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По происхождению является выходцем из крестьян: 
его отец, Алексей Иванович Гагарин (1902—1973), — 
плотник, мать, Анна Тимофеевна Матвеева 
(1903—1984), — работала на молочнотоварной 
ферме.



Детство Юрия прошло в деревне Клушино. 1 сентября 1941 года 
мальчик пошёл в школу, но 12 октября деревню заняли немцы, и его 
учёба прервалась. Почти полтора года деревня Клушино была 
оккупирована немецкими войсками. Младшего брата Юрия, Бориса 
Гагарина, немец повесил на шарфе, однако мать успела снять его, 
пока фашист ходил за фотоаппаратом. 9 апреля 1943 года деревню 
освободила Красная армия, и учёба в школе возобновилась.



24 мая 1945 года семья Гагариных переехала в Гжатск. В мае 1949 
года Гагарин окончил шестой класс Гжатской средней школы, и 30 

сентября поступил в Люберецкое ремесленное училище № 10. 
Одновременно поступил в вечернюю школу рабочей молодёжи, 

седьмой класс которой окончил в мае 1951 года, а в июне окончил 
с отличием училище по специальности формовщик-литейщик.



В августе 1951 года Гагарин 
поступил в Саратовский 
индустриальный техникум, 
и 25 октября 1954 года 
впервые пришёл в 
Саратовский аэроклуб.

В 1955 году Юрий 
Гагарин добился 
значительных успехов, 
закончил с отличием 
учёбу и совершил 
первый 
самостоятельный полёт 
на самолёте Як-18. Всего 
в аэроклубе Юрий 
Гагарин выполнил 196 
полётов и налетал 42 
часа 23 мин.



27 октября 1955 года Гагарин был призван в армию и отправлен в 
Чкалов, в 1-е военно-авиационное училище лётчиков имени К. Е. 

Ворошилова. Обучался у известного в те времена лётчика-
испытателя Я. Ш. Акбулатова.[4] 25 октября 1957 года Гагарин 

училище закончил с отличием. В течение двух лет служил в 169-м 
истребительном авиационном полку 122-й истребительной 

авиационной дивизии Северного флота, вооружённом самолётами 
МиГ-15бис. К октябрю 1959 года налетал в общей сложности 265 

часов.



В 1957 году женился на Валентине Ивановне Горячевой.



9 декабря 1959 года 
Гагарин написал 
заявление с просьбой 
зачислить его в группу 
кандидатов в 
космонавты. Уже через 
неделю его вызвали в 
Москву для прохождения 
всестороннего 
медицинского 
обследования в 
Центральном научно-
исследовательском 
авиационном госпитале. 
В начале следующего 
года последовала ещё 
одна специальная 
медкомиссия, которая 
признала старшего 
лейтенанта Гагарина 
годным для космических 
полётов.



3 марта 1960 года приказом Главнокомандующего ВВС Константина 
Андреевича Вершинина зачислен в группу кандидатов в космонавты, а 11 
марта Гагарин вместе с семьёй выехал к новому месту работы. С 25 
марта начались регулярные занятия по программе подготовки 
космонавтов.



Макет спускаемого аппарата Гагарина в мемориальном 
музее космонавтики



12 апреля 1961 года с космодрома Байконур впервые в мире 
стартовал космический корабль «Восток», с пилотом-
космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту.



За этот подвиг ему было 
присвоено звание Героя 
Советского Союза и 
воинское звание майора 
досрочно (взлетал в 
звании старшего 
лейтенанта), а начиная с 
12 апреля 1962 года день 
полёта Гагарина в космос 
был объявлен 
праздником — Днём 
космонавтики.



Старт корабля «Восток-1» 
был произведён в 09:07 12 
апреля 1961 года по 
московскому времени с 
космодрома Байконур. 
Выполнив один оборот 
вокруг Земли в 10:55:34 на 
108 минуте, корабль 
завершил плановый полёт (на 
одну секунду раньше, чем 
было запланировано). 
Позывной Гагарина был 
«Кедр». Из-за сбоя в системе 
торможения спускаемый 
аппарат с Гагариным 
приземлился не в 
запланированной области в 
110 км от Сталинграда, а в 
Саратовской области, 
неподалёку от Энгельса в 
районе села Смеловка.



Корабли «Восток» не 
были приспособлены 
для полётов человека 
на Луну, а также не 
допускали 
возможности полёта 
людей не прошедших 
специальной 
подготовки. Во многом 
это обуславливалось 
конструкцией 
спускаемого аппарата 
корабля, ласково 
именуемого Шарик. 
Сферическая форма 
спускаемого аппарата 
не предусматривала 
использования 
двигателей 
ориентации. 



Общая масса 
космического корабля 
достигала 4,73 тонны, 
длина (без антенн) — 
4,4 м, а максимальный 
диаметр — 2,43 м.

Вес космического 
корабля вместе с 
последней 
ступенью ракеты-
носителя 
составлял 6,17 
тонны, а их длина 
в связке — 7,35 м.



Спускаемый аппарат имел два 
иллюминатора, один из которых 
размещался на входном люке, чуть 
выше головы космонавта, а другой, 
оснащённый специальной системой 
ориентации, в полу у его ног. 
Космонавт одетый в скафандр, 
размещался в специальном 
катапультируемом кресле. На 
последнем этапе посадки, после 
торможения спускаемого аппарата в 
атмосфере, на высоте 7 км, космонавт 
катапультировался из кабины и 
совершал приземление на парашюте. 
Кроме того, была предусмотрена 
возможность приземления космонавта 
внутри спускаемого аппарата. 
Спускаемый аппарат имел 
собственный парашют, однако не был 
оснащён средствами выполнения 
мягкой посадки, что грозило 
оставшемуся в нём человеку 
серьёзным ушибом при совместном 
приземлении.



Аппаратура кораблей «Восток» была выполнена как можно более простой.

Манёвр возвращения обычно обрабатывался по 
автоматической команде, передаваемой по радио с 
Земли. С целью горизонтальной ориентации 
корабля использовались инфракрасные датчики.



В случае отказа автоматических систем космонавт мог перейти на 
ручное управление. Это было возможно за счёт использования 
оригинального оптического ориентатора «Взор», установленного на 
полу кабины.



Аппарат походил на шар, 
основной вес которого 
был сконцентрирован в 
одной части, таким 
образом, при движении по 
баллистической 
траектории он 
автоматически 
разворачивался тяжёлой 
частью вниз.





До шестого возвращения советского космонавта из полёта 
космонавт приземлялся на землю не в спускаемом аппарате, а 
парашютным способом — отстреливался, как парашютист.

В 10:48 радар 
близлежащего военного 

аэродрома засёк 
неопознанную цель — это 
был спускаемый аппарат, 
— а чуть позже, за 7 км до 
земли, в соответствии с 
планом полёта Гагарин 
катапультировался, и 

целей на радаре 
появилось две.



Первоначально никто не планировал грандиозной встречи Гагарина в 
Москве. Всё решил в последний момент Никита Сергеевич Хрущёв. 
По словам его сына — Сергея Хрущёва: «Он начал с того, что 
позвонил министру обороны маршалу Малиновскому и сказал: „Он у 
вас старший лейтенант. Надо его срочно повысить в звании“.



Малиновский сказал, довольно неохотно, что даст Гагарину звание 
капитана. На что Никита Сергеевич рассердился: „Какого капитана? 
Вы ему хоть майора дайте“. Малиновский долго не соглашался, но 
Хрущёв настоял на своём, и в этот же день Гагарин стал майором». 
Потом Хрущёв позвонил в Кремль и потребовал, чтобы Гагарину 
подготовили достойную встречу.



За Гагариным прилетел 
Ил-18, а на подлёте к 
Москве к самолёту 
присоединился 
почётный эскорт 
истребителей, 
состоящий из МИГов. 
Самолёт прилетел в 
аэропорт Внуково, там 
Гагарина ожидал 
грандиозный приём.

Огромная толпа народа, вся верхушка власти, журналисты и 
операторы. Самолёт подрулил к центральному зданию аэропорта, 
спустили трап, и первым по нему сошёл Гагарин. От самолёта до 
правительственных трибун была протянута ярко-красная ковровая 
дорожка, по ней и пошёл Юрий Гагарин (по пути у него развязался 
шнурок на ботинке (по другой версии — подтяжка от носков), но он не 
остановился и дошёл до правительственных трибун, рискуя 
споткнуться и упасть), под звуки оркестра, исполняющего советский 
авиамарш «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Подойдя к 
трибуне, Юрий Гагарин отрапортовал Никите Хрущёву:



— Товарищ Первый секретарь Центрального 
Комитета Коммунистической партии Советского 
Союза, Председатель Совета Министров СССР! 
Рад доложить вам, что задание Центрального 
Комитета Коммунистической партии и Советского 
правительства выполнено…



Дальше была поездка в открытой машине, Гагарин стоял во весь 
рост и всех приветствовал. Кругом слышались поздравления, 
многие махали плакатами. В роддомах прошли стихийные акции, 
многих младенцев назвали Юрами. Никита Хрущёв вручил Гагарину 
на Красной площади Золотую звезду «Героя Советского Союза» и 
присвоил новое звание «Лётчик-космонавт СССР». После они 
вместе посетили мавзолей Ленина.В самом Кремле приём был не 
очень блестящий, яств было мало, вместо водки были грузинские 
вина.



На следующий день была организована пресс-
конференция, на которой Гагарину и конструкторам 
задавали вопросы зарубежные журналисты. 
Конференция началась с вопроса Гагарину о том, не 
является ли он родственником потомков рода князей 
Гагариных, ныне живущих в США. На что Гагарин 
ответил: «Среди своих родственников никаких князей и 
людей знатного рода не знаю и никогда о них не слышал»



Первой после 
полёта зарубежной 
поездкой для 
Гагарина стала 
поездка в 
Чехословакию. Он 
летел на обычном 
рейсовом Ту-104 в 
Прагу. Пассажиры 
рейса узнали 
Гагарина и 
кинулись к нему за 
автографами. А 
командир экипажа 
П. М. Михайлов 
пригласил его в 
кабину и дал ему в 
руки штурвал.



В январе-феврале 1962 года Гагарин по приглашению вице-
президента и главнокомандующего вооружёнными силами ОАР 
маршала Абдель Хаким Амера посетил Объединённую Арабскую 
Республику Египет. Гагарин пробыл в Египте 7 дней. Президент 
страны Гамаль Абдель Насер наградил Юрия Алексеевича Гагарина 
высшим орденом республики «Ожерелье Нила».



Всего Гагарин в рамках своих зарубежных визитов посетил 
30 стран. Иногда ему приходилось выступать там по 18-20 
раз в сутки.



108 минут полёта навсегда изменили жизнь Юрия Гагарина. 
Лётчик истребительного авиационного полка в одночасье 
стал одним из самых знаменитых людей в мире.



Настолько велико было желание советских людей встретиться 
с первым космонавтом, что в течение трёх лет встречи и 
поездки отнимали у Юрия Гагарина большую часть времени.



В 1964 году Гагарин стал заместителем начальника Центра 
подготовки космонавтов. Он также вёл большую общественно-
политическую работу, являясь депутатом Верховного Совета СССР 6-
го и 7-го созывов, член ЦК ВЛКСМ (избран на 14-м и 15-м съездах 
ВЛКСМ), президентом Общества советско-кубинской дружбы.



Гагарин учился в Военно-воздушной 
инженерной академии имени Н. Е. Жуковского 
и поэтому некоторое время не имел лётной 
практики, также сказывалась и общественная 
деятельность. Первый после перерыва 
самостоятельный вылет на МиГ-17 он 
совершил в начале декабря 1967 года.



Приземлился со 
второго захода из-за 
неверного расчёта на 
посадку, характерного 
для лётчиков низкого 
роста, имевших 
перерыв в полётах.

Это стало поводом 
для опасений 
властей потерять 
популярного героя в 
случае аварии. 
Гагарин был 
дублёром Владимира 
Комарова в полёте на 
корабле Союз-1, 
полёт закончился 
гибелью космонавта.



Главной задачей этого полёта была отработка отечественной лунной 
программы. Юрий приложил немало усилий для осуществления 
лунных космических полётов и сам до своей гибели состоял членом 
экипажа одного из готовящихся лунных кораблей. Гагарин не мог 
самостоятельно летать на истребителе, будучи заместителем 
начальника ЦПК по лётной подготовке и поэтому добился 
направления на восстановление квалификации как лётчик-
истребитель



После защиты дипломной работы в академии Жуковского, Ю. А. 
Гагарин приступил к лётной практике — тренировочным полётам 
на самолёте МиГ-15УТИ (учебно-тренировочный истребитель с 
двойным управлением — «спарка»).



В период с 13 по 22 марта он совершил 18 полётов общей 
продолжительностью 7 часов. 



Перед самостоятельными вылетами ему оставались последние 
два контрольных полёта — с лётчиком-инструктором, 
командиром полка, Героем Советского Союза Владимиром 
Серёгиным



27 марта 1968 года в 10:18 Гагарин и Серёгин взлетели с 
подмосковного аэродрома Чкаловский в Щёлково. На момент 
взлёта условия видимости были нормальными — нижняя кромка 
облаков была в 900 м над землёй. Выполнение задания в 
пилотажной зоне должно было занять не менее 20 минут, но уже 
через четыре минуты (в 10:30) Гагарин сообщил на землю об 
окончании задания, запросил разрешения развернуться и лететь 
на базу. После этого связь с самолётом прервалась.



Когда стало ясно, что у самолёта уже должно было закончиться 
топливо, в зоне полётов начались поиски, которые продолжались 
более 3 часов. В 14:50 одному из вертолётов удалось обнаружить 
обломки самолёта МиГ-15УТИ примерно в 65 км от аэродрома, в 
районе деревни Новосёлово, в 18 км от города Киржач Владимирской 
области.[19] Утром следующего дня на ветке нашли клочок лётной 
куртки Гагарина с талонами на питание. Позже был обнаружен 
бумажник с водительскими правами и фотографией Королёва.



Для расследования катастрофы была создана Государственная 
комиссия, но даже после многомесячной работы сотен специалистов 
комиссия не смогла однозначно объяснить причины трагедии. В 
результате отчёт комиссии был засекречен и его детали известны 
только из статей и интервью отдельных её членов. По сей день 
причины и обстоятельства катастрофы не являются выясненными. 
Существует ряд противоречивых версий случившегося.



В СССР был объявлен 
общенациональный траур. 
Это был первый случай в 
истории СССР, когда день 
траура был объявлен в 
случае смерти человека, не 
являвшегося на момент 
смерти действующим главой 
государства. 



Урны с прахом Гагарина и Серёгина замурованы в 
Кремлёвскую стену



 Ордена

    * Ленина (СССР, 14 апреля 1961)
    * Георгия Димитрова (Болгария, 24 
мая 1961)
    * Звезда II класса (Индонезия, 10 
июня 1961)
    * «Крест Грюнвальда» I степени 
(Польша, 20 июня 1961)
    * Первый кавалер ордена «Плайя-
Хирон» (Куба, 18 июля 1961)
    * «За заслуги в области 
воздухоплавания» (Бразилия, 2 
августа 1961)
    * Знамени I степени с 
бриллиантами (Венгрия, 21 августа 
1961)
    * Карла Маркса (ГДР, 22 октября 
1963)
    * «Ожерелье Нила» (Египет, 31 
января 1962)
    * Большая лента Африканской 
Звезды (Либерия, 6 февраля 1962)



Юрий Гагарин был избран почётным гражданином городов: Калуга, 
Новочеркасск, Люберцы, Сумгаит, Смоленск, Винница, Севастополь, 
Саратов, Комсомольск-на-Амуре, Тюмень (СССР); Оренбург[42] 
(Россия); София, Перник, Пловдив (Болгария); Афины (Греция); 
Фамагуста, Лимасол (Кипр); Сен-Дени (Франция); Тренчьянске 
Теплице (Чехословакия). Ему также были вручены золотые ключи от 
ворот городов Каир и Александрия (Египет).



В.В.Путин провел заседание Оргкомитета по 
подготовке и проведению празднования 50-летия 
полёта в космос Ю.А.Гагарина 





К 50-летию полета Ю.А. Гагарина в  Екатеринбурге решено 
установить памятник, посвященный этому событию. 



ИЗГОТОВИЛИ УЧЕНИКИ 
ХІД КЛАССА:

Теодор Стоянов 
Павел Петков

 Георги Красенов

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С 
УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ИМЕНИ 

„СВЯТОГО КОНСТАНТИНА – КИРИЛЛА ФИЛОСОФА”
ул. „Студентска” 10, Русе

Болгария


