
ПИлОТИРУЕМАЯ КОСМОНАВТИКА:  

ИСТОКИ И НОВЫЕ РУБЕЖИ.

К 50-лЕТИЮ ПЕРВОГО ПОлЕТА чЕлОВЕКА 

В КОСМИчЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

Полвека назад в истории землян произошло эпо-
хальное событие. человек впервые осуществил космичес-
кий полет, преодолев притяжение Земли. В космическом 
корабле «Восток» гражданин нашей страны Юрий Алек-
сеевич Гагарин сделал один виток вокруг планеты и бла-
гополучно возвратился на территорию нашей Родины.

Корабль «Восток» и его ракета-носитель были со-
зданы коллективом ОКБ-1 (сегодня – РКК «Энергия») во 
главе с основоположником практической космонавти-
ки академиком С.П. Королёвым. В работах над кораблем 
и одноименной ракетой-носителем, подготовкой к запус-
ку и обеспечением полета корабля с человеком на бор-
ту принимали участие коллективы более 100 организа-
ций. Среди них – возглавляемые главным теоретиком 
отечественной космонавтики академиком М.В. Келдышем, 
академиками В.П. Глушко, В.П. Барминым, Н.А. Пилюги-
ным, В.И. Кузнецовым, членом-корреспондентом АН СССР 
М.С. Рязанским и многими другими.

Программа «Восток» стала точкой отсчета для по-
явления и совершенствования космических технологий 
и систем, направленных на выполнение пилотируемых 
космических полетов, реализацию все более сложных 
программ с целью обеспечения продолжительной рабо-
ты человека в космосе, проведения космических иссле-
дований и экспериментов в интересах фундаменталь-
ных наук и решения прикладных задач.

Накопленный за полвека мощный научно-техни-
ческий потенциал и развитая наземная инфраструктура 
средств подготовки, пуска и управления космическими 
полетами сегодня нацелены на формирование межпла-
нетной инфраструктуры и переход к участию человека 
в исследованиях космического пространства за преде-
лами низких околоземных орбит.

Историческая значимость первого полета челове-
ка в космос признана в мире. Указ Президента Россий-
ской Федерации от 31 июля 2008 года №1157«О праз-
дновании 50-летия полета в космос Ю.А. Гагарина», 
объявляющий 2011 год Годом российской космонавти-
ки, подтверждает огромную важность этого события.

ПОДГОТОВКА И ОСУЩЕСТВлЕНИЕ ПЕРВОГО 

КОСМИчЕСКОГО ПОлЕТА чЕлОВЕКА

Зарождение и развитие отечественных ракетных 
технологий, прежде всего создание первой ракеты кос-
мического назначения на базе ракеты Р-7, обеспечен-
ное ОКБ-1, позволили преодолеть земное притяжение 
и, достигнув первой и второй космической скорости, 
приступить к разработке и совершенствованию техно-
логий космических полетов.

Полету человека в космическое пространство пред-
шествовали первые искусственные спутники Земли, ав-
томатические межпланетные станции и геофизические 
ракеты. Постановлением Правительства СССР от 22 мая 
1959 года была определена задача разработки и запуска ко-
рабля-спутника для выполнения такого полета. Головным 
исполнителем было утверждено ОКБ-1. Эскизный проект 
корабля, представленный в апреле 1960 года, содержал ма-
териалы по экспериментальному кораблю-спутнику «Вос-
ток-1», предназначенному для отработки основных систем 
и конструкции двух новых космических изделий – спут-
ника «Восток-2» (задача – наблюдение Земли из космоса) 
и корабля-спутника «Восток-3» (задача – полет человека).

В разработке проекта корабля-спутника и ракеты-
носителя принимали участие сотрудники ОКБ-1 К.Д. Бу-
шуев, М.К. Тихонравов, Е.Ф. Рязанов, К.П. Феоктистов, 
л.И. Дульнев, И.В. лавров, П.И. Ермолаев, В.В. Молодцов, 
А.В. Афанасьев, К.С. Шустин, Е.Н. Церерин, л.Н. Солдато-
ва, Б.Г. Супрун, В.Н. Дудников, Б.Н. Николаев, В.И. Бод-
риков, Б.П. Сотсков, В.И. Петров, Е.Н. ломоносова, 
В.И. Фрумсон, В.П. Кураев, В.А. Яздовский, О.Г. Макаров, 
В.Е. любинский, Н.М. Терешенкова, л.А. Волгин и др.

Одним из основных разработчиков проекта был 
К.П. Феоктистов – начальник сектора проектного отдела. 
Система управления корабля разрабатывалась под руко-
водством заместителя главного конструктора Б.Е. чертока, 
система ориентации – командой Б.В. Раушенбаха и В.П. ле-
гостаева. Постановлением Правительства СССР от 11 ок-
тября 1960 года было предписано осуществить подготов-
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ку и запуск корабля-спутника «Восток» 3КА с человеком на 
борту и считать это задачей особой важности. Корабль со-
стоял из спускаемого аппарата сферической формы мас-
сой 2,4 т и приборного отсека массой 2,3 т, в котором рас-
полагалась тормозная двигательная установка с двигателем 
тягой 1,6 тыс. кгс. После полета по орбите спускаемый ап-
парат возвращался на Землю по баллистической траекто-
рии. Космонавт, одетый в специальный скафандр, во время 
старта и полета размещался в катапультируемом кресле, ус-
тановленном в гермокабине этого аппарата. Скафандр был 
рассчитан на пребывание человека в разгерметизирован-
ной кабине в течение четырех часов и обеспечивал его за-
щиту при катапультировании кресла на высотах до 10 км.

Запуск экспериментального корабля 1КП (без теп-
ловой защиты, систем жизнеобеспечения и приземления) 
состоялся 15 мая 1960 года. В непилотируемом орбиталь-
ном полете была проверена работа его основных систем.

19 августа 1960 года совершил орбитальный полет 
корабль с подопытными животными – собаками Белкой 
и Стрелкой, которые были возвращены с орбиты на Землю.

Корабль 3КА №1 стартовал 9 марта 1961 года, уком-
плектованный всеми бортовыми системами. В его спуска-
емом аппарате были размещены собака чернушка и ма-
некен человека. Программа полета была выполнена, 
аппаратура сработала безотказно, спускаемый аппарат 
с собакой нормально приземлился, а манекен был штат-
но катапультирован. Запуск корабля 3КА №2 в той же ком-
плектации осуществили 25 марта 1961 года. В спускаемом 
аппарате была размещена собака Звёздочка. Программа 
полета также была выполнена. Пуск завершил летную эк-
спериментальную отработку кораблей «Восток».

12 апреля 1961 года свершилось долгожданное 
событие: в 9 часов 06 минут 59,7 секунды стартовал ко-
рабль «Восток» №3 массой 4725 кг с летчиком-космонав-
том Ю.А. Гагариным на борту. Корабль был выведен на 
орбиту высотой в перигее 181 км и апогее 327 км. При-
земление космонавта произошло в 10 часов 55 минут на 
мягкую пашню у берега Волги вблизи д. Смеловка Тер-
новского района Саратовской области.

РАЗВИТИЕ ОТЕчЕСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

ПИлОТИРУЕМЫХ ПОлЕТОВ

После первого пилотируемого полета энер-
гичное освоение космического пространства чело-
веком было продолжено в рамках первых программ 
«Восток», «Восход». Затем была открыта програм-
ма автономных полетов на кораблях «Союз», осно-
ванная на разрабатывавшейся, но не реализованной 
по ряду политических и технических причин оте-
чественной программе полетов на луну. Дальнейшее 
планомерное развитие отечественной пилотируемой 
космонавтики шло по магистральной линии освое-
ния ближнего околоземного пространства с исполь-
зованием пилотируемых орбитальных станций «Са-
лют», «Мир» и системы их транспортно-технического 
обслуживания. Отдельным крупномасштабным на-
правлением работ явилась программа создания мно-
горазовой космической системы «Энергия-Буран».

В настоящее время лидеры мирового сообщест-
ва (Россия, США, Европейский союз, Япония, Канада), 
объединив усилия в рамках программы Международной 
космической станции, обеспечивают постоянное при-
сутствие экипажа на борту этого форпоста человечества 
в ближнем космосе, в том числе с использованием россий-
ской системы транспортно-технического обслуживания.

Ниже приведен краткий обзор основных событий 
по этим программам.

ПЕРВЫЕ ПРОГРАММЫ «ВОСТОК»  

И «ВОСХОД» (1960–1968 ГОДЫ)

12 апреля 1961 года – первый в мире полет чело-
века в космос на корабле «Восток» (Ю.А. Гагарин).

6–7 августа 1961 года – первый в мире суточный 
полет человека в космос («Восток-2», Г.С. Титов).

12–15 августа 1962 года – первый в мире группо-
вой полет («Восток-3», старт 11 августа, А.Г. Николаев, 
«Восток-4», П.Р. Попович).

1 2

Ю.А. ГАГАРИН Ю.А. ГАГАРИН, С.П. КОРОлЁВ
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16–19 июня 1963 года – первый в мире полет в кос-
мос женщины-космонавта («Восток-6», В.В. Терешкова).

12–13 октября 1964 года – суточный полет на 
трехместном корабле («Восход», В.М. Комаров, К.П. Фе-
октистов, Б.Б. Егоров).

18 марта 1965 года – впервые в мире человек 
(А.А. леонов) вышел в открытый космос («Восход-2», по-
лет 18–19 марта, П.И. Беляев, А.А. леонов).

22 февраля – 16 марта 1968 года – 22-суточный 
полет животных («Восход»/«Космос-110», собаки Вете-
рок и Уголёк).

КОСМОНАВТЫ-ИССлЕДОВАТЕлИ –  

РАЗРАБОТчИКИ КОСМИчЕСКОЙ ТЕХНИКИ

Дальнейшее освоение космического пространства 
и совершенствование пилотируемых космических комп-
лексов, по мнению С.П. Королёва, были невозможны без 
участия в космических полетах разработчиков космичес-
кой техники и ученых различных специальностей. Все 
документы о создании в ОКБ-1 отряда космонавтов го-
товились при его личном участии. В 1964 году создан летно-
испытательный отдел, а в 1966 году в его составе – первый 
отряд космонавтов-испытателей из инженеров предпри-
ятия для полетов в качестве бортинженеров и исследова-
телей. Полученный ими опыт с успехом использовался 
в дальнейших работах и позволил непосредственно кон-
тролировать работу техники на борту в условиях косми-
ческого полета и наметить пути ее совершенствования 
и развития. Первым космонавтом-исследователем, кото-
рый активно участвовал в разработке проектов пилотиру-
емых кораблей, а впоследствии и орбитальных станций, 
стал К.П. Феоктистов.

ПОлЕТЫ КОРАБлЕЙ «СОЮЗ» (С 1966 ГОДА  

ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ)

Разработка кораблей «Союз» была начата 
в 1960 году. В ОКБ-1 одновременно с созданием автома-
тических аппаратов и подготовкой кораблей «Восток» 
рассматривались варианты различных пилотируемых 
космических средств, в том числе для полетов к луне 

и Марсу. Эти разработки послужили основой для созда-
ния последующих пилотируемых кораблей типа «Со-
юз», грузовых кораблей типа «Прогресс» и орбитальных 
станций «Салют», «Мир», Международной космической 
станции. Всего осуществлено 20 автономных полетов 
кораблей «Союз», в том числе 4 беспилотных.

28–30 ноября 1966 года – первый беспилотный 
автономный полет («Космос-133»).

23–24 апреля 1967 года – первый пилотируемый 
автономный полет (В.М. Комаров).

30 октября 1967 года – первая в мире автома-
тическая стыковка двух беспилотных кораблей «Кос-
мос-186», «Космос-188».

26–30 октября 1968 года – первый пилотируемый 
автономный полет корабля «Союз-3» после доработок 
(Г.Т. Береговой).

СИСТЕМА ТРАНСПОРТНО-ТЕХНИчЕСКОГО 

ОБСлУЖИВАНИЯ ОРБИТАльНЫХ СТАНЦИЙ «САлЮТ», 

«МИР», МКС С ИСПОльЗОВАНИЕМ КОРАБлЕЙ «СОЮЗ» 

И «ПРОГРЕСС» (С 1971 ГОДА ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ)

1971–1981 годы – корабли «Союз». 23–25 апре-
ля 1971 года – первый пилотируемый полет на «Са-
люте» («Союз-10», В.А. Шаталов, А.С. Елисеев, Н.Н. Ру-
кавишников).

1978–1990 годы – корабли «Прогресс». 20 января – 
8 февраля 1978 года – первый полет на корабле «Салют-6».

1979–1986 годы – корабли «Союз Т». 16 декабря 
1979 года – 26 марта 1980 года – первый беспилотный 
полет на «Салют-6».

1986–2002 годы – корабли «Союз ТМ». 21–30 мая 
1986 года – первый беспилотный полет на «Мире»; 
6 февраля – 30 июля 1987 года – первый пилотируе-
мый полет («Союз ТМ-2», Ю.В. Романенко, А.И. лавейкин, 
А.С. Викторенко, А.И. лавейкин, М. Фарис).

1989–2009 годы – корабли «Прогресс М». 23 авгус-
та – 1 декабря 1989 года – первый полет на «Мире».

1990–1994 годы – баллистическая возвращае-
мая капсула «Радуга». 28 ноября 1990 года – первое 
использование.

3 4 5

С.П. КОРОлЁВ ПЕРВЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ  
СПУТНИК ЗЕМлИ

КОРАБль «ВОСТОК» В ГОРОДЕ КОРОлЁВЕ
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2000–2004 годы – корабли «Прогресс М-1». 1 фев-
раля – 26 апреля 2000 года – первый полет на «Мире».

С 2002 года – корабли «Союз ТМА». 30 октября 
2002 года – 4 мая 2003 года – первый пилотируемый по-
лет на МКС («Союз ТМА-1», С.В. Залетин, Франк де Винне, 
Ю.В. лончаков, Н.М. Бударин, К. Бауэрсокс, Д. Петтит).

С 2008 года корабли «Прогресс М-М». 26 ноября 
2008 года – 8 февраля 2009 года – первый полет на МКС.

С 2010 года корабли «Союз ТМА-М». 8 октября 
2010 года – 16 марта 2011 года – первый пилотируемый 
полет на МКС («Союз ТМА-М», А.Ю. Калери, О.И. Скри-
почка, С. Келли).

ОРБИТАльНЫЕ СТАНЦИИ (С 1971 ГОДА  

ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ)

19 апреля – 11 октября 1971 года – «Салют», пер-
вая в мире долговременная станция.

3 апреля – 28 мая 1973 года – «Салют-2» («Ал-
маз-1»), нештатная реализация.

25 июня 1974 года – 24 января 1975 года – «Са-
лют-3» («Алмаз-2»), обслуживалась кораблями «Союз-14», 
«Союз-15».

26 декабря 1974 года – 3 февраля 1977 года – «Са-
лют-4», станция второго поколения.

22 июня 1976 года – 8 августа 1977 года – «Са-
лют-5» («Алмаз-3»), обслуживалась кораблями «Союз-21», 
«Союз-23», «Союз-24».

29 сентября 1977 года – 29 июля 1982 года – «Са-
лют-6», станция третьего поколения.

19 апреля 1982 года – 7 февраля 1991 года – «Салют-7».
20 февраля 1986 года – 23 марта 2001 года – 

«Мир», многофункциональный многомодульный комп-
лекс, станция четвертого поколения.

С 20 ноября 1998 года российский сегмент МКС.

МНОГОРАЗОВАЯ КОСМИчЕСКАЯ СИСТЕМА  

«ЭНЕРГИЯ-БУРАН» (1974–1992 ГОДЫ)

Ракета-носитель «Энергия» сверхтяжелого класса 
и многоразовый орбитальный корабль «Буран» объеди-

нили опыт ракетно-космической и авиационной техни-
ки. Стартовая масса корабля – до 105 т, масса полезного 
груза – до 30 т (при возвращении с орбиты на Землю до 
20 т). численность экипажа до 10 человек. Грузовой от-
сек позволял размещать груз длиной до 17 м и диамет-
ром до 4,5 м. Штатная продолжительность полета кораб-
ля – 7–30 суток.

Корабль «Буран» был рассчитан на 100 полетов 
как в пилотируемом, так и в беспилотном (автоматичес-
ком) варианте.

Головным разработчиком системы в целом, раке-
ты-носителя и корабля являлось НПО «Энергия», которое 
координировало и направляло работы более 1,2 тыс. ор-
ганизаций страны.

15 ноября 1988 года состоялся единственный кос-
мический полет корабля «Буран», выполненный в бес-
пилотном режиме. Все системы в полете работали 
нормально. Полет продемонстрировал высочайший 
уровень развития отечественной космонавтики. Была 
создана система, по многим параметрам превосходя-
щая систему «Спейс Шаттл». Впервые в мировой практи-
ке была осуществлена полностью автоматическая посад-
ка космического аппарата такого класса.

Проект опередил потребности времени. Програм-
ма была прекращена в 1992 году в условиях политико-
экономических преобразований страны.

ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ  

ПИлОТИРУЕМЫХ ПОлЕТОВ

Реализация и развитие программ пилотируемых 
комических полетов осуществлялись в начальный пе-
риод становления пилотируемой космонавтики пе-
редовыми космическими державами мира раздельно. 
Это было обусловлено политическими и научно-тех-
ническими факторами, существовавшими в мире. Ход 
времени и понимание государствами необходимос-
ти объединения усилий в этой наукоемкой и высоко-
затратной сфере человеческой деятельности привели 
к появлению совместных программ космических ис-
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следований, координации отдельных направлений ра-
бот, в том числе по созданию техники, способной обес-
печить спасение экипажей на орбитах, поддерживать 
их жизнедеятельность, связь и другие функции, важные 
для деятельности людей в космосе.

Экспериментальный полет «Союз» – «Аполлон» 
(ЭПАС, 1972–1975 годы) стал первой международной 
космической пилотируемой программой, реализован-
ной СССР и США.

Благодаря реализации программ «Интеркосмос», 
«Евромир», «Арагац» – «Кассиопея», «Полет М», «Инспек-
тор», «Аустромир», «Джюно» и др. (1978–1999 годы) ста-
ли возможны широкомасштабные совместные исследо-
вания на отечественных станциях «Салют-6», «Салют-7», 
«Мир» с участием космонавтов из 19 стран мира.

В рамках программ «Мир» – «Шаттл», «Мир» – НАСА» 
(1995–1998 годы) было осуществлено девять стыко-
вок американского корабля «Шаттл» с российским ор-
битальным комплексом «Мир». Было доставлено около 
14,5 т оборудования, приборов, агрегатов и продуктов 
питания, около 5,5 т воды. Возвращено на Землю око-
ло 3 т российского оборудования с целью повторного 
использования для кораблей «Союз» и «Прогресс», вос-
полнения оборудования на «Мире». В процессе совмест-
ной работы выполнена большая программа научных ис-
следований, особенно в области медико-биологических 
экспериментов. Выполнено около 100 научных проек-
тов, в которых участвовали около 150 ведущих исследо-
вателей. Помимо медико-биологических исследований 
на комплексе проводились исследования по технологии 
материалов, микрогравитации, фундаментальной био-
логии и т.д. Особенно ценны эксперименты, проведен-
ные в интересах проекта Международной космической 
станции. Они позволили усовершенствовать техничес-
кие решения по конструкции будущей станции, плани-
рованию и выполнению операций на ней.

Работы по программе «Международная косми-
ческая станция» начались в 1993 году, ее развертывание 
в космосе – в 1998 году. В проекте, кроме России и США, 
участвуют Канада, Япония и страны Европейского сою-
за. Головной организацией по созданию российского 

сегмента станции и его интеграции с американским сег-
ментом является РКК «Энергия», по американскому сег-
менту – компания «Боинг». Программа стала реальнос-
тью именно благодаря опыту российских специалистов 
в работе со станциями «Салют» и особенно «Мир».

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПИлОТИРУЕМОЙ 

КОСМОНАВТИКИ ЗА 50 лЕТ

Сегодня, когда уже полвека минуло со дня перво-
го полета человека в космос, можно оглянуться и отме-
тить некоторые важные достижения в области пилотиру-
емой космонавтики.

Установлен рекорд по продолжительности не-
прерывного полета человека в космосе – 438 суток 
(В.В. Поляков).

Достигнут 10-летний срок эксплуатации в посто-
янном пилотируемом режиме Международной косми-
ческой станции.

Осуществлена эксплуатация орбитальных стан-
ций (МКС – 10-я).

Выполнено почти 300 пилотируемых полетов, 
включая суборбитальные.

Полеты по космическим орбитам совершили бо-
лее 500 человек – граждан 37 стран мира; суммарное 
время их полетов составляет около 100 лет.

В открытом космическом пространстве работа-
ли около 200 человек, было выполнено более 650 выхо-
дов в открытый космос; в общей сложности космонавты 
провели там около полугода.

Установлена максимальная суммарная продолжи-
тельность работы человека вне гермоотсеков – около 
79 часов (А.Я. Соловьёв за 16 выходов).

Общее время пребывания людей на луне состави-
ло около 333 часов (12 человек), грунт с лунной поверх-
ности доставлен на Землю.

Суммарное время работы людей на поверхности 
естественного спутника Земли составило около 80 часов.

По программам орбитальных станций и авто-
номных полетов пилотируемых и грузовых кораблей 

9 10 11

СП «ОДИССЕЙ» МКС «ЭНЕРГИЯ-БУРАН» КОРАБль «ВОСТОК»



598
Ю б И Л Е Й Н Ы Е  Д А Т Ы  Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Г О  З Н А Ч Е Н И Я

выполнены сотни тысяч сеансов и работ для несколь-
ких тысяч научных и прикладных исследований и эк-
спериментов по направлениям: космическая техноло-
гия и материаловедение, геофизические исследования, 
медико-биологические проблемы, исследования Зем-
ли и экологический мониторинг, изучение планет 
и малых тел Солнечной системы, космическая био-
технология, технические исследования и эксперимен-
ты, внеатмосферная астрономия, комплексный анализ 
и формирование программ, космические энергосисте-
мы и двигательные установки, исследования космичес-
ких лучей, космическое образование и т.д.

ЦЕлИ И ЗАДАчИ ПИлОТИРУЕМОЙ 

КОСМОНАВТИКИ В ТЕКУЩЕМ СТОлЕТИИ

Перед человечеством, освоившим азы работ 
в околоземном космическом пространстве, сегодня рас-
крываются дальние горизонты. Это не только развитие 
деятельности в околоземном космосе, включая высо-
кие орбиты, точки либрации в гравитационной системе 
Земля – луна и луну, но и выход к новым рубежам – пла-
нетам и их спутникам, другим небесным телам.

При этом крайне важно правильно определить 
цели и задачи космической деятельности на средне-
срочную и дальнюю перспективы.

В настоящее время представляется, что в текущем 
столетии глобальная цель космонавтики, и особенно 
пилотируемой, может состоять в достижении более вы-
сокого уровня безопасности земной цивилизации и ее 
выживаемости в условиях возможных природных и тех-
ногенных катастроф земного и космического проис-
хождения, в широкомасштабном освоении Солнечной 
системы, в достижении более высокого уровня развития 
цивилизации и благосостояния землян.

Это требует решения следующих задач:
– обеспечения постоянного и беспрепятственно-
го доступа в космос;
– обеспечения безопасности человечества при 
возникновении угроз из космоса;
– расширения использования космического про-
странства в территориальных и ресурсных инте-
ресах человечества;
– развития космических технологий, включая со-
здание и поддержание орбитальных и межпла-
нетных космических инфраструктур на основе 
оптимального сочетания возможностей человека 
и робототехники, использования научных откры-
тий и передовых достижений в различных облас-
тях науки, техники, медицины и биологии;
– генерации новых знаний в различных областях 
фундаментальной научной и прикладной деятель-
ности, в том числе новых знаний о Земле, Солнеч-
ной системе и Вселенной;
– подготовки и развития потенциала высокоин-
теллектуальных научно-технических кадров, спо-
собных к творческому служению на благо земной 
цивилизации.
Глобальная цель и задачи человечества полу-

чают свое звучание в контексте целеполагания каж-
дой космической державы, в том числе и России. Так, 
например, цель отечественной космонавтики – это 
обеспечение высокого уровня национальной безо-
пасности, технологической независимости и благо-
состояния граждан России. А первоочередными зада-
чами являются:

– расширение собственной национальной назем-
ной космической инфраструктуры (космодромы 
Плесецк, Восточный и др.), создание пилотируе-
мых средств, средств выведения и транспортиров-
ки нового поколения, инновационного развития 
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промышленного комплекса страны (ракетно-кос-
мических заводов, комплексов производств ме-
таллов и материалов с улучшенными характе-
ристиками и новыми свойствами; производств 
новейших электрорадиоизделий и т.д.);
– безопасность в космосе и из космоса, включая 
создание средств контроля и мониторинга, ак-
тивного противодействия развитию угроз естес-
твенного и искусственного (специального) про-
исхождения;
– обеспечение баланса территориальных и ре-
сурсных интересов государства (имеется в виду 
их сохранность и развитие) на внутри- и межго-
сударственном уровне, включая наземные и кос-
мические интересы с учетом существующих 
и формируемых норм международного права по 
отношению к деятельности на Земле и в космосе;

– развитие отечественных космических техноло-
гий, включая создание более эффективных косми-
ческих средств (связи, дистанционных наблюде-
ний, исследований, производства в космических 
условиях новых веществ – полуфабрикатов, ле-
карств с уникальными свойствами – и т.д.);
– генерация знаний по различным дисциплинам 
с обеспечением приоритетности российских уче-
ных и специалистов на основе выполнения ра-
бот, направленных на достижение особо значи-
мых для страны целей;
– целенаправленная постоянная подготовка и раз-
витие потенциала отечественных научно-тех-
нических кадров – ученых, инженеров, специа-
листов-организаторов в области науки, техники, 
производства, что должно поддерживаться на го-
сударственном уровне и морально, и материально.


