
Константин Эдуардович
Циолковский

Интерес к полетам над землей у Циолковского угас — его заинтересовали
звезды. В 1887 году он написал небольшую повесть «На Луне», где описал
ощущения человека, попавшего на земной спутник. Значительная часть

предположений, высказанных им в работе, впоследствии оказалась верной.
В 1903 году Циолковский окончательно переключился на работы,
связанные с освоением космоса. В статье «Исследование мировых
пространств реактивными приборами» он впервые обосновал, что

аппаратом для успешных космических полетов могла стать ракета.
Ученый также разработал концепцию жидкостного ракетного двигателя.

В частности, определил скорость, необходимую для выхода аппарата в
Солнечную систему («вторая космическая скорость»). Циолковский

занимался многими практическими вопросами космоса, которые позднее
сформировали основу для советского ракетостроения. Он предложил

варианты ракетного управления, систем охлаждения, конструкции сопла
и системы подачи топлива.

С 1932 года к Циолковскому был приставлен личный врач — именно он
выявил у ученого неизлечимое заболевание. Но Циолковский продолжал

работать. Он говорил: чтобы закончить начатое, нужно еще 15 лет. Но
этого времени у него не оказалось. «Гражданин вселенной» скончался 19

сентября 1935 года в возрасте 78 лет.
 

19.09.1857-19.09.1935

О своем рождении ученый писал: «Появился новый гражданин вселенной,
Константин Циолковский». Это случилось 17 сентября 1857 года в селе

Ижевское Рязанской губернии. Циолковский рос непоседой: лазал по крышам домов
и деревьям, прыгал с большой высоты. Родители называли его «птицей» и
«блаженным». Последнее касалось важной черты характера мальчика —
мечтательности. Константин любил грезить вслух и «платил младшему

брату», чтобы тот слушал его «бредни».
 

Когда Циолковскому было 14, отец заглянул в его мастерскую. В ней он
обнаружил самодвижущиеся коляски, ветряные мельницы, самодельную

астролябию и много других удивительных механизмов. Отец дал сыну денег
и отправил поступать в Москву, в Высшее техническое училище (ныне
МГТУ им. Баумана). До Москвы Константин доехал, но поступать в
училище не стал. Вместо этого он записался в единственную городскую

бесплатную библиотеку — Чертковскую — и углубился в самостоятельное
изучение наук.

 

В 1876 году отец Циолковского вызвал его домой.
Вернувшись в Киров, Константин стал давать

частные уроки. Преподаватель из глухого
Циолковского вышел блестящий. Он мастерил
из бумаги многогранники, чтобы объяснять

ученикам геометрию, и вообще часто объяснял
предмет на опытах. О Циолковском пошла

слава талантливого учителя-чудака.
Главным проектом Циолковского в это время

был дирижабль. Ученый решил уйти от
применения взрывоопасного водорода, заменив
его горячим воздухом. А разработанная им

стягивающая система позволяла «кораблю»
сохранять постоянную подъемную силу при

различной высоте полета. Циолковский просил
деятелей науки пожертвовать ему 300 рублей

на постройку крупного металлического макета
дирижабля, но материальную помощь ему так

никто и не оказал.
 



Сергей Павлович Королёв появился на свет 12 января 1907 года в Житомире, на Украине, которая тогда входила в
состав Российской империи. Отец, Павел Яковлевич Королёв, работал учителем русской словесности. Мать – Мария

Николаевна Москаленко.
 

В 1915 году Королёв поступает в гимназию в Киеве. Спустя два года, окончив подготовительные классы,
переходит в Одесскую гимназию. Здесь Сергей Павлович надолго не задержался – вскоре гимназия прекратила

работу. Королёв четыре месяца учится в единой трудовой школе, после этого переходит на домашнее
образование. Учили его мать и отчим, которые имели педагогическое и инженерное образование.

В 1921 году Сергей Павлович знакомится с пилотами Одесского гидроотряда и с увлечением погружается в авиационную жизнь. В 17 лет он уже
защитил проект безмоторного самолета перед специальной комиссией.

В 1924 году Королев становится студентом Киевского политехнического института, изучает авиационную технику. Все инженерные
дисциплины Сергей Павлович прекрасно осваивает за два года. После этого переходит в Московское высшее техническое училище.

В 1931 году Королев совместно с Фридрихом Цандером добился создания Группы изучения реактивного движения. Эта организация вскоре
приступает к созданию ракетных летательных аппаратов. 17 августа 1933 года состоялся первый успешный запуск летательного

аппарата.
В том же году создается Реактивный научно-исследовательский институт, в котором Королёв становится заместителем директора. До 1938

года Сергей Павлович возглавляет отдел ракетных летательных аппаратов. За это время отдел испытал зенитные, крылатые,
баллистические ракеты, зенитные твердотопливные и авиационные ракеты для стрельбы по разным видам целей.

 
27 июня 1938 года Королева обвинили во вредительстве и арестовали. На допросах применяли пытки. Военная Коллегия
Верховного Суда СССР приговаривает Королёва к 10 годам лишения свободы в исправительно-трудовом лагере. В 1939 году

Королёва отправляют на Колыму, а в 1940 году возвращают в Москву и оставляют работать в тюремных камерах КГБ.
Сначала Королев работает в ЦКБ-29, которым руководит Туполев. Затем Сергея Павловича переводят в ОКБ-16 Казани. В

1943 году назначают главным конструктором группы реактивных установок.
В июле 1944 года Королева освобождают досрочно, он приступает к разработке баллистических ракет. В 1950 году поступает

на вооружение ракета Р-1, которая была полной копией Фау-2.
Затем Королев работает над созданием стратегических ракет. В 1957 году были представлены первые баллистические

ракеты морского и мобильного наземного базирования. В том же году на околоземную орбиту вышел первый искусственный
спутник. В 1958-1959 годах на Луну отправляют три автоматических аппарата.
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В июле 1944 года Королева освобождают досрочно, он приступает к разработке баллистических ракет. В 1950 году

поступает на вооружение ракета Р-1, которая была полной копией Фау-2.
 

27 июня 1938 года Королева обвинили во вредительстве и арестовали.
На допросах применяли пытки. Военная Коллегия Верховного Суда

СССР приговаривает Королёва к 10 годам лишения свободы
висправительно-трудовом лагере. В 1939 году Королёва отправляют на
Колыму, а в 1940 году возвращают в Москву и оставляют работать в

тюремных камерах КГБ.
 

Сначала Королев работает в ЦКБ-29, которым руководит Туполев.
Затем Сергея Павловича переводят в ОКБ-16 Казани. В 1943 году

назначают главным конструктором группы реактивных установок.
 

В июле 1944 года Королева освобождают досрочно, он приступает к
разработке баллистических ракет. В 1950 году поступает на

вооружение ракета Р-1, которая была полной копией Фау-2.
 

Затем Королев работает над созданием стратегических ракет. В 1957
году были представлены первые баллистические ракеты морского и
мобильного наземного базирования. В том же году на околоземную

орбиту вышел первый искусственный спутник. В 1958-1959 годах на
Луну отправляют три автоматических аппарата.

Сергей Павлович Королев
12.01.1907-14.01.1966

Сергей Павлович Королёв появился на свет 12 января 1907
года в Житомире, на Украине, которая тогда входила в

состав Российской империи. Отец, Павел Яковлевич
Королёв, работал учителем русской словесности. Мать –

Мария Николаевна Москаленко.
В 1915 году Королёв поступает в гимназию в Киеве.

Спустя два года, окончив подготовительные классы,
переходит в Одесскую гимназию. Здесь Сергей Павлович
надолго не задержался – вскоре гимназия прекратила

работу. Королёв четыре месяца учится в единой трудовой
школе, после этого переходит на домашнее образование.

Учили его мать и отчим, которые имели педагогическое и
инженерное образование.

 

В 1960 году наступил триумф Королёва и его соратников: на
вооружение принимают межконтинентальную двухступенчатую

ракету Р-7.
 

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на пилотируемом космическом
корабле «Восток-1» впервые отправляется на околоземную орбиту.

Это был звездный час не только Гагарина, но и Королева, который
продемонстрировал всему миру свои конструкторские таланты.
После этого были спроектированы корабли «Восток-2», «Союз»,
начинается создание проекта тяжелой орбитальной станции,

тяжелого межпланетного корабля.



Юрий
Алексеевич
Гагарин

Имя Юрия Гагарина с детства знакомо
всем россиянам. Он первым из всех
живущих на Земле людей побывал в

космосе
 КОСМОНАВТИКА

В 1959 г. Гагарину присвоено было звание старшего лейтенанта.
Тогда же он стал военным летчиком первого класса. В это время

начался отбор кандидатов для первого состава отряда космонавтов.
Узнав об этом, Юрий Алексеевич немедленно подал рапорт, в котором

выразил просьбу зачислить его в этот отряд. Юрий Гагарин стал
одним из двадцати членов отряда космонавтов. К тренировкам он

приступил весной 1960 года. 
 ВЫБОР КАНДИДАТА

СССР постоянно соперничал с США, кто первым отправится в
космос. В 1961 году решено было срочно подобрать подходящую

кандидатуру и не позднее апреля осуществить запуск
космического корабля. Поступили сведения, что американцы
планируют запустить человека в космос двадцатого апреля,

поэтому важно было опередить их. Из трех кандидатов
главным претендентом выбрали Гагарина. Его дублером

командование назначило Германа Титова.
 

ПЕРВЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ ПОЛЕТ
Полет в космос на советском космическом корабле

«Восток» был сопряжен с очень большими рисками.
Запуск космического корабля готовился в огромной спешке.
Многие важные системы судна продублированы не были.

На корабле не было системы мягкой посадки, а также
экстренного аварийного спасения. Поэтому шанс того, что

космонавт погибнет еще до запуска ракеты было
чрезвычайно велик. 

12 апреля космический корабль взлетел с советского
космодрома «Байконур». Хотя проблем возникло

множество, Гагарину удалось благополучно возвратиться
на Землю.

  В течение нескольких следующих лет Гагарин занимался, главным образом, общественной деятельностью, практически, оставив летную
службу. Он внес ощутимый вклад в процесс популяризации космонавтики, мечтал оказаться в составе лунного космического экипажа. Получив

звание майора, он поступил на учебу в инженерную военно-воздушную академию. 
Погиб Юрий Гагарин весной 1968 г. Двадцать седьмого марта он выполнял тренировочный полет в паре с инструктором Владимиром Серегиным.

Их самолет не смог выйти из совершаемого маневра, в результате чего летчики погибли. Их тела кремированы, урны с прахом пилотов
захоронены в Кремлевской стене.

 

Родился в маленькой деревеньке Клушино, расположенной недалеко
от Смоленска. Семья Гагариных была многодетной. В

шестилетнем возрасте Юра пошел в школу. Мальчик проучился
всего год, когда грянула Великая Отечественная война. Когда война

закончилась, Гагарины перебрались в Гжатск. Там мальчик
продолжил свою учебу. Мальчик был очень любознательным и

способным. У него было очень много увлечений, например,
фотография, музыка и пр.

После окончания шестого класса школы Юра решил
переехать в столицу, где поступил на учебу в ремесленное

училище. Через несколько лет Гагарин переехал в Саратов,
поступив на учебу в местный индустриальный техникум. В
Саратове Юрий впервые оказался в клубе авиалюбителей. В

клубе читались доклады людей, ставших основателями
космонавтики. Впервые познакомившись с выкладками
Циолковского, молодой человек влюбился в небо и решил

связать свою жизнь с авиацией.
 

После окончания техникума Гагарин был призван в Чкаловское военное
авиаучилище для прохождения службы в армии. Окончив в 1957 году летное

училище, Гагарин отправился в Мурманскую область для прохождения
дальнейшей службы.

 

09.03.1934 - 27.03.1968


