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Освоение человеком космическо-
го пространства одно из выда-

ющихся научно-технических дости-
жений XX века. Это новая ступень 
развития человеческой цивилизации 
- прорыв в новое физическое изме-
рение, новые перспективы научных 
исследований, в физике, климатоло-
гии, экономике, биологии, в решении 
социальных проблем. Испокон века 
человек познавал свою зависимость 
от космических явлений. Звездное 
небо, Млечный Путь, Солнце, Луна 
были для людей таким же неотде-
лимым элементом окружающей их 
среды, как земля, вода, воздух, как 
другие обитатели нашей планеты, 
как все, что обеспечивало или огра-
ничивало жизнь на Земле. Но от-
крытый для пытливого созерцания 
космос таил в себе много необъяс-
нимого, таинственного. Недостаток 
знаний о космосе компенсировался 
воображением и фантазией. Первые 
шаги рационального познания Все-
ленной следует, вероятно, связывать 
с периодом систематических на-
блюдений движения небесных тел, 
начатых еще более 3-х  тысяч лет 
назад. На основе этих наблюдений 
были установлены закономерности 
сезонных колебаний, крайне важ-
ные для земледелия и скотоводства, 
разработаны первые календари, со-
ставлены первые астрономические 
таблицы, пригодные для навигации. 
В формировании материалистиче-
ского представления о мире весьма 
плодотворным периодом явилась 

середина первого тысячелетия до 
нашей эры, когда трудами греческих 
астрономов, философов и мыслите-
лей (Гераклит, Пифагор, Демокрит, 
, Аристарх, Аристотель) были от-
крыты шарообразная форма Земли и 
вращение Земли, вокруг своей оси. 
Доминирующее место в античном 
мире заняла геоцентрическая си-
стема мироздания. В соответствии 
с ней все небесные тела вращались 
вокруг неподвижной Земли по кру-
говым орбитам, или по сферам. Наи-
более полно геоцентрическая систе-
ма мира была разработана Птолеме-
ем, построившим на основе так на-
зываемых эпициклов новые схемы 
движения планет, позволявшие вы-
числять их положение на небе в раз-
ные моменты времени. Лишь в 1543 
г. с выходом в свет работы велико-
го польского ученого Николая Ко-
перника “Об обращении небесных 
сфер” утвердилась новая гелиоцен-
трическая система мира. Коперник 
и его выдающиеся последователи 
Бруно, Галилей, Кеплер, Ньютон по-
казали, что Земля, подобно другим 
планетам, обращается вокруг Солн-
ца; звезды - такие же светила, как 
Солнце; они окружены планетами, 
движущимися по эллиптическим 
орбитам в соответствие непре-
ложными физическими законами. 
Наиболее яркие открытия в обла-
сти познания строения и эволюции 
Вселенной были сделаны в течение 
XX-го - начале XXI-го веков в свя-
зи с разработкой принципов совре-

менной физики (Эйнштейн, Планк, 
Боголюбов, Ферми, Капица, Бор, 
Ландау…). Это разработка специ-
альной и общей теории относитель-
ности, квантовой механики, физики 
элементарных частиц, астрофизики, 
квантовой электроники и др. Одна-
ко мечта человечества о покорении 
космоса так и оставалась вотчиной 
фантастов пока на рубеже XIX и 
XX веков не были заложены основы 
теоретической космонавтики. Ос-
новоположником нового научного 
направления стал великий русский 
ученый Константин Эдуардович Ци-
олковский. 

Важнейшей заслугой Циолков-
ского явились впервые в истории 
постановка и научно-теоретический 
анализ медико-биологических про-
блем, связанных с перспективами 
пилотируемых космических по-
летов. Интересно, что идеи Циол-
ковского о механизмах воздействия 
невесомости на организм человека 
вполне удовлетворяют современ-
ным представлениям. В частности, 
качестве радикального средства за-
щиты от предполагаемого влияния 
невесомости он предложил “искус-
ственную тяжесть”, которую можно 
создать с помощью вращательного 
движения. Вместе с тем, он указы-
вал, что “криволинейное движение 
дурно влияет на организм, если пол-
ный оборот происходит быстро...” 
[1]. Рассматривается  также возмож-
ность моделирования эффектов не-
весомости в лабораторных условиях 
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посредством погружения в воду и 
пребывания в горизонтальном по-
ложении, а также обеспечение жиз-
недеятельности космических экипа-
жей за счет регенерации атмосферы, 
пищи и воды с помощью растений, 
механического и химического кру-
говорота веществ. Все это дает ос-
нования прийти к заключению, что 
трудами Циолковского, по существу, 
были заложены основные идеи пи-
лотируемой космонавтики и способ-
ствовали становлению новой науки, 
космической биологии и медицины. 
Космическая биология и медицина 
- это одно из ответвлений медико-
биологических наук, рожденное по-
требностями научно-технического 
прогресса, развивающейся космо-
навтики и призванное обеспечить 
безопасное и эффективное проник-
новение человека в новую для него 
среду обитания. 

Действительно, летящий в кос-
мическом пространстве пилоти-
руемый корабль — это крохотный 
островок жизни в безжизненной сре-
де. Его появление стало возможным 
благодаря успешному решению не 
только технических, но и медико-
биологических проблем, связанных 
с жизнью и деятельностью челове-
ка в необычных условиях косми-
ческого полета. Круг этих проблем 
весьма широк и разнообразен. Он 
включает много частных проблем: 
космической биологии, физиологии, 
гигиены, психологии и др. Частные 
проблемы входят в состав комплекс-
ных медицинских проблем, которые 
подчинены различному целевому на-
значению (проблемы медицинской 
экспертизы, отбора и подготовки 
экипажей, обеспечения жизнедея-
тельности, медицинского контроля, 
профилактики, лечения, реабилита-
ции и др.). На стыке со смежными 
областями науки и техники рожда-
ются проблемы медицинского со-
провождения разработок, эргономи-
ки, инженерной психологии, норми-
рования параметров среды обитания 
и условий деятельности, прогнози-
рования изменений со стороны орга-
низма и среды, управления и многие 
другие. И наконец, с позиций си-
стемного подхода следует выделить 
одну общую проблему, характерную 

для космонавтики в целом и для всех 
видов научно-практической деятель-
ности, которые она объединяет: обе-
спечение безопасности и эффектив-
ности пилотируемых космических 
полетов. Чтобы успешно справиться 
с решением столь обширного круга 
проблем, новое научное направление 
должно было опираться на прочный 
фундамент наук, которые лежали у 
его истоков. 

Здесь необходимо упомянуть о 
пионерских работах на живых ор-
ганизмах другого русского ученого 
Станислава Федоровича Штейна. 
При ознакомлении с трудами Штей-
на [2] бросается в глаза широкая 
биологическая направленность его 
исследований. Последнее было обу-
словлено тем, что Штейн был глубо-
ко убежден в необходимости выде-
ления факторов воздействия земной 
гравитации как элемента внешней 
среды, формирующего особенности 
организмов. В большинстве совре-
менных работ проблема изучения 
длительных ускорений сосредото-
чена на частных вопросах и реша-
ется более узко, чем была решена 
в исследованиях Штейна. Кроме 
того, существенным отличием работ 
Штейна от его предшественников, 
да и многих современных иссле-
дователей, является то, что Штейн 
не ограничивал свои исследования 
только одним видом подопытных 
животных. В соответствии с эволю-
ционными представлениями, учиты-
вающими возможные видовые осо-
бенности и реакцию животных на 
различные факторы внешней среды, 
Штейн проводил исследования на 
животных, находящихся на различ-
ных ступенях эволюционного раз-
вития. Резюмируя вклад Штейна в 
становление космической биологии 
и медицины можно сказать следую-
щее. 

1. Первым исследованием по из-
учению влияния длительного непре-
рывного воздействия ускорений на 
живые организмы являются работы 
Штейна, проведенные им в 1907-1809 
гг. 

2. Штейн впервые выявил особен-
ности реакций различных классов жи-
вотных на длительное непрерывное 
ускорение: уменьшение веса и роста, 

адаптацию и реадаптацию организ-
мов. 

3. Штейн является одним из осно-
воположников гравитационной биоло-
гии. Результаты его экспериментов и 
методик могут быть использованы для 
проведения современных исследова-
ний в области космической биологии 
и медицины. 

Невозможно дать сколько-нибудь 
полный перечень научных дисци-
плин, которые внесли свой вклад в 
становление и развитие космиче-
ской биологии и медицины. Следу-
ет лишь отметить, что питательной 
средой для ее развития явились 
дисциплины, лежащие в основе те-
ории и практики естествознания и 
клинической медицины, экологии, 
физиологии экстремальных состоя-
ний, а также такие прикладные на-
уки, как авиационная, спортивная, 
морская медицина. Теоретическим 
фундаментом космической биоло-
гии и медицины явились концепции 
взаимосвязи организма со средой, 
учение о гомеостазе, о закономерно-
стях адаптации организма к экстре-
мальным воздействиям, о принципах 
моделирования, прогнозирования 
состояний, некоторые положения те-
ории управления. Усилия ученых  в 
России и Америке сделали возмож-
ным проведение экспериментальных 
исследований на животных при вер-
тикальных запусках ракет до высот в 
несколько сотен километров. В ходе 
этих полетов продолжительность 
периодов невесомости еще не пре-
вышала 10 мин, но именно они по-
ложили начало экспериментальным 
исследованиям в космосе. Позднее 
сфера ситуаций, изучавшихся спе-
циалистами по космической био-
логии и медицине, охватила полеты 
различных биологических объектов 
(включая собак и обезьян) на кос-
мических кораблях; параболические 
полеты человека на самолетах; ус-
ловия наземного лабораторного мо-
делирования факторов космического 
полета, в том числе невесомости; и, 
наконец, орбитальные космические 
полеты человека последовательно 
возраставшей продолжительности. 
В результате этих исследований 
были сняты биологические огра-
ничения на участие человека в кос-
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мическом полете. Для того, чтобы 
безопасность полета обеспечивалась 
при очередном увеличении его про-
должительности, научные заделы 
должны были опережать реально 
возникавшие практические запросы. 
Наука достигала этого доступными 
ей средствами: либо моделировани-
ем человека в реальных условиях 
космического полета, т.е. проведе-
нием полетных исследований на 
животных; либо моделированием на 
Земле влияния этих условий на орга-
низм человека. И тот и другой пути 
давали возможность получения опе-
режающей информации, открываю-
щей дорогу к достижению очеред-
ных рубежей в освоении космоса [3]. 

Весьма тернистым был путь, на-
правленный на преодоление «барьера 
невесомости». Острые дискуссии воз-
никали, в частности, в связи с данны-
ми о возникновении вестибулярных 
расстройств во время суточного по-
лета (1961). Случаи с крайней сте-
пенью истощенности организма при 
«длительной стадии» 24-суточного 
полета космонавтов (1971), появлении 
ненормальных форм эритроцитов в 
крови в ходе многомесячного полета 
(1978), случаи досрочного прекраще-
ния космических полетов по медицин-
ским показаниям (1976, 1985, 1987), 
возникновение в некоторых полетах 
клинических проблем (1981, 1982) 
использовались оппонентами для под-
тверждения существования непре-
одолимого “барьера невесомости” За-
слугой космической биологии и меди-
цины является то, что она поставила 
точку споре о  преодолении “барьера 
невесомости”. Но этим не исчерпыва-
лись объективные трудности на пути 
ее развития. 

Проникновение человека в кос-
мос по существу означает его выход 
за пределы биосферы, в среду не-
совместимую с жизнью. Лишь ис-
кусственно созданная в обитаемых 
помещениях космического аппара-
та среда дает человеку шанс жить 
и работать в космическом полете. 
Но при попытке решить эту задачу 
необходимо ответить на целый ряд 
непростых вопросов. Какой, в част-
ности, должна быть эта среда? С ка-
кой полнотой она должна обеспечи-
вать все многообразие физических 

и интеллектуальных потребностей 
человека? Какие критерии должны 
быть положены в основу оптими-
зации взаимоотношений организма 
с искусственной средой обитания? 
Ведь к числу таких критериев, поми-
мо физиолого-гигиенических, могут 
быть отнесены психологические, эр-
гономические и даже философские и 
нравственные. Известно, что опти-
мизация характеристик систем типа 
«человек-машина» иногда связана с 
поиском компромисса за счет ущем-
ления человека в некоторых его по-
требностях. Иначе, в иерархии при-
оритетов система может занимать 
более высокое место по сравнению 
с человеком. На какие же компро-
миссы можно в этой ситуации согла-
шаться, а какие недопустимы? От-
веты на эти вопросы часто неодно-
значны и в принципе предполагают 
правомерность существования раз-
личных моделей экологии человека 
в космосе. Задача космической био-
логии и медицины и состояла в том, 
чтобы из всей многовариантности 
теоретически возможных моделей 
выделить такие, на базе которых мо-
жет основываться проектирование 
экосистем, отвечающих требовани-
ям безопасности и эффективности. 
Правомерно выделить некоторые 
компоненты измененной среды, ха-
рактеризующие экологию человека 
в космическом полете. Первый ком-
понент охватывает совокупность 
необычных физических факторов, 
обусловленных как динамикой поле-
та (перегрузки, невесомость), так и 
радиационной обстановкой. Следу-
ющий компонент представлен груп-
пой профессиональных и социаль-
но-психологических факторов. 

Будучи продуктом длительного 
эволюционного развития, человек 
приспособлен к жизни и работе в на-
земных условиях. Его невозможно 
“переконструировать” применитель-
но к условиям космического полета. 
Вместе с тем, ему присуща способ-
ность приспосабливаться к разноо-
бразным изменениям внешней сре-
ды. За годы своего развития косми-
ческая биология и медицина внесла 
крупный вклад в успехи фундамен-
тальных наук о жизни, в частности, в 
гравитационную биологию, которая 

исследует зависимость структуры, 
функции и поведения живых орга-
низмов от величины и направления 
гравитационных воздействий. Сопо-
ставление реакций биологических 
объектов, различающихся размера-
ми и средой обитания, на условия 
микро-, нормо- и гипергравитации, 
обогатило науку знаниями о грани-
цах и формах проявления их грави-
тационной зависимости. 

Итак, космическая биология и 
медицина оказалась способной сво-
евременно и даже с опережением 
решать проблемы развивающейся 
космонавтики. Ее специфика среди 
других медико-биологических наук 
определяется не только объектами 
ее профессиональных интересов. 
Это человек в космическом полете, 
космический летательный аппарат, 
представляющий собой искусствен-
ную среду обитания, использование 
методических приемов, обеспечива-
ющих получение опережающей ин-
формации о воздействии факторов, 
часть из которых реально не воспро-
изводится в наземных условиях. 

Широкий охват проблем, соче-
тание традиционных и новаторских 
подходов к их разрешению, тесная 
взаимосвязь научного поиска с реше-
нием прикладных задач, союз медиков 
и разработчиков космической техники 
явились важным условием успешно-
го освоения человеком космического 
пространства. Эти причины  вывели 
космическую биологию и медици-
ну на уровень одного из главных со-
участников достижений научно-тех-
нического прогресса, проявившихся 
в области пилотируемых космических 
полетов. 
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