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ЗЕМЛИ В СУТОЧНУЮ ДОЗУ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННУЮ
ДОЗИМЕТРАМИ ДБ-8 СИСТЕМЫ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

НА БОРТУ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ
ЗА ПЕРИОД С 2001 ПО 2014 ГОДЫ
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На российском сегменте МКС с августа 2001 года до декабря 2014 года практически непрерывно
функционировали дозиметры ДБ-8 штатной системы радиационного контроля (СРК) МКС. Полу-
чаемые с ее помощью данные использовались для ежедневной оперативной оценки радиационной
обстановки на борту станции. В данной работе анализируются результаты разделения вклада в су-
точную дозу от галактических космических лучей (ГКЛ) и от внутреннего радиационного пояса
Земли (РПЗ) по дозиметрическим данным, полученным в результате прохождений станции в обла-
стях наибольших геомагнитных широт. В статье приводятся результаты анализа дозиметрических
данных по этой методике для периода 2001–2014 гг., а также – сравнение с аналогичными результа-
тами, полученными авторами ранее по методике, основанной на анализе дозиметрических данных,
получаемых в результате прохождений станции в области Южно-Атлантической Аномалии (ЮАА).
Данная статья является расширением результатов предыдущих работ авторов на весь временной
диапазон функционирования дозиметров ДБ-8 в составе СРК МКС.

DOI: 10.31857/S002342062004007X

ВВЕДЕНИЕ
В работе [1] нами для периода с 2005 по 2011 го-

ды были представлены результаты разделения
вклада в суточную дозу от ЮАА и от ГКЛ для наи-
менее и наиболее защищенных блоков ДБ-8 с ис-
пользованием методики, основанной на анализе
дозиметрических данных, получаемых в резуль-
тате прохождений МКС в областях наибольших
геомагнитных широт. Настоящая работа посвя-
щена результатам дальнейшего расширения диа-
пазона обработанных данных при использовании
этой методики.

АППАРАТУРА
Описание системы радиационного контроля,

анализу и результатам обработки данных которой
посвящена данная работа, было ранее представ-
лено в ряде статей [2–5]. СРК состоит из четырех
дозиметрических блоков ДБ-8, дозиметра Р-16, и

двух блоков цифровой обработки данных. Резуль-
таты измерений СРК накапливались в блоках
цифровой обработки данных и затем передава-
лись по радиоканалу на Землю по системе теле-
метрии МКС.

В работе анализируются данные блоков ДБ-8,
которые функционировали на МКС в период с
2001 г. по 2014 г. В каждом из четырех блоков ДБ-8
имеются два независимых дозиметрических ка-
нала с кремниевым детектором и электронной
схемой обработки сигнала и передачи получен-
ной информации. Детектор одного из каналов за-
щищен сферой из свинца толщиной 3 г/см2, дру-
гой таковой защиты не имеет. Блоки ДБ-8 были
размещены в различных точках российского сег-
мента МКС; из-за этого они имели различную
экранировку окружающим оборудованием стан-
ции. Данные о местах установки блоков ДБ-8 в
модуле “Звезда” и условиях их защищенности по-
дробно представлены в работе [4]. Наименее за-
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щищенным окружающим оборудованием стан-
ции являлся блок ДБ-8 № 1, наиболее защищен-
ным – ДБ-8 № 4. Далее в статье анализируются
данные именно этих двух блоков.

МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
В предыдущей работе [1] нами была подробно

представлена методика обработки дозиметриче-
ской информации СРК, позволяющая связать
данные, получаемые на участках траектории с
наибольшими геомагнитными широтами, с су-
точными дозами от ГКЛ. Это обусловлено тем,
что основной вклад в суточную дозу от ГКЛ опре-
деляется дозой, получаемой станцией на макси-
мально удаленных от геомагнитного экватора
участках траектории, имеющих минимальную
жесткость геомагнитного обрезания [6]. Напом-
ним основную идею методики, не углубляясь в
излишние детали (подробное ее рассмотрение
было изложено в [1]).

1. Значения дозы, регистрируемой за десяти-
минутный интервал времени в зоне высоких гео-
магнитных широт, аппроксимируются аналити-
ческой зависимостью от географических коорди-
нат. Чтобы учесть вариации ГКЛ, вводится
коэффициент, на который умножается эта анали-
тическая зависимость. Этот коэффициент явля-
ется параметром, который можно оценить по ре-
зультатам измерений. Этот же параметр должен
характеризовать суточную дозу от ГКЛ.

В качестве аналитической аппроксимации мы
выбрали поверхность второго порядка – парабо-
лоид вида:

(1)
где: λ и ϕ – долгота и широта, соответствующие
положению МКС в середине десятиминутного
интервала времени, Dmax, b, c, λ0 и ϕ0 – константы,
описывающие параболоид. Значения констант
подобраны для северного и южного полушарий и
приведены в табл. 1.

Коэффициент – множитель аналитической
зависимости может быть оценен по результатам

( ) ( )= − ϕ − ϕ − λ − λ2 2
max 0 0 ,approxD D b c

измерений как отношение Dexper/Dapprox, где Dexper –
экспериментальное значение дозы за 10-минут-
ный временной интервал, Dapprox – расчетное зна-
чение дозы за этот же 10-минутный временной
интервал, полученное по формуле (1). Для на-
глядности отображения результатов мы сочли
удобным использовать значение дозы за 10-ми-
нутный временной интервал в некоторой точке
высокоширотной зоны, которую мы назвали ре-
ферентной. Вариации дозы в точке измерения мы
приводили к соответствующей вариации дозы в
этой референтной точке. Соответствующее этой
точке значение дозы, вычисляемое по формуле (1),
мы назвали Dref, а значение дозы, пересчитанной
с использованием множителя, полученного по
экспериментальным данным – Dcalc. Расчетная
формула для Dcalc имеет вид:

(2)

где: Dexper – экспериментальное значение дозы за
10-минутный временной интервал, Dapprox – рас-
четное значение дозы за 10-минутный временной
интервал, полученное по формуле (1), Dref - вы-
числяемое по формуле (1) референтное значение
дозы в специально выбранной точке, координаты
и константы для которой приведены в табл. 2.

2. Далее производится переход от расчетных
доз за временной интервал 10 минут, полученных
в областях наибольших геомагнитных широт, к
суточным дозам от ГКЛ (понимаемым как дозы,
получаемые МКС за сутки при пролетах станции
по всем участкам траектории, исключая область
Южно-Атлантической Аномалии), с использова-
нием регрессионных соотношений [1] между зна-
чениями расчетных доз Dcalc и взятыми из работы
[2] суточными дозами от ГКЛ.

3. Значения вклада в суточную дозу от ЮАА
при использовании этого подхода определяются в
виде разности между полной суточной дозой и
значением вклада в суточную дозу от ГКЛ.

Как и в [1, 2], в данной работе анализирова-
лись дозиметрические данные, связанные с реги-

= ,exper
calc ref

approx

D
D D

D

Таблица 1

Dmax,
нГр/10 мин

b c λ0, град ϕ0, град

Северное полушарие 3.99 0.0024 0.00036 –86.47 72.94
Южное полушарие 2.74 –0.0032 0.00038 114.64 –38.25

Таблица 2

Dmax_ref, нГр/10 мин λref, град ϕref, град b c λ0, град ϕ0, град

2.74 95 –51 –0.0032 0.00038 114.64 –38.25
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страцией доз только от ГКЛ и от ЮАА. Данные,
связанные с солнечными протонными события-
ми, из обработки и анализа исключались. В каче-
стве анализируемых значений использовались
дозы, накопленные за 10-минутный временной
интервал, и координаты точки траектории, соот-
ветствующие середине этого интервала времени.
Необходимо отметить, что с середины 2001 г. и до
середины 2005 г. бортовое программное обеспе-
чение (ПО), отвечающее за формирование дози-
метрических данных СРК, имело специфические
особенности (позднее устраненные в новой вер-
сии ПО), приводящие к отсутствию дозиметриче-
ских данных на некоторых участках траектории
станции. Это привело к ежесуточным потерям в
части дозиметрических данных для периода
функционирования СРК в 2001–2005 гг. Тем не
менее, вышеописанная методика позволила
определить вклад в суточную дозу на станции от
ГКЛ и от РПЗ и для этого временного периода то-
же, но с большей погрешностью.

Программная обработка данных СРК МКС
производилась при помощи специализированно-
го пакета программ, написанных на языке Visual
Basic for Applications, встроенного в пакет офис-
ных программ Microsoft Office 2000.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Программная обработка данных СРК МКС
была проведена для временного интервала
1.Х.2001–31.ХII.2014.

На рис. 1 представлены временные зависимо-
сти расчетных значений доз Dcalc за каждое из про-
хождений станцией наибольших геомагнитных
широт, рассчитанные по формуле (2) для север-
ной (а, б) и южной (в, г) параболоидной аппрок-
симации по данным наименее (ДБ-8 № 1) и наи-
более (ДБ-8 № 4) защищенных блоков. В процес-
се дальнейшей обработки данных значения доз
Dcalc, рассчитанные по данным измерений за де-
сятиминутные интервалы, были усреднены за су-
точные интервалы времени. После этого полу-
чившиеся результаты были сглажены с использо-
ванием низкочастотного симметричного

цифрового фильтра [7] вида  с
коэффициентами “треугольной” формы

 (была выбрана величи-

на N, равная 15, что соответствует полному интерва-
лу усреднения в 1 месяц). Далее сглаженные расчет-
ные значения доз Dcalc, с учетом полученных в рабо-
те [1] регрессионных соотношений (формулы (3) и
(4) – для северного и южного полушария соответ-

=
−=−

= 
k N

i k i kk N
y c x

( )
+ −=

+ 2

1
,

1
k

N k
с

N
= −k N...N

Рис. 1. Расчетные значения дозы (Dcalc). На верхних графиках (рис. (а) и (б) для северной параболоидной
аппроксимации, на нижних (рис. (в) и (г) – для южной. Для блока ДБ-8 №1  –на рис. (а) и (в), для блока ДБ-8 №4  –
на рис. (б) и (г).
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ственно), были пересчитаны в суточные дозы от
ГКЛ (Dcalc_daily):

(3)

(4)

На рис. 2 представлены результаты этого пере-
счета для северной и южной параболоидной ап-
проксимации по данным наименее (рис. 2а) и
наиболее (рис. 2б) защищенного блоков ДБ-8, в
сравнении с уже упоминавшимися суточными
дозами от ГКЛ по данным [2]. Как было показано
нами в работе [1], оценки суточных доз от ГКЛ,
расположенные на временной зависимости меж-
ду 2005 и 2009 гг. и полученные при помощи двух
различных методик, хорошо соотносятся друг с

= +_ 0.0205 0.0301,calc daily calcD D

= +_ 0.0189 0.0352.calc daily calcD D

другом. Как и в [1], в наших дальнейших рассмот-
рениях мы исходим из допущения, что получен-
ные для других временных периодов оценки су-
точной дозы от ГКЛ также являются вполне кор-
ректными.

На рис. 2 наблюдаются значительные вариа-
ции суточной дозы от ГКЛ во временном интер-
вале 2001–2005 гг., а также – заметное различие в
значениях суточных доз от ГКЛ, получаемых по
данным для северной и для южной параболоидной
аппроксимации. Таких вариаций не наблюдается
на временном промежутке с середины 2005 года и
до конца всего временного диапазона проанали-
зированных нами данных. Повышенный разброс
значений Dcalc_daily в период 2001–2005 гг. обуслов-
лен отмеченным ранее систематическим отсут-

Рис. 2. Сравнение оценок суточных доз от ГКЛ. Кривые 1 и 2 – значения параметра Dcalc_daily  для южной  и северной
параболоидной аппроксимации соответственно, кривая 3 – дозы от ГКЛ, рассчитанные по методике [2]. Рис. (а) –
оценки для ДБ-8 №1, рис. (б) – для ДБ-8 №4.
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ствием данных измерений для части суток, что
было обусловлено работой программного обеспече-
ния. С целью уменьшения разброса значений мы
провели усреднение суточных доз от ГКЛ, полу-
ченных по данным для северной и южной парабо-
лоидной аппроксимации. Это было осуществлено

при помощи вычисления среднего арифметического
значения из двух имеющихся у нас значений Dcalc_daily

для северной и южной параболоидной аппрокси-
мации. Усреднение было проведено для данных
каждого из анализируемых нами дозиметриче-
ских блоков (ДБ-8 № 1 и ДБ-8 № 4). Таким обра-

Рис. 3. Сравнение суточных доз от ГКЛ с показаниями нейтронных мониторов (рис. (а): кривая 1 – данные блока ДБ-8
№1, кривая 2 – данные блока ДБ-8 №4); рис. (б), (в) – данные нейтронных мониторов ПГИ и Оулу соответственно.
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зом, были получены два значения суточной дозы от
ГКЛ, именно, для наименее защищенного окружа-
ющим оборудованием станции блока ДБ-8 № 1, и
для наиболее защищенного – ДБ-8 № 4. Резуль-
таты представлены на рис. 3, панель (а). На рис. 3,
панели (б) и (в) представлены, соответственно,
показания нейтронного монитора Полярного
геофизического института (Россия, г. Апатиты,
http://pgia.ru/data/nm) и университета г. Оулу
(Финляндия, г. Оулу, https://cosmicrays.oulu.fi/ ). Из
рис. 3а видно, что разница между значениями су-
точной дозы от ГКЛ, полученным по данным
наименее защищенного и наиболее защищенно-
го блоков ДБ-8, минимальна, что согласуется с
результатом, полученным нами ранее в работе [2]

для суточных доз от ГКЛ. Из сравнения рис. 3а и
3б, 3в видно, что полученные нами оценки суточ-
ных доз от ГКЛ и показания нейтронных монито-
ров изменяются со временем аналогичным друг
другу образом. Можно видеть взаимосвязь между
дозой на борту и показаниями нейтронных мони-
торов. Существенные расхождения наблюдаются
только во время резкого уменьшения значений
скорости счета нейтронных мониторов. Это объ-
ясняется тем, что форбуш-понижения, регистри-
руемые на нейтронных мониторах, в соответству-
ющих значениях Dcalc_daily не наблюдаются ввиду
примененной методики сглаживания данных.

На рис. 4 представлены корреляционные диа-
граммы между полученными нами оценками су-

Рис. 4. Корреляционные зависимости между суточными дозами от ГКЛ и показаниями нейтронных мониторов ПГИ
(рис. (а) и Оулу (рис. (б). Стрелками 1, 2, 3 обозначены данные для периодов 01.X.2001–30.VI.2005; 01.VII.2005–01.X.2009;
02.X.2009–01.III.2014 соответственно.
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точных доз от ГКЛ и показаниями нейтронных
мониторов. Дозы ГКЛ рассчитывались по дан-
ным блока ДБ-8 № 1. На рис. 4а проводится сопо-
ставление с показаниями нейтронного монитора
Полярного геофизического института (г. Апати-
ты), а на рис. 4б – с показаниями нейтронного
монитора университета г. Оулу. Стрелкой 1 на
рис. 4а и 4б показаны данные по суточным дозам
от ГКЛ, полученным для периода 1.X.2001–
30.VI.2005 (для этого периода дозиметрические
данные имеют недостаточную полноту и целост-
ность), стрелкой 2 – для периода 1.VII.2005–
1.X.2009 (фаза спада солнечной активности),
стрелкой 3 – для периода 2.X.2009–1.III.2014 (фа-
за роста солнечной активности). Линии, выпол-
ненные черным цветом – это мажорирующие ли-
нии, сверху и снизу ограничивающие распределе-
ние значений суточных доз от ГКЛ. На рис. 4а
количество значений суточных доз от ГКЛ, нахо-
дящееся вне пределов ограничения мажорирую-
щими линиями, составляет, в процентном отно-
шении, 6.25% к общему их количеству. Аналогич-
ное значение для рис. 4б составляет 5.51%.

Диапазон возможных значений суточных доз
от ГКЛ, выделяемый мажорирующими линиями
для одного и того же значения показаний ней-
тронного монитора, позволяет сделать вывод о
наличии ~20%-го разброса значения суточной
дозы от ГКЛ для одного и того же значения ско-
рости счета нейтронного монитора. Это свиде-
тельствует о том, что взаимосвязь между сглажен-
ными расчетными суточными дозами Dcalc_daily и
показаниями нейтронного монитора может, при
необходимости, использоваться для оценки вкла-
да в суточную дозу от ГКЛ на борту МКС. Однако,
такой расчет суточных доз от ГКЛ по показаниям
нейтронного монитора допустим лишь для “гру-
бой” оценки и для определения тренда в измене-
ниях дозы со временем.

Использованный нами метод обработки дози-
метрических данных позволил установить, что
вклад от ГКЛ в среднесуточную мощность дозы
на станции изменялся: в период 2001–2005 гг. – в
интервале от 0.07 до 0.08 мГр/сут, в 2005–2009 гг. –
в интервале от 0.08 до 0.11 мГр/сут, и в период 2009–
2014 гг. – в интервале от 0.11 до 0.08 мГр/сут, неза-
висимо от места расположения дозиметрического
блока, что вполне согласуется с данными, полу-
ченными в работе [8] для европейского модуля
Columbus Международной космической станции.

Для оценки вклада в дозу от РПЗ мы, как и ра-
нее, в работе [1], использовали временные зави-
симости суточных доз. На рис. 5а представлена
временная зависимость суточных доз, которые
регистрируются наименее и наиболее защищен-
ными блоками ДБ-8 СРК МКС. Путем вычитания
из полных суточных доз (рис. 5а) значений рас-
четных суточных доз от ГКЛ (рис. 3а), для наиме-

нее и наиболее защищенных блоков ДБ-8 соот-
ветственно, мы вычислили дозу, получаемую за
сутки в области ЮАА. После этого мы сгладили
полученный результат при помощи уже упоми-
навшегося низкочастотного симметричного циф-
рового фильтра [7] с интервалом усреднения в
1 месяц, и провели сравнение с временными за-
висимостями суточных доз от ЮАА, полученными
нами в работе [2]. Результат представлен на рис. 5б.

Как и в случае с суточными дозами от ГКЛ
(рис. 2а и 2б), видно, что данные, расположенные
на временной зависимости между 2005 и 2009 го-
дами, хорошо соотносятся друг с другом. Это дает
основание считать, что и полученные для перио-
дов 2001–2005 гг. и 2009–2014 гг. данные также
возможно использовать для корректной и адек-
ватной оценки суточных доз от РПЗ на станции.

Мы также сравнили результат обработки дози-
метрических данных для наименее и наиболее за-
щищенных блоков ДБ-8, показанный на рис. 5б,
с высотой орбиты станции (рис 5в). Как видно из
рис. 5в, зависимость временной динамики суточ-
ной дозы в ЮАА от высоты орбиты станции про-
слеживается для периода после 2005 года. Для пе-
риода 2001–2005 гг. достаточно четкой зависимо-
сти дозы во внутреннем РПЗ от высоты орбиты
станции выявить не удается. При этом вклад в су-
точную дозу от РПЗ для наименее и наиболее защи-
щенного блоков ДБ-8 для периода 2001–2005 гг.,
уменьшился, в сравнении с периодом 2005–2009 гг.,
с 0.30 до 0.20 мГр/сут (наименее защищенный
блок), и с 0.14 до 0.07 мГр/сут (наиболее защи-
щенный блок). Для периода 2009–2014 гг. (в срав-
нении с 2005–2009 гг.), в свою очередь, заметно
увеличение вклада в суточную дозу от РПЗ с 0.30
до 0.45 мГр/сут (наименее защищенный блок) и с
0.14 до 0.20 мГр/сут (наиболее защищенный блок),
что обусловлено увеличением высоты орбиты
станции.

Полученные результаты могут быть использо-
ваны для оценок вклада от ГКЛ и РПЗ в величину
эквивалентной дозы и, соответственно, в уровень
радиационного риска. Однако для этого необхо-
дим пересчет величин поглощенных доз к значе-
ниям эквивалентных доз в теле космонавта с исполь-
зованием соответствующих значений коэффициента
качества. Имеющиеся оценки коэффициентов каче-
ства для ГКЛ и РПЗ на околоземной орбите заметно
различаются. Так, по данным работы [9] они со-
ставляют 1.22 для РПЗ и 3.20 для ГКЛ соответ-
ственно, по данным работы [10] – 1.83 и 2.74, по
данным [11] – 1.94 и 3.24 (аппаратура “TEPC”) и
1.5 и 2.0 (аппаратура “Nausicaa”) соответственно.
В целом это позволяет заключить, что вклады от
ГКЛ и РПЗ в эквивалентную дозу являются вели-
чинами одного порядка, однако корректная их
оценка – предмет отдельного исследования, вы-
ходящего за рамки данной работы.
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Рис. 5. Сопоставление полной суточной дозы (рис. (а), вклада в нее дозы от РПЗ (рис. (б) и высоты орбиты МКС (рис. (в).
Рис. (а):  кривые 1 и 2 – данные ДБ-8 №1 и ДБ-8 №4 соответственно. Рис. (б): кривые 1 и 2 – дозы от РПЗ, рассчитан-
ные по методике [2]  для  ДБ-8 №1 и  ДБ-8 №4; кривые 3 и 4 – результат вычитания из полных суточных доз расчетных
суточных доз от ГКЛ для ДБ-8 №1 и  ДБ-8 №4 соответственно. Рис. (в): кривая 1 – высота апогея, кривая 2 – высота
перигея.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведен анализ данных дозиметров ДБ-8 си-

стемы радиационного контроля МКС за период с
2001 по 2014 годы. Для этого временного периода
проведено разделение вклада в суточную мощ-
ность дозы от ГКЛ и от РПЗ по дозиметрическим
данным, полученным в результате прохождений
станции в областях наибольших геомагнитных
широт. В результате анализа данных дозиметров
ДБ-8 СРК получена временная динамика суточ-
ной дозы от ГКЛ для временного периода с Х.2001
по XII.2014. Вклад ГКЛ в среднесуточную мощ-
ность дозы на станции определялся уровнем сол-
нечной активности и изменялся в период 2001–
2005 гг. – в интервале от 0.07 до 0.08 мГр/сут, в
2005–2009 гг. – в интервале от 0.08 до 0.11 мГр/сут,
и в период 2009–2014 гг. – в интервале от 0.11 до
0.08 мГр/сут, независимо от места расположения
дозиметрического блока.

Наблюдается взаимосвязь изменений суточ-
ной дозы от ГКЛ с вариациями скорости счета
нейтронных мониторов в г. Апатиты (Россия) и
г. Оулу (Финляндия). Несмотря на достоверное
наличие этой взаимосвязи, использование пока-
заний нейтронных мониторов для оценки вклада
в суточную в дозу от ГКЛ на борту МКС возможно
рекомендовать к использованию лишь в качестве
метода “грубой” оценки значений суточных доз
от ГКЛ и для определения тренда в изменениях
этих оценок со временем, но не для точного опре-
деления значения суточной дозы от ГКЛ на борту
станции.

В результате анализа данных дозиметров ДБ-8
СРК получена временная динамика суточной до-
зы от внутреннего РПЗ для временного периода с
X.2001 по XII.2014. Получены численные оценки
вклада в суточную дозу от ГКЛ и от РПЗ для вре-
менного периода с X.2001 по XII.2014. Вклад в су-
точную дозу от РПЗ за период 2001–2014 гг. для
наименее защищенного блока ДБ-8 № 1 увели-
чился с 0.20 до 0.45 мГр/сут, а для наиболее защи-
щенного блока ДБ-8 № 4 – увеличился с 0.07 до
0.20 мГр/сут. Увеличение суточной дозы от РПЗ
обусловлено, в основном, увеличением высоты
орбиты МКС.

Необходимо отметить, что полученные оценки
вклада в суточную дозу от ГКЛ и от РПЗ относятся
только к радиационной обстановке внутри россий-
ского сегмента МКС, и могут отличаться при дру-
гой защищенности космических аппаратов.

Использование предложенного авторами в ра-
боте [1] методического подхода к обработке дан-
ных СРК позволило расширить уже имеющийся
для 2005–2009 гг. ряд данных по вкладу в суточ-
ную дозу на МКС от ГКЛ и от РПЗ на временной

диапазон 2001–2005 гг. и 2009–2014 гг., что позво-
лило покрыть весь период функционирования
дозиметров ДБ-8 в составе СРК МКС.

Работа выполнена в рамках темы ФКА “Прове-
дение работ по медико-биологическому обеспече-
нию летных испытаний” (шифр “Здоровье”).

Авторы благодарят Сергея Геннадьевича Дро-
бышева, предоставившего данные расчета траек-
тории полета МКС за 2001–2014 годы.
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