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Введение 
Маломассогабаритный космический 

аппарат научного назначения «АИСТ» 
разработан АО «РКЦ «Прогресс» при 
непосредственном участии специалистов 
СГАУ в части проектирования аппарата и 
создания бортовой научной аппаратуры 
МАГКОМ и МЕТЕОР. 

Запуск лётного образца (ЛО) МКА 
«АИСТ» (RS43as) был осуществлён 19 
апреля 2013 года с космодрома «Байко-
нур» попутной полезной нагрузкой КА 
«Бион-М» №1, выведенного РН «Союз-2» 
на околокруговую орбиту высотой 570 км 
и наклонением 64,9°. Режим орбитального 
полёта МКА – неориентированный, время 
активного существования – до трёх лет. 

Запуск опытного образца (ОО) МКА 
«АИСТ» (RS41at) был осуществлён 28 де-
кабря 2013 года РН «Союз2-1в» с БВ 
«Волга» с космодрома «Плесецк» на око-
локруговую орбиту высотой 625км и 
наклонением 82,42о. Режим орбитального 

полёта МКА – неориентированный, время 
активного существования до трёх лет. 

На борту МКА установлена команд-
но-управляющая навигационная система 
(КУНС) разработки НИЛАКТ ДОСААФ, 
которая обеспечивает информационное 
обеспечение МКА и их взаимодействие с 
наземными средствами управления (НСУ) 
МКА «АИСТ» (г. Самара). 

 
1. Назначение  

и задачи МКА «АИСТ» 
Проведённый специалистами и учё-

ными СГАУ и РКЦ «Прогресс» анализ 
актуальных задач научных исследований 
в космическом пространстве, возможно-
сти выведения на орбиту малого космиче-
ского аппарата, его массы, энергетики, 
финансовых возможностей проекта, а 
также образовательных задач привел к 
следующему определению назначения 
МКА «АИСТ» [1]:  

– отработка необходимой для пер-
спективных КА научного назначения типа 
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«БИОН-М», «ФОТОН-М» магнитной си-
стемы компенсации микроускорений;  

– исследования на орбите энергети-
ческого состава и характера движения 
микрочастиц; 

– решение ряда технологических за-
дач производства малых космических ап-
паратов; 

– ввод в эксплуатацию наземного 
комплекса управления малыми космиче-
скими аппаратами ДОКА-Н; 

– включение разработки, создания, 
эксплуатации МКА «АИСТ» в учебный 
процесс СГАУ. 

При этом для МКА «АИСТ» были 
поставлены следующие задачи: 

• разработка унифицированной 
малогабаритной космической платформы 
массой до 100 кг для проведения длитель-
ных (до трёх лет) научных исследований, 
технологических экспериментов и реали-
зации образовательных программ; 

• создание информационного канала 
связи в радиолюбительских диапазонах 
частот с целью передачи информации 
учебного и научного характера из вузов 
Самарской области в российские и зару-
бежные вузы; 

• мониторинг магнитного поля 
Земли и исследование проблем микрогра-
витации; реализация в течение длительно-
го времени режимов  компенсации низко-
частотной составляющей микроускорений 
на борту аппарата до минимальной вели-
чины, не превышающей диапазона значе-
ний от 10-5go до 10-7go (научная аппарату-
ра «МАГКОМ»); 

• исследование поведения высо-
коскоростных механических частиц есте-
ственного и искусственного происхожде-
ния, взаимодействующих с поверхностью 
ионизационного датчика и оценка их па-
раметров – массы и скорости; периодиче-
ское измерение пространственного поло-
жения Солнца относительно связанных 
координат МКА с последующей оценкой 
возможных потоков заряженных частиц 
на его поверхность; 

• исследование уровня электриза-
ции аппарата и динамики изменения по-

верхностного заряда (научная аппаратура 
«МЕТЕОР»); 

• экспериментальная отработка в 
космосе перспективных типов  батарей 
фотоэлектрических (БФ) из арсенида гал-
лия (GaAs), созданных с использованием 
нанотехнологий; 

• отработка технологии попутного 
выведения малого космического аппарата 
на рабочую орбиту с помощью тяжёлого 
исследовательского КА-носителя. 

• отработка технологий производ-
ства маломассогабаритных негерметич-
ных КА с глубококомплексированной 
бортовой аппаратурой. 

Реализация перечисленных выше за-
дач привела к разработке МКА «АИСТ», 
внешний облик и технические характери-
стики которых приведены в работах [1,2]. 

 
2. Общие положения  

телеметрических измерений  
МКА «АИСТ» 

Настоящая работа посвящена теле-
метрическому контролю бортовой аппа-
ратуры МКА, которая осуществляется ко-
мандно-управляющей навигационной си-
стемой ДОКА-Б276, обеспечивающей в 
части телеметрического контроля сбор 
телеметрической информации от борто-
вых устройств обеспечивающей и науч-
ной аппаратуры по информационным 
стыкам в виде последовательности кад-
ров. 

Телеметрическая информация аппа-
ратов делится: 

- на сборную (ТМS), содержащую 
основные параметры, характеризующие 
состояние МКА; 

- накопительную (TMN), содержа-
щую последовательность кадров сборной 
телеметрии; 

- телеметрию замеров (TMZ), со-
держащую результаты измерений различ-
ных величин, характеризующих состояние 
МКА и отдельных блоков, которые про-
водятся бортовым центральным контрол-
лером телеметрии (БЦКТ); 

- ТМ «МАГКОМ» (TmMag) – целе-
вую информацию и данные, полученные в 
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результате работы научной аппаратуры 
(НА); 

- НАП (NAP) – навигационные дан-
ные, получаемые в результате работы 
навигационной аппаратуры пользователя 
(НАП) по прямому запросу; 

- НАП-ГБВ (NAP-GBV) – навигаци-
онные данные, полученные в результате 
работы НАП по запросу генератора бор-
тового времени; 

- телеметрию контроля питания и 
телеметрии (КПТ), которая делится на ос-
новную (TmKPT1, TmKPT2) и дополни-
тельную (TmdKPT1, TmdKPT2) и содер-
жит данные о текущем энергопотребле-
нии систем и коммутации потребителей. 

Передача ТМИ на наземную систему 
командно-телеметрического взаимодей-
ствия (НСКТВ) производится путём вы-
дачи команд. ТМИ запрашивается и пере-
даётся на НСКТВ секторами. Сохранение 
основной и дополнительной ТМИ КПТ 
осуществляется в единой области опера-
тивного запоминающего устройства 
(ОЗУ). 

Телеметрические накопители ТМ-
информации «кольцевые». Место текущей 
записи индицируется указателем накопи-
теля, который входит в состав сборной 
ТМИ. Так как накопители ТМИ кольце-
вые, то возможна ситуация, когда весь 
накопитель будет заполнен. При этом но-
вая ТМИ записывается в накопитель по-
верх ранее записанной ТМИ. 

Периодичность опроса телеметриче-
ских датчиков с запоминанием получен-
ных результатов может принимать значе-
ния 1, 3, 5, 10, 60 с и 3, 10 мин и изменя-
ется по командам с НСКТВ. 

ТМИ сохраняется в отдельных обла-
стях ОЗУ, откуда может быть считана и 
передана на НСКТВ по командам. Одна 
команда передаёт на НСКТВ один сектор 
ОЗУ. 

ТМИ передается в НСКТВ кадрами. 
Состав ТМ-кадров различен в зависимо-
сти от вида накопленной и передаваемой 
ТМИ. Структура ТМ-кадров, передавае-
мых с борта МКА на НСКТВ, имеет внут-
реннее значение системы КУНС и пред-

ставляет собой последовательность опре-
делённого количества байт с заголовком в 
начале блока и с контрольной суммой в 
конце. 

На Земле ТМ-кадры декодируются 
НСКТВ в процессе приёма, и телеметри-
ческая информация отображается опера-
тору (кроме ТМИ НА, которая обрабаты-
вается отдельно). 

Сохранение информации после при-
ёма производится в файловой системе 
компьютера в нескольких форматах: би-
нарном, защитном, текстовом, табличном. 

ТМИ является базой оценки работо-
способности МКА и выполнения им за-
данной программы работы. При этом ре-
шаются следующие задачи:  

- выявление признаков, характери-
зующих нештатную работу МКА; 

- оценка выполнения МКА заданной 
программы работы; 

- оценка правильности функциони-
рования бортовой аппаратуры МКА; 

- идентификация предусмотренных 
отказов, неисправностей бортовой аппа-
ратуры (БА), систем агрегатов; 

- учет параметров в журнале учёта 
технического состояния МКА. 

Источниками информации для про-
ведения оценки МКА являются: 

- данные о результатах запуска КА-
носителя и отделения МКА; 

- результаты проведения сеансов 
связи (СС); 

- результаты обработки телеметри-
ческой информации, передаваемой КУНС. 

Оценка ТМИ проводится в два эта-
па: 

1) оперативно (в темпе поступления 
информации на средства отображения в 
СС) с целью выявления отклонений от 
штатной работы и оценки выполнения 
МКА заданной программы работы; 

2) углублённо, в целях оценки пра-
вильности функционирования и нахожде-
ния ТМ-параметров в допустимых преде-
лах. 

В процессе работы аппаратов ведёт-
ся постоянный контроль: 

- наличия (отсутствия) радиосвязи; 
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- отключения нагрузки (ОН); 
- напряжения аккумуляторной бата-

реи; 
- общего токопотребления, токопо-

требления бортовой аппаратуры (БА), то-
ков батареи фотоэлектрической; 

- теплового режима МКА, БФ; 
- работы системы терморегулирова-

ния (СТР); 
- функционирования БА КУНС. 
В результате анализа работы КУНС 

решаются задачи: 
- оценка работоспособности радио-

канала по приёму управляющей информа-
ции на борт МКА, выдаче её потребителю 
и передаче с борта ТМ-информации; 

- оценка обеспечения электропита-
нием БА функционально входящей в 
КУНС батареей фотоэлектрической; 

- оценка приёма, хранения и переда-
чи в наземный комплекс управления ин-
формации от НА; 

- оценка правильности управления 
СТР; 

- оценка накопления ТМИ; 
- оценка проведения навигационных 

измерений по глобальным навигационным 
спутниковым системам (ГНСС) ГЛОНАС, 
GPS и выдача потребителям навигацион-
ной информации. 

Источниками информации являются 
результаты проведения СС и результаты 
обработки ТМИ. 

При отсутствии отклонений от норм 
параметров, характеризующих работу 
КУНС, делается заключение о её нор-
мальном функционировании. 

 
3. Лётные испытания  

и эксплуатация МКА «Аист» 
21.04.2013 г. первый МКА «АИСТ» 

успешно отстыковался от КА «Бион-М» и 
перешёл на собственную орбиту. 
22.04.12013 г. была получена первая те-
леметрическая информация, свидетель-
ствующая о штатной работе всех борто-
вых систем аппарата. 23.04.2013 г. был 
осуществлён переход на собственные 
навигационные измерения МКА. 
25.04.2013 г. на борту МКА «АИСТ» 

начала работу научная аппаратура 
«МАГКОМ» и «МЕТЕОР». 30.03.2014 г. 
были завершены лётные испытания ОО 
МКА «АИСТ», ведётся его штатная экс-
плуатация. 

Управление МКА «АИСТ» осу-
ществляется из аккредитованного Цен-
тром сертификации космической техники 
Роскосмоса зала управления МКА, Центра 
приёма и обработки информации (ЦПОИ) 
«Самара» АО «РКЦ «Прогресс» сотруд-
никами центра, аспирантами и студентами 
СГАУ. С 01.08.2015 г. управление аппара-
тами передано созданному в СГАУ 
наземному комплексу управления (НКУ) 
МКА «АИСТ». 

В сутки с обоими аппаратами прово-
дится 5-7 сеансов связи длительностью от 
32 до 640 c, в ходе которых получаются 
данные телеметрических измерений (файл 
ТМИ содержит 1440 измерений 126 пара-
метров) обеспечивающих систем, реги-
стрируются массивы данных научной ап-
паратуры.  

До 30.04.2015 г. ЛО МКА «АИСТ» 
совершил 11129 витков вокруг Земли и с 
ним проведено 5166 сеансов связи; ОО 
МКА «АИСТ» совершил 7256 витков и с 
ним проведено 2543 сеанса связи. ТМИ, 
полученные ЦПОИ «Самара», обработаны 
РКЦ и научно-образовательным комплек-
сом МКА СГАУ, аспирантами и сотруд-
никами институтов «Космическое прибо-
ростроение» и «Космическое машино-
строение» СГАУ.  

 
4. ТМИ космической платформы  

МКА «АИСТ» 
Малый космический аппарат 

«АИСТ» включает в свой состав космиче-
скую платформу и комплект научной ап-
паратуры. 

Космическая платформа содержит: 
- командно-управляющую навигаци-

онную систему (КУНС), имеющую в сво-
ем составе аккумуляторную батарею (АБ); 

- батарею фотоэлектрическую; 
- систему обеспечения теплового 

режима; 
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- конструкцию и бортовую кабель-
ную сеть. 

В состав научной аппаратуры вхо-
дят: 

- научная аппаратура «МАГКОМ» – 
для компенсации микроускорений на бор-
ту МКА; 

- научная аппаратура «МЕТЕОР» – 
для регистрации космических частиц 
естественного и искусственного проис-
хождения. 

КУНС имеет следующий состав тех-
нических средств: 

- микропроцессорный контроллер 
обработки информации управления и кон-
троля; 

- таймер-календарь бортового вре-
мени; 

- аналого-цифровой преобразова-
тель; 

- средства телеметрического кон-
троля; 

- микропроцессорные контроллеры 
обработки сигналов радиоканалов (2 шт.); 

- микропроцессорные  контроллеры   
формирования сигналов  модуляции  ра-
диоканалов (2 шт.); 

- навигационный приёмник; 
- радиоприёмные устройства связи 

диапазона 145 МГц; 
- радиопередающие устройства свя-

зи диапазона 435 МГц; 
- антенно-фидерные устройства диа-

пазонов 145 и 435 МГц; 
- средства электроснабжения и авто-

матики МКА, в том числе АБ; 
- средства управления СОТР МКА, в 

том числе термодатчики; 
- средства управления и контроля 

пиросредствами и подвижными элемен-
тами конструкции; 

- антенный блок НАП. 
КУНС может функционировать в 

следующих режимах: 
- автономного функционирования; 
- дежурный; 
- сеансный; 
- работы НАП; 
- аварийной работы. 

Одновременно КУНС может рабо-
тать только в одном режиме. 

Телеметрические измерения осу-
ществляются внутрисистемными сред-
ствами КУНС (напряжения, токи в эле-
ментах системы электропитания) а также 
с использованием комплекта датчиковой 
аппаратуры в СОТР. 

Рассмотрим последовательно дан-
ные ТМИ бортовых систем и научной ап-
паратуры МКА. 

Работа командно-управляющей 
навигационной системы. Состав техни-
ческих средств КУНС свидетельствует о 
её многофункциональности и важности 
как центрального звена космической 
платформы. Полученные в ходе сеансов 
связи квитанции показывают, что приме-
нённая на МКА «АИСТ» КУНС является 
достаточно надёжной системой его жиз-
необеспечения. Так, штатная устойчивая 
работа системы ЛО МКА «АИСТ» про-
должалась 14 месяцев с момента отделе-
ния аппарата от базового КА до 27 июня 
2014 г., когда после прохождения над яд-
ром Бразильской магнитной аномалии 
МКА, выполнивший программу лётных 
испытаний, перестал воспринимать ко-
манды включения научной аппаратуры, и 
телеметрия в настоящее время отражает 
работоспособность только собственных 
компонентов КУНС. Система связи функ-
ционирует штатно. КУНС ОО МКА 
«АИСТ» в течение 17 месяцев функцио-
нирует без замечаний, его эксплуатация 
успешно продолжается. Ведётся накопле-
ние информации аппаратуры НАП, срав-
нение её данных с данными системы 
NARAD. За время пребывания ЛО МКА 
«АИСТ» на орбите её высота снизилась на 
30 км. 

Работа системы электропитания 
(СЭП). СЭП включает в свой состав ни-
кель-металлгидридную аккумуляторную 
батарею (АБ), батарею фотоэлектриче-
скую (арсенид галлия) и систему распре-
деления электропитания КУНС. Телемет-
рические измерения (рис.1) показывают, 
что система отслеживает движение МКА 
по орбите в части его нахождения в осве-
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щённой и теневой зонах, устойчиво под-
держивается номинальное напряжение в 
сети, отсутствует заметное падение 
напряжения при подключении аппаратуры 
НАП и научной аппаратуры (НА). Анализ 
телеметрии СЭП за период работы на ор-
бите обоих МКА привёл к выводу, что по-
сле годичной эксплуатации СЭП включе-
ние НА на период до 6 часов непрерывной 
работы приводит к падению напряжения в 
сети до минимально допустимого уровня 
(11В). Для полного восстановления заряда 
аккумулятора необходимо не менее суток 
(при сохранении работоспособности всех 
систем КУНС в штатном режиме).  

Опыт эксплуатации МКА «АИСТ» 
привёл к ряду существенных изменений в 
построении СЭП МКА «АИСТ-2Д», а 
именно: 

- применение литий-ионных аккуму-
ляторов; 

- применение схемы зарядки акку-
муляторов, обеспечивающей её прекра-
щение при достижении заданного макси-
мума ёмкости; 

- применение системы БАКУР, 
обеспечивающей оптимальное распреде-
ление питания между потребителями с 
учётом возможности оперативной пере-
стройки порядка и времени их включения. 

 

 
Рис. 1. ТМИ системы электропитания МКА, 05.05.2015 г. 

 
Работа системы обеспечения 

теплового режима (СОТР). На МКА ти-
па «АИСТ» применена пассивная система 
обеспечения теплового режима, базирую-
щаяся на использовании тепловых труб, 
размещённых в сотопанелях на гранях ап-
парата, термоплат для установки БА, плё-
ночных нагревателей (ПЭН). Сброс тепла 
ведётся через грани корпуса МКА, управ-
ление тепловым балансом осуществляет 
КУНС в автоматическом режиме. Темпе-
ратурные датчики – как управляющие, так 
и измерительные (48 шт.) – размещены 
как на термоплатах установки БА, так и на 
сотопанелях в непосредственной близости 
к элементам БФ. Образец размещения 
датчиков на одной из панелей МКА пред-
ставлен на рис. 2. 

Образец обработанной телеметриче-
ской информации о работе СОТР пред-

ставлен на рис.3. В течение всего периода 
эксплуатации аппаратов велась обработка 
данных СОТР и строились графики сред-
несуточных температурных показаний БФ 
на гранях МКА, а также АБ, БЦКТ, НАП, 
КПТ, НА (рис.4).  

Анализ проведённых ТМИ привёл к 
следующим предварительным, поскольку 
полёт МКА продолжается, выводам: 

- бортовая аппаратура обоих МКА в 
периоды полёта без теневых участков ра-
ботает при повышенных (>60оС) темпера-
турах, что является признаком недоста-
точности отвода тепла (плёночные нагре-
ватели не включались в течение всего по-
лёта МКА); 

- разброс температур на гранях зави-
сит от вектора вращения и скорости за-
крутки МКА; 
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- по мере эксплуатации МКА темпе-
ратура его поверхности на солнечных 
участках повышается, что свидетельству-
ет о снижении эффективности отвода теп-

ла за счет снижения отражающей способ-
ности участков конструкции, предназна-
ченных для этой цели. 

 

 
Рис. 2. Схема расположения температурных датчиков на панели «+Х» 

 

 
Рис. 3. ТМИ температур АБ, БРК, Крт МКА, 26.09.2014 г. 



           Авиационная и ракетно-космическая техника 
 

65 
 

 
 Температура БФ «+Х»  Теневые участки 
 Температура БФ «-Х»  Освещенные участки 

 
Рис. 4. График среднесуточных температурных показаний БФ ОО МКА «АИСТ»  

за период 29.12.2013-01.05.2015 гг. 
 
Работа научной аппаратуры. В со-

став научной аппаратуры «МАГКОМ» 
входит блок электроники (БЭ), два трёх-
компонентных магнитометра (ДМ №1, 
ДМ №2), блок управления электромагни-
тами (БУЭМ), три ортогонально располо-
женных электромагнита (ЭМ-X, ЭМ-Y, 
ЭМ-Z). 

НА функционирует в следующих 
режимах: 1 – информационный обмен; 2 – 
измерения вектора магнитного поля; 3 – 
компенсация микроускорений аппарату-
рой «МАГКОМ» (РКМ); 4 – работа аппа-
ратуры «МЕТЕОР» (МР); 5 – совместная 
работа НА (РКМ+РМ); 6 – резервный ре-
жим (загрузка режима доступна с Земли в 
полёте МКА). 

Измерения индукции магнитного 
поля Земли с интервалом 6 с проводятся 
посредством двух трёхкомпонентных 
магнитометров. На рис. 5 в качестве ил-
люстрации работоспособности МКА в ча-
сти изучения магнитного поля Земли при-
ведены данные измерений, произведён-
ных магнитометрами 16.05.2013 г. с 20 ч 
25 мин. 9 с до 23 ч 59 мин. 34 с. Всего 
каждым магнитометром проведено 2100 
измерений.  

Температурные датчики в магнито-
метрах необходимы для определения их 
рабочей температуры с целью обеспече-

ния, в случаях превышения заданного 
уровня температуры, возможности от-
ключения магнитометров и перевода их в 
режим ожидания. Зависимость угловой 
скорости МКА от времени в режиме ком-
пенсации микроускорений представлена 
на рис. 6. На рис. 7 показан график изме-
нения модуля вектора магнитного поля в 
режиме компенсации микроускорений. 
Реконструкция неуправляемого враща-
тельного движения малого спутника 
«АИСТ» рассмотрена в [3]. 

Регистрация процесса электризации 
МКА с помощью НА «МЕТЕОР» пред-
ставлена на рис. 8. 

Постоянному контролю подвергает-
ся температура БА, солнечных батарей, 
антенно-фидерных устройств и датчиков 
научной аппаратуры.  Для дальнейшего 
сравнения с данными наземных теплова-
куумных испытаний накапливается ин-
формация о тепловом балансе обоих ап-
паратов с учётом существенной разницы в 
параметрах их орбит. 

По реальным данным измерений 
магнитного поля Земли ведётся отладка 
алгоритмов магнитной системы ориента-
ции МКА, постоянно анализируются по-
казания НА «МЕТЕОР». Зарегистрирова-
но около 20 соударений высокоскорост-
ных микрочастиц с МКА «АИСТ». 
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Рис. 5. Данные измерения магнитного поля и температуры 
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Рис. 6. Зависимость угловой скорости МКА от времени в режиме компенсации микроускорений 
 

 
Рис. 7. Модуль вектора магнитного поля в режиме компенсации микроускорений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Рис. 8. Регистрация процесса электризации МКА «АИСТ» 
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Заключение 
Разработка, вывод на орбиту и экс-

плуатация двух МКА способствовали со-
зданию ряда технологий в области проек-
тирования, изготовления и испытаний ма-
ломассогабаритных космических аппара-
тов. Успешно прошла лётные испытания 
космическая платформа массой до 50 кг, 
обеспечивающая работу на орбите высо-
той до 650 км комплекса научно-
технологической аппаратуры, предназна-
ченной для изучения космического про-
странства, а также испытаний новых тех-
нологических процессов. Создан назем-
ный комплекс управления, позволяющий 
эксплуатировать МКА, а также решать 
задачи подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов.  

Проведённые на орбите эксперимен-
ты показывают, что аппаратура 
«МАГКОМ» позволяет уменьшить угло-
вые скорости МКА массой в 38 кг с 2,5 до 
0,2 град/с менее чем за 20 минут, и такой 
уровень угловой скорости можно поддер-
живать в течение всего срока его активно-
го существования. Научная аппаратура 
«МЕТЕОР» способна регистрировать 
микрометеороиды в околоземном косми-
ческом пространстве с регистрацией 
направления их движения и обеспечивает 
возможность адаптивной обработки сиг-
налов с многофункциональных датчиков.  

Оба МКА обеспечивают накопление 
телеметрической и научной информации. 

В планах научно-образовательного 
комплекса МКА СГАУ предусмотрена 
разработка на базе космической платфор-
мы типа «АИСТ» малых космических ап-
паратов для: 

- отработки алгоритмов управления 
МКА, оснащённого двигательной уста-
новкой малой тяги на базе электрореак-
тивных двигателей типа СПД-60; 

- отработки в натурных условиях 
космического пространства и сертифика-
ции электрорадиоизделий по программе 
ипортозамещения; 

- отработки новых наноматериалов 
для радио-теплоотражающих и поглоща-
ющих покрытий; 

- отработки элементов тросовых 
технологий; 

- отработки узлов, агрегатов, алго-
ритмов систем управления движением. 

В реализации проекта с 2006 года 
приняли участие более 100 студентов. В 
разные годы по теме создания научно-
образовательных МКА было защищено 
более 50 дипломных проектов, подготов-
лено более 20 выпускных работ бакалав-
ров, защищено 9 магистерских и 5 канди-
датских диссертаций. 
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Small satellites «AIST» is a joint project of Samara State Aerospace University and Space Rocket Cen-

tre «Progress» (till 01.07.2014 – State research and production space-rocket center «TsSKB-Progress») with the 
support of the Government of the Samara region. The paper presents the results of flight development tests and 
operation of small satellites designed for scientific and educational purposes. Telemetric information on the op-
erability of the small satellites' support systems and the data of the scientific equipment obtained from the orbit is 
analyzed. Possibilities of further use of «AIST» small satellites for scientific and educational purposes are con-
sidered. 

 
Small satellites, flight development tests, scientific equipment, orbit, ground control facilities, telemetric 
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	Работа научной аппаратуры. В состав научной аппаратуры «МАГКОМ» входит блок электроники (БЭ), два трёхкомпонентных магнитометра (ДМ №1, ДМ №2), блок управления электромагнитами (БУЭМ), три ортогонально расположенных электромагнита (ЭМ-X, ЭМ-Y, ЭМ-Z).

