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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методическое обоснование темы. Одним из важных направлений 

патриотического воспитания подрастающего поколения является 

историческая память нашего народа. Проявленный героизм первых 

покорителей космоса является неотъемлемой частью исторического наследия 

страны. Среди героических подвигов наших соотечественников необходимо 

выделить подвиги легендарных космонавтов – первых покорителей космоса, 

настоящих героев, которые прославили наше Отечество. Как отметил 

Президент РФ В.В. Путин «Навсегда, навеки в истории – полёт первого 

космонавта Земли Юрия Алексеевича Гагарина и первой женщины- 

космонавта Валентины Владимировны Терешковой, первый выход в открытый 

космос Алексея Архиповича Леонова, выдающиеся свершения многих других 

наших первопроходцев. И конечно, мы помним о великих достижениях 

советских конструкторов, инженеров, рабочих, создавших первый спутник 

Земли и пилотируемый корабль, космические и межпланетные станции1. 

Рождение и становление космической отрасли в России пришлось в 

трудное послевоенное время. «Но несмотря на испытания, люди стремились 

воплотить в жизнь мечту о полётах во Вселенную, смело шли в неизведанное, 

добивались успехов»2. 

Глава государства отметил, что подвиги Героев Отечества служат 

символом бескорыстия, силы духа и служения Родине. «Россия гордится 

своими героями, причем всех исторических эпох и всех поколений», – 

подчеркнул он3. 

В рамках мероприятий, посвященных дням воинской славы и памятным 

датам России Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим 

общественным движением «ЮНАРМИЯ» разработаны методические 

рекомендации по подготовке и проведению в юнармейских отрядах Урока 

мужества, посвященного Международному дню полёта человека в космос. 

Предлагаемый Урок мужества направлен на гражданское и 

патриотическое воспитание юнармейцев и включает в себя ряд мероприятий в 

онлайн и оффлайн формате, такие как посещение Исторических музеев и 

памятных мест, посвященных истории становления Отечественной 

космонавтики, виртуальный тур по Государственному бюджетному 

учреждению культуры города Москвы «Мемориальный музей космонавтики». 

Подрастающее поколение должно знать имена своих героев, в чем 

заключается их подвиг и равняться на них. Именно с этой целью ежегодно 

проводятся Уроки мужества для юнармейцев в образовательных организациях 

Российской Федерации, при которых созданы юнармейские отряды. 
 

 
1 Выступление В.В. Путина на торжественном вечере «Первые в космосе» от 12.04.2019 // www.kremlin.ru/ 

(дата обращения 29.01.2021). 
2 В.В. Путин поздравил с Днем Космонавтики экипаж на МКС. 10.04.2020// www.ria.ru (дата обращения 

29.01.2021). 

http://www.kremlin.ru/
http://www.ria.ru/
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II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЮ УРОКА МУЖЕСТВА КО ДНЮ КОСМОНАВТИКИ 

 
2.1. Цель, задачи, содержательное наполнение Урока мужества 

 
Урок мужества, посвященный Дню космонавтики, является наиболее 

эффективной формой формирования у юнармейцев на реальных примерах, 

выдающихся учёных и известных деятелей создания космической техники, 

стоявших у истоков создания отечественной космонавтики, и героических 

подвигах первых легендарных космонавтов: 

 убеждений в значимости добра и взаимопомощи в современном 

мире;  

 умений действовать решительно и наиболее целесообразно

в опасной и сложной обстановке; 

 умений мобилизовать все свои силы на достижение стоящей перед 

ним цели; 

 готовности выполнить свой профессиональный долг перед 

Отечеством. 

Целью Урока мужества является формирование у юнармейцев 

представлений об истории становления Отечественной космонавтики, об 

ответственном гражданском поведении и героических подвигах первых 

космонавтов. 

Реализация цели предполагает решение следующих задач: 

 мотивация юнармейцев к проявлению неравнодушного, 

ответственного отношения к различным жизненным ситуациям; 

 включение юнармейцев в социально значимую, созидательную и 

творческую деятельность; 

 организация взаимодействия юнармейских отрядов с 

молодежными и детскими общественными объединениями, некоммерческими 

организациями, институтами гражданского общества, занимающимися 

вопросами авиационно-космического комплекса; 

 повышение познавательного интереса юнармейцев в рамках 

профориентационной деятельности к профессиональной деятельности 

космонавтов и представителей авиационной и ракетно-космической отрасли. 

Содержательное наполнение Урока мужества представляет собой 

диалог, дискуссию о нравственных, гражданских ценностях, возможностях 

созидательной и творческой деятельности на примере современного состояния 

и исторического наследия Отечественной космонавтики. 

Образовательная часть Урока мужества иллюстрируется 

героическими примерами истории становления Отечественной космонавтики. 

Особо следует акцентировать внимание юнармейцев на событиях 

исторического наследия Отечественной космонавтики, на подвигах первых 

космонавтов, страницы биографии которых демонстрируют активную 

гражданскую позицию, патриотизм, профессиональный долг и честь 
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военнослужащих, проявление в экстремальной ситуации, благородное 

преодоление трудностей. 

Содержание и форма проведения Урока мужества должны 

соответствовать поставленной цели и задачам гражданского и 

патриотического воспитания юнармейцев. 

Урок мужества позволит: 

 раскрыть понятия «патриотизм», «гражданственность», «подвиг», «героизм», 

«самоотверженность», «честь», «долг»; 

 вовлечь юнармейцев в дискуссию о неразрывной связи 

героической истории становления Отечественной космонавтики и активного 

участия юных граждан в решении проблем ближайшего социального 

окружения. 

Важными условиями при подготовке и проведении Урока мужества 

являются активность юнармейцев, их заинтересованность в мероприятии, 

понимание его значимости, непосредственное участие во всех выбранных 

воспитательных формах работы. 

Результаты проведенного Урока мужества должно найти отражение на 

информационных стендах, печатном органе и сайте образовательного 

учреждения, где создан юнармейский отряд. 

 
2.2. Формы и методы организации Урока мужества 

 
Организация Урока мужества предполагает несколько этапов: 

Этап подготовки: 

 изучение обучающимися информационных материалов к уроку;

 составление проектных заданий для обучающихся, иллюстративного 

материала к Уроку мужества;

 подготовка оформления и места проведения Урока мужества;

 приглашение гостей из числа представителей космической отрасли, 

органов исполнительной и законодательной власти, руководства 

образовательной организации, учителей, родителей и молодых людей, 

отличившихся ответственным гражданским поведением.

Этап проведения Урока мужества: 

 организационный момент: определение и обсуждение темы Урока;

 содержательная часть: представление информационных и 

презентационных материалов по теме Урока, выступления представителей 

космической отрасли, органов исполнительной и законодательной власти, 

занимающихся вопросами космической деятельности, руководства 

образовательной организации, учителей, родителей и молодых людей, 

отличившихся ответственным гражданским поведением;
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 выступление проектных групп, обучающихся по теме Урока 

мужества.

 подведение итогов, рефлексия.

Этап последействия: 

 размещение информационных материалов на сайтах 

общеобразовательных организаций, при котором создан юнармейский отряд;

 обобщение результатов проектной деятельности;

 мотивация юнармейцев к совершению добрых поступков и дел, 

включение в волонтерскую деятельность, разработку социально значимых 

проектов, к профориентации и участия в мероприятиях авиационно- 

космической направленности «ЮНАВИА».

Оборудование: компьютер, проекционное оборудование, 

высказывания о героизме, благородстве, иллюстративный материал о 

космонавтике и героях космоса. 

Формы и методы организации Урока мужества как вид 

воспитательной деятельности рекомендуется организовать на трех уровнях: 

1-й уровень - воспитательные мероприятия для юнармейцев с 8 до17 лет. 

2-уровень – образовательная часть учебных занятий в рамках 

дополнительного общеразвивающего образования, экскурсии в музеи 

космонавтики и посещение тематических выставок. 

3-й уровень - индивидуальная и групповая проектная и 

исследовательская деятельность юнармейцев. Доклады обучающихся о 

результатах индивидуальных или групповых исследовательских проектов, 

направленных формирование у юнармейцев на продвижение Отечественной 

космонавтики. 

Проектный подход при организации Урока мужества позволит 

объединить юнармейцев, консолидировать воспитательный потенциал 

образовательной организации, задействовать вариативные формы и методы 

воспитательной работы. В проектной деятельности могут принять участие все 

обучающиеся с учётом их психолого-возрастных особенностей и уровневого 

подхода к результатам социального творчества юнармейцев. 

Урок мужества является наиболее эффективной формой формирования 

у обучающихся на реальных примерах героических поступков первых 

космонавтов: 

 убеждений в значимости добра и взаимопомощи в современном

мире;  
 умений действовать решительно и наиболее целесообразно 

в опасной и сложной обстановке; 

 умений мобилизовать все свои силы на достижение стоящей перед
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ним цели; 

 готовности выполнить свой профессиональный долг перед 

Отечеством.

Рекомендуемые формы и методы организации Урока мужества: 

 кино-урок,

 кино-викторины,

 диспут,

 дискуссия,

 путешествие во времени,

 презентация,

 литературная,

 историческая гостиная,

 виртуальная экскурсия,

 заочное путешествие с выполнением проектного задания,

 форум-театр и т.д.

 
С юнармейцами 8-12 лет: 

 Основными формами проведения Урока мужества с юнармейцами 

8-10 лет являются активные эмоциональные динамичные формы мероприятия: 

встречи с интересными людьми – почетными гостями, кино-викторины, 

презентации, конкурсы творческих работ;

 викторины, конкурсы, кинопросмотры, способствующие 

формированию интереса к сверстникам, совершившим подвиг в мирное время;

 оформление веб-страницы школьного сайта о космической акции

«Время первых»; 

 сообщения юнармейцев с использованием компьютерных 

презентаций;

 проектная деятельность;

 конкурс творческих работ: рисунков, сочинений, эссе, интервью.

 
С юнармейцами 13-17 лет: 

 диспуты: «Герои космоса – основа нашей Победы!»;

 виртуальные экскурсии по музеям космонавтики;

 выполнение информационного или социального проекта;

 презентации книги Водопьянова М.В. «Юрий Гагарин – 

космонавт № 1». – М.: Детская литература, 2021;

 кинопросмотры документальных материалов об истории и 

современном состоянии космической деятельности;
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Педагогическими и методическими условиями успешного проведения 

Урока мужества являются: 

 раскрытие личностного потенциала обучающихся;

 опора на материалы Всероссийской космической акции «Время 

первых!»;

 использование наглядного материала, записей музыкальных 

произведений, мультимедийных презентаций, интернет-ресурсов.

Предлагаемые методические материалы можно использовать и при 

продолжении работы с обучающимися в рамках образовательных программ, 

программ патриотического и духовно-нравственного воспитания. 

Этапы проведения Урока мужества. Организация Урока мужества 

предполагает несколько этапов. 

 
1. Подготовительный этап. 

 Изучение обучающимися информации о Космической акции «Время 

первых» и её героях в рамках проектной деятельности;

 изучение обучающимися информации об основоположниках 

отечественной космонавтики, о первых космонавтах-испытателях, о современном 

состоянии отечественной космонавтики;

 подготовка видеоряда (4-5 сюжетов) о героях-космонавтов СССР из 

медиа-архивных материалов в Интернете;

 оформление места проведения Урока мужества» - «Гагаринского 

уголка»;

 приглашение ветеранов и гостей из числа представителей ракетно-

космической отрасли, органов исполнительной и законодательной власти, 

региональных представителей ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;

 подготовка оборудования: компьютер, проектное оборудования;

 привлечение для организации Урока мужества юнармейцев в 

рамках проекта Центр юнармейских инициатив.

 
2. Этап проведения Урока мужества. Примеры тематических 

мероприятий: 

1. Общешкольная линейка с участием космонавтов, ветеранов 

ракетно-космической отрасли, представителей органов исполнительной и 

законодательной власти, руководства образовательной организации, учителей, 

представителей Центр по военно-патриотическому воспитанию воздушно-

космических сил Министерства обороны РФ, посвященная празднованию 62-

годовщины полёта человека в космос. 
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2. Уроки мужества, приуроченные к памятным датам 

Отечественной космонавтики в 2023 году: 

 62-годовщина (12.04.1961) первого полёта человека в космос;  

 60 лет (16.06.1963) со дня первого полета женщины в космос. В. В. 

Николаева-Терешкова совершила полет на космическом корабле «Восток-6»;  

 55 лет (15.09.1968) со дня первого облета Луны космическим 

кораблем «Зонд-5» с живыми существами (черепахами) на борту, с 

благополучным возвращением на Землю; 

 45 лет (2.03.1978, СССР) со дня первого полета международного 

экипажа. — (1978) – полет первого в истории космонавтики транспортного 

корабля «Прогресс» с доставкой груза; 

 120-летие публикации первого теоретического труда по 

космонавтике. В 1903 г. в пятом майском номере журнала «Научное обозрение» 

в С.-Петербурге появилась статья К.Э. Циолковского «Исследование мировых 

пространств реактивными приборами». Так в самом начале XX века был 

установлен мировой приоритет России в разработке теоретических основ 

космонавтики. 

3. Встречи Дебаты-дискуссия: 

 «Герои космоса – основа нашей Победы!»,

 «Каждый ли может стать героем космоса?»,

 «Что даёт нам изучение Космоса?».

4. Сочинение – рассуждение: 

 «Через тернии к звёздам»,

 «Вклад легендарных космонавтов в Великую Победу».,

 «Роль России в освоении Космоса»;

 «Путь героя космоса».

5. Видеочат «В чём заключается героический подвиг 

первых космонавтов?» 

 просмотр и обсуждение фильма о Героях космоса 

«Время первых», «Союз 7»;

 просмотр и обсуждение музеев космонавтики в рамках проекта

«Виртуальные музеи космонавтики». 

6. Круглые столы: 

 «Здоровый образ жизни – основа профессионального 

здоровья и долголетия космонавтов»;

 Современные достижения Отечественной науки в 

области освоения космического пространства;

 «Что дают нам достижения космической науки»;

 «Профессия – космонавт».

7. Конкурсы: 

 конкурс чтецов;

 конкурс рисунков «Мой космос»,

 конкурс вокального мастерства «Лучший исполнитель
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космических песен»; 

 юнармейских агитбригад (с целью распространения знаний о 

современных героях космоса);

 мини-проектов «Героем можешь ты не стать, но космонавтом быть 

обязан!». буклетов (с целью пропаганды гражданско-патриотических 

ценностей, памяти о Героях космоса);

 волонтерских отрядов (с целью получения социального опыта 

работы с ветеранами ракетно-космической отрасли).

Мероприятия рекомендуется сопровождать: 

 гимном космонавтов, известными песнями, посвящённые 

покорению космоса;

 показом документальных фильмов о покорении космоса;

 показом видеорядом современных героев космоса.

 

2.3. Этапы подведения итогов проведения Урока мужества 

 
На заключительном этапе проведения Урока мужества происходит 

обсуждение проблемного вопроса Урока. Примерный прогнозируемый 

результат: мужество – это способность человека оставаться Человеком в 

любых ситуациях, постоянный осознанный выбор в пользу порядочности, 

честности, искренности и выполнению своего профессионального долга. Это 

выбор, который делается не только в серьёзных испытаниях или поворотных 

событиях, но и в мелочах, повседневно. 

Рефлексивный этап включает примерные вопросы для обсуждения: 

 Что на данном занятии было для вас наиболее сложным в 

теоретическом аспекте, в практической части? 

 На каких уроках обществознания и литературы вы сможете 

применить полученные знания? 

 Какие ваши личностные качества оказались затронутыми на 

занятии? 

 Как вы собираетесь реализовать Ваш проект по космической 

тематике? 

Домашнее задание  

Создайте игровые или мультипликационные мини сюжеты о доброте, 

взаимовыручке и героических подвигов космонавтов. 

Напишите сценарии рассказов о доброте, волонтерстве, героических 

подвигах первых космонавтов и выдающихся деятелей авиационно- 

космической отрасли - основоположников Отечественной космонавтики в 

научных открытиях освоения космического пространства. 

Этап последействия включает в себя размещение проектов и материалов 

об Уроке мужества на сайте юнармейского отряда общеобразовательной 
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организации. Мотивация юнармейцев к совершению добрых поступков и 

дел, включение в волонтерскую и профориентационную деятельность, 

разработку социально значимых проектов по космической тематике». 

Для проведения Урока мужества возможно использовать также 

следующие темы для обсуждения: 

 дружба, уважительное отношение друг другу, старшим и 

младшим;

 неравнодушие, моральная и физическая готовность прийти на 

помощь, выполнение профессионального долга, сохранения чести и 

достоинства;

 умение действовать в команде.

Формы и методы, рекомендуемые для использования: 

 образовательные викторины:

 образовательные тесты;

 интерактивные викторины;

 анкетирование «Что я знаю о космонавтике?».

2.4. Материально-техническое 

оснащение Оборудование: 

 компьютер, 

 проекционное (мультимедийное) оборудование; 

 презентационный и иллюстративный материал о космонавтике и 

героях космоса. 

Оборудование: компьютер и мультимедийное оборудование. 

 

Рекомендуемое оформление: 

1. Презентационный и иллюстративный материал о героях 

Отечественной космонавтики. 

2. Стенд с цитатами известных людей о космосе, патриотизме, 

долге, героизме и благородстве, 

 

Мероприятия рекомендуется сопровождать: 

 гимном космонавтов, известными музыкальными 

композициями, посвящёнными космической тематике;  

 показом документальных и художественных фильмов о 

покорении космоса;  

 показом видеоряда, посвященного героям космоса. 
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III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ 

УРОКА МУЖЕСТВА, ПОСВЯЩЕННОГО 62-Й ГОДОВЩИНЕ 

ПОЛЁТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 

Урок мужества «Время первых», посвященный 62-й годовщине со дня 

полёта первого человека в космос рекомендуется провести в юнармейских 

отрядах в рамках Всероссийской акции «Время первых!». 

Урок разработан для юнармейцев 8-18 лет. Материалы урока 

доступны для восприятия детьми и подростками разного возраста, 

направлены на приобщение юнармейцев к сохранению памяти о подвиге 

первых космонавтов, покоривших космос. 

Данный урок можно представить в форме мобильной версии для 

самостоятельного ознакомления юнармейцами. 

Для проведения урока необходимо определить, исходя из имеющих 

технических возможностей, как Вы планируете провести урок: 

 онлайн или офф-лайн встреча с группой юнармейцев;

 в случае онлайн встречи рассылка разработки урока юнармейцам 

средствами Интернет-сети для самостоятельного изучения с последующим 

обсуждением контрольных вопросов или проведение онлайн-беседы.

Цель урока: развитие духовно-нравственной культуры и воспитание 

гражданских и патриотических чувств на основе сохранения авиационно- 

космического исторического наследия в осмыслении этапов освоения 

человеком космического пространства. 

Задачи: 

 обогащение и углубление знаний юнармейцев о 

героическом подвиге первых космонавтов, внесших вклад в освоении 

космического пространства;

 вовлечение юнармейцев в изучение и сохранение 

истории отечественной космонавтики, науки и технологий;

 формирование понимания гражданского и воинского 

долга перед Отечеством.

В ходе Урока мужества целесообразно, основываясь на научных 

разработках и практических достижениях, связанных с освоением 

космического пространства, оценить значение первого полёта человека в 

космос. Урок мужества должен способствовать формированию более 

глубоких знаний и представлений о научной и практической значимости 

освоения космоса, пионерной роли нашей страны в этой области. 

Материально-техническое оборудование: компьютер или 

мобильный телефон, доступ к Интернет-сети. 

Формы контроля: онлайн-беседа, контрольные вопросы с 

последующим дистанционным обсуждением в группе (по возможности), 
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интерактивная викторина, образовательный тест. 

Ожидаемые результаты: содействие формированию духовно-

патриотических ценностей у юнармейцев; воспитание чувства гордости и 

верности Родине, обеспечение преемственности поколений. 

Контрольные вопросы для обсуждения 

1. Почему День космонавтики отмечается именно 12 апреля? 

2. Кто был основоположником Отечественной космонавтики? 

3. Кто первым в России придумал ракету, на котором был 

совершен полёт Юрия Гагарина? 

4. Кто сконструировал космический спутник и корабль? Кто был 

первооткрывателем космоса? 

5. Можем ли мы назвать полёт первого космонавта Юрия 

Алексеевича Гагарина подвигом? Какие качества личности помогли ему 

правиться с этой задачей? 

6. Что означает выражение «Поехали!». Кем и когда было это слово? 

7. Кто такие космонавты-испытатели? 

8. Кто является автором Гимна космонавтов? В каком году она 

была написана? 

9. Какие художественные фильмы о космосе ты знаешь? Какую 

роль в сохранении памяти о подвиге первых космонавтов они имеют? 

10. Какими научными достижениями Отечественной космонавтики 

в области космического пространства нам строит гордиться? 



14 
 

IV. УРОК МУЖЕСТВА, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ 62Й ГОДОВЩИНЕ ПОЛЁТА ПЕРВОГО 

ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС И ПАМЯТНЫМ ДАТАМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

КОСМОНАВТИКИ В 2023 ГОДУ 

«ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 

 

ПЛАН УРОКА 

 

Вопросы: 

1. История освоения космоса первым отрядом космонавтов. 

2. Первый полёт человека в космос. 

3. Новая эра в космосе. 

4. Интерактивная викторина «Время первых». 

 

Вводная часть урока.: 

В преддверии празднования 12 апреля 2023 года предлагается провести 

Урок мужества «Время первых», посвященный 62-й годовщине полёта 

первого человека в космос. 

 

Вопрос 1. История освоения космоса первым отрядом космонавтов 

Первый отряд космонавтов СССР был сформирован в феврале-апреле 

1960 году. Официальное название – 1960. Группа ВВС № 1 – 20 будущих 

космонавтов, в настоящее время называется «гагаринской двадцаткой». 

7 марта 1960 года в первый отряд космонавтов были зачислены 12 

человек: 

1. Иван АНИКЕЕВ, 

2. Валерий БЫКОВСКИЙ, 

3. Борис ВОЛЫНОВ, 

4. Юрий ГАГАРИН, 

5. Виктор ГОРБАТКО, 

6. Владимир КОМАРОВ, 

7. Алексей ЛЕОНОВ, 

8. Григорий НЕЛЮБОВ, 

9. Андриян НИКОЛАЕВ, 

10. Павел ПОПОВИЧ, 

11. Герман ТИТОВ 

12. Георгий ШОНИН. 

Позже в первый отряд космонавтов вошли также 

1. Евгений ХРУНОВ, 

2. Дмитрий ЗАИКИН, 

3. Валентин ФИЛАТЬЕВ, 

4. Павел БЕЛЯЕВ, 

5. Валентин БОНДАРЕНКО, 

6. Валентин ВАРЛАМОВ, 

7. Марс РАФИКОВ, 
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8. Анатолий КАРТАШОВ. 

В первый отряд космонавтов входили: 

 9 лётчиков ВВС,

 6 лётчиков ПВО

 5 лётчиков авиации ВМФ.

На момент зачисления: 

 самому старшему, Павлу БЕЛЯЕВУ, было 34 года,

 самому младшему, Валентину БОНДАРЕНКОВУ — 23 года. 

Биографическая информация о каждом космонавте представлена в

Приложении 1. 
 

 
 

Рис. 1 Первый отряд космонавтов 
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Первый отряд космонавтов СССР был сформирован в феврале — апреле 

1960 года. Официальное название отряда — 1960 Группа ВВС № 1. 

Решение об отборе и подготовке космонавтов к первому космическому 

полёту на космическом корабле «Восток» было принято в Постановлении ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР № 22-10 от 5 января 1959 года и в 

Постановлении Совета Министров СССР № 569—264 от 22 мая 1959 года. 

Отбор и подготовка будущих космонавтов были поручены Военно- 

воздушным силам (ВВС) Вооружённых Сил СССР. Непосредственно отбор 

был поручен группе специалистов Центрального военного научно-

исследовательского авиационного госпиталя (ЦВНИАГ). Отбором будущих 

космонавтов занимались: Е. Карпов, В. Яздовский, Н. Гуровский, О. Газенко, 

А. Генин и др. В космонавты выбирали военных лётчиков-истребителей в 

возрасте до 35 лет, ростом до 175 см, весом до 75 кг. (По другим данным: 

возраст до 30 лет, рост до 170 см, вес до 70 кг). 11 января 1960 года приказом 

Главнокомандующего ВВС К. А. Вершинина была организована специальная 

войсковая часть (В/Ч) № 26266, задачей которой была подготовка 

космонавтов. Впоследствии эта часть была преобразована в Центр подготовки 

космонавтов ВВС. 

Планировалось отобрать 20 космонавтов. 24 февраля 1960 года 

начальником Центра подготовки космонавтов (ЦПК) был назначен полковник 

медицинской службы Евгений Анатольевич Карпов. К началу марта 1960 года 

была отобрана группа из 20 будущих космонавтов. 7 марта 1960 года в первый 

отряд космонавтов были зачислены двенадцать человек: Иван Аникеев, 

Валерий Быковский, Борис Волынов, Юрий Гагарин, Виктор Горбатко, 

Владимир Комаров, Алексей Леонов, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, 

Павел Попович, Герман Титов и Георгий Шонин. Позже в этот отряд 

космонавтов были зачислены: Евгений Хрунов, Дмитрий Заикин, Валентин 

Филатьев, Павел Беляев и Марс Рафиков. Валентин Бондаренко погиб, а 

Валентин Варламов и Анатолий Карташов были отчислены из отряда до 

окончания ими космической подготовки. 

В первом отряде космонавтов были 9 лётчиков ВВС, 6 лётчиков ПВО и 

5 лётчиков морской авиации (ВМФ). 

Летом 1960 года была выделена группа из шести космонавтов: Юрий 

Гагарин, Герман Титов, Андриян Николаев, Павел Попович, Григорий 

Нелюбов и Валерий Быковский. Эта группа продолжила непосредственную 

подготовку к первому полёту человека в космос. Все эти шесть космонавтов 

17 и 18 января 1961 года успешно сдали экзамен для первого полёта в космос. 

12 апреля 1961 года первый космический полёт совершил Юрий Гагарин, его 

дублёром был Герман Титов, резервным космонавтом был Григорий Нелюбов. 

Как известно, первый спутник в космос запустил Советский Союз в 1957 
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году. Мы же первыми запустили в космос живое существо – собаку Лайку и 

продолжали совершенствовать свои космические ракеты. Поэтому 

неудивительно, что в начале 1959 года вопрос о полёте человека в космос 

обсуждался уже вполне конкретно, вплоть до того, «а кому лететь?». 

- «Для такого дела, - сказал Генеральный конструктор Сергей Павлович 

Королёв, — лучше всего подготовлены лётчики». И в первую очередь лётчики 

реактивной истребительной авиации. Лётчик-истребитель – это и есть 

требуемый универсал. Он летает на одноместном скоростном самолёте. Он и 

пилот, и штурман, и связист, и бортинженер. 

Решили, что возраст лётчиков – кандидатов в космонавты должен быть 

около 30 лет, рост не более 170 сантиметров и вес до 70 килограммов. 

- Сколько людей вам нужно? – спросили Генерального конструктора. 

- Много, – весело ответил Королёв. 

- Но американцы отобрали семь человек… 

- Американцы отобрали семь человек, а мне нужно много! 

Это заявление было встречено с некоторым замешательством, 

недоумением. Надо сказать, что уже после сформирования первого отряда 

космонавтов, когда они уже приступили к тренировкам, речь шла о подготовке 

человека для полёта в космос, человека в единственном числе! Как 

рассказывали сами первые космонавты, лишь перед самым стартом Гагарина 

и им самим, и их наставникам стало ясно, что дело не ограничится одним 

полётом, что очень скоро действительно потребуется много космонавтов. 

Ограничения Королёва сразу дали большой отсев. Но не только на рост 

и вес обращали внимание. Частые бронхиты. Ангина. Предрасположенность к 

гастритам или колитам. В обыденной жизни всё это, конечно, вещи 

неприятные, но кто же обращает внимание на такие пустяки. Московские 

медики обращали внимание и, увидев отклонение от «абсолютного здоровья», 

тут же браковали. 

Просмотрев медкнижки и отобрав подходящие, начали беседовать с их 

владельцами. Интересовались опять-таки здоровьем, успехами, настроением и 

осторожно заводили разговор о том, что, мол, есть возможность попробовать 

полетать на новой технике. Нет, даже не на самолётах, а, скажем, на ракетах.  

Или, допустим, на спутниках, а? 

90 процентов отбираемых лётчиков первым делом спрашивали: «А 

летать на обычных машинах будем?» Это были ребята, действительно 

влюблённые в свою профессию, гордящиеся званием военного лётчика. 

Примерно трое из десяти отказывались сразу. Отнюдь не от страха. Просто им 

нравилась их служба, коллектив, друзья, ясны были и перспективы 

профессионального и служебного роста, налажен семейный быт и ломать всё 

это из-за туманного, неизвестно что обещающего, они не хотели. (Кстати, это 
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потом стало правилом: кандидат в космонавты мог, не объясняя причины, 

отказаться от работы на любом этапе подготовки). 

Беседы медиков с лётчиками были разными, но почти во всех 

непременно возникал вопрос: хорошо, новая техника, ракеты, облёт земного 

шара — всё это очень интересно, но, когда это всё будет?! Шутка ли сказать: 

человек в спутнике полетит! А как оттуда вернуться на Землю? Это сколько 

ещё работы предстоит специалистам?! Ведь этак будешь ждать «наземным 

космонавтом», пока не состаришься… Эти лётчики и предположить не могли, 

что космические корабли уже почти готовы, и до полёта человека в космос 

оставались не десятилетия, а всего двадцать месяцев! 

А время шло. Королев торопил медиков. К февралю 1960 года пройти 

очень сложную медкомиссию удалось лишь 20 кандидатам. Эти лётчики и 

составили первый отряд советских космонавтов. Через несколько лет во всех 

статьях и книжках их будут называть гагаринским отрядом. 

Их ждала разная судьба. Многие стали первыми, записав своё имя в 

историю мировой космонавтики. 

Но не всем, кто попал в отряд, было суждено покорить космос. В 

реальности получилось так, что первый набор начал терять людей еще до 

полёта Юрия Алексеевича ГАГАРИНА 12 апреля 1961 года. Так, 23 марта 

1961 года от пожара в сурдобарокамере, заполненной кислородом, погиб 

Валентин БОНДАРЕНКО. Роковым образом вспыхнула вата, намоченная 

спиртом, которая попала на раскаленную спираль электроплитки. В атмосфере 

почти чистого кислорода огонь быстро распространился на всю камеру. На 

нём загорелся шерстяной тренировочный костюм. Быстро открыть 

сурдобарокамеру было невозможно из-за большого перепада давления. Когда 

камеру открыли, БОНДАРЕНКО был ещё жив. Его доставили в Боткинскую 

больницу, где врачи 8 часов боролись за его жизнь, но, к сожалению, он погиб. 

Остальные случаи выбывания не столь трагичны, но и они 

демонстрируют то, сколь труден был путь, избранный первыми космонавтами 

нашей страны. В марте 1961 года Валентин ВАРЛАМОВ повредил шейные 

позвонки. Он был отчислен из отряда и переведен на работу инструктора в 

Звездном городке. За неделю до полёта ГАГАРИНА отряд покинул Анатолий 

КАРТАШОВ – после тренировки на центрифуге у него обнаружились 

кровоподтеки, и строгая медкомиссия сочла это достаточным для отчисления. 

Дмитрий ЗАИКИН был дублёром Павла БЕЛЯЕВА, командира корабля 

«Восход-2», позже он входил в группу космонавтов, которые готовились к 

полёту на кораблях «ВОСХОД» в качестве командира экипажа, но полёты по 

этой программе были отменены. С сентября 1966 года ЗАИКИН проходил 

подготовку к полёту по программе 

«Союз 7К-ВИ», но в мае 1968 был отстранён от подготовки из-за 
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болезни. Кроме отчислений по состоянию здоровья были и дисциплинарные. 

Двенадцать человек первого отряда космонавтов побывали в космосе. 

И некоторые из них стали участниками не только первой космической 

программы 

«Восток», но и других – «Восход» и «Союз», которые растянулись во времени 

на годы. 

Один раз в космос летали пять космонавтов: 

1. Юрий ГАГАРИН, 

2. Герман ТИТОВ, 

3. Павел БЕЛЯЕВ, 

4. Евгений ХРУНОВ 

5. Георгий ШОНИН. 

Два полёта – тоже пять космонавтов: 

1. Андриян НИКОЛАЕВ, 

2. Павел ПОПОВИЧ, 

3. Владимир КОМАРОВ, 

4. Алексей ЛЕОНОВ, 

5. Борис ВОЛЫНОВ. 

Три раза в космосе побывали двое членов первого отряда: 

1. Валерий БЫКОВСКИЙ, 

2. Виктор ГОРБАТКО. 

Виктор ГОРБАТКО из первого отряда стал «космическим 

долгожителем». Он совершил три полёта, его третий полёт прошел на 

космическом корабле 

«Союз-37» в 1980 году. Что касается статистики по количеству полетов, 

совершенных членами первого отряда, то она распределилась так. 

Второй полёт Владимира КОМАРОВА 24 апреля 1967 года на корабле 

«Союз-1» закончился трагически. Во время посадки не сработал 

основной парашют спускаемого модуля, и корабль разбился в момент 

приземления. На волосок от гибели был и Юрий ГАГАРИН. Во время его 

легендарного полета при входе в атмосферу теплоизоляция его корабля 

обгорала неравномерно, что привело к сильному и неравномерному вращению 

корабля. Возникли громадные перегрузки. 

После того, как ГАГАРИН катапультировался, примерз клапан 

редуктора, подававшего кислород в скафандр из баллона. ГАГАРИН начал 

задыхаться и потерял сознание. К счастью, через некоторое время редуктор 

заработал, и это спасло первого космонавта планеты от неминуемой смерти. 

Перед следующими запусками в конструкцию скафандра внесли необходимые 

изменения и при следующих запусках кораблей «Восток» риск уменьшился, 

но полностью не исчез. 
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После ухода из отряда космонавтов в связи с достижением предельного 

возраста или по иным причинам судьбы у первых космонавтов складывались 

по- разному. Георгий ШОНИН дожил до 61 года, он командовал на Украине 

воздушной армией Одесского округа, затем стал заместителем командующего 

округом и три последних года был начальником НИИ авиационной и 

космической техники МО СССР. 

Герман ТИТОВ стал доктором военных наук, работал в Министерстве 

обороны СССР, занимая посты, имеющих непосредственное отношение к 

космонавтике. Был президентом Федерации космонавтики РФ и депутатом 

Государственной Думы. ТИТОВ скончался в 2000 году в возрасте 65 лет. 

Андриян НИКОЛАЕВ получил Государственную премию и был 

депутатом Верховного совета СССР, позже работал в аппарате мандатной 

комиссии Государственной Думы. Умер в возрасте 74 лет. 

Павел ПОПОВИЧ, будучи генерал-майором запаса, до 2009 года работал 

в Москве председателем Совета директоров Государственного института 

земельно-кадастровых съёмок. Он умер в возрасте 78 лет. Евгений ХРУНОВ 

работал старшим научным сотрудником НИИ авиационной и космической 

техники МО СССР, которым руководил Георгий ШОНИН, затем стал 

директором московского представительства межхозяйственного объединения 

«Содружество». Далее – президентом научно- производственной ассоциации. 

Умер в возрасте 66 лет. 

Из 20 пионеров космоса ныне здравствуют только четверо. 

Валерий БЫКОВСКИЙ до 1991 года работал директором Дома 

советской культуры и науки в Берлине. 

Борис ВОЛЫНОВ после ухода из отряда длительное время работал в 

Центре подготовки космонавтов (ЦПК им. Ю.А. Гагарина). 

Виктор ГОРБАТКО был депутатом Верховного совета СССР, в 90-е 

годы стал президентом Союза филателистов России. 20 декабря 2014 года его 

имя присвоено средней школе поселка Венцы-Заря (Краснодарский край). 

Алексей ЛЕОНОВ после своего знаменитого первого в истории 

человечества выхода в открытый космос стал участником международного 

космического проекта – «Союз-Аполлон», позже достаточно длительное 

время был заместителем директора ЦПК. Алексей Архипович – настоящая 

легенда, непревзойденный эксперт во всех вопросах, касающихся 

пилотируемой космонавтики. Кроме того, его картины с космическими 

сюжетами известны во всем мире. 

Судьбы членов первого отряда космонавтов сложились по-разному. И 

подавляющее большинство «первых» по праву заслужили своё место в 

истории мировой космонавтики, равно как и право называться ПЕРВЫМИ. 
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Навсегда. 

 
Вопрос 2. Первый полёт человека в космос 

Середина ХХ века знаменовалось важнейшим событием в истории 

человечества – произошел полет первого человека в космос. 12 апреля 1961 года 

Юрий Алексеевич Гагарин — лётчик-космонавт СССР открыл в космонавтике 

новую эру. 

 

Рис. 2. Юрий Алексеевич Гагарин 

 

Биографические данные Гагарина. Будущий космонавт появился на 

свет 9 марта 1934 г. в деревушке Клушино в крестьянской семье. В этом селе 

прошло его детство. Здесь же он пошел в школу, но учеба вскоре прервалась из- 

за вторжения в Клушино немецких войск. 

Вскоре семья переезжает в Гжатск. Юрий через некоторое время поступает 

в ремесленное училище и с отличием его заканчивает по специальности 

формовщик-литейщик. В 1951 году он поступает в индустриальный техникум в 

Саратове, который заканчивает также с отличием. Одновременно с учебой он 

записывается в Саратовский аэроклуб и добивается значительных успехов. 

Вскоре Юрий на самолете осуществляет первый самостоятельный полёт. Так 

начинается его карьера летчика. В 1955 году он служит в Ворошиловском 

истребительном авиационном полку. 

Учился Юрий на отлично, единственной проблемой была посадка 

самолета. У него не получалось грамотно приземляться. Было решено о его 

отчислении. Но скоро выяснилась причина, создающую проблему с посадкой 

самолета. Это был маленький рост летчика, из-за которого угол обзора менялся, 

а также уменьшалось чувство земли. После установления толстой подкладки под 

Юрия, он успешно справился с посадкой самолета. В 1957 году. Гагарин с 

отличием заканчивает училище. А спустя 2 года получает звание старшего 
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лейтенанта. 

Как проходил выбор кандидата. В этот период в военно-воздушных 

силах СССР проводили отбор и подготовку будущих космонавтов. 9 декабря 

1959 г. Юрий Гагарин подал рапорт о зачислении его в группу кандидатов. 

Спустя неделю летчика-истребителя специально вызывают в Москву, чтобы 

пройти всестороннее медицинское обследование. В начале 1960 года была 

проведена еще одна специальная медкомиссия, после которой Юрия Гагарина 

признали годным для космического полёта. 

Выбор кандидатов проводил Сергей Королёв, являющийся советским 

учёным, инженером конструктором, а также основоположником практической 

космонавтики. Отбор совершали из военных летчиков-истребителей. Всего 

было избрано 20 человек. 

Выбор осуществлялся по конкретным физическим данным: 

 пол – мужской; 

 вес – 72 кг; 

 рост – 170 см; 

 возраст – до 30 лет. 

Они были необходимы для космонавтов, поскольку у корабля «Восток» 

кабина имела такое строение, что в нее мог вместиться только человек, который 

обладал вышеперечисленными данными. А также претендент должен был быть: 

 психически здоровым; 

 с хорошей физической подготовкой; 

 коммунистом. 

После окончательного отбора осталось шесть человек, претендующих на 

полет в космос. 1961 год знаменуется принятием на заседании ГК 

окончательного решения в выборе космонавта. Им стал Юрий Гагарин, а в 

качестве его дублера был выбран Герман Титов. 
 

Рис. 3. Приборная панель корабля «Восток-1» 
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Особенности космического корабля «Восток-1». Полёт первого человека 

в космос должен был осуществиться на корабле «Восток-1», состоявший из 2 

частей: 

 кабины с наличием системы обеспечения жизнедеятельности; 

 отсека с тормозным двигателем и приборами. 

Кресло, находящееся в кабине, было также местом хранения: 

 рацией; 

 медикаментов; 

 продовольствия; 

 спасательной лодки (если посадка произойдет на воду). 

Космический корабль был снаружи был покрыт специальной тепловой 

защитой, так как проходя плотность слоев атмосферы, он очень сильно 

нагревался. Для иллюминаторов использовалось жаропрочное стекло. 

Сам процесс управления кораблем был полностью автоматизирован, т. е.  

космонавт был пассажиром. Но Гагарин получил также и секретный код, 

позволяющий активизировать ручное управление в случае необходимости. 

Однако это было возможно лишь в том случае, если космонавт мог решить 

математическую задачу. Она была записана на листке и запечатана в конверт. 

Справившись с ней, летчик получал код. 

Все эти меры предосторожности были связаны с тем, что реакция 

человеческой психики в космосе еще не была известна. На случай, если 

космонавт окажется на грани помешательства (предполагался и такой момент),  

то он не сможет перейти на ручное управление и повредить оборудование. 

 

Рис. 4. Траектория полёта «Восток-1». 

 
Первый полёт в космос. Сергей Королёв торопился осуществить первый 
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запуск в космос, поскольку были получены данные, свидетельствующие о том, 

что американцы тоже собираются отправить человека в космос. У них это 

событие было намечено на 20 апреля 1961 года. 

Перед полетом, за два дня, Юрий Гагарин написал прощальное письмо 

своей супруге, так как не было гарантии его точного возвращения. Письмо 

передали жене спустя 7 лет после смерти космонавта, в 1968 году. Он разбился 

на самолете, выполняя тренировочный полет. 

За один день до вылета ракеты, Гагарина, одетого в скафандр с креслом, 

вместе повторно взвесили. Выяснилось, что произошел перевес на целых 14 кг. 

В срочном порядке, за одну оставшуюся до вылета ночь, разработали и провели 

работы по ликвидации лишнего веса, чтобы облегчить космический корабль. В 

действия были включены обрезка кабелей важных датчиков температуры и 

давления, которые в дальнейшем во время полета привели к некоторым 

нештатным ситуациям. 12 апреля 1961 года в 09:07(московское время) – 

происходит знаменательное событие, был совершен 1 полет человека в космос. 

Из динамика прозвучало слово Гагарина, ставшее потом знаменитым, 

«Поехали». До старта выяснилось, что крышка люка неплотно закрылась после 

того, как летчик прошел через нее в кабину. Эта неисправность была 

ликвидирована оперативными действиями ведущего конструктора «Восток», 

Ивановским. Он за короткий срок отвернул тридцать гаек с замком, которые 

запирали люк, поправил прижим крышки и вновь запер люк. Ракета была готова 

к запуску. 

Таким образом, произошел важнейший момент в истории космонавтики, в 

которой первый полет в космос совершил Юрий Гагарин. 

Телевизионная и радиотелеметрическая системы позволяли вести 

регулярное наблюдение за состоянием здоровья Гагарина, а также за полетом в 

целом. Система жизнеобеспечения была рассчитана на десять дней. 

Когда корабль прошел через плотные атмосферные слои, Юрий Гагарин 

увидел Землю. Как потом рассказал сам космонавт, его больше всего впечатлил 

вид горизонта, отделявший очень черное небо от планеты. 

За время полета, который продлился 108 минут, «Восток» успел облететь 

вокруг земного шара всего один раз. Из них всего лишь 89 минут было 

проведено на орбите, остальное время ушло на взлет корабля и посадку. 

Максимальная удаленность орбиты «Востока» от поверхности Земли составляла 

327 км. 

В процессе полета, Гагарин на бортовой магнитофон записывал все что 

чувствовал и ощущал в процессе полета. А также вел простые эксперименты на 

орбите: ел, пил и вел записи карандашом. При этом он обнаружил, что 

последний уплывает. Это навело пилота на мысль, что в космосе предметы 

желательно привязывать. 
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Возвращение на Землю. Когда шла заключительная стадия полета и 

космический корабль проходил при спуске плотные слои атмосферы, Юрий 

Гагарин, увидев пламя в иллюминаторе и решив, что загорелся «Восток-1», 

попрощался с товарищами через радиосвязь. В то время еще не знали, что это 

естественный процесс, когда происходит при трении защитного жаропрочного 

покрытия корабля об атмосферу. 

Приземление шло по заранее составленному плану. Достигнув высоты 7 

км от Земли, Гагарин катапультировался. Космонавт и капсула приземлялись на 

отдельных парашютах. При катапультировании, в момент, когда должен был 

отсоединиться воздуховод корабля, случилась неполадка с клапаном скафандра, 

предназначенный для поступления свежего наружного воздуха. Он сразу не 

открылся, и космонавт стал задыхаться, но через короткий промежуток времени 

деталь заработала. 

Другой проблемой ситуацией было посадочное место. В тормозной 

системе произошли некоторые отклонения во время посадки. Это послужило 

небольшим отклонением корабля «Восток-1» от запланированного курса и если 

бы Гагарин не имел хороший уровень подготовки, то мог бы оказаться при 

спуске в ледяных волнах Волги. Он сумел увести от реки парашют двигая 

стопами. Космонавт удачно осуществил приземление около деревни Смеловка 

(Саратовская область), в 1,5-2 км от береговой линии, недалеко от корабля. Это 

произошло в 10 часов 55 минут. Только через час поисковые службы смогли его 

обнаружить. 

 

Рис. 5. Спускаемый аппарат космического корабля «Восток» 

 

Юрию Гагарину — человеку, кто летал в космос было присвоено звание 
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майора, «Герой Советского Союза», «Летчик-космонавт СССР». Он стал 

человеком, который смог побывать впервые в космосе и рассказать об этой еще 

неизведанной атмосфере. 

Это позволило провести: 

1. Испытание системы корабля. 

2. Изучить влияние невесомости на человеческий организм. 

3. Исследовать воздействие полета на физиологическое и 

психологическое и физиологическое состояние человека. 

С тех пор 12 апреля 1961 празднуется как год первого полета человека в 

космос. 

 

Вопрос 3. Новая эра в космосе 

 

Юрий Гагарин стал, человеком, кто первый открыл космос. В истории 

навсегда запечатлелось имя того, кто первым летал в космос. 
 

Рис. 6. Статья в газете Комсомольская правда о полете Юрия Алексеевича Гагарина 

После него его продолжали осваивать новые имена. 

16 июня 1963 года Валентиной Терешковой, ставшей первой женщиной- 

космонавтом, был осуществлен полет в космос. Она была единственной 

женщиной, которая совершила одиночный полет, в то время как другие летали 

только в составе экипажей. 

18 марта 1965 года был совершен первый выход человеком, Алексеем 

https://cosmosplanet.ru/cosmonauts/valentina-tereshkova.html
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Леоновым, в открытый космос. Время нахождения за пределами космического 

корабля составило 12 минут. 

Первые космонавты в космосе положили начало дальнейшим открытиям 

космического пространства. 
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Приложение 1 

 
Справочная информация о биографии первых космонавтов 

 

 

1. Иван Николаевич Аникеев 

Ivan Nikolayevich Anikeyev 

 
Опыта космических полетов не имел. 

Статус - космонавт ЦПК ВВС (1-й набор). 

 
 

Дата и место рождения: 

Родился 12 февраля 1933 года в городе Лиски Воронежской области, РСФСР. 

Дата и причина смерти: 

Умер 20 августа 1992 года (раковое заболевание). Похоронен на кладбище города 

Бежецк Тверской области. 

Образование и научные звания: 

В 1952 году окончил 10 классов средней школы №12 города Лиски. 

В 1955 году окончил Военно-морское авиационное училище (ВМАУ) имени 

И.В.Сталина в городе Ейск. 

В 1956 году окончил курсы в 114-м учебном истребительном авиационном полку 

(ИАП) 12-го Военно-морского авиационного училища в городе Куйбышев. 

В 1961 - 1963 годах учился в Военно-воздушной инженерной академии (ВВИА) 

им.Н.Е.Жуковского (два курса). Учебу не завершил из-за отчисления из отряда 

космонавтов и перевода в другую часть. 

Воинская служба: 

11 июля 1952 года был призван в ряды Вооруженных Сил СССР Лискинским 

райвоенкоматом Воронежской области. 

С 18 августа 1956 года служил летчиком 255-го ИАП 91-й истребительной 

авиационной дивизии (ИАД) ВВС Северного флота, дислоцированном в посёлке 

Килп-Ярв. 

С 25 октября 1956 года служил летчиком-оператором, с 30 ноября 1957 года - 

старшим летчиком-оператором, а с 18 декабря 1957 года - старшим летчиком 524-го 

ИАП 107-й ИАД ВВС Северного Флота, дислоцированном в городе Североморск-2. 

Летал на самолете Як-25. 

После отчисления из отряда космонавтов со 2 июля 1963 года служил старшим 

летчиком, а с 6 ноября 1965 года – штурманом наведения командного пункта (КП) 

611-го ИАП 3-го корпуса ПВО в городе Бежецк Тверской области. 

12 сентября 1975 года был уволен из Вооруженных Сил в запас по возрасту. 

Исключен из списков части 25 октября 1975 года. 

Воинское звание: 

Лейтенант (30.07.1956). 

Старший лейтенант (17.08.1958). 

Капитан (30.08.1960), с 12.09.1975 - капитан запаса. 

Космическая подготовка: 

7 марта 1960 года приказом Главкома ВВС №267 был зачислен на должность 

http://www.astronaut.ru/register/foto/056.htm
http://www.astronaut.ru/register/foto/056.htm
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слушателя-космонавта ЦПК ВВС (с 6 марта 1961 года - слушатель отряда 

слушателей отдела космонавтов ЦПК ВВС). 

С марта 1960 по апрель 1961 года прошел общекосмическую подготовку (ОКП) и 3 

апреля 1961 года успешно сдал выпускные экзамены. 4 апреля 1961 года был 

зачислен на должность космонавта ЦПК ВВС. 

17 апреля 1963 года приказом Главкома ВВС №357 был отчислен из отряда 

космонавтов «за нарушение воинской дисциплины и режима космонавтов». 

Классность: 

Военный летчик 3-го класса (24.04.1958). 

Военный летчик 2-го класса (22.12.1964). 

Инструктор парашютно-десантной подготовки (ПДП) ВВС (10.11.1960), выполнил 

89 прыжков с парашютом. 

Штурман наведения КП 2-го класса (18.12.1970). 

Награды: 

Награжден орденом Красной Звезды (17 июня 1961 года, за участие в подготовке 

первого полета человека в космос), и 6-ю медалями. 

Семейное положение 

Отец - Аникеев Николай Николаевич, 1906 г.р., железнодорожник. 

Мать - Аникеева Наталья Ивановна, 1903 г.р., домохозяйка. 

Жена - Аникеева Галина Павловна, 1929 г.р. 

Увлечения 

Увлекался музыкой и театром. 
 

 
 

2. Валерий Федорович Быковский 

Valeriy Fyodorovich Bykovsky 

 

 

Порядковый номер 9 - (5) 

Количество полетов - 3 

Продолжительность полетов - 20 суток 17 часов 48 минут 21 

секунда. 
Статус - летчик-космонавт СССР, 1-й набор ВВС 

 

Дата и место рождения: 

Родился 2 августа 1934 года в городе Павловский Посад Московской области, 

РСФСР. 

Дата смерти: 

Скончался 27 марта 2019 года. Похоронен 29 марта на кладбище деревни Леониха 

Щёлковского района Московской области. 

Образование и научные звания: 

С 1-го по 6-й класс учился в школе г. Тегеран (Иран), где жил с родителями. С 7-го 

по 10-й класс учился в мужской средней железнодорожной школе №1 города 

Москвы. Одновременно учился в Московском аэроклубе ДОСААФ, где получил 

право пилотировать самолет. 

В 1953 году окончил 6-ю военную авиационную школу первоначального обучения 

летчиков. 

В 1955 году окончил Качинское Краснознаменное военное авиационное училище 

летчиков (ВАУЛ) им.А.Ф.Мясникова Северо-Кавказского ВО. 

В январе 1968 года окончил инженерный факультет Военно-воздушной инженерной 

http://www.astronaut.ru/register/foto/224.htm
http://www.astronaut.ru/register/foto/224.htm
http://www.astronaut.ru/register/foto/224.htm
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академии им.Н.Е.Жуковского и получил квалификацию «летчик-космонавт- 

инженер». 

В 1973 году защитил диссертацию в области автономной космической навигации и 

получил степень кандидата технических наук. 

Профессиональная деятельность: 

После увольнения из ВС в 1988 - 1990 годах работал директором Дома советской 

науки и культуры в Берлине (ГДР). 

Воинская служба: 

С 23 января 1956 года служил летчиком, а с 17 декабря 1957 года до зачисления в 

отряд космонавтов служил старшим летчиком 23-го истребительного авиационного 

полка (ИАП) 17-й истребительной авиационной дивизии (ИАД) Московского округа 

ПВО. 

После отчисления из отряда космонавтов с января 1982 по апрель 1988 года служил 

на разных должностях в ЦПК. 

2 апреля 1988 года приказом МО СССР №256 был уволен с действительной военной 

службы в запас по возрасту. 

Воинское звание: 

Лейтенант (28.11.1955). 

Старший лейтенант (28.01.1958). 

Капитан (16.05.1960). 

Майор (10.09.1962). 

Подполковник (14.06.1963). 

Полковник (30.04.1966), с 02.04.1988 - полковник запаса. 

Служба в отряде космонавтов и ЦПК: 

25 января 1961 года был назначен на должность космонавта и получил 

квалификацию «космонавт ВВС». С 16 января 1963 года был космонавтом отряда 

космонавтов ЦПК ВВС. 

20 января 1964 года был назначен космонавтом-инструктором 2-го отряда 

космонавтов ЦПК, а с 14 марта 1966 года - 1-го отряда ЦПК. 

11 июля 1968 года был назначен командиром отряда космонавтов. 

С 21 марта 1969 года был начальником 3-го отдела 1-го управления, занимался 

подготовкой космонавтов по программам облета и высадки на Луну, а затем по 

международным программам «ЭПАС» и «Интеркосмос». 

Отчислен из отряда космонавтов 26 января 1982 года, но приказом Главкома ВВС 

№56 оставлен в должности начальника 3-го отдела 1-го управления 1-го НИИ ЦПК 

и одновременно назначен ведущим инженером-испытателем. 

9 октября 1986 года был переведен на должность начальника 13-го отдела 1-го 

управления 1-го НИИ ЦПК. 

2 апреля 1988 года приказом МО СССР №256 был уволен с действительной военной 

службы в запас по возрасту. Исключен из списков части 15 апреля 1988 года. 

Космическая подготовка: 

7 марта 1960 года приказом Главкома ВВС №267 зачислен слушателем-космонавтом 

в отряд космонавтов ЦПК ВВС. 

С 16 марта 1960 по 18 января 1961 года проходил общекосмическую подготовку. 17 

и 18 января 1961 года сдал выпускные экзамены по ОКП и был зачислен на 

должность космонавта ЦПК ВВС. 

11 октября 1960 года приказом Главкома ВВС №176 был зачислен в группу для 

подготовки к первому пилотируемому полету на КК «Восток» вместе с Юрием 

Гагариным, Григорием Нелюбовым, Андрияном Николаевым, Павлом 

Поповичем и Германом Титовым. 

С октября 1960 по апрель 1961 года проходил непосредственную подготовку к 

полету на КК «Восток» в составе группы. 

С мая по август 1961 года проходил подготовку к полету на КК «Восток-2» в составе 

http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/gagarin.htm
http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/gagarin.htm
http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/nelubov.htm
http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/nikolaev-a.htm
http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/popovich.htm
http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/popovich.htm
http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/titov_g.htm
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группы космонавтов. 

С 30 сентября по 2 ноября 1961 года проходил подготовку к полету на КК «Восток- 

3» по программе трехсуточного одиночного полета в составе группы космонавтов. 

Полет отменен в связи с изменением программы. 

С ноября 1961 по май 1962 года проходил подготовку к первому групповому полету 

двух КК «Восток» в качестве дублера пилота КК «Восток-3». В связи с отсрочкой 

полёта со 2 июня по 1 августа 1962 года проходил подготовку по той же программе 

в режиме поддержания. Во время старта КК «Восток-3» 11 августа 1962 года был 

дублером пилота. 

С сентября 1962 по 25 мая 1963 года проходил подготовку в качестве основного 

пилота КК «Восток-5» по программе совместного полета двух кораблей, один из 

которых должна пилотировать женщина-космонавт. 

Первый полет 

 

С 14 по 19 июня 1963 года в качестве пилота КК «Восток-5». 

Позывной: «Ястреб». 

Выполнил совместный полет с КК «Восток-6», который 

пилотировала Валентина Терешкова. 

Продолжительность полета составила 4 суток 23 часа 07 минут. 

С сентября 1965 по апрель 1967 года проходил подготовку к полету в качестве 

командира основного экипажа пассивного КК «Союз», сначала вместе с Анатолием 

Вороновым (которого в сентябре 1966 года сменил Алексей Елисеев) и Евгением 

Хруновым. Полет КК «Союз-2» был отменен 24 апреля 1967 года (накануне старта) 

из-за неполадок на борту выведенного ранее на орбиту КК «Союза-1», с которым он 

должен был состыковаться. С июня 1967 года продолжал подготовку в качестве 

командира основного экипажа пассивного КК «Союз». 

С января 1968 по 8 января 1970 года проходил подготовку в качестве командира 

экипажа КК Л-1 (по программе облета Луны), вместе с Николаем 

Рукавишниковым. 

C 21 января по 13 сентября 1968 года проходил подготовку в качестве командира 

экипажа КК Л-3 (по программе экспедиции на Луну), вместе с Николаем 

Рукавишниковым. 

4 ноября 1975 года решением медкомиссии был признан годным только к 

кратковременному космическому полету. 

С января по сентябрь 1976 года проходил подготовку в качестве командира 

основного экипажа КК «Союз-22» по программе автономного испытательного 

полета, вместе с Владимиром Аксёновым. 

Второй полет 

 

 

С 15 по 23 сентября 1976 года в качестве командира КК «Союз-22», 

вместе с В.Аксёновым. Полёт проводился в рамках программы 

«Интеркосмос». 

Позывной: «Ястреб-1». 

В ходе полета была испытана и отработана многозональная фотокамера 

МКФ-6, изготовленная в ГДР. 

Продолжительность полета составила 7 суток 21 час 52 минуты 17 

секунд. 

С 22 августа 1977 по 9 августа 1978 года проходил подготовку к полету в качестве 

командира основного экипажа по программе 4-й экспедиции посещения (ЭП-4) ОС 

«Салют-6», вместе с 3игмундом Йеном (ГДР). 

Третий полет 
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С 26 августа по 3 сентября 1978 года в качестве командира советско- 

германского экипажа 4-й экспедиции посещения ОС «Салют-6» по 

программе «Интеркосмос», вместе с 3.Йеном. 

Стартовал на КК «Союз-31», посадка - на КК «Союз-29». 

Позывной: «Ястреб-1». 

Продолжительность полета составила 7 суток 20 часов 49 минут 04 

секунды. 

С 11 октября 1979 по 10 июля 1980 года проходил подготовку к полету по 

программе экспедиции посещения (ЭП) ОС «Салют-6» в качестве командира 

дублирующего экипажа, вместе с Буй Тхань-Лиемом (СРВ). Во время старта КК 

«Союз-37» 24 июля 1980 года был дублером командира корабля. 

Почетные звания: 

Дважды Герой Советского Союза (22 июня 1963 года, 28 сентября 1976). 

Летчик-космонавт СССР (1963). 

Герой Социалистического труда НРБ. 

Герой ГДР. 

Герой труда СРВ. 

Классность: 

Военный летчик 3-го класса (08.12.1959). 

Военный летчик 1-го класса (20.06.1963). 

Инструктор парашютно-десантной подготовки (ПДП) ВВС (10.11.1960), выполнил 

более 100 прыжков с парашютом. 

Космонавт 3-го класса (22.06.1963). 

Космонавт 2-го класса (27.09.1976). 

Космонавт 1-го класса (06.09.1978). 

Спортивные достижения: 

Имеет 3-й разряд по футболу, легкой атлетике, фехтованию. 

Публикации: 

«Человек и космическая астронавигация» (в соавторстве, 1979). 

Государственные награды: 

Награждён двумя медалями «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (22 июня 

1963 года, 28 сентября 1976), тремя орденами Ленина (22 июня 1963 года, 28 

сентября 1976, 1978), орденом Трудового Красного Знамени (1976), орденом 

Красной Звезды (1961), медалью «За освоение целинных земель» (1963) и 9-ю 

юбилейными медалями, орденом Дружбы (Указ Президента РФ №434 от 12 апреля 

2011 года). 

Знак губернатора Московской области «Благодарю» (2013). 

Награды иностранных государств: 

Награждён медалью «Золотая Звезда» Героя Труда СРВ (1963), медалью «Золотая 

Звезда» Героя Социалистического труда НРБ и орденом Георгия Димитрова (НРБ, 

1963), орденом Крест Грюнвалъда I степени (ПНР, 1963), орденом Звезды 2-го класса 

(Индонезия, 1963), медалью «Золотая Звезда» Героя ГДР (1978), двумя орденами 

Карла Маркса (ГДР, 1976, 1978), медалью «За укрепление братства по оружию» 

(НРБ), медалью «25 лет народной власти» (НРБ), медалью «Братство по оружию» III 

класса (ГДР), знаком «Братство по оружию» (ПНР). 

Семейное положение 

Отец - Быковский Федор Федорович, (1908 - 1981), сотрудник КГБ при СМ СССР, 

работник МПС, с 1959 на пенсии. 

Мать - Быковская Клавдия Ивановна, 1909 г.р., домохозяйка. 

Сестра - Михеева (Быковская) Маргарита Федоровна, 1931 г.р., референт 

Международного инвестиционного банка в Москве. 

Жена - Быковская (Сухова) Валентина Михайловна, 1938 г.р., работала в музее 

Звездного городка. 
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Сын - Быковский Валерий Валерьевич, (22.02.1963 - 03.05.1985), лётчик ВТА, погиб 

в авиакатастрофе. Был   женат   на   Татьяне   Рождественской   (дочери космонавта 

Валерия Рождественского). 

Сын - Быковский Сергей Валерьевич, род. 12.04.1965, лётчик-истребитель. 

 

3. Борис Валентинович Волынов 

Boris Valentinovich Volynov 

 

Порядковый номер 35 - (14) 

Количество полетов - 2 

Продолжительность полета - 52 суток 07 часов 17 минут 47 

секунд. 

 

Статус - летчик-космонавт СССР, 1-й набор ВВС 

Дата и место рождения: 

Родился 18 декабря 1934 года в городе Иркутск, РСФСР. 

Образование и научные звания: 

В 1952 году окончил 10 классов средней школы №1 города Прокопьевск 

Кемеровской области. 

В 1953 году окончил 24-ю военную авиационную школу первоначального обучения 

летчиков ВВС Приволжского ВО в городе Павлодар, Казахстан. 

В 1955 году окончил Сталинградское военное авиационное училище летчиков 

(ВАУЛ) им.Краснознаменного Сталинградского пролетариата в Новосибирске. 

С сентября 1961 по 6 января 1968 года проходил подготовку на инженерном 

факультете Военно-воздушной инженерной академии (ВВИА) им.Н.Е.Жуковского, 

и получил квалификацию «летчик-инженер-космонавт». 

В 1980 году в ВВИА им.Н.Е.Жуковского защитил диссертацию в области 

эргономики КЛА и получил степень кандидата технических наук. 

Воинская служба: 

С 27 января 1956 года служил летчиком, а с 7 августа 1957 года - старшим летчиком 

726-го истребительного авиационного полка (ИАП) ПВО 133-й истребительной 

авиационной дивизии (ИАД) ПВО Московского округа противоздушной обороны в 

городе Ярославль. 

С 14 февраля 1958 года до зачисления в отряд космонавтов служил старшим 

летчиком 147-го Гвардейского ИАП ПВО 133-й ИАД Московского округа 

противоздушной обороны. 

17 марта 1990 года приказом МО СССР №287 был уволен в запас по возрасту. 

Воинское звание: 

Лейтенант (29.11.1955). 

Старший лейтенант (14.03.1958). 

Капитан (09.05.1960). 

Майор (10.09.1962). 

Подполковник (15.03.1965). 

Полковник (15.01.1969), с 17.03.1990 - полковник запаса. 

Служба в отряде космонавтов и ЦПК: 

5 апреля 1961 года был назначен на должность космонавта и получил квалификацию 

«космонавт ВВС». 

14 марта 1966 был назначен на должность космонавта 1-го отряда 1-го ЦПК. 

30 апреля 1969 года был назначен командиром отряда космонавтов и заместителем 

начальника 2-го отдела (программа ОПС «Алмаз»), инструктором-космонавтом 1-го 
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35 
 

управления 1-го НИИ ЦПК. 

10 февраля 1970 года был назначен командиром отряда слушателей-космонавтов. 

Руководил подготовкой слушателей-космонавтов набора 1970 года. 

С 30 апреля 1974 года был инструктором-космонавтом 2-го отдела 1-го управления. 

30 марта 1976 года был назначен заместителем командира отряда космонавтов, 

старшим инструктором-космонавтом (с 25 января 1982 года - инструктор- 

космонавт-испытатель). 

С 19 ноября 1983 года до своего отчисления из отряда был командиром отряда 

космонавтов. 

17 марта 1990 года приказом МО СССР №287 был уволен в запас по возрасту. 

30 мая 1990 года приказом начальника ЦПК №203 отчислен из отряда космонавтов, 

исключен из списков части 31 мая 1990 года. 

Космическая подготовка: 

7 марта 1960 года приказом Главкома ВВС №267 зачислен слушателем-космонавтом 

в отряд космонавтов ЦПК ВВС. 

С марта 1960 по апрель 1961 года прошел общекосмическую подготовку (ОКП) и 3 

апреля 1961 года успешно сдал выпускные экзамены. 4 апреля 1961 года был 

зачислен на должность космонавта ЦПК ВВС. 

С 30 сентября по 2 ноября 1961 года готовился к полету на одиночном КК на КК 

«Восток-3» по программе трехсуточного одиночного полета в составе группы 

космонавтов. Полет отменен в связи с изменением программы. 

С ноября 1961 по август 1962 года проходил подготовку по программе группового 

полета КК «Восток-3» и «Восток-4» в группе космонавтов. 

С сентября 1962 по 25 мая 1963 года проходил подготовку в качестве дублера пилота 

КК «Восток-5» по программе совместного полета двух кораблей, один из которых 

должна пилотировать женщина-космонавт. Во время старта КК «Восток-5» 14 июня 

1963 года был дублером пилота корабля. 

С июня по сентябрь 1964 года проходил подготовку в качестве командира экипажа 

КК «Восход» сначала в составе группы космонавтов, а с июля 1964 года - в экипаже 

вместе     с Борисом    Егоровым (которого    затем    сменил Алексей    Сорокин) 

и Георгием Катысом. Во время старта КК «Восход» 12 октября 1964 года был 

дублером командира корабля. 

С 3 мая по декабрь 1965 года проходил подготовку в качестве командира основного 

экипажа корабля «Восход-3» (ЗКВ №6) для полета по научной программе 

длительностью 10-15 суток вместе с Георгием Катысом. 

С декабря 1965 по май 1966 года после пересмотра программы полёта готовился в 

качестве командира основного экипажа КК «Восход-3» по военной программе, 

сначала вместе с Виктором Горбатко, а затем с Георгием Шониным. В мае 1966 

полет был отменен за несколько дней до старта, когда экипаж уже принял корабль. 

С сентября 1966 по 1967 год проходил теоретическую подготовку по программе 

облета Луны на КК Л-1 в составе группы космонавтов. 

С июня 1967 года проходил подготовку по программе «Стыковка» в качестве 

командира дублирующего экипажа активного корабля 7К-ОК. 

С февраля по май 1968 года проходил подготовку по программе «Стыковка» в 

качестве командира 1-го (основного) экипажа пассивного корабля 7К-ОК «Союз-2», 

вместе с Алексем Елисеевым и Евгением Хруновым. 

С августа по октябрь 1968 года проходил подготовку в качестве командира 

активного корабля по программе автономного испытания КК «Союз» со стыковкой 

с   беспилотным   кораблем   в    составе    группы    вместе    с Георгием Береговым 

и Владимиром Шаталовым. 

В ноябре – декабре 1968 года проходил непосредственную подготовку к полету в 

качестве командира основного экипажа пассивного КК «Союз-5», вместе с Алексем 

Елисеевым и Евгением Хруновым. 
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Первый полет 

 

C 15 по 18 января 1969 года в качестве командира КК «Союз-5». 

Стартовал вместе с А.Елисеевым и Е.Хруновым, которые после первой 

в мире стыковки двух пилотируемых кораблей перешли через открытый 

космос в КК «Союз-4» (командир - В.Шаталов). Посадку осуществлял в 

одиночку. 

При возвращении на Землю не произошло отделение СА от ПАО, 

корабль снижался в аварийном режиме по баллистической траектории с 

вращением по всем осям. Приземление произошло с недолетом до 

расчетной точки на 600 км. 

Позывной: «Байкал-1». 

Продолжительность полета составила 3 суток 00 часов 54 минуты 15 

секунд. 

С 1971 года проходил подготовку по программе «Алмаз» сначала в составе группы, 

а затем с ноября 1971 по апрель 1972 года - в условном экипаже вместе с Евгением 

Хлудеевым. 

С 11 сентября 1972 по февраль 1973 года проходил подготовку к полету на ОПС- 

101 «Алмаз» («Салют-2») в качестве командира второго (дублирующего) экипажа 

по программе 1-й экспедиции, вместе с Виталием Жолобовым. Полет был отменен 

из-за разгерметизации ОПС «Алмаз» на орбите в апреле 1973 года. 

С 13 августа 1973 по июнь 1974 года проходил подготовку к полету ОПС-101-2 

«Алмаз» («Салют-3») в качестве командира второго (дублирующего) экипажа 1-й 

экспедиции, вместе с Виталием Жолобовым. Во время старта КК «Союз-14» 3 

июля 1974 года был дублером командира корабля. 

С июля по август 1974 года проходил подготовку в режиме поддержания 

тренированности в качестве командира экипажа по программе второй экспедиции на 

ОПС-101-2 «Алмаз» («Салют-3»). В сентябре – декабре 1974 года проходил 

подготовку по программе «Алмаз» на базе ЦКБМ. 

С января 1975 по июнь  1976 года проходил подготовку  к полету на ОПС-103 

«Алмаз» («Салют-5») в качестве командира основного экипажа по программе 1-й 

экспедиции, вместе с Виталием Жолобовым. 

Второй полет 

 

С 6 июля по 24 августа 1976 года в качестве командира корабля «Союз- 

21» и 1-й основной экспедиции (ЭО-1) на ОПС «Алмаз» («Салют-5»), 

вместе с Виталием Жолобовым. 

Из-за возникших на станции проблем полет был прекращен досрочно. 

Позывной: «Байкал-1». 

Продолжительность полета составила 49 суток 06 часов 23 минуты 32 

секунды. 

Почетные звания: 

Дважды Герой Советского Союза (1969, 1976). 

Летчик-космонавт СССР (1969). 

Классность: 

Военный летчик 3-го класса (13.02.1959). 

Инструктор парашютно-десантной подготовки (ПДП) ВВС (10.11.1960). 

Космонавт 3-го класса (23.01.1969). 

Космонавт 2-го класса (01.09.1976). 

Государственные награды: 

Награждён двумя медалями «Золотая Звезда» Героя Советского Союза и двумя 

орденами Ленина (1969, 1976), орденом Красной Звезды (1961), орденом «За службу 

Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени (1990), орденом «За заслуги перед 

Отечеством» IV степени (2 марта 2000), медалью «За отличие в охране 
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государственной границы» (1977, за выполнение программы полета на орбитальной 

станции «Салют-5») и 10-ю юбилейными медалями, орденом Дружбы (Указ 

Президента РФ №434 от 12 апреля 2011 года). 

Знак губернатора Московской области «Благодарю» (2013). 

Награды иностранных государств: 

Награждён орденом Государственного Знамени ВНР (1973), медалью «25 лет 

народной власти» (НРБ, 1969), медалью «За укрепление братства по оружию» (НРБ), 

медалью «100-летие падения Османского ига» (НРБ), знаком «Братство по оружию» 

(ПНР), медалью Кубы. 

Семейное положение 

Отец - Волынов Валентин Спиридонович. 

Мать - Волынова Евгения Израилевна, (1910 – 1991), врач-педиатр. Во время ВОВ 

работала хирургом. Заслуженный врач РСФСР. 

Отчим - Корих Иван Дмитриевич, (1908 – 1956). 

Жена - Волынова (Савинова) Тамара Федоровна, 1935 г.р., работала заведующей 

лабораторией ЦНИИ черной металлургии, доктор технических наук, академик Нью- 

Йоркской академии (США). 

Сын - Волынов Андрей Валентинович 1958 тр., предприниматель. 

Дочь - Волынова Татьяна Валентиновна 1965 г.р. 
 

 
 

4. Юрий Алексеевич Гагарин 

Yuri Alekseyevich Gagarin 

 

Порядковый номер 1 - (1) 

Количество полетов - 1 

Продолжительность полетов - 1 час 48 минут. 

Статус - летчик-космонавт СССР, 1-й набор ВВС 

Дата и место рождения: 

Родился 9 марта 1934 года в селе Клушино Гжатского (ныне - Гагаринского) района 

Смоленской области, РСФСР (Россия). 

Дата и причина смерти: 

Погиб 27 марта 1968 в авиакатастрофе на самолете УТИ МиГ-15 вместе с летчиком- 

испытателем полковником В.С.Серегиным во время тренировочного полета. 

Самолет разбился вблизи деревни Новоселово Киржачского района Владимирской 

области. Точная причина авиакатастрофы не установлена (см. в частности версии 

В.Т.Козырева, Игоря     Кузнецова или Льва     Каманина).     Похоронен в 

Кремлевской стене на Красной площади в Москве. 

Образование и научные звания: 

В 1941 году поступил в 1-й класс средней школы села Клушино, но из-за войны смог 

возобновить учебу в школе лишь в 1943 году. 

В 1949 - 1951 годах учился в ремесленном училище №10 города Люберцы 

Московской области, получил специальность «формовщик-литейщик». 

В 1951 году окончил 7-й класс в школе рабочей молодежи № 1 города Люберцы и 

был направлен Московским областным управлением трудовых резервов на учебу в 

Саратовский индустриальный техникум. 

В 1955 году с отличием окончил Саратовский индустриальный техникум по 

специальности «Литейное производство». 

http://www.astronaut.ru/bookcase/books/kozirev/kozirev.htm
http://www.astronaut.ru/bookcase/article/ar97.htm
http://www.astronaut.ru/bookcase/article/ar05.htm
http://www.astronaut.ru/register/foto/017.htm
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С 4 сентября 1954 по 1 октября 1955 года занимался в Саратовском областном 

аэроклубе на самолете Як-18. Выполнил 196 полётов, 14 марта 1955 года совершил 

свой первый прыжок с парашютом ПД-47 с высоты 800 метров. 

В 1957 году окончил 1-е Чкаловское военное авиационное училище летчиков 

(ВАУЛ) имени К.Е.Ворошилова в  городе Оренбург, Южно-Уральский военный 

округ, по истребительному профилю по первому разряду. Госэкзамены по 

теоретическим курсам сдал на «отлично». Летал на самолетах Як-18 и МиГ-15бис. 

С 1 сентября 1961 по 2 марта 1968 года был слушателем инженерного факультета 

Военно-воздушной инженерной академии (ВВИА) им.Н.Е.Жуковского,. 17 февраля 

1968 года защитил дипломный проект. Окончил академию с отличием по 

специальности «Пилотируемые воздушные и космические летательные аппараты и 

двигатели к ним» и получил квалификацию «летчик-космонавт-инженер». 

Воинская служба: 

С 29 декабря 1957 года до зачисления в отряд космонавтов служил летчиком (24 

октября 1959 года был представлен на должность старшего летчика) 769-го 

истребительного авиационного полка (ИАП) 122-й истребительной авиационной 

дивизии (ИАД) ВВС Северного Флота (СФ) в посёлке Луостари-Новое Мурманской 

области. 

15 апреля 1968 года был исключен из списков офицерского состава ВС СССР как 

погибший при исполнении служебных обязанностей. 

Воинское звание: 

Курсант (ноябрь 1955). 

Курсант-сержант (22.02.1956). 

Лейтенант (05.11.1957). 

Старший лейтенант (06.11.1959). 

Майор (12.04.1961) досрочно внеочередное. 

Подполковник (12.06.1962), досрочно. 

Полковник (06.11.1963), досрочно. 

Служба в отряде космонавтов и ЦПК: 

25 января 1961 года был назначен на должность космонавта и получил 

квалификацию «космонавт ВВС». 

23 мая 1961 года был назначен старшим инструктором-космонавтом, командиром 1- 

го отряда, а 16 января 1963 года - командиром отряда космонавтов. 

С 20 декабря 1963 года был заместителем начальника ЦПК по летно-космической 

подготовке и начальником отдела летно-космической подготовки. 

20 марта 1964 года был назначен начальником 3-го отдела, заместителем начальника 

ЦПК. 

С 14 марта 1966 года до своей гибели вновь был заместителем начальника ЦПК по 

летно-космической подготовке. 

Космическая подготовка: 

7 марта 1960 года приказом Главкома ВВС №267 зачислен слушателем-космонавтом 

в отряд космонавтов ЦПК ВВС. 

С 16 марта 1960 по 18 января 1961 года проходил общекосмическую подготовку. 17 

и 18 января 1961 года сдал выпускные экзамены по ОКП и был зачислен на 

должность космонавта ЦПК ВВС. 

11 октября 1960 года приказом Главкома ВВС №176 был зачислен в группу для 

подготовки к первому пилотируемому полету на КК «Восток» вместе с Валерием 

Быковским, Григорием Нелюбовым, Андрияном Николаевым, Павлом 

Поповичем и Германом Титовым. 

С октября 1960 по апрель 1961 года проходил непосредственную подготовку к 

полету на КК «Восток» в составе группы. 

8 апреля 1961 года решением Госкомиссии назначен пилотом КК «Восток». 10 

апреля в 11:00 состоялась встреча членов Государственной комиссии, ученых и 

http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/bykovsky.htm
http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/bykovsky.htm
http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/nelubov.htm
http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/nikolaev-a.htm
http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/popovich.htm
http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/popovich.htm
http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/titov_g.htm
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конструкторов с группой космонавтов, на которой он был официально представлен 

в качестве командира корабля. 

Первый полет 

 

12 апреля 1961 года в качестве пилота КК 
«Восток». 

Позывной: «Кедр». 

Совершив первый в истории комический полет, 

спускаемый аппарат и космонавт приземлились 

неподалеку от деревни Смеловка Терновского 

района Саратовской области. 

Продолжительность полета составила 1 час 48 

минут. 

 

Этому полёту посвящена обширнейшая литература, написанные как участниками  

подготовки первого космического полёта (инженерами, военными, врачами), так и 

профессиональными журналистами и писателями. Однако есть документ, который 

хотелось бы привести здесь. Это отчеты о полёте Главного Конструктора 

С.П.Королёва и самого Ю.А.Гагарина, объединенные в один сводный документ,  

направленный в ЦК КПСС. Не так давно он был продан на одном из интернет- 

аукционов. 

В библиотеке на нашем сайте можно познакомиться с текстовой версией этого 

документа, там же доступны для просмотра сканы этого документа. 

С сентября 1965 по апрель 1967 года проходил подготовку по программе 

«Стыковка» к полету в качестве командира активного КК «Союз» (7К-ОК) в составе 

2-го экипажа. 30 марта 1967 года сдал комплексные экзамены (теоретическая 

подготовка и практика управления кораблем на тренажере) с оценкой «отлично». Во 

время старта КК «Союз-1» 23 апреля 1967 года был дублёром пилота корабля. 

Почетные звания: 

Герой Советского Союза (14 апреля 1961 года). 

Летчик-космонавт СССР (14 апреля 1961 года). 

Герой Социалистического Труда НРБ (1961). 

Герой Социалистического Труда ЧССР (1961). 

Герой Труда ДРВ (1962). 

Почетный радист СССР (1962 год). 

Заслуженный мастер спорта СССР (по бегу, 1961 год). 

Классность: 

Военный летчик 3-го класса (07.07.1959). 

Военный летчик 1-го класса (12.04.1961). 

Инструктор парашютно-десантной подготовки (ПДП) ВВС (10.11.1960). 

Космонавт 3-го класса (30.05.1961). 

К моменту зачисления в отряд космонавтов общий налет составлял 265 часов. 

Публикации: 

Автор книг «Дорога в космос» (1962), «Вижу Землю» (1976), соавтор книги 

«Психология и космос» (1971). 

Награды: 

Награждён медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза и орденом Ленина 

(14 апреля 1961 года), медалью «За освоение целинных земель» (1961) и 4-мя 

юбилейными медалями. 

Награждён также медалью «Золотая Звезда» Героя Социалистического Труда НРБ и 

орденом Георгия Димитрова (1961), медалью «Золотая Звезда» Героя 

Социалистического Труда ЧССР (1961), орденом Крест Грюнвальда I степени (1961, 

ПНР), орденом «Плайя Хирон» (1961, Куба), орденом «За заслуги в области 

http://www.astronaut.ru/bookcase/books/gagarin/gagarin.htm
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воздухоплавания (1961, Бразилия), орденом Государственного Знамени ВНР (1961), 

орденом «Ожерелье Нила» (1962, ОАР), орденом, знаком и Большой лентой 

Африканской Звезды к ордену «Свет во тьме» (1962, Либерия), орденом Звезды 2-го 

класса (Индонезия, 1961), орденом Карла Маркса (1963, ГДР). 

Его именем были названы город Гагарин (бывший город Гжатск) Смоленской 

области, кратер на обратной стороне Луны и малая планета №1772. Его имя было 

присвоено научно-исследовательскому судну АН СССР. 

Кавалер общественного ордена «Гордость России» (посмертно), учрежденного 

благотворительным фондом «Гордость Отечества». 

В 2009 году именем Юрия Гагарина назван пассажирский лайнер А-320 

авиакомпании «Аэрофлот - Российские авиалинии» (бортовой номер VQ-BBB, 

заводской номер MSN 3823). В 2011 году принято решение назвать его именем 

первый серийный экземпляр самолёта SS-100 авиакомпании «Армавиа». 

КК «Союз ТМА-21», стартующий к МКС в марте 2011 года, получил впервые 

получил собственное имя - «Юрий Гагарин». 

Семейное положение 

Отец - Гагарин Алексей Иванович, (1902 – 1973), колхозник, участник ВОВ, работал 

плотником, инвалид. 

Мать - Гагарина Анна Тимофеевна, (20.12.1903 – 12.06.1984), колхозница. 

Брат - Гагарин Валентин Алексеевич, (1924 - 09.04.2006), участник ВОВ, был в 

плену, бежал, инвалид, после войны работал плотником. 

Брат - Гагарин Борис Алексеевич, (1936 – 1975), работал на Гжатском 

радиоламповом заводе. 

Сестра - Бруевич (Гагарина) Зоя Алексеевна, 1927 г.р., участник ВОВ, была в плену, 

бежала, после войны работала медсестрой в Гжатской больнице. 

Жена - Гагарина (Горячева) Валентина Ивановна, (15.12.1935 - 17.03.2020), окончила 

Оренбургское медицинское училище. 

Дочь - Гагарина Елена Юрьевна, род. 10.04.1959, окончила исторический факультет 

Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, с 2001 года 

работает генеральным директором Федерального государственного учреждения 

«Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль». 

Дочь - Гагарина Галина Юрьевна, род. 07.03.1961, преподаватель Государственной 

академии им. Плеханова. 

Увлечения 

Водные лыжи, коллекционирование кактусов 
 

 
 

5. Виктор Васильевич Горбатко 

Viktor Vasilyevich Gorbatko 

 

Порядковый номер 43 - (21) 

Количество полетов - 3 

Продолжительность полетов - 030 сут 12 ч 48 мин 21 с. 

Статус - летчик-космонавт СССР, 1-й набор ВВС 

Дата и место рождения: 

Родился 3 декабря 1934 года в поселке совхоза «Венцы-Заря» Гулькевического 

района Краснодарского края, РСФСР. 

Дата и причина смерти: 
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Скончался 17 мая 2017 года в 04:00 мск в Центральном военном клиническом 

госпитале №2 имени П.В.Мандрыка в Москве. Похоронен 19 мая 2017 года на 

Федеральном военном мемориальном кладбище в г.Мытищи (Московская область). 

Образование и научные звания: 

В 1949 году окончил 7 классов в средней школе №2 при конезаводе «Восход». 

В 1952 году окончил 10 классов в средней школе №4 при биофабрике №12 Ново- 

Кубанского района Краснодарского края 

В 1953 году окончил 8-ю военную авиационную школу первоначального обучения 

летчиков в городе Павлоград Днепропетровской области. 

В 1956 году окончил Батайское военное авиационное училище летчиков (ВАУЛ) 

им.А.К.Серова в городе Батайск Ростовской области. 

В 1961 - 1968 годах проходил обучение в Военно-воздушной инженерной академии 

(ВВИА) им.Н.Е.Жуковского. По её окончании получил квалификацию «летчик- 

инженер-космонавт». 

Профессиональная деятельность: 

С 12 апреля 1993 года работал вице-президентом российско-украинского ООО 

«Фирма "Ал и Ал"». 

В настоящее время на пенсии, занимается общественной работой. 

Воинская служба: 

В 1952 году после окончания школы был призван в Советскую Армию и направлен 

на летную подготовку. 

С 22 августа 1956 года служил летчиком, а с 22 июня 1957 года - старшим летчиком 

86-го Гвардейского истребительного авиационного полка (гв.ИАП) 119-й 

истребительной авиационной дивизии (ИАД) 48-й Воздушной армии Одесского ВО 

в Молдавии. Служил в одной авиационной эскадрилье с Евгением Хруновым. 

После отчисления из отряда космонавтов с 28 августа 1982 по 8 мая 1987 года 

служил первым заместителем председателя Спортивного комитета МО по 

международным спортивным связям и председателем бюро Спортивного комитета 

дружественных армий (СКДА). 

С 25 декабря 1987 года был начальником факультета заочного обучения ВВИА 

им.Н.Е.Жуковского. 

29 августа 1992 года приказом МО РФ уволен в запас с объявлением благодарности 

и вручением Благодарственной грамоты. 

Воинское звание: 

Лейтенант (23.06.1956). 

Старший лейтенант (06.08.1958). 

Капитан (30.08.1960). 

Майор (23.03.1963). 

Подполковник (30.09.1965). 

Полковник (15.10.1969). 

Генерал-майор авиации (16.12.1982), с 07.11.1992 - генерал-майор авиации запаса. 

Служба в отряде космонавтов и ЦПК: 

4 апреля 1961 года был назначен на должность космонавта и получил 

квалификацию «космонавт ВВС». С 16 января 1963 года был космонавтом отряда 

космонавтов ЦПК ВВС. 

14 марта 1966 года был космонавтом 1-го отряда ЦПК, а с 30 апреля 1969 года - 

космонавтом отряда космонавтов 1-го отдела 1-го управления ЦПК. 

10 марта 1970 года был назначен заместителем командира отряда космонавтов, 

инструктором-космонавтом 3-го отдела 1-го управления. 

С 11 ноября 1971 года был командиром отряда космонавтов, заместителем 

начальника 2-го отдела. 

С 30 апреля 1974 года был инструктором-космонавтом 2-го отдела 1-го управления. 

30 марта 1976 года был назначен командиром группы КЛА спецназначения. 

http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/khrunov.htm
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25 января 1978 года был старшим инструктором-космонавтом, заместителем 

начальника 1-го управления по подготовке космонавтов. 

25 января 1982 года был инструктором-космонавтом-испытателем, командиром 

отряда космонавтов. 

28 августа 1982 года был отчислен из отряда космонавтов в связи с назначением на 

новую должность. 

Космическая подготовка: 

7 марта 1960 года приказом Главкома ВВС №267 зачислен слушателем-космонавтом 

в отряд космонавтов ЦПК ВВС (с 6 марта 1961 года - слушатель отряда слушателей 

отдела космонавтов ЦПК ВВС). 

С 16 марта 1960 по апрель 1961 года прошел общекосмическую подготовку (ОКП) 

и 3 апреля 1961 года успешно сдал выпускные экзамены. 

С июня 1964 года проходил подготовку в качестве командира второго 

(дублирующего) экипажа для полета по программе «Выход» на КК «Восход-2» 

(ЗКД), вместе с Евгением Хруновым. 22 декабря 1964 года перед вращением на 

центрифуге при регистрации фоновых электрофизических показателей у него 

выявились изменения в электрокардиограмме сердца, свидетельствующие о 

некотором снижении функциональной деятельности сердца. В связи с этим 5 января 

1965 года был временно отстранен от подготовки к полету (и выведен из экипажа), 

и направлен для обследования в ЦВНИАГ. После удаления гланд претензии медиков 

к нему были сняты, и он вновь получил допуск к спецтренировкам. 

С мая по ноябрь 1965 года проходил подготовку в качестве второго пилота для 

полета по программе «Выход» на КК «Восход» (ЗКД) в составе группы. Полет 

отменен. 

С декабря 1965 по январь 1966 года проходил подготовку в качестве второго пилота 

первого экипажа КК «Восход-3» (ЗКВ №6) по военной программе, вместе с Борисом 

Волыновым. С января по май 1966 года проходил подготовку по этой-же программе 

в качестве командира третьего (резервного) экипажа вместе с Георгием Катысом. 

С февраля 1966 по апрель 1967 года проходил подготовку к полёту в качестве 

инженера-исследователя второго (дублирующего) экипажа пассивного КК «Союз» 

(«Союз-2») по программе «Стыковка», вместе с Андрияном 

Николаевым и Петром Колодиным (заменен в сентябре 1966 года на Валерия 

Кубасова). 

Июня 1967 по декабрь 1968 года проходил подготовку в качестве инженера- 

исследователя второго (дублирующего) экипажа пассивного КК «Союз» по 

программе «Стыковка», вместе с Андрияном Николаевым (заменен в августе 1968 

года на Анатолия Филипченко) и Валерием Кубасовым. Во время старта КК 

«Союз-5» 15 января 1969 года был дублером инженера-исследователя корабля. 

С февраля по июль 1969 года проходил подготовку в качестве инженера- 

исследователя основного экипажа пассивного КК «Союз» по программе полета трех 

пилотируемых кораблей, вместе с Анатолием Филипченко и Владиславом 

Волковым. Из-за задержки полета с июля по сентябрь 1969 года продолжал 

подготовку по той же программе в том же экипаже в режиме поддержания 

тренированности 

Первый полет 

 

C 12 по 17 октября 1969 года в качестве инженера-исследователя КК 

«Союз-7» вместе с Анатолием Филипченко и Владиславом 

Волковым. 

Запланированная стыковка с КК «Союз-8» не состоялась из-за отказа 

системы сближения и стыковки «Игла» на КК «Союз-8». 

Позывной: «Буран-3». 
Продолжительность полета составила 004 сут 22 ч 40 мин 23 с. 

С 1971 года проходил подготовку по программе «Алмаз» сначала в составе группы, 

http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/khrunov.htm
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затем с ноября 1971 по апрель 1972 года - в условном экипаже вместе с Виталием 

Жолобовым. В рамках подготовки летал на самолетах Як-18, Як-11, УТИ МиГ- 

15бис, Л-29, МиГ-17, Ил-14 и вертолете Ми-8. 

В июле - августе 1974 года осуществлял наземное сопровождение на изделии №100 

(«Аналог») во время пилотируемого полета ОПС-101-2 «Алмаз» («Салют-3»). 

С января 1975 по июнь 1976 года проходил непосредственную подготовку к полету 

на ОПС-103 «Алмаз» («Салют-5») в качестве командира третьего (резервного) 

экипажа, вместе с Юрием Глазковым. 

С июля по 30 сентября 1976 года проходил подготовку в качестве командира второго 

(дублирующего) экипажа по программе 2-й экспедиции на ОПС-103 «Алмаз» 

(«Салют-5»), вместе с Юрием Глазковым. Во время старта КК «Союз-23» 14 

октября 1976 года был дублером командира корабля. 

С ноября 1976 по январь 1977 года проходил подготовку в качестве командира 

основного экипажа для полета на ОПС-103 «Салют-5» по программе второй 

основной экспедиции, вместе с Юрием Глазковым. 

Второй полет 

 

С 7 по 25 февраля 1977 года в качестве командира КК «Союз-24» и 2-й 

основной экспедиции (ЭО-2) ОПС-103 «Салют-5», вместе с Юрием 

Глазковым. 

Позывной: «Терек-1». 
Продолжительность полета составила 007 сут 20 ч 43 мин 24 с. 

С 22 августа 1977 по 9 августа 1978 года проходил подготовку в качестве командира 

дублирующего экипажа экспедиции посещения ДОС «Салют-6», по программе 

«Интеркосмос», вместе с Эберхардом Кёлльнером (ГДР). Во время старта КК 

«Союз-31» 26 августа 1978 года был дублером командира корабля. 

С 11 октября 1979 по 10 июля 1980 года проходил подготовку в качестве командира 

основного экипажа экспедиции посещения ДОС «Салют-6», вместе с Фам Туаном 

(СРВ). 

Третий полет 

 

С 23 по 31 июля 1980 года в качестве командира КК «Союз-37» (посадка 

на «Союз-36») по программе советско-вьетнамской экспедиции 

посещения ДОС «Салют-6», вместе с Фам Туаном (СРВ). 

Позывной: «Терек-1». 

Продолжительность полета составила 007 сут 20 ч 42 мин 00 с. 

Общественно-политическая деятельность: 

С февраля 1970 по декабрь 1980 года был председателем Федерации парашютного 

спорта СССР. 

С 1974 до 1992 года был председателем Советско-Монгольского общества дружбы. 

С май 1986 по февраль 1992 года был председателем Союза филателистов СССР. 

С апреля 1989 по декабрь 1991 года был депутатом Верховного Совета СССР от 

Всесоюзного общества филателистов. 

С января 1995 года был членом правления Московского клуба Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы. С августа 

1998 года был членом правления Ассоциации Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы. 

С мая 1995 по 1999 год работал советником заместителя председателя 

Государственной Думы РФ. 

В декабре 1995 баллотировался на выборах в Государственную Думу РФ II созыва 

по Пролетарскому избирательному округу №145 города Ростов-на-Дону как 

кандидат от избирательного блока «Власть-народу», но избран не был. 

В декабре 1999 года баллотировался на выборах в Государственную Думу РФ III 

созыва по списку избирательного блока «Российский общенародный союз» (РОС), 
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но избран не был. 

Является членом президиума Федерации космонавтики России. 

С декабря 2001 года является председателем Союза филателистов России. 

С 1994 года является президентом Общества друзей Монголии. 

29 января 2005 года избран председателем Попечительского Совета Автономной 

некоммерческой организации военнослужащих, ветеранов коллективных 

миротворческих сил и членов их семей «МИРОТВОРЕЦ». 

Руководитель Межгосударственного союза городов-героев и городов воинской 

славы. 

С июня 2008 года возглавляет Общество дружбы России и Абхазии. 

Председатель Президиума Cовета по общественным наградам Российской 

Федерации (общественная организация). 

Заместитель председателя Общероссийской общественной организации Российский 

комитета ветеранов войны и военной службы. В сентябре 2012 года на него 

возложены обязанности и.о. председателя организации. 

Вице-президент Международной общественной организации «Международная лига 

защиты человеческого достоинства и безопасности». 

Почетные звания: 

Дважды Герой Советского Союза (22.10.1969, 05.03.1977). 

Летчик-космонавт СССР (1969). 

Герой Монгольской Народной Республики (май 1971). 

Героя Труда Социалистической Республики Вьетнам (сентябрь 1980). 

Классность: 

Военный летчик 3-го класса (16.10.1958). 

Военный летчик 2-го класса (07.07.1972). 

Инструктор парашютно-десантной подготовки (ПДП) ВВС (10.11.1960), выполнил 

более 120 прыжков. 

Космонавт 3-го класса (30.10.1969). 

Космонавт 2-го класса (04.03.1977). 

Космонавт 1-го класса (08.08.1980). 

Спортивные достижения: 

Был чемпионом Звездного городка по шахматам (1967) и по теннису (1969). 

Государственные награды: 

Награждён двумя медалями «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (1969, 

05.03.1977), тремя орденами Ленина (22.10.1969, 05.03.1977, 1980), орденом 

Красной Звезды (1961), медалью «За отличие в охране государственной границы» 

(1977), двумя медалями «За освоение целинных земель» (1969, 1977), медалью «50 

лет Советской милиции» (1969) и 10-ю юбилейными медалями, орденом Дружбы 

(Указ Президента РФ №434 от 12 апреля 2011 года). 

Знак губернатора Московской области «Благодарю» (2013). 

Награды иностранных государств: 

Награждён медалью «Золотая Звезда» Героя МНР и орденом Сухэ-Батора (МНР, 

1971), медалью «Золотая Звезда» Героя Труда СРВ и орденом Хо Ши Мина I степени 

(СРВ, 1980), орденом Боевого Красного Знамени (МНР, 1974), медалью «Братство 

по оружию» (ГДР, 1979), медалью «25 лет провозглашения НРБ», медалью «За 

укрепление братства по оружию» (НРБ), медалью «Братство по оружию» (ПНР), 

медалью «40 лет освобождения» (КНДР), медалью «Дружба» (МНР), медалью «50 

лет Монгольской народной революции» (1971), медалью «60 лет Монгольской 

народной революции» (1981), медалью «50 лет Монгольской Народной Армии» 

(1971), медалью «60 лет Монгольской Народной Армии» (1981), медалью «40 лет 

победы на Халхин-Голе» (МНР, 1979), медалью «50 лет победы на Халхин-Голе» 

(МНР, 1989), медалью «30 лет победы над японскими милитаристами» (МНР, 1975). 
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Награды общественных организаций: 

В 2006 году награжден орденом Петра Великого (учрежден Фондом «Лучшие 

менеджеры новой эпохи», присуждается за выдающиеся заслуги перед Отечеством). 

Семейное положение 

Отец - Горбатко Василий Павлович, (28.08.1902 - 1968), фельдшер-ветеринар 

конезавода «Восход». 

Мать - Горбатко (Шмаюнова) Матрена Александровна, (28.11.1901 - 1992), 

колхозница. 

Брат - Горбатко Борис Васильевич, (1922 – 1984), участник ВОВ, механик. 

Сестра - Голикова (Горбатко) Елена Васильевна, род. 15.03.1925, химик-лаборант, 

на пенсии. 

Сестра - Сорокина (Горбатко) Валентина Васильевна, (12.01.1927 – 1998), бухгалтер. 

Сестра - Абраменко (Горбатко) Людмила Васильевна, род. 14.10.1939, агроном, на 

пенсии. 

Жена (первая) - Горбатко (Ордынская) Валентина Павловна, (13.10.1935 - 

16.09.1997), врач-гинеколог. 

Дочь - Горбатко Ирина Викторовна, род. 09.10.1957, экономист, научный сотрудник 

Мемориального музея космонавтики. 

Дочь - Горбатко Марина Викторовна, род. 04.04.1960, экономист. 

Жена - Любимова Алла Викторовна, род. 25.03.1949, врач-педиатр. 

Увлечения 

Филателия, теннис, охота, рыбалка, история космонавтики, литература, кино. 
 

 
 

6. Владимир Михайлович Комаров 

Vladimir Mikhailovich Komarov 

 

Порядковый номер 11 - (7) 

Количество полетов - 2 

Продолжительность полета - 2 суток 03 часа 04 минут 55 

секунд. 

 

Статус - летчик-космонавт СССР, 1-й набор ВВС 

Дата и место рождения: 

Родился 16 марта 1927 года в городе Москва, РСФСР. 

Дата и причина смерти: 

Погиб 24 апреля 1967 года при завершении испытательного полета на КК «Союз-1» 

из-за отказа парашютной системы спускаемого аппарата. Похоронен в Москве на 

Красной площади в Кремлевской стене. Когда представители правительства 

улетели из Орска с останками погибшего космонавта в Москву, на месте трагедии 

военные и инженеры продолжили поиски. Были найдены новые фрагменты тела 

Владимира Комарова. 25 апреля 1967 года, за сутки до официальных похорон в 

столице, товарищи сами похоронили в степи в районе г.Орска всё, что удалось найти. 

Образование и научные звания: 

В 1943 году окончил семь классов в средней школе №235 города Москвы. 

В 1945 году окончил 10 классов в 1-й московской спецшколе ВВС. 

В сентябре 1946 года поступил в Борисоглебское военного авиационное училище 

летчиков (ВАУЛ), прослушал там курс теоретической подготовки и в июле 1946 года 

был переведен в Батайское ВАУЛ. 

В деабре 1949 года окончил Батайское ВАУЛ им.А.К.Серова. 

http://www.astronaut.ru/register/foto/011.htm
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В 1959 году окончил факультет авиавооружения Военно-воздушной инженерной 

академии (ВВИА) им.Н.Е.Жуковского. 

Воинская служба: 

С 31 декабря 1949 года служил летчиком, а с 28 ноября 1951 года - старшим 

летчиком 382-го истребительного авиационного полка (ИАП) 42-й истребительной 

авиационной дивизии (ИАД) ВВС Северо-Кавказского ВО, который базировался на 

аэродроме Ханкала под городом Грозный. 

С 27 октября 1952 по август 1954 года служил старшим летчиком 486-го ИАП 279-й 

ИАД 57-й Воздушной армии (ВА) на Западной Украине. 

С 3 сентября 1959 года до зачисления в отряд космонавтов служил помощником 

ведущего инженера, испытателем 3-го отделения 5-го отдела ГКНИИ ВВС в посёлке 

Чкаловский. 

6 мая 1967 года был исключен из списков офицерского состава ВС СССР в связи с 

гибелью. 

Воинское звание: 

Лейтенант (10.12.1949). 

Старший лейтенант (17.05.1952), с 31.08.1959 - старший инженер-лейтенант. 

Инженер-капитан (03.09.1959). 

Инженер-подполковник (11.01.1964). 

Инженер-полковник (12.10.1964). 

Служба в отряде космонавтов и ЦПК: 

4 апреля 1961 года был зачислен на должность космонавта ЦПК ВВС. 

С 16 января 1963 года был космонавтом отряда космонавтов. 

23 января 1965 года был назначен инструктором-космонавтом. 

14 марта 1966 года был назначен старшим инструктором-космонавтом, начальником 

3-го отдела. 

Космическая подготовка: 

7 марта 1960 года приказом Главкома ВВС №267 зачислен на должность 

слушателя-космонавта ЦПК ВВС. 

С марта 1960 по апрель 1961 года прошел общекосмическую подготовку (ОКП) и 3 

апреля 1961 года успешно сдал выпускные экзамены. 4 апреля 1961 года был 

зачислен на должность космонавта ЦПК ВВС. 

В июне 1962 года заменил отстраненного от подготовки Григория Нелюбова и до 

августа проходил подготовку в качестве дублера пилота корабля «Восток-4». Во 

время старта КК «Восток-4» 12 августа 1962 года был дублером пилота корабля. 

С сентября 1962 года проходил подготовку к групповому полету в качестве дублера 

пилота корабля «Восток-5». В мае 1963 года был отстранен от подготовки по 

состоянию здоровья. 

С июня по сентябрь 1964 года проходил подготовку в качестве командира экипажа 

КК «Восход» в составе группы космонавтов, а с июля 1964 года - в экипаже 

с Константином Феоктистовым и Алексеем Сорокиным (которого затем сменил 

Борис Егоров). 9 октября 1964 года решением Госкомиссии назначен командиром 

основного экипажа корабля «Восход». 

Первый полет 

 

С 12 по 13 октября 1964 года в качестве командира корабля «Восход», 

вместе с Константином Феоктистовым и Борисом Егоровым. 

Позывной: «Рубин-1». 

Продолжительность полета составила 1 сутки 00 часов 17 минут 03 

секунды. 

С сентября 1965 по март 1967 года проходил подготовку в качестве командира 

активного корабля «Союз-1» по программе «Стыковка». 30 марта 1967 года сдал 

комплексные экзамены по подготовке к полёту (теоретическая подготовка и 

http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/nelubov.htm
http://www.astronaut.ru/crossroad/012.htm
http://www.astronaut.ru/index/in_pers/14_085.htm
http://www.astronaut.ru/crossroad/013.htm
http://www.astronaut.ru/crossroad/012.htm
http://www.astronaut.ru/crossroad/013.htm
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практике управления кораблем на тренажере). 

Второй полет 

 

С 23 по 24 апреля 1967 года в качестве командира корабля «Союз-1». 

Позывной: «Рубин-1». 

Программой полета планировалась стыковка КК «Союз-1» с КК «Союз- 

2» и переход из корабля в корабль через открытый космос Алексея 

Елисеева и Евгения Хрунова, но из-за нераскрытия одной из панелей 

солнечных батарей на «Союз-1» запуск «Союз-2» был отменен. 

КК «Союз-1» совершил досрочную посадку, но на конечном этапе 

спуска корабля на Землю отказала парашютная система и спускаемый 

аппарат разбился восточнее города Орск Оренбургской области, 

космонавт погиб. 

Продолжительность полета составила 1 сутки 02 часа 47 минут 52 

секунды 

Почетные звания: 

Дважды Герой Советского Союза (19 октября 1964 года, 1967 посмертно). 

Летчик-космонавт СССР (1964). 

Герой Труда ДРВ (1964). 

Классность: 

Военный летчик 3-го класса. 

Инструктор парашютно-десантной подготовки (ПДП) ВВС (17.01.1962). 

Военный летчик 1-го класса (12.10.1964). 

Космонавт 3-го класса (15.10.1964). 

Награды: 

Награждён двумя медалями «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (19 октября 

1964 года, 1967 посмертно), орденом Ленина (19 октября 1964 года), орденом 

Красной Звезды (1961), медалью «За боевые заслуги» (1956), медалью «За освоение 

целинных земель» (1964) и 5-ю юбилейными медалями. 

Награждён также медалью «Золотая Звезда» Героя Труда ДРВ (1964). 

Его именем названы научно-исследовательское судно АН СССР, кратер на Луне, 

малая планета №1836. 

Семейное положение 

Отец - Комаров Михаил Яковлевич, 1901 г.р., участник ВОВ. 

Мать - Сигалаева Ксения Игнатьевна, (1895 - 30.05.1949). 

Сестра по матери - Сигалаева Матильда Алексеевна, 1915 г.р. 

Жена - Комарова (Киселева) Валентина Яковлевна, (1929 - 25.08.1995), историк- 

филолог, библиотекарь. 

Сын - Комаров Евгений Владимирович, 1951 г.р. 

Дочь - Комарова Ирина Владимировна, 10.12.1958, военнослужащая запаса (майор). 
 
 

7. Алексей Архипович Леонов 

Aleksey Arkhipovich Leonov 

 

Порядковый номер 15 - (11) 

Количество полетов - 2 

Продолжительность полетов - 7 суток 00 часов 33 минуты 

08 секунд. 

Выходов в открытый космос - 1 - первый человек, 

вышедший в открытый космос. 

Продолжительность выхода - 23 минуты 41 секунда. 

 
Статус - летчик-космонавт СССР, 1-й набор ВВС. 

http://www.astronaut.ru/crossroad/036.htm
http://www.astronaut.ru/crossroad/036.htm
http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/khrunov.htm
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Дата и место рождения: 

Родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Тисульского района Кемеровской 

области, РСФСР. 

Дата смерти: 

Скончался 11 октября 2019 года. Похоронен 15 октября на Федеральном военном 

мемориальном кладбище в г. Мытищи Московской области. 

Образование и научные звания: 

В 1953 году окончил 10 классов средней школы №21 города Калининграда. 

В 1955 году окончил 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения 

летчиков в городе Кременчуг (поступил по комсомольскому набору). 

В 1957 году окончил Чугуевское военное авиационное училище летчиков (ВАУЛ). 

С сентября 1961 по январь 1968 года проходил обучение в Военно-воздушной 

инженерной академии (ВВИА) им.Н.Е.Жуковского по специальности «Конструкция 

и эксплуатация воздушно-космических аппаратов и двигателей к ним». По её 

окончании получил квалификацию «летчик-инженер-космонавт». 

В 1981 году окончил адъюнктуру при ВВИА им.Н.Е.Жуковского. 16 марта 1981 года 

защитил в ВВИА диссертацию и получил степень кандидата технических наук. 

Профессиональная деятельность: 

С 1991 года работал одним из руководителей международной акционерной 

компании «Четек» и директором фирмы «Четек-космос». 

С 1993 года работал президентом чекового инвестиционного фонда (ЧИФ) «Альфа- 

капитал», инвестиционной компании «Беринг-Восток» и президентом компании 

«Восток-Капитал». 

С 1997 года работает вице-президентом «Альфа-банка», советник первого 

заместителя председателя совета директоров «Альфа-банка» (в 2009). 

По данным на декабрь 2005 года, работал советником по корпоративным 

отношениям компании (кондитерского объединения) «СладКо», затем - советником 

генерального директора ОАО «Кондитерское объединение «СладКо». 

Воинская служба: 

С 30 октября 1957 года служил летчиком 113-го истребительного авиационного 

полка (ИАП) 10-й Гвардейской истребительной авиационной дивизии (гв.ИАД) 69- 

й Воздушной армии (ВА) Киевского военного округа. 

С 14 декабря 1959 года служил старшим летчиком 294-го отдельного 

разведывательного авиационного полка 24-й ВА в составе Группы советских войск 

в Германии. 

После отчисления из отряда космонавтов с января 1982 по сентябрь 1991 года 

служил первым заместителем начальника ЦПК. 

12 сентября 1991 года приказом МО СССР был зачислен в распоряжение Главкома 

ВВС для последующего увольнения с действительной военной службы в запас. 9 

марта 1992 года приказом Главкома ОВС СНГ №330 уволен с действительной 

военной службы в запас по возрасту. Исключен из списков части 23 марта 1992 года. 

Воинское звание: 

Лейтенант (30.10.1957). 

Старший лейтенант (28.03.1960). 

Капитан (10.07.1961). 

Майор (11.01.1964). 

Подполковник (18.03.1965). 

Полковник (09.11.1966). 

Генерал-майор авиации (22.07.1975), с 09.03.1992 - генерал-майор авиации запаса. 

Служба в отряде космонавтов и ЦПК: 

4 апреля 1961 года был назначен на должность космонавта и получил 

квалификацию «космонавт ВВС». С 16 января 1963 года был космонавтом отряда 

космонавтов ЦПК ВВС. 
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14   марта   1966   года был назначен космонавтом-инструктором 1-го отряда 

космонавтов ЦПК, а с 25 июня 1966 года - заместителем командира 1-го отряда ЦПК. 

21 марта 1969 года был назначен старшим инструктором-космонавтом, 

заместителем начальника 1-го управления. 

10 февраля 1970 года был назначен заместителем начальника ЦПК по летной 

подготовке космонавтов. 

С 30 апреля 1974 года был заместителем начальника ЦПК по космической 

подготовке. 

30 марта 1976 был назначен командиром отряда космонавтов. 

26 января 1982 года был отчислен из отряда космонавтов в связи с назначением на 

должность первого заместителя начальника ЦПК по летной и космической 

подготовке. 

С 26 января 1982 по сентябрь 1991 года служил первым заместителем начальника 

ЦПК по летной и космической подготовке. 

Космическая подготовка: 

7 марта 1960 года приказом Главкома ВВС №267 зачислен слушателем-космонавтом 

в отряд космонавтов ЦПК ВВС. 

С 16 марта 1960 по 30 марта 1961 года прошел общекосмическую подготовку (ОКП) 

и 3 апреля 1961 года успешно сдал выпускные экзамены. 

С апреля по май 1963 года проходил подготовку в качестве одного из резервных 

пилотов для полета на КК «Восток-5» по программе совместного полета двух 

кораблей. 

С 15 августа 1964 по 25 февраля 1965 года проходил подготовку в качестве второго 

пилота основного экипажа КК «Восход-2» по программе выхода в открытый космос, 

вместе с Павлом Беляевым. Выполнил 12 полетов на Ту-104ЛЛ, отрабатывая 

выход в открытый космос на макете ЗКД («Восход») и 6 полетов на Ил-14 для 

тренировки с СМК-3. 

9 марта 1965 года на созванном вечером на космодроме Байконур совещании 

Е.А.Карповым был поставлен вопрос о замене основного экипажа в связи с тем, что 

во время одного из тренировочных полетов у Павла Беляева были 

зарегистрированы единичные экстрасистолы (добавочные сокращения сердца). 

Однако так как все испытания и функциональные пробы космонавт перенес хорошо 

за то, чтобы экипажем №1 оставить экипаж Павла Беляева и Алексея Леонова 

высказались Н.П.Каманин, В.Н.Правецкий, А.Н.Бабийчук, С.П.Королев. В итоге 

основной экипаж был утвержден именно в этом составе. 

Первый полет 

 

C 18 по 19 марта 1965 года в качестве второго пилота КК «Восход-2», 

вместе с Павлом Беляевым. 

В ходе полета совершил первый в мире выход в открытое космическое 

пространство продолжительностью 23 минуты 41 секунда (из них 12 

минут 09 секунд вне корабля, удалялся от корабля на 5,35 метра) 

При выходе возникли несколько нештатных ситуаций, рассказ о которых 

самого Леонова можно прочитать в приложении. 

Позывной: «Алмаз-2». 

При возвращении на Землю из-за отказа системы автоматического 

управления (из-за отклонений в работе системы ориентации корабля на 

Солнце) Павел Беляев осуществил ручное управление посадкой, которая 

произошла в нерасчетном районе в 180 км севернее города Перми. 

Экипаж был обнаружен через четыре часа после посадки в тайге между 

деревнями Сороковая и Щучино, но из-за глубокого снега был 

эвакуирован с места посадки только через двое суток. 

Продолжительность полета составила 1 сутки 02 часа 02 минуты 17 

секунд. 

http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/belyaev.htm
http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/belyaev.htm
http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/belyaev.htm
http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/belyaev.htm
http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/leonov.htm#01
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С 10 января 1967 по 8 января 1970 года проходил подготовку по программе облета 

Луны на КК Л-1 сначала в составе группы, а затем в качестве командира экипажа, 

вместе с Олегом Макаровым. 

С 21 января по 13 сентября 1968 года проходил непосредственную подготовку по 

программе Н1-ЛЗ (полет на Луну) в качестве командира экипажа, вместе с Олегом 

Макаровым. В рамках подготовки отрабатывал действия по пилотированию 

лунного корабля (ЛК) при посадке на Луну и взлете с нее на вертолетных тренажерах 

Ми-4 и Ми-8, а также прошел тренировки по переходу из лунного орбитального 

корабля (ЛОК) в ЛК и обратно в скафандре «Орлан-94». 

13 мая 1970 года был назначен командиром второго экипажа для полета на ДОС-1 

«Салют». С 18 сентября 1970 по 20 марта 1971 года проходил непосредственную 

подготовку к полету на ДОС-1 «Салют» в качестве командира дублирующего 

экипажа   по   программе    первой    экспедиции,    вместе    с Валерием Кубасовым 

и Петром Колодиным. Во время старта КК «Союз-10» 23 апреля 1971 года был 

дублером командира корабля. 

С 27 апреля по 27 мая 1971 года проходил подготовку в качестве командира 

основного экипажа для полета по программе первой экспедиции на ДОС-1 «Салют», 

вместе с Валерием Кубасовым и Петром Колодиным. 4 июня 1971 года (за два дня 

до старта) решением Госкомиссии основной экипаж отстранен от полета из-за 

обнаруженного у Валерия Кубасова затемнения в легких. 

С 16 июня по 9 июля 1971 года готовился в качестве командира основного экипажа 

по программе второй экспедиции на ДОС-1 «Салют», вместе с Николаем 

Рукавишниковым и Петром Колодиным. Старт планировался на 20 июля 1971 

года на КК «Союз-12». Из-за гибели экипажа «Союза-11» полет был отменен. 

10 октября 1971 по июль 1972 года проходил подготовку в качестве командира 

основного экипажа первой экспедиции на ДОС-2 «Салют», вместе с Валерием 

Кубасовым. Полет был отменен из-за аварии 29 июля 1972 года РН «Протон» во 

время запуска ДОС-2 «Салют». 

С августа по сентябрь 1972 года проходил подготовку в качестве командира 

основного экипажа, вместе с Валерием Кубасовым, по программе испытательного 

автономного полета на КК 7К-Т №34 с целью испытания новых скафандров «Сокол- 

К». Решением Госкомиссии полет был отменен и корабль 7К-Т №34 совершил 

беспилотный полет. 

С 25 октября 1972 по 10 апреля 1973 года проходил подготовку в качестве командира 

основного экипажа первой экспедиции на ДОС-3 «Салют», вместе с Валерием 

Кубасовым. Полет был отменен из-за аварии ДОС-3 «Салют» (получившей в 

открытой печати наименование «Космос-557») на орбите в мае 1973 года. 

С мая 1973 по 16 июня 1975 года проходил подготовку в качестве командира 

основного экипажа по программе ЭПАС, вместе с Валерием Кубасовым. 

Второй полет 

 

С 15 по 21 июля 1975 года в качестве командира КК «Союз-19» по 

программе ЭПАС вместе с Валерием Кубасовым. 

В ходе полета впервые была выполнена стыковка на орбите кораблей 

разных стран - «Союз-19» (СССР) и «Аполлон» (США). 

Позывной: «Союз-1». 

Продолжительность полета составила 5 суток 22 часа 30 минут 51 

секунда. 

Общественно-политическая деятельность: 

Является Президентом Общества российско-сербской дружбы (2005 год). 

Член политической партии «Единая Россия». 

Сопрезидент, член Исполнительного комитета Ассоциации исследователей космоса 

(The Association of Space Explorers). 

Действительный член Международной академии астронавтики. 

http://www.astronaut.ru/crossroad/065.htm
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http://www.astronaut.ru/crossroad/040.htm
http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/kolodin.htm
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Президент Международного фонда поддержки космонавтики. 

Занимался благотворительностью (программа «Линия жизни» - помощь детям с 

кардиозаболеваниями). 

Почетные звания: 

Дважды Герой Советского Союза (23 марта 1965 года, 22 июля 1975 года). 

Летчик-космонавт СССР (1965). 

Герой Социалистического Труда НРБ. 

Герой Труда ДРВ. 

Заслуженный мастер спорта СССР (1965). 

Почетный член Российской академии художеств. 

Почетный гражданин около 40 городов в России и других странах мира. Его именем 

назван один из кратеров на Луне. В 2012 году в его честь переименован аэропорт 

города Кемерово. 

Почетный доктор СГАУ (Самарского государственного аэрокосмического 

университета) (2012). 

Классность: 

Инструктор парашютно-десантной подготовки (ПДП) ВВС (10.11.1960). 

Военный летчик 1-го класса (18.03.1965). 

Космонавт 3-го класса (20.03.1965). 

Космонавт 2-го класса (29.07.1975). 

К моменту зачисления в отряд имел налет 278 часов. 

Спортивные достижения: 

Имеет 2 разряд по велоспорту, 3 разряд по фехтованию, занимался легкой атлетикой 

(бег на 800 м) и метанием копья. 

Публикации: 

Соавтор книг «Восприятие пространства и времени в космосе» (М:, Наука, 1968), 

«Жизнь среди звезд» (1981). 

Имеет 4 изобретения и автор более 10 научных трудов. 

Государственные награды: 

Награждён двумя медалями «Золотая Звезда» Героя Советского Союза и двумя 

орденами Ленина (23 марта 1965 года, 22 июля 1975 года), орденом Красной Звезды 

(1961), орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени (Указ Президента РФ от 

29.05.2019 №240), орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени (Указ 

Президента РФ N 357 от 22 мая 2014 года), орденом «За заслуги перед Отечеством» 

IV степени (2 марта 2000 года), орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах 

СССР» III степени (1975), и 9-ю юбилейными медалями, орденом Дружбы (Указ 

Президента РФ №434 от 12 апреля 2011 года). 

Знак губернатора Московской области «Благодарю» (2013). 

Награды иностранных государств: 

Награждён медалью «Золотая Звезда» Героя НРБ и орденом Георгия Димитрова 

(НРБ, 1965), орденом Карла Маркса и медалью А.Беккера (ГДР, 1965), медалью 

«Золотая Звезда» Героя Труда ДРВ, орденом Государственного Знамени (ВНР, 1965), 

орденом «За отличие» I степени (Сирия, 1966), «Золотой медалью партизана» 

(Италия, 1967). 

Награды общественных организаций: 

Награжден орденом Святого Константина Великого, орденом «Золотая Звезда» 

(учреждён Фондом Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации 

совместно с оргкомитетом Международного форума «Потенциал нации»), орденом 

«Гордость России» (учреждён благотворительным фондом «Гордость Отечества») 

(2007), лауреат премии имени Людвига Нобеля (2007), Награды имени Элмера А. 

Сперри (США, 2009). 

Лауреат национальной премии «Во славу Отечества» в номинации «Слава России» 

(2008), учрежденной Международной академией общественных наук и 

http://www.astronaut.ru/bookcase/books/leonov01/leonov01.htm
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Международной академией меценатства, удостоен ордена «Во славу Отечества» II 

степени (2008). 

«Заслуженный член АУКП» (ASE Distinguished Member) (почетный знак и титул 

Ассоциации участников космических полётов (The Association of Space Explorers)) 

(2009). 

Семейное положение 

Отец - Леонов Архип Алексеевич, (1893 - 1981), электрослесарь-железнодорожник, 

работал также зоотехником. Был репрессирован. 

Мать - Леонова (Сотникова) Евдокия Минаевна, (1895 - 1967), была домохозяйкой. 

Сестра - Хаданович (Леонова) Александра Архиповна, (1916 - ?), была 

домохозяйкой. 

Сестра - Леонова Любовь Архиповна, (1919 - ?), до выхода на пенсию работала 

инженером совнархоза. 

Сестра - Ганичева (Леонова) Раиса Архиповна, (1921 - 2008), до выхода на пенсию 

работала военпредом. 

Сестра - Новикова (Леонова) Нина Архиповна, (1922 - ?), до выхода на пенсию 

работала старшим товароведом-железнодорожником. 

Сестра - Кузьменко (Леонова) Надежда Архиповна, (1924 - 05 ноября 2007), до 

выхода на пенсию работала товароведом. 

Брат - Леонов Петр Архипович, (1928 - ?), до выхода на пенсию работал слесарем- 

инструментальщиком судоремонтного завода. 

Сестра - Леонова Антонина Архиповна, (1930 - ?). 

Сестра - Леонова Вера Архиповна, умерла. 

Брат - Леонов Борис Архипович, (1937 - ?), работал ихтиологом. 

Жена - Леонова (Доценко) Светлана Павловна, 1940 г.р., редактор редакционно- 

издательского отдела в ЦПК, на пенсии. 

Дочь - Леонова Виктория Алексеевна, (21.04.1961 - июль 1996), работала в Главном 

управлении «Совфрахт» Министерства морского флота, скоропостижно скончалась 

после заболевания гепатитом, осложнённым пневмонией. 

Дочь - Леонова Оксана Алексеевна, 1967 г.р., окончила Военный институт 

иностранных языков, работает переводчиком. 

Увлечения 

Живопись, автор и соавтор восьми альбомов с рисунками на космическую тему. 

 

Рассказ Алексея Леонова о нештатных ситуациях во время выхода в 

открытый космос 

 

«Когда создавали корабль для выхода в открытый космос, то 

приходилось решать множество проблем, одна из которых 

была связана с размером люка. Чтобы крышка открывалась 

внутрь полностью, пришлось бы урезать ложемент. Тогда бы 

я в него не поместился в плечах. И я дал согласие на 

уменьшение диаметра люка. Таким образом, между 

скафандром и обрезом люка оставался зазор по 20 мм с 

каждого плеча. 

 
 

На Земле мы проводили испытания в барокамере при вакууме, соответствующем 

высоте 60 км... В реальности, когда я вышел в открытый космос, получилось немного по- 

другому. Давление в скафандре - около 600 мм, а снаружи - 10 - 9; такие условия на Земле 

смоделировать было невозможно. В космическом вакууме скафандр раздулся, не 



53 
 

выдержали ни ребра жесткости, ни плотная ткань. Я, конечно, предполагал, что это 

случится, но не думал, что настолько сильно. Я затянул все ремни, но скафандр так раздулся, 

что руки вышли из перчаток, когда я брался за поручни, а ноги - из сапог. В таком состоянии 

я, разумеется, не мог втиснуться в люк шлюза. Возникла критическая ситуация, а 

советоваться с Землей было некогда. Пока бы я им доложил... пока бы они совещались... И 

кто бы взял на себя ответственность? Только Паша Беляев это видел, но ничем не мог 

помочь. И тут я, нарушая все инструкции и не сообщая на Землю, перехожу на давление 

0,27 атмосфер. Это второй режим работы скафандра. Если бы к этому времени у меня не 

произошло вымывание азота из крови, то закипел бы азот - и все... гибель. Я прикинул, что 

уже час нахожусь под чистым кислородом и кипения быть не должно. После того, как я 

перешел на второй режим, все «село» на свои места. 

На нервах сунул в шлюз кинокамеру и сам, нарушая инструкцию, пошел в шлюз не 

ногами, а головой вперед. Взявшись за леера, я протиснул себя вперед. Потом я закрыл 

внешний люк и начал разворачиваться, так как входить в корабль все равно нужно ногами. 

Иначе я бы не смог, ведь крышка, открывающаяся внутрь, съедала 30% объема кабины. 

Поэтому мне пришлось разворачиваться (внутренний диаметр шлюза - 1 метр, ширина 

скафандра в плечах - 68 см). Вот здесь была самая большая нагрузка, у меня пульс дошел 

до 190. Мне все же удалось перевернуться и войти в корабль ногами, как положено, но у 

меня был такой тепловой удар, что я, нарушая инструкции и не проверив герметичность, 

открыл шлем, не закрыв за собой люк. Вытираю перчаткой глаза, а вытереть не удается, как 

будто на голову кто-то льет. Тогда у меня было всего 60 литров кислорода на дыхание и 

вентиляцию, а сейчас у «Орлана» - 360 литров... Я первый в истории вышел и отошел сразу 

на 5 метров. Больше этого никто не делал. А ведь с этим фалом надо было работать, собрать 

на крючки, чтобы не болтался. Была громадная физическая нагрузка. 

Единственное, что я не сделал на выходе, - не смог сфотографировать корабль со 

стороны. У меня была миниатюрная камера «Аякс», способная снимать через пуговицу. Ее 

нам дали с личного разрешения председателя КГБ. Управлялась эта камера дистанционно 

тросиком; из-за деформации скафандра я не смог до него дотянуться. А вот киносъемку я 

сделал (3 минуты камерой С-97), и за мной с корабля постоянно следили две телевизионные 

камеры, но у них была не высокая разрешающая способность. По этим материалам потом 

сделали очень интересный фильм. 

Но самое страшное было, когда я вернулся в корабль, - начало расти парциальное 

давление кислорода (в кабине), которое дошло до 460 мм и продолжало расти. Это при 

норме 160 мм! Но ведь 460 мм - это гремучий газ, ведь Бондаренко сгорел на этом... Вначале 

мы в оцепенении сидели. Все понимали, но сделать почти ничего не могли: до конца убрали 

влажность, убрали температуру (стало 10 - 12°С). А давление растет... Малейшая искра - и 

все превратилось бы в молекулярное состояние, и мы это понимали. Семь часов в таком 

состоянии, а потом заснули... видимо, от стресса. Потом мы разобрались, что я шлангом от 

скафандра задел за тумблер наддува... Что произошло фактически? Поскольку корабль был 

долгое время стабилизирован относительно Солнца, то, естественно, возникла деформация: 

ведь с одной стороны охлаждение до - 140°С, с другой - нагрев до +150°С... Датчики 

закрытия люка сработали, но осталась щель. Система регенерации начала нагнетать 

давление, и кислород стал расти, мы его не успевали потреблять... Общее давление достигло 

920 мм. Эти несколько тонн давления придавили люк и рост давления прекратился. Потом 

давление стало падать на глазах». 
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8. Григорий Григорьевич Нелюбов 

 

Grigori Grigoriyevich Nelyubov 

Опыта космических полетов не имеет. 

 

Статус - космонавт-испытатель, 1-й набор ВВС 

Дата и место рождения: 

Родился 31 марта (по документам 8 апреля) 1934 года в городе Порфирьевка 

Евпаторийского района Крымской области, РСФСР (ныне в составе Украины). По 

другим данным - родился в селе Веселое Запорожской области УССР. 

Дата и причина смерти: 

18 февраля 1966 года был сбит проходящим поездом вблизи станции Ипполитовка 

Дальневосточной железной дороги, возможно - покончил жизнь самоубийством. 

Похоронен 21 февраля на кладбище деревни Кремово Михайловского района 

Уссурийского края. Затем часть земли с могилы и вещи Нелюбова были захоронены 

на Капустяном кладбище в Запорожье. 

Образование и научные звания: 

В 1954 году окончил 10 классов в средней школе №50 города Запорожье. 

В девятом классе поступил в Запорожский аэроклуб, который окончил в 1954 году,  

освоив самолёт Як-4 и налетав 50 часов. 

В 1957 году окончил с отличием 12-е Военно-морское ордена Ленина авиационное 

училище (ВМАУ) им.И.В.Сталина в городе Ейск. 

В 1959 году окончил Университет марксизма-ленинизма в городе Керчь. 

С сентября 1961 по май 1963 года учился в ВВИА имени Н.Е.Жуковского (учебу не 

завершил, так как был отчислен из отряда космонавтов и переведён на Дальний 

Восток). 

Воинская служба: 

С 27 марта 1957 года служил старшим летчиком 639-го истребительного 

авиационного полка (ИАП) 49-й истребительной авиационной дивизии (ИАД) ВВС 

Черноморского флота вначале в Севастополе, затем в Керчи. 

С 13 декабря 1957 года до зачисления в отряд космонавтов служил старшим 

летчиком 966-го ИАП 127-й ИАД ВВС ЧФ. 

После отчисления из отряда космонавтов вначале был направлен на Кубань для 

восстановления летных навыков, а с 4 мая 1963 по 18 февраля 1966 года служил 

летчиком 224-го ИАП 303-й ИАД 1-й Отдельной Дальневосточной воздушной 

армии в деревне Кремово Михайловского района Уссурийского края. Занимал 

должность начальника парашютно-десантной службы полка. 

Летом 1965 года прошел подготовку в Липецком центре ВВС для переучивания на 

МиГ-21. Пытался перейти на испытательную работу, но в переводе в ГКНИИ ВВС 

ему было отказано. 

Воинское звание: 

Лейтенант (02.02.1957). 

Старший лейтенант (04.03.1959). 

Капитан (22.02.1961). 

Служба в отряде космонавтов и ЦПК: 

25 января 1961 года был назначен на должность космонавта и получил 

квалификацию «космонавт ВВС». 

http://www.astronaut.ru/register/foto/004.htm
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17 апреля 1963 года приказом Главкома ВВС №357 был отчислен из отряда 

космонавтов «за нарушение воинской дисциплины и режима космонавтов». 

Космическая подготовка: 

7 марта 1960 года приказом Главкома ВВС №267 зачислен слушателем-космонавтом 

в отряд космонавтов ЦПК ВВС. 

С 16 марта 1960 по 18 января 1961 года проходил общекосмическую подготовку. 17 

и 18 января 1961 года сдал выпускные экзамены по ОКП и был зачислен на 

должность космонавта ЦПК ВВС. 

11 октября 1960 года приказом Главкома ВВС №176 был зачислен в группу для 

подготовки к первому пилотируемому полету на КК «Восток» вместе с Валерием 

Быковским, Юрием Гагариным, Андрияном Николаевым, Павлом 

Поповичем и Германом Титовым. 

С октября 1960 по апрель 1961 года проходил непосредственную подготовку к 

полету на КК «Восток» в составе группы. 

8 апреля 1961 года решением Госкомиссии назначен вторым дублером пилота КК 

«Восток». 10 апреля в 11:00 состоялась встреча членов Государственной комисии, 

ученых и конструкторов с группой космонавтов, на которой он был официально 

представлен в качестве второго дублера командира корабля. 

12 апреля 1961 года был вторым дублёром Юрия Гагарина. 

С мая по август 1961 года проходил подготовку к полету на КК «Восток-2» в составе 

группы космонавтов. 

С 30 сентября по 2 ноября 1961 года в составе группы космонавтов проходил 

подготовку к полету на КК «Восток-3» по программе трехсуточного одиночного 

полета, намеченному сначала на ноябрь 1961 года, затем перенесенному на конец 

декабря 1961 года - начало января 1962 года, а затем на март 1962 года. Полет был 

отменен в пользу проведения группового полета. 

С ноября 1961 года в составе группы космонавтов проходил подготовку к первому 

групповому полету двух КК «Восток». В мае 1962 года был отстранен от подготовки 

по состоянию здоровья после занятий на центрифуге. 

Классность: 

Военный летчик 3-го класса (24.08.1959). 

Военный летчик 2-го класса. 

Военный летчик 1-го класса. 

Инструктор парашютно-десантной подготовки (ПДП) ВВС (10.11.1960). 

Награды: 

Награждён орденом Красной Звезды (17 июня 1961 года, за участие в подготовке 

первого полета человека в космос) и 3-мя юбилейными медалями. 

Семейное положение 

Отец - Нелюбов Григорий Макарович, служил в пограничных войсках на мысе 

Кесьет на Дальнем Востоке, капитан НКВД. 

Мать - Нелюбова Дарья Лаврентьевна, домохозяйка. 

Брат - Нелюбов Владимир Григорьевич, род. 14.06.1945, работал тренером по 

гимнастике. 

Жена - Нелюбова (Костина) Зинаида Ивановна, (30.05.1934 - 13.05.2013), работала в 

вычислительном центре города Щелково Московской области. 

http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/bykovsky.htm
http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/bykovsky.htm
http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/gagarin.htm
http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/nikolaev-a.htm
http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/popovich.htm
http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/popovich.htm
http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/titov_g.htm
http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/gagarin.htm
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9. Андриян Григорьевич Николаев 

 

Andriyan Grigoryevich Nikolayev 

Порядковый номер 5 - (3) 

Количество полетов - 2 

Продолжительность полетов - 21 сутки 15 часов 20 минут 55 

секунд. 

 

Статус - летчик-космонавт СССР, 1-й набор ВВС 

Дата и место рождения: 

Родился 5 сентября 1929 года в деревне Шоршелы (в переводе с чувашского - 

Светлые Ключи) Мариинско-Посадского района Чувашской АССР, РСФСР. После 

рождения до окончания школы носил фамилию Григорьев — по имени отца, 

согласно региональным традициям тех лет. С этой фамилией он записан в 

сохранившемся классном журнале. 

Дата и причина смерти: 

Умер 3 июля 2004 года от повторного инфаркта миокарда стенки левого желудочка 

во время судейства на Всероссийских летних сельских спортивных играх в 

г.Чебоксары. Похоронен на территории Мемориального комплекса Музея 

Космонавтики в деревне Шоршелы Мариинско-Посадского района Чувашской 

Республики. 

Образование и научные звания: 

В июне 1944 года окончил 7 классов. 

В 1947 году окончил Мариинско-Посадский лесотехнический техникум и получил 

специальность «техник-лесовод». 

В 1950 году окончил школу воздушных стрелков при Кировобадском ВАУЛ им. 

В.С.Хальзунова. 

В 1952 году окончил один курс Черниговского военного авиационного училища 

летчиков (ВАУЛ) 69-й Воздушной армии (ВА). 

В 1954 году окончил Фрунзенское ВАУЛ 73-й ВА Туркестанского ВО. 

С сентября 1961 по январь 1968 года проходил обучение в Военно-воздушной 

инженерной академии (ВВИА) им.Н.Е.Жуковского. По её окончании получил 

квалификацию «летчик-инженер-космонавт». 

В июле 1975 года защитил диссертацию и получил степень кандидата технических 

наук. 

Академик естественных наук. 

Профессиональная деятельность: 

С декабря 1947 по 4 апреля 1950 года  работал мастером лесозаготовок треста 

«Южкареллес» в Деревянском леспромхозе Прионежского района Карело-Финской 

АССР. 

С 1993 года работал ведущим специалистом аппарата Мандатной комиссии 

Государственной Думы РФ. 

Работал помощником депутата Государственной Думы. 

Воинская служба: 

С 26 декабря 1950 по август 1951 года служил воздушным стрелком, город 

Староконстантинов, УССР. 

С 22 февраля 1955 года служил летчиком, с 15 декабря 1957 года - старшим 

летчиком, а с 28 февраля 1958 года - адъютантом авиационной эскадрильи 

(начальником штаба), старшим летчиком 401-го (Смоленского) истребительного 

авиационного полка (ИАП) Ржевского корпуса ПВО Московского военного округа. 

http://www.astronaut.ru/register/foto/114.htm
http://www.astronaut.ru/register/foto/114.htm


57 
 

После отчисления из отряда космонавтов оставался на службе в ЦПК. 

6 августа 1992 года был уволен в запас по возрасту. 

Воинское звание: 

Лейтенант (29.12.1954). 

Старший лейтенант (30.04.1957). 

Капитан (09.05.1960). 

Майор (11.08.1962). 

Подполковник (06.11.1963). 

Полковник (10.04.1965). 

Генерал-майор авиации (18.06.1970), с 06.08.1992 - генерал-майор авиации запаса. 

Служба в отряде космонавтов и ЦПК: 

25 января 1961 года был назначен на должность космонавта и получил 

квалификацию «космонавт ВВС». 

20 декабря 1963 был назначен старшим инструктором-космонавтом, командиром 2- 

го отряда космонавтов, а 14 марта 1966 года - командиром 1-го отряда космонавтов. 

11 июля 1968 года был назначен заместителем начальника ЦПК по летно- 

космической подготовке. 

С 30 апреля 1974 года назначен первым заместителем начальника ЦПК. 

26 января 1982 года был отчислен из отряда космонавтов с сохранением должности 

первого заместителя начальника ЦПК. 

С 26 января 1982 по август 1992 года служил первым заместителем начальника ЦПК. 

6 августа 1992 года был уволен в запас по возрасту. Исключен из списков части 11 

сентября 1992 года. 

Космическая подготовка: 

7 марта 1960 года приказом Главкома ВВС №267 зачислен слушателем-космонавтом 

в отряд космонавтов ЦПК ВВС. 

С 16 марта 1960 по 18 января 1961 года проходил общекосмическую подготовку. 17 

и 18 января 1961 года сдал выпускные экзамены по ОКП и был зачислен на 

должность космонавта ЦПК ВВС. 

11 октября 1960 года приказом Главкома ВВС №176 был зачислен в группу для 

подготовки к первому пилотируемому полету на КК «Восток» вместе с Валерием 

Быковским, Юрием Гагариным, Григорием Нелюбовым, Павлом 

Поповичем и Германом Титовым. 

С октября 1960 по апрель 1961 года проходил непосредственную подготовку к 

полету в составе группы. 

С мая по август 1961 года проходил подготовку к полету на КК «Восток-2» в составе 

группы космонавтов. Во время старта КК «Восток-2» 6 августа 1961 года был 

дублером пилота корабля. 

С 30 сентября по 2 ноября 1961 года проходил подготовку к полету на КК «Восток- 

3» по программе трехсуточного одиночного полета в составе группы космонавтов. 

Полет был отменен. 

С ноября 1961 по май 1962 года проходил подготовку к первому групповому полету 

двух кораблей «Восток» в качестве пилота КК «Восток-3». В связи с неготовностью 

кораблей со 2 июня по 1 августа 1962 года проходил подготовку к полету в режиме 

поддержания. 

 

Первый полет 

 

С 11 по 15 августа 1962 года в качестве пилота КК «Восток-3». 

Позывной: «Сокол». 

Выполнил совместный полет с КК «Восток-4», который 

пилотировал Павел Попович. 

Во время полета примерно три с половиной часа находился в свободном 
«плавании» в кабине корабля. 

http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/bykovsky.htm
http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/bykovsky.htm
http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/gagarin.htm
http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/nelubov.htm
http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/popovich.htm
http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/popovich.htm
http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/titov_g.htm
http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/popovich.htm
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Продолжительность полета составила 3 суток 22 часа 22 минуты. 

 
С сентября 1965 по апрель 1967 года проходил подготовку к полету в качестве 

командира дублирующего экипажа пассивного КК «Союз» (7К-ОК) по программе 

«Стыковка», сначала вместе с Петром Колодиным (которого в сентябре 1966 года 

сменил Валерий Кубасов) и Виктором Горбатко. 

С июня 1967 по май 1968 года продолжал готовиться в этом же экипаже по той же 

программе. 

С февраля по сентябрь 1969 года проходил подготовку в качестве командира 

основного экипажа КК «Союз-8» по программе полета трех кораблей, вместе с 

Виталием Севастьяновым. 18 сентября 1969 года по результатам сдачи 

комплексных экзаменов Госкомиссия приняла решение назначить основным 

экипажем «Союза-8» экипаж Владимира Шаталова и Алексея Елисеева, а экипаж 

Андрияна Николаева был назначен дублирующим. Во время старта КК «Союз-8» 13 

октября 1969 года был дублером командира корабля. 

С января по май 1970 года проходил подготовку в качестве командира основного 

экипажа КК «Союз-9» по программе длительного автономного полета, вместе с 

Виталием Севастьяновым. 

Второй полет 

 

С 1 по 19 июня 1970 года в качестве командира КК «Союз-9», вместе 

с В.Севастьяновым 

Позывной: «Сокол-1». 

 

Продолжительность полета составила 17 суток 16 часов 58 минут 55 

секунд. 
Экипаж установил новый мировой рекорд продолжительности полета. 

 
Общественно-политическая деятельность: 

В 1991 - 1993 годах был народным депутатом Верховного Совета РФ. 

Был академиком российской Академии проблем безопасности, обороны и 

правопорядка (АБОП). 

Почетные звания: 

Дважды Герой Советского Союза (18 августа 1962 года, 03 июля 1970 года). 

Летчик-космонавт СССР (1962). 

Герой Труда МНР (1965). 

Герой Социалистического Труда НРБ. 

Герой Труда ДРВ. 

Заслуженный мастер спорта СССР (17 августа 1962 года). 

Почетный радист (23 ноября 1962 года). 

Классность: 

Военный летчик 3-го класса (25.06.1958). 

Военный летчик 2-го класса (31.10.1959). 

Военный летчик 1-го класса (15.08.1962). 

Инструктор парашютно-десантной подготовки (ПДП) ВВС (10.11.1960). 

Космонавт 3-го класса (30.11.1962). 

Космонавт 2-го класса (27.06.1970). 

Спортивные достижения: 

В октябре 1970 года получил диплом рекордсмена СССР от Комитета по физической 

культуре и спорту при Совете Министров СССР за два абсолютных мировых 

рекорда, установленных 1 - 18 июня 1970 на корабле «Союз-9». 

Публикации: 

http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/kolodin.htm
http://www.astronaut.ru/crossroad/040.htm
http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/gorbatko.htm
http://www.astronaut.ru/crossroad/047.htm
http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/shatalov.htm
http://www.astronaut.ru/crossroad/036.htm
http://www.astronaut.ru/crossroad/047.htm
http://www.astronaut.ru/crossroad/047.htm
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Имеет 75 научных работ и публикаций. 

Автор книг «В космосе» (на чувашском языке, 1966), «Встретимся на орбите» (1966), 

«Космос - дорога без конца» (1974, 1 изд.), «Притяжение Земли». 

Соавтор книг «Завтра начинается сегодня» (1972), «Оптические явления в атмосфере 

по наблюдениям с пилотируемых космических кораблей» (1972), «Основы 

проектирования космических секстантов» (1978), «Оптические исследования в 

космосе» (1979), «Полет без конца» (издание 2-е дополненное, 1980). 

Награды: 

Награждён двумя Медалями «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (18 августа 

1962 года, 03 июля 1970 года), орденом Ленина (18 августа 1962 года), орденом 

Трудового Красного Знамени (15 янв. 1976), орденом Красной Звезды (1961), 

орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени (30 мая 1988), 

медалью «За укрепление боевого содружества» (18 фев.1991) и 9-ю юбилейными 

медалями. Лауреат Государственной премии СССР за 1981 год. 

Награждён также медалью «Золотая Звезда» Героя Труда и орденом Сухэ-Батора 

МНР (1965), медалью «Золотая Звезда» Героя Социалистического Труда НРБ и 

орденом Георгия Димитрова, медалью «Золотая Звезда» Героя Труда ДРВ (1962), 

орденом «Государственного Знамени ВНР» (1964), Национальным орденом Непала 

(1963), орденом Кирилла и Мефодия (НРБ), орденом Звезды II класса (Индонезия), 

орденом «Ожерелье Нила» (Египет). 

Его именем назван кратер на обратной стороне Луны. 

Семейное положение 

Отец - Зайцев (Николаев) Григорий Николаевич, (1898 - 1944), колхозник. 

Мать - Николаева (Зайцева, Алексеева) Анна Алексеевна, (1900 - 1985), колхозница, 

домохозяйка. 

Брат - Николаев (Зайцев) Иван Григорьевич, 1927 г.р., инженер опытного лесхоза, 

на пенсии. 

Брат - Николаев (Зайцев) Петр Григорьевич, (1936 - ??), председатель Шоршелского 

колхоза. 

Сестра - Ильина (Зайцева) Зинаида Григорьевна, (1932 - ??), медсестра. 

Жена бывшая - Терешкова (Николаева-Терешкова) Валентина Владимировна, 

род. 06.03.1937, летчик-космонавт СССР, в браке с 1963 по 1982. 

Дочь - Майорова (Николаева-Терешкова) Елена Андрияновна, род. 08.06.1964, врач 

Медицинского центра «Аэрофлота». 

Увлечения 

Охота и рыбалка. 
 

 
 

10. Павел Романович Попович 

 

Pavel Romanovich Popovich 

Порядковый номер 6 - (4) 

Количество полетов - 2 

Продолжительность полетов - 018 сут 16 ч 26 мин 28 с. 

Статус - летчик-космонавт СССР, 1-й набор ВВС 

Дата и место рождения: 

Родился 5 октября 1930 года в селе Узин Узинского района Киевской области, 

УССР. 

http://www.astronaut.ru/crossroad/010.htm
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Дата и причина смерти: 

Скоропостижно   скончался   29   сентября    2009    года    (инсульт).    Похоронен на 

Троекуровском кладбище в Москве 3 октября 2009 года. 

Образование и научные звания: 

В июле 1947 года окончил 7 классов и ремесленное училище в городе Белая Церковь, 

получил квалификацию «столяр 5-го разряда». 

В 1951 году окончил полный курс Индустриального техникума трудовых резервов в 

городе Магнитогорске и получил специальность «техник-строитель, мастер 

производственного обучения». Одновременно обучался в аэроклубе, который 

окончил в сентябре 1951 года, получилв навыки пилотирования самолета Ут-2. 

В 1952 году окончил один курс Сталинградского военного авиационного училища 

летчиков (ВАУЛ) под Новосибирском. 

С 26 сентября 1952 года до декабря 1953 года проходил подготовку в 52-м ВАУЛ в 

посёлке Возжаевка на Дальнем Востоке. Не закончил училище из-за его 

расформирования. 

С 21 декабря 1953 по 25 декабря 1954 года проходил подготовку в Военной 

офицерской авиационной инструкторской школе ВВС (30 мар.1954 переименована 

в Центральные авиаинструкторские курсы усовершенствования офицерского 

состава ВВС) в городе Грозный. 

С сентября 1961 по январь 1968 года проходил обучение на инженерном факультете 

Военно-воздушной инженерной академии (ВВИА) им.Н.Е.Жуковского по 

специальности «Пилотируемые воздушные и космические летательные аппараты и 

двигатели к ним». По её окончании получил квалификацию «летчик-инженер- 

космонавт». 

22 сентября 1977 года в НИИ-45 защитил диссертацию и получил степень кандидата 

технических наук. 

Профессиональная деятельность: 

В 1947 году, учась в школе, вместе с отцом ночами работал весовщиком угля на 

сахарном заводе в Узине. 

С 1991 года был директором Российского института мониторинга земель и 

экосистем, затем работал председателем совета директоров Всероссийского 

института сельскохозяйственных аэрофотогеодезических изысканий (ВИСХАГИ) 

(ныне Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный 

проектно-изыскательский институт земельно-кадастровых съемок» - УФГП 

«Госземкадастрсъемка»), занимающегося составлением земельного кадастра России 

с использованием снимков из космоса. 

Воинская служба: 

С 25 декабря 1954 по 16 июня 1957 года служил летчиком 265-го истребительного 

авиационного полка (ИАП) 336-й истребительной авиационной дивизии (ИАД) (с 13 

июня 1955 года полк перешел в состав 113-й ИАД 64-го истребительного 

авиационного корпуса (ИАК)) 22-й Воздушной армии (ВА) Северного ВО в 

Карельской АССР. 

С 19 июня 1957 года служил там же старшим летчиком, адъютантом эскадрильи 

(начальником штаба эскадрильи). 

С 27 февраля 1958 года служил старшим летчиком 722-го ИАП 26-й ИАД 22-й ВА, 

базироваегося в Бесовце под Петрозаводском (Карельская АССР). 

С 31 мая 1958 года до зачисления в отряд космонавтов служил старшим летчиком 

234-го гвардейского Проскуровского полка 9-й ИАД Московского ВО, 

базирующемся на аэродроме в Кубинке. С 31 января 1959 по 10 октября 1959 года 

являлся адъютантом эскадрильи. 

После отчисления из отряда космонавтов с января 1982 по декабрь 1989 года служил 

заместителем начальника ЦПК. 

29    декабря     1989     года     был     прикомандирован     к     Государственному 

http://www.astronaut.ru/register/foto/144.htm
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агропромышленному комитету СССР с оставлением на действительной военной 

службе. Одновременно являлся директором ВНИЦ «АИУС-агроресурс». 

20 августа 1993 года приказом МО РФ был уволен из Вооруженных Сил в отставку. 

Воинское звание: 

Лейтенант (30.10.1954). 

Старший лейтенант (24.04.1957). 

Капитан (30.03.1959). 

Майор (05.11.1961). 

Подполковник (11.08.1962). 

Полковник (30.04.1965). 

Генерал-майор авиации (05.05.1976), с 23.09.1993 года - генерал-майор авиации 

запаса. 

Служба в отряде космонавтов и ЦПК: 

25 января 1961 года был назначен на должность космонавта и получил 

квалификацию «космонавт ВВС». С 16 января 1963 года был космонавтом отряда 

космонавтов. 

С 20 января 1964 был инструктором-космонавтом 2-го отряда, и до 25 июня 1966 

года был заместителем командира отряда. 

11 июля 1968 года был назначен заместителем командира 2-го отряда космонавтов. 

С 21 марта 1969 года был начальником 2-го отдела 1-го управления, старшим 

инструктором-космонавтом. 

С 10 февраля 1970 был заместителем начальника 1-го управления по подготовке 

космонавтов, а со 2 декабря 1972 года - начальником 1-го управления. 

С 25 января 1978 года был заместителем начальника ЦПК по научно-испытательной 

работе. 

26 января 1982 года был отчислен из отряда космонавтов с сохранением должности 

заместителя начальника ЦПК. 

С 26 января 1982 по декабрь 1989 года служил заместителем начальника ЦПК по 

научно-испытательной и исследовательской работе. 

Космическая подготовка: 

7 марта 1960 года приказом Главкома ВВС №267 зачислен слушателем-космонавтом 

в отряд космонавтов ЦПК ВВС, являлся старшим группы слушателей. 

С 16 марта 1960 по 18 января 1961 года проходил общекосмическую подготовку. 17 

и 18 января 1961 года сдал выпускные экзамены по ОКП и был зачислен на 

должность космонавта ЦПК ВВС. 

11 октября 1960 года приказом Главкома ВВС №176 был зачислен в группу для 

подготовки к первому пилотируемому полету на КК «Восток» вместе с Валерием 

Быковским, Юрием Гагариным, Григорием Нелюбовым, Андрияном 

Николаевым и Германом Титовым. 

С октября 1960 по апрель 1961 года проходил непосредственную подготовку к 

полету в составе группы. 

С мая по август 1961 года проходил подготовку к полету на КК «Восток-2» в составе 

группы космонавтов. 

С 30 сентября по 2 ноября 1961 года проходил подготовку к полету на КК «Восток- 

3» по программе трехсуточного одиночного полета в составе группы космонавтов. 

Полет был отменен. 

С ноября 1961 по май 1962 года проходил подготовку к первому групповому полету 

двух кораблей «Восток» в качестве пилота КК «Восток-4». В связи с неготовностью 

кораблей со 2 июня по 1 августа 1962 года проходил подготовку к полету в режиме 

поддержания. 

Первый полет 

http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/bykovsky.htm
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С 12 по 15 августа 1962 года в качестве пилота КК «Восток-4». 

Позывной: «Беркут». 

Выполнил совместный полет с КК «Восток-3», который 

пилотировал Андриян Николаев. 

Во время полета примерно три с половиной часа находился в свободном 

«плавании» в кабине корабля. 

 

Продолжительность полета составила 002 суток 22 часа 56 минут. 
 

В сентябре 1966 года возглавил сформированную группу космонавтов для 

подготовки по программе полетов на КК «Звезда» (7К-ВИ). До начала 1968 года 

активно работал по этой программе. В 1967 году неоднократно ездил в Куйбышев, 

изучал системы КК «Звезда», тренировался в деревянном макете корабля и на 

динамическом стенде с имитацией стрельбы в космосе. В декабре 1967 - феврале 

1968 года, когда программу «Звезда» закрывали, активно защищал этот проект. 

18 января 1967 года был зачислен в группу по программе облета Луны на КК Л-1. В 

1968 - 1969 годах проходил подготовку в качестве командира экипажа КК Л-1, 

вместе с Виталием Севастьяновым. 

С 1969 года проходил подготовку по программе «Алмаз» сначала в составе группы  

космонавтов, а с ноября 1971 по апрель 1972 года - в условном экипаже вместе 

с Львом Деминым. 

С 11 сентября 1972 по февраль 1973 года проходил подготовку в качестве командира 

основного экипажа для полета на ОПС-101 «Алмаз» («Салют-2»), вместе с Юрием 

Артюхиным. Полет был отменен из-за аварии ОПС «Салют-2», на орбите в апреле 

1973 года. 

С 13 августа 1973 по июнь 1974 года проходил подготовку в качестве командира 

основного экипажа для полета на ОПС-101-2 «Алмаз» («Салют-3»), вместе с Юрием 

Артюхиным. 
 

Второй полет 

 

С 3 по 19 июля 1974 года в качестве командира корабля «Союз-14» и 1-й 

основной экспедиции (ЭО-1) на ОПС «Салют-3», вместе 

с Ю.Артюхиным. 

Позывной: «Беркут-1». 

 
Продолжительность полета составила суток часа минут секунд. 

 
Общественно-политическая деятельность: 

С 1994 года являлся президентом Благотворительного фонда имени первого 

космонавта Ю.А.Гагарина. 

С 1994 года был президентом Фонда социальной поддержки ветеранов 

Вооруженных Сил «Союз». 

С 1996 года является членом редакционного совета журнала «Новости 

космонавтики». 

С августа 1998 года являлся членом редакционного совета общероссийского научно- 

технического журнала «Полет». 

Был членом Союза писателей СССР, является членом Союза писателей России. 

С 1992 года является председателем Федерации бокса РФ. 

Является президентом Ассоциации музеев космонавтики (АМКОС) России. 

С 1999 года является президентом Украинского союза космонавтов. 

Почетный президент Международной ассоциации ветеранов физкультуры и спорта 

(МАФИС), штаб-квартира которой находится в Киеве. 
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Почетный председатель Общества украинской культуры «Славутич». 

Почетные звания: 

Дважды Герой Советского Союза (19 августа 1962 года, 20 июля 1974 года). 

Летчик-космонавт СССР (1962). 

Герой Труда ДРВ (15 ноября 1962). 

Почетный радист (1962). 

Заслуженный мастер спорта СССР (1962, за установление рекордов в космическом 

полете). 

Классность: 

Военный летчик 3-го класса (12.05.1959). 

Военный летчик 1-го класса (15.08.1962). 

Инструктор парашютно-десантной подготовки (ПДП) ВВС (10.11.1960). 

Космонавт 3-го класса (30.11.1962). 

Космонавт 2-го класса (24.07.1974). 

Летал на Як-11, Як-18, Ла-9, МиГ-15бис. 

Спортивные достижения: 

Имеет 3-й разряд по боксу, 1-й разряд по легкой атлетике (бег), прыжкам и лыжам, 

3-й разряд по боксу и по тяжелой атлетике (штанга). 

Публикации: 

Автор книг «Вылетаю   утром»   (1974), «Космонавтика человечеству»   (1981), 

«Нескончаемые дороги Вселенной» (1985), «Робинзоны вселенной», «Испытано 

космосом и Землей». 

Публиковался в сборниках «Космос - моя работа», «Высокие орбиты», «Звездный», 

«Покорение бесконечности», «... 3, 2, 1!», «Байконур». Автор очерков очерки 

«Тайны Галактики», «Загадки вечного космоса», «Вперед - к истокам прошлого». 

Награды: 

Награждён двумя медалями «Золотая Звезда» Героя Советского Союза и двумя 

орденами Ленина (19 августа 1962 года, 20 июля 1974 года), орденом Дружбы 

народов (1982), орденом Красной Звезды (17 июня 1961), орденом Почета (9 апреля 

1996, за работу в качестве президента Ассоциации музеев космонавтики), орденом 

«За заслуги перед Отечеством» IV степени (6 октября 2000), медалью «За освоение 

целинных земель» (1962), медалью «За укрепление боевого содружества» (13 мая 

1985) и 9-ю юбилейными медалями. 

Его именем названы горный хребет в Антарктиде и малая планета (в 1999 году). 

Награды иностранных государств: 

Награждён также медалью «Золотая Звезда» Героя Труда ДРВ (15 ноября 1962), 

медалью Республики Куба, орденом князя Ярослава Мудрого IV степени (Украина, 

декабрь 2005). 

Семейное положение 

Отец - Попович Роман Порфирьевич, (1905 - 1978), кочегар на сахарном заводе в 

Узине. 

Мать - Попович (Семеновская) Феодосия Касьяновна, (1903 - 1969), домохозяйка. 

Сестра - Ткаченко (Попович) Мария Романовна, 1927 г.р. 

Брат - Попович Петр Романович, 1937 г.р., офицер МВД запаса. 

Сестра - Попович Надежда Романовна, (1944 - 1966), инвалид с детства. 

Брат - Попович Николай Романович, 1946 г.р., предприниматель. 

Жена (бывшая) - Попович (Васильева) Марина Лаврентьевна, (20.07.1931 - 

30.11.2017), летчик-испытатель. 

Дочь - Березная (Попович) Наталия Павловна, род. 30.07.1956, менеджер 

Московского международного банка. 

Дочь - Карлова (Попович) Оксана Павловна, 1968 г.р., домохозяйка. 

Жена - Попович (Ожегова) Алевтина Федоровна, 1940 г.р., инженер-экономист, на 

пенсии. 

http://www.astronaut.ru/index/in_pers/14_082.htm
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Увлечения 

Рыбалка, настольный теннис, городки. 
 
 
 

11. Герман Степанович Титов 

 

German Stepanovich Titov 

Порядковый номер 2 - (2) 

Количество полетов - 1 

Продолжительность полетов - 1 сутки 01 час 18 минут. 

Статус - летчик-космонавт СССР, 1-й набор ВВС 

Дата и место рождения: 

Родился 11 сентября 1935 года в селе Верхнее Жилино Косихинского района 

Алтайского края, РСФСР. 

Дата и причина смерти: 

Умер 20 сентября 2000 года от сердечного приступа (сердечной недостаточности) во 

время посещения сауны. Похоронен на Новодевичьем кладбище города Москвы. 

Образование и научные звания: 

В 1953 году окончил Налобихинскую среднюю школу. 

В 1955 году окончил 9-ю Военную авиационную школу первоначального обучения 

летчиков ВВС в городе Кустанай Казахской ССР. 

В 1957 году окончил Сталинградское ВАУЛ им. Краснознаменного сталинградского 

пролетариата в городе Новосибирск, получил диплом с отличием и квалификацию 

«военный летчик». 

С 1 сентября 1961 по 6 января 1968 года проходил обучение в Военно-воздушной 

инженерной академии (ВВИА) им.Н.Е.Жуковского, по специальности 

«Пилотируемые воздушные и космические ЛА и двигатели к ним». По её окончании 

получил квалификацию «летчик-инженер-космонавт». 

В 1972 году с отличием окончил Военную академию Генерального штаба (ВАГШ) 

Вооруженных Сил СССР им.К.Е.Ворошилова. По окончании получил 

квалификацию «офицер с высшим военным образованием». 

31 января 1980 защитил диссертацию в ВАГШ им.К.Е.Ворошилова и получил 

степень кандидата военных наук. 

Позднее защитил докторскую диссертацию. 

Профессиональная деятельность: 

С 1993 по май 1995 года работал заместителем председателя совета Российского 

центра конверсии аэрокосмического комплекса. 

Воинская служба: 

С 5 ноября 1957 года служил летчиком 26-го гвардейского истребительного 

авиационного полка (ИАП) 41-й истребительной авиационной дивизии (ИАД) 76-й 

воздушной армии (ВА) в посёлке Сиверский Ленинградского военного округа 

(Гатчинский район Ленинградской области). 

С 28 октября 1959 до зачисления в отряд космонавтов служил старшим летчиком в 

103-м гвардейском ИАП той же дивизии. 

С 8 августа 1972 года служил заместителем начальника 153-го Центра по 

управлению космическими аппаратами военного назначения Командно- 

измерительного комплекса (КИК) Главного управления космических средств 

(ГУКОС) МО СССР. 

http://www.astronaut.ru/register/foto/089.htm
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С 1 июня 1973 года служил заместителем, а с 4 июля 1979 года - первым 

заместителем начальника ГУКОС МО СССР по опытно-конструкторским и научно- 

исследовательским работам. В период с 21 июня 1974 по май 1979 года был 

заместителем председателя Государственной комиссии по проведению летно- 

конструкторских испытаний корабля 7К-С (позже 7К-СТ). В 1973-1991 являлся 

председателем нескольких государственных комиссий по испытаниям ракетно- 

космических систем, в частности ОПС «Алмаз» и РН «Зенит». 

С 12 июля 1986 года служил первым заместителем начальника Управления 

начальника космических средств (УНКС) МО СССР. С 28 мая 1990 года помимо 

этого являлся и членом Военного Совета УНКС МО СССР. 

27 октября 1991 года приказом МО СССР был уволен в запас с объявлением 

благодарности и вручением Благодарственной грамоты. 

Воинское звание: 

Лейтенант (11.09.1957). 

Старший лейтенант (16.10.1959). 

Капитан (18.04.1961). 

Майор (06.08.1961). 

Подполковник (19.02.1963). 

Полковник (16.08.1966). 

Генерал-майор авиации (25.04.1975). 

Генерал-лейтенант авиации (16.02.1979). 

Генерал-полковник авиации (17.02.1988), с 27.10.1991 - генерал-полковник запаса. 

Служба в отряде космонавтов и ЦПК: 

25 января 1961 года был назначен на должность космонавта и получил 

квалификацию «космонавт ВВС». 

11 сентября 1961 года был назначен на должность заместителя командира 1-го 

отряда и одновременно инструктора-космонавта отдела космонавтов ЦПК. 

7 августа 1964 года был назначен инструктором-космонавтом 2-го отряда. 

11 июля 1968 года назначен командиром 2-го отряда космонавтов и старшим 

инструктором-космонавтом. 

С 21 марта 1969 года был начальником 4-го отдела (программа «Спираль») ЦПК. 

17 июня 1970 года был отчислен из отряда космонавтов в связи с поступлением на 

очное отделение в Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил 

СССР. 

Космическая подготовка: 

7 марта 1960 года приказом Главкома ВВС №267 зачислен слушателем-космонавтом 

в отряд космонавтов ЦПК ВВС. 

С 16 марта 1960 по 18 января 1961 года проходил общекосмическую подготовку. 17 

и 18 января 1961 года сдал выпускные экзамены по ОКП и был зачислен на 

должность космонавта ЦПК ВВС. 

11 октября 1960 года приказом Главкома ВВС №176 был зачислен в группу для 

подготовки к первому пилотируемому полету на КК «Восток» вместе с Валерием 

Быковским, Юрием Гагариным, Григорием Нелюбовым, Андрияном 

Николаевым и Павлом Поповичем. 

С октября 1960 по апрель 1961 года проходил непосредственную подготовку к 

полету на КК «Восток» в составе группы. 

8 апреля 1961 года решением Госкомиссии назначен дублером пилота КК «Восток». 

10 апреля в 11:00 состоялась встреча членов Государственной комисии, ученых и 

конструкторов с группой космонавтов, на которой он был официально представлен 

в качестве дублера командира корабля. 

12 апреля 1961 года был дублером Юрия Гагарина. 
 

С мая по август 1961 года проходил непосредственную подготовку к полету на КК 
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«Восток-2». 

Первый полет 

 

С 6 по 7 августа 1961 года в качестве пилота КК «Восток-2». 

Позывной: «Орел». 

Выполнил первый в мире космический полет длительностью более 

суток. 

 

Продолжительность полета составила 1 сутки 01 час 18 минут. 

 
В 1966 - 1970 годах проходил подготовку в группе по программе «Спираль». В 1967 

в ходе подготовки по программе «Спираль» в ГКНИИ ВВС им.В.П.Чкалова в городе 

Ахтубинск Астраханской области принимал участие в испытаниях самолетов МиГ- 

21 и Су-7 (всех модификаций), Су-9, Су-11, Як-28, ЯК-25РВ и др. 

Общественно-политическая деятельность: 

14 мая 1995 года был избран депутатом Государственной Думы I-го созыва (избран 

на освободившееся место как независимый кандидат). 

В декабре 1995 года был избран депутатом Государственной Думы II-го созыва. 

В декабре 1999 года был избран депутатом Государственной Думы III-го созыва от 

Коломенского избирательного округа №0107. 

В Думе был членом фракции КПРФ. Работал в Комитете по промышленности, 

строительству, транспорту и энергетике. В Думе I-го созыва был председателем 

Координационного совета по программе «Москва-Санкт-Петербург» при 

Правительстве России. В Думе II-го и III-го созыва был членом Комитета по 

конверсии и наукоемким технологиям. 

С августа 1998 года был членом редколлегии общероссийского научно-технического 

журнала «Полет». 

20 марта 1999 года был избран президентом Федерации космонавтики РФ. 

С октября 1999 года был членом редакционного совета российского научно- 

популярного журнала «Новости космонавтики». 

Почетные звания: 

Герой Советского Союза (9 августа 1961 года). 

Летчик-космонавт СССР (1961) 

Герой Монгольской Народной Республики (10 декабря 1961). 

Герой Труда Демократической Республики Вьетнам (21 января 1962 года). 

Герой Народной Республики Болгарии (27 сентября 1962). 

Почетный радист (4 мая 1977) 

Заслуженный специалист ВС СССР (1991). 

Классность: 

Военный летчик 3-го класса (09.07.1957). 

Военный летчик 1-го класса (06.08.1961). 

Инструктор парашютно-десантной подготовки (ПДП) ВВС (10.11.1960). 

Космонавт 3-го класса (06.08.1961). 

Летчик-испытатель 3-го класса (14.08.1967). 

Спортивные достижения: 

Имел звание Заслуженный мастер спорта СССР (1961, за установление ряда 

мировых рекордов в космическом полете). 

Публикации: 

Автор книг «700 тысяч километров в космосе», «Семнадцать космических зорь», 

«Авиация и космос», «Голубая моя планета», «На звездных и земных орбитах». 

Награды: 

Награжден медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (9 августа 1961 года), 

двумя орденами Ленина (17 июня и 9 августа 1961 года), орденом Октябрьской 

Революции (21 февраля 1985), орденом Трудового Красного Знамени (15 января 
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1976), орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени (декабрь 1995), медалью 

«За освоение целинных земель» (август 1961) и 9-ю юбилейными медалями. Лауреат 

Ленинской премии (1988 год). 

Награжден также медалью «Золотая Звезда» Героя Труда ДРВ (21 января 1962), 

орденом Хо Ши Мина (СРВ), орденом «Дружба» (СРВ), медалью «Золотая Звезда» 

Героя Социалистического Труда НРБ и орденом Георгия Димитрова (27 сентября 

1962, НРБ), медалью «25 лет народной власти» (НРБ), медалью «Золотая Звезда» 

Героя МНР и орденом Сухэ-Батора (10 декабря 1961, МНР), орденом Карла Маркса 

(1 сентября 1961, ГДР), золотой медалью «За примерную работу» (4 сентября 1961, 

ГДР), орденом Звезды Индонезии II-й степени (9 января 1962), орденом Звезды 

Югославии с лентой (19 сентября 1962), орденом Звезды Румынии I-й степени (14 

октября 1961), орденом Звезды Республики Конго (1965), орденом Дружбы и 

сотрудничества (1988, САР), медалью «30 лет победы над милитаристской 

Японией» (8 января 1976, МНР), медалью «100 лет со дня рождения Георгия 

Димитрова» (14 февраля 1983, НРБ). 

Его именем назван кратер на Луне и подводная гора в Тихом океане. 

В июне 2009 года именем Германа Титова назван пассажирский лайнер А-320 

авиакомпании «Аэрофлот - Российские авиалинии» (бортовой номер VQ-BCM, 

заводской номер MSN 3923). 

Семейное положение 

Отец - Титов Степан Павлович, (23.04.1910 – 1993), учитель, участник ВОВ. 

Мать - Титова Александра Михайловна, (10.06.1914 - 2001), домохозяйка. 

Сестра - Пушко (Титова, Аверина) Земфира Степановна, род. 21.12.1941, работник 

аптечного управления Московской области. 

Жена - Титова (Черкас) Тамара Васильевна, род. 25.12.1937, сотрудник Института 

военной истории. 

Дочь - Титова Татьяна Германовна, род. 23.09.1963, окончила МГИМО, экономист. 

Дочь - Титова Галина Германовна, род. 14.08.1965, окончила Военный институт 

иностранных языков, переводчик. 

Увлечения 

Любил музыку, литературу, читал на память главы из «Евгения Онегина», хорошо 

декламировал Маяковского, Лермонтова. 
 

 
 

12. Георгий Степанович Шонин 

 

Georgi Stepanovich Shonin 

Порядковый номер 39 - (17) 

Количество полетов - 1 

Продолжительность полетов - 4 суток 22 часа 42 минуты 47 

секунд. 

 

Статус - летчик-космонавт СССР, 1-й набор ВВС 

Дата и место рождения: 

Родился 3 августа 1935 года в городе Ровеньки Луганской области, УССР. 

Дата и причина смерти: 

Умер 6 апреля 1997 года от острой сердечной недостаточности. Похоронен на 

кладбище деревни Леониха (вблизи Звёздного городка) Щёлковского района 

Московской области. 

Образование и научные звания: 

http://www.astronaut.ru/register/foto/076.htm
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В 1950 году окончил 7-й класс средней школы города Балта. 

В августе 1952 года окончил 2 курса Одесской спецшколы ВВС. После ее 

расформирования был направлен был в Военно-морское авиационном училище 

(ВМАУ) им.И.В.Сталина в городе Ейск, где в 1953 году окончил подготовительные 

курсы и получил среднее образование. 

В 1954 году окончил один курс в 93-м ВМАУ на станции Лебяжье Ленинградской 

области. Освоил пилотирование самолетов Як-11 и МиГ-15 над морем. Летом 1954 

проходил морскую практику в Кронштадте на паруснике «Седов», линкоре 

«Октябрьская революция» и крейсере «Адмирал Макаров» для ознакомления с 

силами взаимодействия. После сдачи экзаменов был распределен на 2-й курс ВМАУ 

им.И.В.Сталина. 

В 1957 году окончил Ейское Военно-морское ордена Ленина авиационное училище 

им.И.В.Сталина по 2-му разряду, по специальности «военный летчик». 

С 1 сентября 1961 по 6 января 1968 проходил обучение в Военно-воздушной 

инженерной академии (ВВИА) им.Н.Е.Жуковского, по специальности 

«Пилотируемые воздушные и космические ЛА и двигатели к ним». По её окончании 

получил квалификацию «летчик-инженер-космонавт». 

В 1978 году защитил диссертацию и получил степень кандидата технических наук. 

В апреле 1980 года окончил трехмесячные курсы переподготовки ВВС в городе 

Липецке. 

25 марта 1988 года окончил трехмесячные Высшие академические курсы при 

Военной академии Генерального штаба (ВАГШ) ВС СССР им.К.Е.Ворошилова. 

Воинская служба: 

С 26 февраля 1957 года служил летчиком 935-го истребительного авиационного 

полка (ИАП) ВВС Краснознаменного Балтийского флота (КБФ). 

С 27 декабря 1957 года служил старшим летчиком 789-го гвардейского ИАП 237-й 

гвардейской истребительной авиационной дивизии (ИАД) ВВС КБФ в Мурманской 

области. 

С 17 марта 1958 года служил старшим летчиком 768-го ИАП, 122-й ИАД ВВС 

Северного флота. 

С 28 апреля 1979 года служил заместителем командующего 5-й ВА Одесского ВО. 

С 21 апреля 1980 года служил заместителем командующего и членом Военного 

совета ВВС Одесского ВО. 

С 11 февраля 1983 года служил начальником 4-го управления начальника 

вооружений ВВС. 

С 14 ноября 1986 года служил начальником 4-го управления опытного строительства 

и серийных заказов Аппарата управления вооружений ВВС. 

С 5 марта 1988 года служил начальником 30-го Центрального НИИ авиационной и 

космической техники МО СССР. 

3 ноября 1990 года был уволен в запас по возрасту с объявлением благодарности и 

вручением Благодарственной грамоты. 

Воинское звание: 

Лейтенант (02.02.1957). 

Старший лейтенант (20.02.1959). 

Капитан (22.02.1961). 

Майор (19.09.1963). 

Подполковник (04.004.1966). 

Полковник (15.10.1969). 

Генерал-майор авиации (27.10.1977). 

Генерал-лейтенант авиации (05.11.1985), с 03.11.1990 - генерал-лейтенант запаса. 

Служба в отряде космонавтов и ЦПК: 

4 апреля 1961 года был зачислен на должность космонавта ЦПК ВВС. С 16 января 

1963 года был космонавтом отряда космонавтов ЦПК. 



69 
 

С 14 марта 1966 года был космонавтом 1-го отряда. 

С 30 апреля 1969 года был космонавтом отряда космонавтов 1-го отдела 

(орбитальных программ) 1-го управления. 

10 февраля 1970 года был назначен начальником 2-го отдела (программа «Алмаз») и 

старшим инструктором-космонавтом 1-го управления. 

12 июня 1973 года был снят с должности начальника отдела и назначен 

инструктором-космонавтом 3-го отдела (программа ЭПАС) 1-го управления. 

30 апреля 1974 года был переведен с должности инструктора-космонавта на 

должность космонавта этого же отдела. 

С 22 января 1976 года был начальником 2-го управления, старшим инструктором- 

космонавтом, ведущим инженером-испытателем. 

28 апреля 1979 года был отчислен из отряда в связи с переводом, по личному 

ходатайству, на летную должность в ВВС. 

Космическая подготовка: 

25 ноября 1959 года прибыл на обследование в научно-исследовательский 

авиационный госпиталь (НИАГ), которое прошел успешно. 

7 марта 1960 года приказом Главкома ВВС №267 зачислен слушателем-космонавтом 

в отряд космонавтов ЦПК ВВС. С 6 марта 1961 года - слушатель отряда слушателей- 

космонавтов. 

С 16 марта 1960 по по апрель 1961 года прошел общекосмическую подготовку 

(ОКП) и 3 апреля 1961 года успешно сдал выпускные экзамены. 4 апреля 1961 года 

был зачислен на должность космонавта ЦПК ВВС. 

С 30 сентября по 2 ноября 1961 года проходил непосредственную подготовку к 

одиночному полете на корабле «Восток-3» в составе группы космонавтов. Полет был 

отменен. 

С ноября 1961 года продолжил подготовку по программе группового полета двух 

пилотируемых космических кораблей «Восток» в составе группы. 4 июля 1962 года 

был отстранен от подготовки к полету по состоянию здоровья. 

Вновь был допущен к тренировкам только в 1964 году. 

С 3 мая 1965 по январь 1966 года проходил подготовку в качестве командира 

экипажа КК ЗКД для полета по программе «Выход» с испытанием средства 

передвижения космонавта (СПК) в открытом космосе. 

С января по 10 мая 1966 года проходил подготовку в качестве второго пилота 

первого экипажа КК ЗКВ №6 по программе длительного полета (15 - 20 суток), 

вместе с Борисом Волыновым. Полет был отменен. 

C мая 1966 по 1967 года проходил подготовку для полета на КК ЗКВ в составе 

группы. 

С июня 1967 года проходил подготовку по программе «Стыковка» в качестве 

командира третьего (резервного) экипажа активного корабля 7К-ОК, с февраля 1968 

года готовился во втором (дублирующем) экипаже, а с августа 1968 года готовился 

в качестве командира первого экипажа пассивного корабля, вместе с Алексеем 

Елисеевым и Евгением Хруновым. В ноябре – декабре 1968 года готовился в 

качестве командира активного корабля, но в составе второго экипажа. Во время 

старта КК «Союз-4» 14 января 1969 года был дублером командира корабля. 

С февраля по июль 1969 года проходил подготовку по программе полета трех 

пилотируемых КК в качестве командира основного экипажа КК «Союз-6», вместе 

с Валерием Кубасовым. Из-за неготовности техники к полёту с июля по сентябрь 

1969 года продолжал подготовку по той же программе в режиме поддержания 

тренированности. 

 

 

Первый полет 

http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/volinov.htm
http://www.astronaut.ru/crossroad/036.htm
http://www.astronaut.ru/crossroad/036.htm
http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/khrunov.htm
http://www.astronaut.ru/crossroad/040.htm
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С 11 по 16 октября 1969 года в качестве командира КК «Союз-6» вместе 

с В.Кубасовым. 

Во время полета впервые в мире были проведены эксперименты по 

проведению сварочных работ в космосе на разработанной в ИЭС им. 

Патона аппаратуре, а также был проведен эксперимент «Факел» по 

обнаружению запусков баллистических ракет. 

Позывной: «Антей-1». 

Продолжительность полета составила 4 суток 22 часа 42 минуты 47 

секунд. 

С 18 сентября 1970 года готовился в качестве командира первого экипажа первой 

экспедиции на ДОС-1 «Салют», вместе с Алексеем Елисеевым и Николаем 

Рукавишниковым. В феврале 1971 года был отстранен от подготовки «за нарушение 

режима космонавта» (5 февраля 1971 года он не явился на тренировку, потому что накануне 

сильно выпил). 

В 1972 - 1975 годах принимал участие в подготовке советско-американского 

космического полета   по   программе   ЭПАС   в   составе   экипажа   поддержки,   вместе 

с Валерием Илларионовым. 

Почетные звания: 

Герой Советского Союза (22 октября 1969 года). 

Летчик-космонавт СССР (1969). 

Классность: 

Военный летчик 3-го класса (30.11.1958). 

Инструктор парашютно-десантной подготовки (ПДП) ВВС (10.11.1960). 

Космонавт 3-го класса (30.10.1969). 

Публикации: 

Автор книг «Самые первые» (1976), «Память сердца» (CПБ.: «Лань», 2001). 

Награды: 

Награждён медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза и орденом Ленина 

(22 октября 1969 года), орденом Октябрьской Революции (30 декабря 1990), орденом 

Трудового Красного Знамени (15 октября 1976), орденом Красной Звезды (17 июня 

1961) и 10-ю юбилейными медалями. 

Награждён также медалью «25 лет народной власти» (НРБ, 07.09.1969), 3-мя 

медалями МНР, 5-ю медалями ЧССР. 

Семейное положение 

Отец - Шонин Степан Васильевич, (1904 – 1941), служил в фельдсвязи, затем строил 

Кольскую ГЭС. Пропал без вести на фронте в первые дни войны. 

Мать - Шонина (Пустырская) Софья Владимировна, (15.01.1916 – 06.01.1993). 

Брат - Шонин Олег Степанович, род. 24.02.1934, работал врачом в 

стоматологической поликлинике. 

Сестра - Рубан (Шонина) Джульетта Степановна, род. 30.06.1941, работала 

медсестрой в поликлинике. 

Жена бывшая - Шонина (Шумилова) Лидия Фёдоровна, (18.01.1934-08.02.2009), 

работала радиотехником в Доме космонавтов Звездного городка. 

Дочь (приемная) - Шонина (Куклина) Нина Георгиевна, (10.09.1955 - 10.02.1990). 

Сын - Шонин Андрей Георгиевич, род. 22.05.1961, летчик гражданской авиации. 

Дочь - Шонина Ольга Георгиевна, род. 23.05.1970. 

Жена бывшая - Шонина (Атрашенко) Людмила Валентиновна, род. 15.01.1937, член 

Комитета литераторов при Литературном фонде СССР. 

Сын - Шонин Антей Георгиевич, род. 04.02.1979. 

Жена - Шонина Галина Аркадьевна, секретарь начальника военторга ЦПК. 

Увлечения 

Увлекался рисованием, садоводством (разводил до 60 сортов коллекционных роз), 

плотницким делом. 

http://www.astronaut.ru/crossroad/040.htm
http://www.astronaut.ru/crossroad/036.htm
http://www.astronaut.ru/crossroad/051.htm
http://www.astronaut.ru/crossroad/051.htm
http://www.astronaut.ru/index/in_pers/14_054.htm
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