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НАШ ВУЗ – КОСМОСУ
Статья посвящена вопросу участия преподавателей и сотрудников нашего вуза
в изучении космического пространства и материалов ракетно-космического на-
значения.
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CONTRIBUTION OF OUR UNIVERSITY TO SPACE EXPLORATION

The article talks about the participation of teachers and employees of Altai State
Pedagogical University in the study of outer space and space-rocket materials
appointment.
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Загадочный мир звёзд и планет с давних
времён вызывал неподдельный интерес и при-
тягивал к себе внимание человечества. Человек
всегда пытался сделать космос ближе и доступ-
нее, сначала мысленно, а потом уже и практиче-
ски. Последнее ему удалось осуществить только
во второй половине XX века, когда 4 октября
1957 года в нашей стране был запущен первый в
мире искусственный спутник Земли. Громадный
научный потенциал был брошен в то время на
изучение космоса. Усилия ведущих учёных были
направлены на решение задач, способствующих
освоению космического пространства. В августе

1957 года по решению правительства и Астроно-
мического совета Академии наук СССР в раз-
личных регионах были организованы станции
наблюдения за движением искусственных спут-
ников Земли (ИСЗ), хотя сами спутники ещё не
были запущены. Такие станции по визуальному
наблюдению за ИСЗ размещались на территори-
ях с наиболее благоприятными атмосферными и
природными условиями. Одна из таких станций
была создана в Барнауле при нашем вузе, ко-
торый тогда назывался Барнаульский государ-
ственный педагогический институт (БГПИ).

Рис. 1. Г.В. Жигулин

Таким образом, космическая одиссея не
обошла стороной наше учебное заведение,
тем более, что руководителем этой станции
был назначен Георгий Васильевич Жигулин –
единственный в то время кандидат физико-

математических наук на Алтае, заведующий ка-
федрой физики БГПИ, который на протяжении
нескольких десятков лет плодотворно трудился
в стенах нашего вуза и был проректором по на-
учной работе.
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По воспоминаниям Георгия Васильевича в
качестве предварительной работы в июне-июле
1957 года были организованы курсы начальни-
ков этих станций. Курсы проводились в кишла-
ке Фирюза вблизи г. Ашхабада на границе с
Ираном. Это место отличалось необыкновенной
прозрачностью неба. На курсах изучались спо-
соб наблюдения за ИСЗ, привязка ИСЗ к карте
звёздного неба. В августе-сентябре наша стан-
ция готовилась к работе. Краевой геофизиче-
ской службой были определены точные геогра-
фические координаты её положения (двор ин-
ститута – ныне ЛИИН) и сообщены эти данные в
Астросовет. Было получено необходимое обору-
дование (оптические приборы, так называемые
трубки зенитного командира – ТЗК, плюс два
хронографа для точного отсчёта времени).

Интересно, что в годы Великой Отечествен-
ной войны Г.В. Жигулин командовал зенитной
батареей, которая сбивала вражеские самолеты,
обнаруживая их с помощью именно таких тру-
бок ТЗК. Эта оптика после войны была нацелена
уже в мирное небо и стала верной помощницей
в освоении космоса. Способ наблюдения пролета
ИСЗ был достаточно прост для наблюдателей. В
предполагаемое (по расчетам Астросовета) вре-
мя пролета ИСЗ в районе нашей станции, мы
заранее получали телеграмму из Астросовета, и
в момент пролёта спутника хронографы стан-
ции через правительственную линию связи со-
единяются с Астросоветом, откуда на хронограф
непрерывно подаются сигналы точного време-
ни, а бригада наблюдателей (студенты физмата)
сначала визуально, а затем через ТЗК находи-
ли блестящую точку, движущуюся среди звёзд.
Определяли её астрономические координаты и
по хронографу засекали время наблюдения. Эти
данные тут же передавали в Астросовет.

Установлен был прямой правительствен-
ный канал связи станции с Астросоветом, на
время наблюдения устанавливалась и прямая
телеграфно-телефонная связь с Астрономиче-
ским институтом им. Штернберга АН СССР, в
качестве наблюдателей сформированы две груп-
пы студентов-физиков.

Ночь с 4 на 5 октября выдалась ясной, – вспо-
минает Георгий Васильевич, – ярко сияли звёз-
ды, и среди этих неподвижных звёзд мы уви-
дели еле заметную движущуюся точку. Ликова-
нию не было предела – мы наблюдали первое
небесное тело, сотворенное человеком. На терри-
тории станции было много людей – официально
нигде не сообщалось о начале пролёта спутни-
ка, но сарафанное радио разнесло эту весть, и

горожане хлынули к пединституту. Здесь же ра-
ботали журналисты и операторы киножурнала
«Сибирь на экране». Сказать, что наш спутник
произвёл фурор – ничего не сказать. Представь-
те, как могли реагировать люди, не избалован-
ные тогда информацией о космосе. Всё только
начиналось. Это был восторг, праздник.

Организация станции наблюдения ИСЗ была
встречена с энтузиазмом студентами физмата и
от желающих участвовать в бригадах наблюда-
телей (их было две) отбоя не было. Студенты-
наблюдатели с большим интересом и ответствен-
ностью относились к своей работе, которая была
тяжёлой. Наблюдения велись ясными морозны-
ми ночами (для студентов были даже закуплены
полушубки), особенно трудно было, когда спут-
ников стало несколько, а утром надо было идти
на занятия.

Станция наблюдения ИСЗ в институте рабо-
тала до начала 60-х годов. К этому времени бы-
ли разработаны радиотехнические и фотометри-
ческие методы наблюдения, со сложной аппара-
турой, и число станций было резко сокращено.

Хронографы и некоторые другие приборы
были отправлены по принадлежности в Астро-
совет. Удалось оставить в институте несколько
ТЗК, которыми и сейчас пользуются на заняти-
ях по астрономии. Академия наук СССР и Аст-
рономический совет за организацию и руковод-
ство за наблюдениями искусственных спутников
Земли наградили Георгия Васильевича Жигу-
лина Почётной грамотой. Таким образом, уже
на заре космической эры наш вуз прикоснулся к
истории исследования межпланетного простран-
ства.

В 1969-70 годах преподаватели физико-
математического факультета БГПИ Иван Ми-
ронович Егоров, Лев Петрович Беннер и Ни-
колай Николаевич Ворсин выполняли первый
в вузе хозяйственный договор, заключённый с
Институтом космических исследований (ИКИ)
(г. Москва).

По заданию ИКИ эти преподаватели вели
разработку, сборку и наладку усилителей элек-
трических сигналов, присылаемых на Землю
космическими аппаратами. Сделанные ими тех-
нические устройства позволили уверенно осу-
ществлять надёжную радиосвязь между искус-
ственными спутниками и космическими центра-
ми, функционирующими на Земле.

Известно, что вывод на орбиту тяжёлых кон-
струкций – дело затратное. Каждый килограмм
лишнего груза в этом случае увеличивает расхо-
ды на сотни тысяч рублей. Поэтому перед техно-
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логами и конструкторами космической техники
остро стояла задача максимального уменьшения
веса запускаемых в космос объектов. Одну из та-

ких задач довелось решать в начале 70-х годов
тогда ещё ассистенту кафедры физики БГПИ
Павлу Дмитриевичу Голубю.

Рис. 2. И.М. Егоров

Поступив в аспирантуру, он в качестве те-
мы диссертационной работы получил задание
всё того же Института космических исследо-
ваний изучить возможность использования по-
лимерных материалов для космических целей.
Пластмассы (стеклообразные полимеры) явля-
ются очень лёгкими материалами, их плотность
чуть больше, чем у воды, но значительно мень-
ше, чем у любого металла.

Из них необходимо было подобрать такие, ко-
торые обладали бы рядом уникальных свойств:
были прочны, выдерживали очень низкие тем-
пературы (температура в межпланетном про-
странстве может опускаться ниже −250◦С), име-
ли хорошие теплоизоляционные характеристики
и обладали высокой стойкостью к вибрациям на
разных частотах.

Трёхлетний экспериментальный поиск, про-
водимый П.Д. Голубем на кафедре физики низ-
ких температур в МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, увенчался успехом. Такой класс полиме-
ров был обнаружен и успешно прошёл испы-
тания, удовлетворив практически всем требова-
ниям, предъявляемым ИКИ. За эти исследова-
ния П.Д. Голубю была присвоена учёная сте-
пень кандидата физико-математических наук.

В конце 70-х годов по инициативе и при ак-
тивном участии декана физического факульте-
та тех лет Юрия Глебовича Ворова в нашем
вузе была образована научно-исследовательская
лаборатория «Физика полуметаллов и полиме-
ров», где возродились исследования материалов
ракетно-космического назначения.

Несомненная заслуга в этом принадлежит
Алексею Дмитриевичу Насонову (ныне профес-
сору кафедры физики и методики обучения
физики АлтГПУ), которому удалось наладить
научные контакты с ведущими исследователь-
скими центрами страны, занимающимися кос-
мической тематикой. Например, с Всесоюзным
институтом авиационных материалов, с кон-
структорским бюро им. Хруничева (г. Москва),
с научно-производственным объединением «Са-
лют» (г. Москва) и др.

Лаборатория продолжает плодотворно
функционировать и сегодня. Важно, что к на-
учной работе здесь привлечены не только моло-
дые учёные ИФМО, защитившие кандидатские
диссертации по материалам исследований, про-
ведённым на базе этой лаборатории, но также и
студенты и даже учащиеся школ г. Барнаула.
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Рис. 3. П.Д. Голубь и Ю.Г. Воров

Так, в 2010 году ученица 78-ой средней шко-
лы г. Барнаула Нина Денисова представляла вы-
полненную в стенах лаборатории научную рабо-
ту по теме: «Влияние факторов открытого кос-

мического пространства на механические свой-
ства полимеров» на 11-ой Всероссийской олим-
пиаде научно-исследовательских проектов детей
и молодёжи по проблемам защиты окружающей

Рис. 4. А.Д. Насонов и Н. Денисова
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среды «Человек – Земля – Космос». Она
проходила в подмосковном городе Королёве,
где находится центр подготовки космонавтов
им. Ю.А. Гагарина и называлась «Созвездие».
В олимпиаде приняли участие 80 школьников из
50-ти регионов России, где работа Н. Денисовой
заняла 2-е место в номинации «Космическая ла-
боратория».

Сама докладчица и её руководитель П.Д. Го-
лубь награждены грамотами ЮНЕСКО, а ру-

ководитель лаборатории «Физика полимеров»
А.Д. Насонов получил благодарственное пись-
мо от Владимира Владимировича Путина (тогда
председателя правительства Российской Феде-
рации) за подготовку подрастающего поколения
и продвижение в науку талантливой молодёжи
из Сибири. Информация об этом была опубли-
кована 5 августа 2010 года в газете «Алтайская
правда».

Рис. 5. В.М. Лопаткин

Три года назад на базе нашего университета
по договору с Российской Академией Наук была
образована лаборатория по исследованию кос-
мического пространства (руководитель – про-
фессор Владимир Михайлович Лопаткин). Ла-
боратория оснащена высокоточными астрономи-
ческими приборами, предназначенными для от-

слеживания движения и изучения поведения ма-
лых небесных тел – астероидов, что на сего-
дняшний день является одной из актуальнейших
научных задач.

Таким образом, космическая эпопея для на-
шего вуза не закончена, она продолжается и се-
годня.
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