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шар упорно пытался сесть в огром-
ное болото в лесу, мы с пилотами 
еле-еле дотянули до твердой земли. 
Адреналину хватило. А вообще-то у 
всех участников была масса инте-
ресных случаев и приключений. По 
моим наблюдениям, самые громкие 
эмоции  — это когда они находят свой 
аппарат, а находят не все. 

— Чем еще живут участники поми-
мо программы соревнований?

В.Р.: И зимой и летом мы их «учим, 
мучим и лечим». То есть проходят лек-
ции по физике микро- и макрокос-
моса, практические занятия в прак-
тикумах НИИЯФ, занятия по пайке и 
работе с электронными приборами, 
зимой — экскурсии в ЦПК (Звезд-
ный городок), Монинский музей ави-

ации, Музей космонавтики, летом — 
в ОИЯИ и завод «Тензор» в Дубне, в 
заповедник «Журавлиная родина». 
Но прежде всего — лекции. 

А вообще, подготовка даже тако-
го небольшого аппарата к старту — 
это весьма серьезный процесс, так 
что работа идет все дни и вечера и 
обычно заканчивается к ночи.

— Но несмотря на это, конечно, очень 
хотелось бы, чтобы после соревнова-
ний у ребят остался не только нарабо-
танный опыт и обретенное понима-
ние процесса работы над космической 
техникой, но и хорошие, добрые вос-
поминания о том, как и с кем прихо-
дилось работать. В таких проектах 
особенно необходимо живое, от-
крытое общение участников. Конеч-
но, сейчас у нас не очень много сил, и 
основной упор делается на содержа-
тельную часть, но мы будем всячески 
стремиться к тому, чтобы каждый ла-
герь на талдомской земле еще долго 
вспоминался с искренней теплотой.

Много ли средств нужно для про-
ведения таких соревнований? Какие 
организации вам помогают?

Н.В.: Да вообще-то не очень мно-
го. Собственно, финалу чемпионата 
хватит одного — полутора милли-
онов. Зимней отборочной сессии —  
200–300 тысяч. Могу сказать, что 
полный бюджет проекта составля-
ет около 3 млн руб. в год. На зим-
ней школе и отборочной сессии мы 
обеспечиваем максимально деше-
вое проживание в общежитии МГУ 
по символическим ценам, образова-
тельную и культпрограмму. 

Летом, на финале, команды находят 
средства на проезд до Дубны, а всё 
остальное — за наш счет. Помогают 
нам НИИЯФ МГУ — матбазой и мно-
гим другим, «Даурия Аэроспейс» — 
интеллектуальными и финансовыми 
вложениями, администрация Талдом- u

— Когда и где появился CanSat, как 
и у кого впервые возникла идея со-
ревнований?

Владимир Радченко: Проект ро-
дился в США в 1998 году в ходе сим-
позиума по университетским кос-
мическим системам, проходившего 
на Гавайях. Тогда Боб Твиггс (Bob 
Twiggs), почетный профессор Стэн-
фордского университета, предложил 
первоначальную идею — запустить 
в космос спутник размером с бан-
ку из-под газированной воды. В  ре-
зультате в 1999 году начался проект 
ARLISS, в который были вовлечены, 
в основном, учащиеся университе-
тов США и Японии. Первый запуск 
состоялся 11 сентября того же года. 
Правда, до космоса дело не дошло — 
осуществить такой запуск оказалось 
слишком сложно, да это и не было 
самоцелью. 

Основная задача состояла в том, 
чтобы наглядно продемонстрировать 
студентам весь процесс проектиро-
вания, конструирования, изготовле-
ния, программирования, испытания, 
и запуска автоматического аппара-
та, а также получения с него данных 
в процессе полета. Запуски осущест-
влялись на высоту 2–3 км. Согласно 
принятому стандарту аппарат должен 
был иметь массу не более 350  г. В  со-
став бортовой аппаратуры входили 
три платы: микроконтроллер, науч-
ная нагрузка, передатчик. 

Твиггс думал, что этот метод обуче-
ния будет пригоден только для сту-
дентов, но оказалось, что для школь-
ников он также очень интересен. Вот 
так и пошло-поехало. На сегодняш-
ний день в США в данном проекте 
участвует до 9 тыс. команд. В Европе 
это движение также очень развито, 
в одной только Голландии участву-
ет до 50 команд.

— А как начались российские со-
ревнования?

В.Р.: Российский предпринима-
тель Дмитрий Иванов, имеющий биз-
нес-интересы в Норвегии, в начале 
2011 года предложил нашим школь-
никам поучаствовать в Открытом 
чемпионате Норвегии по проекту 
CanSat. Так сформировались первые 
три команды из Санкт-Петербурга, 
Казани и Троицка. Ребятам мы по-
могли, они очень удачно съездили, и 
потом началось! 

Начинали мы работать вместе с 
Мемориальным музеем космонавти-
ки и с Северо-Западной федерацией 
космонавтики, но через два года по 
разным причинам в организаторах 
остался только НИИЯФ МГУ. Одна-
ко сейчас подтянулись очень хоро-
шие и талантливые люди из Скол-
ково, Академии наук и различных 
компаний. Люди, неравнодушные к 
судьбам родной космической отрас-
ли и науки. Теперь мы окрепли, соз-
дали ЗАО «Роскансат» и фактически 
представляем собой объединение с 
официальной базой в НИИЯФ. 

— Что представляет собой базо-
вый конструктор? Это чисто оте-
чественная разработка или прихо-
дится ориентироваться на закупки 
за границей?

В.Р.: Мы изначально отказались от 
иностранного конструктора. И  были 

КОСМОС

Маленький шаг  
в большое небо
«CanSat в России» — один из новых и очень интересных проектов, в 
котором участвуют и энтузиасты из России. Публикуем интервью с 
Владимиром Радченко, руководителем проекта, зам. директора НИИЯФ МГУ  
им. Д.В. Скобельцина, и Николаем Веденькиным, техническим директором 
этого проекта. Беседу для ТрВ-Наука провел Иван Соболев, член 
оргкомитета, конструктор ракет-носителей проекта.

правы, особенно учитывая нынешние 
условия. Сегодня в проекте «CanSat 
в России» используется отечествен-
ный конструктор, который разра-
ботал и до сих пор реализует наш 
технический директор Николай Ве-
денькин. В отличии от «буржуйско-
го», в нем более мощный передат-
чик и другие «примочки». Но самое 
главное — запрограммировать его 
гораздо сложнее. То есть, если пе-
реводить на человеческий язык, ду-
мать участникам приходится гораз-
до больше и учиться тоже.

— Какие задачи решаются в ходе 
полета аппарата?

Николай Веденькин: Есть две обя-
зательных задачи — измерить темпе-
ратуру и давление в атмосфере во 
время спуска. И есть дополнительная, 
которую ищет и реализует сама ко-
манда. За три года команды-участ-
ники осуществляли видеосъемку, ос-
нащали аппараты магнитометрами, 
акселерометрами, анализаторами 
состава воздуха, системами мягкой 
посадки, производили измерение 
розы ветров, поиск очагов пожа-
ров, решали различные инженер-
ные задачи и т.д.

— Каким образом осуществляет-
ся запуск аппаратов? Какими раке-
тами вы располагаете и кто их про-
изводит?

Н.В.:  Вопрос возник сразу, вме-
сте с идеей проведения россий-
ских соревнований: на чем летать? 
Зарубежные «кансатовские» раке-
ты, точнее двигатели к ним, нельзя 
ввозить в Россию. Наши ракетомо-
делисты работают на очень слабень-

ких движках, которые могут вытянуть 
нашу «банку» максимум на метров 
80–100. А ведь помимо регулярной 
лиги соревнования проводятся и в 
высшей лиге, где масса спутника до-
стигает 1 кг! Так что на первом чем-
пионате запускали с вертолета (что 
очень дорого, до сих пор расплачи-
ваемся). В 2013 году Владимир Вя-
чеславович лично осуществлял сброс 
спутников с пилотируемого воздуш-
ного шара, в 2014 году тяжелые ап-
параты сбрасывали с квадрокоптера, 
который пилотировал наш друг, спа-
сатель МЧС Денис Ефремов. В Яку-
тии удалось как-то сбросить с Ан-2 — 
там, на Севере, нормальные люди в 
пилотах и денег не брали. Но, конеч-
но, мы взялись также и за разработ-
ку ракет сами. Двигатели тоже будем 
использовать свои, которые сейчас 
по нашим техтребованиям делают 
вовлеченные в проект ракетомоде-
листы, из которых особо хотелось 
бы отметить Михаила Шаповалова.

— Были ли во время соревнова-
ний или подготовки к ним какие- 
нибудь случаи, которые Вам особен-
но запомнились и о которых хоте-
лось бы рассказать?

В.Р.: Лично для меня было два мо-
мента. На первом чемпионате в Ка-
луге в 2012 году бросал банки с вер-
толета в свой день рождения 4 мая. 

Запомнилось сидение на парашю-
те и километр под ногами (дверь с 
моей стороны отсутствовала). А на 
втором чемпионате пришлось бро-
сать наши банки с арендованного 
воздушного шара рано на рассве-
те. Потом при почти полном штиле 

с к о г о 
района 
Москов-
ской об-
ласти пре-
доставляет свою 
инфраструктуру и наш космодром 
«Талдомский», где мы проводим 
свои старты, завод «Тензор» обе-
спечивает наше проживание и пи-
тание в Дубне. Пока всё. Но хоте-
лось бы… Тем более что работаем 
мы часто и во многом своими лич-
ными средствами.

— Николай упомянул о финансовой 
стороне помощи, о тех прогрессивных 
предпринимателях и руководителях 
предприятий, которые понимают зна-
чение таких проектов для образова-
ния, для страны. Но CanSat держит-
ся в первую очередь на увлеченных 
людях, которые нам помогают в на-
шем деле. Их много. Однако сейчас 
мне особенно хотелось бы вспомнить 
Владислава Маркова — летчика-лю-
бителя, большого энтузиаста ракето- 
и авиамоделизма, неутомимого пе-
дагога-кружковца из Талдомского 
детского дома, очень общительно-
го и веселого человека. Его помощь 
на соревнованиях 2013 года, и тех-
ническую, и просто душевную, пе-
реоценить невозможно. К сожале-
нию, чемпионат прошлого года мы 
проводили уже без него — в апреле, 
открывая летный сезон, он разбил-
ся на своем дельталете...

Наверняка не все желающие мо-
гут приехать в Москву. Реально ли 
проводить похожие соревнования 
для школьников и студентов из от-
даленных регионов России?

В.Р.: Вопрос хороший. Сейчас уже 
Якутия и Татарстан, по-нашему, гото-
вы. Но кто там возьмет на себя? Ад-
министрации пока не готовы без ко-
манды сверху. Ну и конечно, было бы 
вполне логично проводить подоб-
ные соревнования в крупных дет-
ских центрах, в том же «Артеке» или 
«Орленке», например. <...>

— Вы провели уже три сезона, го-
товитесь к четвертому. Заметно ли 
воздействие вашего проекта на вы-
бор выпускниками своего дальней-
шего пути?

В.Р.: Безусловно. Уже даже есть 
какая-то статистика. Так, около 60% 
наших участников после школы пош-
ли учиться в Бауманку, в МГУ, Воен-
мех и т.д. Многие из них продолжают 
помогать нам в качестве волонте-
ров. Дело, в хорошем смысле, полу-
чилось заразное. 

— Каким Вы видите дальнейшее 
развитие проекта? Могут ли техно-
логии, используемые сейчас в со-
ревнованиях, иметь какое-нибудь 
практическое применение?

В.Р.: Сейчас развитие проекта упи-
рается в основном в финансовую 
сторону или государственную под-
держку. Удержать проект на нынеш-
нем уровне без этого мы, конечно, 
сможем, но вот идти дальше будет 
сложно. А пока продолжаем подго-
товку к очередному, четвертому чем-
пионату — в начале февраля у нас в 
НИИЯФ уже будет проходить отбо-
рочная сессия.

См. также: Григорьева Е. Чемпионат 
CanSat, или Эксперименты в жестяной 
банке. http://trv-science.ru/2012/02/28/
chempionat-cansat-ili-ehksperimenty-
v-zhestyanojj-banke

Фото Со Страницы проеКта «ВКонтаКте» http://vk.com/alBums-72566084 

н. ВеденьКин. Фото Со Страницы dauria 
aerospace «ВКонтаКте» 
https://vk.com/wall-50293523_702
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В 2011 году наша школа познакомилась с 
чемпионатом CanSat. В феврале месяце со-
трудники НИИЯФ МГУ пригласили несколь-

ких школьников из Москвы и Троицка принять 
участие в Норвежском чемпионате по запуску 
школьных микроспутников. Команду собрали, и 
начались «сумасшедшие» дни! Ведь в очень ко-
роткий срок (чемпионат проходил в начале мая) 
ребятам и их наставникам пришлось знакомить-
ся с конструктором, придумывать дополнитель-
ные миссии, программировать устройство и де-
лать систему спасения. 

Не все выдержали такую гонку, и в итоге только 
две девушки из нашей гимназии и студент МГТУ 
им. Баумана отправились в Норвегию на берега Ле-
довитого океана, чтобы запустить свой маленький 
спутник. Это было очень интересное путешествие, 
красочное, запоминающееся на всю жизнь. Сбор-
ная команда России (ребята из Троицка, Питера и 
Казани) заняли на чемпионате 2-е место. А вос-
торженные рассказы участников подвигли взрос-
лых людей организовать и в нашей космической 
державе свой национальный чемпионат по запу-
ску школьных микроспутников.

Что же такое CanSat? Вернее, что же такое CanSat 
по-русски? Первый чемпионат России проходил в 
2012 году в городе Калуге. На чемпионат приеха-
ли ребята из Архангельска, Самары, Казани, Пите-
ра, Москвы, Якутии, Калуги, Минска и, конечно, мы, 
из Троицка.

Команда состоит из трех учащихся и одного ру-
ководителя команды. Для того чтобы принять уча-
стие в чемпионате, ребятам надо:

• из предложенных организаторами плат со-
брать свой спутник;

• запрограммировать его;
• передать по телеметрии данные со своего ап-

парата, проанализировать их;
• придумать систему спасения, такую, чтобы по-

зволила их «банке» спускаться с высоты 2 км 
со скоростью 5–8 м/c;

• защитить свою конструкцию корпусом, и это 
только основная миссия.

Габариты спутника: вес — не более 400 г (вместе 
с системой спасения); размеры цилиндра: высота — 
220 мм, диаметр — 64 мм. Банка из-под пепси. От-
сюда и англоязычное название конкурса — «Спут-
ник в консервной банке».

Чуть подробнее о конструкторе. Состоит из трех 
плат: плата с датчиками давления и температуры, 
плата процессора и плата передатчика. Всё! Надо 
вдохнуть жизнь в эту железку, заставить работать. 
И это самое интересное!

Чемпионат состоит из двух этапов. Первый, отбо-
рочный, проходит зимой в МГУ. Строгое жюри оце-

нивает идеи ребят, их 
выполнимость и са-
мостоятельность; те, 
кто проходит строгий 
отбор, приезжают со 
своими аппаратами 
летом в Дубну.

Чемпионат с каж-
дым годом расши-
ряется, не только с 
точки зрения геогра-
фии участников, но и 
меняется сам фор-
мат чемпионата. Ребята, которые успешно прошли 
первый чемпионат, вступили в высшую лигу  — вес 
«банки» до одного килограмма, конструкция своя, 
но и основная миссия более сложная: отсрочка 
выпуска парашюта и показания магнитометра. А в 
этом году добавились и новые направления: раз-
работка своей ракеты для регулярной лиги; науч-
ная нагрузка на коптер для обнаружения лесных 
пожаров и самое интересное  — подъем на зонде 
на высоту до 30 км!

Что дает ребятам данный проект? Встречи с ин-
тересными людьми, профориентацию, умение ра-
ботать в команде, умение презентовать свои ре-
зультаты, плюс дополнительные знания по физике, 
электронике, информатике… и еще ребята могут 
проверить свои силы.

Чемпионат есть чемпионат, там есть победители 
и проигравшие, но, как ни странно, у «кансатовцев» 
нет конкуренции, они все переживают друг за дру-
га, помогают, сочувствуют. Если спутник какой-ни-
будь команды потерялся, то искать его кидаются все.

Ребята, прошедшие чемпионат, не уходят с орби-
ты CanSat, будучи студентами (в основном техниче-
ских вузов), становятся волонтерами на чемпиона-
те, помогают в организации чемпионата, являются 
руководителями школьных команд.

О научных руководителях: мы участвуем в 
чемпионате уже четыре года и не собираемся 
прекращать, но школьному учителю невозмож-
но полноценно вести команду CanSat, поэтому 
наша гимназия сотрудничает с нашим шефом —  
ИЗМИРАНом. Нам повезло, у нас отличный науч-
ный руководитель — Дмитрий Лисин! Он помо-
гает ребятам разбираться и в электронике, и в 
программировании, и в психологии. Хотим также 
сказать спасибо А.Н. Зайцеву, который помогал ре-
бятам с антенной. У нас есть еще один «старший 
брат»  — это Институт космических исследований 
РАН. Сотрудники ИКИ не только помогали ребя-
там в создании корпуса и разработке дополни-
тельных миссий, но и приезжали на запуски. Хо-
тим сказать большое спасибо Максиму Маркичеву, 
Роману Бессонову и Михаилу Веселову. 

Евгений Севастьянов,  
11-й класс, гимназия  
им. Н.В. Пушкова: 

В первые я очутился на 
CanSat во время Фе-
стиваля науки в МГУ. 

Меня всего лишь попросили 
выступить, но это коренным об-

разом изменило мою жизнь. Чемпионат дал мне 
понять, насколько большой потенциал заключен 
в каждом из его участников, включая меня само-
го, и как этот потенциал можно раскрыть.

Яркие впечатления, знакомство с умнейшими 
людьми нашей страны, множество новых друзей 

и знаний — это маленькая толика того, что я по-
лучил от этого проекта. Каждую неделю я с не-
терпением бежал в ИЗМИРАН, чтобы заняться 
нашим «детищем» — микроспутником для чем-
пионата CanSat, полет которого во время запу-
сков убедил всех нас в том, что нет ничего луч-
ше, чем создать что-либо собственными руками 
и увидеть, как оно работает.

Во время фестивалей и конференций мы приоб-
щали других школьников к нашей работе, разви-
вая свои навыки выражения своей мысли. Сами же 
запуски превратились в увлекательное приключе-
ние, дающее навыки во всем, начиная от програм-
мирования, заканчивая умением аргументировать 
свою позицию во время предзащиты и итоговой 
защиты проекта. 

ОБРАЗОВАНИЕ

uИван Соболев:

К моменту начала проекта в нашей 
стране не было доступных ракет, 
способных поднимать даже такой 

небольшой аппарат на сколько-нибудь за-
метную высоту. Но даже в 2013 году, когда  
максимальная высота подъема на слабом 
ракетомодельном двигателе составила 
чуть более 100 м, соревнования состоя-
лись. Тогда и организаторы, и участники 
приобрели бесценный для себя опыт. 

Потом мы общались с руководителем 
одной фирмы, с недавних пор являющей-
ся сколковским резидентом, которая сей-
час весьма активно ведет в прессе свою 
пиар-компанию, заявляя о намерениях 
разработки сверхлегких ракет и даже о 
создании частной лунной базы. Предла-
гали помочь развитию космического об-
разования. За «помощь» с нас запроси-
ли примерно полтора миллиона рублей. 
Мы, конечно, были готовы вступать в фи-
нансовые отношения, но такие условия 
нас однозначно не устраивали. 

К счастью, в Сколково оказались и пони-
мающие люди. Сейчас в разработке наших 
собственных носителей участвуют специа-
листы из первой в России частной косми-
ческой компании НПП «Даурия», которая 
оказала нам и финансовую помощь в ор-
ганизации самих соревнований. И сейчас 
у нас создается своя национальная раке-
та-носитель спутников CanSat, даже две — 
для регулярной лиги, которая будет выво-
дить стандартный аппарат, и для высшей 
лиги, предназначенная для подъема уже 
килограммового аппарата. Основы кон-
струкции последней были проработаны 
Михаилом Шаповаловым. И если всё пой-
дет так, как задумано, то следующие чем-
пионаты будут проходить на уровне впол-
не сравнимом с европейским. 

А вообще, пусковая кампания у нас мак-
симально похожа на настоящую. В  день 
запусков мы заявляемся в Управление 
воздушного движения, с которым держим 
постоянную связь, проводим разведку по-
годы, выставляем посты наблюдения. Наша 
станция, с помощью которой осуществля-
ется прием телеметрии со спускающего-
ся спутника, почти готовый миниатюрный 
наземный измерительный пункт. Николай 
берет на себя роль руководителя полетов, 
я работаю на стартовой площадке — го-
товлю к запуску ракеты и осуществляю 
запуск. Ну, а подготовка спутника и на-
блюдение за ним целиком и полностью 
ложится на участников команды.

Владимир Радченко в интервью расска-
зал о радостных эмоциях при запусках, 
а мне довелось увидеть и другие. В про-
шлом году я стоял на пусковой позиции 
вместе с моим помощником, парнем из 
Плесецка, и его девушкой, главным кон-
структором спутника их команды. Это был 
единственный в той пусковой кампании 
неудачный запуск  — система разделения 
не сработала, и мы все втроем наблюда-
ли, как на наших глазах гибнет моя раке-
та и ее спутник... А когда потом отказал 
парашют у другого спутника, уже высшей 
лиги, и он исчез в поле среди огромных 
зарослей травы — сколько слез было! 
Благо, аппарат в итоге нашли, причем — 
чудо! — почти неповрежденным. 

Все наши участники искренне пере-
живают за успех своего проекта и сво-
ей команды — и это хорошо, потому что 
нужно чувствовать то дело, которому слу-
жишь, жить им. Человек, не вкладываю-
щий душу в свою работу, вряд ли будет 
хорошим специалистом. Это важно в лю-
бых областях, а уж в авиации и космо-
навтике — тем более.

С этого года мы дружим с прекрасны-
ми людьми из заказника «Журавлиная 
родина», расположенного неподалеку 
от места наших стартов. Каждую весну в 
окрестных полях из-за беспечного обра-
щения с огнем горит трава. И в новом году 
есть идея попробовать провести экспери-
менты по обнаружению очагов пожаров, 
так сказать, в боевой обстановке. Конеч-
но, в данном конкретном случае ракет-
ные средства наблюдения не являются 
оптимальными по своим возможностям, 
но мы хотим, чтобы те команды, которые 
решатся реализовать такие эксперимен-
ты, ощущали причастность к реальному 
делу. А если получится создать интерес-
ную схему, то потом отработанная аппа-
ратура, возможно, будет поставлена уже 
на патрульные беспилотники.

Помню, как в прошлом году ранним 
утром перед стартами по полигону ва-
льяжно прогуливался аист! И это дей-
ствительно оказалось счастливым зна-
ком — практически все запуски, кроме 
одного, о котором я упомянул выше, были 
успешными. А когда однажды после пу-
скового дня, уже ночью, я возвращался 
на мотоцикле с нашего полигона в де-
ревню, где жил во время соревнований, 
в луче фары меня какое-то время со-
провождала огромная сова. Чувствует-
ся близость заказника.

После того как мы проведем чемпионат 
на желаемом уровне, нужно идти даль-
ше. В каком направлении? Мне, как кон-
структору ракет, конечно, хочется летать 
еще выше, открыть нашим участникам 
дальние границы неба. Мечта, конечно, 
это чтобы ребята когда-нибудь услышали 
сигналы своих аппаратов из космоса, но 
если не заниматься лукавой рекламой, а 
быть честным, то нужно понимать, что для 
этого придется пройти долгий путь. А вот 
стратосферные высоты, в принципе, до-
ступны и с теми технологиями, которые 
мы применяем в конструкции своих ра-
кет и двигателей уже сейчас. 

И если получится реализовать такой 
«высотный CanSat», то проект уже пере-
стает быть чисто образовательным: иссле-
дования верхней атмосферы представ-
ляют самостоятельный научный интерес, 
там до сих пор много осталось неизве-
данного, собственно, даже природа тако-
го явления, как серебристые облака, до 
сих пор понята не полностью. 

Запуски на существующих метеороло-
гических ракетах довольно дороги, так, с 
моего товарища, желавшего провести экс-
перимент, запросили более миллиона. Не 
каждый вуз сможет выделить такие сред-
ства для своих команд, да и число запу-
сков тоже будет весьма ограниченно, а 
в ряде случаев их нужно много. Если же 
развивать технологии, применяемые в 
CanSat, и тем самым снизить затраты на 
порядок, то можно будет уже правдиво 
и без наносного пафоса сказать, что мы 
сделали небо немножко ближе. 

Большие перспективы есть и у направ-
ления, которым занимается Денис Ефре-
мов,  — запусков с помощью баллонов. 
Кстати, сейчас мы уже работаем над си-
стемой аэростатного базирования, кото-
рая будет позволять испытывать измери-
тельные комплексы, функционирующие 
при околозвуковых скоростях. Задача 
вполне реальная, от конкретного заказ-
чика, и мы можем ее решить с относи-
тельно небольшими затратами. 

Ну, и наконец, уже сделаны первые 
шаги по созданию на базе НИИЯФ МГУ 
молодежного исследовательско-проект-
ного центра. И лично мне очень хотелось 
бы, чтобы он стал не просто очередной 
инновационной площадкой, а еще и тем 
местом, где людям было бы хорошо и ин-
тересно, тем местом, куда хочется при-
ходить, где работают единомышленники, 
объединенные общей технической иде-
ей, важной и дорогой для всех и каждого. 
Если хотите, объединенные общим духом. 
Думаю, что традиции физфака послужат 
хорошей почвой для этого. Кстати, в МГТУ 
им. Н.Э. Баумана уже давно и плодотворно 
существует построенный с похожим под-
ходом Молодежный космический центр, 
который возглавляет Виктория Ивановна 
Майорова. Так что нам есть у кого учить-
ся и с кем вместе работать!

Полную версию читайте на сайте ТрВ-
Наука

CanSat по-русски
О проекте «CanSat в России» нам также рассказали учителя 
троицкой гимназии им. Н.В. Пушкова Татьяна Бирюкова и Елена 
Солдатова, которых мы вместе с их учениками встретили 
в Институте космических исследований РАН.

КОСМОС

Владим
ир Радченко

еЛена СоЛдатоВа С Командой «Ва-БанК» (cansat 2012, КаЛуга)




