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ПРЕДИСЛОВИЕ

Одним из самых значимых событий ХХ века стал прорыв человека в кос-
мос. По своему масштабу это достижение можно сравнить разве что с 

изобретением колеса. Да и то более в философском, психологическом и 
историческом плане, нежели в материальном аспекте.

Чуть менее шестидесяти лет назад человечество устремилось к звездам, 
превратившись в одночасье из обыкновенного биологического вида, коих 
сотни тысяч на Земле, в галактическую расу, для которой границы ареала 
оби тания приобрели поистине вселенские масштабы.

И отрадно осознавать, что истоки космического пути человечества нахо-
дятся в нашей стране. И свершить это великое дело стало возможным благо-
даря отечественной ракетно-космической отрасли, формирование которой 
началось в Советском Союзе вскоре после окончания Второй мировой войны.

За точку отсчета обычно берут принятое 13 мая 1946 года Постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 1017-419сс «Вопросы реактивного воо-
ружения». Я не буду спорить с этой точкой зрения. Хотя это весьма упрощен-
ный подход. Но в истории легендарной «Семерки», ракеты, благодаря которой 
мы «вырвались» на просторы Вселенной, этот документ действительно сыграл 
основную роль. И именно он стал «началом многих (конечно, не всех) начал».

Считая оснащение страны реактивным вооружением и организацию на-
учно-исследовательской и экспериментальной деятельности в этой области 
важнейшими задачами, Совет Министров СССР постановил учредить Специ-
альный комитет по реактивной технике при Совете Министров СССР и возло-
жить на него функции наблюдения за развитием научно-исследовательских, 
конструкторских и практических работ по реактивному вооружению.

Первоочередными задачами в документе значилось проведение следу-
ющих работ:

«... а) полное восстановление технической документации и образцов 
дальнобойной управляемой ракеты «Фау-2» и зенитных управляемых ракет 
«Вассерфаль», «Рейнтохтер», «Шметтерлинг»;

б) восстановление лабораторий и стендов со всем оборудованием и при-
борами, необходимыми для проведения исследований и опытов по ракетам 
«Фау-2», «Вассерфаль», «Рейнтохтер», «Шметтерлинг» и другим ракетам;

в) подготовку кадров советских специалистов, которые овладели бы кон-
струкцией ракет «Фау-2», зенитных управляемых и других ракет методами 
испытаний, технологией производства деталей и узлов и сборки ракет...»

Постановлением было предписано перепрофилирование уже существу-
ющих и создание совершенно новых организаций, которые ныне составляют 
гордость отечественной космонавтики:
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Первая страница постановления ЦК ВКП(б) и Совета Министров СССР 
«Вопросы реактивного вооружения»



«... а) в Министерстве вооружения — Научно-исследовательский инсти-
тут реактивного вооружения1 и конструкторское бюро на базе завода № 882, 
сняв с него все другие задания, с размещением этих заданий по другим заво-
дам Министерства вооружения;

б) в Министерстве сельхозмашиностроения  — Научно-исследователь-
ский институт пороховых реактивных снарядов на базе ГЦКБ-13, конструк-
торское бюро на базе филиала № 2 НИИ-14 Министерства авиационной про-
мышленности и Научно-исследовательский полигон реактивных снарядов 
на базе Софринского полигона;

в) в Министерстве химической промышленности  — Научно-исследова-
тельский институт химикатов и топлив для реактивных двигателей5;

г) в Министерстве электропромышленности — Научно-исследователь-
ский институт с проектно-конструкторским бюро по радио- и электропри-
борам управления дальнобойными и зенитными реактивными снарядами6 
на базе лаборатории телемеханики НИИ-20 и завода № 1. Поручить т. Бул-
ганину рассмотреть и решить вопрос о передаче Министерству электро-
промышленности завода № 1 Министерства Вооруженных сил, с тем что-
бы выполнение программы этого завода было возложено на Министерство 
электропромышленности;

д) в Министерстве Вооруженных сил СССР  — Научно-исследовательский 
реактивный институт ГАУ7 и Государственный центральный полигон реак-
тивной техники для всех министерств, занимающихся реактивным вооруже-
нием8...»

На базе этих институтов и появились впоследствии те предприятия, кото-
рыми гордилась и гордится наша страна и которые до сих пор создают про-
дукцию, не имеющую аналогов в мире.

Но это будет потом. А пока в том же мае 1946 года начинается незамедли-
тельное исполнение принятого постановления. В подмосковных Подлипках9 
на базе артиллерийского завода № 88 создается Государственный научно-ис-
следовательский институт по ракетному вооружению (НИИ-88) с собствен-
ной проектно-конструкторской и производственной базой. А 9 августа того 
же года начальником отдела № 3 института был назначен С.П. Королев. Од-
новременно он был назначен Главным конструктором «Изделия № 1», то есть 
баллистической ракеты дальнего действия.

Масштабные работы, развернувшиеся в нашей стране вслед за этими ша-
гами, очень скоро принесли результаты.

1 В дальнейшем — НИИ-88, ныне — ЦНИИ машиностроения.
2 В дальнейшем — ОКБ-1, ЦКБЭМ, НПО «Энергия», ныне — Ракетно-космическая 

корпорации «Энергия» имени С.П. Королева.
3 Ныне — Корпорация «Московский институт теплотехники».
4 Ныне — Центр Келдыша.
5 В дальнейшем — Государственный институт прикладной химии, ныне — Россий-

ский научный центр «Прикладная химия».
6 Ныне в составе концерна «Алмаз-Антей».
7 Ныне — 4-й ЦНИИ Министерства обороны РФ.
8 Ныне  — 4-й Государственный центральный межвидовый полигон Российской 

Федерации «Капустин Яр».
9 Ныне — г. Королев.
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ПЕРВЫЕ БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ

Все собранные ракеты были вывезены из Герма-
нии в СССР в марте 1947 года. Испытания первых ра-
кет проводила бригада особого назначения резерва 
Верховного главнокомандования, созданная в соот-
ветствии с уже упомянутым Постановлением от 13 
мая 1946 года (командир  — генерал-майор А.Ф. Тве-
рецкий). Летные испытания ракет велись на полигоне 
«Капустин Яр».

Первое огневое испытание ракеты на земле было 
проведено 16 октября 1947 года. Первый пуск ракеты 
А-4 (серия изделий «Т») был произведен 18 октября 
1947 года. Всего в октябре того года было произведено 

БРСД Р-1 (фото с сайта «Капустин Яр»)

Первая отечественная ракета дальнего действия 
Р-1 «Победа» (8А11) была разработана на основе 

немецкой баллистической ракеты «Фау-2» (А-4 / V-2) 
в НИИ-88 под руководством С.П. Королева и, по сути, 
представляет собой ее полный аналог отечественной 
сборки. Ответственными исполнителями по созданию 
и производству ракет были определены НИИ-88 Ми-
нистерства вооружения СССР (директор Л.Р. Гонор, 
главный конструктор С.П. Королев), завод № 456 Мини-
стерства авиационной промышленности СССР1 (дирек-
тор Б.И. Свет, главный конструктор В.П. Глушко), НИИ 
специальной техники Министерства промышленности 
средств связи СССР2 (директор и главный конструктор 
М.С. Рязанский), гироскопическая лаборатория СКБ 
Министерства судостроительной промышленности 
СССР3 (начальник В.И. Кузнецов), Государственный ин-
ститут прикладной химии Министерства химической 
промышленности СССР (директор П.Л. Прокофьев), 
ГНИИ-22 Министерства сельскохозяйственного маши-
ностроения4 (начальник отдела А.А. Алиханов).

Сборка первой серии ракет А-4 из трофейных ком-
плектующих  — изделие «Н»  — велась на заводе № 3 
в Кляйнбодунгене (Германия) силами созданного на 
оккупированной территории института «Нордхаузен» 
и НИИ-88 под общим руководством С.П. Королева. Па-
раллельно на опытном заводе НИИ-88 из агрегатов и 
деталей, подготовленных в Германии, шла сборка се-
рии изделий «Т». Всего в Германии было собрано 29 ра-
кет изделия «Н» и подготовлена комплектация для 10 
ракет изделия «Т».

1 В дальнейшем — ОКБ-456, ныне — НПО Энергомаш име-
ни академика В.П. Глушко.

2 Ныне — АО «Российские космические системы».
3 В дальнейшем — НИИ-10, ныне — НИИ прикладной ме-

ханики имени академика В.И. Кузнецова.
4 Ныне — НИИ «Поиск».
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11 пусков ракет А-4 (5 серии «Н», 6 серии «Т»), в том чи-
сле 5 удачных пусков.

Постановление ЦК ВКП(б) и Совета Министров СССР 
о создании ракеты Р-1 из отечественных комплектую-
щих вышло 14 апреля 1948 года.

Первая серия ракет Р-1 представляла собой почти 
точную копию ракет А-4 с переработанной конструк-
цией хвостового и приборного отсеков. Также была 
увеличена заправка ракеты горючим (спирт).

Первая ракета Р-1, собранная на опытном заводе 
НИИ-88 (первая серия для ЛКИ  — 12 ракет), была за-
пущена 17 сентября 1948 года — пуск был неудачным, 
так как из-за отказа системы управления ракета откло-
нилась от трассы на 51°.

Первый успешный пуск в этой серии испытаний ра-
кеты Р-1 состоялся 10 октября 1948 года.

Всего в ходе первого этапа летно-конструкторских 
испытаний ракет Р-1 на полигоне «Капустин Яр» было 
произведено 9 пусков. Неудачные пуски происходили 
из-за низкого качества изготовления агрегатов и сис-
тем ракеты, недостаточного объема проверок узлов и 
приборов, неотработанности некоторых систем.

При выпуске второй серии ракет для ЛКИ для по-
вышения надежности были внесены изменения в бор-
товые приборы системы управления. Второй этап ЛКИ 
прошел в сентябре–октябре 1949 года на полигоне 
«Капустин Яр». Было подготовлено 20 ракет (10 при-
стрелочных и 10 зачетных), из которых 17 ракет вы-
полнили свою задачу. Потребовались дополнительные 
экспериментальные работы, чтобы обеспечить безава-
рийные пуски ракеты Р-1.

Ракета Р-1 с комплексом наземного оборудова-
ния была принята на вооружение Постановлением 
ЦК ВКП  (б) и Совета Министров СССР 25 ноября 1950 
года. Серийное производство ракет из отечественных 
комплектующих было развернуто на заводе № 5861 в 
Днепропетровске на Украине.

В 1946 году, когда работы по Р-1 были в са-
мом разгаре, началось создание баллистической 
ракеты Р-2 (8Ж38). Ее разработка также велась в 
НИИ-88 под руководством С.П. Королева с исполь-
зованием наработок по модификациям ракеты 
«Фау-2». Ракету Р-2 можно считать первой полностью 
отечественной разработкой.

В основу проекта была положена возможность 
увеличения тяги двигателя до 35 тонн и увеличение 
емкости топливных баков для достижения дально-
сти в 600 километров с сохранением диаметра кор-
пуса и стабилизаторов ракеты «Фау-2». В процессе 

1 Ныне — ПО «Южмаш».

предварительного проектирования было разработано 
пять вариантов ракеты. Окончательный вариант пре-
дусматривал удлинение ракеты на 1,9 метра в цилин-
дрической части, форсирование двигателя и использо-
вание неотделяемой боевой части. К концу 1946 года 
был подготовлен эскизный проект, пояснительная за-
писка и три опытных образца ракеты Р-2.

Защита эскизного проекта состоялась в апреле 
1947 года. Было решено доработать проект  — ис-
пользовать отделяемую боевую часть, несущие баки 
и убрать аэродинамические стабилизаторы. К концу 
того же года был подготовлен второй вариант проек-

БРСД Р-2 (фото с сайта «Капустин Яр»)
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та  — ракета Р-2Э  — с несущим баком горючего и со 
стабилизаторами.

По своей конструкции это была классическая бал-
листическая ракета со встроенным облегченным баком 
окислителя с теплоизоляцией и несущим баком горюче-
го, с отделяемой БЧ и аэродинамическими стабилизато-
рами. В отличие от Р-1, в конструкции широко использо-
вались алюминиевые сплавы, что позволило существен-
но уменьшить сухую массу ракеты (на 350 килограммов 
тяжелее Р-1 при дальности выше в два раза).

На ракетах Р-2 первой серии использовалась дю-
ралюминиевая конструкция отсека двигателя, усили-
вались трубопроводы и тому подобное. Начиная со 
второй серии вернулись к стальной конструкции хво-
стового отсека, так как вибрации дюралюминиевой 
конструкции приводили к авариям. На второй партии 
ракет Р-2 также была улучшена термоизоляция ГЧ.

Подготовка к испытаниям ракет Р-2Э была завер-
шена в сентябре 1949 года. Летные испытания ракеты 
проводились на полигоне «Капустин Яр» осенью того 
же года. Было произведено пять пусков, из которых 
два пуска были аварийными. По результатам испыта-
ний Р-2Э было принято решение о доработке и выпу-
ске двух серий ракет Р-2 (по 15 штук в серии) для про-
должения испытаний, доработок системы управления 
и достижения заданной точности.

Испытания первой серии проходили на полигоне 
«Капустин Яр» в октябре–декабре 1950 года. Было про-
изведено 12 пусков, все запуски неудачные (5 пусков 
закончились авариями на активном участке траекто-
рии, 7 пусков — разрушение БЧ из-за перегрева).

Ракеты второй партии были переработаны с целью 
улучшения конструкции и успешно прош-
ли летные испытания (13 пусков, 1 неу-
дачный по причине производственного 
дефекта).

Третья серия ракет Р-2 предназнача-
лась для войсковых испытаний (16 ракет, 
в том числе две для обучения армейских 
стартовых команд). Третья серия испыты-
валась в «Капустином Яру» в августе–сен-
тябре 1952 года (14 пусков, в том числе 
два неудачных).

Ракета Р-2 с комплексом наземного 
оборудования была принята на вооруже-
ние 27 ноября 1951 года. Решение о се-
рийном производстве ракет было приня-
то Министерством вооружений 30 ноября 
того же года. Производство ракет велось 
на Заводе артиллерийских вооружений 
№ 88.

Параллельно с работами по ракетам Р-1 и Р-2 в 
НИИ-88 под руководством С.П. Королева разрабаты-
вался проект баллистической ракеты большой даль-
ности (около 3000 километров) Р-3 (8А67). Ее создание 
было начато на основании постановления ЦК ВКП (б) и 
Совета Министров СССР от 14 апреля 1947 года

Проект варианта ракеты Р-3БН (возможно, «без 
нагрузки») был завершен в июне 1949 года. 7 декабря 
того же года эскизный проект был утвержден научно-
техническим советом НИИ-88, который рекомендовал 
создание экспериментальной ракеты-модели Р-3А для 
проверки технических решений проекта Р-3.

Однако дальнейшего развития проект ракеты Р-3 
не получил. В связи с началом проектирования ракеты 
Р-5 (8А62) в 1950–1951 годах разработка была прекра-
щена.

Впрочем, надо отметить, что ракета Р-5 стала логи-
ческим продолжением работ по проекту ракеты Р-3. 
Предложения по созданию новой ракеты были пред-
ставлены С.П. Королевым в Министерство вооружений 
СССР 20 октября 1951 года, а уже через 10 дней был 
представлен к рассмотрению эскизный проект ракеты. 
Опытно-конструкторские работы по ракете были зада-
ны постановлением правительства от 13 февраля 1952 
года. Изготовление опытных ракет велось опытным 
производством НИИ-88 — заводом № 88.

По конструкции Р-5 являлась одноступенчатой ра-
кетой с несущими баками с системой уменьшения не-
выработанных остатков топлива и отделяемой голов-
ной частью. На ракете устанавливался однокамерный 
ЖРД РД-103 разработки ОКБ-456 (главный конструктор 
В.П. Глушко). Двигатель был создан на базе двигателя 

БРСД Р-5М на военном параде в Москве 
(фото с сайта «Военная техника»)



РД-100 ракеты Р-1 путем его форсирования и оснаще-
ния высотным сопловым насадком и сверхзвуковыми 
газовыми рулями измененной конструкции.

Постановление правительства о проведении ЛКИ 
ракеты Р-5 в три этапа вышло 13 февраля 1953 года.

Первый этап испытаний проводился на полигоне 
«Капустин Яр» в марте-мае 1953 года. Было произведе-
но восемь пусков. Из этого числа два пуска были неу-
дачными.

После анализа неудачных пусков было принято 
решение о доработке системы управления для устра-
нения воздействия на нее колебаний корпуса ракеты. 
Были проведены экспериментально-исследователь-
ские работы на модели ракеты в масштабе 1:10, про-
дувки в ЦАГИ, исследования вибрационного и акусти-
ческого нагружения отдельных частей ракеты.

Второй этап испытаний был проведен в октябре–де-
кабре 1953 года. Состоялись семь пусков на дальность 
1185 километров. Один пуск был неудачным  — из-за 
повреждения кабельной сети ракеты была выдана пре-
ждевременная команда на отключение двигателя, что 
вызвало недолет ракеты.

Третий пристрелочный этап испытаний прошел с 
августа 1954 года по февраль 1955 года. Всего было 
проведено 19 пусков. Первоначально было выполнено 
пять пристрелочных пусков. При этом было обнаруже-
но экранирование струей двигателя сигналов радио-
управления дальностью. После устранения замечаний 
состоялось еще четыре успешных пристрелочных пу-
ска, затем 10 зачетных пусков.

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 16 апреля 1955 года работы по ракете Р-5 были 
признаны завершенными. Документацию предписыва-
лось сдать в архив, а производство 12 серийных ра-
кет — прекратить.

Создание баллистической ракеты с ядерной бое-
вой частью впервые было предложено в 1951 году в 
письме группы разработчиков члену Политбюро ЦК 
ВКП(б) и куратору ядерной тематики Л.П. Берии. Пер-
воначально планировалось установить заряд на раке-
те Р-2. Однако потом было принято решение о разра-
ботке заряда для ракеты на базе Р-5. Постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 декабря 1953 
года № 2962-1274сс был дан старт разработке изделий 
ДАР (дальняя атомная ракета) — ракет с ядерным за-

рядом РДС-4. Разработка модификации ракеты Р-5 с 
ядерной боевой частью началась по Постановлению 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 апреля 1954 
года. В «ядерном» варианте ракета получила обозначе-
ние Р-5М (8К51).

Пристрелочные испытания ракеты проводи-
лись в два этапа — заводские и летно-конструктор-
ские. Всего состоялось 14 пусков, один из которых 
был неудачным.

В ходе первых двух этапов пристрелочных испыта-
ний (январь–июль 1955 года) было осуществлено три 
пуска ракет с моделированием аварийных ситуаций: 
на первой ракете был отключен преобразователь, 
питающий один из автономных каналов автомата ста-
билизации, на второй была разорвана цепь потенци-
ометра обратной связи, связанного с рулевой машин-
кой, на 3-й — отключена рулевая машинка одного из 
газоструйных рулей. Все пуски были успешными.

Второй пристрелочный этап ЛКИ проходил в ав-
густе–ноябре 1955 года. Было выполнено восемь пу-
сков, из которых два были неудачными. В испытаниях 
использовались ракеты с разной стартовой массой.

Государственные испытания ракеты Р-5 проводи-
лись в январе–феврале 1956 года. Были запущены че-
тыре ракеты с макетами ядерных боевых частей и одна 
ракета с реальным ядерным зарядом мощностью 80 ки-
лотонн (20 февраля 1956 года, операция «Байкал»).

Серийное производство ракет Р-5М велось на за-
воде № 586. Всего было выпущено 48 серийных ракет 
Р-5М. Первая воинская часть с ракетами Р-5М встала 
на боевое дежурство в мае 1956 года. На вооружение 
ракета Р-5М с комплексом наземного оборудования 
была принята Постановлением ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР от 21 июня 1956 года.

Ракета Р-5М оснащалась ядерной головной частью 
мощностью 40–80 килотонн на этапе испытаний и до 
300 килотонн при развертывании.

Баллистические ракеты Р-1, Р-2, Р-5 и Р-5М стали 
предтечами ракет с межконтинентальной дальностью. 
При их разработке был приобретен тот опыт, который 
позволил вывести отечественную ракетно-космиче-
скую отрасль на лидирующие позиции и заложить 
основу для создания военного паритета с основным 
тогдашним соперником на мировой арене  — Соеди-
ненными Штатами Америки.
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3  тонны на дальность 8 тысяч километров. Однако в 
октябре того же года возникла необходимость увели-
чения массы головной части до 5,5 тонны при сохра-
нении дальности полета. В связи с этим потребовалась 
серьезная переработка проекта.

20 мая 1954 года было принято Постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР № 956-408сс о раз-
работке двухступенчатой баллистической ракеты Р-7 
(8К71). Работы были поручены ОКБ-1. Возглавлявший 
бюро С.П. Королев получил широкие полномочия на 
привлечение к работам не только специалистов раз-
личных отраслей промышленности, но и на использо-
вание необходимых материальных ресурсов.

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 28 июня 1954 года «О плане НИР по специаль-
ным изделиям» были уточнены содержание, порядок 
и сроки работ по ракете Р-7. В приказе министра обо-
ронной промышленности СССР от 6 июля 1954 года 
особо подчеркивалось, что создание ракеты Р-7 явля-
ется задачей государственной важности и все работы 
должны завершиться в директивные сроки.

Эскизный проект по ракетному комплексу Р-7 был 
готов уже в середине июля 1954 года. Такие стреми-
тельные темпы были во многом обеспечены за счет 
использования задела по теме Т-1.

Ракета Р-7 была спроектирована по «пакетной» 
схеме.

1-я ступень состояла из четырех боковых блоков, 
каждый длиной 19 метров и наибольшим диаметром 
3 метра. Они располагались симметрично вокруг цен-
трального блока (2-я ступень) и соединялись с ним 
верхним и нижним поясами силовых связей. Конструк-
ция блоков одинакова. Блок состоял из опорного кону-
са, топливных баков, силового кольца, хвостового от-
сека и двигательной установки. На всех блоках стояли 
ЖРД РД-107 с насосной подачей компонентов топлива. 

Предварительные изыскания по созданию МБР на-
чались сразу же после принятия на вооружение 

ракеты Р-1. Уже 4 декабря 1950 года Постановлением 
Совета Министров СССР была задана комплексная по-
исковая НИР по теме Н3 «Исследование перспектив со-
здания РДД различных типов с дальностью полета 5–10 
тыс. км с массой боевой части 1–10 т». К работе при-
влекались: ОКБ-456, НИИ-8851, НИИ-32, НИИ-43, ЦИАМ, 
ЦАГИ, НИИ-64, НИИ-1255, НИИ-1376, НИИ-5047, НИИ-10, 
НИИ-498, Математический институт им. А.Н. Стеклова и 
другие. При выполнении темы был исследован широ-
кий круг проблем, намечены пути их решения, доказа-
на принципиальная возможность создания составных 
баллистических ракет, работающих на компонентах 
топлива «жидкий кислород  — керосин», с полезным 
грузом 3–5 тонн. Был проведен детальный выбор схе-
мы ракеты и ее оптимальных параметров.

Продолжением темы Н3 явилась тема Т-1 «Теорети-
ческие и экспериментальные исследования по созда-
нию двухступенчатой баллистической ракеты с даль-
ностью полета 7000–8000 км». Работы проводились 
согласно Постановлению Совета Министров СССР от 
13 февраля 1953 г. В рамках этой темы была осуществ-
лена разработка эскизного проекта двухступенчатой 
баллистической ракеты дальнего действия массой 
до 170 тонн с отделяющейся головной частью массой 

1 Ныне — Научно-производственный центр автоматики и 
приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина.

2 Ныне — 3-й ЦНИИ МО РФ.
3 Ныне — 4-й ЦНИИ МО РФ.
4 Ныне — ЦНИИ химии и механики.
5 Ныне  — Федеральный центр двойных технологий 

«Союз».
6 Ныне — НИИ точной механики.
7 Ныне — ОАО «Импульс».
8 Ныне — ЦНИИ «Гранит».
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Двигатель был выполнен по открытой схеме и состоял 
из шести камер сгорания. При этом две из них исполь-
зовались как рулевые. ЖРД развивал тягу 78 тонн у 
земли.

2-я ступень (центральный блок) ракеты состояла 
из приборного отсека, баков для окислителя и горю-
чего, силового кольца, хвостового отсека, маршевого 
и четырех рулевых агрегатов. На ней устанавливался 
ЖРД РД-108, аналогичный по конструкции с РД-107, но 
имевший большее число рулевых камер. Он развивал 
тягу 71 тонна у земли, включался одновременно с дви-
гателями 1-й ступени (еще на старте) и работал, соот-
ветственно, дольше, чем ЖРД 1-й ступени.

Запуск всех двигателей обеих ступеней на старте 
осуществлялся по той причине, что в то время у разра-

ботчиков ракеты не было уверенности в возможности 
надежного зажигания двигателей 2-й ступени на боль-
шой высоте.

Все двигатели использовали двухкомпонентное 
топливо: окислитель — жидкий кислород, горючее — 
керосин Т-1. Для привода турбонасосных агрегатов 
ракетных двигателей применялся горячий газ, образу-
ющийся в газогенераторе при каталитическом разло-
жении перекиси водорода, а для наддува баков — сжа-
тый азот.

Для достижения необходимой дальности полета 
установили автоматическую систему регулирования 
режимов работы двигателей и систему синхронного 
опорожнения баков, что позволило сократить гаран-
тийный запас топлива.

Конструктивно-компоновочная схема Р-7 обеспе-
чивала запуск всех двигателей при старте (в том числе 
ДУ центрального блока) с помощью специальных пи-
розажигательных устройств, установленных в каждую 
из 32 камер сгорания.

Маршевые ЖРД ракеты имели для своего времени 
высокие энергетические и массовые характеристики, а 
также высокую надежность.

У Р-7 была комбинированная система управления. 
Автономная подсистема обеспечивала угловую ста-
билизацию и стабилизацию центра масс на активном 
участке траектории. Радиотехническая подсистема 
осуществляла коррекцию бокового движения центра 
масс в конце активного участка траектории и выдачу 
команды на выключение двигателей. Исполнительны-
ми органами системы управления были поворотные 
камеры рулевых двигателей и воздушные рули.

Масса заправленной ракеты составляла 279 тонн, 
«сухая» масса ракеты  — 26,5 тонны, масса полезного 
груза  — 5,37 тонны, стартовая тяга двигателей 403,4 
тонн-сила, дальность стрельбы 8000 километров, мак-
симальная высота траектории 1130 километров, мак-
симальная длина 34,08 метра.

Для рассмотрения эскизного проекта была создана 
экспертная комиссия во главе с научным руководите-
лем НИИ-1 М.В. Келдышем. В состав комиссии входили 
видные ученые и представители заказчика А.А. До-
родницын1, А.И. Макаревский2, Б.Н. Петров3, С.А. Ла-

1 Дородницын, Анатолий Алексеевич — в 1945–1955 гг. на-
чальник отдела Математического института им. А.Н. Стеклова 
АН СССР.

2 Макаревский, Александр Иванович — в 1950–1960 гг. на-
чальник ЦАГИ.

3 Петров, Борис Николаевич — с 1951 г. заведующий отде-
лом Института проблем управления АН СССР.

МБР Р-7, первый вариант. 
Рис. А. Шлядинского



вочкин1, А.М. Люлька2, Х.А. Рахматулин3, Б.С. Стечкин4, 
А.П. Ваничев5, А.Г. Мрыкин6, Г.А. Тюлин7, Н.Н. Смирниц-
кий8 и другие.

Экспертная комиссия сделала вывод, что пред-
ставленные материалы обосновывают правильность 
выбора принципиальной схемы и основных параме-
тров ракеты, ее двигательных установок и системы 
управления и что эскизные проекты ракеты Р-7 и ее 
двигательных установок, системы управления поле-
том в комплексе с наземным оборудованием могут 
быть положены в основу дальнейших работ.

В выводах по проекту ракеты было отмечено, что на 
стадии технического проекта потребуются се рьезные 
экспериментальные работы по головной части, иссле-
дования и отработка систем регулирования ДУ, отра-
ботка камер сгорания двигателя с вы сокими энерге-
тическими характеристиками, отработка аппаратуры 
системы управления, отработка органов управления 
(рулевые камеры) и систем разделения.

20 ноября 1954 года представленный эскизный 
проект ракеты Р-7 был одобрен Советом Министров 

1 Лавочкин, Семен Алексеевич — с 1943 г. начальник ОКБ-
301 (ныне — НПО им. С.А. Лавочкина).

2 Люлька, Архип Михайлович  — с 1946 г. главный кон-
структор опытного завода ОКБ-301.

3 Разматулин, Халил Ахмедович  — в 1954 г. сотрудник 
НИИ-88.

4 Стечкин, Борис Сергеевич — в 1954 г. заместитель глав-
ного конструктора опытного авиамоторостроительного заво-
да № 300 (ныне — ОАО «Авиамоторный научно-технический 
комплекс «Союз»).

5 Ваничев, Александр Павлович — в 1946–1987 гг. заведую-
щий лабораторией ЖРД НИИ-1.

6 Мрыкин, Александр Григорьевич  — в 1953–1959 гг. на-
чальник Управления опытно-конструкторских и научно-ис-
следовательских работ Управления заместителя командую-
щего артиллерией Вооруженных сил СССР. 

7 Тюлин, Георгий Александрович  — с 1949 г. заместитель 
начальника НИИ-4 по научной работе.

8 Смирницкий, Николай Николаевич  — начальник отдела 
Управления заместителя Командующего артиллерией по ре-
активной технике Министерства обороны СССР.

СССР. В том же месяце в ОКБ-1 состоялось совещание, 
на котором было рассмотрено предложение ОКБ-1 по 
сборке пакета ракеты не вертикально на стартовом 
сооружении, как это предусматривалось в проектных 
проработках, а горизонтально в монтажном корпусе 
c последующим подвешиванием в собранном виде в 
стартовой системе за силовые узлы на боковых блоках. 
Предложение было встречено с опаской, так как тре-
бовало ломки уже налаженного механизма организа-
ции работ. Однако доводы в пользу предложения, при-
веденные С.П. Королевым, были настолько весомыми, 
что все сомнения отпали сами собой.

Первоначально планировалось установить МБР 
на четыре пусковых стола. Однако это приводило к 
сложной схеме пускового устройства, далекой от опти-
мальной в части нагружения блока «А» от работающих 
боковых ДУ. После анализа технических предложений 
было решено, во-первых, отказаться от комплекса пу-
сковых столов, во-вторых, придать боковым блокам 
форму конуса и, в-третьих, подвесить ракету в пуско-
вом устройстве за силовой шпангоут центрального 
блока, к которому крепились боковые блоки. В резуль-
тате этого длина последних уменьшалась на 1,3 метра. 
Так «пакет» 1-й и 2-й ступеней Р-7 приобрел привыч-
ный всем вид.

Горизонтальная сборка РН с их последующей вер-
тикализацией стала своеобразной «визитной карточ-
кой» наших ракетчиков. Если сравнить процесс подго-
товки к старту наших ракет и космических носителей 
в США, Европе, Китае и других странах, аналогов мы 
практически не найдем.

После успешной защиты эскизного проекта нача-
лась разработка технического проекта МБР Р-7. Во вре-
мя этой работы конструкция ракеты претерпела даль-
нейшие изменения, но не столь кардинальные, как это 
было до этого.

Кроме рабочей документации на штатную ракету 
была создана документация на полноразмерные ма-
кеты для экспериментальной отработки всех систем 
ракеты.
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СОВЕТ ГЛАВНЫХ

Рассказывая о создании «Семерки», нельзя не рас-
сказать о тех, кто делал эту ракету. Конечно, можно 

было бы ограничиться фразой, что МБР Р-7 создавал 
«весь советский народ». Несмотря на свою баналь-
ность, она в определенной степени справедлива, так 
как это действительно был труд миллионов людей, в 
большинстве своем так и не узнавших о своей причаст-
ности к грандиозному свершению.

Но давайте назовем тех, чей вклад в разработку 
«Семерки» оказался самым весомым. И я начну этот 
рассказ с Совета главных конструкторов, с легендар-
ного «королевского Совета».

Этот орган управления появился в конце 1940-х 
годов как неформальное объединение главных кон-
структоров предприятий ракетно-космической отра-
сли. Первоначально его функции заключались в коор-
динации работ по «Изделию № 1», в обмене мнениями 
по животрепещущим техническим и организационным 
вопросам.

В первый состав Совета главных вошли главные 
конструкторы тех предприятий, которые возглавляли 
основные направления работ по первым отечествен-
ным баллистическим ракетам:

 Владимир Павлович Бармин, директор ГСКБ «Спец-
маш», главный конструктор стартовых комплексов;

 Валентин Петрович Глушко, главный конструктор 
ОКБ-456, главный конструктор ЖРД;

 Сергей Павлович Королев, главный конструктор 
баллистических ракет, главный конструктор ОКБ-1;

 Николай Алексеевич Пилюгин, главный конструк-
тор НИИ-885 по автономным системам управления;

 Михаил Сергеевич Рязанский, главный конструк-
тор НИИ-885 по аппаратуре радиосвязи для ракет;

 Виктор Иванович Кузнецов, главный конструктор 
НИИ судостроительной промышленности гироскопи-
ческих командных приборов.

В.П. Бармин В.П. Глушко

С.П. Королев Н.А. Пилюгин

М.С. Рязанский В.И. Кузнецов



Эта команда иногда называется «великолепной 
шестеркой». Именно они и внесли решающий вклад 
в становление отечественной ракетно-космической 
отрасли. Именно благодаря им мы по-прежнему оста-
емся великой космической державой, несмотря на все 
катаклизмы, происшедшие в последующие семь деся-
тилетий.

Около 1954 года, когда мы вплотную приблизились 
к созданию МБР, когда круг решаемых задач сущест-
венно расширился, в состав Совета главных вошли:

 Мстислав Всеволодович Келдыш, научный руко-
водитель НИИ-1 Министерства авиационной промыш-
ленности СССР;

 Алексей Федорович Богомолов, руководитель 
космического сектора ОКБ МЭИ, разработчик аппара-
туры для средств радиотелеметрии и траекторных из-
мерений;

 Владимир Александрович Котельников, дирек-
тор Института радиотехники и электроники АН СССР.

В дальнейшем состав Совета регулярно попол-
нялся.

Члены Совета главных конструкторов, участники 
его заседаний в своих воспоминаниях высоко оцени-
вают эффективность работы Совета, конкретность, од-
нозначность и точность его формулировок, действен-
ный контроль за ходом выполнения решений.

К моменту развертывания полномасштабных работ 
по «Семерке» Совет главных из совещательного органа 
превратился в действенный орган управления, реше-
ния которого были обязательны для выполнения ми-
нистерствами и ведомствами нашей страны.

Однако такое положение вещей просуществовало 
не столь долго, как хотелось и как было нужно. Уже 
в начале 1960-х годов Совет главных потерял свою 
роль. Это произошло и в силу внешних факторов (рас-
ширялась тематика работ, но вместе с этим сузилась 
специализация деятельности предприятий; возник 
бюрократический персонал; министерства и ведом-
ства, мирившиеся со своей «второй ролью» в период 
создания ракетно-ядерного щита, изменили структуру 
управления, в результате чего была нивелирована ру-
ководящая функция Совета и так далее), и в силу вну-
тренних — появились резкие противоречия между не-
которыми членами Совета.

Вместе с тем сама идея Совета главных конструкто-
ров оказалась и популярной, и эффективной, и полез-
ной. Она прочно вошла в практику деятельности всех 
ведущих конструкторских бюро. Причем не только в 
ракетно-космической отрасли.

Работают Советы главных конструкторов и сегод-
ня. Нельзя сказать, что так же 
эффективно, как во времена 
С.П. Королева. Но работают.

Ведущим конструктором 
МБР Р-7 в ОКБ-1 являлся Дмит-
рий Ильич Козлов. В его руках 
оказались сосредоточены все 
ниточки, проектирования, изго-
товления, испытаний и «довод-
ки до ума» новой ракеты.

Уже после того, как «Семер-
ка» научилась летать, уже после 
запуска первого спутника, Коз-
лову была поручена не менее 
важная работа, чем проектиро-

вание ракеты, — ее серийное производство и развер-
тывание.

В 1958 году Козлов был назначен начальником Куй-
бышевского филиала ОКБ-1 и постепенно вся тематика 
МБР Р-7, а также разведывательные спутники, созда-
ваемые как продолжение аппаратов серии «Зенит-2», 
плавно «перетекла» из Подлипок на волжские берега.

Над «Семеркой» работали практически все подра-
зделения ОКБ-1. Поэтому перечислить поименно всех, 
кто создавал ракету, практически невозможно. Я не 
буду этого делать, чтобы случайно кого-нибудь не оби-
деть своей забывчивостью.

М.В. Келдыш А.Ф. Богомолов В.А. Котельников
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ПОЛИГОН

При выборе места расположения полигона руко-
водствовались следующими критериями:

•  обширный, малонаселенный район, земли которо-
го мало использовались в сельскохозяйственном 
производстве (существовала необходимость от-
чуждения немалых площадей земли в районах па-
дения ступеней ракеты, трасса полета не должна 
проходить над крупными населенными пунктами);

•  наличие железнодорожной магистрали для до-
ставки различных грузов на полигон, в том числе 
блоков ракет;

•  надежные источники пресной воды для обеспече-
ния полигона питьевой и технологической водой 
в больших объемах;

•  расстояние между стартом ракеты и местом паде-
ния ее головной части (полигон Кура на Камчатке) 
не менее 7000 км.

Рассматривалось несколько вариантов возможной 
дислокации полигона: Марийская АССР1, Дагестан (за-
падное побережье Каспийского моря), Астраханская 
область (вблизи города Харабали) и Кзыл-Ординская 
область в Казахстане.

Каждый из этих вариантов имел свои особенности, 
свои плюсы и минусы. Поэтому комиссии пришлось 
исколесить тысячи километров, прежде чем был сде-
лан выбор.

Имелся и еще один важный фактор при выборе ме-
ста расположения полигона: первые модификации ра-
кеты Р-7 были оснащены системой радиоуправления. 
Для ее функционирования необходимо было иметь 
три наземных пункта подачи радиокоманд: два симме-
тричных по обе стороны от места старта на расстоянии 

1 Ныне — Республика Марий Эл.

Но вернусь к рассказу о том, как создавалась «Се-
мерка».
В Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР от 20 мая 1954 года отмечалось, что для испыта-
ния МБР Р-7 необходимо создать специализированный 
полигон. Правда, о месте расположения испытатель-
ной площадки ничего не говорилось. Да и не могло го-
вориться, так как полигона в тот момент еще просто не 
существовало. Но работы по поиску приемлемой стар-
товой площадки были начаты незамедлительно. Этим 
занималась комиссия во главе с генерал-лейтенантом 
В.И. Вознюком.

В.И. Вознюк
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150–250 километров, третий — отстоящий от старта по 
трассе полета на 300–500 километров.

Этот фактор в конечном счете и стал решающим: 
была выбрана Кзыл-Ординская область, поскольку в 
марийском варианте пункты радиоуправления оказа-
лись бы в непроходимых лесах и болотах, в дагестан-
ском — в труднодоступной горной местности, в астра-
ханском — один из пунктов пришлось бы размещать в 
акватории Каспийского моря.

Таким образом, для полигона была выбрана пусты-
ня в Казахстане к востоку от Аральского моря, вблизи 
одной из крупнейших рек Средней Азии Сырдарьи и 
железной дороги Москва  — Ташкент. Также преиму-
ществами места как полигона для запусков послужили 
более трехсот солнечных дней в году и относительная 
близость к экватору.

12 февраля 1955 года Постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР № 292-181сс было утверждено 
создание Научно-исследовательского испытательного 
полигона № 5 Министерства обороны СССР, предназ-
наченного для испытаний ракетной техники.

Для дислокации полигона был отведен значитель-
ный участок пустыни посередине между двумя рай-
центрами Кзыл-Ординской области Казахстана  — Ка-
залинском и Джусалы, около разъезда Тюратам. Район 
формирования полигона в первой половине 1955 года 
имел условное наименование «Тайга», а сам полигон, 
помимо «длинного» официального названия, имено-
вался «полигон Тюратам».

Первый отряд военных строителей прибыл на стан-
цию Тюратам 12 января 1955 года, то есть еще до при-
нятия решения о создании полигона. Руководителем 
строительства был назначен генерал-майор Г.М. Шуб-
ников.

Строительные работы на полигоне были начаты во 
второй половине зимы 1955 года. Поначалу военные 
строители жили в палатках, весной появились первые 
землянки на берегу Сырдарьи, а 5 мая 1955 года было 
заложено первое капитальное (деревянное) здание жи-
лого городка.

Официальным днем рождения космодрома счи-
тается 2 июня 1955 года, когда директивой Генштаба 
была утверждена штатная структура полигона и создан 
штаб полигона — войсковая часть 11284. К началу ис-
пытаний и запусков на полигоне находились 527 инже-
неров и 237 техников, общая численность военнослу-
жащих составляла 3600 человек.

Для дезориентирования вероятного противника 
были построены камуфляжные сооружения («ложный 
космодром») в Карагандинской области вблизи посел-
ка Байконур. После первого в мире полета человека в 
космос это название в открытой печати закрепилось и 
за настоящим космодромом.

1 марта 1956 года было принято Постановление 
Президиума ЦК КПСС «О дальней ракете Р-7», в кото-
ром говорилось:

«1. Принять к сведению сообщение главных кон-
структоров дальней ракеты Р-7 и министра оборон-
ной промышленности СССР, что ими будет обеспечен 
пуск дальней ракеты Р-7 в текущем году.

2. Поручить тт. Сабурову1, Хруничеву2, Устинову3, 
Рябикову4, Калмыкову5, Носенко6 и Неделину7 в недельный 
срок составить график работ по обеспечению пуска 
дальней ракеты Р-7 в текущем году и рассмотреть не-
обходимые меры помощи организациям, работающим 
по указанной ракете.

3. Поручить тт. Сабурову, Устинову, Калмыкову, 
Фурцевой8, Носенко и Рябикову в недельный срок изы-
скать площади для размещения научно-исследова-

1 Сабуров, Максим Захарович — в 1955–1957 годах первый 
заместитель Председателя Совета Министров СССР.

2 Хруничев, Михаил Васильевич — в 1955–1956 годах заме-
ститель Председателя Совета Министров СССР.

3 Устинов, Дмитрий Федорович — в 1953–1957 годах ми-
нистр оборонной промышленности СССР.

4 Рябиков, Василий Михайлович — в 1955–1957 годах пред-
седатель Специального комитета Совета Министров СССР.

5 Калмыков, Валерий Дмитриевич  — в 1953–1957 годах 
министр радиотехнической промышленности СССР.

6 Носенко, Иван Исидорович — в 1954–1956 годах министр 
судостроительной промышленности СССР.

7 Неделин, Митрофан Иванович  — с 1955 г. заместитель 
министра обороны СССР.

8 Фурцева, Екатерина Алексеевна  — первый секретарь 
Московского городского комитета КПСС.

Космодром Байконур



тельского института гироскопической стабилизации 
за счет вывода организаций, пребывание которых в г. 
Москве не вызывается необходимостью.

4. Поручить т. Первухину1 с учетом состоявшегося 
обмена мнениями на заседании Президиума ЦК КПСС 
подготовить проект сообщения для печати о созда-
нии в СССР межконтинентальной ракеты».

20 марта того же года было принято Постановле-
ние Совета Министров СССР о мероприятиях по обес-
печению испытаний ракеты Р-7 и других мерах, со-
здающих благоприятные условия для ее разработки. 
Резко возрос темп работ по отработке ракеты Р-7, а 
с ним и нагрузка на исполнителей, для которых были 

1 Первухин, Михаил Георгиевич  — в 1955–1957 гг. пред-
седатель Государственной экономической комиссии Совета 
Министров СССР по текущему планированию народного хо-
зяйства.

введены аккордная оплата труда и дополнительное 
премирование.

Для радиокоррекции были построены два пункта 
управления (основной и зеркальный), удаленных на 
276 км от стартовой позиции и на 552 км друг от друга. 
Измерение параметров движения Р-7 и передача ко-
манд управления ракетой осуществлялись импульсной 
многоканальной линией связи. Она работала в 3-сан-
тиметровом диапазоне волн кодированными сигна-
лами. Специальное счетно-решающее устройство, на-
ходившееся на главном пункте, позволяло совершать 
управление по дальности полета, оно давало команду 
выключения двигателя 2-й ступени при достижении за-
данной скорости и координат.

Однако обеспечить первый пуск Р-7 в 1956 году не уда-
лось. Слишком много возникло препятствий технического 
и организационного плана. Проще говоря, советская про-
мышленность не справилась с тем объемом работ, кото-
рые требовались для выполнения решений партии.

РН «Союз-У» с КА «Прогресс» на борту в момент старта
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контрольную сборку и проверить функционирование 
всех систем и агрегатов новой пусковой установки, по-
лучившей название «Тюльпан», в заводских условиях с 
последующей разборкой и отправкой этой установки 
для монтажа на стартовый комплекс ракеты Р-7 и про-
верить безударный выход ракеты из пусковой установ-
ки при имитации старта.

Испытания проводились с макетно-технологиче-
ским образцом ракеты Р7-СН, который позволял осу-
ществлять заправку баков водой с антикоррозийной 
присадкой.

Также на ЛМЗ были отработаны технология сборки 
ракеты из транспортабельных блоков в «пакет», мето-
дика и технология установки ракеты на пусковую уста-
новку, передачи ее массы на опорные фермы, вертика-
лизация и разворот ракеты на заданный угол.

Испытания проводились с июня по сентябрь 1956 
года, после чего пусковая установка и ракета Р7-СН 
были разобраны для отправки их на полигон для мон-
тажа и отладки технического и стартового комплексов.

С июля 1956 по март 1957 года на стендовой базе 
филиала № 2 НИИ-88, построенной специально для от-
работки Р-7, проводились огневые испытания ракетных 
блоков и ракеты в целом. Испытания включали холод-
ные испытания одиночных блоков с целью отработки 
режимов заправки и подпитки баков жидким кисло-
родом и азотом, получения данных по температурным 
режимам в баках, топливных магистралях и отсеках 
блоков, а также огневые испытания одиночных блоков 
с целью проверки режимов запуска и работы маршевых 
и рулевых двигателей в составе двигательной установ-
ки, проверки работоспособности систем питания дви-
гателей, получения данных по температурным и вибра-
ционным нагрузкам на элементы конструкции блоков, 
проверку реальных динамических характеристик аппа-
ратуры автомата стабилизации и систем регулирования 
кажущейся скорости и опорожнения баков.

В 1956 году на заводе № 88 было изготовлено по два 
комплекта блоков «А» (центрального) и «Б» (одного 

из боковых) для стендовых испытаний и три макетных 
образца для наземной обработки. Одновременно был 
изготовлен первый летный образец, который в конце 
того же года был отправлен на полигон.

Во второй половине 1956 года было принято реше-
ние о подключении к серийному изготовлению ракеты 
Р-7 Куйбышевского авиационного завода «Прогресс»1. 
Первые ракеты собирались там из деталей и узлов, из-
готовленных на заводе № 88. Как я уже писал, в дальней-
шем при заводе был организован филиал ОКБ-1 во главе 
с заместителем Главного конструктора Д.И. Козловым.

Новизна конструкции ракеты, новые принципы по-
строения пусковой установки потребовали проведе-
ния значительного объема экспериментальной отра-
ботки систем ракеты и ракеты в целом.

Для испытаний в реальных условиях системы ра-
дио управления полетом с 31 мая по 15 июня 1956 года 
были проведены три пуска ракеты Р-5Р, на которых 
вместо головной части устанавливались контейнеры с 
бортовой аппаратурой этой системы.

В реальных условиях испытывалась и система ре-
гулирования Р-7: система одновременного опорожне-
ния баков центрального блока, система регулирования 
кажущейся скорости; система нормальной и боковой 
стабилизации, телеметрической системы «Трал» и си-
стемы контроля «Факел». Отработка велась на ракете 
М5РД в два этапа по пять пусков на каждом (первый 
этап с 16 февраля по 23 марта 1956 года, второй — с 
20  июля по 18 августа 1956 года). Результаты испыта-
ний были положительные.

На Ленинградском металлическом заводе (ЛМЗ) 
отрабатывался безударный выход ракеты из старто-
вой системы. Эти испытания позволили осуществить 

1 Ныне — РКЦ «Прогресс».


