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Уважаемые коллеги!

Мне очень приятно обратиться к вам со словами приветствия и представить альбом-каталог экс-

позиций первого в России историко-мемориального Музея ядерного оружия. История музея нераз-

рывно связана с историей атомной отрасли России и созданием ядерного щита нашей страны.

Значимый вклад РФЯЦ-ВНИИЭФ в развитие атомной науки и обеспечение государственной без-

опасности невозможно переоценить. С момента образования КБ-11 был пройден серьезный путь от 

конструкторского бюро до крупнейшего в мире научно-производственного ядерного центра, объ-

единяющего передовые научные лаборатории, узкопрофильные научно-исследовательские инсти-

туты, уникальные производства, образовательные центры, архивы и музейные фонды.

История становления и развития Федерального ядерного центра в Сарове получила достойное 

воплощение в экспозициях Музея ядерного оружия. Подлинность места и возможность регулярного 

пополнения музейного фонда аутентичными экспонатами обеспечили музею особый статус и уни-

кальную значимость. Без малого четверть века историко-мемориальные экспозиции музея знакомят 

своих посетителей с научным наследием РФЯЦ-ВНИИЭФ – его исследовательскими традициями, 

фундаментальными разработками и образцами отечественного ядерного арсенала.

Глубоко убежден, что музей и посвященное ему издание позволят лучше узнать уникальную исто-

рию РФЯЦ-ВНИИЭФ и его огромную роль в создании и укреплении оборонного потенциала нашего 

Отечества.

Первый заместитель руководителя Администрации

Президента Российской Федерации,

председатель Наблюдательного совета 

Госкорпорации «Росатом»

С.В. Кириенко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Дорогие друзья!

Представленный вашему вниманию альбом-каталог экспонатов Музея ядерного оружия РФЯЦ-

ВНИИЭФ посвящен эволюции научно-технических достижений РФЯЦ-ВНИИЭФ – ядерного центра, 

созданного в 1946 году для реализации отечественного атомного проекта.

РФЯЦ-ВНИИЭФ первым в стране в 1992 году открыл в Сарове Музей ядерного оружия, в фондах 

которого собраны важнейшие для атомной истории нашей страны объекты – от первых советских 

атомной и водородной бомб до современных экспериментальных разработок. Несмотря на режим-

ные ограничения и специфику закрытых городов «атомной десятки», экспозиционный потенциал му-

зеев предприятий Госкорпорации «Росатом» является важным инструментом для утверждения кор-

поративных ценностей, преемственности профессиональных знаний и традиций.

Убежден, что творческая инициатива сотрудников Музея ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ не 

только вызовет большой интерес со стороны широкого круга читателей, но и станет новым серьез-

ным шагом в системной работе по сохранению и популяризации культурно-исторического наследия 

атомной отрасли и стратегии ее информационной открытости.

Генеральный директор

Госкорпорации «Росатом» 

А.Е. Лихачёв



Уважаемые читатели!

Предлагаемое вашему вниманию издание посвящено знаменательной дате – 25-летию Музея РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Поставленная в 1946 году перед коллективом КБ-11 колоссальная задача по созданию отечественного ядерного щита 

стала основой его деятельности на последующие десятилетия. Главным итогом этой работы стал стратегический ядерный 

потенциал, гарантирующий безопасность Отечества и стабильность в мире.

У института богатая история – более 70 лет самоотверженного труда многих достойных людей и талантливых ученых. Экс-

позиции историко-мемориального музея РФЯЦ-ВНИИЭФ являются зримым свидетельством этой упорной и результативной 

работы.

Музей ядерного оружия призван сохранить для следующих поколений молодых ученых, специалистов и рабочих профес-

сиональный опыт и лучшие традиции отечественной научной школы. Просветительская работа музея имеет неоценимое зна-

чение для воспитания молодых граждан России.

Несомненный интерес представляет и уникальная история самого города Сарова. Самое мощное в истории человечества 

оружие создано в одном из самых святых мест России – на территории знаменитого монастыря Свято-Успенской Саровской 

пустыни. Такое соседство святости и воинского долга кажется необычным, однако знакомство с экспозициями Музея ядер-

ного оружия позволит глубже понять внутреннюю логику этого союза.

Музей по-прежнему доступен только для тех, кто живет или гостит в закрытом городе Сарове, поэтому выпуск альбома- 

каталога – это уникальная возможность ознакомить широкий круг читателей с экспозициями первого в России Музея ядер-

ного оружия. Настоящее издание стало возможным благодаря активному и плодотворному сотрудничеству с историко-куль-

турным центром Госкорпорации «Росатом».

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ

доктор технических наук 

В.Е. Костюков

Научный руководитель 

РФЯЦ-ВНИИЭФ

доктор физико- 

математических наук

В.П. Соловьёв

Почетный научный  

руководитель  

РФЯЦ-ВНИИЭФ,

академик РАН

Р.И. Илькаев



Искренняя благодарность за неоценимую помощь

в подготовке издания специалистам РФЯЦ-ВНИИЭФ:

главному специалисту отдела Научно-исследовательского 

испытательного комплекса (НИИК) В.Т. Ващенко,

главному научному сотруднику Института лазерно-физических 

исследований (ИЛФИ) Б.Е. Гриневичу,

старшему научному сотруднику Института теоретической  

и математической физики (ИТМФ) С.П. Егоршину,

старшему научному сотруднику Института лазерно-физических 

исследований (ИЛФИ) А.В. Пинегину,

советнику при дирекции – заместителю директора института 

по стратегическому планированию экспериментальных 

исследований на мощных лазерных установках Института 

лазерно-физических исследований (ИЛФИ) В.Г. Рогачеву,

ведущему инженеру-исследователю Института лазерно-

физических исследований (ИЛФИ) Г.А. Тачаеву,

архивисту отдела архивной документации Службы безопасности 

А.М. Федченко,

начальнику лаборатории Института физики взрыва (ИФВ)  

В.Н. Хворостину,

заместителю научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ  

по технологиям испытаний – начальнику Комплексного  

научно-исследовательского отдела (КНИО) А.К. Чернышеву 
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Создание ядерного центра в Сарове было обусловлено всем ходом истории ХХ века. Контекст 

эпохи становления отечественной атомной науки и отрасли сформировался благодаря бурному раз-

витию ядерной физики. Научное наследие прошлого века включает в себя великие и судьбоносные 

открытия: явление радиоактивности, цепные реакции, трансмутация элементов, распад урана. Ис-

следовательские традиции на тот момент не предполагали засекреченности, и результаты исследо-

ваний практически моментально становились достоянием международной научной общественности. 

Советские ученые и исследователи были активно вовлечены во все процессы мировой атомной на-

уки и внесли в ее развитие серьезный вклад. Атомная наука фундаментально повлияла на историчес-

кое развитие событий. Энергия ядра сулила державам мировое господство, военное и политичес-

кое. Германия, Великобритания, Франция и США сосредоточили исследования деления ядер урана 

в военных целях – в условиях тотальной секретности. Работа советских ученых-ядерщиков была пре-

рвана войной. Однако уже в 1943 году на правительственном уровне было решено в целях безопас-

ности страны продолжить работы в этом направлении. Исследования по урану были возобновлены 

в Ленинград ском физико-техническом институте, находившемся в эвакуации в Казани. В 1943 году 

была организована Лаборатория № 2 Академии наук СССР во главе с И.В. Курчатовым. Задачей ла-

боратории стало изучение возможности использования атомной энергии в военных целях. Истории 

было угодно, чтобы первое практическое применение высвобождающихся сил атомного ядра было 

произведено человечеством в виде сверхмощного оружия. 

В августе 1945 года американской ядерной бомбардировке подверглись японские города Хироси-

ма и Нагасаки. Число жертв и разрушений было зафиксировано ужасающей и трагической статисти-

кой. США продемонстрировали всему миру разрушительную силу ядерного оружия и прямо закрепили 

в своей военной доктрине вероятность нанесения превентивного ядерного удара. Окончание Второй 

мировой войны не исключало военного разрешения возникших противоречий между бывшими союз-

никами. Создание собственного ядерного арсенала стало для СССР жизненно необходимым. 

20 августа 1945 года был образован Специальный комитет по использованию атомной энергии 

под руководством Л.П. Берии. 30 августа того же года Совет народных комиссаров СССР принял 
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«Красный дом», в котором работали руководство и теоретики КБ-11.

Саров, начало 1950-х гг.
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постановление об организации Первого главного управления (ПГУ) при СНК СССР во главе с Б.Л. Ван-

никовым. В структуру управления из различных ведомств были переведены более десятка предпри-

ятий, НИИ и конструкторских бюро. В том числе расположенная в Москве Лаборатория № 2. 

С целью соблюдения секретности и проведения взрывных работ с большим количеством взрыв-

чатых веществ было решено перебазировать часть работ в удаленное от Москвы и в то же время 

оперативно доступное место. Этим требованиям удовлетворял небольшой поселок Саров (Сарова), 

расположенный в Темниковском районе Мордовской АССР на границе с Мордовским заповедником. 

Место для организации нового конструкторского бюро было выбрано, по всей видимости, наркомом 

боеприпасов Б.Л. Ванниковым и его заместителем П.Н. Горемыкиным. В Сарове тогда располагался 

механический завод № 550, который относился к этому ведомству, и первоначальная инфраструктура 

позволяла обеспечить необходимые условия для начала работ. 9 апреля 1946 года постановлением 

Совета министров при Лаборатории № 2 было создано КБ-11. Начальником КБ был назначен П.М. Зер-

нов, главным конструктором – Ю.Б. Харитон. Эта дата считается днем рождения РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

КБ-11 целиком и полностью занималось созданием первого отечественного атомного оружия. 

Создание ядерных зарядов – технологически сложный процесс, потребовавший вовлеченности спе-

циалистов самого разного профиля и самой высокой квалификации. В кратчайшие сроки было не-

обходимо организовать с нуля уникальные производства, получить неизвестные ранее материалы, 

развить новые отрасли науки. Строительство ядерного центра шло высокими темпами. Необходи-

мые здания и сооружения возводились без утвержденных проектов и смет, по фактическим затра-

там. На объект направлялись специалисты требуемого профиля из других НИИ и КБ, выпускники 

ведущих вузов страны. В 1948 году по штатному расписанию в КБ-11 работали 1137 человек, в том 

числе 3 академика, 6 докторов и 28 кандидатов наук. Саров становится центром притяжения новых 

идей, технологий и знаний.

Первые советские атомные заряды делались на основе данных внешней разведки. Конструк-

ции зарядов воспроизводили американские, уже испытанные образцы. Однако дальнейшее раз-

витие и совершенствование вооружения могло быть достигнуто только собственными силами.  
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Поселок Сарова. 1948 г.



Письмо Б.Л. Ванникова Л.П. Берии о размещении лаборатории Ю.Б. Харитона от 26 декабря 1945 г.
АП РФ. Ф. 93, д. 67/45, л. 20–21. Подлинник
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Постановление СМ СССР от 9 апреля 1946 г. № 805-327сс/оп (док. № 99) «Вопросы лаборатории № 2».
АП РФ. Ф. 93, коллекция постановлений и распоряжений СМ СССР за 1946 г. 
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Постановление СМ СССР № 1286-525сс «О плане развертывания работ КБ-11 при лаборатории № 2 АН СССР» от 21 июня 1946 г.
АП РФ. Ф. 93, коллекция постановлений и распоряжений СМ СССР за 1946 г. 

Приложение № 1 «Мероприятия по подготовке и организации работ КБ-11» к Постановлению СМ СССР № 1286-525сс 
«О плане развертывания КБ-11 при лаборатории № 2 АН СССР» от 21 июня 1946 г.
АП РФ. Ф. 93, коллекция постановлений и распоряжений СМ СССР за 1946 г.  
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Приложение № 4 «Нормы продуктов питания работников объекта № 550 на один день (в граммах)» 
к Постановлению СМ СССР № 1286-525сс «О плане развертывания КБ-11 при лаборатории № 2 АН СССР» от 21 июня 1946 г.
АП РФ. Ф. 93, коллекция постановлений и распоряжений СМ СССР за 1946 г. 

Приложение № 2 «Мероприятия по стройуправлению № 880 МВД СССР» к Постановлению СМ СССР № 1286-525сс 
«О плане развертывания КБ-11 при лаборатории № 2 АН СССР» от 21 июня 1946 г.
АП РФ. Ф. 93, коллекция постановлений и распоряжений СМ СССР за 1946 г. 
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Тактико-техническое задание на атомную бомбу от 1 июля 1946 г.
Центратомархив. Ф. 24, оп. 18, д. 5, л.107–108.
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Натурный макет РДС-1 перед взрывным опытом 

на испытательной площадке КБ-11. 1948 г.
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Отчет Ю.Б. Харитона о результатах работ, проводимых в КБ-11 в соответствии с Постановлением СМ СССР № 1989-773 сс/оп от 10 июня 1948 г.
Архив ВНИИЭФ



МУЗЕЙ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ / 29

И.В. Курчатов, Б.Л. Ванников, К.И. Щёлкин. 1959 г.

Ведущую роль здесь сыграла наука. 1 августа 1946 года в КБ-11 был создан научно-конструктор-

ский сектор во главе с В.А. Турбинером. А уже летом 1947 года в составе КБ-11 работало восемь 

исследовательских лабораторий: отработки фокусирующих систем (руководитель М.Я. Васильев); 

исследования детонации (А.Ф. Беляев); рентгенографических исследований взрывных процессов 

(В.А. Цукерман); уравнений состояния (Л.В. Альтшулер); натурных испытаний (К.И. Щёлкин); измере-

ния сжатия цент ральной части заряда (Е.К. Завойский); разработки нейтронного запала (А.Я. Апин); 

металлургии плутония и урана (Н.В. Агеев). В 1948 году был образован научно-исследовательский 

сектор (НИС)  во главе с К.И. Щёлкиным, в состав которого вошло уже десять лабораторий. В конце 

1949 года в КБ-11 работали 4507 человек, т.е. за год численность работников выросла в четыре раза. 

Постепенно в Саров были переведены не только опасные работы. В марте 1948 года в КБ-11 стал 

работать теоретический отдел во главе с Я.Б. Зельдовичем, располагавшийся до этого в Москве. 

В 1949 году на объекте был образован математический отдел под руководством Н.Н. Боголюбова.

Большое внимание уделялось производственной базе, в том числе для работ со спецматериала-

ми и взрывчатыми веществами. В марте 1949 года на объекте началось строительство завода «Аван-

гард» по серийному выпуску ядерных боеприпасов. Так с самого начала ядерный центр в Сарове 

становится многопрофильным научно-производственным предприятием, объединившим в себе все 

аспекты разработки и изготовления ядерного оружия.

29 августа 1949 года на полигоне в Казахстане был произведен взрыв первого атомного заряда  

РДС-1, ознаменовавший конец монополии США на обладание ядерным оружием. Параллельно 

с РДС-1 разрабатывался первый термоядерный заряд, получивший наименование РДС-6 (успешно ис-

пытан 12 августа 1953 года). Это была гораздо более сложная задача как в научно-теоретическом, так 

и в техническом плане. К работе были привлечены лучшие ученые и специалисты не только из Сарова, 

но также из Москвы, Ленинграда, Дубны, Харькова. Достаточно назвать имена будущих нобелевских 

лауреатов: Л.Д. Ландау, П.Л. Капица, Н.Н. Семёнов, И.Е. Тамм, И.М. Франк, Л.В. Канторович, В.Л. Гинз-

бург. Список академиков, докторов и кандидатов наук, участвовавших в этой работе, еще более вну-

шительный. 
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В 1952 году была сформирована структура института, в основе своей сохраняющаяся и сего -

дня. Были организованы два теоретических сектора: 1-й под руководством И.Е. Тамма и 2-й во гла-

ве с Я.Б. Зельдовичем, – а также газодинамический сектор № 3 (В.К. Боболев), физический № 4 

(В.А. Давиденко), конструкторские сектора № 5 (Д.А. Фишман) и № 6 (С.Г. Кочарянц). В КБ-11 к этому 

времени работали уже 7815 сотрудников.

Важным этапом в развитии ядерного оружия стала разработка двухступенчатой термоядерной 

бомбы на новом физическом принципе РДС-37 (испытана 22 ноября 1955 года). Конструкция этого 

заряда легла в основу большинства боеприпасов, находящихся на вооружении страны.

ВНИИЭФ того времени представлял собой уникальный научно-производственный коллектив, ра-

ботающий над уникальной научно-технической задачей. Лаборатории КБ-11 были снабжены всем 

необходимым оборудованием, укомплектованы нужными материалами. Финансовые вопросы ре-

шались стремительно, без всяких проволочек. В Сарове на постоянной или временной основе был 

собран цвет отечественной науки. Трудились с энтузиазмом. Работали по 12 часов в день, часто без 

выходных. И не важны были ни постоянный строгий надзор режимных органов и обстановка полной 

секретности, ни оторванность от дома многих москвичей и ленинградцев, ни отсутствие возможнос-

ти научных публикаций. Все участники событий тех лет с ностальгией вспоминают это счастливое 

время увлеченного научного поиска. Атмосфера, царившая в институте, была особенной и по-насто-

ящему творческой. Именно тогда были заложены основы современных научных школ. Руководство 

страны не оставляло разработчиков первых образцов ядерного оружия без поощрения. Многие со-

трудники получили высокие правительственные награды и премии. Но главным был результат!

Историки выделяют несколько этапов развития КБ-11 (с 1966 года – ВНИИЭФ) и всего ядерно-

оружейного комплекса (ЯОК). На первом этапе успешно были решены главные научно-технические 

проблемы, созданы основные структуры и подразделения, заложены основы дальнейшей работы 

института.

В 1960–1980-е годы настала пора планомерных разработок и испытаний конкретных образцов 

вооружения, соответствовавших меняющейся военно-политической обстановке. ВНИИЭФ показал 

Ю.А. Романов, Ю.Б. Харитон и И.Д. Софронов в машинном зале. 1984 г.
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себя эффективным предприятием, способным своевременно и результативно решать поставленные 

задачи. В эти годы обозначились отдельные важные направления, в частности лазерных исследо-

ваний, электрофизики, сложных испытательных комплексов, специализированных конструкторских 

подразделений.

Современный этап характерен прежде всего отсутствием полигонных ядерных испытаний. Это 

существенно влияет на весь производственный цикл, увеличивая роль теоретических расчетов и ла-

бораторных исследований. 

Первоочередные задачи ядерного центра в настоящее время связаны не только с обеспечением 

надежности и безопасности имеющегося ядерного арсенала, но и с созданием принципиально но-

вых видов вооружения на новых физических принципах. 

Отдельное направление деятельности РФЯЦ-ВНИИЭФ связано с разработкой суперкомпьютер-

ных и информационных технологий, позволяющих решать широкий спектр задач в военной и граж-

данской сферах.

Экспонаты Музея ядерного оружия в большей степени имеют отношение к первым двум истори-

ческим этапам. Современные разработки, за исключением конверсионных или относящихся к фун-

даментальной науке, еще не утратили грифа секретности и выставлены быть не могут. 

Широкий охват вопросов науки и инженерии во ВНИИЭФ определяется принципом, сформулиро-

ванным когда-то Ю.Б. Харитоном и носящим его имя: «Нам надо знать в десять раз больше, чем не-

обходимо сегодня для решения конкретной задачи». Этот приоритетный для РФЯЦ-ВНИИЭФ прин-

цип подтверждает многообразие экспонатов Музея ядерного оружия.

Совместный российско-американский эксперимент 

по сверхсильным магнитным полям. 1990-е гг.
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Административный корпус РФЯЦ-ВНИИЭФ  

(«Красный дом») считается одним из символов Сарова
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Музей-квартира Ю.Б. Харитона 

(ул. Зеленая, д. 1)

Коттедж, в котором с 1951 по 1969 г. 

жил А.Д. Сахаров с семьей

(ул. Академика А.Д. Сахарова, д. 8) 
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Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (ВНИИЭФ) од-

ним из первых в атомной отрасли создал собственный открытый музей истории отечественного 

атомного проекта. 

Тогда, в конце 1970-х, говорить о тематике работ института, а тем более демонстрировать ка-

кие-либо образцы, не нарушая режима секретности, было практически невозможно. Само название 

города – Арзамас-16 – отсутствовало на карте страны. Фотосъемка на объектах института была за-

прещена, доступ к информации о ведущих ученых и специалистах строго ограничен. 

Первым идейным подвижникам будущего музея – Н.А. Петрову (главному инженеру ВНИИЭФ, 

с 1979 года – руководителю Лаборатории исторических исследований) и В.И. Лукьянову (директору 

музея с 1983 по 2013 год) – в буквальном смысле слова приходилось начинать с нуля.

Руководство ВНИИЭФ поддержало идею создания корпоративного музея. Был подготовлен про-

ект экспозиции, предполагавший размещение символики, наград и знамени института, портрет-

ной галереи его работников, а также макетов основных установок и изделий. В 1978 году принято 

решение о строительстве пристройки к зданию общественных организаций специально для музея. 

Забивкой свай на месте будущего музея оно вскоре и завершилось. На долгие годы стройка была 

заморожена, однако работа по созданию музея продолжалась. К началу 1980-х годов в институте 

был накоплен определенный опыт по созданию документального фото- и кинофонда. С 1982 года 

при поддержке главного инженера В.А. Белугина (директора ВНИИЭФ с 1987 по 1996 год) в институ-

те была организована фотокиногруппа под руководством В.И. Лукьянова, в задачу которой входила 

съемка производственных процессов и основных событий в жизни института. 

Так, в 1991 году была сделана уникальная видеозапись первого интервью с научным руководи-

телем ВНИИЭФ Ю.Б. Харитоном о начале работ по созданию атомного оружия, организации КБ-11 

в поселке Сарова и первых испытаниях на Семипалатинском полигоне.

Тогда же были записаны многочасовые беседы с участниками первых испытаний ядерного ору-

жия, ветеранами ВНИИЭФ, на основе которых позднее было создано более двух десятков филь-

мов о выдающихся ученых и важнейших событиях в истории ВНИИЭФ и атомной отрасли страны. 

Одновременно формировался обширный архив фотодокументов и (совместно с Лабораторией  
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Хроникально-документальная видеосъемка рабочего дня Ю.Б. Харитона.1989 г.

Оператор В.И. Лукьянов
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исторических исследований) картотека отмеченных государственными наградами сотрудников инс-

титута. Эти фонды, на создание которых ушел не один год, впоследствии легли в основу современной 

экспозиции музея ВНИИЭФ.

28 февраля 1992 года Арзамас-16 посетил первый Президент России Б.Н. Ельцин. Впечатленный 

увиденным, президент ответил согласием на просьбу директора института В.А. Белугина рассекре-

тить часть снятых с вооружения образцов ядерного оружия для их открытого экспонирования. Первы-

ми экспонатами будущего музея стали первая атомная бомба РДС-1, первая серийная бомба РДС-4, 

первая водородная бомба РДС-6с, головная часть тактического ракетного комплекса «Луна», боевой 

блок разделяющейся головной части ракеты Р-36М, головная часть ракеты Р-7 и самая мощная в мире 

водородная бомба АН-602. Первоначально экспозицию музея разместили в подходящем по площади 

помещении Саровского политехникума.

13 ноября 1992 года состоялось торжественное открытие музея в присутствии руководителей ин-

ститута и отрасли, участников создания и испытания ядерного оружия, ветеранов ВНИИЭФ. Интерес  

к новому музею был необычайный: большинство сотрудников ВНИИЭФ воочию никогда не видели ма-

териализованный результат своего труда. Музей оказался в центре внимания ведущих телеканалов 

страны, представителей российской науки, культуры, искусства и политики. 

Первую запись в книге отзывов оставил министр атомной отрасли В.Н. Михайлов: «Создание ядер-

ного оружия в нашей стране и создание атомной промышленности – это одна из славных страниц 

истории нашего народа. И сегодня ядерное оружие еще долго будет оставаться гарантом свободного 

выбора пути народа к возрождению России. Я благодарен ветеранам нашей отрасли за их славный 

труд».

Спустя годы были рассекречены части богатейшего фото- и кинофонда Музея ядерного оружия, 

в том числе о работе подразделений РФЯЦ-ВНИИЭФ – газодинамического, лазерного, математичес-

кого и других отделений; в стенах небольшого зала политехникума экспозиции становилось тесно. 

Остро встал вопрос о новом помещении для музея. И тогда вспомнили о проекте 1978 года. 

С 1992 года весь комплекс строительных работ и подготовку новых разделов в экспозиции музея 

курировал лично директор института В.А. Белугин (с 1996 года – глава совета Музея ядерного оружия).
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На торжественном открытии Музея ядерного оружия. 1992 г.

Слева направо: Ю.А. Трутнев, Ю.Б. Харитон, В.А. Белугин, В.Н. Михайлов
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C 1995 года музей расположен в смежном со зданием cлужбы деловых связей РФЯЦ-ВНИИЭФ 

строении (Саров, ул. Музрукова, 10). 

В 1996 году музей впервые принял участие в подготовке и проведении выездной концептуальной 

выставки одного экспоната – полноразмерной копии корпуса первой атомной бомбы РДС-1, передан-

ной в дар Государственному политехническому музею и экспонировавшейся на его территории в соп-

ровождении новейших аудиовизуальных и интерактивных технологий так называемой дополненной 

реальности.

С этого времени Музей РФЯЦ-ВНИИЭФ становится постоянным участником всех крупных выста-

вочных проектов и мероприятий, посвященных юбилейным датам атомной отрасли. Так, в 2009 году 

к 60-летию создания и испытания первой советской атомной бомбы РДС-1 музей принял участие 

в одноименной выставке, организованной Государственным архивом России. 

13 ноября 2012 года в Сарове прошла научно-практическая конференция «Роль музеев в патри-

отическом воспитании», посвященная 20-летию Музея РФЯЦ-ВНИИЭФ, участниками которой ста-

ли представители отраслевых музеев закрытых городов Госкорпорации «Росатом», музеев Москвы 

и Нижнего Новгорода. 

В 2015 году Музей РФЯЦ-ВНИИЭФ предоставил ряд своих экспонатов, в том числе корпус сверх-

мощной водородной бомбы АН-602 (известной как «Кузькина мать»), для их открытой демонстрации 

в рамках организованной Госкорпорацией «Росатом» культурно-исторической выставки «Цепная ре-

акция успеха» в ЦВЗ «Манеж» (Москва).

В августе 2016 года Музей РФЯЦ-ВНИИЭФ провел реэкспозицию главного выставочного зала 

с ис пользованием комплекса современных мультимедийных технологий в соответствии с последни-

ми тенденциями в оформлении ведущих технических музеев страны.

Академик Ю.Б. Харитон рядом с корпусом первой советской 

атомной бомбы РДС-1. 1993 г.

Фото В.И. Лукьянова
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Историко-мемориальный музей ядерного оружия уникален. В его экспозиции представлены под-

линные образцы легендарных изделий: от первых советских атомной и водородной бомб до совре-

менных научно-технических разработок РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Постоянная экспозиция музея размещается в двух залах на площади 650 кв. м и включает следу-

ющие разделы: история города Сарова и Саровского монастыря; история объекта КБ-11; ядерное 

оружие СССР; полигонные испытания; испытательный комплекс; вычислительная техника; газоди-

намические исследования; фундаментальная физика и физические установки и др. В музее экс-

понируются макеты разработанных и собранных в институте уникальных испытательных установок 

и рабочего оборудования по ряду ведущих научных и технологических направлений деятельности 

РФЯЦ-ВНИИЭФ – всего фонды Музея ядерного оружия насчитывают более 200 экспонатов и свыше 

1500 документов.

В 2015 году десяти экспонатам решением XXIV экспертного совета Политехнического музея (Мос-

ква) и Ассоциации научно-технических музеев Российского комитета Международного совета музе-

ев (ICOM) присвоен статус памятника науки и техники.

Концепция Музея ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ предполагает формирование коллекций, 

архивов, постоянных экспозиций и временных выставок, посвященных роли и деятельности РФЯЦ-

ВНИИЭФ в историческом контексте эпохи становления отечественной атомной науки и техники.

Специфика организации музейного пространства заключается в максимальной персонификации 

истории РФЯЦ-ВНИИЭФ через его насыщение архивными документами, историческими кадрами 

фото- и видеохроник, цитатами и личными вещами непосредственных участников атомного проекта.

Ежегодно музей посещают более 15 тысяч человек. Основными посетителями музейных экспо-

зиций, выставок и мероприятий являются жители и гости Сарова, представители российской науки, 

культуры и образования, военнослужащие, участники международных симпозиумов и конференций, 

студенты и школьники.

Музей ядерного оружия стал излюбленным местом ежегодных встреч с ветеранами, разра-

ботчиками и испытателями ядерного оружия. Традиционно именно здесь проходят торжественные  
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Церемония вручения знамени МЧС. 2011 г.
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церемонии вручения наград сотрудникам ВНИИЭФ и отмечаются юбилеи подразделений с непре-

менной общей фотографией на фоне экспозиции.

С 1982 года работает фото- и видеостудия ВНИИЭФ, сотрудниками которой собран огромный 

документальный массив: фотографии, негативы, кино- и видеоматериалы по научно-технической, 

производственной и общественной деятельности РФЯЦ-ВНИИЭФ. На этой основе было создано 

более двух десятков историко-документальных фильмов о памятных событиях в истории ядерного 

центра и его знаменитых сотрудниках («Россия делает сама» — к 50-летию испытания РДС-1, фильм 

к юбилею создания и испытания РДС-37, «Испытатели» — к 40-летию создания отделения 14, «Горя-

чая осень 1961-го» — о создании и испытании в 1961 году сверхмощного водородного заряда и др.).

Работникам ВНИИЭФ посвящены фильмы «Б.Г. Музруков: страницы жизни», «Директор союзного  

завода № 1» (о Е.Г. Шелатоне), «Главный конструктор» (о С.Н. Воронине), «Точное решение» (о Н.А. Дмит-

риеве), «Академик на объекте» (о работе М.А. Лаврентьева в КБ-11), «Академик Сахаров. Засекречен-

ные годы» (об А.Д. Сахарове) и др.

Киноматериал о ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС (1987) был представлен в качестве 

отчета о дезактивационных работах на сессии МАГАТЭ.

В настоящее время сотрудники музея обеспечивают полное фото- и видеосопровождение меро-

приятий РФЯЦ-ВНИИЭФ; ведут работы по созданию событийных, документальных, учебно-методи-

ческих и технических фильмов по заказу подразделений РФЯЦ-ВНИИЭФ и Госкорпорации «Росатом».

Образовательные программы музея включают в себя обзорные и тематические экскурсии, в том 

числе выездные по историческим местам г. Сарова, открытые уроки и циклы лекций о выдающихся 

ученых и значимых событиях в истории РФЯЦ-ВНИИЭФ, интеллектуально-исторические квесты, кон-

курсы, литературно-музыкальные и творческие вечера и др.

Музей ведет обширную научно-исследовательскую и просветительскую деятельность, направ-

ленную на сохранение и популяризацию истории ядерного центра и атомной отрасли; активно участ-

вует в региональных, всероссийских и отраслевых выставочных проектах, научно-практических кон-

ференциях и семинарах. 

В главном выставочном зале Музея РФЯЦ-ВНИИЭФ
Экспозиция «Трудовая слава ВНИИЭФ»,

посвященная выдающимся работникам ядерного центра. 2014 г.
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Интеллектуальный турнир «Мудрая Сова». 2018 г.
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В главном выставочном зале Музея РФЯЦ-ВНИИЭФ
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Так, в 2016 году на базе Музея ядерного оружия состоялся научно-практический семинар «Со-

временный корпоративный музей: социально-образовательные программы и стратегии разви-

тия», организованный РФЯЦ-ВНИИЭФ совместно с Историко-культурным центром Госкорпорации 

«Росатом» и Международным советом музеев (ICOM) России для специалистов крупнейших феде-

ральных и корпоративных музейных организаций РФ. В 2017 году созданная сотрудниками Музея 

РФЯЦ-ВНИИЭФ выставка фоторабот академика Ю.Б. Харитона под названием «В объективе Ю.Б.» 

экспонировалась на десятках предприятий Госкорпорации «Росатом» и на площадках государствен-

ных учреждений, в том числе в Министерстве культуры РФ и в Государственной думе. В 2018 году 

в музее открылась историко-документальная выставка «Хранить вечно», посвященная 70-летию 

Цент рального архива атомной отрасли и 10-летию Госкорпорации «Росатом».

В корпоративных и отраслевых изданиях, местных, региональных и федеральных СМИ регулярно 

публикуются материалы по истории и персоналиям атомной отрасли, подготовленные сотрудниками 

музея на базе документального архива РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Имеется удачный опыт подготовки литературных изданий (авт. Н.Н. Богуненко), посвященных вы-

дающимся ученым, событиям и достижениям ядерного центра: «Все силы отдам Родине» (о Б.Г. Муз-

рукове), «Генерал атомного центра» (о Е.А. Негине), «Возвращение имени» (о К.И. Щелкине) и др.

Для удобства посетителей создана медиатека – единая информационная база данных, которая 

позволяет получить доступ к расширенному историко-техническому и информационному спектру 

данных об институте и атомной отрасли.

Филиалом Музея РФЯЦ-ВНИИЭФ является мемориальный Музей-квартира академика Ю.Б. Хари-

тона, открытый 27 февраля 1999 года к 95-летию со дня рождения ученого.

Основная задача Музея РФЯЦ-ВНИИЭФ – сохранить память об истории родного края, страны 

и о выдающейся роли советских ученых, имена которых составляют славу РФЯЦ-ВНИИЭФ и достоя-

ние всей отечественной науки. Экспозиция музея интересна как специалистам, так и самой широкой 

аудитории. Это место, где посетители могут прикоснуться к истории «объекта» и испытать чувство 

гордости за грандиозное дело, выполненное учеными, конструкторами, инженерами и рабочими 

ВНИИЭФ.

Авторский коллектив 
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В малом историческом зале Музея РФЯЦ-ВНИИЭФ
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МАКЕТ 
САРОВСКОГО МОНАСТЫРЯ 

Масштаб 1:250. 

Габариты (д×ш×в) – 2500×900×500 мм
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В исторической экспозиции Историко-мемориального музея РФЯЦ-

ВНИИЭФ представлен архитектурный макет Саровского монастыря (Свя-

то-Успенской Саровской пустыни) времен его расцвета в масштабе 1:250. 

Названия города Сарова и Саровского монастыря восходят к финно-угорс-

кому корню сар- («заболоченный») и происходят от имени реки Саров (совр. 

Саровка), место впадения которой в реку Сатис является историческим 

ядром города. Наиболее древние археологические свидетельства на этой 

территории оставили племена городецкой культуры, жившие на рубеже 

нашей эры. В XII – начале XIII века здесь находилось крупное мордов ское 

поселение площадью не менее 440 тыс. кв.м. В конце XVII века на месте Са-

ровского городища начал складываться мужской монастырь (1706), осно-

вателем которого был монах арзамасского Введенского монастыря Иоанн 

(1669–1737). К середине XVIII века Саровская пустынь становится одним 

из самых значимых духовных центров страны – «академией русского мона-

шества». Среди подвижников монастыря наиболее известен преподобный 

Серафим Саровский (1754–1833), причисленный к лику святых в 1903 году. 

На официальных торжествах в честь канонизации преподобного Серафи-

ма 19 июля 1903 года в Саровском монастыре присутствовала вся импера-

торская семья во главе с Николаем II. Общее число паломников, по разным 

данным, составило от 100 до 300 тысяч человек.

Архитектурный ансамбль Саровской пустыни сохранился не полностью. 

В 1950-х годах были снесены главные храмы монастыря – Успенский со-

бор (1777) и церковь Живоносного Источника (1758). Частично сохранен 

уникальный комплекс пещер (конец XVII – начало XVIII века) под монастыр-

ским холмом. После закрытия монастыря (1927) монастырские помеще-

ния заняла трудовая коммуна № 4 НКТ (Народного комиссариата труда) 

им. В.В. Шмидта. С 1931 по 1934 год на месте коммуны существовал Са-

ровский особый карантинный лагерь ОГПУ для иностранных перебежчи-

ков (Сарлаг), затем – исправительно-трудовая колония для подростков 

и взрослых системы ОГПУ (НКВД). Постановлением Совнаркома СССР 

от 12 октября 1938 года Саровская исправительно-трудовая колония была 

ликвидирована в пользу Саровского механического завода, в годы войны 

перепрофилированного под оборонные нужды.

Саров. Монастырская площадь.1904 г.
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Перенесение мощей преп. Серафима Саровского при участии императора Николая II и великих князей. Саров,1903 г. Вид на Царский дворец. 1903 г.
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1 августа 2016 г. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заложил камень 

в основание Успенского собора Саровской пустыни

Храм Иоанна Предтечи

Храм Преподобного Серафима Саровского
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Город Саров (закрытое административно-территориальное образова-

ние) расположен на юге Нижегородской области. Численность населе-

ния в 2014 году составила 94 тысячи жителей. Статус города приобрел 

в 1954 году. В 1995 году город официально вернул свое историчес-

кое название – Саров.

9 апреля 1946 года постановлением Совета Минист-

ров СССР в поселке Саров Мордовской АССР на базе 

машиностроительного завода № 550 было создано 

специализированное научно-исследовательское – 

конструкторское бюро КБ-11. Основной задачей 

объекта поставлена разработка конструкции 

и изготовление опытных образцов ядерно-

го оружия. До 1946 года поселок Саров 

представлял собой небольшое посе-

ление с монастырским комплексом 

и окружавшими его с запада, севера 

и востока многочисленными домами  

частного сектора. С переносом в Саров ра-

бот по созданию ядерного оружия возникла 

по требность не только в строитель-

стве производственных и испы-

тательных площадок, 

но и в увеличении 

жи лого фонда. 

МАКЕТ ГОРОДА

Габариты макета (д×ш×в) – 3580×3280×800 мм
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В 1946 году под промышленное строительство было отведено 100 кв. км 

территории Мордовского государственного заповедника. Тогда же была 

разработана схема жилой застройки с расчетной численностью населения 

6500 человек. В 1955 году был принят первый генеральный план развития 

города, рассчитанный на рост числа жителей до 42 000 человек. Новые 

микрорайоны конца 1940-х – начала 1950-х годов получали наименование 

поселков – Финский, Боровой, Рабочий, Дикий (район индивидуальной за-

стройки), ИТР («Итээровский»). Жилые кварталы рабочих окраин застра-

ивались в основном одноэтажными сборно-щитовыми домами, произве-

денными в Финляндии и Германии и полученными СССР по репарациям. 

Поселок Инженерно-технических работников (ИТР, 1947–1950) также со-

стоит из деревянных, но уже двухэтажных многоквартирных домов. Пер-

вым районом сплошной каменной застройки стал поселок Боровой – зона 

двухэтажной застройки 1950–1952 годов.

В 1960–1970-е годы появились новые микрорайоны: улиц Тольятти 

(совр. ул. Ака демика Харитона), Силкина, Бессарабенко, проспекта Музруко-

ва (на месте бывшего Старофинского поселка). Современная застройка ве-

дется в двух основных направлениях: на север (ул. Московская и районы но-

вого индивидуального строительства) и северо-запад (ул. Зернова, Садовая).

Общая площадь города составляет 235 кв. км, из которых 9 % занимает 

жилая зона, 27 % – рекреационная, 3 % занято сооружениями коммуналь-

ного хозяйства и складами, 61 % относится к промышленной зоне.

 66 /МАКЕТ ГОРОДА

Саров с высоты птичьего полета. Нач. 1990-х гг.
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09. КОРПУС СВЕРХМОЩНОЙ 
ТЕРМОЯДЕРНОЙ БОМБЫ АН-602 
(«КУЗЬКИНА МАТЬ»)
испытана 30 октября 1961 
на полигоне Новая Земля ЯДЕРНОЕ

ОРУЖИЕ
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В разработке первой отечественной бомбы большую роль сыграла внеш

няя разведка. 

Ядерный заряд РДС1, разработанный по физической схеме амери

канской бомбы «Толстяк» (Fat Man), представлял собой многослойную 

конструкцию, в которой переход через критическое состояние достигался 

за счет симметричного обжатия плутониевого ядра обычным взрывчатым 

веществом (имплозивный вариант).

Расшифровка аббревиатуры РДС (реактивный двигатель специаль

ный) определялась легендированием разработок атомной бомбы и после 

испытания атомного заряда получила множество вариантов толкования: 

«Россия дарит Сталину», «Россия делает сама» и др.

Габаритные размеры баллистического корпуса бомбы были жестко  

ограничены вместимостью бомболюка и грузоподъемностью самоле та

носителя Ту4: наружный диаметр атомной бомбы не должен был превы

шать 1,5 м, длина – не более 3,3 м и вес – не более 5 т.

В апреле 1946 года ГСКБ47 получило задание на разработку корпуса 

бомбы. Осенью 1947 года после серии летных испытаний стало ясно, что 

ни один из предложенных вариантов корпуса не соответствует установ

ленным требованиям. 

К апрелю 1947 года КБ11 разработало собственный вариант конс

трукции корпуса – два опытных образца были отправлены на испытание 

в ЦАГИ. В общей сложности было проведено около 100 серий аэродина

мических испытаний. За основу в исследованиях по отработке баллисти

ки корпуса бомбы был принят вариант КБ11 (22 корпуса крупнокалибер

ных авиабомб конструкции ГСКБ47 в конце 1948 года были уничтожены).

Испытания начались с большой серии сбросов макетных бомб на 

71м полигоне ВВС; отрабатывались конструкции парашюта, оперения, 

радиовысотомеров и др. 

За короткий срок в КБ11 были разработаны новые принципы работы 

автоматики и созданы совершенно новые приборы, обеспечивающие ра

ботоспособность атомной бомбы при боевом применении и высокую сте

пень безопасности при хранении.

Чтобы изделие гарантированно сработало на заданной высоте, было 

принято решение задействовать два независимых канала управления 

подрывом на разных физических принципах – с помощью баро и радио

датчиков. Однако изготовленный ЦКБ326 радиодатчик оказался непри

годным и не был принят к испытаниям; поэтому в серийной конструкции 

01. КОРПУС ПЕРВОЙ СОВЕТСКОЙ 
АТОМНОЙ БОМБЫ РДС-1
Заряд испытан 29 августа 1949 года

Длина корпуса – 3,5 м; 

диаметр корпуса (max) – 1,5 м;

общая масса изделия (заряд, корпус) – 4,6 т;

мощность взрыва – 22 кт т.э.

Атомная бомба США типа «Толстяк» (Fat Man) 

с использованием принципа имплозии на основе 

плутония-239 (мощностью 21 кт т.э.),

сброшена 9 августа 1945 г. на г. Нагасаки (Япония)
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бомбы радиопрозрачные обтекатели из оргстекла на передней сфере от

сутствовали. 

В 1948 году от ОКБ156 был принят первый самолет, доработанный для 

подвески атомной бомбы РДС1. Самолетыносители этой серии с индек

сом Ту4А (атомный) имели на борту автоматическую систему взведения 

заряда и специальный бомбодержатель. Единственной защитой экипажа 

от малоизученных тогда поражающих факторов ядерного взрыва стали 

светозащитные экраны и специальные очки.

Первый советский атомный заряд РДС1 был успешно испытан 29 ав

густа 1949 года на Семипалатинском полигоне в Казахской ССР подрывом 

на испытательной башне (30 м); мощность взрыва составила 22 кт. После 

автономной летной отработки бомбы первым серийным заводом № 551 

(ЭМЗ «Авангард», КБ11) была выпущена малая серия атомных авиабомб 

РДС1 (изделий 501). 

Из доклада Л.П. Берии И.В. Сталину о ходе выполнения заданий прави

тельства по развитию атомной промышленности (от 26 марта 1951 года):

«...докладываю Вам о ходе выполнения заданий Правительства по 

развитию атомной промышленности <…> В 1949 году было изготовлено 

2 бомбы (кроме одной израсходованной для испытания), в 1950 году из

готовлено 9 бомб вместо 7 по плану.

В связи с улучшением технологических процессов производства плу

тония в 1951 году будет изготовлено 25 бомб вместо 18 предусмотренных 

по плану. В 1951 году за два месяца (январь, февраль) сделано 4 бомбы. 

Таким образом, на 1 марта 1951 года всего имеется 15, а к концу 1951 года 

будет 34 бомбы».

К концу 1951 года в КБ11 было изготовлено 29 атомных бомб РДС1. 

Хранение готовых изделий производилось также на территории КБ11 

в специальном подземном железобетонном складехранилище под охра

ной войск МГБ.

Самолет Ту-4 (Б4) для транспортировки авиабомбы РДС-1, 

разработан бюро А.Н. Туполева

72 / 01. КОРПУС ПЕРВОЙ СОВЕТСКОЙ АТОМНОЙ БОМБЫ РДС1

Фронтальный вид корпуса РДС-1

Подписание акта о проведении летных испытаний РДС-1.

На снимке: С.М. Куликов, Ф.С. Федотов, 

Г.О. Комаров, В.А. Чернорез. 

71-й полигон, Багерово, 1948 г.

Стабилизаторы корпуса РДС-1



Тактико-техническое задание на атомную бомбу от 1 июля 1946 г.
Архив Росатома. Ф. 24, оп. 18, д. 5, л.107–108
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Протокол № 80 заседания Специального комитета при Совете Министров СССР от 16 июля 1949 г.
«I. О подготовке к исследованиям на полигоне № 2.
II. О разработке мероприятий по обеспечению надлежащей секретности проведения испытаний РДС-1». 
АП РФ. Ф. 93, д. 2/49, л.106–108
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Докладная записка А.П. Завенягина на имя Л.П. Берии 
о взятии подписок о неразглашении сведений об испытании 
атомной бомбы. 4 сентября 1949 г. Автограф. 
ГА РФ. Ф. 10280, оп. 2с., д. 739, л. 70, 71
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Взрыв РДС-1. 29 августа 1949 г. Отзывы мировой и американской печати на взрыв советской атомной бомбы.

U.S. News & World Report «What To Do About A-Bomb Now That Russia Has It»

ЧТО ДЕЛАТЬ С АТОМНОЙ БОМБОЙ ТЕПЕРЬ, 
КОГДА ОНА ЕСТЬ И У РОССИИ 

США все еще лидируют в гонке атомных 
вооружений. Россия в лучшем случае сейчас 
находится там, где они были четыре года на-
зад. США сохраняют свои позиции по числу 
атомных бомб, секретов их производства  
и опыту. И американские самолеты как но-
сители атомного оружия лучше. Опасной 
зоной для Америки в случае ядерной войны 
станет крупный промышленный регион се-
вера от Нью-Йорка до Чикаго.

Ядерный арсенал США состоит минимум из двух-
сот бомб. Россия его не имеет вовсе. Русские до-
бились успеха в проведении ядерного взрыва. Это 
свидетельствует о конце атомной монополии США. 
Но для создания ядерного арсенала, годного для 
военного применения, России потребуется не ме-
нее двух лет.

США ушли далеко вперед в деле создания атом-
ного оружия. Американская промышленность со-
здала средства доставки. Американские летчики 
провели успешные испытания прицельным бом-
бометанием. Между тем, нет доказательств того, 

что Россия в состоянии осуществить воздушную 
детонацию. Российские летчики не имеют опыта 
транспортировки атомных бомб.

США имеют отрыв по меньшей мере в четыре 
года. Первая американская атомная бомба была 
испытана наземным взрывом в Аламогордо (штат 
Нью-Мехико) 16 июля 1945 года. Первый россий-
ский атомный взрыв произведен летом 1949 года, 
спустя более чем четыре года. США потребовалось 
около трех лет, чтобы наладить серийный выпуск 
атомных бомб.

Наличие средств доставки атомных бомб также 
свидетельствует о превосходстве США. У русских 
есть только аналог Б-29, способный доставить 
бомбы на расстояние 1800 миль и вернуться. 
Этого недостаточно, чтобы совершить перелет от 
российских баз до стратегических целей на тер-
ритории США и обратно, если только это не будет 
рейс в один конец. США располагают самолетами 
Б-36 с дальностью до 4500 миль плюс сетью баз 
в Европе, близ ключевых точек России.

Именно с этим средством доставки связана сте-
пень уязвимости городов России, Европы и США. 
США могут подвергнуть атомной бомбардировке 

любой город России. Советские бомбардировщи-
ки способны нанести удар в любой точке Западной 
Европы, но они не смогут достичь стратегических 
целей на территории США и вернуться, пока не бу-
дут созданы самолеты новых конструкций.

Расположение баз, с которых может быть про-
ведена ядерная атака, в значительной степени 
определяет, где именно каждая из сторон может 
использовать бомбу в случае начала войны.

Крупные авиабазы США расположены в Велико-
британии, близ Франкфурта в Германии, в Дахране 
в Саудовской Аравии и на Окинаве – все они раз-
мещаются вокруг стратегических целей в России. 
Советские бомбардировщики не имеют баз за пре-
делами страны и Восточной Европы, от густонасе-
ленных промышленных центров США их отделяет 
порядка 4000 миль.

   
Таким образом, самолеты-камикадзе остаются 

единственным вероятным средством доставки 
советских атомных бомб до территории США. 
Идея заключается в том, что советские Б-29 бу-
дут вылетать односторонними рейсами с задачей 
максимально близко подобраться к целям на 
территории США, после сброса бомб они уже не 
вернутся.
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Самолет ЯК-4

Танк Т-34

Железобетонный бункер

Фотофиксация результатов испытания РДС-1.

Приложение к докладу Л.П. Берии и И.В. Курчатова И.В. Сталину 

о предварительных данных, полученных при испытании атомной бомбы.

Отчет (экз. № 1) Л.П. Берия вручил И.В. Сталину 31 августа 1949 г.

«Explosion! Russia Has the Bomb»
ГА РФ. Ф.Р.-4459, оп. 35, д. 573, 580



82 / 01. КОРПУС ПЕРВОЙ СОВЕТСКОЙ АТОМНОЙ БОМБЫ РДС1

Записка Н.Л. Духова о результатах наблюдения атомного взрыва 3 сентября 1949 г.
Архив ВНИИЭФ. Ф.1, оп. 20с, ед. хр. 3ов, л. 133. Автограф

Записка Я.Б. Зельдовича о результатах наблюдения атомного взрыва З сентября 1949 г.
Архив ВНИИЭФ. Ф. 1, оп. 20с, ед. хр. 3ов, л. 131. Автограф
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Записка Д.А. Франк-Каменецкого о результатах наблюдения атомного взрыва З сентября 1949 г.
Архив ВНИИЭФ. Ф. 1, оп. 20с, ед. хр. 3ов, л. 136. Автограф 

Записка заместителя главного конструктора КБ-11 В.И. Алфёрова о результатах наблюдения атомного взрыва З сентября 1949 г.
Архив ВНИИЭФ. Ф.1, оп. 20с, ед. хр. 3ов, л. 141. Автограф
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02. ПУЛЬТ ПОДРЫВА 
ПЕРВОГО СОВЕТСКОГО 
АТОМНОГО ЗАРЯДА, 1948 год
Использовался до конца 1950-х годов

Электромеханический пульт для подрыва ядерных испытательных уст

ройств был разработан в КБ11 к концу 1948 года (C.C. Чугунов, В.И. Жу

чихин, С.Н. Матвеев, А.А. Измайлов и др.). Автомат управления подрывом 

заряда в нужный момент должен был выдать по кабелю напряжение на ис

полнительное реле системы инициирования атомного заряда.

Для обеспечения максимальной надежности система управления была 

двухканальной, с перекрещиванием электрических цепей в каждом узле; 

каждый сигнал управления имел ступени предохранения.

Работоспособность системы проверялась путем ее многократного 

включения как по двум каналам, так и с имитацией выхода из строя одно

го из каналов в пульте управления, кабельной линии, блоке реле, систе

ме электрического питания. При этом заместитель главного конструктора 

К.И. Щёлкин требовал за время испытаний провести не менее миллиона 

циклов включений.

Многократные испытания в условиях, приближенных к натурным, под

твердили абсолютную надежность разработанной в КБ11 системы управ

ления подрывом заряда.

Пульт управления подрывом подключался к аккумуляторному блоку 

питания, кабельной линии управления, записывающей контрольной аппа

ратуре и к автомату поля для синхронного включения аппаратуры изме

рительного комплекса. Пуск автомата осуществлялся вручную по сигналу 

хронометра.

29 августа 1949 года в пультовой находились К.И. Щёлкин, С.Л. Давы

дов, С.С. Чугунов, И.И. Денисов и С.Н. Матвеев. За 20 секунд до взры

ва оператор включил рубильник, соединяющий систему подрыва заряда 

с системой автоматического управления полем.

Ровно в 7:00 одновременно с третьим коротким сигналом программно

го аппарата пульт управления произвел подрыв первого отечественного 

атомного заряда РДС1.

Размеры (д×ш×в) – 1550×650×1400 мм; 

вес –150 кг
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Внешний вид программного автомата 

(Г.Л. Шнирман, С.Л. Давыдов и др.; ИХФ), 

использовавшегося для синхронного запуска 

регистрирующей, измерительной 

и кинофотоаппаратуры

Главный рубильник пульта подрыва

С.Л. Давыдов у пульта программного 

автомата перед взрывом РДС-1.

Кадр из д/ф «Испытание на полигоне № 2». 

1949 г.
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В 1950–1953 годах, после начала корейской войны, перед КБ11 была 

поставлена задача разработать малогабаритный ядерный заряд для так

тического применения.

За основу физической схемы был взят опыт разработки серийных за

рядов РДС2 и РДС3. Проведенные физикамитеоретиками расчеты 

и опыты подтверждали возможность создания малогабаритного заряда 

для тактической ядерной бомбы; конструкторы начали разработку корпу

са и системы автоматики.

В качестве малогабаритного прототипа использовался корпус авиацион

ной фугасной бомбы ФАБ3000. Именно в конструкторской документации на 

ядерный заряд впервые появляется его обозначение с индексом «Т» – «такти

ческая», отсюда другое известное наименование бомбы РДС4 – «Татьяна».

23 августа 1953 года бомба РДС4 была испытана сбросом с самолета 

Ил28 и подрывом на заданной высоте (600 м) над Семипалатинским по

лигоном. Это был несомненный успех и еще одно подтверждение расту

щего опыта специалистов КБ11.

Серийное производство авиабомбы РДС4 «Татьяна» начато на заво

де № 551 (ЭМЗ «Авангард», КБ11) в 1954 году. Это была первая бомба,  

03. КОРПУС ПЕРВОЙ ТАКТИЧЕСКОЙ 
СЕРИЙНОЙ АТОМНОЙ БОМБЫ РДС-4 
(«ТАТЬЯНА») 
На вооружении с 1954 до 1965 года

Снаряжение РДС-4

Реактивный бомбардировщик Ил-28
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которая стала поступать в войсковые части Министерства обо

роны. Позднее заряд РДС4 использовался в качестве боевого 

оснащения баллистических ракет средней дальности Р5М 

и фронтовых крылатых ракет (ФКР1) с подвижным стартом.

Головная часть РДС-4 Взрыв РДС-4. 

23 августа 1953 г.
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Донесение В.А. Малышева, А.М. Василевского, А.П. Завенягина и др. Г.М. Маленкову 
о результатах испытания атомной бомбы РДС-4 от 24 августа 1953 г.
АП РФ. Ф. 3, оп. 47, д. 50, л. 148–149. 
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04. КОРПУС ПЕРВОЙ СОВЕТСКОЙ 
АТОМНОЙ БОМБЫ С ТЕРМОЯДЕРНЫМ 
УСИЛЕНИЕМ РДС-6С
Заряд испытан 12 августа 1953 года

В 1948 году молодой физиктеоретик А.Д. Сахаров из группы акаде

мика АН СССР И.Е. Тамма, которая занималась теоретической разработ

кой термоядерных реакций, предложил схему термоядерного заряда, со

стоящего из слоев урана и жидкого дейтерия, – это была первая идея по 

терминологии А.Д. Сахарова (конструктивно трудновыполнимая). Вторая 

идея принадлежит В.Л. Гинзбургу, который предложил жидкое горючее – 

дейтерий – заменить на твердое, на основе лития. Эти две идеи позволи

ли ускорить процесс создания термоядерного заряда, получившего обо

значение РДС6с («Слойка»).

Конструкция заряда была разработана на мощность в 1 Мт, проверку 

найденных решений проводили на модели с уменьшенной мощностью.

По внешним габаритным размерам первый термоядерный заряд со

ответствовал атомному заряду РДС1, но разработанный специально для 

использования в новом реактивном бомбардировщике Ту16 корпус бом

бы отличался качественно лучшими аэродинамическими обводами. Бом

ба получила обозначение «изделие 5016».

Испытательная башня 

на Семипалатинском полигоне, 

на которой 12 августа 1953 г. 

был осуществлен подрыв РДС-6с

Длина корпуса – 5800 мм;

диаметр корпуса (max) – 1500 мм;

общая масса изделия (заряд, корпус) – 7 т;

мощность – 400 кт т.э.
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Указания Л.П. Берии А.П. Завенягину, И.В. Курчатову, Е.П. Славскому и Н.И. Павлову о работах по РДС-6с от 2 декабря 1952 г.
АП РФ. Ф. 93, д. 85/53, л. 202. 

Доклад о водородной бомбе от 25 марта 1951 г.
АП РФ. Ф. 93, д. 23/51, л. 364. 
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12 августа 1953 года заряд РДС6с был успешно испытан на Семипала

тинском полигоне подрывом на испытательной башне; энерговыделение 

взрыва составило 400 кт. 

РДС6с стал первым образцом термоядерного оружия, совместимого 

со средствами доставки, и таким образом в создании транспортабельных 

термоядерных бомб Советский Союз опередил США.

Первое термоядерное устройство США (весом 74 т) было испытано 

31 октября (1 ноября) 1952 года в эксперименте Mike, энерговыделение 

взрыва составило 10,4 Мт. В 1954 году была создана и поставлена на во

оружение термоядерная бомба на жидком дейтерии общим весом около 

20 т, ее единственным носителем был самолет В36. Первый сброс пол

ноценной термоядерной бомбы США был произведен только в 1956 году.

Бомба 5016 изготавливалась малой серией на первом серийном заво

де № 551 «Авангард» (КБ11).

Взрыв РДС-6с. 12 августа 1953 г.

Дальний бомбардировщик Ту-16
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Термоядерная бомба РДС-27 
Термоядерный заряд РДС6с имел ряд недостатков, которые сильно влияли на эксплуатационные характери

стики бомбы, главный из них – его радиоактивность. 

6 ноября 1955 года в корпусе авиабомбы РДС6с был успешно испытан заряд РДС27 (совместной разработки 

КБ11 и НИИ1011), который представлял собой серийный вариант термоядерного заряда на основе физической 

схемы РДС6с с использованием исключительно дейтерида лития (без трития).

Энерговыделение взрыва составило 250 кт, это в 1,6 раза меньше энерговыделения РДС6с, но выше мощ

ности традиционных атомных зарядов. По своим конструкционным особенностям это было полноценное оружие, 

готовое к эксплуатации в войсковых частях.

Экспериментальная термоядерная бомба РДС-37
Мощность отечественной термоядерной бомбы оставалась все еще недостаточной: энерговыделение самой 

мощной американской атомной бомбы King составляло 500 кт; мощность первого американского термоядерного 

устройства Mike – 10,4 Мт. 

Разработка нового термоядерного заряда в КБ11 осуществлялась в течение 1954–1955 годов. Согласно про

веденным расчетнотеоретическим исследованиям, создание заряда большой мощности на базе уже существую

щего заряда РДС6с не представлялось возможным. Требовалось найти новую физическую схему термоядерного 

заряда, которая позволила бы получить определенную мощность взрыва в заданных весогабаритных параметрах. 

Работа потребовала напряжения всех научноконструкторских сил КБ11. В результате была создана новая 

двухступенчатая конструкция термоядерного заряда, основанная на принципе атомного обжатия (радиационной 

имплозии). Этот принцип лег в основу всех последующих термоядерных зарядов.

Главная идея, которую А.Д. Сахаров назвал третьей, заключалась в том, чтобы разнести главный термоядерный 

узел от первичного атомного и заставить энергию первичного атомного взрыва задействовать основной термо

ядерный узел. Это был мощный прорыв в создании термоядерных зарядов – двухстадийная схема позволяла со

здавать ядерные заряды любой мощности.

22 ноября 1955 года на Семипалатинском полигоне был успешно испытан двухступенчатый термоядерный за

ряд РДС37 мегатонного класса с искусственно сниженным до 1,6 Мт энерговыделением (в полномасштабном 

варианте – свыше 3 Мт). 

РДС37 размещался в корпусе авиабомбы, разработанном для заряда РДС6с. 

Фотофиксация результатов испытания РДС-6с.

Приложение к докладу Л.П. Берии и И.В. Курчатова И.В. Сталину 

о предварительных данных, полученных при испытании 

атомной бомбы

Жилой дом

Танк Т-34

Железнодорожный мост
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Сообщение В.А. Малышева, Б.Л. Ванникова, А.М. Василевского и др. Г.М. Маленкову об испытании изделия РДС-6с от 12 августа 1953 г.
АП РФ. Ф. 3, оп. 47, д. 50, л. 100–102. 
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Записка М.В. Келдыша «Наблюдения за взрывом в 1-м испытании 1953 г.» от 16 августа 1953 г.
Архив ВНИИЭФ. Ф. 1, оп. 2с, ед. хр. 30, л. 23 (с об.). Автограф 
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Проработка различных вариантов конструкции артиллерийского сна

ряда с атомным зарядом в СССР началась в 1953 году, после того как 

в США на вооружение была поставлена атомная артиллерийская пушка 

М65 (1950). 

КБ11 не имело опыта создания ядерных зарядов малого диаметра: 

первая попытка разработать стойкий к перегрузкам имплозивный атом

ный заряд диаметром 400 мм успехом не увенчалась. Расчеты показали, 

что под действием возникающих при выстреле перегрузок (до 4500 g) 

конструкция заряда разрушалась. Для решения этой задачи в КБ11 было 

организовано специальное подразделение под руководством академи

ка М.А. Лаврентьева; начальником теоретического отдела был назначен  

чл.корр. АН СССР Н.Н. Боголюбов, математического отдела – чл.корр. 

АН СССР Л.Н. Галин, газодинамического – др физ.мат. наук Л.В. Альт шулер, 

05. МАКЕТ ПЕРВОГО 
СОВЕТСКОГО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО 
СНАРЯДА С АТОМНЫМ ЗАРЯДОМ

Самоходная минометная установка (420 мм)  

в Музее артиллерии, инженерных войск и войск связи,  

Санкт-Петербург

Самоходная артиллерийская установка СМ-54 (406,4 мм) 

«Конденсатор» на военном параде в Москве. 1957 г. 

экспериментальный отдел возглавил В.М. Некруткин, конструкторской 

работой руководил опытный разработчик атомных зарядов А.И. Абрамов. 

В 1955 году предложена конструкция заряда на новом для КБ11 принци

пе: ударостойкие элементы атомного заряда размещались внутри тяже

лого стального корпуса. Первый советский атомный заряд для артилле

рийского снаряда был успешно испытан в 1956 году. К 1959 году снаряд 

прошел полный цикл газодинамических испытаний и был готов к пере

даче в серийное производство, но в это время на вооружение поступили 

подвижные тактические ракетные комплексы, которые выполняли боевую 

задачу гораздо эффективнее, – тема атомной артиллерии оказалась за

крыта. В дальнейшем разработка ядерных зарядов для артиллерийских 

систем стала отдельным направлением ядерных оружейных работ и была 

сосредоточена во ВНИИТФ (Снежинск).
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Письмо А.С. Александрова, Ю.Б. Харитона, К.И. Щёлкина и А.А. Ильюшина Н.И. Павлову о переводе  
М.А. Лаврентьева в КБ-11 от 13 января 1953 г.
Архив ВНИИЭФ. Ф. 1, оп. 2с, ед. хр. 60ов, л. 22–23. 

Письмо А.П. Завенягина и Н.И. Павлова Л.П. Берии с представлением проекта распоряжения СМ СССР 
о назначении М.А. Лаврентьева заместителем научного руководителя КБ-11 от 18 апреля 1953 г.
АП РФ. Ф. 93, коллекция постановлений и распоряжений СМ СССР за 1953 г. 
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Постановлением Совета Министров СССР от 10 апреля 1954 года была 

сформулирована задача провести модернизацию ракеты Р5 с установ

кой ядерного заряда в отделяемую головную часть. Разработка ракеты по

ручалась ОКБ1 под руководством главного конструктора С.П. Королева. 

Это была первая баллистическая ракета с отделяемой головной частью. 

К этому времени в КБ11 был испытан малогабаритный атомный заряд 

РДС4, который хорошо компоновался в ГЧ. Систему автоматики боевой 

части пришлось создавать заново, так как автоматику от ранее разрабо

танных авиационных бомб применить было невозможно изза сущест

венных отличий нагрузок при движении головной части по сравнению со 

свободным падением бомбы. После проведения наземных испытаний бо

евой части начались летноконструкторские испытания ракеты. Первый 

пуск был совершен 20 января 1955 года, головная часть с макетом заряда 

успешно поразила условную цель. Из 14 пусков 13 были удачными. Ракета 

летала надежно. 

2 февраля 1956 года с полигона Капустин Яр в сторону песков При

аральских Каракумов (1200 км) впервые был произведен пуск ракеты 

06. КОРПУС ПЕРВОЙ 
ЯДЕРНОЙ БОЕВОЙ ЧАСТИ 
ДЛЯ БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ РАКЕТЫ Р-5М
СРЕДНЕГО РАДИУСА ДЕЙСТВИЯ
На вооружении с 1956 до 1960 года

Р5М с головной частью, снаряженной ядерным зарядом малой мощности 

(операция «Байкал»). Полет и подрыв заряда прошли в штатном режиме. 

21 июня 1956 года ракетный комплекс Р5М передан на вооружение. Ра

кета Р5М находилась на вооружении по 1968 год.

Ракета Р-5 на стартовой позиции

Ракета Р-5М на военном параде в Москве. 1960 г.

Постановление СМ СССР № 142-84сс «О плане производства атомных и термоядерных бомб,  
а также атомных зарядов к ракетам Р-5М на 1955 год» от 22 января 1955 г.
АП РФ. Ф. 93, коллекция постановлений и распоряжений СМ СССР за 1955 г. 
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07. КОРПУС ТОРПЕДЫ Т-5 
С ЯДЕРНЫМ ЗАРЯДОМ (РДС-9)
На вооружении с 1958 до 1960 года

К 1953 году на вооружение встали бесследные торпеды с тепловой си

ловой установкой, работающей на керосине и кислороде. По инициативе 

ВМФ эти торпеды для большей эффективности предполагалось оснас

тить ядерным зарядом.

Трудность перехода от авиационного атомного оружия к морскому за

ключалась в несопоставимо меньшем диаметре боевых зарядных отделе

ний (БЗО) торпед. 

Результаты испытаний 19 октября 1954 года оказались обескуражива

ющими: ядерного взрыва не произошло – это был первый отказ в истории 

советских ядерных испытаний. Но именно этот отказ способствовал кон

центрации усилий всего коллектива КБ11 на создании нового атомного 

заряда. 21 сентября 1955 года на Новоземельском полигоне в составе 

торпеды был испытан заряд РДС9 при полном совпадении опытных дан

ных с их расчетными значениями. 

Заряд малой мощности был подорван на глубине 12 м – это был первый 

подводный ядерный взрыв в СССР. Радиус потопления кораблеймише

ней составил 300–400 м от эпицентра взрыва. 

Малогабаритный ядерный заряд РДС9 создан в КБ11 Минсредмаша 

СССР под руководством главного конструктора Ю.Б. Харитона (Е.И. Заба

бахин, Е.А. Негин, М.Н. Нечаев, В.Ф. Гречишников, В.К. Боболев, А.Д. За

харенков, Н.А. Казаченко, В.К. Чернышёв, Л.М. Тимонин); его боевая часть 

(БЗО) и автоматика – в московском филиале № 1 КБ11 (ВНИИА) под руко

водством Н.Л. Духова.

После полного цикла лабораторноконструкторской отработки заряд 

в составе БЗО торпеды Т5 был передан в серийное производство. 

Морская торпеда Т5 с ядерным зарядом стала  

первым ядерным оружием ВМФ СССР 

и про тотипом ядерных торпед совет

ских и российских многоцеле

вых подводных лодок.

Сборка торпеды Т-5 перед испытанием Первый подводный ядерный взрыв 

торпеды Т-5. 21 сентября 1955 г.
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В 1954 году перед ОКБ1 под руководством С.П. Королёва Правительство СССР пос

тавило задачу создать межконтинентальную баллистическую ракету с термоядерной го

ловной частью, способную достичь территории США. Разработка головной части ракеты 

Р7 поручена КБ11 (под руководством главного конструктора Ю.Б. Харитона). Первые 

проект нокомпоновочные проработки термоядерного заряда для оснащения ГЧ были на

чаты КБ11 в 1954 году на базе испытанного в 1953 году первого одностадийного термо

ядерного заряда РДС6с с энерговыделением 400 кт. В 1955 году разработка головной 

части ракеты Р7 была передана филиалу №1 (КБ25, ВНИИА) под руководством Н.Л. Ду

хова, конструкцией заряда занималось КБ11.

После испытания в 1955 году нового термоядерного двухстадийного заряда большой 

мощности РДС37 головную часть ракеты Р7 решено было оснастить аналогичным тер

моядерным зарядом. 

6 октября 1957 года на Северном полигоне (архипелаг Новая Земля) в корпусе авиа

бомбы был успешно испытан заряд требуемой мощности. Габаритные размеры этого за

ряда превышали размеры РДС6, и конструкторы КБ11 нашли оригинальное решение – 

совместить корпус заряда с корпусом головной части.

Летные испытания ракеты начались в мае 1957 года. Первые три пуска завершились 

неудачей – под действием перегрузок головная часть разрушалась в верхних слоях ат

мосферы. 

Доработка головной части заняла два года – форма ГЧ была изменена со стро

го конической на коническую со сферическим затуплением; использовалось новое 

теплозащитное покрытие (ТЗП) на принципе абляции (испарения) защитного слоя. 

На втором этапе летноконструкторских испытаний модифицированная головная 

часть успешно достигла заданной цели. В период разработки новой головной час

ти ракеты Р7 использовались для запуска первого и второго искусственных спут

ников Земли. 30 января 1959 года был осуществлен пуск ракеты Р7 с новой го

ловной частью, которая успешно долетела до земли и поразила условную цель. 

Позднее на основе МБР Р7 и Р7А была создана самая массовая в мире се

рия космических ракетносителей «Восток», «Восход», «Молния», «Союз» и их 

модификаций. С начала их эксплуатации с 1957 по 2006 год с космодромов 

и полигонов страны произведено свыше 1700 успешных запусков. Группе 

разработчиков ГЧ была присуждена Ленинская премия, в том числе специа

листам КБ11 С.Н. Воронину (будущему главному конструктору) и руководи

телю наземных испытаний Ю.Г. Карпову.

08. КОРПУС МОНОБЛОЧНОЙ 
ТЕРМОЯДЕРНОЙ ГОЛОВНОЙ ЧАСТИ 
ДЛЯ ПЕРВОЙ МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНОЙ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ РАКЕТЫ Р-7
На вооружении с 1960 до 1968 года

Варианты ракеты Р-7: 

первый летный вариант Р-7, 

первый серийный вариант Р-7, 

ракета Р-7А (рис. А. Шлядинского)

Ракета Р-7 на стартовой позиции. 

Байконур, 1957 г.



118 / 08. КОРПУС МОНОБЛОЧНОЙ ТЕРМОЯДЕРНОЙ ГОЛОВНОЙ ЧАСТИ 
ДЛЯ ПЕРВОЙ МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ РАКЕТЫ Р7

Записка зам. председателя СМ СССР М.В. Хруничева, мин. обороны СССР Г.К. Жукова, первого зам. министра  
среднего машиностроения Б.Л. Ванникова и др. в Президиум ЦК КПСС с представлением проекта постановления  
ЦК КПСС и СМ СССР об оснащении ракеты Р-7 водородным зарядом на принципе атомного обжатия от 21 апреля 1956 г.
Центратомархив. Ф. 24, оп. 4, д. 203, л. 240–241.
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Контрольная проверка аппаратуры подрыва АН-602. 

Кадры из д/ф «Испытание водородной 

бомбы мощностью 50 Мт». 1961 г.

09. КОРПУС СВЕРХМОЩНОЙ 
ТЕРМОЯДЕРНОЙ БОМБЫ АН-602 
(«КУЗЬКИНА МАТЬ»)
Испытана 30 октября 1961 года
на полигоне Новая Земля

После испытания первого двухстадийного термоядерного заряда 

РДС37 из состава КБ11 выделился НИИ1011 (ВНИИТФ). Новый кол

лектив предложил создать термоядерный заряд 202 мощностью 30 Мт, 

который бы превысил самый мощный американский заряд. Однако 

по ряду причин разработка этого заряда была прекращена. При этом для 

его отработки уже были изготовлены корпуса бомбы. В 1961 году полити

ческая обстановка стала напряженной, и глава государства Н.С. Хрущёв 

предложил А.Д. Сахарову создать заряд мощностью 100 Мт. Американ

цы рассматривали разработку зарядов на 100, 1000 и даже на 10 000 Мт.  

После известного выступления Н.С. Хрущёва 

во время заседания Генеральной ассамблеи ООН 

(«Мы покажем Америке кузькину мать!») это имя 

закрепилось за АН-602 (Kuzma’s mother)
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В КБ11 под руководством А.Д. Сахарова группа теоретиков в составе 

Ю.А. Трутнева, В.Б. Адамского, Ю.Н. Бабаева разработала уникальный 

сверхмощный термоядерный заряд А602, который разместили в корпусе 

от заряда 202 (НИИ1011). Термоядерная бомба была успешно испытана 

30 октября 1961 года на Новоземельском полигоне на половинную мощ

ность 50 Мт; сбрасывал бомбу весом 26,5 тонны самолет Ту95 под управ

лением летчикаиспытателя А.Е. Дурновцева. Для обеспечения безопас

ности экипажей основного самолета Ту95 и самолеталаборатории Ту16 

бомба была оснащена оригинальной парашютной системой – для рас

крытия основного парашюта площадью 1600 кв. м использовался целый 

ряд вытяжных парашютов. После сброса время снижения бомбы соста

вило 188 секунд. За это время самолеты удалились на безопасное от воз

действия термоядерного взрыва расстояние. За разработку заряда А602  

А.Д. Сахаров награжден третьей звездой Героя Социалистического Тру

да, летчикиспытатель А.Е. Дурновцев получил звание Героя Советского 

Союза. Многие разработчики уникальной бомбы, извест ной как «Кузькина 

мать», получили государственные награды.

Кадры из д/ф «Испытание водородной 

бомбы мощностью 50 Мт». 1961 г.

Взрыв АН-602. 

31 октября 1961 г.

122 / 09. КОРПУС СВЕРХМОЩНОЙ ТЕРМОЯДЕРНОЙ БОМБЫ АН602 («КУЗЬКИНА МАТЬ»)

Парашютный отсек 

в хвостовой части корпуса 

АН-602
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10. КОРПУС ПЕРВОЙ ЯДЕРНОЙ 
БОЕВОЙ ЧАСТИ ДЛЯ ТАКТИЧЕСКОГО 
РАКЕТНОГО КОМПЛЕКСА «ЛУНА» 
На вооружении с 1959 до 1999 года

Принятые на вооружение в 1957 и 1958 годах мобильные ракетные 

комплексы сухопутных войск «Филин» и «Марс» уступали по дальности 

полета ракеты американскому армейскому комплексу «Честный Джон» 

(Honest John). После выхода постановления Совета Министров СССР от 

13 сентября 1956 года № 1302660 в НИИ1 (МИТ) и ЦНИИ58 начина

ются работы по созданию мобильного ракетного комплекса «Луна» с не

управляемой твердотопливной ракетой с дальностью полета 40–45 км 

(руководитель – главный конструктор Н.П. Мазуров). Для ракеты комп

лекса «Луна» с неотделяемой калиберной головной частью впервые был 

принят вариант комплектования как ядерной, так и осколочнофугасной 

боевой частью. Ядерная боевая часть создавалась в КБ11 под руководс

твом С.Г. Кочарянца с усовершенствованным вариантом атомного заряда 

от ракеты комплекса «Марс», для которой НИИ1 разработал более тяже

лую ракету с надкалиберной головной частью только для специальной БЧ. 

Основным боевым режимом срабатывания боевой части ракеты был при

нят воздушный подрыв от радиодатчика. Так ракетный комплекс «Луна» 

получил в комплектацию две ракеты: одну для комплектования калибер

ной осколочнофугасной БЧ и вторую – с надкалиберной ядерной БЧ. Са

моходный колесный пусковой комплекс под ракету «Луна» разрабатывали 

в ЦНИИ58 В.Г. Грабина. Гусеничное шасси для пусковой установки было 

создано на базе плавающего танка ПТ76. Летные испытания проводи

ТРК «Луна» на гусеничной пусковой установке

Первая ядерная БЧ для ОТРК «Луна», вид сзади

лись на Агинском артиллерийском полигоне в Забайкальском военном 

 округе. Ракетный комплекс находился на вооружении с 29 декабря 1959 го  да 

до 1999 года. Всего для комплекса «Луна» было создано (в разные годы, 

с учетом модернизации) четыре варианта ядерных боевых частей. Первая 

боевая часть (в эксплуатации с 1960 по 1962 год) оснащалась атомным 

зарядом разработки КБ11.

Пусковая плавающая установка 

ОТРК «Луна» на колесном шасси
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В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 5 сентября 1962 года № 934405 

в НИИ1 началась разработка фронтовой ракеты для нового комплекса «ТемпС» на базе первой 

двухступенчатой управляемой твердотопливной оперативнотактической ракеты с отделяющейся 

головной частью и дальностью стрельбы до 900 км. Постановлением Совета Министров от 8 мая 

1963 года для оснащения ядерной боевой части рекомендовалось использовать термоядерный за

ряд, полигонные испытания которого были проведены в октябре 1962 года. Инерциальная система 

управления ракеты с гиростабилизированной платформой обеспечивала требуемую по тактикотех

ническим требованиям точность стрельбы. Запуск ракеты осуществлялся вертикально с самоходной 

пусковой установки на колесном шасси высокой проходимости. 

Первый пуск ракеты «ТемпС» был произведен 14 марта 1964 года. Термоядерный заряд, пред

назначенный для оснащения ядерной БЧ, по сравнению с предыдущим зарядом имел меньший вес 

и диаметр, что существенно влияло на основные параметры ракеты. Таких результатов удалось до

биться благодаря внедрению в конструкцию заряда новых технических решений, в первую очередь 

это коснулось первичного заряда – практически это был первый атомный заряд с новой системой 

фокусировки, обеспечивающей существенное снижение его весогабаритных параметров.  В по

следующие годы были разработаны еще два варианта ядерных боевых частей: улучшенная БЧ, со

зданная в процессе перехода к использованию безопасных электродетонаторов (1966); новая БЧ 

с использованием термоядерного заряда в два раза большей мощности с повышенным уровнем 

стойкости против действия поражающих факторов (1981). Производство ракет осуществлялось 

на заводе № 235 в г. Воткинске. Первоначально комплекс планировалось использовать в ракетных 

войс ках стратегического назначения, но более эффективным в эксплуатационном отношении комп

лекс оказался в сухопутных войсках. Ракетный комплекс «ТемпС» стоял на вооружении с 1965 по 

1989 год, ликвидирован в соответствии с договором по РСМД.

11. КОРПУС ПЕРВОЙ 
ТЕРМОЯДЕРНОЙ БОЕВОЙ ЧАСТИ 
ДЛЯ ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКОГО 
РАКЕТНОГО КОМПЛЕКСА «ТЕМП-С» 
На вооружении с 1965 по 1986 год

ОТРК «Темп-С» 

на полигоне Капустин Яр

ОТРК «Темп-С» на военном параде в Москве. 1967 г.
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Важнейшим военнотехническим достижением конца 1960х годов 

стала постановка на вооружение первой советской межконтиненталь

ной баллистической ракеты тяжелого класса Р36, созданной для по

ражения высокозащищенных американских ШПУ для ракет «Минитмен» 

и «Титан». После выхода постановления Совета Министров СССР, в ап

реле 1962 года, КБ «Южное» под руководством главного конструктора 

М.К. Янгеля приступает к разработке первой межконтинентальной бал

листической ракеты тяжелого класса. МБР Р36 с комплексом средств 

преодоления ПРО была принята на вооружение в июле 1967 года. Даль

ность полета ракеты (10 200 км) позволяла держать под прицелом все 

стратегические объекты на территории вероятного противника. КВО ра

кеты составляло 1,2–1,9 км. 

Для старта ракеты требовалось 5 минут с момента получения коман

ды на пуск. В заправленном и готовом к запуску состоянии ракета могла 

12. КОРПУС ТЕРМОЯДЕРНОГО БОЕВОГО БЛОКА 
ДЛЯ ПЕРВОЙ МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНОЙ 
БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ РАКЕТЫ Р-36П 
С РАЗДЕЛЯЮЩЕЙСЯ ГОЛОВНОЙ ЧАСТЬЮ 
На вооружении с 1970 до 1979 года

Монтаж макета головной части 

из трех боевых блоков 

с установленной 

в шахтной пусковой 

установке МБР Р-36П
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храниться 7 лет и 6 месяцев. На базе ракеты Р36 была разработана ее 

модификация Р36П с разделяющейся головной частью из трех боевых 

блоков без индивидуального наведения. Боевая задача Р36П заключа

лась в поражении площадных стратегических целей – так, разлет трех бо

евых блоков позволял уничтожить ракетное звено американских «Минит

менов». В условиях противодействия системы ПРО боевая эффек тивность 

ракеты с тремя боевыми блоками повышалась в два раза по сравнению 

с моноблочной ракетой Р36. В августе 1968 года на полигоне Байконур 

начались летные испытания ракеты Р36П с экспериментальной разделя

ющейся головной частью. 

26 октября 1970 года ракетный комплекс был принят на вооружение.  

Развертывание МБР Р36П началось в 1971 году. В период с 1973 

по 1977 год в шахтных пусковых установках находилось около 100 МБР 

этого типа. На боевом дежурстве ракетные комплексы Р36 и Р36П про

стояли до 1979 года.

Головная часть Р-36 в шахтной 

пусковой установке

130 / 12. КОРПУС ТЕРМОЯДЕРНОГО БОЕВОГО БЛОКА ДЛЯ ПЕРВОЙ МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНОЙ 
БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ РАКЕТЫ Р36П С РАЗДЕЛЯЮЩЕЙСЯ ГОЛОВНОЙ ЧАСТЬЮ 

Ракета Р-36 на параде в Москве
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Проектирование твердотопливной ракеты «Пионер» началось по По

становлению Совета Министров СССР № 28096 от 28 апреля 1973 года 

в Московском институте теплотехники (МИТ) под руководством главно

го конструктора А.Д. Надирадзе. Рассматривалось несколько вариантов 

ракеты на основе запрещенной по договору ОСВ2 твердотопливной 

МБР «Темп2С». Наиболее целесообразным был признан вариант с ис

пользованием 1й ступени и доработанной 2й ступени. Отличительной 

особенностью ракеты было то, что она оснащалась не только монобло

ком с термо ядерным зарядом большой мощности, но и разделяющейся 

13. КОРПУС ТЕРМОЯДЕРНОГО БОЕВОГО БЛОКА 
ДЛЯ РАКЕТНОГО КОМПЛЕКСА СРЕДНЕЙ 
ДАЛЬНОСТИ «ПИОНЕР» С РАЗДЕЛЯЮЩЕЙСЯ 
ГОЛОВНОЙ ЧАСТЬЮ 
На вооружении с 1976 до 1987 года

головной частью с тремя боевыми блоками индивидуального наведения 

средней мощности, что значительно повышало эффективность ракеты, 

особенно на европейском театре военных действий. Три боевых бло

ка устанавливались на платформе разделяющейся головной 

части ракеты без обтекателя. Термоядерные заряды для 

моноблока и боевых блоков разработал ВНИИТФ, 

автоматику и компоновку боевых блоков – спе

циалисты ВНИИЭФ под руководством главного 

конструктора С.Г. Коча рянца. Испытания РК 

«Пионер» проводились на полигоне Капус

тин Яр с 21 сентября 1974 года по 11 мар

та 1976 года, всего был проведен 21 пуск. 

11 сентября 1976 года РК «Пионер» при

нят на вооружение. Развертывание ком

плекса «Пио нер» началось в 1978 году 

в позиционных районах, которые ра

нее занимали устаревшие на тот период 

межконтинентальные ракеты Р16. Всего 

к 1986 году было развернуто 405 ракетных 

комплексов, 245 ракет хранилось в арсеналах. 

В 1987 году был подписан договор о ликвидации 

РСМД, под который попадал высокоточный РК «Пи

онер». Последняя ракета уничтожена 12 июня 1991 года.

Подвижный грунтовый ракетный

комплекс РСД «Пионер»

Испытательный пуск 

РСД РК «Пионер»

Боевые блоки в составе 

головной части РК «Пионер»
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14. КОРПУС ТЕРМОЯДЕРНОЙ БОЕВОЙ ЧАСТИ 
ДЛЯ ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКОГО 
РАКЕТНОГО КОМПЛЕКСА «ОКА» 
На вооружении с 1980 по 1991 год

Разработка ракетного комплекса «Ока» началась в 1973 году в КБМ под  

руководством главного конструктора С.П. Непобедимого (Коломна). Ра

кетный комплекс создавался на конкурсной основе в процессе поиска  тех

нического облика нового армейского комплекса. В комплексе «Ока» во

плотились лучшие конструкторские достижения того времени. «Ока» была 

первой в мире оперативнотактической ракетной системой, оснащенной 

комплексом средств преодоления ПРО, и предназначалась для скрытого 

нанесения эффективных ракетных ударов по малоразмерным и площад

ным целям (ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, 

дальнобойная артиллерия и др.). Наземное оборудование комплекса 

включало самоходную пусковую установку и транспортнозаряжающую 

машину. Пусковая установка была смонтирована на автономной плаваю

щей четырехосной колесной базе и была способна без привлечения других 

машин комплекса обеспечивать все операции по подготовке к пуску ракет 

без выхода расчета из боевой рубки. Твердотопливная одноступенчатая 

оперативнотактическая ракета с повышенной точностью стрельбы осна

щалась отделяемой головной частью с отсеком ориентации и стабилиза

ции боевой части. Запуск ракеты производился с самоходной пусковой 

установки из наклонного положения под углом 80°. Устойчивая к действию 

поражающих факторов ядерная боевая часть разработана во ВНИИЭФ 

под руководством главного конструктора С.Г. Кочарянца, термоядерный  

заряд – под руководством главного конструктора Е.А. Негина. ОТРК 

«Ока» в наибольшей степени удовлетворял потребностям сухопутных 

войск и надолго опередил конструкторскую мысль за рубежом. В 1990 го  

ду РК «Ока» снят с вооружения по договору РСМД.

Уничтожение советских ракет в рамках 

договора по РСМД. 1989 г.

Модификации ракет  

для комплекса «Ока»

Самоходная 

пусковая 

установка ОТРК 

«Ока»
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Корпус ядерного взрывного устройства (ЯВУ) для размещения за

ряда и приборного блока в вертикальной скважине малого диаметра на 

глубине 550–1000 м использовался при проведении подземных ядерных 

испытаний в серии ядерных зарядов для глубинного сейсмического зон

дирования земной коры. Всего в интересах Министерства геологии СССР 

и АН СССР с 1971 по 1988 год было проведено 39 подземных ядерных 

взрывов глубинного сейсмического зондирования, что позволило вы

явить свыше двух десятков крупных газовых и газоконденсатных место

рождений на территории Восточной и Западной Сибири. Так, по програм

ме глубинного сейсмозондирования земной коры ядерными взрывами 

было построено 14 геологических профилей суммарной протяженностью 

около 70 тыс. км. Метод геофизических исследований, основанный на ис

пользовании камуфлетных ядерных взрывов в качестве источника мощ

ных упругих колебаний, также применялся для интенсификации притока 

нефти и газа (21 взрыв), создания подземных полостей (35 взрывов), для 

перекрытия газовых и нефтяных факелов, экскавационных работ и пр.  

Узкоcпециальные ЯВУ способны работать при температуре +120 °С и дав

лении до 75МПа (750 атм).

15–16. УСТАНОВКИ 
ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ 
ЯДЕРНЫХ ЗАРЯДОВ 
В СКВАЖИНАХ

ЯВУ для испытаний ядерных зарядов 

в скважинах диаметром 720 мм 

на глубинах до 550 м

Вышка бурения вертикальных скважин 

для подземных ядерных испытаний

ЯВУ для испытаний ядерных зарядов 

в скважинах диаметром 920 мм 

на глубинах до 1000 м



ИСПЫТАНИЯ
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Взрывные ударные стенды разработаны в 1990х годах и предназначе

ны для создания интенсивных механических полей. 

В ударных стендах взрывного типа (ВУС) используется энергия взры

ва бризантных взрывчатых веществ, подрываемых в замкнутом объеме 

взрывных камер. 

Испытательный комплекс установок ВУС (калибром от 20 до 410 мм) 

позволяет проводить испытания узлов массой от 10 до 500 кг при воздейст

вии механических перегрузок до 20 000 g с длительностью до 10 мс (при 

этом длительность нарастания перегрузки можно изменять в пределах 

0,1–1 мс), а также разгонять ударники с теми же массами до 400–500 м/c 

для изучения процессов высокоскоростного соударения тел. 

В 2002 году за создание комплекса «Ствол» сотрудники ВНИИЭФ полу

чили премию Правительства РФ в области науки и техники. 

Не имеющий мировых аналогов ударный стенд «Ствол410М» (С.А. Нови

ков, В.А. Петров, А.Л. Тимонин, А.Л. Михайлов, В.Н. Хворостин, А.К. Ботвин

кин) позволяет проводить в аналогичных боевым условиях отработку 

опытных объектов, в состав которых входят ВВ и делящиеся материалы. 

Испытательный комплекс ВУС наряду с установками «Ствол» включает 

60канальный измерительновычислительный комплекс, позволяющий 

проводить измерения физических параметров, характеризующих движе

ние и внутреннее состояние объекта испытаний (деформация, ускорение, 

давление, положение объекта испытания и т.д.).

17. МАКЕТ ВЗРЫВНОГО 
УДАРНОГО СТЕНДА «СТВОЛ-410М»

Монтажные работы на стенде

Действующий макет вибрационной установки. 

Габариты макета (д×ш×в) – 1000×300×500 мм

Подготовка установки к проведению опыта
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Взрывной ударный стенд «Ствол-410М» Взрывной ударный стенд «Ствол-410У»

142 / 17. МАКЕТ ВЗРЫВНОГО УДАРНОГО СТЕНДА «СТВОЛ410М»
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Центробежная установка предназначена для испытания изделий линей

ными ускорениями, создаваемыми при вращении ее основной части – цен

трифуги. Для обеспечения безопасности испытаний центрифуга разме

щена внутри камеры, заглубленной в грунт. Рама центрифуги состоит из 

корпуса и установленных в него двух параллельных штанг. Объект испы

таний (ОИ) с помощью установочного приспособления закрепляется на 

длинном плече штанг; на коротком плече крепятся балансировочные грузы.  

Корпус рамы центрифуги посредством карданной передачи соединен 

с электродвигателем постоянного тока, который закреплен на съемной 

крышке перекрытия камеры. Амплитуда линейного ускорения в цент

ре масс объекта испытаний определяется соотношением a = ω2∙R
ц.м.

, где 

R
ц.м. 

– радиус вращения центра масс ОИ, ω – частота вращения рамы цент

рифуги. Регулирование частоты вращения производится с помощью авто

матизированной системы управления на базе комплектного тиристорного 

преобразователя постоянного тока. Дистанционный съем информации 

с объекта испытаний осуществляется с помощью вращающегося токо

съемника, расположенного внутри нижнего вала центрифуги. После вы

держки объекта испытания на требуемой амплитуде линейного ускорения 

частота вращения центрифуги плавно снижается до нуля, объект испыта

ния демонтируется с установки и отправляется на дефектацию.

18. МАКЕТ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ УСТАНОВКИ

Общий вид центробежной установки

Макет центробежной установки.

Габариты макета (д×ш×в) – 500×500×450 мм

Общий вид приспособления для испытаний
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Пневмогидравлическая ударная установка ПУ1600 предназначена для 

ударных испытаний крупногабаритных изделий, разогнанных до несколь

ких десятков метров в секунду. Установка представляет собой вертикаль

ную пневмопушку, ствол которой поддерживается с помощью четырех 

опор на мощном бетонном фундаменте. Вокруг верхней (закрытой) час

ти ствола закреплены воздушные аккумуляторы давления (ВАДы), снаб

женные пускоотсечными клапанами. Внутри ствола перемещается гер

метичная капсула, играющая роль поршня. Подъем капсулы в исходное 

(верхнее) положение осуществляется с помощью электромеханической 

лебедки, снабженной траверсой с разрывной шпилькой. Между нижним 

обрезом ствола и тормозным стаканом соосно со стволом располагается 

откатная секция, которая используется для загрузкивыгрузки капсулы из 

установки ПУ1600. Подготовленный к испытаниям объект закрепляется 

в капсуле, которая затем поднимается в верхнюю точку ствола. По команде 

оператора открываются пускоотсечные клапаны ВАДов, и сжатый воз

дух поступает в надпоршневое пространство; достигнув определенной 

силы давления на крышку капсулы, сжатый воздух разрывает шпиль

ку, соединяющую капсулу и траверсу, капсула устремляется вниз, 

набирая скорость за счет поступающего в ствол сжатого воздуха 

и гравитационной составляющей. Достигнув максимальной 

скорости, капсула носовой частью внедряется 

в залитую в тормозной стакан воду. Гашение 

кинетической энергии происходит за счет 

19. МАКЕТ ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКОЙ 
УДАРНОЙ УСТАНОВКИ ПУ-1600

вытеснения воды в кольцевой зазор между внутренней стенкой стака

на и наружной поверхностью носовой части капсулы. Регулировка силы 

сопротивления (торможения) воды осуществляется скоростью разгона 

капсулы, уровнем воды в стакане и профилем заходной (носовой) части 

капсулы, а также пластически деформируемыми крешерами, размещен

ными между капсулой и объектом испытаний. По окончании опыта капсу

ла с объектом испытаний извлекается из тормозного стакана и с помо

щью откатной секции перемещается в сборочный зал; объект испытания 

изымается из капсулы и отправляется на дефектацию.

Макет пневмогидравлической 

ударной установки ПУ-1600.

Габариты макета (д×ш×в) – 1000×1000×1360 + 520 мм.

Представленный в музее действующий макет 

пневмогидравлической установки отражает основные 

физические принципы ее работы (разгон, торможение) 

и демонстрирует главные конструктивные узлы 

натурной установки: 

воздушные аккумуляторы давления, 

ствол, капсулу, откатную секцию, тормозной стакан, 

опоры, фундамент

Схема пневмогидравлической 

ударной установки ПУ-1600

Пневмогидравлическая 

ударная установка 

ПУ-1600



Электродинамическая вибрационная установка предназначена для 

испытания конструкций на виброустойчивость и вибропрочность посред

ством имитации в лабораторных условиях эксплуатационных вибрацион

ных нагрузок. Установка состоит из электродинамического вибростенда 

и систем задания, управления и измерения, обеспечивающих воспроиз

ведение вибрации с требуемыми параметрами. Электродинамический 

вибростенд создает вибрацию за счет взаимодействия проводника, по 

которому протекает переменный ток, с магнитным полем постоянного 

электромагнита, в которое помещен проводник; принцип действия ана

логичен акустическим динамикам, но вместо акустической диафрагмы 

вибрация передается на рабочий стол вибратора. Построенные на базе 

современных персональных компьютеров системы задания, управления 

и измерения параметров электродинамической вибрационной установки 

обеспечивают воспроизведение вибрации различной формы в широком 

спектре частот гармонической, случайной, виброударной с требуемыми 

точностными характеристиками.

20. МАКЕТ ВИБРАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ

Макет вибрационной установки.

Габариты макета (д×ш×в) – 1000×300×500 мм

Действующий макет вибрационной установки состоит из: 

а) вибростенда, на котором закреплен объект испытаний (ОИ), 

на ОИ наклеен пьезоакселерометр 

для регистрации его виброперегрузок; 

б) системы задания, управления 

и измерения параметров вибрации. 

Система оснащена электронным 

осциллографом

Общий вид вибрационной установки  

со скользящим столом
Общий вид вибрационной установки, 

оснащенной термокамерой
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Холодильная камера ПХ989 полностью отечественной разработки 

была предназначена для проверки изделий РФЯЦВНИИЭФ на воздей

ствие экстремально низких температур. Отличительной особенностью 

камеры являлась возможность при включении так называемого «вет

родуйного» устройства обеспечивать во время испытаний условия по

вышенного теплообмена с окружающей средой. С 1961 года камера 

неоднократно подвергалась модернизации; в 1986 году холодильная  

установка на базе фреоновых компрессоров была заменена на турбоох

ладительные машины. Рабочий объем камеры позволял размещать в ней 

объекты величиной с крупный легковой автомобиль, отсюда другое ее на

именование – БХК (большая холодильная камера). Все переданные на во

оружение в период 1961–1998 годов изделия КБ11 (РФЯЦВНИИЭФ) при 

своей отработке прошли цикл испытаний в камере ПХ989.

21. МАКЕТ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ ПХ-989

Общий вид большой 

холодильной камеры

Макет большой холодильной камеры.

Габариты макета (д×ш×в) – 450×250×270 мм

На макетах в уменьшенном виде представлен 

внешний вид основных узлов большой холодильной камеры: 

корпус с теплоизоляцией, откатные ворота, 

платформа для загрузки объектов испытаний, 

электровентилятор, холодильная установка

Макет холодильной установки
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Многоцелевой испытательный комплекс (МИК) РФЯЦВНИИЭФ был 

создан в 1957 году. Основой МИКа является ракетнокатапультирующая 

установка (РКУ). 

Ракетный трек представляет собой двухрельсовый путь, уложенный на 

специальном железобетонном основании. Рельсы выровнены по горизон

ту с точностью до миллиметра. С помощью ракетных двигателей по рель

сам разгоняется ракетный поезд с тележкой, на которой закреплен объект 

испытания (головная часть или боевой блок). Достигнув требуемой скоро

сти, ОИ отделяется от последней ступени ракетного поезда и в свободном 

полете (2,5 км) движется по настильной траектории до финишной ловушки.  

Измерительная система МИКа ведет регистрацию сигналов от измери

тельных датчиков по многим каналам: временные интервалы измеряют

ся при помощи 512 датчиков (дискретность измерения 40 нс), система 

автоматики работает по 24 каналам, общая информативность – 25 тысяч 

измерений в секунду. Высокоскоростная киносъемка ведется с частотой 

один миллион кадров в секунду. Бортовые радиотелеметрические систе

мы обеспечивают измерения по 15 каналам с общей информативностью 

22. МАКЕТ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО 
РАКЕТНОГО ТРЕКА С ПУСКОВОЙ УСТАНОВКОЙ 
МНОГОЦЕЛЕВОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА (МИК)
1957 год

Фиксация стадий движения 

объекта испытаний 

по траектории его полета

Финальная фаза эксперимента

Макет высокоскоростного 

ракетного трека с пусковой установкой.

Габариты (д×ш×в) – 800×150×180 мм
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400 тысяч измерений в секунду. Единое управление входящими в состав 

комплекса сред ствами регистрации производится от ПЭВМ. Многолетняя 

эксплуатация разработанного в РФЯЦВНИИЭФ многоцелевого испыта

тельного комплекса доказывает его высокую эффективность в отработке 

перспективного ядерного оснащения ракетных комплексов различного на

значения.

Ракетный трек с пусковой установкой

Отделение макета головной части 

от ракетного поезда

154 / 22. МАКЕТ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО РАКЕТНОГО ТРЕКА С ПУСКОВОЙ УСТАНОВКОЙ 
МНОГОЦЕЛЕВОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА (МИК)
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА
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Прообразом современной логарифмической линейки считается ло

гарифмическая шкала Э. Гюнтера, использованная У. Отредом и Р. Де

ламейном при создании первых логарифмических линеек. Простейшая 

логарифмическая линейка состоит из двух шкал в логарифмическом мас

штабе, способных передвигаться относительно друг друга; более слож

ные линейки содержат дополнительные шкалы и прозрачный бегунок 

с несколькими рисками (визирными линиями). Логарифмические линей

ки (ГОСТ 5161–49) предназначались для следующих вычислений: умно

жения, деления, возведения в степень (квадрат и куб), извлечения корня 

(квадратного и кубического), а также для выполнения тригонометричес

ких вычислений, определения мантисс логарифмов и определения чисел 

по мантиссам их логарифмов и т.д. Логарифмические линейки изготов

лялись с длиной шкалы 500, 250 и 125 мм (карманные); на боковых гра

нях линеек нанесены измерительные шкалы с делениями в 1 мм. Точность 

 вычисления в среднем составляет дватри десятичных знака. В конце 

1960х  годов появились первые электронные калькуляторы, однако до на

чала 1980х годов различного вида логарифмические линейки оставались 

самым массовым и доступным прибором индивидуального вычисления.

23. ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ ЛИНЕЙКИ
В эксплуатации до начала 1980-х годов

Линейка-конструктор (из числа счетных линеек специального назначения). 

Использовалась на заводе «Авангард» (ВНИИЭФ) для простановки 

допусков размеров деталей; изготовлена сотрудниками завода. 

Из фондов Музея ядерного оружия. Передано В.И. Ткачёвым

Карманная логарифмическая 

линейка

Большая логарифмическая линейка, фрагмент. 

Размеры (д×ш×в) – 580×40×10 мм; 

длина шкалы – 500 мм
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Арифмометр «Феликс» простейшей рычажной конструкции В.Т. Одне

ра выпускался с 1929 года до конца 1970х годов и был самой массовой 

счетной машиной СССР. «Феликс» позволял работать с числами длиной 

до 9 знаков (сложение, вычитание, умножение и деление) и получать ре

зультат до 13 знаков (для частного – до 8). Скорость вращения эбонитовой 

рукоятки (до 200 оборотов в минуту) позволяла проводить до 85 вычис

лительных операций с четырех и пятизначными числами в час. На сче

тах, логарифмических линейках и механических «Феликсах» выполнялись 

расчеты многомерных интегралов методами трапеций, Гаусса, Симпсона; 

нахождение корней трансцендентных уравнений; табулирование функций 

и т.п.; решались задачи по определению критической массы делящих

ся веществ для заданных индексов атомных бомб, обсчету газодинами

ческих опытов, выбору конструктивных элементов заряда и др. Точность 

выполнения операций достигала 4–5 знаков после запятой. С 1949 года 

для решения задач с большим числом операций использовались дефи

цитные ранние модели настольных клавишных машин типа «Рейнметалл» 

и «Мерседес». Первые образцы отечественных ЭВМ поступили в КБ11 

в 1957 году.

24. АРИФМОМЕТР «ФЕЛИКС»
Конец 1960-х годов

Счетный зубчатый 

барабан арифмометра

Арифмометр «Феликс». 

Размеры (д×ш×в) – 280×155×125 мм;

вес – 4,5 кг; 

ручной механический привод; 

скорость вычислений – 

менее 1 операции в секунду
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С 1949 года математические расчеты по ядерной тематике проводились 

на клавишных механических и электромеханических настольных машинах 

типа «Арифмометр», «Рейнметалл» и «Мерседес». Средняя норма вычисле

ний на «Мерседесе» составляла 800 операций в день. Мастера скоростного 

счета проводили в день до 1600 операций. Расчет типичной задачи бригада 

из 5–7 человек осуществляла в течение полугода. Рекордным по длительнос

ти был расчет в 2,5 млн операций, проведенный за полтора года (подобный 

расчет на отечественной ЭВМ БСЭМ6 в 1971 году был сделан за 119 секунд 

машинного времени). Из воспоминаний И.А. Адамской (руководителя мате

матического отдела КБ11): «Уровень секретности был настолько высок, что 

мы не имели ни малейшего представления о том, что именно мы рассчиты

ваем. Только много лет спустя оправдались смутные предположения рядо

вых математиков – на “Мерседесе” рассчитывались параметры термоядер

ного оружия». Когда в ноябре 1955 года было проведено испытание первого 

термоядерного заряда РДС37, оказалось, что результаты расчетов отлича

лись от экспериментально подтвержденных всего на 10 %. Аналогичные рас

четы США расходились с данными эксперимента вдвое. Своего максимума 

ручной счет в математическом секторе КБ11 достиг в 1956–1957 годах, 

главным образом по расчетам газодинамического обжатия изделий в одно

мерном приближении методом характеристик. Количество арифметических 

операций, произведенных при разработке математических и физических 

методов детального расчета протекающих в бомбе процессов, исчисляется 

десятками миллионов. До середины 1970х годов поздние модели «Мерсе

десов», наряду с более совершенными настольными электронными маши

намикалькуляторами, использовались при подготовке начальных данных 

задач для ЭВМ (расчет баланса масс граничных точек, коэффициентов гео

метрической прогрессии при расстановке точек системы и т.д.).

25. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ 
СЧЕТНАЯ МАШИНА «МЕРСЕДЕС»

Фрагмент внутреннего устройства 

электромеханической машинки «Мерседес» 

Лаборатория электромеханических цифровых 

устройств. 1953 г.

Изготовитель – «Mercedes Buromaschinen – 

Werke A.G.», ГДР; 

модель – «Mercedes Euklid R44SM», 1951 г.; 

полная автоматизация; 

тактовая частота мотора – 500 оборотов в минуту; 

размеры (д×ш×в) – 370×370×170 мм; 

вес – 17 кг

Первая лаборатория клавишных 

и счетно-перфорационных машин
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26. ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
МАШИНА (ЭВМ) БЭСМ-6
1966 год
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Первая советская вычислительная машина серии БЭСМ6 (быстро

действующая электронная счетная машина) конструкции академика 

С.А. Лебедева (В.А. Мельников, Л.Н. Королев) была разработана в Инс

титуте точной механики и вычислительной техники (ИТМиВТ) АН СССР во 

второй половине 1960х годов. В структуре БЭСМ6 впервые в отечест

венной практике и независимо от зарубежных разработок (STRETCH фир

мы IBM) был использован «водопроводный» принцип организации управ

ления, позволяющий поддерживать многопрограммный режим работы 

для одновременного решения нескольких задач – до 14 одноадресных 

машинных команд могли находиться на разных стадиях выполнения (совр. 

конвейер команд). Во ВНИИЭФ первая БЭСМ6 была принята в эксплуа

тацию 25 октября 1967 года с порядковым заводским номером 2. В нача

ле 1970х годов во ВНИИЭФ впервые в стране появилась вычислительная 

сеть коллективного пользования, ядром которой стал комплекс БЭСМ6 

из девяти машин. Операционная система ДИСПАКВНИИЭФ осуществля

ла режим параллельного счета для нескольких производственных про

грамм. В БЭСМ6 нашли отражение многие оригинальные решения, оп

ределившие перспективу дальнейшего развития ЭВМ общего назначения 

и обеспечившие длительный период ее производства и эксплуатации. 

С 1966 по 1991 год БЭСМ6 составляли основу вычислительной базы ма

тематического отделения ВНИИЭФ.

Операторы ЭВМ в машинном зале

Панель управления МОЗУ, фрагмент

 

Размеры (д×ш×в) – 6700×185×110 мм; 

вес – более 1000 кг; 

быстродействие – до 1 млн операций в секунду; 

оперативная память – 32 К слов; 

тактовая частота – 10 МГц; 

внешняя память –16*32 Кб на магнитных барабанах 

и 16*7,5 Мб на магнитных дисках;

объем ОЗУ – от 32 до 128 тыс. машинных слов;

занимаемая площадь – 150–200 кв. м; 

потребляемая мощность – 30 кВт

166 / 26. ЭЛЕКТРОННОВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА (ЭВМ) БЭСМ6
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27. УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОМПАКТНАЯ СУПЕРЭВМ

С 2009 года РФЯЦВНИИЭФ ведет интенсивные научноисследова

тельские и опытноконструкторские работы по созданию компактных су

перЭВМ терафлопсного класса. Компактные суперЭВМ терафлопсного 

класса производительностью от 1 до 5 трлн операций в секунду являются 

основой аппаратнопрограммных комплексов (АПК), ориентированных 

на решение широкого круга научных и инженерных задач, главным об

разом для численного имитационного моделирования. Первые 65 ком

пактных суперЭВМ из семейства универсальных изготовлены РФЯЦ

ВНИИЭФ в  2010–2012 годах. Чтобы достичь равных АПК1М показателей 

(1,1 Тфлоп/с), потребовалось бы собрать миллион БЭСМ6, которые заняли 

бы площадь, равную 150 кв. км (больше 1/
2
 площади Сарова). Компактные 

суперЭВМ поставляются в комплекте с отечественными программными 

пакетами инженерного анализа разработки РФЯЦВНИИЭФ (ЛогосCFD, 

ЛогосПрочность, Данко+Гепард, Нимфа). Более сотни образцов ком

пактных суперЭВМ суммарной производительностью свыше 200 Тфлоп/с 

в настоящее время действуют на сорока предприятиях и в научных ор

ганизациях России. К пользователям КСЭВМ относятся Госкорпорация 

«Рос атом», предприятия авиакосмической и автомобильной отраслей, 

организации РАН, Министерство обороны РФ, РЖД, нефтегазовая от

расль и предприятия авиастроения, а также высшие учебные заведения.

Специализированная компактная суперЭВМ 

ГВС-20 производительностью до 8 Тфлоп/с 

(РФЯЦ-ВНИИЭФ) – 

участник XXIII выставки информационных 

и коммуникационных технологий SOFTOOL 

и победитель национального конкурса 

«Продукт года – 2012» 

в номинации «Суперкомпьютеры»

Система водяного охлаждения 

центральных процессоров

Габариты (в×ш×г) – 

688×269×617 мм; 

производительность –  

1,1 Тфлоп/с; 

количество вычислительных 

ядер – 144 шт.; 

объем оперативной памяти 

(ОЗУ) – до 1536 Гб; 

объем дисковой памяти – 

до 24 Тб; 

акустический уровень  

шума – 48 дБ; 

потребляемая мощность 

(max) – 2,43 кВт; 

вес – 45–58 кг
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Машинный зал РФЯЦ-ВНИИЭФ: 

суперЭВМ петафлопсного класса

170 / 27. УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОМПАКТНАЯ СУПЕРЭВМ
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Весы лабораторные равноплечие модели ВЛР20 активно использова

лись в 1980–1990х годах для определения и контроля массы спецмате

риалов при проведении лабораторных анализов (третий класс точности 

по ГОСТ 24104–88). По своему исполнению ВЛР20 представляют собой 

традиционные высокоточные равноплечие двухчашечные весы, удобные 

в работе и надежные в эксплуатации. Включение весов производится по

воротом рукоятки до упора против часовой стрелки. Для правильной уста

новки весов в рабочем положении на колонке закреплен отвес. Установка 

весов по отвесу производится вращением установочных ножей в основа

нии весов.

28. ВЫСОКОТОЧНЫЕ ВЕСЫ 
ДЛЯ ПОДБОРА КОМПОНЕНТОВ 
ВЗРЫВЧАТОГО ВЕЩЕСТВА
1981 год

Размеры (д×ш×в) – 1110×710×1110 мм; 

размер платформы – 200×250 мм;

вес – ок.135 кг; 

высота подвески – 350 мм; 

предел взвешивания (max) – 20 кг; 

цена деления шкалы – 100 мг; 

погрешность взвешивания – 200 мг; 

размах показаний весов из трех наблюдений 

и погрешность из-за смещения  

нулевого положения – не более 50 мг; 

погрешность от неравноплечести –  

не более 100 мг; 

среднее квадратическое отклонение  

показаний весов – не более 30 мг

Лабораторные равноплечие весы в работе

Равноплечее коромысло весов ВЛР-20  

Набор весовых разновесов к ВЛР-20
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Прибор предназначен для регистрации высокоскоростных явлений 

с временным разрешением ~ 3 нс; использование РГ19 в опытах по газо

динамическому термоядерному синтезу позволяло измерять температуру 

в термоядерной мишени (~0,4÷1,8 кэв) при величине нейтронного импуль

са 1010÷4*1013 нейтронов. Двухлучевой импульсный осциллограф  РГ19 

(В.М. Муругов, В.Л. Гладченко, С.И. Бодренко, Н.А. Лялькин, А.М. Андреев, 

А.А. Лукашев; 1960–1963 годы) на момент разработки не имел аналогов 

в СССР по амплитудночастотным характеристикам: скорость развертки 

однократных процессов на экране электроннолучевой трубки составля

ла 2000 км/с; временное разрешение – около 3 нс. Осцил лограф обладал 

высокой помехоустойчивостью, позволяющей применять его во взрыв

ных опытах при высоком уровне электромагнитных помех. С помощью ос

циллографа РГ19 регистрировались импульсы nγ излучения при взрыве 

ядерных зарядов (отсюда РГ – регистратор гамма). Для обеспечения нужд 

внутренних подразделений заводом № 1 ВНИИЭФ (ЭМЗ «Авангард») была 

изготовлена партия из 30 приборов, активно использовавшихся на вне

шних и внутренних полигонах.

29. ДВУХЛУЧЕВОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ 
ОСЦИЛЛОГРАФ РГ-19
1963 год

Осциллограмма

Размеры (д×ш×в) – 580×340×430 мм
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В 1951 году А.Д. Сахаров сформулировал идею магнитной кумуляции – 

способа эффективного преобразования энергии химического или атом

ного взрыва в энергию магнитного поля. Источником магнитных полей 

более 2 МГс являлся магнитокумулятивный (взрывомагнитный) генератор 

первого типа МК1, разработанный ВНИИЭФ под руководством академика 

А.И. Павловского. МК1 состоит из металлической цилиндрической обо

лочки, окруженной кольцевым зарядом взрывчатого вещества, в полос

ти которой создается поток аксиального (осевого) магнитного поля. При 

быст ром взрывном сжатии оболочки к центру магнитный поток в полости 

сохраняется, магнитное поле в полости растет обратно пропорциональ

но квадрату радиуса полости. Первый опыт с генератором МК1 был осу

ществлен в 1952 году группой Г.А. Цыркова; группе Р.З. Людаева удалось 

получить магнитное поле 5,2 МЭ. Позднее были зарегистрированы поля 

до 17 МЭ. В 1972 году участники работ по созданию МКГ (Р.З. Людаев, 

Е.Н. Смирнов, Ю.И. Плющев, Е.И. Жаринов) удостоены Ленинской премии. 

Магнитокумулятивные (или взрывомагнитные) генераторы энергии (МКГ) 

в зависимости от назначения имеют несколько классов: промежуточные 

усилители энергии (в каскадных системах усиление начальной магнитной 

энергии практически неограниченно); МКГ энергии (до 100 МДж); МКГ 

мощности (до нескольких ТВт). Генератор сверхсильных магнитных полей 

применяется для исследования свойств веществ при сверхвысоких давле

ниях, магнитооптических эффектов в кристаллах и газах, свойств эксито

нов в полупроводниках, высокотемпературных сверхпроводников и других 

проблем физики твердого тела и плазмы.

30. МАГНИТОКУМУЛЯТИВНЫЙ 
ГЕНЕРАТОР МК-1
Нач. 1950-х годов

Подготовленный к эксперименту каскадный генератор 

воспроизводимых магнитных полей 10 МГс-ного диапазона

Принципиальная схема генератора сверхсильных 

магнитных полей МК-1

Размер (длина×диаметр) – 475×295 мм; 

рабочая полость (длина×диаметр) – 300×139 мм; 

заряд ВВ – 16 кг; 

питание – 3 МА; 

начальное магнитное поле – до 250 кГс; 

конечное магнитное поле – 10 МГс

Интегральная картина работы 

источника энергии на основе ВМГ-320
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В 1955 году А.И. Павловский предложил использовать для импульсной 

рентгенографии быстропротекающих процессов при взрывных экспери

ментах жесткое тормозное излучение, генерируемое циклическими ин

дукционными ускорителями электронов – безжелезными бетатронами. 

БИМ3Г (бетатрон импульсный малогабаритный) – первый безжелезный 

бетатрон с энергией ускорения электронов 45 МэВ при длительности им

пульса излучения 2×10 с; толщина просвечивания свинца на расстоянии 

1 м от мишени – 90 мм. Принцип работы импульсного бетатрона заклю

чается в следующем: линейный ускоритель разгоняет пучок электронов 

до энергии 1–2 МэВ, который затем инжектируется на круговую орбиту 

 в бетатрон, где продолжается разгон электронов по орбите до энергии 

50 МэВ; после этого пучок электронов направляется в мишень. При вза

имодействии электронов с мишенью возникает жесткий импульс тормоз

ного излучения, который используется для рентгенографирования. Экс

позиционная доза в импульсе тормозного излучения составляет 60 Р/м. 

Первые импульсные безжелезные бетатроны при газодинамической 

отработке ядерных зарядов позволяли делать только один снимок. Со

временный бетатрон типа БИМ 234.3000 для рентгеновского комплекса 

РГКБ позволяет получать три импульса излучения в одном ускоритель

ном цикле, т.е. три кадра в одном взрывном опыте; просвечивает не менее 

120 мм свинца с пространственным разрешением не ниже двух линий на 

миллиметр. В 1963 году разработчики серии БИМ (Ю.А. Зысин, Г.Д. Ку

лешов, А.И. Павловский, Г.В. Склизков и Д.М. Тарасов) были удостоены 

Ленинской премии в области науки и техники.

31. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
БЕЗЖЕЛЕЗНЫЙ БЕТАТРОН 
БИМ-3Г
Сер. 1950-х годов

Продольный разрез 

электромагнита: 

1 – основная плоская 

спиральная катушка; 

2 – основной соленоид; 

3 – дополнительная плоская 

спиральная катушка; 

4 – дополнительный 

соленоид; 

5 – коаксиальные выводы

Бетатрон импульсный малогабаритный БИМ-3Г.

Размеры (д×ш×в) – 600×500×950 мм
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В 1951 году А.Д. Сахаров выдвинул идею о превращении энергии взры

ва в энергию электромагнитного поля и предложил ряд принципиальных 

конструкций источников сверхсильных магнитных полей и токов, основан

ных на быстрой деформации взрывом токонесущих контуров. При быстром 

сжатии магнитный поток в электрическом контуре сохраняется. Сближение 

проводников с током и уменьшение индуктивности вызывает резкое повы

шение тока в контуре – энергия магнитного поля увеличивается, происхо

дит торможение проводников силами магнитного поля и преобразование 

кинетической энергии в энергию поля. На этом принципе работают однора

зовые источники электромагнитной энергии – спиральные (СВМГ) и диско

вые (ДВМГ) взрывомагнитные генераторы. Спиральный ВМГ представляет 

собой длинный (L = 5...100D) соленоид с нарастающим к нагрузке шагом 

витков, внутри которого соосно установлена проводящая труба, запол

ненная зарядом ВВ. Со стороны нагрузки спираль соединяется с трубой 

обычно посредством коаксиального участка, где располагаются измери

тельные датчики для регистрации выходных характеристик. Спиральный 

ВМГ80 при запитке начальной энергией 100–130 Дж в нагрузке индуктив

ностью 30 нГн стабильно обеспечивает ток 2,8–3,2 МА и энергию в среднем 

135 кДж; коэффициент усиления энергии составляет 1000–1300. Величина 

удельной энергии (отношение конечной энергии в нагрузке к начальному 

объему ВМГ) равна 30–60 Дж/см3; магнитное поле под витками спирали 

32. СПИРАЛЬНЫЕ 
ВЗРЫВОМАГНИТНЫЕ 
ГЕНЕРАТОРЫ ВМГ-80 
И ВМГ «ПОТОК»-12МА 100 нГн

Взрывомагнитный генератор ВМГ-80 достигает величины ~1МЭ. Конструкция ВМГ80 с высоким коэффициен

том усиления энергии нашла широкое практическое применение в реше

нии ряда физических задач прикладного значения (разгон лайнеров маг

нитным полем, формирование плазменных образований и т.п.).

Спиральный ВМГ «ПОТОК» 12МА•100нГн предназначен для формиро

вания в нагрузках с индуктивностью 40–140 нГн и омическим сопротив

лением не более 1 мОм одиночного импульса тока амплитудой не менее 

10 МА с передним фронтом ~160 мкс и характерным (в «е» раз) време

нем нарастания ~35 мкс. Высокая быстроходность (малое характерное 

время нарастания тока) ВМГ позволяет использовать его как источник 

сверхсильных магнитных полей в экспериментах по исследованию фи

зики плазмы и физики твердого тела, ускорения токопроводящих тел, 

генерации мощных нейтронных и рентгеновских импульсов, запитки ин

дуктивных накопителей с взрывным и электровзрывным размыкателями 

и т.д. Генератор может применяться для создания начального магнитно

го потока в более мощных (дисковых, коаксиальных) ВМГ, т.е. в качестве 

пред усилителя энергии в многокаскадных взрывных системах. 

Генератор «ПОТОК»12МА•100нГн является уникальным транспорта

бельным источником энергии. Он в 100–1000 раз превосходит конден

саторные батареи по удельной энергоемкости. Высокий коэффициент 

усиления энергии устройства позволяет создавать мультимодульные 

сильноточные системы путем соединения ВМГ по параллельной или 

последовательной схеме. Использование быстродействующих размыка

телей в качестве нагрузки ВМГ обеспечивает формирование импульсов 

тока мегаамперного диапазона с передним фронтом длительностью,  

не превышающей одну микросекунду.

Спиральный взрывомагнитный генератор 

семейства «Поток»

Схема спирального взрывомагнитного 

генератора со взрывным обострителем тока

Технические характеристики: 

начальная магнитная энергия – 40 кДж;

максимальный ток в нагрузке – 10–17 МА;

конечная магнитная энергия – 5,6–7,0 МДж;

характерное время нарастания тока (в «е» раз) – 30–40 мкс;

коэффициент усиления энергии – 140–180;

КПД – 7 %;

размеры (длина×диаметр) – 1760×240 мм;

масса устройства – 140 кг;

масса заряда ВВ – 21 кг



МУЗЕЙ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ / 185

33. ДИСКОВЫЕ ВЗРЫВОМАГНИТНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ 
СЕМЕЙСТВА «ПОТОК»
Конец 1980-х годов

Подготовка к рекордному опыту «HEL-1» ВНИИЭФ – LANL 

с ДВМГ диаметром 1000 мм

Схема устройства на основе дискового ВМГ

Диаметр – 1000 мм, 

высота – 85 мм;

диаметр – 400 мм, 

высота – 60 мм; 

диаметр – 250 мм, 

высота – 15 мм

Для получения мультимегаджоульных энергий в мире широко исполь

зуется построение больших конденсаторных батарей. В РФЯЦВНИИЭФ 

нашли альтернативный путь – проведение опытов с дисковыми взрывомаг

нитными генераторами. Стоимость опыта с ДВМГ в сотни раз меньше, чем 

стоимость конденсаторной батареи соответствующего уровня энергии. При 

проведении масштабных опытов с энергией ~50МДж (эквивалентно взрыву 

10 кг тротила) часть батареи приходит в негодность. Высокая стоимость ре

монта делает применение высокоэнергетичных батарей невыгодным в срав

нении с применением ДВМГ. Токовый контур ДВМГ образуется путем по

следовательного соединения ряда дисковых элементов (до 30 шт.) на одной 

оси. Ток проходит по наружной медной поверхности дисковых элементов; 

толщина меди составляет 1–3 мм. Внутренняя полость каждого дискового 

элемента заполнена взрывчатым веществом. При работе ВМГ происходит 

одновременный подрыв ВВ всех дисковых элементов в центральной зоне. 

Детонационная волна распространяется от центра к периферии и разго

няет медные оболочки до скорости ~2 км/с. Оболочки соседних элементов 

движутся навстречу друг другу и вытесняют магнитный поток из полостей, 

находящихся между оболочками, в нагрузку. Для того чтобы вытеснение по

тока происходило плавно, медные оболочки тщательно профилируют. На 

стенде представлены дисковые элементы ВМГ малого, среднего и большого 

класса (диаметр, соответственно, 250, 400 и 1000 мм, масса взрывчато

го вещест ва – 1,7 и более 50 кг). Выходные характеристики дисковых ВМГ 

позволяют использовать их для питания различных нагрузок, системы МАГО, 

исследований по физике плазмы, физике твердого тела и т.п. Дисковые ВМГ 

большого класса обладают достаточным запасом энергии для осуществле

ния управляемой термоядерной реакции.

Подготовка регистрирующей аппаратуры перед проведением 

опыта с взрывомагнитными генераторами
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Взрывомагнитный источник нейтронных импульсов состоит из кон

денсаторного источника начального питания, спирального взрывомаг

нитного генератора (СВМГ) и камеры с плазменным фокусом. Установки 

с плазменным фокусом могут использоваться в плазменных исследова

ниях, как источники нейтронов и жестких излучений, для импульсного ак

тивационного анализа короткоживущих изотопов, накачки лазерных сред, 

изучения высокоионизованных ионов и т.д. Камера с плазменным фоку

сом (ПФ) состоит из двух электродов, разделенных цилиндрическим изо

лятором. В исходном состоянии камера наполнена дейтерием при дав

лении ~10 мм ртутного столба. При разряде конденсаторного источника 

и срабатывании СВМГ происходит электрический пробой по внутренней 

поверхности изолятора и формируется токовый слой плазмы. Под дейст

вием сил магнитного поля, формируемого током СВМГ, плазма ускоря

ется в зазоре между электродами и впоследствии фокусируется на оси. 

Впервые плазменный фокус был открыт Н.В. Филипповым в 1954 году; 

считалось, что процесс удержания плазмы является стационарным и ве

дет к управляемой термоядерной реакции; эти события отражены в куль

товом советском фильме М.И. Ромма «Девять дней одного года» (1961). 

34. ВЗРЫВОМАГНИТНЫЙ 
ИМПУЛЬСНЫЙ НЕЙТРОННЫЙ 
ИСТОЧНИК (ВМИНИ) 
С ИСТОЧНИКОМ НАЧАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ

Составные части ВМИНИ

Схематическое изображение ВМИНИ 

без источника начальной энергии (ИНЭ)

Габариты 

ВМИНИ (длина×диаметр) – 420×77 мм; 

ИНЭ (д×ш×в) – 410×100×65 мм;

вес без ИНЭ – 2,7 кг; 

вес с ИНЭ – 5,6 кг; 

начальная энергия – 20 Дж; 

величина нейтронного выхода – ~1010 нейтр./имп.; 

длительность нейтронного импульса на полувысоте – ~15 нс; 

время работы ВМИНИ регулируется от 45 до 60 мкс; 

температура эксплуатации – от –45 до +50 °C

Дальнейшие эксперименты выявили неспособность таких систем к полу

чению стационарного удержания плазмы. Однако изменение энергии пи

тания плазменного фокуса в диапазоне 1031МДж меняет его выходные 

параметры – выход нейтронов растет с увеличением энергии как квадрат 

энергозапаса или четвертая степень тока. Спиральный взрывомагнитный 

генератор предназначен для усиления тока. При работе ВМИНИ величина 

тока достигает 430 кА. 

Компактные размеры и вес ВМИНИ позволяют использовать его в ка

честве удобного транспортабельного источника нейтронов.
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В научном мире большое внимание уделяется проблеме управляемо

го термоядерного синтеза (УТС), т.е. контролируемого зажигания термо

ядерной реакции, достижение которого позволит получить практически 

неограниченный источник электрической энергии. Для зажигания термо

ядерной реакции в плазменной мишени, состоящей из дейтерия и трития, 

необходимо ее нагреть до температур около 100 млн градусов и удержать 

плазму в течение времени, достаточного для выделения требуемого ко

личества термоядерной энергии. В 1976 году ВНИИЭФ предложил ориги

нальный путь решения проблемы управляемого термоядерного синтеза 

с использованием нестационарных систем с магнитным обжатием (МАГО). 

Система МАГО состоит из термоядерной мишени и металлической обо

лочки – лайнера, который имеет цилиндрическую или сферическую фор

му и разгоняется магнитным полем. Преимуществом этой системы явля

ется возможность проводить натурные эксперименты без использования 

35. МАГО
1974 год

Расчетная и экспериментальная кривые зависимости 

нейтронного выхода от времени в опыте с камерой МАГО

Блок-схема МАГО-электростанции

Схема экспериментального устройства МАГО

для получения зажигания

Фотография горячей плазмы, полученной в собственных нейтронах 

дорогостоящих лазерных установок или токамаков. В качестве источника 

энергии в МАГО используются относительно дешевые взрывомагнитные 

генераторы. В начале 1980х годов стало ясно, что достичь термоядерных 

температур можно легче, если предварительно замагнитить плазму и на

греть до ~3 млн градусов; для этого было предложено пропустить плаз

му через сопло в специальной камере МАГО и потом дожимать ее вместе 

с магнитным полем. Первые эксперименты с камерой МАГО были прове

дены в 1982 году; позднее получена плазма с температурой выше 10 млн 

градусов. Нейтронный выход составил (4–5)•1013 нейтронов за импульс. 

Расчетно доказано, что зажигание может быть достигнуто в рамках этой 

системы при энергии лайнера ~100–500 МДж, что вполне достижимо при 

использовании имеющихся во ВНИИЭФ дисковых взрывомагнитных гене

раторов.

Объединенная команда ВНИИЭФ – LANL 

перед проведением опыта с камерой МАГО.

На переднем плане – экспериментальная 

сборка
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Первый линейный индукционный ускоритель электронов ЛИУ10 был 

создан в конце 1977 года (А.И. Павловский, В.С. Босамыкин, ВНИИЭФ)  

на основе индукторов с водоизолированными радиальными линиями. 

Система ускорения ЛИУ10 состоит из 16 последовательно соединенных 

друг с другом автономных модулей, составляющих единый вакуумный 

ускорительный тракт с продольным магнитным полем 0,5 Тл (вклад каж

дого модуля в энергию ускорения электронов – 1 МэВ). Отдельный уско

рительный модуль представляет собой совокупность трех функционально 

связанных узлов: блока индукторов (ускорительных секций), генератора 

импульсных напряжений, обеспечивающего импульсную зарядку емкости 

блока индукторов, и генератора, формирующего импульсы запуска ком

мутаторов ускорительных секций. Ускоритель предназначен для изучения 

радиационной стойкости изделий военного и гражданского назначения. 

Мощность экспозиционной дозы тормозного излучения на расстоянии 

1 м от мишени составляла 2×1010Р/с в пятне диаметром 60 см. С 1978 по 

1991 год на ЛИУ10 выполнено ~6×103 рабочих включений; позднее по

явились более мощные ускорители электронов подобного типа ЛИУ10М 

(1994) и ЛИУ30 (1988). В настоящее время РФЯЦВНИИЭФ располагает 

уникальным парком ускорителей электронов и импульсных ядерных реак

торов, а также двумя специализированными облучательными комплекса

ми ПУЛЬСАР и ЛИУ10МГИР2.

36. УСКОРИТЕЛЬ ЛИУ-10 

Масштаб 1:10. 

Габариты (д×ш×в) – 8×4×2,2 м; 

энергия ускорения – 14 МэВ; 

ток пучка – 40 кА; 

длительность токового импульса – 20 нс

ЛИУ-10М-ГИР-2Линейный индукционный ускоритель электронов ЛИУ-10 Пульт управления ускорителем ЛИУ-30
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КИТ2Ф предназначен для регистрации распределения плотности 

энергии и мощности излучения инфракрасного диапазона. Основными 

составляющими прибора являются регистрирующая камера и блок пита

ния, которые обеспечивают преобразование изображения, построенного 

с помощью оптической системы на поверхности фотоприемника в инф

ракрасных лучах (ИКизображение), в видимое с последующей записью 

на фотопленку. При приложении к электродам напряжения (около 1000 В) 

через газоразрядный промежуток между фотоприемником и контрэлек

тродом протекает разрядный ток, плотность которого контролируется 

величиной сопротивления фотоприемника в каждой точке поперечного 

сечения и может изменяться локально при соответствующем изменении 

сопротивления полупроводника. При проецировании ИКизображения на 

внешнюю поверхность фотоприемника и подаче на электроды напряже

ния питания в полупроводнике фотоприемника возникает распределе

ние концентрации фотовозбужденных носителей тока, соответствующее 

интенсивности излучения в ИКизображении, что приводит к локальным 

изменениям поперечного сопротивления полупроводника. Величина 

остаточного давления воздуха, толщина газоразрядного промежутка 

(ГП) и величина напряжения подобраны таким образом, что интен

сивность свечения разряда в ГП определяется плотностью разряд

ного тока, протекающего через него. В разреженной области узла 

преобразователя формируется видимое изображение, распреде

ление яркости в котором соответствует распределению плотности 

энергии в ИКизображении. Современная технология высокоско

ростной регистрации ИКизображений на основе полупроводнико

вой камеры ионизационного типа применяется в эксперименталь

ных исследованиях по лазерной физике, физике высоких плотностей 

энергии и баллистике.

37. ФОТОРЕГИСТРАТОР 
ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ КИТ-2Ф 
ДЛЯ ФИКСАЦИИ БЫСТРОПРОТЕКАЮЩИХ 
ПРОЦЕССОВ В ИМПУЛЬСНЫХ ЛАЗЕРАХ
1980-е годы

Фоторегистратор КИТ-2Ф.

Спектральный диапазон чувствительности – 1,0–10,6 мкм; 

рабочие размеры чувствительной зоны фотоприемника –18 мм; 

пороговая плотность регистрируемой энергии 

(с длиной волны 3 мкм) – 10-5 Дж/см2; 

динамический диапазон регистрации – 300÷1000; порог 

регистрации (при λ=2,94 μм) –2·10-6 Дж/см2; 

пространственное разрешение (при контрасте 50 %) – 4 пар лин/мм; 

экспозиция – 1,0–99,0 мкс

Последней модификацией однокадрового 

фоторегистратора КИТ-2Ф является 

многокадровый ИК-фоторегистратор КИТ-3М 

разработки РФЯЦ-ВНИИЭФ

Блок питания для фоторегистратора КИТ-2Ф
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«Искра» – серия мощных лазерных установок, созданных во ВНИИЭФ 

для изучения взаимодействия сверхсильного лазерного излучения с ве

ществом. А.Д. Сахаров одним из первых предложил использовать лазер 

для решения проблемы термоядерного синтеза в лабораторных условиях. 

С середины 1960х годов в Институте лазернофизических исследова

ний (ИЛФИ) ВНИИЭФ началось проектирование и создание специальных 

лазерных установок различного типа с накачкой светом электрическо

го разряда. Первый такой лазер с энергией около 25 Дж и длительнос

тью импульсов 3 нс был разработан ВНИИЭФ в 1973 году (С.Б. Кормер,  

Г.А. Кириллов). На одноканальной «Искре4» (1980) с выходной энер

гией излучения 2 кДж были получены первые в стране термо

ядерные нейтроны – до двух миллионов в импульсе. После 

усовершенствования установки ее мощность возросла 

в тридцать раз, позволив получить рекордный в СССР вы

ход нейтронов – около двух миллиардов в одном импуль

се. В 1989 го ду была запущена не имеющая аналогов 

в Европе 12канальная «Искра5» с выходной энер

гией 30 кДж при длительности импульса 0,25 нс,  

по мощности излучения уступающая лишь лазер

ной установке на неодимовом стекле NOVA (США).  

«Искра5» располагается на четырех этажах спе

циально спроектированного здания крестооб

разной формы, в центре которого установлена 

камера с двенадцатью зеркальнолинзовыми 

объективами системы фокусировки излучения 

на мишень. На плоскостях четырех этажей раз

мещены двенадцать лазерных каналов, каждый 

из которых состоит из пяти идентичных усили

тельных каскадов. Из последних усилителей вы

рываются лучи диаметром 70 см, которые фоку

сируются объективами на поверхности мишени 

размером от 30 до 100 микрон (толщина человечес

кого волоса около 80 мкм).

12 мощных световых пучков вводятся внутрь полос

ти диаметром 2 мм через шесть отверстий диаметром 0,6 мм.  

Находящаяся в полости стеклянная оболочка диаметром 0,3 мм схлопыва

ется со скоростью примерно 300 км/с, сжимает ДТсмесь и нагревает ее  

38. МАКЕТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 
ЛАЗЕРНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
КОМПЛЕКСА «ИСКРА-5» 

Центральная часть лазерной установки «Искра-5».

Масштаб 1:5

Мощность излучения – до 100 ТВт (1014 ватт); 

энергия лазерного импульса – до 30 кДж; 

длительность импульса – до 0,3 нс; 

угловая расходимость – до 6×10-5 рад; 

длина волны – 1,315 мкм
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Сферическая мишень непрямого облученияКонечный оптический усилитель «Искры-5», 

диаметр окна – 70 см

до температуры выше 100 млн градусов (~12 кэВ). Нейтронный выход до

стигает 1010  нейтронов за импульс.

Суммарная мощность лазера достигает 100 ТВт (1014 ватт), что равня

ется совокупной мощности всех электростанций Земли.

С 1990 года на «Искре5» ведутся планомерные эксперименты с тер

моядерными мишенями и продолжаются работы по изучению инерциаль

ного термоядерного синтеза с целью создания новой энергетики в смеж

ных направлениях (лабораторных рентгеновских лазеров, сверхсильных 

световых полей, ускорения микрочастиц и т.д.). 

Реализация проекта новой лазерной установки следующего поколения 

позволит излучать импульсы длительностью 2–10 нс с энергией лазерно

го излучения 2,8 МДж на длине волны 0,53 микрона. Будущая 192каналь

ная установка предназначена для проведения углубленных исследований 

по целому комплексу направлений физики высоких плотностей энергии, 

в том числе в условиях зажигания и горения термоядерного топлива.

196 /38. МАКЕТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ЛАЗЕРНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО КОМПЛЕКСА «ИСКРА5» 

Макет здания установки «Искра-5».

Габариты (д×ш×в) – 1370×1150×220 мм
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Ю.Б. ХАРИТОНА
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МУЗЕЙ-КВАРТИРА 
АКАДЕМИКА Ю.Б. ХАРИТОНА 
ул. Зеленая, д. 1

Музейквартира академика Ю.Б. Харитона открыт в память о выдаю

щемся ученом и с 1999 года является филиалом Музея РФЯЦВНИИЭФ. 

Здесь сохраняется подлинная обстановка и атмосфера, в которой жил 

и работал Ю.Б. Харитон в течение последних 25 лет своей жизни. Трижды 

 Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Сталинских премий, 

Ю.Б. Харитон (1904–1996) – ключевая фигура советского атомного про

екта и один из крупнейших отечественных физиков XX века. С 1946 года 

Ю.Б. Харитон – главный конструктор КБ11 по разработке и изготовлению 

ядерных зарядов при Лаборатории № 2 АН СССР. Фактически каждая из 

ведущих разработок СССР по ядерному оружию в той или иной степени 

связана с его именем. При деятельном участии Ю.Б. Харитона во ВНИИЭФ 

сформировалась и выросла целая плеяда выдающихся ученых, известных 

на родине и за рубежом.

До 1992 года Ю.Б. Харитон оставался бессменным научным руко

водителем института. Под его руководством ВНИИЭФ (КБ11) вырос 

в крупнейший научноисследовательский центр мирового значения.

Музейквартира находится в исторической части города – в поселке Инже

нернотехнических работников (ИТР). Этот один из первых построенных здесь 

двухквартирных коттеджей (1971) изначально предназначался для семей  

академиков Е.А. Негина и Ю.Б. Харитона. Его архитектурной основой послу

жил деревянный коттедж в Парковом переулке на противоположном берегу 

Сатиса (поселок Старофинский), который Ю.Б. Харитон занимал до конца 

1960х годов. Экспозиционная площадь музея – 361 кв. м. Музейный фонд 

насчитывает более 1000 единиц хранения, в том числе подлинные предметы 

домашней обстановки и воссозданные интерьеры рабочего кабинета, гос

тиной, столовой, спальни и др. К наиболее ценным коллекциям музея отно

сятся собрание личных вещей и мемориальных предметов, принадлежавших 

Ю.Б. Харитону; фото и документальные материалы из личного архива ученого; 

личная библиотека (около 6000 изданий), а также государственные награды 

Ю.Б. Харитона. Фонды и коллекции музея участ вуют в тематических выста

вочных проектах, используются при создании научных трудов и докумен

тальных фильмов; ведется систематическая работа по сохранению здания 

музея и прилегающей к нему мемориальной садовопарковой территории.  

Традиционно экскурсии в домемузее Ю.Б. Харитона проводят выходцы 

из круга близких знакомых его семьи. Благодаря этому посетители музея 

имеют возможность познакомиться с обыденной стороной жизни первого 

из создателей советского ядерного оружия и по грузиться в совершенно уни

кальную камерную атмосферу культуры и высокой науки середины XX века.

Собрание периодических изданий Ю.Б. Харитона Домашний кабинет Ю.Б. Харитона Гостиная в Музее-квартире Ю.Б. Харитона

Вторая гостиная (салон) в Музее-квартире Ю.Б. Харитона
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ВАГОН-САЛОН
АКАДЕМИКА Ю.Б. ХАРИТОНА

Cпециальным постановлением СМ СССР ведущим руководителям 

атомного проекта академику И.В. Курчатову, членамкорреспондентам 

АН СССР Л.А. Арцимовичу и И.К. Кикоину в целях личной безопасности 

запрещалось пользоваться авиасообщением — в 1948 году для них были 

выделены персональные железнодорожные вагоны с планировкой внут

ри под штабквартиру для выездов на объекты ПГУ при СМ СССР, нахо

дящиеся вне Москвы (АП РФ. Ф. 93, оп. 59, д. 46, л. 74, 75). В 1952 году 

подобный вагон «с правом прицепки к скорым, пассажирским и другим 

поездам» получил в свое распоряжение Ю.Б. Харитон.

C 1952 по 1987 год вагонсалон служил единственным средством  

сообщения КБ11 с Москвой и полигонами не только для Ю.Б. Харитона, 

но и для И.В. Курчатова, А.Д. Сахарова, Б.Г. Музрукова, Я.Б. Зельдовича, 

Е.А. Негина и др. В среднем число спутников Ю.Б. Харитона во время слу

жебных командировок составляло 5–8 человек.

Первый служебный вагон Ю.Б. Харитона был еще дореволюционной 

постройки и прежде принадлежал начальнику Казанской железной до

роги. Позднее его сменил более современный (цельнометаллический) 

и вместительный вагон, в котором помимо купе Ю.Б. Харитона имелись 

еще два двухместных и четыре четырехместных гостевых купе для сопро

вождающих, отделение для проводников и дровяная кухня. В последние 

годы Ю.Б. Харитон ездил в переоборудованном вагоне образца 1961 года 

с отдельными залом совещаний (столовой) и рабочим кабинетом.

До выхода в 1965 году соответствующего постановления Правитель

ства СССР в одном из купе неотлучно находились личные телохранители 

(т.н. секретари): В.М. Туков, Н.Ф. Банщиков (Ф.Ф. Семенов, А.П. Ильин

ский, В.Г. Трофимов — в разное время посменно).

В 2015 году вагонсалон академика Ю.Б. Харитона впервые (временно) 

был открыт для посетителей в составе экспозиций передвижного выста

вочнолекционного комплекса «Поезд инноваций» ОАО «РЖД». В настоя

щее время ведется активная работа по включению вагонасалона в состав 

основной экспозиции Музея РФЯЦВНИИЭФ.

Завтрак в служебном вагоне.

Ю.Б. Харитон, К.Н. Егорова (проводник), 

И.В. Курчатов. Нач. 1950-х гг.

Ю.Б. Харитон в кабинете (личном купе) вагона-салона

Вагон-салон

Служебный вагон Ю.Б. Харитона. Современное состояние

Служебный вагон Ю.Б. Харитона. Современное состояние

Зал совещаний (столовая) в вагоне-салоне Ю.Б. Харитона

Личное купе Ю.Б. Харитона

В служебном вагоне Ю.Б. Харитона. 

К.Н. Егорова (проводник), Ю.Б. Харитон,

Г.А. Тюкина (врач-офтальмолог). 1984 г.

Адресованный К.Н. Егоровой автограф Ю.Б. Харитона. 1984 г.
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Англия. Кембриджский университет. Вид на часовню Королевского колледжа (King’s College Chаpel). 

Фото Ю.Б. Харитона. 1927 г.

Кавендишская лаборатория (Cavendish Research). Кембридж, июнь 1928 г. 

В третьем ряду второй справа – Ю.Б. Харитон

Ю.Б. Харитон после защиты докторской 

диссертации. Кембридж, 1928 г.

Три нобелевских лауреата 

во дворе Кембриджской лаборатории.

Слева направо: Ф. Астон, Ч. Вильсон, Дж. Томсон. 

Фото Ю.Б. Харитона

В Кавендишской лаборатории. Кембридж, 1926–1928 гг. 

На фото – Ю.Б. Харитон

П.Л. Капица. Англия, 1927 г. Фото Ю.Б. Харитона
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Мотопробег по Англии. 1927 г.

На фото – Ю.Б. Харитон

Фотоаппарат 

Ю.Б. Харитона
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Автобиграфия Ю.Б. Харитона.
Архив Музея РФЯЦ-ВНИИЭФ



Наградной лист Ю.Б. Харитона.
Архив Музея РФЯЦ-ВНИИЭФ



МУЗЕЙ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ / 209

И.В. Курчатов и Ю.Б. Харитон. Средняя Азия, 1955 г.

Слева направо: А.И. Павловский, Л.Д. Рябев, В.А. Белугин, Ю.Б. Харитон 

с макетом МК-генератора. 1990 г.

Ю.Б. Харитон и В.А. Цукерман. 1980-е гг.

К.И. Щёлкин, Ю.Б. Харитон и И.В. Курчатов. 1959 г. Я.Б. Зельдович и Ю.Б. Харитон. 1984 г.

Ю.Б. Харитон с макетом камеры установки «Искра-4». 1984 г. Знакомство с одним из первых персональных компьютеров. 

Конец 1970-х гг. Третий слева – Ю.Б. Харитон

Ю.Б. Харитон в рабочем кабинете. 1984 г.
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Первый Президент РФ Б.Н. Ельцин в Музее ядерного оружия. 2 февраля 1992 г.

Во время этого визита Всероссийскому научно-исследовательскому институту экспериментальной 

физики был присвоен статус Российского федерального ядерного центра

Визит Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. 1993 г.
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Визит Президента РФ В.В. Путина. 2003 г.

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко

и научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ Р.И. Илькаев в Музее РФЯЦ-ВНИИЭФ. 2007 г.

Губернатор Нижегородской области В.П. Шанцев. 2009 г.
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Руководитель полярной морской экспедиции П.В. Боярский. 1993 г. Летчик-испытатель, Герой Социалистического Труда М.Л. Попович. 2008 г.

Визит министра энергетики США Стивена Чу. 2001 г.Группа курсантов кадетского училища (г. Темников, Мордовия). 2002 г.
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Народный артист России Г.Г. Тараторкин. 2009 г.

Народный артист России С.Ю. Юрский 

и сотрудник музея г. Саров В.А. Степашкин. 2008 г.

Народный артист СССР В.C. Лановой, народный артист России Е.В. Князев и первый 

директор Музея РФЯЦ-ВНИИЭФ В.И. Лукьянов. 2009 г.

Народная артистка России О.М. Остроумова (справа), заслуженный артист России  

Б.С. Меликджанов и специалист Музея РФЯЦ-ВНИИЭФ О.А. Колесова. 1994 г.
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В.В. Путин знакомится с перспективными 

разработками РФЯЦ-ВНИИЭФ. 2012 г.
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Д.А. Медведев, С.В. Кириенко и В.Е. Костюков. 2009 г.
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АН СССР – Академия наук СССР

АО – атомное обжатие

АПК – аппаратнопрограммный комплекс

АСБЗО – автономные специальные боевые зарядные отделения

ББ – боевой блок

БЗО – боевой зарядный отсек

БМП – боевая машина пехоты

БПЛА – беспилотный летательный аппарат

БР – баллистическая ракета

БРСД – баллистическая ракета средней дальности

БЦВМ – бортовая центральная вычислительная машина

БЧ – боевая часть

ВАД – воздушные аккумуляторы давления

ВВ – взрывчатые вещества

ВМГ – взрывомагнитный генератор

ВМИНИ – взрывомагнитный импульсный нейтронный источник

ВМФ – военноморской флот

ВНИИ – Всесоюзный (всероссийский) научноисследовательский институт

ВНИИА – ВНИИ автоматики

ВНИИТФ – ВНИИ технической физики

ВНИИЭФ – ВНИИ экспериментальной физики

ВС – вооруженные силы

ВСКП – вычислительная сеть коллективного пользования

ВУС – взрывной ударный стенд

ГДТС – газодинамический термоядерный синтез

ГКО – Государственный комитет обороны

ГСЗ – глубинное сейсмическое зондирование

ГСКБ47 – Государственное союзное конструкторское бюро № 47

ГСП – гиростабилизированная платформа

ГЧ – головная часть

ДВЗЯИ – Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

ДВМГ – дисковый взрывомагнитный генератор

ДЗОТ – деревоземляная огневая точка

ДОТ – долговременная огневая точка

ЗАТО – закрытое административнотерриториальное образование

ИЛФИ – Институт лазернофизических исследований

ИТМиВТ – Институт точной механики и вычислительной техники

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ ИХФ – Институт химической физики

КБ – конструкторское бюро

КБМ – Конструкторское бюро машиностроения

КВО – круговое вероятностное отклонение

КП – командный пункт

КСЭВМ – компактная суперЭВМ

МБР – межконтинентальная баллистическая ракета

МГЧ – моноблочная головная часть

МИК – многоцелевой испытательный комплекс

Минатом – Министерство по атомной энергии

Минсредмаш – Министерство среднего машиностроения СССР

Минсудпром – Министерство судостроительной промышлен ности СССР

МИТ – Московский институт теплотехники

МКГ – магнитокумулятивный генератор

НДЗ – навесная динамическая защита

НПК КБМ – Научнопроизводственная корпорация КБ машиностроения

ОИ – объект испытаний

ОКБ – опытное конструкторское бюро

ОСВ – ограничение стратегических вооружений

ПА – программный автомат 

ПВО – противовоздушная оборона

ПГРК – подвижный грунтовый ракетный комплекс

ПЗРК – переносной зенитноракетный комплекс 

ПРО – противоракетная оборона

ПТРК – противотанковый ракетный комплекс

ПТУР – противотанковая управляемая ракета

ПУ – пусковая установка

ПФ – плазменный фокус

ПФЯВ – поражающие факторы ядерного взрыва

ПЭВМ – персональная электронновычислительная машина

РВСН – Ракетные войска стратегического назначения

РГЧ – разделяющаяся головная часть

РДС – «Реактивный двигатель С [специальный]» 

РЖД – Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 

РК – ракетный комплекс

РКУ – ракетнокатапультирующая установка

РСД – ракета средней дальности

РСЗО – реактивная система залпового огня

РСМД – ракеты средней или меньшей дальности

РФЯЦВНИИТФ – Российский федеральный ядерный центр – ВНИИ технической физики

РФЯЦВНИИЭФ – Российский федеральный ядерный центр – ВНИИ экспериментальной физики

САУ – cамоходная артиллерийская установка

СВМГ – спиральный взрывомагнитный генератор

СН – система наведения

СОСН – средство обеспечения стрельбы ночью

СУ – самоходная установка
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СЛОВАРЬСФБЧ – снарядоформирующая боевая часть

ТТЗ – тактикотехническое задание

Т.Э. – тротиловый эквивалент

УТС – управляемый термоядерный синтез

ФКР – фронтовая крылатая ракета

ЦАГИ – Центральный аэрогидродинамический институт (ФГУП ЦАГИ) им. проф. Н.Е. Жуковского

ЦНИИ – Центральный научноисследовательский институт

ШПУ – шахтная пусковая установка

ЭВМ – электронновычислительная машина

ЭМЗ – электромеханический завод

ЯБП – ядерный боеприпас

ЯВ – ядерный взрыв

ЯВУ – ядерное взрывное устройство

ЯЗ – ядерный заряд

ЯО – ядерное оружие 

ЯОК – ядернооружейный комплекс

Абляция (от лат. ablatio – отнятие) – термин, обозначающий процесс уноса вещества с поверхнос
ти твердого тела под воздействием излучений и обтекающего потока горячего газа; абляционная 
защита в космонавтике, ракетостроении и авиации – способ эффективного снижения перегрева 
конструкционных элементов фюзеляжа, обтекателей или двигателя набегающим потоком или реак
тивным факелом за счет отбора теплоты на плавление/испарение или прямую возгонку слоя специ
ального защитного материала.

Баллистическая ракета – средство доставки к цели оружия (боевого блока), большая часть полета 
которого осуществляется по баллистической траектории. В соответствии с договором по РСМД раз
личают: баллистические ракеты малой дальности – от 500 до 1000 км; средней дальности – от 1000 
до 5500 км; межконтинентальные – свыше 5500 км.

Боевая часть – состоит из ядерного заряда, системы автоматики подрыва и предохранительноиспол
нительного механизма.

Боевой блок – вид ядерного боеприпаса, который доставляется к цели с помощью баллистической 
ракеты.

Бризантные взрывчатые вещества (БВВ) – вещества, превращение которых происходит в форме 
детонации, возбуждаемой взрывом инициирующих взрывчатых веществ (отсюда другое название 
БВВ – вторичные); могут быть отдельными химическими соединениями (тротил, гексоген, тэн, нит
роглицерин и др. нитросоединения и органические нитраты) и смесями (аммониты, динамоны, ам
моналы, динамиты и др.).

Взрывчатые вещества (ВВ) – химические соединения или смеси, способные под воздействием внеш
него импульса (механического, теплового, химического, детонационного) к быстрой саморазвиваю
щейся химической реакции с образованием газообразных продуктов и выделением тепла. В зави
симости от типа взрыва и чувствительности к внешним воздействиям ВВ делятся на три основные 
группы: инициирующие, метательные и бризантные.

ВНИИА – ВНИИ автоматики (образован в 1954 г. на базе завода № 25 МАП как филиал № 1 КБ11, 
затем самостоятельное КБ25 Минсредмаша), Москва. С 1964 г. носит имя первого директора 
Н.Л. Духова. Специализация – оборонная и промышленная тематика (ядерные боеприпасы, системы 
подрыва ядерных зарядов, неядерные компоненты и устройства автоматики ядерных боеприпасов, 
автоматическая контрольноиспытательная аппаратура и др.).

ВНИИТФ – ВНИИ технической физики (с 1955 до 1967 г. – НИИ1011, c 1967 до 1993 г. – ВНИИП, с 1993 г. –  
Россий ский федеральный ядерный центр – ВНИИТФ), г. Снежинск (до 1994 г. – Челябинск70). Спе
циализация – разработка ядерных зарядов и боеприпасов.
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ВНИИЭФ – ВНИИ экспериментальной физики (c 1946 по 1967 г. – КБ11, c 1993 г. – Российский феде
ральный ядерный центр – ВНИИЭФ), г. Саров (до 1995 г. – Арзамас16). Специализация – разработка 
ядерных зарядов и боеприпасов.

Головная часть – отделяемая в конце активного участка полета составная часть ракеты, которая 
содержит один или несколько боевых блоков и может в зависимости от конструкции включать 
платформу, на которой установлены боевые блоки, комплекс средств преодоления ПРО против
ника, элементы формирования боевого порядка и обтекатель.

ГСКБ47 – Государственное союзное конструкторское бюро № 47 Миноборонпрома (совр. АО НПО 
«Базальт»), основано в 1938 г. постановлением Комитета обороны при СНК СССР для отработки ави
ационнобомбовых боеприпасов.

ДВЗЯИ – Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, принят Генеральной ассамб
леей ООН в 1996 г.; подписан 182 государствами (не подписали Индия, Паки стан, КНДР); ратифици
рован 157 государствами (не подписали США, КНР, Израиль, Иран и Египет).

Двухстадийный (двухступенчатый) ядерный заряд – ядерный/термоядерный заряд, состоящий из 
первичного модуля (ядерного заряда), ядерный взрыв которого обеспечивает обжатие и ядерный/
термоядерный взрыв вторичного модуля.

Дейтерий – один из двух стабильных изотопов водорода, ядро которого состоит из одного протона 
и одного нейтрона (тяжелый водород). Молекула D

2
 двухатомна. Содержание в природном водоро

де – 0,012–0,016 %. Температура плавления – 254,5 °С, температура кипения – 249,5 °С. Тяжелая вода 
D

2
O (оксид дейтерия) – изотопная разновидность воды; плотность 1,1, температура плавления – 

3,8 °С, температура кипения – 101,4 °С.

Договор РСМД – договор о ликвидации баллистических и крылатых ракет наземного базирования 
средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности, подписан 7 декабря 1987 г. 
СССР и США (вступил в силу 1 июня 1988 г.). В соответствии с договором к июню 1991 г. СССР унич
тожил 1846 ракетных комплексов (из них около 1/

2
 – ракеты, не находившиеся на боевом дежурстве); 

США – 846 комплексов.

ДТсмесь – газовая смесь дейтерия с тритием.

ЗАТО – закрытое административнотерриториальное образование, имеющее органы местного са
моуправления, в границах которого расположены промышленные предприятия по разработке, изго
товлению, хранению и утилизации оружия массового поражения, переработке радиоактивных и дру
гих материалов, военные и иные объекты, для которых устанавливается особый режим безопасного 
функционирования и охраны государственной тайны, включающий специальные условия прожива
ния граждан.

Зенитная управляемая ракета (ЗУР) – ракета класса «поверх ность – воздух» («земля – воздух»), вхо
дящая в состав ЗРК, предназначенная для поражения различных воздушных целей. Ракеты разли
чаются по типу базирования, дальности и высоте поражения, максимальной скорости поражаемых 
целей, принципам запуска. Существуют ракеты на жидкостных и твердотопливных двигателях.

Имплозия (англ. implosion) – взрыв, направленный внутрь, в противоположность направленному нару
жу (англ. explosion); напр., в обжатии вещества сходящейся концентрической взрывной волной.

ИХФ – Институт химической физики им. Н.Н. Семенова АН СССР (организован в 1931 г. на базе физико
химического сектора Ленинградского физикотехнического рентгеновского института), Москва. Спе
циализация – исследование проблем химической кинетики, теории горения, химии полимеров и др.

КБ11 – конструкторское бюро при Лаборатории № 2 АН СССР, образовано 9 апреля 1946 г. пос
тановлением Совета Министров СССР в п. Саров Мордовской АССР. С 1947 г. отнесено к особоре
жимным предприятиям с превращением его территории в закрытую режимную зону и исключением  
п. Саров из всех учетных материалов. В настоящее время – РФЯЦВНИИЭФ.

КБМ в Коломне – Конструкторское бюро машиностроения (Коломна), основано постановлением ГКО 
в 1942 г. для разработки минометного вооружения; с 1965 по 1989 г. – под руководством С.П. Непо
бедимого. Специализация – переносные зенитные ракетные комплексы, противотанковые ракетные 
комплексы, оперативнотактические ракетные комплексы, комплексы активной защиты. С 2015 г. –  
Научнопроизводственная корпорация (НПК) КБМ.

Комплекс средств преодоления противоракетной обороны (КСП ПРО) – комплекс (совокупность) 
технических мер, устройств и тактических приемов, направленных на повышение вероятности пре
одоления ракетами и боевыми блоками противоракетной обороны противника.

Конструкторское бюро (КБ) – структурное подразделение производственной или проектной органи
зации, занимающееся конструированием продукции или ее составных частей.

Круговое вероятное отклонение (КВО) (англ. Circular Error Probable) – показатель точности попадания 
боеприпаса/носителя, применяемый для оценки вероятности поражения цели; зависит от степени 
совершенства систем наведения/управления и аэродинамических показателей.

Кумулятивный эффект – усиление действия взрыва путем его концентрации в заданном направле
нии. Кумулятивная струя формируется из материала внутренней поверхности облицовки и песта 
(низкоскоростные фрагменты кумулятивной струи, не участвующие в процессе перфорации) – из 
внешней поверхности облицовки, направленной вдоль оси симметрии кумулятивной выемки.

Кумуляция (от лат. cumulatio – скопление, усиление) – существенное увеличение действия взрыва за 
счет направленного движения высокоскоростного потока продуктов взрыва (кумулятивной струи); 
достигается приданием специальной формы зарядам ВВ.

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) – управляемая баллистическая ракета класса 
«поверхность – поверх ность» дальностью не менее 5500 км; предназначена для поражения страте
гически важных объектов, расположенных на больших расстояниях и на удаленных континентах; как 
правило, оснащается ядерными боевыми частями.

Моноблочная головная часть – головная часть, имеющая в своем составе один боевой блок. Исполь
зование моноблочных головных частей в оснащении первых стратегических ракет было связано с их 
малой точностью, и, следовательно, необходимостью размещения ядерного боезаряда большой 
мощности; с учетом конструкции боезаряда вес боевого блока достигал 2–3 т, что исключало воз
можность размещения еще одного ББ.

Московский институт теплотехники (МИТ) – научноисследовательское и производственное пред
приятие оборонного комплекса, Москва. Специализация – разработка баллистических ракет назем
ного базирования.
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Навесная динамическая защита (НДЗ) (англ. explosive reactive armour, взрывная реактивная броня) – 
разновидность защиты боевых бронированных машин; состоит из металлических контейнеров, со
держащих один или несколько элементов защиты из слоев ВВ, навешенных поверх обычной брони 
танка. Современная динамическая защита приводится в действие благодаря электронике (США) или 
пневмомеханическому реагированию наружной пластины контейнера (СССР, Россия).

НИИ1 Министерства оборонной промышленности – создан в сер. 1940х гг. (совр. Московский ин
ститут теплотехники (МИТ)). Специализация – создание твердотопливных ракет. С 1967 по 1987 г. 
НИИ1/МИТ возглавлял А.Д. Надирадзе.

НИИ400 (ЦНИИ «Гидроприбор») – бывш. Центральная научнотехническая лаборатория военного 
ведомства (осн. 1914 г.), с 1943 г. – НИИ400, с 1969 г. – ЦНИИ «Гидроприбор», с 1972 г. – НПО «Уран»; 
совр. ОАО «Концерн “Морское подводное оружие – Гидроприбор”», СанктПетербург. Специализа
ция – разработка вооружения для ВМФ.

НИИ88 – Научноисследовательский институт № 88 Госкомитета общего машиностроения (Госу
дарственный НИИ реактивного вооружения № 88 Министерства вооружения), создан в 1946 г. на 
базе спецкомитета № 2 (Специальный комитет по реактивной технике, впоследствии – Специальное 
конструкторское бюро (СКБ)) на территории бывшего артиллерийского завода № 88 НКВ (Калинин
град – совр. Королев, Московская обл.); головное научноисследовательское учреждение по ракет
нокосмической тематике. С 1966 г. – ЦНИИ машиностроения (ЦНИИмаш).

ОКБ1 (НИИ88) – опытноконструкторское бюро в составе НИИ88, организовано в 1950 г. на базе от
дела № 3 Специального конструкторского бюро (СКБ) НИИ88, гл. конструктор баллистических ракет 
дальнего действия – С.П. Королев; с 1956 г. – самостоятельное предприятие, подчиненное Министер
ству оборонной промышленности. Во второй пол. 1960х гг. ОКБ1 (с 1966 г. – Центральное КБ экспери
ментального машиностроения, ЦКБЭМ) прекратило разработки боевых ракетных комплексов и сосре
доточилось на создании ракет космического назначения и космических аппаратов.

ОКБ586 (КБ «Южное») – особое конструкторское бюро № 586 (с 1966 г. – КБ «Южное»), образовано 
в 1954 г. из числа сотрудников НИИ88 на базе Государственного союзного завода № 586 в Днепро
петровске (Украина). Специализация – разработка баллистических ракет среднего и дальнего дейст
вия. С 1954 по 1971 г. главным конструктором ОКБ586 был М.К. Янгель.

Оперативнотактический ракетный комплекс (ОТРК) – вид ракетного вооружения, предназначенный 
для поражения целей противника на оперативную глубину относительно линии фронта.

Переносной зенитноракетный комплекс (ПЗРК) – это зенитноракетная система, предназначенная 
для транспортировки и ведения огня одним человеком. Благодаря небольшим размерам ПЗРК легко 
маскируемы и мобильны.

Ракетный комплекс – комплекс ракетного оружия, включающий ракету с ядерной или обычной голов
ной частью, пусковую установку, средства наведения на цель, проверочнопусковое оборудование, 
средства управления полетом ракеты, транспортные средства и другие устройства.

РГЧ – разделяющаяся головная часть, имеющая в своем составе несколько боевых блоков.

РГЧ ИН – разделяющаяся головная часть с индивидуальным наведением боевых блоков на цель; ко
личество боевых блоков, размещаемых в составе РГЧ ИН, ограничено максимальной полезной на
грузкой ракеты и временем работы ступени разведения.

Семипалатинский испытательный полигон (Учебный полигон № 2 Министерства обороны, Казах
стан) – первый и один из крупнейших ядерных полигонов СССР (18 500 км2), подготовлен к испы
таниям первой советской атомной бомбы (1949); испытательная площадка расположена в 170 км 
от Семипалатинска.

Система автоматики – совокупность устройств, предназначенных для инициирования ядерного 
заряда при срабатывании у цели, обеспечения безопасности при эксплуатации ядерных боепри
пасов и исключения преждевременного взрыва при боевом применении ядерных боеприпасов.

Тактикотехническое задание (ТТЗ) – техническое задание Министерства обороны, содержащее 
технические параметры изделия и специальные требования военного характера. 

Термоядерная (водородная) бомба – тип ядерного оружия с большой мощностью взрыва, разру
шительная сила которого основана на использовании энергии от реакции ядерного синтеза легких 
элементов в тяжелые. Термоядерная бомба по схеме Улама – Теллера состоит из двух ступеней: 
инициирующего триггера (ядерного заряда с усилением) и контейнера с термоядерным горючим.

Тритий (сверхтяжелый водород) – один из изотопов водорода, в ядре которого содержатся один 
протон и два нейтрона. Радиоактивен, период полураспада – 12,26 года; при бетараспаде пре
вращается в гелий3. Температура плавления – 252,2 °С, температура кипения – 248,1 °С.

Тротиловый эквивалент взрыва – энергетическая характеристика ядерного заряда, эквивалентная 
энергии взрыва определенного количества тротила (тринитротолуола).

Шахтная пусковая установка – пусковая установка межконтинентальных баллистических ракет, 
размещаемая в подземном защищенном сооружении (шахте).

Ядерный боеприпас – боеприпас, поражающее действие которого основано на использовании 
энергии взрыва ядерных зарядов; состоит из ядерного заряда, системы автоматики и корпуса (от
сека носителя).

Ядерный заряд – устройство, в котором осуществляется взрывной процесс освобождения ядер
ной энергии.

Ядерный оружейный комплекс Госкорпорации «Росатом» – включает предприятия, осуществляю
щие производство, разборку и утилизацию ядерных боеприпасов и их составных частей, и орга
низации, проводящие работы по созданию и сопровождению ядерных энергетических установок 
военного вооружения, военной и специальной техники.
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