как пассажиров бросает впе-
ред. 

Такое ускорение, когда из'меняется скорость прямо-
линейного движения, называется линейным ускорением. 
При изменении направления движения возникают цент-
ростремительные ускорения — их мы ощущаем, напри-
мер, катаясь на карусели или во время езды на авто-
мобиле по дороге с крутыми поворотами. 

Скорость измеряется длиной пути, пройденного за 
единицу времени, например, в метрах за секунду. 
А ускорение — это отношение изменения скорости к про-
межуточному времени, в течение которого оно про-
изошло. 

Ускорение удобно выражать в сравнении с ускоре-
нием свободно падающего тела — g (от латинского сло-
ва gravitas — тяжесть). Ускорение силы тяжести, как 
его еще называют, испытывают . все тела на Земле 
вследствие ее притяжения. Величина этого ускорения 
зависит от географической широты места и высоты над 
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уровнем моря. На экваторе она меньше, на полюсах 
больше. Однако разница эта невелика и в условиях 
земной поверхности ее принимают равной 9,81 м/с2. 

С ростом скоростей в авиации и появлением ракет 
резко возросли и ускорения, которые воздействуют на 
летательные аппараты и летчиков при взлете, посадке 
и изменении направления полета. Во время разворота 
самолета, летя1цего со скоростью 1600 км/ч, при ра-
диусе разворота около 20 километров ускорение дости-
гает 9gl А ведь 1600 км/ч — это скорость, которая сей-
час значительно превзойдена многими военными и пер-
выми сверхзвуковыми пассажирскими самолетами. 

Наиболее общее определение перегрузки (хотя и не 
исчерпывающее) дал Константин Эдуардович Циолков-
ский, назвав ее относительной или кажущейся тя-
жестью. 

Перегрузка показывает напряжение в «системе ма-
териальных точек» (термин теоретической механики), 
на которую действуют внешние поверхностные силы. 
Так как перегрузка есть отношение равнодействующей 
этих сил к весу системы, то она как бы показывает, во 
сколько раз стала тяжелее вся система. Перегрузка 
направлена в сторону, противоположную ускорению, и 
численно обычно совпадает с его величиной. 

Влияние перегрузки на организм зависит главным 
образом от ее величины, времени действия и направ-
ления, то есть от положения организма по отношению 
к действующей силе. 

Значительные перегрузки довольно сильно действу-
ют на организм, а при некоторых критических значе-
ниях приводят к тяжелым последствиям. Прославлен-
ный советский летчик А. И. Покрышкин, вспоминая 
об одном из воздушных боев, пишет: «Тут со мной 
произошла досадная неприятность. Слишком резко пе-
реломив машину из-за опасности прямого столкновения 
с зажженным «мессером», я от большой перегрузки на 
какое-то мгновение потерял сознание». 

При перегрузке тело человека как бы утяжеляется, 
каждое движение требует больших усилий. Дело в том, 
что организм человека состоит из разнородных тканей, 
в нем есть полости, по упругим сосудам пульсирует 
кровь. Под воздействием ускорения внутренние орга-
ны начинают смещаться, кровь приливает к ногам или 
голове (в зависимости от направления ускорения). При 
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ускорении 14—15 g кровь становится как бы тяжелее 
ртути, и сердце с трудом проталкивает ее по сосудам. 

Обычно различают четыре направления воздействия 
перегрузок на человека: голова—таз, таз—голова, 
грудь—спина и спина—грудь. 

Если перегрузка действует в направлении «голова— 
таз», все наши внутренние органы, которые не закреп-
лены «жестко», стремятся опуститься как можно ниже, 
насколько позволяет строение организма, кровь тоже 
устремляется вниз — от головы, сердца и легких к орга-
нам брюшной полости и ногам, лицо втягивается, как 
бы худеет, а объем голени, наоборот, намного увеличи-
вается. Мозг обескровливается. Человек теряет со-
знание. 

Действие перегрузок от ног к голове вызывает при-
лив крови к верхней части тела, кровотечение из носа, 
кровоизлияние в сосудах глаз. Наиболее безболезненно 
переносятся перегрузки, действующие поперек челове-
ческого тела, однако и они при большом ускорении или 
продолжительном воздействии вызывают серьезные на-
рушения жизнедеятельности организма. 

Как показали опыты, при обычном положении в 
кресле самолета тренированные летчики удовлетвори-
тельно переносят в течение одной-двух секунд семи-
восьмикратные перегрузки; до пятикратных — в течение 
15— 1̂0 с. Мгновенные так называемые ударные пере-
грузки, которые длятся не более одной десятой доли 
секунды, переносятся даже, когда они достигают 20 g. 
Человек в этот момент как бы весит 1,5 т! А когда пе-
регрузки действуют в направлении «грудь—спина», 
можно выдержать мгновенное действие ускорений 40 g! 

Не так уж непрочен человек, как может показаться 
на первый взгляд! 

Речь идет, конечно, о физически всесторонне разви-
тых людях с отличным здоровьем, специально трени-
рованных. 

Чтобы изучить воздействие больших перегрузок, мо-
делируют на земле ускорения, которые могут возник-
нуть в полете. Для этой цели созданы специальные 
сооружения и устройства, порой весьма сложные и до-
рогостоящие. 

Многочисленные физиологические' исследования про-
водятся на центрифугах. Центрифуга представляет со-
бой стальную ферму, которая приводится во вращение 
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мощным электродвигателем. На конце фермы закреп* 
лена сферическая гондола. По команде с пульта управ-
ления небольшие электродвигатели могут перемещать 
гондолу в шарнирах, придавая ей всевозможные поло-
жения во время вращения всей центрифуги. За несколь-
ко секунд центрифугу можно разогнать до скорости 
около 300 км/ч (окружная скорость гондолы) и соз-
давать ускорения до 20—30 g. Одновременно в гондоле 
в зависимости от целей исследований могут быть соз-
даны различная температура и разрежение. 

Наблюдение за человеком, находящимся в гондоле, 
во время эксперимента осуществляется с помощью те-
левизионных установок, кинокамер, скоростных рентге-
новских аппаратов. Центрифуги широко используются 
для тренировок космонавтов. 

Еще большие ускорения получают на ракетных са-
лазках. Тележка, приводимая в действие мощными ра-
кетными двигателями, движется на полозьях по рель-
совому пути: разгоняется до огромной скорости и за-
тем резко тормозится. Испытания на тележке позволя-
ют весьма близко воспроизводить условия полета. 

Как показывает опыт летчиков и космонавтов, к 
перегрузкам в определенных пределах можно привык-
нуть. Тренировки на специальных центрифугах, гори-
зонтальных и вертикальных катапультах, тренировоч-
ное катапультирование с вышек значительно повышают 
сопротивляемость организма перегрузкам. 

Немалую помощь оказывает специальный противо-
перегрузочный костюм (ППК). Большинство неприят-
ностей при перегрузках связано с резким отливанием 
крови от головы и верхней части туловища. Главное 
назначение ППК — воспрепятствовать этому. ППК 
представляет собой специального покроя комбинезон, 
обычно из капроновой или нейлоновой ткани с резино-
выми камерами внутри. При возникновении перегрузки 
в направлении «голова—таз» в эти камеры автомати-
чески нагнетается воздух, костюм сдавливает голени, 
бедра и живот, отжимая от них кровь. 

Остроумный автомат регулирует давление в костю-
ме, уменьшая вредное воздействие перегрузки пример-
но на 3 g. Однако такой костюм защищает человека 
только от перегрузки в направлении голова—таз. ППК 
не защищает летчика также при мгновенных пере-
грузках. 
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В повседневной жизни нам приходится сталкивать-
ся не только с перегрузками (вспомним резкую оста-
новку автобуса и карусели) > но и с уменьшением веса 
нашего тела. Достаточно подпрыгнуть вверх, чтобы 
ощутить это состояние. Хорошо ощущается уменьшение 
веса при опускании в лифте. 

Летчикам и пассажирам самолета, делающего «гор-
ку», удается ощутить, правда, весьма кратковременно, 
состояние полной невесомости. 

Полеты на самолете, выполняющем эту фигуру пи-
лотажа, широко используются для тренировок космо-
навтов. При космических полетах состояние невесомо-
сти продолжается длительное время — почти столько 
времени, сколько длится весь полет. 

Если космонавт находится на корабле-спутнике, не-
весомость возникает вследствие того, что центробежная 
сила уравновешивает силу притяжения Земли. При не-
весомости теряют смысл понятия «верх» и «низ», нель-
зя определить, стоит человек или лежит, нужно при-
способиться ко многим непривычным явлениям. Серь-
езную проблему представляет собой резкий переход от 
больших перегрузок к невесомости при запуске косми-
ческого корабля и особенно от невесомости к перегруз-
кам при его торможении. 

До полетов космонавтов, несмотря на многочислен-
ные опыты кратковременной невесомости на самолетах 
и опыты с животными на искусственных спутниках, 
было много различных точек зрения о том, как чело-
век будет переносить невесомость. Полет первого кос-
монавта Юрия Гагарина убедительно засвидетельство-
вал — человек может переносить состояние невесомо-
сти, сохраняя работоспособность. Не испытывая особых 
затруднений, он принимал пищу, писал, вел наблюде-
ния. Многодневные полеты других советских и амери-
канских космонавтов подтвердили эти выводы. Это, 
однако, не значит, что состояние невесомости никак не 
влияет на организм. Герман Титов, например, указы-
вал, что в полете у него кружилась голова, его слегка 
тошнило. Видимо, восприятие невесомости весьма субъ-
ективно. Есть люди, которые даже при кратковремен-
ном состоянии невесомости не понимают, что происхо-
дит, теряют контроль над собой. Дело в том, что ин-
формация, поступающая в мозг человека в состоянии 
невесомости, заметно отличается от обычной. На орга-
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ны чувств не действуют механические силы, вызывае-
мые в обычных условиях земной гравитацией. 

Опыт показывает, что к невесомости, как и к пере-
грузкам, в известной степени можно привыкнуть. 

Влияние невесомости не ограничивается необыч-
ностью поступающей информации и некоторыми изме-
нениями работы вестибулярного аппарата. Как пока-
зал 18-дневный полет космонавтов А. Николаева и 
В. Севастьянова на космическом корабле «Союз^Э» и 
длительная работа советских экипажей на орбитальных 
станциях «Салют» и американских космонавтов на 
станции «Скайлэб», состояние невесомости оказывает 
разностороннее влияние на организм человека. 

Основные изменения физиологических функций ор-
ганизма космонавтов наблюдаются в течение первой 
недели полета — за этот срок происходит приспособле-
ние к условиям невесомости. При невесомости исчеза-
ют механические напряжения, обусловленные воздей-
ствием силы тяжести, что приводит к ослаблению мус-
кулатуры ног, спины. В состоянии невесомости исчеза-
ет гидростатическое давление крови человека, — кровь 
приливает к голове, сердце работает с меньшей нагруз-
кой, что вызывает определенную детренированность си-
стемы регуляции кровообращения. Происходят некото-
рые изменения физиологических характеристик челове-
ческого организма—снижаются насыщенность минераль-
ными солями костной ткани и вес тела, изменяется 
водный баланс, понижается тонус мышц. После полета 
на космическом корабле «Союз-9» А. Николаеву и 
В. Севастьянову после возвращения на Землю потре-
бовалось около 10 суток для реадаптации организма к 
условиям земной гравитации. Ощущения космонавтов 
после посадки были аналогичны тем, которые возника-
ют обычно при перегрузках в 2—2,5 g. Тяжелыми ка-
зались голова, руки и ноги. В первые дни после полета 
наблюдались выраженные изменения со стороны дви-
гательной сферы. Это подтвердило, как важно еще в 
ходе космического полета готовить организм космонав-
та к возвращению на Землю, разрабатывать средства, 
ослабляющие воздействие невесомости. Уже на косми-
ческом корабле «Союз-6» были приняты некоторые ме-
ры, чтобы частично компенсировать неблагоприятное 
воздействие невесомости. Специальный нагрузочный 
костюм заставлял космонавтов затрачивать дополни-
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тельные усилия при различных движениях, они упраж-
нялись с эспандером, для растяжения которого требо-
валось усилие 10 кг, выполняли цикл гимнастических 
упражнений. 

Однако увеличение физических нагрузок в полете — 
лишь один путь. 

Многие ученые полагают, что при космических по-
летах большой длительности необходимо создавать на 
корабле искусственную гравитацию. Для этого нужно 
заставить корабль вращаться — такой путь для созда-
ния искусственной силы тяжести предложил еще 
К. Э. Циолковский. Конечно, трудно получить на кос-
мическом корабле силу тяжести, равную земной. Но 
в этом и нет необходимости. Специалисты считают, что 
ускорения 0,3 g уже достаточно для вполне нормальной 
реакции человека. Очень важно, однако, выбрать пра-
вильно как угловую скорость такого вращения, так и 
радиус вращающегося корабля или блока. 

На космических кораблях 
и орбитальных станциях 

Человек проник в космос на борту космического ко-
рабля, который служит ему в космосе и жилищем, и 
рабочим местом, и транспортным средством. Тысячи 
ученых, инженеров, рабочих трудятся над тем, чтобы 
сделать космический корабль пригодным и удобйым 
для жизни и работы человека в космосе, обеспечить 
его благополучное возвращение на Землю. 

Одноместный космический корабль-спутник «Во-
сток», который впервые в истории вынес в просторы 
космоса человека, состоит из соединенных вместе при-
борного отсека и спускаемого аппарата. Длина кораб-
ля вместе с последней ступенью ракеты-носителя — 
7,35 м, масса 6,17 т, без последней ступени — 4,73 т. 

Спускаемый аппарат космического корабля «Восток» 
представляет собой шар диаметром 2,3 м (рис. 1). Его 
масса — 2,4 т. Космонавт в скафандре размещается в 
катапультируемом кресле. 

На внешней поверхности корабля расположены дви-
гатели системы ориентации и баллоны с воздухом и 
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Р и с . 1. Спускаемый аппарат космического корабля «Восток» 
вернулся из космоса 

кислородом, предназначенные для вентиляции скафанд-
ра и дыхания космонавта при закрытом шлеме в слу-
чае разгерметизации кабины. 

Приборный отсек вмещает аппаратуру управления 
кораблем, источники энергопитания, аппаратуру систем 
телеметрии, радиоконтроля параметров орбиты, связи, 
телевидения и антенны этих систем. В корпусе кораб-
ля есть три иллюминатора с жаропрочными стеклами 
и защитными шторками. На приборной панели космо-
навта расположены глобус, по которому космонавт 
определяет точку земной поверхности, над которой на-
ходится корабль, часы отсчета времени с момента стар-
та до приземления, приборы контроля атмосферы ка-
бины. Креслу космонавта придана форма, позволяю-
щая легче переносить перегрузки. При старте и призем-
лении положение тела космонавта такое, что перегруз-
ки действуют главным образом в направлении грудь— 
спина. (А мы уже знаем, что такие перегрузки перено-
сятся легче.) 



Справа от кресла космонавта находятся рукоятка 
управления кораблем, контейнер с пищей, телекамера 
бокового обзора, блоки энергопитания, аппаратура си-
стемы регенерации воздуха, радиоприемник, электроча-
сы, система сбора отходов жизнедеятельности челове-
ка. Слева от кресла — пульт управления кораблем, за-
пас питьевой воды, контейнер с парашютом системы 
приземления, аварийная система терморегулирования, 
магнитофон и пеленгатор системы приземления. В са-
мом корпусе кресла смонтированы системы вентиляции 
скафандра, устройство для катапультирования, пара-
шюты, отделяемая спинка кресла с эд^ивязной системой 
фиксирования космонавта при катапультировании,, ава-
рийный запас — надувная лодка, пища, вода, средства 
радиосвязи и т. д. 

Корабли «Восток» рассчитаны на кратковременное 
пребывание на орбите. Но в связи с предусмотренными 
мерами безопасности на случай аварийной ситуации, 
при которой продолжительность полета могла увели-
читься, системы регенерации и кондиционирования воз-
духа, питания и обеспечения водой на кораблях «Во-
сток» были рассчитаны на. 12-суточный полет одного 
космонавта в герметической кабине. Предусмотрена 
также возможность в случае аварийной разгерметиза-
ции кабины обеспечить жизнедеятельность космонавта 
благодаря скафандру в течение времени, необходимого 
для выбора благоприятного района посадки и успеш-
ного приземления. 

Система кондиционирования воздуха на корабле 
«Восток» автоматически поддерживает требующийся 
температурный режим, необходимый состав газовой 
среды в кабине, заданную влажность воздуха. В нее 
входят и приборы контроля давления, температуры, га-
зоанализаторы. 

Для поддерживания необходимой температуры в ка-
бине имеется теплообменник. С его помощью избыточ-
ное тепло отводится к радиационному теплообменнику 
(радиатору), установленному на внешней поверхности 
корабля. В случае повышения температуры воздуха в 
кабине выше 35° С включается аварийная система тер-
морегулирования, основанная на испарении жидкости 
в космическое пространство. 

Запас кислорода на «Востоке» хранился в химиче-
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ски связанном состоянии в виде надперекисей щелоч-
ных металлов. Поглощая влагу, перекиси выделяют 
кислород, а образовавшаяся щелочь углекислый газ. 
Для дополнительного осушения воздуха использова-
лись активированный уголь и силикагель, импригиро-
ванный хлористым литием. Чтобы обеспечить непре-
рывный поток воздуха через регенерационную установ-
ку, в кабине установлены два вентилятора: основной и 
резервный (включается автоматически в случае отказа 
основного.) Аварийный запас кислорода хранится в 
сжатом виде в баллонах. Пища космонавтов при пер-
вых полетах состояла в основном из различных пюре-
образных пищевых консервов в тубах. 

Во всех полетах космических кораблей «Восток» их 
системы жизнеобеспечения работали нормально. 

При получении команды на спуск автоматически 
или вручную производилась ориентация корабля в про-
странстве, включалась тормозная двигательная уста-
новка, и корабль переходил на траекторию спуска. По 
окончании работы тормозного двигателя спускаемый 
аппарат отделялся от приборного отсека и благодаря 
тепловой защите благополучно проходил сквозь плот-
ные слои атмосферы, хотя температура пограничного 
слоя воздуха вокруг спускаемого аппарата достигала 
нескольких тысяч градусов, а сила аэродинамического 
сопротивления доходила до 20 т. Приборный отсек, не 
имеющий тепловой защиты, сгорал. 

Система приземления рассчитана на приземление 
космонавта как в самом аппарате, так и с использова-
нием 'индивидуальной парашютной системы. В случае 
катапультирования на высоте около 7000 м открывает-
ся крышка входного люка, из которого выбрасывается 
кресло с космонавтом, и затем включается парашют-
ная система. В четырех километрах от Земли кресло 
отделяется от космонавта, и он продолжает спуск на 
парашюте в скафандре. На 15-метровом тросе вместе 
с космонавтом спускаются аварийный запас, снаряже-
ние и лодка, которая автоматически надувается в слу-
чае попадания в воду. Скафандр также имеет запас 
плавучести. 

Независимо от космонавта на высоте 4000 м выбра-
сывается и раскрывается тормозной парашют спускае-
мого аппарата. В 2,5 км от земли раскрывается основ-
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ной парашют, плавно опускающий аппарат на ее по-
верхность. 

Таким был этот первый в мире космический ко-
рабль, первый космический корабль землян. 

Вслед за «Востоком» советские космонавты летали 
на околоземных орбитах на космических кораблях «Во-
сход». Новый корабль существенно отличался от кораб-
лей «Восток». Корабль этот летал в трех- и двухмест-
ном вариантах. Масса корабля-спутника «Восход» со-
ставила 5320 кг. Он имел резервную двигательную 
установку, был снабжен системой мягкой посадки, мог 
спускаться на сушу и на водную поверхность, оснащен 
новыми приборами, имел дополнительную систему ори-
ентации с ионными датчиками, усовершенствованную 
телевизионную и радиотехническую аппаратуру. 

Космический корабль «Восход-2» имел шлюзовой 
отсек и оборудование для выхода человека в открытый 

^ . космос . Именно на этом корабле-спутнике, которым 
командовал летчик-космонавт Павел Иванович Беляев, 

^ И лет назад совершил замечательный подвиг — впер-
вые вышел из корабля в открытый космос Алексей Ар-

^ хипович Леонов. 
^ Корабли «Восток» и «Восход» выполняли ограни-

ченный круг научно-технических и главным образом 
экспериментально-исследовательских задач. Для реше-
ния новых задач советской космической программы,, 
предусматривающей широкие научные и технические 
исследования в околоземном космическом пространстве 
й создание обитаемых орбитальных станций, нужен был 
и новый космический корабль. Космические корабли се-
рии «Союз» предназначены для более длительных по-
летов, маневрирования, сближения и стыковки на око-
лоземных орбитах. 

Космический корабль «Союз» является аппаратом 
многоцелевого назначения (рис. 2). Он сочетает в се-
бе как возможности пилотируемого космического аппа-
рата для проведения большого комплекса научных ис-
следований в околоземном пространстве, исследования 
Земли в практических целях и отработки новых систем 
навигации и управления в космосе, так и возможности 
транспортного корабля. 

Космический корабль типа «Союз» состоит из трех 
отсеков. Из орбитального отсека, где космонавты про-
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Р и с. 2. Перед стартом космического корабля «Союз» 



Р и с . 3. В. И. Севастьянов в орбитальном отсеке космического 
корабля «Союз» 

водят научные исследования и отдыхают, из спускаемо-
го аппарата — кабины космонавтов, в которой они на-
ходятся в креслах во время выведения на орбиту, при 
маневрировании на орбите и при возвращении на Зем-
лю (отсюда экипаж выполняет большинство операций 
по управлению кораблем). Эти два отсека герметичны 
и имеют систему обеспечения жизнедеятельности — они 
предназначены для обитания в них человека. Между 
собой отсеки соединены герметичным люком. 

За спускаемым аппаратом расположен приборно-
агрегатный отсек, в котором установлены аппаратура 
и оборудование основных систем корабля и двигатель-
ные установки. 

Орбитальный отсек — самый большой и просторный 
отсек корабля (рис. 3). В нем оборудованы места для 
работы, отдыха и сна космонавтов, размещена научная 
аппаратура, состав которой может меняться в зависи-
мости от конкретных задач того или иного полета, а 
также установка для регенерации и очистки атмосфе-
ры, аппаратура управления и связи и т. д.. 
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•Орбитальный отсек служит космонавтам для прове-
дения научных экспериментов, отдыха, физических уп-
ражнений. Он используется только на орбите и поэтому 
не нуждается в особой тепловой защите, жаропрочных 
иллюминаторах. При спуске корабля на Землю он, как 
и приборно-агрегатный отсек, отделяется от спускаемо-
го аппарата и сгорает в плотных слоях атмосферы. 

Внутри этот отсек выстлан мягким декоративным 
материалом. По внутренней поверхности борта идут 
поручни, которые помогают космонавтам перемещаться 
в условиях невесомости. По правому от бокового вход-
ного люка борту находится диван, на котором, закреп-
ляясь специальными поясами, отдыхают космонавты. 

Он также служит шлюзовой камерой для выхода 
космонавтов в открытый космос. На этот случай кос-
монавты в орбитальном отсеке надевают скафандры, 
закрывают герметический люк-лаз, ведущий в кабину 
космонавтов, затем стравливается давление в отсеке и 
открывается люк в космос. По возвращении космонав-
тов люк закрывается герметически, производится над-
дув отсека до нормального давления и открывается 
люк в кабину космонавтов. 

На орбитальном отсеке находятся стыковочный узел 
для стыковки с другим космическим кораблем или ор-
битальной станцией и люк-лаз для перехода в аппарат, 
с которым произведена стыковка. В орбитальном отсе-
ке корабля «Союз-19» Алексей Леонов и Валерий Ку-
басов принимали американских космонавтов после сты-
ковки на космической орбите с «Аполлоном». 

В спускаемом аппарате —кабине космонавтов — рас-
положены (рис. 4) кресла космонавтов, форма которых 
позволяет легче переносить перегрузки, приборы для 
контроля работы систем и агрегатов космического ко-
рабля, навигационное оборудование, ручки управления 
кораблем. В кабине космонавтов смонтированы также 
приборы для управления спуском, система жизнеобес-
печения, связная аппаратура и т. д. В спускаемом ап-
парате космонавты находятся при выведении корабля 
на орбиту, при маневрировании на орбите, в нем, как 
об этом свидетельствует само его название, экипаж 
возвращается на Землю. Там же расположены основ-
ные пульты управления кораблем, откуда производится 
большинство операций, связанных с управлением ко-
раблем. 

20 



Р и с. 4. А. Г. Николаев и В. И. Севастьянов в спускаемом 
аппарате космического корабля «Союз» 

Спускаемый аппарат имеет сегментально-кониче-
скую форму, напоминает фару. Такая форма придает 
аппарату аэродинамическое качество — при определен-
ном расположении центра тяжести при полете в ат-
мосфере возникает аэродинамическая подъемная си-
ла, величина которой регулируется разворотом аппара-
та вокруг продольной оси. Это позволяет осуществить 
управляемый спуск — снизить перегрузки до 3—4 g и 
существенно повысить точность приземления. 

На наружную поверхность спускаемого аппарата 
нанесено прочное теплозащитное покрытие, нижняя 
часть аппарата, которая рассекает воздух при спуске 
и сильнее всего подвержена аэродинамическому нагре-
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Р и с . 5. Схема системы жизне-
обеспечения космического кораб-

ля «Союз»: 
а — орбитальный отсек; б — спу-
скаемый аппарат; в — прибор-
ный отсек; 1 — подогреватель пи-
щи; 2 — автономный поглоти-
тель углекислого газа; 3, '4 и 16— 
регистрационные установки; 5 и 
15 — ручные насосы; 6 и 9 — 
сборники конденсата; 7 и 8 — 
холодильно-сушильные агрегаты; 
10 и 14 — жидкостно-жидкостной 
теплообменник; 11 — газо-жид-
костной теплообменник; 12 — ре-
гулятор расхода жидкости; 13 — 
радиационный теплообменник; 
17 — блок регулирования давле-

ния 

ву, закрыта особым тепло-
защитным экраном, кото-
рый сбрасывается после 
раскрытия парашюта, что-
бы облегчить кабину кос-
монавтов перёд приземле-
нием. При этом открывают-
ся прикрытые экраном по-
роховые двигатели мягкой 
посадки, которые включа-
ются перед самым сопри-
косновением аппарата с по-
верхностью Земли и смяг-
чают толчок при посад-
ке. 

Спускаемый аппарат имеет два иллюминатора с 
жаропрочными стеклами, люк, ведущий в орбитальный 
отсек. Снаружи находится оптический визир, который 
облегчает космонавтам ориентацию и позволяет наблю-
дать за другим кораблем при причаливании и стыков-
ке. В нижней части по окружности спускаемого аппа-
рата расположены 6 двигателей системы управления 
спуском, которые используются при возвращении ко-
рабля на Землю. Эти двигатели помогают удерживать 
спускаемый аппарат в положении, позволяющем ис-
пользовать его аэродинамическое качество. В верхней 
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части спускаемого аппарата находятся отсеки с основ-
ным и запасным парашютами. 

Система жизнеобеспечения корабля «Союз» состоит 
из целого ряда высоконадежных устройств, работа ко-
торых координируется и управляется как автоматичет 
ски, так и космонавтами. Она обеспечивает в жилых 
отсеках корабля температуру воздуха 15—20° С, давле-
ние 710—860 мм рт. ст., относительную влажность 40— 
55%, парциальное давление кислорода 160—270 мм 
рт. ст. К 

Система жизнеобеспечения на «Союзе» (рис. 5) со-
стоит из систем регулирования давления и температу-
ры, регенерации атмосферы, охлаждения и осушения 

.воздуха. 
Автоматическая система регенерации поддерживает 

в жилых отсеках корабля газовый состав, подобный 
земному. Кислородсодержащие вещества — щелочные 
металлы регенерационных установок — поглощают уг-
лекислый газ и часть влаги воздуха и выделяют кис-
лород. Кроме того, система включает автономный по-
глотитель углекислого газа. 

В орбитальном отсеке внутри дивана, на котором 
отдыхают космонавты, находится одна из установок 
для регенерации и очистки атмосферы — она является 
основной для обоих жилых отсеков «Союза»: спускае-
мого аппарата и орбитального отсека, объем которых 
около 10 м3. Она обеспечивает необходимый газовый 
состав и давление атмосферы во время нахождения ко-
рабля на орбите и включается сразу после выведения 
корабля на орбиту. Воздух подается в нее из жилых 
отсеков специальным вентилятором через распредели-
тельный клапан. Газоанализатор непрерывно измеряет 
содержание кислорода, углекислого газа и водяных 
паров в атмосфере «Союза». По сигналам газоанализа-

1 Парциальное давление кислорода — очень важная для дыха-
ния человека характеристика атмосферы. Оно увеличивается с уве-
личением общего давления атмосферы и увеличением процентного 
содержания кислорода в атмосфере и уменьшается с уменьшением 
этих величин. Именно поэтому человек может дышать при значи-
тельно меньшем, чем обычное, давлении атмосферы, если в ней 
соответственно повышено содержание кислорода. Это явление ис-
пользуется в системах жизнедеятельности американских космиче-
ских кораблей. 
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тора автоматическое устройство периодически включа-
ет и выключает регенерационную установку (данные 
измерений параметров атмосферы поступают также на 
пульт космонавтов). 

Во время выведения корабля на орбиту и во время 
спуска с орбиты и возвращения на Землю работает ре-
генерационная установка, находящаяся в спускаемом 
аппарате. Для очистки воздуха от вредных примесей и 
пыли на выходе из регенерационных установок и авто-
номного поглотителя углекислого газа имеются специ-
альные фильтры. 

Основным элементом системы охлаждения и осуше-
ния воздуха, которая поддерживает нужную темпера-
туру, влажность и обеспечивает циркуляцию воздуха, 
служит холодильно-сушильный агрегат. Он состоит из 
жидкостно-воздушного теплообменника, вентилятора с 
электроприводом, ручного насоса и емкости для сбора 
конденсата. 

Между трубками жидкостно-воздушного радиатора 
находятся пористые фитили для отбора влаги. Из фи-
тилей влага собирается во влагоотборник, а оттуда кос-
монавты периодически откачивают ее ручным насосом. 
Специальный исполнительный механизм по команде 
задатчика температуры регулирует расход воздуха че-
рез теплообменник и поддерживает таким образом 
нужную температуру в орбитальном отсеке и спускае-
мом аппарате. 

Данные о работе агрегатов системы жизнеобеспече-
ния непрерывно подаются в телеметрическую систему 
и на пульт космонавтов. Сюда же поступают сигналы 
от датчика влажности, измерителей температуры, дав-
ления и газоанализаторов. 

Развитие ракетно-космической техники в нашей 
стране и США, осуществление встречи на орбите и сты-
ковки космических аппаратов сделали возможным соз-
дание современных долговременных орбитальных стан-
ций, таких, как советская «Салют» и американская 
/«Скайлэб». Эти станции являются эффективным сред-
ством решения многих актуальных научных и практи-
ческих народнохозяйственных задач. 

Большие размеры и значительная масса орбиталь-
ных станций позволяют богато оснастить их многочис-
ленными приборами и аппаратами, гораздо более тя-
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желыми, чем на космических кораблях. На орбиталь-
ных станциях созданы условия труда и отдыха, более 
близкие к земным; обеспечен относительно высокий 
комфорт. Все это позволяет экипажам длительное вре-
мя находиться в космосе, перейти от решения частных 
научных и технических задач к комплексным научным 
исследованиям Солнца, звезд, верхних слоев атмосфе-
ры, ближнего космоса, вести систематическое и эффек-
тивное исследование природных ресурсов Земли. 

В будущем сближение и стыковка космических ап-
паратов позволят монтировать из отдельных блоков в 
космосе большие орбитальные станции массой в сотни 
тонн. Такие летающие лаборатории за пределами зем-
ной атмосферы, на которых сможет работать коллек-
тив ученых в несколько десятков человек, окажут ог-
ромную услугу человечеству. 

Орбитальные станции играют большую роль в 
дальнейшем развитии самих космических полетов. Они 
дают возможность провести в космических условиях 
долгосрочные испытания всевозможных материалов, аг-
регатов, оборудования для дальних межпланетных пе-
релетов, лучше изучить влияние длительного пребыва-
ния в космосе на организм человека. Станция на ор-
бите— незаменимый тренажер для экипажей, которые 
будут готовиться к межпланетным полетам. 

В нашей стране создана первая в мире долговре-
менная орбитальная станция «Салют», которая широко 
используется для работы в околоземном космическом 
пространстве. 

Первый «Салют» был выведен на орбиту 19 апреля 
1971 г. (рис. 6). 26 июля 1975 г. после 63-суточной вах-
ты на -«Салюте-4» возвратились на родную землю 
П, И. Климук и В. И. Севастьянов. 

Советская наука рассматривает создание орбиталь-
ных станций со сменяемыми экипажами как магист-
ральный путь человека в космос. 

Длительное пребывание в космосе нескольких смен 
экипажей на борту орбитальной станции, которое ста-
новится возможным благодаря большим размерам стан-
ции и ее огромным возможностям, предъявляет допол-
нительные требования к системам обеспечения жизне-
деятельности, условиям быта космонавтов, мерам про-
тив отрицательного влияния невесомости на их орга-
низм. 



Р и с . 6. В невесомости. Г. Т. Добровольский й Б. Н. Волков 
в полете на станции «Салют» 

«Салют» — сооружение значительных размеров. Его 
длина —16 м (вместе с состыкованным с ним транс-
портным кораблем «Союз» — 23 м), максимальный диа-
метр 4,15 м. Станция (не считая транспортного кораб-
ля) состоит из двух герметичных отсеков — переходно-
го и рабочего и одного негерметичного — агрегатного 
отсека. Переходный отсек представляет собой цилиндр 
длиной 3 и диаметром 2 м. В его передней части на-
ходится стыковочный агрегат, который соединяет стан-
цию с причалившим транспортным кораблем. С проти-
воположной стороны — люк для перехода в рабочий 
отсек. Основной рабочий отсек станции «Салют» не по-
космически просторен. Он состоит из двух цилиндров, 
соединенных конической частью. Длина меньшего ци-
линдра около 4 м, а его диаметр 2,9 м. Длина зоны, 
образуемой большим цилиндром, — более 4 м, а ее диа-
метр— 4,15 м. Обитаемые отсеки «Салюта» отделаны 
красивыми пожаростойкими декоративными материа-
лами. 

Чтобы облегчить ориентацию космонавтов в усло-
виях невесомости, плоскости отсека имеют разный цвет: 
один борт — светло-желтого цвета, другой — салатово-
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го, переднее и заднее днища — светло-серые, условный 
«пол» станции — темно-серый. 

В зоне малого диаметра — место для досуга экипа-
жа. Здесь находятся библиотечка, магнитофон, кассе-
ты с записями, сделанными по заказу членов экипажа 
и т. п. По бортам рабочего отсека в зоне большого 
диаметра расположены спальные места. У заднего 
днища отсека оборудован санитарно-гигиенический 
узел, который изолирован от остальной части отсека и 
оборудован принудительной вентиляцией. 

В конической части рабочего отсека оборудован 
комплекс средств для выполнения физических упраж-
нений и медицинских исследований. Система поддержа-
ния- необходимых параметров атмосферы в жилых от-
секах станции «Салют» обеспечивает барометрическое 
давление 760—960 мм рт. ст. Она уравнивает давление 
между отсеками станции и транспортного корабля пос-
ле стыковки, компенсирует небольшие утечки газа в 
случае частичной негерметичности. 

Регенерация атмосферы происходит в ряде блоков 
по тому же принципу, как и в кораблях «Союз». Воз-
дух в блоки регенерации подается центробежными 
вентиляторами. Так как при регенерации поглощается 
лишь часть углекислоты, выделяемой экипажем, имеют* 
ся дополнительные блоки поглощения углекислого 
газа. 

Фильтр вредных примесей, представляющий собой 
цилиндр, заполненный активированным углем, химиче-
ским поглотителем и катализатором, обеспечивает 
очистку атмосферы жилых отсеков от примесей, выде-
ляемых в атмосферу материалами, и продуктов жизне : 
деятельности космонавтов — аммиака, окиси углерода, 
сероводорода, ацетона, жирных кислот, углеводородов 
и т. д. От пыли воздух очищается фильтрами, которые 
наполнены смесью стружки органического материала и 
химического волокна, а также четырьмя слоями фильт-
ровальной бумаги. 

Воздух через фильтры прогоняется блоком вентиля-
торов. Воздуховод и циркуляционные вентиляторы обес-
печивают равномерное перемешивание воздуха в отсе-
ках станции. Состав воздуха постоянно контролируется 
несколькими газоанализаторами, расположенными в 
разных местах станции. В случае нарушения допусти-
мых концентраций кислорода и углекислого газа в ат-
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мосфере корабля выдается специальный предупреди-
тельный сигнал. 

Система терморегулирования станции поддерживает 
в заданных пределах температуру и влажность воздуха 
в жилых отсеках, а также необходимую температуру 
оборудования и приборов. Эта .система обеспечивает 
температуру воздуха от 15 до 25° С, влажность 20— 
80% и скорость движения воздуха от 0,1 до 0,8 м/с. 
Космонавты имеют возможность регулировать темпера-
туру и скорость обдува. 

Система терморегулирования состоит из двух кон-
туров— охлаждения и обогрева — с жидкими теплоно-
сителями. Каждый контур имеет внутреннюю и наруж-
ную магистрали и теплообменники между ними. В на-
ружных магистралях находится жидкость, основанная 
на кремнийорганических соединениях с диапазоном ра-
бочих температур от —70 до +100° С. Внутренние ма-
гистрали заполнены пожаробезопасной жидкостью ти-
па антифриза. Предусмотрена возможность ремонта и 
замены агрегатов системы вентиляционных приборов, 
устройств для сбора конденсата и т. д., расположенных 
внутри станции. Большая часть гидроагрегатов системы 
терморегулирования расположена на специальных па-
нелях снаружи станции. Чтобы повысить надежность 
системы в связи с возможностью повреждения ее на-
ружных элементов метеорами, жидкостные контуры 
дублированы. 

Температура жидкости-теплоносителя во внутрен-
ней магистрали контура охлаждения системы терморе-
гулирования может устанавливаться в 5, 7 и 9° С, за-
тем она автоматически поддерживается с возможным 
отклонением ±2° С. В этой внутренней магистрали 
имеются теплообменники — шесть холодильно-сушиль-
ных агрегатов. Три из них находятся в резерве. Внут-
ренняя магистраль контура охлаждения используется и 
для охлаждения в пигцевых холодильниках. 

Отвод избыточного тепла в космос производится с 
помощью радиатора-охладителя, площадь излучающей 
поверхности которого составляет 21 м2. Во внутренней 
магистрали контура обогрева температура жидкости-
теплоносителя составляет 21 ±3° С. Тепло к теплооб-
менникам внутренней магистрали поступает через про-
межуточный теплообменник от радиатора-нагревателя 
внешней магистрали, имеющего площадь 6 м2. В поле-
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те экипаж периодически очищает помещение станции 
и ее атмосферу от пыли с помощью пылесоса. 

Для обтирания тела после физических упражнений, 
утреннего туалета, «мытья» рук перед едой космонав-
ты пользуются сухими и влажными салфетками, изго-
товленными из бактерицидной ткани и пропитанными 
слабым дезинфицирующим раствором. 

Большое внимание уделяется проблеме обеспечения 
человека в космическом полете водой и полноценной 
пищей. Естественно, что эта проблема усложняется для 
длительных полетов. Подсчеты специалистов показали, 
что организму космонавта во время полета в сутки тре-
буется 2100—2500 г воды. Пища должна при окисле-
нии в организме выделять 1700—3300 ккал энергии. 
В ее состав должны входить 400—500 г углеводов, 70— 
100 г белков, 80—100 г жира. Она должна не только 
полностью покрывать энергетические затраты космонав-
та, но и быть вкусной, удобной для приема в условиях 
невесомости. В условиях космического полета весьма 
важно, чтобы потребляемые продукты содержали ми-
нимальное* количество неперевариваемых веществ. На-
бор продовольствия для космонавтов должен быть ка-
лорийным, иметь небольшой вес, выдерживать дли-
тельное хранение, не требовать сколько-нибудь значи-
тельной кулинарной обработки на борту космического 
аппарата. Продукты, учитывая условия невесомости, 
должны быть удобно расфасованы, не крошиться и т. п. 

В первых космических полетах пища в основном со-
стояла из пюреобразных составов в тубах, не подогре-
валась. При более или менее длительных полетах огра-
ничиваться такой пищей, конечно,, было нельзя. 

На борту орбитальной станции «Салют» предусмот-
рено четырехразовое питание экипажа в сутки. Имеют-
ся рационы нескольких типов, которые чередуются по 
дням. Калорийность .первого завтрака составляет 705— 
756 ккал (в зависимости от рациона), второго завтра-
ка 600—700 ккал, обеда 738—928 ккал, ужина 593— 
745 ккал. Приведем два варианта дневного рациона 
члена экипажа орбитальной космической станции «Са-
лют». 

Вариант № 1. 1-й завтрак: сосиски (или антрекот, 
ветчина, паштет мясной), хлеб бородинский, шоколад, 
кофе с молоком. 2-й завтрак: сыр российский, хлеб риж-
ский, цукаты. Обед: вобла, щи зеленые, мясо куриное 

29 



(или ветчина, паштет мясной), хлеб столовый, черно-
слив с орехами, сок черносмородиновый. Ужин: пюре 
мясное, хлеб столовый, коврига медовая. 

Вариант №-2. 1-й завтрак: карбонат (или ветчина, 
паштет мясной), хлеб бородинский, конфеты («прали-
не»), кофе с молоком. 2-й завтрак: язык говяжий (или 
свинина, фарш колбасный любительский), крем из 
творога с яблочным пюре. Обед: вобла, борщ, телятина 
(или паштет печеночный, фарш колбасный любитель-
ский), хлеб столовый, кекс столичный, сок черносморо-
диновый. -Ужин: пюре из птицы, хлеб столовый, черно-
слив. 

Запасы пищи, скомплектованные по рационам, раз-
мещены в холодильниках, которые расположены по 
правому и левому бортам в зоне большого диаметра 
рабочего отсека станции «Салют». 

Столик, за которым едят космонавты, расположен 
в зоне малого диаметра рабочего отсека. Недалеко о-т 
столика — устройство для подогрева пищи. 

На столике установлен сменный бачок с питьевой 
водой. Основные запасы питьевой воды находятся в 
бачках, установленных по правому и левому бортам у 
заднего днища. Запас питьевой воды составлен из рас-
чета 2 л на человека в сутки, однако реальное ее по-
требление космонавтами во время полета на «Салю-
тах» было меньше. Для питья каждый член экипажа 
пользуется индивидуальным мундштуком, присоединен-
ным к шлангу с приемным устройством, в которое вода 
поступает дозированными порциями. Для того чтобы 
вода не испортилась, при заправке бачков она консер-
вируется введением ионного серебра, а емкости, в ко-
торых хранится вода, перед заправкой стерилизуются. 

Во время всего полета за здоровьем космонавтов 
ведется тщательный медиицнский контроль. Они по-
стоянно информируют врачей, находящихся в центре 
управления полетом, о своем состоянии, характере фи-
зиологических отправлений (аппетите, сне и т. д.). 
Дважды в день космонавты на «Салюте» надевали спе-
циальные нагрудные пояса с вмонтированными в них 
датчиками, которые позволяют измерять электрическую 
и механическую активность сердца и дыхательных ор-
ганов; данные эти по телеметрическим каналам пере-
давались на Землю. Раз в несколько дней физиологи-
ческие параметры космонавтов измерялись и передава-
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лись на Землю после дозированной физической на-
грузки. 

При длительных полетах в космос предметом осо-
бой заботы служит создание физической нагрузки, ко-
торая помогла бы в известной мере компенсировать не-
благоприятное влияние невесомости, предотвратить де-
тренированность организма, сделать безопасным пере-
ход от невесомости к перегрузкам во время возвраще-
ния на Землю, облегчить и ускорить привыкание кос-
монавтов к условиям земной гравитации после оконча-
ния полета. 

Специальные нагрузочные костюмы применяются 
для создания длительных статических нагрузок на ске-
летно-мышечную систему, имитируют в . определенной 
степени нагрузки, создаваемые земной силой тяжести. 
Они представляют собой комбинезоны с вшитыми эла-
стичными элементами-тягами. 

Нагрузку для мышц позволяют создавать упражне-
ния с эспандером. Популярностью у космонавтов поль-
зуется третбан — бегущая дорожка, на которой космо-
навты удерживаются с помощью амортизаторов и тре-
нировочного костюма, обеспечивающего равномерную 
нагрузку. Экипажи «Салюта-4» много упражнялись на 
велоэргометре, дополнительно установленном на этой 
станции. Постоянные достаточно длительные физиче-
ские упражнения позволяют космонавтам относительно 
легко переносить перегрузки при возвращении на Зем-
лю после длительного полета и быстро реадаптировать-
ся в условиях земной поверхности. Наши телезрители 
могли воочию в этом убедиться, наблюдая ежедневно 
на своих экранах Петра Климука и Виталия Севастья-
нова после 63-суточного полета. У Севастьянова при-
выкание к земным условиям прошло легче и быстрее, 
чем после 18-суточного полета на «Союзе-9». 

Для профилактики и лечения возможных заболева-
ний и острых функциональных нарушений на борту кос-
мических кораблей и орбитальных станций имеются 
аптечки, включающие различные фармакологические 
средства — антисептические, кровоостанавливающие, бо-
леутоляющие, снотворные, стимулирующие сердечную 
деятельность, нормализующие деятельность желудочно-
кишечного тракта, радиопротективные, тонизирующие 
нервно-психологическую деятельность и т. д. 

31 



Как показывает опыт, космонавты мало прибегают 
к помощи лекарств, однако были случаи, когда и наши, 
и американские космонавты по совету наземных служб 
принимали таблетки снотворного и др. 

Функционирование систем жизнедеятельности, как и 
всех других систем космического корабля, требует по-
ступления энергии. На космических кораблях «Союз» 
и орбитальных станциях «Салют» основным источником 
электрической энергии служат солнечные батареи. На 
«Союзе» две панели солнечных батарей закреплены 
снаружи на приборо-агрегатном отсеке. Их полезная 
площадь — 9 м2. Станция «Салют» имеет 3 панели сол-
нечных батарей. Чтобы обеспечить максимальную 
освещенность панелей солнечных батарей, станция ори-
ентируется на Солнце в режиме вращения вокруг по-
перечной оси. Во время полета на каждом витке стан-
ция до 40% времени находится в тени Земли. Кроме 
того, потребление электроэнергии неравномерно — оно 
меньше во время дежурного режима и заметно увели-
чивается во время сеансов ориентации, работы науч-
ной аппаратуры, сеансов связи, телепередач и т. д. Не-
обходим также резервный источник тока на случай 
временного нарушения подачи энергии от основного 
источника. Резервом и дополнительным источником то-
ка при пиковых нагрузках служит буферная аккумуля-
торная кадмий-никелевая батарея. 

Системы жизнеобеспечения американских космиче-
ских кораблей и орбитальной станции «Скайлэб» име-
ют, естественно, немало общего с аналогичными систе-
мами советских космических кораблей и орбитальных 
станций, однако во многом они и отличаются. 

Пилотируемые космические полеты производились 
в США на кораблях трех типов: «Меркурий», «Джеми-
ни» и «Аполлон». «Меркурий» — одноместный космиче-
ский корабль. Он имел форму усеченного конуса с диа-
метром основания 1,8 м, длина корабля — 2,9 м. Посад-
ка корабля предусмотрена только на воду. Космонавт 
в скафандре размещался в небольшой герметической 
капсуле. Вначале на кораблях «Меркурий» американ-
ские космонавты провели два суборбитальных полета, 
а 20 февраля 1962 г., через девять месяцев после по-
лета Ю. А. Гагарина, космонавт Дж. Гленн совершил 
полет по геоцентрической орбите. В 1962—1963 гг. еще 
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три американских космонавта летали на «Меркурии» 
по околоземным орбитам. 

В марте 1965 г. совершил свой первый полет по око-
лоземной орбите с космонавтами на борту двухмест-
ный американский космический корабль «Джемини». 
Он также имеет форму усеченного конуса и состоит из 
герметического спускаемого аппарата, в котором на-
ходятся два космонавта, и отделяющегося негерметиче-
ского отсека с оборудованием и тормозным двигателем. 
Система жизнеобеспечения на «Джемини» рассчитана 
на 14 суток, энергопитание производится от топливных 
элементов. Посадка спускаемого аппарата предусмот-
рена только на воду. Во время полета корабля «Дже-
мини-3» вслед за Алексеем Леоновым впервые вышел 
в открытый космос американский космонавт Э. Уайт. 

Трехместный космический корабль «Аполлон» был 
разработан применительно к задаче совершить лунную 
экспедицию. В то же время корабли «Аполлон» лета-
ли по околоземным орбитам и использовались в каче-
стве транспортных кораблей для доставки экипажей на 
американскую долговременную орбитальную станцию 
«Скайлэб». Корабль «Аполлон» вместе с советским кос-
мическим кораблем «Союз-19» участвовал в первОхМ 
совместном советско-американском космическом экспе-
рименте — ЭПАС. 

Космический корабль «Аполлон» в лунном вариан-
те состоит из основного блока и лунной кабины (он 
может использоваться для космических полетов и без 
лунной кабины). В июле 1969 г. на космическом ко-
рабле «Аполлон-11» американские космонавты Н. Арм-
стронг, Э. Олдрин и М. Коллинз совершили историче-
ский полет на Луну, а Армстронг и Олдрин высадились 
на поверхность естественного спутника Земли. 

Основной блок «Аполлона» подразделяется на две 
части: отсек экипажа и двигательный отсек. 

Командный отсек (отсек экипажа) основного бло-
ка и герметичная кабина лунного модуля «Аполлона» 
имеют автономные системы жизнеобеспечения. В ко-
мандном отсеке экипажа космонавты находятся во вре-
мя выведения корабля на орбиту, при полете по орби-
те и при возвращении на Землю. Это — жилой отсек 
«Аполлона», он служит для управления кораблем, на-
учных экспериментов и отдыха. По форме командный 
отсек представляет собой конус с округленной верши-
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ной. Он состоит из трех частей. В передней/части на-
ходится стыковочный узел, здесь находитс^г также обо-
рудование, которое используется при возвращении от-
сека экипажа на Землю — парашюты/ мортирки для 
выстреливания тормозного и вытяжного парашютов, 
надувные баллоны, которые удерживают в нужном 
положении спустившийся в воду ртсек экипажа и т. д. 

В средней части командного отсека находится гер-
метичная кабина экипажа, в которую космонавты попа-
дают через быстро открывающийся боковой люк. 
В верхней части кабины — туннель и люк для перехода 
в стыковочный отсек. Кабина имеет четыре иллюмина-
тора. В ней расположены три кресла космонавтов. 
Среднее кресло может складываться, чтобы облегчить 
космонавтам проведение проверки оборудования каби-
ны и другие операции перед стартом и при полете по 
орбите. Перед креслом командира корабля — главная 
панель пульта управления, справа и сзади — вспомога-
тельная панель. Размещенные на панелях приборы ис-
пользуются для управления кораблем в полете и про-
верки систем корабля. 

У основания среднего кресла расположены навига-
ционные приборы, в ногах кресла командира (левое 
кресло) находится бортовая аптечка, а под этим крес-
лом — подвесная койка, на которой спят по очереди 
космонавты. Позади крайних кресел и сбоку от них 
расположены шкафы, в которых хранятся запасы пищи 
и оборудования для научных исследований. Объем гер-
метической кабины космонавтов составляет 6 м3. 

В задней части командного отсека, расположенной 
под кабиной космонавтов, находятся емкости для пить-
евой воды, топливные баки и баллоны со сжатым га-
зом для двигательной ориентации спускаемого а п п а -
рата. 

Как и двигатели ориентации на спускаемом а п п а -
рате «Союза», эти двигатели позволяют управлять по-
ложением отсека экипажа при спуске, чтобы получить 
аэродинамическую подъемную силу и выполнять необ-
ходимые маневры при спуске с орбиты. 

Снаружи корпус командного отсека покрыт тепло-
защитными экранами толщиной от 17 до 70 мм из стек-
лопластика с абляционным заполнением. 

Специальный переходник соединяет командный от-
сек с двигательным отсеком. При возвращении на Зем-
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лю переходник разрушается пиропатронами, и команд-
ный отсек Отделяется от ставшего ненужным двига-
тельного отсека перед входом в плотные слои атмос-
феры. 

Как правило, отсек экипажа при возвращении на 
Землю должен приводняться. Однако он может опу-
скаться и на сушу. Толчок о поверхность Земли при 
этом смягчается специальными выступами на корпусе 
аппарата, которые сминаются от удара. 

На «Аполлоне», как и на более ранних американ-
ских космических кораблях и на орбитальной станции 
«Скайлэб», атмосфера состоит почти из чистого кисло-
рода. Это необходимо для того, чтобы сделать пригод-
ной для дыхания атмосферу при низком давлении, при-
нятом на американских космических аппаратах. 
{Вспомним, что парциальное давление кислорода, 
столь важное для дыхания, пропорционально общему 
давлению атмосферы и процентному содержанию кис-
лорода в ней.) Система жизнедеятельности «Аполлона» 
обеспечивает давление 267 мм рт. ст., температуру в 
кабине 24 ±3°С, относительную влажность 40—70%. 

В отличие от советских орбитальных космических 
аппаратов, запасы кислорода хранятся в газообразном 
состоянии в специальных бачках при сверхкритическом 
давлении. Запас кислорода в отсеке экипажа рассчитан 
на сутки для трех человек и используется при возвра-
щении отсека на Землю после отделения от двигатель-, 
ного отсека или в аварийных ситуациях. Основной за-
пас кислорода хранится в сферических бачках, распо-
ложенных в двигательном отсеке. Он используется как 
для дыхания космонавтов, так и для выработки элек-
троэнергии в водородно-кислородных топливных эле-
ментах. 

Для регулирования температуры корпус «Аполло-* 
на» окрашен по-разному: частично составом с высоким 
коэффициентом поглощения, а частично — с высоким 
коэффициентом отражения солнечных лучей. Для отво-
да избыточного тепла в стенки корпуса вмонтированы 
трубки жидкостного радиатора. Вентиляторы обеспечи-
вают циркуляцию кислорода в кабине. В теплообмен-
нике он охлаждается или нагревается в зависимости от 
температуры в отсеке. 

Очистка атмосферы от углекислого газа и вредных 
примесей происходит в регенерационных патронах, ос-
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нащенных гидроокисью лития и активирова^>ш углем. 
В двигательном отсеке расположена главная энер-

гетическая установка корабля «Аполло^» — три бата-
реи водородно-кислородных топливных элементов. Мы 
уже упоминали — кислород для них/ как и для дыха-
ния космонавтов, поступает из находящихся в двига-
тельном отсеке, кислородных бачков. Здесь же бачки 
с водородом и система подачи этих газов. При работе 
топливных элементов не только вырабатывается элек-
троэнергия, но и при соединении кислорода и водорода 
получается питьевая вода, которая собирается в спе-
циальные емкости. В двигательном отсеке находится 
также резервная энергетическая установка — серебряно-
цинковая батарея с ресурсом 400 А-ч. 

Переходный отсек «Аполлона», использовавшийся 
при совместном советско-американском полете кораб-
лей «Союз» и «Аполлон», имеет собственную систему 
терморегулирования. На его наружной поверхности на-
ходятся четыре сферических баллона с кислородом и 
азотом системы жизнеобеспечения космонавтов во вре-
мя перехода из корабля в корабль. 

Внутри переходного отсека одновременно могут на-
ходиться два космонавта. Здесь расположены сменные 
литиевые патроны системы жизнеобеспечения, которые 
поглощают углекислый газ, выделяемый при дыхании 
космонавтами. Здесь же панель индикации и управле-
ния системой жизнеобеспечения переходного отсека. 

Система жизнеобеспечения станции «Скайлэб» под-
держивает в обитаемых отсеках станции атмосферное 
давление 258—268 мм рт. ст. при парциальном давле-
нии кислорода 190—200 мм рт. ст., азота около 62 мм 
рт. ст. и углекислого газа не более 5 мм рт. ст. 

Запас кислорода и азота хранится в шести балло-
нах при высоком давлении — 200 кг/см2. Запас кисло-
рода на «Скайлэбе» — более 2200 кг, азота — около 
600 кг. 

Для удаления углекислого газа из атмосферы жи-
лых отсеков на «Скайлэбе» применяются две установ-
ки (основная и резервная) с так называемыми молеку-
лярными ситами. В этих установках патроны для по-
глощения углекислоты заполнены веществами, назы-
ваемыми цеолитами — это и есть молекулярные сита. 
Особенностью этих соединений является наличие мно-
гочисленных сообщающихся между собой полостей, раз-
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меры которых сравнимы с размерами молекул. Благо-
даря этому цеолиты обладают огромной поверхностью— 
до 800 м2/г. Это придает им высокие адсорбционные 
свойства. В качестве молекулярных сит используются 
химические соединения — полгидраты алюмосиликатов 
кальция, натрия и других металлов. 

Отработавшие патроны с цеолитами могут восста-
навливаться и использоваться многократно, для этого 
их нагревают или помещают в вакуум. На «Скайлэбе» 
использована эта возможность. Молекулярные сита, на-
сыщенные углекислотой, разрежают, соединяя их с ва-
куумом. 

Запас пищи на «Скайлэбе» хранится в холодильни-
ках главным образом в виде обезвоженных продуктов. 
Экипаж разбавляет пищу водой и подогревает на элек-
троплите. Спальный отсек станции состоит из трех от-
дельных помещений, в которых находятся спальные 
мешки с привязными ремнями. 

Человек в скафандре 

Итак, как следует из рассказанного, при нормаль-
ных условиях космического полета, физические пара-
метры среды, необходимые для жизни и работы чело-
века, на обитаемом космическом аппарате — корабле 
или орбитальной станции создаются и автоматически 
поддерживаются системой жизнеобеспечения жилых 
отсеков летательного аппарата. 

Однако космонавт должен быть защищен на случай 
аварийной ситуации, на случай нарушения или прекра-
щения работы этой системы. Развитие космонавтики 
потребовало также создать возможность для выхода 
человека из космического корабля в открытый космос 
и, наконец, человеку потребовалось выйти из космиче-
ского аппарата на поверхность Луны. Потребность бо-
лее или менее длительное время находиться и работать 
в неземных условиях — в открытом космосе, на Луне, 
а со временем и на поверхности планет,— с развитием 
космонавтики будет возрастать. И средство для этого 
создано. Речь идет, конечно, о космических скафандрах 
разных типов. 

Космический скафандр, как и его предшественник— 
авиационный высотный скафандр, — это, по существу, 
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очень легкая, эластичная, газонепроницаемая «кабина», 
надетая непосредственно на тело человека. 

Скафандр образует вокруг космонавта оболочку, 
которая защищает его от воздействия факторов кос-
мического пространства. В скафандре, как и в герме-
тической кабине, на тело человека действует равномер-
но необходимое давление газа, который свободно цир-
кулирует между поверхностью тела и герметической 
оболочкой скафандра. Внутри скафандра поддержива-
ется необходимая температура, газовый состав, влаж-
ность и т. д. 

Космический скафандр является. сложным инженер-
ным сооружением, он состоит из ряда систем и агрега-
тов. Различные космические скафандры, имея очень 
много общего, в то же время существенно различаются 
в зависимости от назначения. 

В настоящее время есть три основных класса кос-
мических скафандров. В аварийно-спасательных ска-
фандрах космонавты, как правило, находятся во время 
выведения на орбиту космического корабля, во время 
его схода с орбиты и возвращения на Землю и при дру-
гих наиболее ответственных маневрах. О назначении 
скафандров для выхода в открытый космос и лунных 
скафандров говорит само их название. 

Скафандры бывают вентиляционные и регенераци-
онные. В скафандрах вентиляционного типа воздух для 
вентиляции и поддержания в ней избыточного давления 
и кислород для дыхания подаются из баллонов, уста-
новленных на космическом аппарате. Когда система 
жизнеобеспечения кабины работает нормально, под обо-
лочкой такого скафандра нет избыточного давления, 
продукты дыхания и воздух свободно выходят наружу. 

Скафандры, в которых летали Ю. А. Гагарин и дру-
гие наши космонавты на кораблях «Восток», были вен-
тиляционного типа (рис. 7). 

В скафандрах второго типа — регенерационных — 
выделяемый воздух не выбрасывается наружу, а очи-
щается от углекислоты и примесей, обогащается кис-
лородом и вновь подается для дыхания, подобно тому, 
как это происходит в системе жизнеобеспечения самого 
космического корабля. 

Вентиляционные скафандры отличаются относитель-
ной простотой и безотказностью. Регенерационные по-
зволяют значительно уменьшить расход кислорода. 
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Р и с . 7. Скафандр, в ко-
тором летал Ю. А. Гага-

рин: 
1 — регуляторы давления; 
2 — шланг подачи кисло-
рода; 3 — клапан для ды-
хания; 4 — ввод проводов 

связи 

А кислорода человеку 
требуется много. Обыч-
но его подается в ска-
фандр не менее 40— 
50 л/мин. 

Комплект аварий-
но-спасательного ска-
фандра включает соб-
ственно скафандр-обо-
лочку, шлем, перчат-
ки, а также верхнюю 
одежду, теплозащит-
ный костюм, нательное 
белье, обувь и уста-
навливаемые на ска-
фандре аварийно-спа-
сательные средства. 

Оболочка представ-
ляет собой комбинезон 
с герметическими чул-
ками. Оболочка состо-
ит из нескольких сло-
ев, В скафандре «га-
гаринского» типа, в 
котором летали космонавты на «Востоках», силовой 
слой изготовлялся из прочной синтетической' ткани, 
внутренний герметический слой —из тонкой резины, 
подкладка из легкой ткани. Для надевания и снима-
ния—в передней части оболочки есть распах с герме: 
тичной застежкой. Шлем в этом скафандре составляет 
единое целое с оболочкой. Остекление шлема подни-
мается космонавтом вручную, а при аварийной ситуа-
ции опускается автоматически. Остекление шлема двой-
ное— это защищает его от запотевания. В шлеме смон-
тированы телефоны и микрофоны. 
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Поверх оболочки скафандра надевается верхняя 
одежда и кожаные ботинки. Верхняя одежда предна-
значена для защиты оболочки скафандра от механиче-
ских повреждений, на ней крепятся аварийно-спасатель-
ные средства. 

Теплозащитный костюм для скафандра первых со-
ветских космонавтов был изготовлен из поролона и 
шерстяного трикотажного полотна снаружи, а изнутри 
поролон обшит легкой тканью. К подкладке теплоза-
щитного костюма пришита вентилирующая система. 
При низких температурах окружающей среды тепло-
защитный костюм уменьшает теплоотдачу из скафанд-
ра, а при высоких — значительно снижает поток тепла 
извне. Вентилирующая система служит для удаления 
из скафандра выделяемой телом человека влаги и 
продуктов дыхания. Воздух поступает в скафандр че-
рез герметичный патрубок и по системе распределяю-
щих шлангов и специальных панелей подводится к раз-
личным участкам тела под теплозащитный костюм. 
(В некоторых конструкциях скафандров нет отдельного 
теплозащитного костюма, а специальная теплозащит-
ная оболочка составляет единое целое со скафандром.) 
При отрицательной температуре окружающей среды 
скафандр вентилируется теплым воздухом, что защи-
щает организм космонавта от переохлаждения. При вы-
сокой температуре окружающей среды скафандр вен-
тилируется холодным воздухом для охлаждения, тела 
человека. 

Скафандр (шлем) оснащен средствами связи, о 
которых мы уже упоминали. Средства телеметрии в 
скафандре служат для оперативного врачебного конт-
роля за состоянием космонавта и контроля за работой 
отдельных агрегатов скафандра. Для получения необ-
ходимой информации на теле космонавта и на ска-
фандре устанавливается ряд датчиков. 

В число аварийно-спасательных средств «гагарин-
хкого» скафандра входят плавательный ворот, малога-
баритная радиостанция, сигнальный пистолет и ножи. 
Эти средства крепятся на внешней одежде комплекта 
скафандра. 

Плавательный ворот в нерабочем положении уло-
жен на спине и закрыт клапаном из той же ткани, что 
и верхняя одежда. Когда космонавт попадает в воду 
ворот автоматически наполняется углекислым газом из 
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Р и с. 8. Тепловые потоки, действующие 
на космонавта при выходе из корабля в 

открытый космос 

специального баллона. Подача газа из баллона может 
включаться и вручную самим космонавтом. 

Скафандры для выхода в открытый космос необхо-
димы для проведения научных наблюдений и экспери-
ментов вне космического корабля, для ремонта отдель-
ных агрегатов, установленных на наружной поверхно-
сти космического корабля или орбитальной станции 
(как это было, например, с панелью солнечных бата-
рей на «Скайлэбе»), для монтажа или демонтажа раз-
личного оборудования снаружи космического аппарата, 
для сборки отдельных секций космического аппарата 
на орбите. 

Скафандр для выхода в космос, помимо общих тре-
бований, предъявляемых к аварийно-спасательному 
скафандру, должен удовлетворять и ряду специальных 
требований. Он должен защищать человека от очень 
резких колебаний температуры — сильного перегрева 
при пребывании на Солнце и резкого переохлаждения 
при пребывании в тени (рис. 8). Скафандр должен за-
щищать космонавта и от столкновений с микрометео-
ритами. Глаза в открытом космосе должны быть защи-
щены от слепящего действия необычайно яркого Солн-

41 



Р и с . 9. А. А. Леонов в открытом космосе 

ца. Скафандр должен обеспечить космонавту опреде-
ленную подвижность, чтобы сделать возможным выпол-
нение работы. Материалы, из которых изготовляется 
скафандр для открытого космоса, должны выдерживать 
длительное воздействие факторов космического прост-
ранства, не изменяя своих физико-механических и оп-
тических свойств под влиянием вакуума и солнечной 
радиации. 

В связи с этими требованиями верхняя одежда, на-
деваемая поверх скафандра, должна иметь необходи-
мые оптические свойства, быть очень прочной и тепло-
стойкой. Ее изготовляют в виде комбинезона из дакро-
на, лавсана, фенилона белого цвета. В состав скафанд-
ра включается экранно-вакуумная тепловая изоляция. 
Это обычно особый комбинезон, надеваемый на оболоч-
ку скафандра под верхнюю одежду; прокладки, вмон-
тированные в обувь; варежки, надеваемые поверх пер-
чаток; защитные экраны для ранца и-трубопроводов 
системы жизнеобеспечения. 

Комбинезон, варежки и другие элементы экранно-
вакуумной изоляции изготовляют из многослойного ма-
териала, представляющего собой ряд экранов (особая 
пленка), помещенных в вакуумированное пространство. 
Обычно в качестве экранов применяют металлизиро-
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Р и с . 10. Скафандр, в котором А. А. Леонов выходил в откры-
тый космос (с верхней одеждой): 

1 — шланг подачи кислорода (при нахождении в корабле); 2 — 
ранец системы жизнеобеспечения 

Р и с . 11. Скафандр, в-котором А. А. Леонов выходил в открытый 
космос (без верхней одежды): 

1 — предохранительный клапан; 2 — манометр; 3 — регулятор 
давления 

ванную полимерную пленку, между слоями которой 
проложена сетка (вуаль) из капрона, стекловолокна. 

Для защиты от ударов микрометеоров, возможных 
при выходе в открытый космос, служит весь многослой-
ный комплект скафандра, который дополняется специ-
альными противометеорными прокладками из фетра 
или пористой резины. Необходимыми элементами для 
выхода в открытый космос становятся сильный свето-
фильтр для шлема, фал, который связывает космонав-
та с кораблем механически и служит в то же время для 
прокладки проводов, шлангов и т. п. 
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Оболочка скафандра, в котором впервые в истории 
вышел в открытый космос А. А. Леонов, состояла из 
силовой и двух герметичных — основной и резервной — 
оболочек (рис. 9). Каска шлема была изготовлена из 
алюминиевого сплава, остекление двойное из органиче-
ского стекла со светофильтром. В наспинном ранце — 
запас кислорода и кислородный прибор для подачи его 
в скафандр и др* (рис. 10 и 11). 

Скафандр, применявшийся для выхода в космос на 
космическом корабле «Союз», имеет систему жизне-
обеспечения регенерационного типа (рис. 12). Кислород 
в скафандре циркулирует благодаря вентилятору. Элек-
троэнергия поступает из корабля по проводам. На слу-
чай аварийной ситуации кислород может поступать из 
резервного баллона, где он хранится в газообразном со-
стоянии под давлением. 

Скафандр для исследования Луны потребовал уси-
ления теплоизоляции в связи с дополнительным тепло-
вым излучением от нагреваемой Солнцем поверхности 
Луны; усиления противометеорной защиты в связи с 
тем, что на поверхности Луны необходима защита от 
так называемых вторичных метеорных тел (осколков), 
обладающих относительно малой скоростью (1 — 
1,5 км/с), но значительной поражающей силой. 

Требуется увеличение подвижности скафандра в 
связи с особенностью передвижения по лунному рель-
ефу и возможностью падения. Необходимость выпол-
нения работ в условиях различной освещенности — лун-
ным днем и лунной ночью — потребовала улучшения 
оптических характеристик шлема. 

Верхняя одежда первых лунных скафандров много-
слойная. Она сшита из ткани, изготовленной из очень 
тонкого стекловолокна. Далее в ней, перемежаясь, сле-
дуют два слоя алюминированной пленки из полиамида, 
два слоя сетки из стеклоткани, пять слоев пленки из 
майлара, а между ними слои вуали из дакрона. За-
тем — слой противометеорной защиты: нейлоновая 
ткань, покрытая неопреновым каучуком, при испытани-
ях противометеорная- защита выдерживала бомбарди-
ровку шариками из силикатного стекла диаметром 
0,25—0,4 мм со скоростью в момент удара 7,2 км/с. 

Шлем лунного скафандра не имеет подъемного ил-
люминатора. Он сделан из прозрачного поликарбоната. 
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Р и с . 12. Скафандр члена экипажа космического корабля 
«Союз» с автономной системой жизнеобеспечения: 

1 — шланг телеметрических коммуникаций; 2 — разъемы 
шлангов; 3 — манометр; 4 — разъем коммуникаций пода-
чи кислорода; 5 — страховочный флаг; 6 — подвесная 
система ранца; 7 — скоба закрывания иллюминатора; 
8 — светофильтр; 9 — иллюминатор; 10 — разъемное 
кольцо крепления шлема; 11 — замок подвесной систе-
мы ранца; 12 — клапан изменения режима работы ска-
фандра; 13 — зеркальце; 14 — клапан поддерживания 
заданного давления; 15 — пульт управления системой 
жизнеобеспечения; 16 — шлем; 17 — ранец системы жиз-
необеспечения; 18 — ручка включения подачи аварийно-

го запаса кислорода 

В передней части шлема имеется клапан- для приема 
жидкой пищи и воды. Перед выходом на поверхность 
Луны на шлем надевается съемная часть с козырьком 
противометеорной защиты. На шлеме — два светофильт-
ра, предназначенные для работы в открытом космосе 
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и на поверхности Луны. .Внутренний светофильтр за-
держивает до 30% света. Внешний светофильтр служит 
для защиты при прямом солнечном освещении — он про-
пускает только 16% света в видимой части спектра. 
Для светофильтров применяется золотое покрытие, ко-
торое наносится осаждением паров металла в глубоком 
вакууме, 

Работа космонавта на поверхности Луны связана с 
большими затратами энергии и, следовательно, интен-
сивным выделением тепла. Кроме того, несмотря на 
мощную теплозащиту, значительное количество тепла 
проникает извне. Поэтому для более интенсивного ох-
лаждения в лунном скафандре применяют костюм с 
водяным охлаждением. Он представляет собой комби-
незон из трикотажного полотна, прошитый системой 
полихлорвиниловых трубок с внутренним диаметром от 
полутора до трех миллиметров, по которым циркули-
рует вода. Общая длина трубок достигает 100 м, коли-
чество воды в системе — 6 л. 

Основные агрегаты, обеспечивающие работу систе-
мы жизнеобеспечения лунного скафандра, размещены 
в наспинном ранце значительных размеров — его высо-
та 65 см, ширина — 45, а толщина — более 26 см. Вес 
снаряженного ранца — 54,4 кг (на Земле, конечно). За-
пас кислорода хранится в баллоне при давлении 
70 кг/см2. Есть также баллон с аварийным запасом, 
рассчитанным на 30 мин. 

Питание электроэнергией вентилятора, обеспечива-
ющего циркуляцию кислорода в скафандре, насоса по-
дачи воды в костюм жидкостного охлаждения и радио-
телеметрической системы обеспечивает серебряно-цин-
ковый аккумулятор, дающий ток напряжением 16,8 В. 

Работа в космосе 

Точные приборы показывают, что в невесомости лю-
ди работают несколько хуже обычного. При работе з 
условиях невесомости удлиняется время выполнения 
заданий, больше бывает ошибок. 

Эта проблема существует, конечно, и для людей, на-
ходящихся внутри космического корабля. А при свобод-
ном полете в пространстве положение еще усложняет-
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ся. На борту корабля или орбитальной станции космо-
навт имеет опору: стены кабины, кресло, элементы обо-
рудования. Выйдя в пространство, он оказывается без 
всякой опоры. Координация движений, способность ори-
ентироваться и перемещаться в этих условиях требуют 
особых навыков. 

Советскими учеными создан стенд, имитирующий 
безопорное пространтво. Этот стенд включает конструк-
цию с ложем космонавта, подвижную во всех плоско-
стях. На таком стенде космонавты могут научиться по-
ворачиваться, «ходить» в космосе. Но, конечно, стенд 
воссоздает обстановку открытого космоса отнюдь не 
полностью. 

Е. В. Хрунов и А. С. Елисеев отмечали, что отлично 
выполнить чрезвычайно сложное .задание по переходу 
из одного корабля в другой и работе в открытом кос-
мосе им помогли многочисленные тренировки. Элемен-
ты задания отрабатывались десятки раз во время по-
летов на невесомость» на самолете-лаборатории, обо-
рудованном макетами кораблей «Союз». 

В результате столь тщательных тренировок космо-
навты были хорошо подготовлены к каждой операции 
эксперимента и ничего, неожиданного в космосе не 
встретили. 

А как насчет рабочих движений? Инструмент для 
работы в космосе нужен особенный. Попытаемся, на-
пример, парящий в пространстве космонавт отвернуть 
туго завинченную гайку, а вместо этого сам начнет 
вращаться вокруг нее. Для этого случая предложен 
особый «космический» гаечный ключ, которым работа : 
ют, как ножницами. Это своеобразная комбинация га-
ечного ключа и плоскогубцев. Созданы и другие инст-
рументы для работы в космосе. Среди них электриче-
ский инструмент с вмонтированной в рукоятку бата-
реей. Он может использоваться как гаечный ключ, от-
вертка, дрель, метчик. Благодаря тому, что электриче-
ский двигатель не закреплен наглухо в корпусе, а сво-
бодно вращается внутри него на шарикоподшипниках, 
реактивный крутящий момент не возникает, и космо-
навт не вращается вокруг инструмента. 

А. С. Елисеев и Е. В. Хрунов немало поработали в 
условиях открытого космоса. Они устанавливали и сни-
мали штанги с кинокамерами, устанавливали, а затем 
складывали поручни для выхода из орбитального отсе-
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Р и с . 13. Американский реактивный 
пистолет для перемещения в космосе: 
1 — фотоаппарат; 2 — сопло для дви-
жения вперед; 3 — сопло для движе-
ния назад; 4 — баллоны с кислородом 

р 

ка и входа в него, устанавлива-
ли и перемещали телевизионную 
аппаратуру, производили фото-
графирование, осматривали сты-
ковчный узел, имитировали ряд 
монтажных операций, которые 
могут понадобиться при сборке 
на орбите крупных космических 

станций. Они отмечают, что работать в открытом кос-
мосе не просто. Такого же мнения и американские кос-
монавты, выполнявшие ряд рабочих операций в откры-
том космосе. Для более или менее длительного пребы-
вания и работы в открытом космосе необходимо снаб-
дить космонавта специальной установкой, которая по-
могала бы ему стабилизировать свое положение и обес-
печивала перемещение в нужном направлении. Дело в 
том, что космонавту, летящему рядом с кораблем, до-
статочно неосторожно оттолкнуться от него, чтобы на-
чать неудержимо вращаться. И вращение это будет 
продолжаться, пока какая-нибудь сила не остановит 
его. 

Вращаясь вместе с кораблем вокруг Земли, космо-
навт одновременно фактически вращается еще вокруг 
корабля. Если космонавта, отдалившегося на более 
или менее значительное расстояние от корабля, подтя-
гивать за фал, то скорость его вращения вокруг кораб-
ля будет быстро возрастать. Стабилизирующее устрой-
ство помогает сохранить нормальное положение космо-
навта и устраняет вращение. 

Американские космонавты, выходившие в открытый 
космос из космических кораблей «Джемини», пользова-
лись специальным реактивным пистолетом, который 
держали в руке (рис. 13). Пистолет этот состоит из ру-
коятки, баллонов с запасом кислорода под высоким 
давлением и двух противоположно направленных реак-
тивных сопел. Для перемещения в космосе космонавт 
должен, удерживая пистолет у центра тяжести своего 
тела, нажимать на верхнее или нижнее плечо курка, 
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Р и с 14. Герметиче-
ская капсула для ра-
боты в открытом кос-

мосе (проект) 

включая тем са-
мым то или дру-
гое сопло, прида-
вать своему телу 
движение вперед 
или назад. Пово-
рачивая пистолет 
в руке и соответ-
ственно реактив-
ную струю выте-
кающего из соп-
ла газа, космо-
навт управляет 
своим положени-
ем и перемещени-
ем. Аналогичные 
устройства при-
меняли американ-
ские космонавты 
на станции «Скай-
лэб». 

Существует и более сложная система маневрирова-
ния— с агрегатами, расположенными в наспинном ран-
це. По мнению американских специалистов, космонавты, 
снабженные такими установками с включением систем 
автоматической стабилизации, смогут вести монтажные 
работы на орбите. Существуют и проекты специальных 
герметических капсул для монтажных и ремонтных ра-
бот в космосе (рис. 14). Такой «космический буксир», 
оснащенный захватывающими приспособлениями, вы-
ступающими инструментами, сварочным аппаратом 
и т. п., должен помогать сборке прибывающих с Земли 
секций орбитальной станции, передвигаясь и маневри-
руя на орбите. Такой «сборщик» должен, конечно, 
иметь двустороннюю связь с кораблем. 

Целый ряд особенностей имеет работа на Луне. 
Здесь нет невесомости, но сила тяжести составляет У6 
земной, рельеф поверхности очень сложен, работу при-
ходится вести в сложных громоздких скафандрах. 

17 ноября 1971 г. на Луну был доставлен первый 
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самоходный лунный аппарат — наш «Луноход^1». В ян-
варе 1973 г. автоматическая станция «Луна-21» доста-
вила на Луну «Луноход-2». Диаметр колеса лунохода 
более полуметра, его длина 2 м 20 см, ширина колеи 
больше 1,5 м. Каждое из восьми колес имеет свой соб-
ственный двигатель — небольшой электромотор в сту-
пице колеса и независимую подвеску. Колеса легкие, 
со спицами, со специальными шипами-грунтозацепами, 
что очень существенно, так как при небольшой силе 
тяжести на Луне, колеса без шипов стали бы буксо-
вать. Источником энергии служат солнечные батареи 
и изотопный нагреватель. Десятки километров прошли 
по Луне советские луноходы, управляемые с Земли. Ог-
ромную работу выполнили эта аппараты. 

Во время первых рейсов на Луну американские кос-
монавты перемещались по ее поверхности пешком. Че-
тырехколесный «лунный автомобиль» впервые был до-
ставлен на Луну на борту космического корабля «Апол-
лон-15». Каждое колесо «лунного автомобиля» также 
имеет свой электропривод. Электроэнергией он снаб-
жается от серебряно-цинковых аккумуляторов. 

Служба безопасности 

Космический полет человека — необычайно слож-
ное и смелое предприятие. Суровые условия космоса 
не прощают ни малейшей ошибки. Огромные усилия 
прилагаются учеными и конструкторами, чтобы сделать 
полет в максимально возможной степени безопасным. 
Мы ознакомились с работой сложнейших систем жиз-
необеспечения. Большую роль в обеспечении безопас-
ности полета играют аварийно-спасательные скафанд-
ры. Тщательно отработаны системы приземления и при-
воднения. Бдительно несут вахту наземные службы, 
прогнозирующие «поведение» Солнца во время полета. 

Средства, обеспечивающие безопасность полета, 
продолжают постоянно развиваться и совершенство-
ваться. 

На космических кораблях «Союз» установлена си-
стема аварийного спасения (САС), обеспечивающая 
безопасность в случае возникновения- аварийной ситуа-

ц и и при старте и во время взлета — на активном участ-
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ке траектории. Эта система включает блок твердотоп-
ливных двигателей, установленных в головной части 
ракетно-космического комплекса «Союз». Если при 
старте или на активном участке полета возникают не-
поладки в ракете-носителе или на космическом кораб-
ле, включаются двигатели САС, спускаемый аппарат 
вместе с орбитальными отсеком и обтекателем отделя-
ются от ракеты-носителя и уводятся этими двигателями 
вверх и в сторону от аварийной ракеты. 

Безопасное направление этого увода определяется 
в зависимости от характера аварии автоматически. 
В верхней точке траектории полета уходящих от раке-
ты отсеков двигатель разделения сбрасывает обтека-
тель вместе с орбитальным отсеком, срабатывает пара-
шютная система спускаемого аппарата, и он соверщает 
мягкую посадку. 

Проблема спасения космонавтов с космического ко-
рабля, попавшего в беду на орбите, очень сложна. Но 
конструкторская мысль непрестанно работает в этом 
направлении. Очень важным историческим шагом на 
пути решения этой проблемы был ЭПАС— эксперимен-
тальный полет «Аполлон»—«Союз». 

Как известно, главной задачей первого совместного 
советско-американского эксперимента на космической 
орбите было испытание специально разработанных сов-
местных средств сближения и стыковки космических 
кораблей «Союз» и «Аполлон», другими словами, — ис-
пытания общей спасательной системы, пригодной как 
для советских, так и для американских кораблей. 

Для встречи в космосе, сближения и стыковки ко-
раблей, для взаимного перехода членов экипажей «Со-
юза» и «Аполлону» из корабля в корабль должна быть 
обеспечена совместимость средств поиска и сближения, 
стыковочных узлов, бортовых систем жизнеобеспечения, 
оборудования для перехода космонавтов, средств связи 
и управления полетом. Для сближения кораблей на 
орбите необходимо измерять их перемещение друг от-
носительно друга. Для этого используются радио- и оп-
тические средства. Они отличаются друг от друга на 
кораблях «Союз» и «Аполлон». Поэтому для совмест-
ного полета были унифицированы методы измерения 
параметров относительного перемещения кораблей, со-
гласованы частоты и мощности радиопередатчиков, 
диаграммы направленности антенн и т. д. Были также 
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унифицированы световые сигнальные системы^ импульс-
ные маяки, оптические мишени. 

Очень важным элементом подготовки к полету стало 
совмещение систем жизнеобеспечения космических ко-
раблей. До сих пор при стыковке космических кораб-
лей— советских с советскими и американских с амери-
канскими— соединялись агрегаты, жилые отсеки кото-
рых имели одинаковую * по составу и давлению атмос-
феру. Поэтому для перехода космонавтов, скажем, из 
транспортного космического корабля на борт долговре-
менной орбитальной станции после их стыковки доста-
точно было проверить герметичность стыка и открыть 
люки. Однако на «Союзе» и «Аполлоне», как мы уже 
знаем, атмосферы сильно отличаются друг от друга. 
А это значит, что после стыковки кораблей нельзя от-
крыть люки для перехода космонавтов! 

В будущем, чтобы облегчить взаимопомощь в кос-
мосе экипажам кораблей различных стран, очень же-
лательно унифицировать атмосферы пилотируемых кос-
мических аппаратов. Кроме того, применение атмосфе-
ры земного состава снижает опасность пожара на кос-
мическом корабле. Однако для этого первого совмест-
ного полета приходилось считаться с тем, что на «Апол-
лоне» атмосфера чисто кислородная, и космонавты 
должны были переходить из корабля в корабль через 
специальную шлюзовую камеру. 

Но и переход через камеру не может быть быстрым 
при существующей разнице давлений между жилыми 
отсеками «Союза» и «Аполлона». Астронавты с «Апол-
лона» не могут перейти в «Союз» без того, чтобы прой-
ти через медленное, постепенное повышение давления. 
Непосредственный переход из практически земной ат-
мосферы «Союза» в чисто кислородную атмосферу 
«Аполлона» с низким давлением газа недопустим — не-
обходим процесс десатурации (предварительного дыха-
ния чистым кислородом при достаточно высоком дав-
лении) для .«вымывания» излишнего азота из крови. 
Такой процесс должен длиться от 2 до 5 ч. 

Таким образом, кроме создания специальной пере-
ходной шлюзовой камеры для перехода из корабля в 
корабль, оказалось необходимым уменьшить разрыв в 
давлении атмосферы, сблизить атмосферы в самих ко-
раблях перед взаимными визитами космонавтов. Это 
позволило значительно сократить Ёремя нахождения 
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космонавта в шлюзовой камере при переходе из кораб-
ля в корабль, а десатурацию исключить совсем. Так, 
перед стыковкой с «Аполлоном» А. А. Леонов и 
В. Н. Кубасов понизили давление атмосферы в своем 
корабле с 867 до 539 мм рт. ст. А содержание кисло-
рода в газовом составе жилых отсеков было повышено 
до 40%. 

Необходимое условие соединения кораблей в космо-
се— совместимость стыковочных агрегатов. До совмест-
ного полета все стыковочные агрегаты как на совет-
ских, так и на американских космических аппаратах 
были сконструированы по схеме «штырь—конус». Они 
хорошо «справились» со всеми функциями стыковочных 
агрегатов: обеспечивали первичную сцепку кораблей, 
поглощали энергию соударения, обеспечивали выравни-
вание стыкующихся космических аппаратов, стягивали 
их и обеспечивали жесткое и герметичное соединение, 
позволяли расстыковать корабли после окончания сов-
местного полета. 

Однако при системе стыковочного узла «штырь— 
конус» один корабль должен быть обязательно актив-
ным, другой — обязательно пассивным, они не могут по-
меняться ролями. 

Активный корабль всегда оборудовался стыковоч-
ным штырем, пассивный — приемным конусом. Если бы> 
скажем, в космосе встретились два корабля — оба с 
приемными конусами или оба со стыковочными шты-
рями,— они, конечно, не могли бы состыковаться. Этим 
нарушается важный элемент идеи спасения экипажа 
терпящего бедствие в космосе корабля — совмести-
мость, возможность стыковки различных кораблей, пре-
доставление возможности каждому из стыкуемых ко-
раблей выполнять роль активного аппарата. 

Возникла необходимость создания принципиально 
нового андрогинного стыковочного агрегата, который 
каждому из кораблей позволил бы при стыковке играть 
роль как активного, так и пассивного аппарата. 

В основу конструкции нового стыковочного узла по-
ложено подвижное кольцо с тремя направляющими вы-
ступами-лепестками трапециевидной формы. Такое 
кольцо находится на стыковочном узле каждого кораб-
ля. Теперь после сближения кораблей при их касании, 
не штырь касается стенки приемйого конуса и скользит 
по ней в приемное гнездо, а направляющие выступы-ле-
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пестки одного кольца входят в промежутки между на-
правляющими выступами-лепестками второго кольца, 
благодаря трапециевидной форме выступов п^и даль-
нейшем сближении кораблей подвижные кольца будут 
все точнее сопрягаться пока не совпадут друг с другом, 
т. е. элементы конструкции вдвигаются друг в друга до 
фиксации. 

Кольцо, несущее лепестки, на каждом узле соеди-
няется с корпусом агрегата через амортизаторы. В за-
висимости от того, втянуто кольцо в агрегат или выдви-
нуто на амортизаторах вперед, агрегат становится пас-
сивным или активным. При выдвинутом кольце агре-
гат—активный, его амортизаторы обеспечивают выравни-
вание корабля и гасят энергию соударения аппаратов. 

После совмещения колец срабатывают защелки ак-
тивного кольца, действующие до тех пор, пока не со-
прикоснутся стыковочные шпангоуты, которые жестко 
закреплены на кораблях. В это время как в активном, 
так и в пассивном агрегате сжимаются пружинные тол-
катели, которые должны сработать впоследствии при 
расстыковке кораблей. На шпангоутах находятся во-
семь периферийных замков. Защелкиваясь, они надеж-
но фиксируют стыковку, обеспечивают ее жесткость 
при различных нагрузках на стык. 

При расстыковке космонавты могут открывать зам-
ки, включая электропривод с пультом управления, а в 
качестве резервного способа — пиротехническое устрой-
ство. Герметичность стыка достигается благодаря коль-
цевым уплотнителям, изготовленным из специальных 
вакуумных резин. О том, что стык герметичен сигнали-
зирует специальное табло на пульте управления. 

Андрогинный периферийный стыковочный узел об-
ладает еще и тем преимуществом, что облегчает пере-
ход космонавтов из корабля в корабль. После стыков-
ки «Союза-4» и «Союза-5» Е. В. Хрунову и А. С. Ели-
сееву, чтобы перейти из корабля в корабь, нужно было 
выйти в открытый космос, при усовершенствованных 
стыковочных узлах, после стягивания кораблей и гер-
метизации стыка космонавты переходили из одного ап-
парата в другой через внутренние люки. Но для этого 
на «Аполлоне» и «Скайлэбе» экипажам приходилось 
демонтировать* центральную часть стыковочных агре-
гатов, при переходе из «Союза» в «Салют» ее нужно 
было отводить в сторону. 
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В новом андрогинном периферийном стыковочном 
агрегате центральная часть свободна от элементов кон-
струкции и после стыковки путь космонавтам будет 
сразу открыт. 

Андрогинный периферийный агрегат стыковки, ко-
торый был успешно испытан в советско-американском 
совместном полете, — конструкция весьма перспектив-
ная и он, надо полагать, найдет в будущем широкое 
применение на пилотируемых космических аппаратах. 
A. А. Леонов, В. Н. Кубасов, Т. Стаффорд, Д. Слейтон 
и В. Бранд своим замечательным полетом открыли по-
вую страницу в истории космонавтики, внесли весомый 
вклад в обеспечение безопасности космических полетов. 

Стремительно развивается космонавтика. Все чаще 
уходят в небо искусственные спутники Земли самого 
различного назначения, автоматические межпланетные 
станции летят к Венере и Марсу, Меркурию и Юпите-
ру. Все чаще устремляется в космос и сам творец за-
мечательной техники — человек. На борту космических 
кораблей и орбитальных станций он ведет очень важ-
ные научные наблюдения и эксперименты, из космоса 
наблюдает Землю, помогая метеорологам и лесоводам, 
связистам и морякам, рыбакам и геологам в их повсе-
дневной практической работе. Он закладывает основы 
будущего космического производства — вспомните экс-
перимент по сварке на борту «Союза-6», выполненный 
B. Н. Кубасовым, вспомните эксперимент «универсаль-
ная печь» в совместном советско-американском орби-
тальном полете. 

Человек все больше обживает космос. И непрерывно 
совершенствуются средства, позволяющие человеку 
функционировать в космосе. Создаются новые все бо-
лее совершенные космические корабли и орбитальные 
станции, улучшаются их системы жизнеобеспечения, 
модифицируются скафандры. Вырабатываются средства 
борьбы с вредным влиянием невесомости на организм. 
На международной основе создаются средства преодо-
ления аварийных ситуаций и спасения космонавтов. 

И сегодня нет-больше сомнений — человек может и 
будет жить и работать в космосе! 
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но-популярный журнал, рассчитанный на широкий 
круг читателей, интересующихся астрономией, гео-
физикой, геодезией, космическими исследованиями. 

О новейших открытиях в области исследования 
Солнца и звезд, Луны и планет, о далеких галак-
тиках, о непрерывном изменении облика Земли, ее 
внутреннем строении, атмосфере и океанах расска-
зывают на страницах журнала виднейшие совет-
ские и зарубежные ученые и космонавты. 

Звездное небо — это не только предмет иссле-
дования астрономов, не только фон, на котором 
движутся планеты и спутники. Звездное небо — это 
источник глубокого эстетического наслаждения. 
Журнал поможет вам испытать это чувство, на-
учит вас находить яркие звезды и созвездия, само-
стоятельно строить телескопы и проводить с ними 
интереснейшие наблюдения. 

Учащийся старших классов, студент, учитель, 
лектор, пропагандист, инженер и научный работ-
ник— каждый найдет в журнале «Земля и Вселен-
ная» нечто интересное и важное. 
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