




советского 
проигрыша в 

космической 
гонке была как 

минимум одна 
благоприятная сто

рона - не выдер
жав битвы за Луну, 

Советский Союз сосре
доточил все свое внима

ние на пилотируемой космонавтике. 
Американцы для достижения Луны 
строили ракеты на пределе техниче
ских возможностей, а мы в это вре
мя обживали космос. Но жизнь все
гда расставляет приоритеты - сего
дня стало ясно, что лунные базы 
станут для человечества реально-

стью не раньше чем через 50 лет. И 
именно сейчас, когда космическая 
конкуренция сменилась сотрудниче
ством, прежний богатейший опыт 
многодневных пилотируемых поле
тов нужен строителям космического 
дома как никогда. 

Чем прочнее Советский Союз 
обосновывался на околоземной ор
бите, тем очевиднее становилось, 
что место, где космонавты про водят 
долгие месяцы, должно быть чем-то 
большим, нежели космическая лабо
ратория, хотя понимание этого при
шло не сразу. На первой в мире кос
мической станции «Салют- 1» усло
вия существования были едва ли не 
спартанскими. Впрочем, тот пило-

тируемый полет длился всего 
двадцать трое суток. Вышедшие в 
1 977 году на орбиту «Салют-б» и Са
лют-7» были уже не в пример ком
фортнее. Пожелания космонавтов 
были учтены, и их работа перестала 
быть адской: на борту появились 
цветное телевидение, душ, столовая, 
удобные спальные места, спортив
ные тренажеры.  Станция «Мир», 
бывшая до последнего времени на
стоящим домом для 28 экспедиций, 
явилась в области комфорта боль
шим шагом вперед по сравнению с 
первыми орбитальными станциями. 
И тем не менее американец Джерри 
Линенджер, побывавший на россий
ской станции, написал в своей кни-



ге: «Работа на борту «Мира» - это 
каждодневная борьба за выжива
ние» . И это не громкие слова - в 
условиях космоса элементарное ут
реннее умывание становится целой 
проблемоЙ. Вода в невесомости по
крывает тело особым слоем, кото
рый нельзя снять обычным поло
тенцем. Десять литров воды, отве
денные каждому космонавту для 
принятия душа, так и норовят раз
лететься по душевой кабине вместо 
того, чтобы отмыть тело. Во время 
сна необходимо тщательно зафикси
ровать себя вместе со спальным 
мешком, иначе поток воздуха от 
вентилятора утащит спящего в 
«дальний угол» .  Телевизионный сиг-

нал на орбите принимать невозмож
но, а ограниченное число кассет из 
видеотеки приедаются довольно бы
стро.  Но главная проблема все же -
теснота. В условиях максимального 
ограничения пространства в первую 
очередь приходится думать о деле. 
85 процентов площади «Мира» было 
заполнено стойками с научной аппа
ратурой. Так что поговорка «не спи 
там, где работаешь» к космонавтам 
пока решительно не подходит. 

Однако в самое ближайшее время 
положение может измениться ради
кальным образом . . .  

Возводящаяся сейчас н а  высоте 
370 километров от земной поверх
ности МКС, по мнению специали-

П Л А Н Е Т А Р И Й 

стов, является самым дорогим и 
масштабным техническим проектом 
человечества. В его реализации при
нимают участие 16 государств 
Россия, США, Япония, Канада, Ита
лия, Бельгия, Нидерланды, Дания, 
Норвегия, Франция, Испания, Гер
мания, Швеция, Швейцария, Вели
кобритания и Бразилия. Когда стан
ция будет полностью собрана, ее 
длина составит 1 08 метров, ширина 
88  метров, масса превысит 450 тонн, 
а внутреннее пространство будет эк
вивалентно двум аэробусам «Боинг-
747» .  Когда монтаж более 1 00 частей 
и научных блоков будет закончен, 
станция явит собой радикально но
вое слово в освоении космоса. 



П Л А Н Е Т А Р И Й  

Но это - в будущем. А еще не
давно космонавты вообще не имели 
возможности длительное время за
держиваться на мкс. Первый дом 
они обрели лишь 12 июля 2000 года, 
когда к станции был пристыкован 
российский модуль «Звезда». 

Следующий шаг после жилого 
отсека станции - так называемый 
Habitation Module, или жилой мо
дуль, - по сути огромная алюмини
евая бочка размером 8,5 на 4,2 мет
ра. Но, принимая во внимание тот 
факт, что для обслуживания аппара
туры и проведения всех эксперимен
тов экипаж будет увеличен до 6 - 7 
человек, вряд ли появится возмож
ность «затащить» В космос модуль 
еще больших размеров. Его просто 
не на чем будет везти. Ведь макси
мальные размеры доставляемого на  
орбиту предмета определяются 
габаритами грузового отсека «Шат
тла» и составляют всего 4,5 метра в 
ширину и 1 8  метров в длину. Для 
перевозки же на российском «Про
тоне» модуль должен быть еще уже 
запланированного. 

Не стоит забывать и еще о двух 
сторонах этой же проблемы.  С од
ной стороны, вывод на орбиту каж
дого килограмма коммерческой на
грузки обходиться в 2 5  000 долла
ров, поэтому жилой модуль должен 
быть максимально облегчен. С дру
гой - он должен быть вполне про
сторным, так как люди проводят 
внутри него не только месяцы, но и 
годы. Поэтому обычный алюмини
евый модуль вряд ли сможет совме
стить в себе все эти требования. Так 
неужели эта проблема неразреши
ма, и работа в космосе будет сопро
вождаться теснотой и спартански
ми условиями существования? 

Разработчики из NASA's Johnson 
Space Center считают, что они на
шли выход. Если дом для космонав
та должен быть достаточно малень
ким для доставки на орбиту и в то 
же время достаточно большим для 
комфортного жилья, то нужно сде
лать так, чтобы он мог стать боль
шим прямо в космосе. А потому 
Transit Habitation Module (транспор
тируемый жилищный модуль) изго
товлен не из металла, а из специаль
ного гибкого материала и представ
ляет собой баллон, увеличивающий
ся в объеме при выводе на орбиту 
вдвое и прекрасно подходящий для 
транспортировки. 

Теперь остается ждать, насколько 
успешно эта конструкция сработает 
в условиях космоса. Вывод модуля на 
орбиту намечен на сентябрь 2005-го. 
Так что осталось совсем немного. 
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