
Справка о герое 

 

1. Ф.И.О. героя. 

Гагарин Юрий Алексеевич 

 

2. Годы жизни героя (указывается если герой умер/погиб). 

Родился: 9 марта 1934 года, деревня Клушино, Гжатского (ныне 

Гагаринского) района Смоленской области.  

Его отец, Алексей Иванович Гагарин — был плотником, мать, Анна 

Тимофеевна Матвеева, работала на молочнотоварной ферме. Дедушка. 

Гагарина был рабочим Путиловского завода и жил в Санкт-Петербурге. 



 

Юрий Алексеевич – третий из четырех детей: у него были еще старшие брат 

Валентин и сестра Зоя, и младший брат Борис. В отличие от звездного 

родственника, они вели самую скромную жизнь: Зоя была медсестрой, 

Валентин – плотником, Борис работал на радиоламповом заводе.  

С младшим братом Юрия, Борисом Гагариным, произошла ужасная история. 

Немец повесил его на шарфе и начал фотографировать. Юрий успел позвать 

мать, и той удалось, оттолкнув немца, снять сына с шарфа. После этого 

случая Борис в течение месяца не мог ходить. 

 

Умер: 27 марта 1968 года (34 года), возле села Новосёлово, Владимирская 

область. 

 

3. Главная информация о герое. 

3.1. Детство и образование: 



 1 сентября 1941 года Гагарин пошёл в первый класс, а уже в 12 октября того 

же года деревня была оккупирована немцами, и его учеба прервалась. 

Гагариным пришлось покинуть собственный дом и ютиться в небольшой 

землянке, которая отапливалась печкой-буржуйкой.  

 Во время оккупации Юрий вместе с другими мальчишками из деревни 

пытался вредить немцам. В частности, они разбрасывали осколки стекла на 

дорогах, по которым ездили немецкие автомобили и мотоциклы. 

 9 апреля 1943 г. деревню освободила Красная армия, и учеба в школе 

возобновилась.  

 В 24 мая 1945 году семья Гагарина переехала в город Гжатск. 

 В 1949 году Гагарин  окончил шесть классов в  школе, которая располагалась 

в здании, ранее принадлежавшем купцу Церевитинову и поступил в 

Люберецкое ремесленное училище № 10, одновременно учился в школе 

рабочей молодёжи, седьмой класс, которой окончил в мае 1951 года, а в июне 

закончил с отличием училище по специальности формовщик-литейщик. 

 В 1951–1955 годах Юрий Гагарин учился в Саратовском индустриальном 

техникуме. В 1955 году он получил диплом с отличием по специальности 

«литейное производство».  

3.2. Начало лётной службы: 

 С 1954 года Юрий Алексеевич начал заниматься в Саратовском аэроклубе. 

 В 1955 году он совершил свой первый полёт на самолёте Як-18. Всего в 

аэроклубе Юрий Гагарин выполнил 196 полетов и налетал 42 часа 23 

минуты. 



 

 27 октября 1955 года Гагарин был призван в армию и отправлен в город 

Чкалов (в настоящее время - Оренбург), в 1-е военно-авиационное училище 

лётчиков имени К. Е. Ворошилова. Юрий Гагарин обучался у известного в те 

времена лётчика-испытателя Я. Ш. Акбулатова.  

 25 октября 1957 года Ю. Гагарин окончил училище с отличием. Здесь он 

принял военную присягу, осваивал современные боевые самолёты МИГ-15, 

получил курсантские, а затем и офицерские погоны. 

 В 1957 году Гагарин поступил на службу в истребительную авиационную 

дивизию в посёлке Луостари Мурманской области. В течение двух лет Юрий 

Гагарин служил в 169-м истребительном авиационном полку 122-й 

истребительной авиационной дивизии Северного флота. К октябрю 1959 года 

он налетал в общей сложности 265 часов. 

3.3. Подготовка к полёту в космос: 



 Узнав об отборе космонавтов к первому полёту на корабле «Восток-1. 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 марте 1960 года, после прохождения двух медкомиссий, Юрия 

Алексеевича признали годным для полётов в космос. 

 3 марта 1960 года приказом Главнокомандующего ВВС Константина 

Андреевича Вершинина, Гагарин был зачислен в группу кандидатов в 

космонавты. И 11 марта он вместе с семьёй выехал к новому месту службы. 

С 25 марта начались регулярные занятия по программе подготовки 

космонавтов. 

 После четырёхмесячного московского периода подготовки, Центр 

подготовки космонавтов перебрался на постоянное место своего 

базирования, в Звёздный. 

 Кроме Гагарина, были ещё претенденты на первый полёт в космос; всего их 

было двадцать человек (Группа ВВС № 1). Кандидаты набирались именно 

среди лётчиков-истребителей по решению Королёва, считавшего, что такие 

лётчики уже имеют опыт перегрузок, стрессовых ситуаций и перепадов 

давления. Отбор в первый отряд космонавтов проводился на основании 

медицинских, психологических и ряда прочих параметров: возраст 25-30 лет, 

рост не более 170 см, вес не более 70-72 кг, способность к высотной и 

стратосферной адаптации, быстрота реакции, физическая выносливость, 

психическая уравновешенность. При отборе кандидатов учитывались 

положительная характеристика, членство в партии (Гагарин стал кандидатом 

в члены КПСС в 1959 году, а вступил в партию летом 1960 года), 

политическая активность, социальное происхождение.  



 

 3.4. Полёт в космос: 

12 апреля 1961 года в 09:07 по московскому времени с космодрома Байконур 

впервые в мире стартовал космический корабль «Восток-1» с пилотом-

космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту. Позывной Гагарина 

был «Кедр». 

 

 Сразу после полёта Гагарина повысили в звании до майора. 



 Космонавту организовали пышную встречу в Москве. 

 После полёта Гагарин совершил несколько поездок, так называемую 

«Миссию мира», по разным странам. Космонавт посетил Чехословакию, 

Болгарию, Финляндию, Великобританию, Польшу, Кубу, Бразилию, Канаду, 

Венгрию, Индию, Цейлон (ныне Шри-Ланка), Афганистан.  

 

 



3.5. Последние годы: 

 С 1961 по 1968 года Гагарин обучался в Военно-воздушной академии им. 

Жуковского, где получил квалификацию «лётчик-инженер-космонавт». 

 По окончанию учебного заведения он получил квалификацию «лётчик-

инженер-космонавт». 

 С 1964 года Гагарина назначили начальником Центра подготовки 

космонавтов, он выполнял обязанности депутата Верховного Совета СССР. 

 В 1966 году космонавта Гагарина избрали Почётным членом 

Международной академии астронавтики. 

 27 марта 1968 года в 10:18 Гагарин и Серёгин взлетели с подмосковного 

аэродрома Чкаловский в Щёлково. На момент взлёта условия видимости 

были нормальными. 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, Владимирской 

области. 

 Утром следующего дня на ветке нашли клочок лётной куртки Гагарина с 

талонами на питание. Позже был обнаружен бумажник с водительскими 

правами и фотографией Королева. Для расследования катастрофы была 

создана Государственная комиссия, но даже после многомесячной работы 

сотен специалистов комиссия не смогла однозначно объяснить причины 

трагедии.  

3.6. Наследие и признание. 



3.6.1. Влияние полёта Гагарина на мировую историю. 

 Полёт Юрия Гагарина, совершённый 12 апреля 1961 года, оказал 

значительное влияние на мировую историю, в частности: 

1. Политический и символический эффект. В разгар холодной войны 

полёт Гагарина означал не только научный, но и идеологический 

успех: в глазах всего мира СССР оказался способен на то, чего не 

смогли достичь США.  

2. Международный престиж. После полёта Юрий Гагарин совершил 

турне более чем по 30 странам, где его встречали как национального 

героя. Он стал международным символом мирного освоения космоса.  

3. Научный и промышленный эффект. Полёт Гагарина стал 

аргументом в пользу усиления вложений в образование, 

фундаментальную науку и промышленность. В течение следующих лет 

в СССР резко выросло число технических вузов, НИИ, 

конструкторских бюро.  

4. Влияние на будущие поколения. Для многих жителей СССР успех 

Гагарина дал ощущение, что страна способна на исторические 

прорывы. Подростки стали мечтать о науке, инженерии, авиации.  

5. Стимулирование развития космической индустрии. Полёт Гагарина 

стал символом научно-технического прогресса СССР и стимулировал 

развитие космической индустрии во всём мире.  

6. Влияние на мировую культуру. Гагарин стал первым в истории 

человеком, который сумел взглянуть на планету из космоса, увидеть 

Землю как целостную живую систему. Его впечатления положили 

начало воспитанию у человечества космического сознания. 

3.6.2. Достижения Юрия Гагарина. 

 Полёт в космос 12 апреля 1961 года. За 108 минут под управлением 

Гагарина космическое судно «Восток» облетело вокруг Земли. 



 Общественно-политическая работа. Гагарин был депутатом 

Верховного Совета СССР шестого и седьмого созывов, членом ЦК 

ВЛКСМ и президентом Общества советско-кубинской дружбы.  

 Написание книг. Под авторством Гагарина вышли «Дорога в космос» 

(1962), «Вижу Землю» (1976) и «Психология и космос» (1971).  

 

4. Награды героя (изображения и названия). 





 

4.1. Государственные награды: 

 медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (14 апреля 1961);  

  

 орден Ленина (14 апреля 1961);   



 

 медаль «За освоение целинных земель» (12 апреля 1961);   

 

 медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР» (СССР, 1958);   

 

 юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» (СССР, 9 мая 1965);   



 

 медаль «За безупречную службу» III степени (СССР, март 1966);   

 

 медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (СССР, январь 1968).   

 

4.2. Награды зарубежных государств: 



 медаль «Золотая Звезда» Героя Социалистического Труда НРБ и орден 

Георгия Димитрова (1961); 

  

 медаль «Золотая Звезда» Героя Социалистического Труда ЧССР (1961); 

 

 орден Креста Грюнвальда I степени (1961, ПНР); 



 

 орден «Плайя Хирон» (1961, Куба); 

 

 орден «За заслуги в области воздухоплавания» (1961, Бразилия); 



 

 орден Государственного Знамени ВНР (1961); 

 

 орден «Ожерелье Нила» (1962, ОАР); 



 

 орден, знак и Большая лента Африканской Звезды к ордену «Свет во тьме» 

(1962, Либерия); 

 

 орден Звезды 2-го класса (Индонезия, 1961); 



 

 орден Карла Маркса (1963, ГДР). 

 

4.3. Награды научных и общественных организаций: 

 золотая медаль имени К. Э. Циолковского (АН СССР); 

 



 медаль де Лаво (ФАИ); 

 

 золотая медаль и почётный диплом Международной ассоциации «Человек в 

космосе»; 

 

 золотая медаль и почётный диплом Итальянской ассоциации космонавтики; 

 



 золотая медаль «За выдающееся отличие» и почётный диплом Королевского 

аэроклуба Швеции; 

 золотая медаль Британского общества межпланетных сообщений; 

 премия Галабера по астронавтике за выдающиеся заслуги в изучении космоса 

(1963); 

 медаль Колумба (Италия); 

 

 знак ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле» (посмертно, 1970); 

 

 медаль С. П. Королёва ФАС СССР (посмертно, 1972); 



 

 диплом ВДНХ СССР за разработку и внедрение техники (1967). 

4.4. Почётные звания: 

 лётчик-космонавт СССР (14 апреля 1961),  

 почётный радист (1962),  

 заслуженный мастер спорта СССР (по бегу, 1961). 

4.5. Почётное гражданство: 

 Калуга (1961), Люберцы (посмертно, 1987), Новочеркасск, Сумгаит, 

Смоленск, Винница, Новозыбково и Новозыбковского района Брянской 

области (1966), Севастополь, Саратов (1967), Ленинск (ныне Байконур, 

посмертно, 1977) — все СССР,  

 София, Перник (1966), Бургас (1966) — все НРБ, Афины (Греция), 

Фамагуста, Лимасол (Кипр), Сен-Дени, Пюто (1963, Франция), Тренчианска-

Теплице, Мартин (1961, ЧССР). 

4.6. Вручение золотых ключей: 

 Ю. А. Гагарин получил на вечное хранение золотые ключи от ворот городов 

Каир и Александрия (1962, Египет). 

 

5. Описание подвига героя и/или главного достижения/достижений. 



Подвиг Юрия Гагарина заключается в смелости перед лицом 

неизвестности.  

 

Полёт в космос в 1961 году был связан с рисками: несовершенные 

технологии, сырые системы возвращения, отсутствие гарантий выживания.   

Некоторые моменты, которые иллюстрируют подвиг Гагарина: 

 Множество внештатных ситуаций. На последнем этапе полёта произошёл 

отказ системы управления, которая принимала сигналы с земли, 

преждевременная остановка тормозной двигательной установки, 

неразделение приборного отсека и спускаемого аппарата. Из-за этого 

Гагарин приземлился не в Энгельсе, как планировалось, а в Саратовской 

области.   



 Испытание перегрузок. Спуск происходил по баллистической траектории, в 

результате чего Гагарин испытывал 8–10-кратные перегрузки. Будучи 

прекрасно подготовленным, космонавт сумел их вынести.   

 Помощь в сложной ситуации. Гагарин мог опуститься в ледяную воду 

Волги, но благодаря хорошей предполётной подготовке, управляя стропами, 

он увёл парашют от реки и приземлился в 1,5–2 километрах от берега.   

Полёт Гагарина доказал, что человек может выжить в космосе, открыв дорогу 

покорителям будущего. Он стал символом научно-технического прогресса 

СССР и стимулировал развитие космической индустрии во всём мире.  

Уроки, которые были извлечены из полёта Юрия Гагарина: 

 Доказана возможность безопасного пребывания человека в условиях 

космического пространства. Полёт Гагарина позволил изучить воздействие 

космического полёта на организм человека и подтвердить эту возможность. 

 Человек может жить вне Земли. Полёт Гагарина показал, что человек 

может летать в космос, жить в условиях невесомости и других факторов 

космических полётов и безопасно возвращаться на Землю. 

 Появилось новое понимание Земли и космоса. Гагарин открыл 

«очеловеченное» измерение и понимание Земли и космоса как единого 

пространства «Земля + космос». 

 Появился пример для развития национальной космической науки и 

образования. Полёт Гагарина дал импульс для участия новых стран в 

пилотируемых полётах, создания национальных пилотируемых программ, 

космической техники и технологий. 

 Появилось стремление к открытиям и ответственность за те вызовы, 

которые открываются перед человечеством. Уроки, извлечённые из 

полёта Гагарина, учат стремлению к освоению новых знаний и технологий, 

самореализации и достижения успеха в сложной профессии. 

 

https://dzen.ru/a/Z_qLzXwMKHLhJ-QK
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6. Иные элементы, имеющие отношение к жизненному пути и подвигу 

героя. 

Вот некоторые интересные факты о Гагарине, которые помогут лучше понять 

этого удивительного человека: 

 До полета он был обычным лётчиком-истребителем, служившим на Севере. 

 Его рост — 157 см — оказался идеальным для кабины «Востока». 

 При отборе космонавтов он выделялся не только физической формой, но и 

психологической устойчивостью. 

 Гагарин всегда улыбался — это стало его «визитной карточкой». Его 

улыбка до сих пор считается символом надежды и веры в лучшее будущее. 

 Он знал, что может не вернуться, но не колебался ни секунды. 

 Легендарное «Поехали!», которое произнес Гагарин на старте, досталось 

ему от летчика-испытателя Марка Галлая, тренировавшего отряд 

космонавтов. Чтобы снять напряжение перед очередным упражнением, он 

говорил: «Ну что, готов? Поехали!» 



 

 А вот другая фраза, которую Гагарин произнес во время спуска 

космического корабля: «Я горю, прощайте товарищи» - такой славы не 

удостоилась. Надо сказать, что, несмотря на неполадки, возникшие во время 

полета «Востока-1», Юрий Гагарин сохранял самообладание, трезво 

оценивал и полностью контролировал ситуацию. Однако, когда при входе в 

плотные слои атмосферы затрещала объятая пламенем обшивка кабины, а 

по иллюминаторам побежали струйки плавящегося металла, он 

действительно полагал, что его миссия закончилась катастрофой. 

 После приземления Гагарина встретили простые колхозницы — никто не 

ждал его точно в этом месте. 

 Он не знал, сможет ли дышать при возвращении — и все же верил в успех. 

 Его имя стало известно по всему миру буквально за считанные часы. 



 В 1957 году Юрий Гагарин женился на Валентине Ивановне Горячевой. Его 

жена работала в лаборатории Медицинского управления Центра управления 

полетом. В Оренбурге, в доме, где жила семья Валентины, впоследствии 

был открыт Музей-квартира Юрия и Валентины Гагариных. 

 

 У Юрия и Валентины родились две дочки, Лена и Галя, которым отец дал 

домашние прозвища – «Профессор» и «Чижик», уж больно разными были 

девчонки. Младшая, Галя, родилась всего за месяц до эпохального полета, 7  

марта. 



  

 Несмотря на мировую славу, он оставался скромным и доброжелательным. 

 Рассказывают, что Юрий Гагарин «был вынужден возить с собой шкатулку 

с пуговицами и пришивать их после очередной встречи. При встрече 

поклонники старались не только потрогать, обнять или расцеловать своего 

кумира, но и схватить что-то на память. Чаще всего под руку им попадались 

именно пуговицы от мундира. Запасные пуговицы были у космонавта 

всегда при себе. 



 

 Сразу после того, как стало известно о благополучном завершении полета, 

Гагарину прислали приглашения 80 стран! Всего Гагарин в рамках своих 

зарубежных визитов посетил 30 из них, иногда выступая по 18-20 раз в 

сутки. 



  

 Королева Елизавета II пригласила Юрия Гагарина на обед в Букингемский 

дворец. Это событие породило множество различных слухов у нас и в 

Великобритании. Рассказывали, что Юрий Гагарин выпил чай с плавающим 

в нем лимоном. А так как Елизавета II была очень вежливой, она сделала 

точно также, и все были вынуждены повторить за королевой и ее гостем. 

Зато теперь в Букингемском дворце иногда пьют чай с лимоном «по-

Гагарински». Также, вопреки этикету, королева сфотографировалась с 

космонавтом на память, мотивировав это тем, что он не обычный, земной 

человек, а небесный, и поэтому нарушения этикета нет. Елизавета II 

рассказывала об этом визите: «Было очень интересно познакомиться с ним, 

и я полагаю, что это было особенно интересно, потому что он был первым. 

И он был просто обворожительным». 



 

 



 

 Разумеется, обедал Гагарин не только с королевой – фактически три года 

после своего легендарного полета он только и делал, что «выполнял 

представительские функции». А поскольку все хотели, как можно лучше 

принять дорогого гостя, как можно вкуснее угостить, то Гагарин банальным 

образом потолстел и начал терять форму. Но мечта о полетах заставила его 

взять себя в руки и вернуться к интенсивным тренировкам. В своем 

дневнике он записал: «Нет у меня сильнее влечения, чем желание летать. 

Летчик должен летать. Всегда летать». 

 

 Он обожал спорт, особенно хоккей и плавание. 



 После полета он мечтал снова попасть в космос, но ему это не позволили из 

соображений безопасности. 

 Он погиб в авиакатастрофе в 1968 году — трагедия, которая потрясла весь 

СССР. 

 Перед полётом в космос Гагарин составил прощальное письмо, на случай, 

если погибнет. Это письмо вручили жене после его гибели под Киржачом. В 

стране был объявлен общенациональный траур. Это был первый случай в 

истории СССР, когда день траура был объявлен в связи со смертью 

человека, не являвшегося на момент смерти действующим главой 

государства. Урны с прахом Гагарина и Серёгина замурованы в 

Кремлёвскую стену. 

 В его честь названы улицы, школы, города и даже кратер на Луне. 

  

 

 

 

 


