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Аннотация
Полвека назад началась космическая эра человечества. Сегодня Юрий Гагарин,

ставший символом эпохи, возвращается к нам в новых деталях его биографии. С этой
книгой мы снова переживаем триумф, который принёс нашей стране первый полёт человека
в космос, и трагедию его гибели. Биографические рассказы о Гагарине иллюстрированы
редкими фотографиями, сделанными в разные периоды его жизни.
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Николай Яковлевич Надеждин
Юрий Гагарин

 
Вступление

 

Недавно со мной произошла любопытная история. Путешествуя по Юго-Восточной
Азии с друзьями, мы попали в Cеверный Таиланд – в крошечный городок с непроизносимым
названием.

После обеда в небольшом ресторанчике к нам вышел хозяин заведения. Что он спра-
шивал, мы не поняли: тайский язык один из самых сложных в мире, а английским этот милый
человек не владел.

Мы назвали страну, из которой приехали. Слово «Раша» не произвело на хозяина ресто-
ранчика никакого впечатления. Он не знал слов «Москоу», «Кремль», «Уодка». Мы даже
огорчились. Интересуется же человек, а объяснить толком не можем.

И тут меня осенило. Я поднял глаза кверху и с выражением произнёс: «Гагарин!» И
произошло чудо. Улыбка на лице пожилого тайца стала ещё шире. Глаза радостно засвети-
лись. И он несколько раз повторил «Гагарин! Гагарин!», воздевая руки к небу.

Оказывается, нашего Юрия Алексеевича знают везде. Даже в глухом городке на севере
Таиланда.
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1. Тот самый день

 
12 апреля 1961 года стал для нашей страны не только памятным днём. Он превратился

в грандиозный праздник, сравнимый по масштабам и по степени всеобщего ликования разве
что с Днём Победы. Но День Победы – праздник в полном смысле со слезами на глазах. Вете-
раны войны и их потомки поминают погибших во Второй мировой войне, оплакивают дедов
и отцов. А День космонавтики – праздник радостный. Это потом, спустя годы, космонавты,
учёные и специалисты, имеющие отношение к космическим исследованиям, стали вспоми-
нать в этот день ушедших товарищей. А поначалу 12 апреля связывали только с радостными
надеждами, со светлым будущими и с именем Гагарина.

Кстати, государственным праздником этот день сделался спустя год после полёта
Юрия Алексеевича – 12 апреля 1962 года. И сам день, когда Гагарин успешно приземлился,
обогнув Землю, в официальные чествования героя не перерос. Главные торжества пришлись
на 13 апреля и последующие дни. Но уже первое сообщение ТАСС «Прыжок во Вселенную»,
прозвучавшее в момент, когда Гагарин пролетал над Америкой, были встречены ликованием.

Юрий Алексеевич Гагарин.
А итоговое обращение Центрального Комитета КПСС, Президиума Верховного

Совета СССР и правительства Советского Союза вызвали у советских людей настолько силь-
ные чувства, что в тысячах городов и посёлков страны на улицы вышли миллионы граждан.
И это было необыкновенное событие – люди смеялись и плакали от избытка чувств, обни-
мались и поздравляли друг друга. И те, кто не сразу понимал, что, собственно, происходит,
осознав суть события, тоже принимались обниматься и поздравлять всех вокруг.

Это были невероятно счастливые дни. Счастливые для всех. Даже для тех, кто никак
не мог понять, как человек мог забраться так высоко – в космос.
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2. Праздник, который всегда с нами

 
Сегодня, наверное, даже понять трудно – чему так радовались в те дни советские люди.

Эта же новость прозвучала как гром среди ясного неба. Космические исследования были
глубоко засекречены и находились в ведении военных. Только, казалось бы, запущен первый
искусственный спутник Земли (4 октября 1957 года), только все успели привыкнуть к сооб-
щениям о запусках спутников, как в космос полетел… человек. И какой человек!

Мудрость Сергея Павловича Королёва, главного конструктора и руководителя совет-
ской космической программы, заключалась ещё и в том, что в качестве первого космонавта,
покорившего околоземное пространство, он выбрал удивительно симпатичного, улыбчи-
вого, общительного человека. Юрий Гагарин моментально стал своим для миллионов совет-
ских людей. Без какого-либо принуждения простые граждане СССР – рабочие, колхозники,
студенты, пенсионеры – покупали в книжных магазинах портреты Гагарина, вырезали их из
журналов (а самым популярным в ту пору был журнал «Огонёк», отличавшийся хорошим
качеством фотографий и репродукций живописных полотен, публиковавшихся в этом изда-
нии), чтобы вставить портрет первого космонавта в рамочку и повесить на стену над пись-
менным столом, в комнате, на кухне, в том углу, где раньше висела иконка.

И всё-таки – чему же радовался советский человек?
Это была сложная эпоха. Только-только опустели сталинские лагеря, через которые

прошли десятки миллионов человек. Наступила «оттепель». Появилась возможность гово-
рить о том, о чём раньше опасно было даже молчать. Люди распрямили плечи, подняли
головы. Намечалась перспектива нормальной жизни – без лишений, голода, страха. И полёт
Гагарина стал апофеозом «оттепели», высшей точкой всеобщего взлёта, с которого для
СССР начались 1960-е годы.

Москва встречает Юрия Гагарина. Апрель 1961 года.
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3. Планета ликует

 
Если энтузиазм советского человека по поводу полёта Гагарина в космос вполне поня-

тен, то как объяснить ликование, охватившее весь мир? Радовались даже те, кто радоваться
по ряду причин, прежде всего политических, не должен был в принципе – американцы. Да, в
высших политических кругах полёт Гагарина вызвал сначала шок, а потом мрачное недоуме-
ние. Никто и предположить не мог, что СССР настолько продвинулся в космических иссле-
дованиях. Речь шла не о спортивном и даже не о научном прорыве. Речь шла о безопасности:
ракеты-носители, на которых выводились на орбиту пилотируемые корабли, конструирова-
лись совсем для другого. Это были средства доставки на территорию противника ядерного
оружия – баллистические ракеты межконтинентального класса.

Первая поездка Гагарина за границу состоялась вскоре после его полёта в космос. Он
отправился в Прагу, причём на обычном рейсовом Ту-104. Пассажиры моментально узнали
Юрия Алексеевича и окружили его, чтобы взять на память автограф. Тогда в салон вышел
командир экипажа Михайлов и пригласил Гагарина в кабину. Усадил на своё место, к штур-
валу…

Гагарин в Англии. Июль 1961 года.

Юрий Гагарин ездил много и с нескрываемым удовольствием. С 1961 по 1968 год он
побывал в 30 странах. И везде его осыпали почестями. Гагарин, наверное, рекордсмен по
количеству высших государственных наград самых разных стран. Он принимал эти медали и
ордена. И… стеснялся. Кто, как не он, понимал, что эти награды на самом деле должны при-
надлежать другим людям – тем, кто спроектировал и построил корабль, кто действительно
управлял тем памятным полётом. Но из-за жесточайшего режима секретности имена этих
людей мы узнали лишь спустя годы…

В Англии произошла забавная история. На приёме у её величества королева Елизавета
II вопреки протоколу попросила Юрия Алексеевича сфотографироваться с ней на память.
Перед его обаянием не могла устоять даже королева.
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4. Как это было

 
Вечером 11 апреля 1961 года в комнату, предназначенную для отдыха экипажа пер-

вого пилотируемого космического корабля «Восток 1», вошли несколько человек. Среди них
были и два космонавта, которые ещё не знали, кто же из них полетит в космос. Два друга –
Юрий Гагарин и Герман Титов. Нужно было как следует отдохнуть, следующий день обещал
стать очень тяжёлым… Самым тяжёлым в жизни обоих.

Уснули быстро. За сном Гагарина и Титова наблюдали медики и офицеры, руководя-
щие подготовкой к полёту. Было отмечено, что Гагарин не просыпался и во сне повернулся
на другой бок лишь однажды. Спокойно спал и Титов. Оба были очень молоды, отлично
тренированы и уравновешены. Оба были лучшими из двадцати кандидатов, отобранных из
сотен молодых военных лётчиков.

Во время подготовки, которая, к слову, длилась недолго (Королёв торопился опередить
американцев, по данным разведки, собиравшихся отправить человека в космос 20 апреля),
будущие космонавты подружились. Оба понимали – полететь может только один.

Майор Юрий Гагарин перед прыжком с парашютом. 12 апреля 1960 года.

Один из двадцати. Потом один из шести. Наконец – один из двух. Кто? На этот вопрос
ответа не было…

В 5 часов 30 минут утра 12 апреля 1961 года в комнату, где отдыхали космонавты,
вошёл доктор Евгений Карпов. Он дотронулся до плеча Гагарина и сказал, что пора подни-
маться. Юрий вскочил моментально, словно и не спал. Проснулся и Титов. Герман поднялся,
напевая какую-то песенку. Оба были совершенно спокойны.
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5. Дорога на космодром

 
День начался с короткой зарядки. Затем Гагарин и Титов отправились завтракать. Ели

«космическую пищу» из туб. Меню было скромным: мясное пюре, джем из чёрной сморо-
дины и кофе. Заканчивая завтрак, Гагарин засмеялся: «Такая еда хороша только в невесомо-
сти. Здесь от неё можно и ноги протянуть…»

Затем оба в форме старших лейтенантов авиации отправились в главный корпус цен-
тра, где им нужно было надеть скафандры. Первым стали облачать Титова. Это ничего не
значило, но всё же лица Юрия и Германа сделались задумчивыми. Кто же из них? Кто?!

Когда скафандр застегнули на Гагарине, несколько служащих космодрома попросили у
него автограф. Юрий удивился – это были первые автографы в его жизни. Похоже, работники
уже что-то знали. Или о чём-то догадывались. На самом деле решение уже было принято –
Королёвым. Но остальные об этом решении могли только гадать.

Юрий и Герман вышли на улицу. Скафандры сковывали движения, оба выглядели,
словно роботы из фантастических фильмов.

На улице возле автобуса их ждал Королёв. Он взял под руку Гагарина и отвёл в сто-
рону. О чём они говорили, никто не слышал. Позже Юрий Алексеевич рассказал, что Сергей
Павлович давал ему последние советы – последнее напутствие. Но содержание разговора
так и осталось тайной.

Королёв выглядел очень усталым. Всю ночь он провёл возле корабля на стартовой пло-
щадке. Проверял каждую мелочь. Мрачно шутил. Не выдавал своего волнения. Королёв был
очень сильной личностью. Никто и никогда не видел его в смятении и отчаявшимся. Это
был человек-глыба.

Гагарин и Королёв, уже после полёта.
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6. Номер второй

 
Затем космонавты и сопровождающие их офицеры поднялись в салон голубого авто-

буса. Машина заурчала двигателем и тронулась. На полпути к стартовой площадке Гагарин
наклонился к старшему офицеру и что-то сказал. Тот улыбнулся и крикнул водителю: «Оста-
нови!» Гагарин вышел наружу. За ним – двое служащих космодрома. Расстегнули специаль-
ный клапан на скафандре. И… Юрий справил нужду – прямо у автобуса. Все засмеялись.
Гагарин поднялся в салон и сказал: «Всё, теперь готов».

Машина покатила дальше. Впереди поднималась громада стартового стола. А на нём
возвышалась стройная, как рождественская свеча, ракета. «Восток-1». Первый пилотируе-
мый космический корабль в истории человечества.

После разговора Гагарина и Королёва всем стало ясно – первым будет Юрий. Некото-
рые сомнения ещё оставались, но когда Гагарин вышел из автобуса, служащие космодрома
и члены отряда космонавтов бросились именно к нему. Андриан Николаев так расчувство-
вался, что решил поцеловать Юрия. И так ударился головой о козырёк шлема скафандра,
что даже охнул.

Гагарин и Титов едут в автобусе к стартовой площадке, поздняя реконструкция (съё-
мок во время подготовки к полёту не проводилось).

Гагарин доложил председателю Государственной комиссии о готовности к полёту.
Затем обратился к немногим допущенным на космодром журналистам (тщательно отобран-
ным офицерами безопасности). Спустя несколько часов это заявление прозвучало по радио,
а на следующий день было опубликовано всеми советскими газетами…

Что в этот момент чувствовал Титов? Когда много позже ему задали этот вопрос, Гер-
ман сдержанно ответил: «Зачем вы об этом спрашиваете?»

Это был самый важный момент в жизни обоих космонавтов. Для Гагарина – момент
небывалого взлёта – в прямом и переносном смысле. Для Титова… Момент взлёта его кол-
леги и хорошего друга.
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7. Обратный отсчёт

 
Около 7 часов утра Гагарин поднялся на площадку лифта. Заработал электродвигатель.

Поднявшись к кабине, Гагарин обернулся и посмотрел вниз. На него заворожённо смотрели
десятки людей, среди которых был и Королёв. Юрий приветственно помахал им рукой.

В 7 часов 10 минут он уже занял место в кабине и включил радиосвязь. Сергей Пав-
лович услышал голос Гагарина. Юрий Алексеевич попросил включить «музычку». Королёв
распорядился поставить какую-нибудь музыкальную запись. В гермошлеме Гагарина зазву-
чала песня Булата Окуджавы.

Целый час ушёл на подготовку. Инженеры, хлопотавшие вокруг пилотируемого
модуля, обнаружили неисправность – неплотно прилегающий к металлической сфере люк.
Неисправность тут же устранили, заменив негодное уплотнение.

В 8 часов 10 минут Королёв объявил 50-минутную готовность. Те, кто был на старто-
вой площадке, начали покидать её и перебираться на специальный наблюдательный пункт
– железобетонный бункер, оборудованный средствами связи и пультами телеметрических
систем.

В 8 часов 30 минут была объявлена 30 минутная готовность. Николай Петрович Кама-
нин, один из руководителей первого отряда космонавтов, сообщил Титову, что тот может
снять скафандр и покинуть стартовую площадку. Имя первого космонавта – Гагарин. Титову
предстояло выполнить обязанности его дублёра.

В 8 часов 50 минут все переместились на наблюдательный пункт. Возле ракеты никого
не осталось. Близился самый главный момент – старт.

Гагарин на месте пилота корабля «Восток-1». Поздняя реконструкция.
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8. Поехали!

 
8 часов 50 минут. Микрофон взял Каманин. «Объявлена десятиминутная готовность.

Как у вас гермошлем, закрыт? Доложите». Гагарин тут же откликнулся: «Вас понял – объ-
явлена десятиминутная готовность. Гермошлем закрыт. Всё нормально, самочувствие хоро-
шее, к старту готов».

Прошли томительные 16 минут. Наконец, микрофон взял Королёв. На часах 9 часов 6
минут. «Минутная готовность, как вы слышите?» Ответ Гагарина: «Вас понял – минутная
готовность. Занял исходное положение».

Это означало, что Юрий Алексеевич сгруппировался, занял в кресле такое положение,
при котором нагрузки распределялись бы по телу равномерно. Линия позвоночника при этом
плотно прилегала к спинке кресла.

Через минуту – снова голос Королёва, дрожащий от волнения. Он впервые называет
позывной Гагарина. «Даётся зажигание, „Кедр“». Ответ Гагарина: «Вас понял – даётся
зажигание». Сергей Павлович: «Предварительная ступень… Промежуточная… Главная…
Подъём!» И Гагарин восторженно восклицает: «Поехали!»

Сергей Павлович Королёв на командном пункте, поздняя реконструкция.

В этот момент Гагарин допустил чудовищную ошибку, которая едва не вогнала в гроб
Королёва и всех, кто так напряжённо следил за полётом. Юрий… выключил радиосвязь. Он
просто не подумал, что «музычка» транслируется по основному каналу связи. Он выключил
её, как обычный радиоприёмник.

Прошло две минуты. Отделилась первая ступень ракеты-носителя. Вибрация в этот
момент должна была уменьшиться, скорость и перегрузки – возрасти. Все ждали доклада
Гагарина – Юрий молчал. Это могло означать, что он… Не выдержал перегрузок.

«„Кедр“, как чувствуете себя?» – молчание.
«„Кедр“, отвечайте! – нет ответа. – „Кедр“! На связь! Я „Двадцатый“»…



Н.  Я.  Надеждин.  «Юрий Гагарин»

13

 
9. Виток вокруг планеты

 
Королёв схватил второй микрофон: «Связь! Быстро!»
Что произошло в эти томительные минуты? Отвечавший за связь полковник Нико-

лай Мартемьянов схватил запасную радиостанцию и постарался подключиться к резервной
системе радиосвязи. Получилось. Гагарин услышал голос Мартемьянова и включил основ-
ной передатчик.

Королёв и все собравшиеся на наблюдательном пункте услышали: «Сброс головного
обтекателя. Вижу Землю. Красота-то какая…» И всех присутствующих, включая Королёва,
охватило необыкновенное веселье. Начались объятия, поцелуи, поздравления…

К слову, в обязанности полковника Мартемьянова входило не только поддержание
устойчивой радиосвязи, но и выполнение операции прикрытия. Если бы корабль погиб,
инженеры радиосвязи продолжили бы трансляцию рапортов Гагарина, как если бы полёт
проходил в нормальном режиме. Таковы были требования времени – СССР соревновался с
США. В разгар космической гонки никто не хотел проиграть…

Полёт осуществлялся в полностью автоматическом режиме. В обязанности Гагарина
входило лишь наблюдение за планетой через иллюминатор и непрерывная голосовая звуко-
запись всего, что происходит с космонавтом. На борту корабля был установлен магнитофон.
Все записи по возвращению на Землю опечатали и сдали в архив на вечное хранение.

Ни о какой видеосвязи в то время и речи не шло – только радиосвязь, по которой Гага-
рину отдавались лишь самые общие команды. Все понимали, что в момент полёта Гагарина
слушает весь мир, включая и оппонентов СССР на той стороне Атлантического океана.

Корабль «Восток-1» на стартовой площадке.
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10. Земля в иллюминаторе

 
И тогда, сразу после полёта, и много позже Гагарин с восторгом рассказывал о том,

как мала и как прекрасна наша планета. Собственно, все, кому посчастливилось обогнуть
Землю на орбитальном корабле, вторили ему. Вид планеты из космоса незабываем…

В 9 часов 22 минуты радиосигналы с корабля «Восток-1» были запеленгованы аме-
риканцами. Стало ясно – СССР опередил США с запуском пилотируемого космического
корабля. Спустя пять минут с американской радарной станции Шамия на Алеутских остро-
вах в Пентагон отправилась радиошифровка с донесением. В 1 час 30 минут по вашингтон-
скому времени в квартире Джерома Вайзнера, научного советника президента США, зазво-
нил телефон. Вайзнер тут же принялся составлять доклад президенту Кеннеди.

В 9 часов 57 минут Гагарин передал на Землю, что пролетает над Америкой. И тут же
по радио прозвучало первое сообщение ТАСС о полёте Гагарина в космос. Наша страна, а за
ней и весь мир замерли в радостном удивлении. Никто не думал, что осуществление вековой
мечты настолько реально.

В 10 часов 13 минут сообщение ТАСС было передано всем информационным агент-
ствам планеты. В редакциях газет и журналов, на радиостанциях и телевизионных студиях
поднялась настоящая паника – все торопились опубликовать сообщение о полёте человека в
космос первыми. Во многих странах вышли экстренные выпуски газет. Радиостанции пре-
рвали плановые передачи.

В 10 часов 25 минут корабль «Восток-1» завершил виток вокруг земного шара. Вклю-
чились тормозные двигатели. Корабль пошёл на спуск… И тут стало ясно – пилотируемый
модуль не может отделиться от приборного отсека.

Панель приборов корабля «Восток-1».
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11. О чём не узнала страна

 
После полёта медики были удивлены – даже в очень тяжёлых условиях Гагарин оста-

вался совершенно спокойным. Его волнение выдавало лишь слегка участившееся сердцеби-
ение. Никаких следов паники или хотя бы возбуждения. А запаниковать было от чего.

Пилотируемый модуль – стальная сфера с космонавтом внутри – соединялся с прибор-
ным отсеком, увеличивавшим вес корабля примерно в два раза. При спуске приборный отсек
должен был отделиться, но… этого не произошло. И при входе в верхние слои атмосферы
корабль начал беспорядочно вращаться.

Гагарину было запрещено вмешиваться в действие автоматики. Дело в том, что ни
Королёв, ни специалисты-психологи не знали, что может случиться с космонавтом при таких
перегрузках. Предполагалось, что он даже может сойти с ума. Трое погибших предшествен-
ников Гагарина (о них речь впереди) – слишком высокая цена для таких экспериментов. Но у
Гагарина под руками имелся запечатанный конверт с инструкциями на случай возникнове-
ния внештатной ситуации. Сейчас этот момент наступил – Юрию Алексеевичу предстояло
взять управление спуском корабля в свои руки.

Пилотируемый модуль корабля «Восток-1» на выставочном стенде.

Вращение кабины ускорялось. Росли перегрузки. И вдруг… приборный отсек отде-
лился. Пилотируемый модуль начал снижение. Вращение прекратилось. Но траектория
посадки стала иной, чем рассчитывали специалисты. Вместо того, чтобы приземлиться в
110 километрах от Сталинграда, корабль опустился в Саратовской области – недалеко от
Энгельса, возле села Смеловка.
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12. Приземление

 
Корабль вошёл в плотные слои атмосферы. Стальная оболочка сферы раскалилась.

Началось торможение. Раскрылись парашюты. На высоте семь тысяч метров люк капсулы
распахнулся, и Гагарин был вытолкнут катапультой наружу. Приземлялся он на индивиду-
альном парашюте. И об этом тоже никто, кроме посвящённых лиц, не знал…

Дело в том, что на первоначальном этапе освоения космоса советские конструкторы не
придумали эффективной системы мягкой посадки корабля. Пилотируемые модули на огром-
ной скорости врезались в землю и получали сильные повреждения. Космонавты же спуска-
лись на отдельных парашютах. В то же время для того, чтобы рекорд был зафиксирован,
требовалась мягкая посадка всего корабля с космонавтом на борту. Этому требованию сле-
довали американские специалисты – их астронавты приземлялись именно внутри корабля. У
нас же мягкая посадка внутри пилотируемой капсулы была введена только с шестого полёта
в космос. А обстоятельства первых приземлений просто держались в строгом секрете.

Тем не менее Гагарин установил несколько мировых рекордов. Первый – рекорд про-
должительности полёта, 108 минут. Второй – рекорд высоты полёта, 327 километров. И тре-
тий – рекорд максимального груза, выведенного на орбиту, 4725 килограммов. Эти рекорды
зафиксировал спортивный комиссар Иван Борисенко, член поисковой группы.

Первой Гагарина, который шёл по пашне колхоза «Ленинский путь» в сторону капсулы
«Востока», увидела колхозница Анна Акимовна Тахтарова. Увидела и… оторопела. Даже
испугалась. Но потом поняла – наш это человек. С такой-то улыбкой…

Место приземления корабля «Восток-1». Любительская фотография. 1960-е годы.
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13. Доклад Первому

 
При встрече Гагарина были соблюдены все формальности. Борисенко попросил Юрия

Алексеевича показать удостоверение. Сверил записи в документе с названием корабля.
Потом начались объятия и поздравления. Поисковым вертолётом «Ми-4» Гагарина отвезли
на ближайший аэродром в город Энгельс. Здесь его ждала правительственная поздравитель-
ная телеграмма и всё авиационное начальство Энгельса.

На аэродром Гагарин прибыл уже с первой наградой – медалью «За освоение целинных
земель». Впоследствии это станет одной из «космических» традиций – такую же медаль
получат все космонавты первой команды, которые приземлятся в целинных районах.

В полдень на аэродром Энгельса два самолёта с Байконура доставили заместителя
командующего ВВС генерал-лейтенанта Агальцова и журналистов. Был организован звонок
в Москву – Гагарин доложил о выполнении задания Хрущёву и Брежневу, высшему партий-
ному руководству страны.

Затем Гагарина отправили специальным самолётом в Куйбышев (сегодня это город
Самара).

Гагарин ждёт звонка из Москвы. Город Энгельс. 12 апреля 1961 года.

Попытались избежать большой шумихи, но народ каким-то образом о прибытии пер-
вого космонавта узнал и сбежался к аэродрому. В конце концов Юрия Алексеевича увезли
за город – на обкомовскую дачу. Здесь он немного погулял с Титовым по берегу Волги. К
девяти вечера в Куйбышев прилетел Королёв.

День закончился грандиозным ужином. В десять часов вымотанный Гагарин лёг спать.
На следующий день он вылетел в Москву – во Внуково. Прошёл по ковровой дорожке,
едва не споткнувшись о развязавшийся шнурок ботинка. И доложил Первому секретарю ЦК
КПСС Никите Сергеевичу Хрущёву, что задание выполнено. Хрущёв его обнял.

По Москве Гагарин и Хрущёв ехали в открытом автомобиле. Взлетев в космос лейте-
нантом, Гагарин приземлился майором. А в тот день на Красной площади получил Золотую
звезду Героя Советского Союза и новое звание – лётчик-космонавт СССР.
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14. Начало

 
Юрий Гагарин появился на свет 9 марта 1934 года в роддоме города Гжатск Смолен-

ской области. Сегодня этот город носит имя Гагарина. А тогда, в 1934 году, Гагарины были
обычными сельскими жителями, крестьянами, обосновавшимися в селе Клушино.

Крепкая, дружная, работящая семья. До коллективизации у Гагариных имелось всё, как
у хороших крестьян: хозяйство, скот, надел земли. Но в 1933 году всё это пришлось отдать в
колхоз. Алексей Иванович, отец Юры, пошёл работать в колхоз плотником. Матушка Анна
Тимофеевна трудилась дояркой на колхозной молочной ферме.

Алексей Иванович был хорошим мастером. В 1935 году в Клушино он собственно-
ручно построил большой деревянный дом. А когда после войны семья переехала в Гжатск,
разобрал его и поставил на новом месте.

В семье родилось четверо детей. Старшим был сын Валентин 1924 года рождения. В
1927 году на свет появилась дочь Зоя. Юра был третьим ребёнком, но не последним. В 1936
году, спустя два года после Юрия, Анна Тимофеевна родила младшенького сына – Борю.

Жили небогато – не в пример тому, как было до коллективизации, – но жили, в общем-
то, неплохо. В книге «Мой брат Юрий» Валентин Алексеевич Гагарин вспоминает детство
как счастливое время. Семья не голодала и не бедствовала. Все дети в своё время пошли в
школу. Не повезло лишь Борису, чьё отрочество пришлось на военные годы. Но выучился
и он. В семье Гагариных состоявшимися людьми можно назвать всех детей. Хотя больше
всего повезло, конечно, Юрию.

Родители Гагарина, совсем простые люди.
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15. Корни

 
Отбирая кандидатов в будущие космонавты, руководители космической программы

обращали внимание и на такие, казалось бы, «мелочи», как происхождение. У Гагарина в
этом отношении всё было в порядке. Отец являлся потомственным крестьянином. А матушка
– из семьи питерских рабочих. Дедушка Юрия Тимофей Матвеевич Матвеев работал на
Путиловском заводе.

На памятной пресс-конференции 14 апреля 1961 года, когда пообщаться с первым кос-
монавтом планеты смогли не только советские, но и зарубежные журналисты, прозвучал
вопрос: не является ли Юрий Алексеевич родственником князей Гагариных, потомки кото-
рых жили в эмиграции в Америке. И Гагарин ответил: «Среди своих родственников никаких
князей и людей знатного рода не знаю и никогда о них не слышал». Собственно, ради этого
момента отбиравшие в отряд космонавтов молодых лётчиков и интересовались их родослов-
ной. Полёт в космос стал не только научным или спортивным, но и политическим событием.
Гагарин должен был продемонстрировать ленинский постулат о «кухарке» (которая смо-
жет управлять государством). Юрий оказался самым обычным советским парнем – одним
из миллионов. Человеком необыкновенным, одарённым какими-то невероятными способ-
ностями и талантами, сделала его советская пропаганда.

К слову, Герман Степанович Титов тоже был парнем сельским, родом из Алтая. И то,
что не он, а Гагарин первым полетел в космос, явилось и случайностью, и… предопреде-
лённой закономерностью. Ну не мог русский человек носить такое имя. А Титов был опре-
делённо русским. Так что имя подвело. Но это уже другая история.

Юрий Алексеевич с родителями.
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16. Детство Юрия

 
В советской литературе Юрия Гагарина обычно идеализировали. Из него слепили

героя – пример всем «строителям коммунизма». В этом образе много истинного – Гагарин
был смелым человеком, умным, налету схватывал сложные подробности наук, которые ему
приходилось постигать. Но назвать его интеллектуалом и уж тем более «богатырём» не полу-
чается. Невысокого роста – всего 165 сантиметров (по другим источникам, ещё меньше –
157 сантиметров, но фотографии говорят о том, что верна всё-таки первая цифра), крепкий,
ловкий парень, но, как все низкорослые люди, склонный к самоутверждению, к лидерству
(в качестве компенсации небольшого роста). Это предопределяло сложный характер. А мы
помним Гагарина как рубаху-парня, как абсолютно открытого, общительного человека… Но
всё же характер у него был непростой – в своё время мы к этой теме вернёмся.

С детства Юра рос любознательным, непоседливым мальчишкой, экспериментатором
и любителем подвижных игр… Что в этом необычного? То же самое можно сказать о боль-
шинстве детей. Разве нет?

Отдельно отмечалось трудолюбие маленького Юры – мол, он рано начал помогать
родителям в крестьянском труде. Но на селе, да в простой семье иначе и быть не могло! С
раннего детства по хозяйству работали брат и сестра Юры. И все соседские дети. Иначе –
недоедание, упадок, нищета. Так что воздержимся от превосходных, комплиментарных оце-
нок. Юрий Гагарин был обычным парнишкой. И уж точно не вундеркиндом.

Ещё одна фотография с отцом и матерью.
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17. Война

 
Война стала Рубиконом для миллионов советских граждан. Позади – спокойная жизнь,

впереди – страдания и смерть. Так же восприняли начало войны и Гагарины. К счастью для
Анны Тимофеевны и детей, Алексея Ивановича на войну не взяли – из-за слабого здоровья.
И остался он дома, зарабатывая на жизнь плотницким ремеслом и спасая семью от беды.

1 сентября 1941 года Юра пошёл в местную школу. Но 12 октября в Клушино вошли
немецкие части. Школа закрылась…

Военный период в истории семьи Гагариных освещён туманно. Биографы Юрия Алек-
сеевича, включая и его старшего брата Валентина Алексеевича, старались не акцентировать
внимание на том, что Гагарины пережили оккупацию. В послевоенные годы это было самым
что ни на есть пятном – единственным сомнительным местом в биографии первого космо-
навта. Хотя в чём повинен семилетний мальчик или его семья? В том, что не ушли вместе
с отступающими войсками? Да кто же их звал? В том, что «не бросились на амбразуру»?
Дети? Многодетная мать? Больной отец?

Юра в школьные годы.

А времена были ужасные. Оккупанты присмотрели дом Гагариных под мастерскую и
выгнали хозяев. Отец выкопал в огороде землянку, где и пришлось прожить почти три года.

А потом едва не случилась беда. Один из немецких офицеров ради забавы повесил
малолетнего Борю Гагарина на шарфе. Решил сфотографировать – отправился за фотоаппа-
ратом. В этот момент мать вытащила задыхавшегося посиневшего малыша из петли и убе-
жала с ним из дома…

В другой раз немцами был избит Алексей Иванович, работавший на мельнице. Он отка-
зался вне очереди смолоть зерно женщине, направленной немецкой комендатурой.
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18. Брат и сестра

 
В марте 1943 года семью Гагариных постигла беда – угнали на работу в Германию

Валентина и Зою. Но беде часто сопутствует и удача. Началось наступление советских войск,
немецкие части в спешке отступали. В неразберихе Гагариным удалось бежать. Правда,
домой они не вернулись – брат и сестра остались служить в армии. Валентин стал танки-
стом, Зоя устроилась в ветеринарную клинику при кавалерийской части. Позже они сооб-
щили родителям, что с ними всё нормально. У Алексея Ивановича и Анны Тимофеевны
отлегло от сердца.

Дальнейшая судьба братьев и сестры Юрия Алексеевича связаны с его судьбой. Так
или иначе, но статус первого космонавта планеты сказался на жизни его ближайших род-
ственников. Валентин даже написал о младшем брате книгу, которая пользовалась попу-
лярностью. Обычные люди, они и прожили жизнь обычных людей. Правда, за ними всегда
стояла вселенская слава Юрия. И прежде всего Гагарины были родственниками Юрия Алек-
сеевича, а потом уже всё остальное…

9 апреля 1943 года советские войска вошли в Клушино. Для сельчан тяжёлые времена
закончились. И 1 сентября 1943 года Юра снова пошёл в школу – и снова в первый класс.
Ему было уже 9 лет.

Жизнь Гагариных постепенно входила в нормальное русло. Отгремела война. Вален-
тин и Зоя вернулись в родные места и обзавелись собственными семьями. Юра и Боря под-
росли. Денег в семье стало больше – Алексей Иванович был отличным плотником. Заказов
поступало много – Смоленщина отстраивалась после фашистского нашествия.

Юра (сидит на стуле) с братьями Борей (стоит за Юрой), Валентином (справа) и
сестрой Зоей.
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19. Городские

 
Алексея Ивановича давно зазывали в город. Гжатск отстраивался после войны, спрос

на плотников был огромный. Поразмыслив, семья собралась и переехала в город. Проблему
жилья Алексей Иванович решил самым простым способом – разобрал дом в Клушино и
перевёз его в город, где заново собрал.

В 1945 году Юра пошёл в новую школу – в Гжатске. Здесь и проучился до 1949 года,
окончив шесть классов. Учился ровно, без заметных провалов. Лучшим учеником не был
(вопреки распространённому мнению). Но успевал по всем предметам. Здесь, в Гжатске,
созрело решение стать таким же мастеровым человеком, как и отец. Правда, в деревню маль-
чик возвращаться не хотел, его манила городская жизнь – с театрами, музеями или хотя бы
заводскими клубами.

А как же увлечение авиацией? Оно зародилось ещё в Клушино во время войны. В
окрестностях села рухнул советский самолёт. Его лётчик повторил подвиг Гастелло: будучи
подбитым, направил горящую машину на скопление немецкой техники, погиб сам и уни-
чтожил много фашистов. Юру этот подвиг поразил. Но потом наступила долгая пауза – его
дорога в небо была не столь стремительной, как может показаться.

Родители уговаривали сына окончить в Гжатске семилетку. Тогда он мог бы поступить
в ремесленное училище, техникум или на завод. Но Юра упорствовал – он просился к дяде
в Подмосковье. Брат отца, Савелий Иванович, рад был принять племянника, да Гагарины
долго собирали сына в дорогу. Когда Юрий Гагарин прибыл в Люберцы к дяде, набор в
московские училища уже закончился.

Школьные друзья, Гагарин второй справа.
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20. Люберцы

 
Он начал свою самостоятельную жизнь пятнадцати лет от роду. Савелий Иванович

устроил племянника на местный завод сельскохозяйственных машин формовщиком в литей-
ный цех. Правда, первое время пришлось учиться в училище при заводе. Но Юре удалось
совместить учёбу и работу. И ничего бы не получилось без хлопот дяди, который был вынуж-
ден просить старых знакомых за пятнадцатилетнего родственника. Савелий Иванович пред-
ложил Юре пожить у него, но Гагарин решил, что это уже слишком – он и так обязан дяде
всем, что на тот момент имел. От завода парню выделили койку в общежитии. И началась
новая жизнь.

Никогда не державший в руках собственных денег, первую зарплату – 30 рублей – Юра
разделил поровну и выслал половину родителям. Это было доказательством того, что с ним
всё в порядке, что он вполне самостоятелен, что за него можно не беспокоиться. Прожить
целый месяц на 15 рублей оказалось очень непросто. Но Юрия спасало то, что в заводской
столовой работников кормили бесплатно. А о каких-то изысках он в ту пору и не мечтал.

Свободного времени оставалось совсем немного – Гагарин разрывался между классом
училища и заводским цехом. Работа учеником формовщика требовала немало физических
сил. Но Юра был сильным парнем. И выкраивал пару часов для похода в библиотеку, где
брал, в основном, технические книги. Он мало что в них понимал, но старался, старался…
В первый год жизни в Люберцах он увлёкся черчением, считая, что это ремесло ему очень
пригодится. Он мечтал стать инженером.

Встреча Гагарина со школьными учителями.
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21. Вечерняя школа

 
Легко ли выбиться в люди 16-летнему парню, когда рядом нет никого, кроме работяги

дяди и пары таких же подростков друзей? Нужно иметь стремление выучиться, построить
свою жизнь. И это стремление у Гагарина было.

На заводе и в училище Юра познакомился с очень интересными людьми и завёл дружбу
с двумя сверстниками – Тимофеем Чугуновым и Александром Петушковым. Их объединила
любовь к технике – друзья решили выучиться на инженеров. Для этого нужно было посту-
пить в институт… Но как – если у тебя нет среднего образования? Значит, нужно пойти в
вечернюю школу!

И вот в сентябре 1950 года Юра и его товарищи, не оставляя работы на заводе и учёбы
в заводском училище, поступили в седьмой класс вечерней школы. Все трое были детьми
войны, все трое не смогли получить нормального образования. И все трое мечтали стать
уважаемыми людьми, обрести интересную работу, приносить людям пользу и жить при этом
насыщенной, наполненной событиями жизнью… Банальные вроде бы слова. Но вы пред-
ставьте этих ребят, которые не ели досыта, жили в одной комнате заводского общежития и
считали непозволительной роскошью поход в заштатный кинотеатр.

Целый год продолжалась эта безумная круговерть – завод, училище, школа. Целый год
Юрий засыпал заполночь, а просыпался с рассветом. Ему не хватало времени. Но в июне
1951 года он всё же получил свидетельство об окончании семилетки. В нём не было ни одной
«четвёрки» – только «пятёрки».
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