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1. в истории интеллектуального развития человечества можно выделить сравни-
немиого открытий, которые оказали бы столь радикальное влияние на развитиетелько

новых разделов науки, техники и промышленности, как ракетостроение и космонавтп-
■ка. Пионерские работы Циолковского по ракстодинамнке, аэродинамике ракет, самоле*

дирижаблей, а также его глубокие, гениальные прогнозы развития космонавтикитов и
имеют громадное значение как образец проницательности человеческого разума. Эти
работы определили основные закономерности новой области научно-технического про
гресса и стали фундаментом новы.к свершений в области ракетостроения и космонав
тики. Труды Коистантпиа Эдуардовича Циолковского внесли существенный вклад в
формироваипе космической философии, выработку нового взгляда на Вселенную, лом
ку «земного» миросозерцания. Ракета, как наиболее рациональный аппарат для осу-
шествлення космических полетов была в центре творческих исканий Циолковского с
тоношеских лет.

Позже о своей работе «Свободное пространство» (1883 г.) он писал: «Юношеская
работа. Значение понятия о явлениях, которые мы встретим при устройстве поселений
вне ат.мосфсры» [3, с. 438].

Приведем итоговую оценку исследований за период 1903—1924 гг., данную Циол
ковским в его работе «Ракета в космическое пространство». «В 1903 г., ровно 20 лет
тому назад, я поместил в «Научном обозрении» мою работу о реактивном приборе, или
об особенным образом устроенной гигантской ракете для межпланетных путешествий.
Работа была полна точных расчетов и сулила завоевание солнечной системы^ и великое
●будущее человечеству... В 1911—1912 году я снова  в «Вестнике воздухоплавания» по
местил краткое содержание этой работы и расширил ее ...Мы видим, что европейская
наука буквально подтверждает мои выводы — как о полной возможности космических
путешествий, так и возможности устройства там жилищ и заселения околосолнечного
пространства. Последнее дает в 2 миллиарда раз больше солнечной siiepnm, чем какое
получает Земля. Дело разгорается и я заоюег этот огонь» [4, с. IV, V].

Циолковский знал, что в его расчетах взяты иесколько завышешгые значения удель
ной тяги реактивного двигателя, и он в 1929 г. предложил использовать для получения
космических скоростей многоступенчатую ракету с последовательным  отделением сту
пеней [5]. В этом случае даже при самых скромных (реально полученных) удельных
тягах можно получать и первую и вторую космическ!1е скорости.

И наконец, на склоне дней, в конце 1934 г., Циолковский предлагает новую много
ступенчатую систему [6], которую называет эскадрильей ракет. (Ракеты соединены
параллельно и при старте включаются двигатели всех ракет. Вырабатывая половину
топлива половина стартовавших ракет переливает топл!1во, н оставшиеся в эскадрилье

* Здесь и далее выделено автором статьи.
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ракеты продолжают движение, будучи полностью заправленными. Процесс переливания
повторяется, н цели достигает одна ракета.)

«С помощью эскадры этих ракет путем переливания запасов взрыва мы можем по
лучить высшие скорости, которых одна ракета получить не сможет. Перслниапие, на
пример, бензина из одного аэроплана в другой — вещь нс только возможная, но н быва
лая» [6, с. 424].

Таким образом, целеустремленная исследовательская работа Константина Эдуар
довича по ракетодинамике и космонавтике iie самопогружепне для собственного удо
вольствия или даже самоусовершенсгзования. Нет! Для Циолковского опрсле.тяющин
мотив научного творчества есть благо людей, польза все.му человечеству, забота о бу
дущем человеческого общества. Он был уверен, что его работы станут началом вели
чайших технических преобразований и сдадут обществу горы хлеба и бездну могуще
ства-». «Основной мотив моей жизни: сделать что-нибудь полезное для людс11, не про
жить даром жизнь, продвинуть человечество хоть немного
[7, с. I].

2. Вероятно, целесообразно подчеркнуть, что стремление Циолковского
человечество хоть немного вперед» исходило из высоких целей Dccii
мум себе и своей семье — макошум обществу, Родшю, всему прогрсссивио.му
планете.

вперед»,— писал ученый

«продвинуть,
его жизни; ^гimи-

иа пашен

«Я интересовался более всего тем что могло бы прекратить страдания чслопечс-
зиание и здоровье,— писал Циолковскт'! вства, дать ему могущество, богатство,

1935 г.— А тут глухота, бедность, унижение... и вместе с те.м пылкое, страстное до безу
мия стремление к истине, к науке, к благу человечества,.
стремление быть полезны.м... полное, ради этого, прене
брежение средними человеческими обязанностями. На
последний план я ставил благо сс.мьи и близки.х. Все для
высокого» (8, л. 5 об.— 6].

Конечно, и в 1903, и 1911—1912, и 1926, и 1929 гг.„
когда появлялись оригинальные, пролагающис новые пу
ти работы Циолковского по ракетодинамике
тике, было много скептиков, людей «здравого смысла»,,
и даже среди крупных ученых, которые считали утопией
получение кос.мических скоростей полета и совершенно-
маниловскими мечты

и космоиав-

о межпланетных путешествиях
Зная об этих убеждениях и высказываниях, Кон

стантин Эдуардович писал: «Было время —
давнее,— когда идея о возможности
бесных тел

и очень не-
узиать состав ие-

счпталась даже у знаменитых ученых мыс
лителей безрассудной. Теперь это время прошло. Мысль,
о возможности более близкого, непосредственного изу
чения Вселенной, я думаю, в настоящее врехгя (1911—
1912 гг.) покажется еще более дикой. Стать ногой
почву астероидов, поднять рукой камень с Луны, уст
роить движущиеся станции в эфирном пространстве, об
разовать живые кольца вокруг Земли, Луны, Солнца,
наблюдать Марс на расстоянии нескольких десятков
верст, спуститься на его спутники или даже на самую

по-видимому, может быть сумасброднее! Однако только с мо
мента применения реактивных приборов начинается новая, великая эра в астрономии^
эпоха более пристального изучения неба» [10, с. 205]

Глубокая убе-жденность Циолковского в необходимости и полезности его творческих
искании ля прогресса науки, процветания Родины помогала ему продуктивно работать в'
очень трудных условиях (материальных и нравственных).

на

Константин Эдуардович
Циолковский

его поверхность,— что.

гпят! утверждал в 1928 г.: «Я же полагаю пока невозможным по-
UO луне. л. УС) аппарат, способный преодолеть земное прнтяжеппе, пока

распоряжении нет»°'[9!с”2?]'!''‘" какового пока в нашем

78

J



в нтли Л1Ш uoo.ie длительных 175—185-суточпых космических полетов, давших ин
тересный научно-техмнчсский материал, мы можем утверждать, что наша страна под
руководством Коммугшетической партш! успешно реализует и развивает замечательные
прогнозы великого ученого-мыслителя К. Э. Циолковского.

3. Циолковский называл настоящих ученых, чья деятельность помогает идти чело
вечеству вперед, «двигателями прогресса». Он писал: «Двигатели прогресса — это люди,
ведущие все че.товечсство и все живое к счастью, радости и познанию. Таковы:

1) Люди, организующие человечество в одно целое.
2) Изобретатели машин, которые улучшают производимые продукты, сокращают

работу и делают ее более легкой... Машины усггливают производство в десятки, сотни и
тысячи раз.

3) Изобретатели машин, которые используют силы природы, например :>1еханиче-
скую силу, химическую и т. п. Эти силы могут увеличить механическое могущество че
ловека в тысячи раз.

4) Двигатели прогресса — также люди, указывающие на способы усиленного раз
множения и улучшения человеческой породы.

5) Также люди, откры-зающие законы природы, раскрывающие тайны Вселенной,
свойства материи. Объяснтощие космос, как сложный автомат, сам производящий свое
совершенство.

6) К двигателям прогресса от1Госятся и люди, восприимчивые к великим открыти
ям, сделанным другими, освояющие их и распространяющие их а массе.

Пока наиболее редки и потому наиболее драгоценны первые 5 категорий, 6-я же
Категория людей встречается чаще. Короче сказать: ученых больше, чем изобретателей
и мудрецов» [11, с. 12].

Мзучая труды Константина Эдуардовича, нетрудно увидеть, что для него высшим
типом ученого яв.тястся ученый-мыс.штель. Ц1:олковскин относил себя именно к
(пятой) категории людей, В самом деле, читая его известную повесть «Вне Земли» [12],.
где гла1шыми действующими лицами являются Галилей, Гельмгольц, Ньютон, Лаплас,
Франклин и Иванов, легко догадаться, что Иванов — это Циолковский. Это прослежи
вается и п идеях (])акетодииамика, космонавтика),  и в манере изложения мыслей, и во-
внутреннем жаре (тсмпе])амеитс и увлечсшюсти). Вот краткая характеристика Циол
ковского самому себе:

«MnairoB был большой фантазер, хотя и с огромными позиаииями; он больше всех
был мыслителе.^ и чаше других возбуждал те странные вопросы, один из которы.х,
(о космической ракете.— А. К.) уже обсуждался нашим обществом» [12, с. 123].

«Идеи о возможности технического завоевания использования мирных пустынь
сились давно — еще более ста лет тому назад. В 1903 году один русский мыслитель
написал серьезный труд по этому поводу и доказал математически на основании тогдаш
них научных данных полную возможность заселения Солнечной системы. Но эти идеи
были почти забыты, и только наша компания ученых их воскресила и отчасти осуще
ствила» [12, с. 185].

В 1924 г. Константин Эдуардович, защищая свой приоритет в области теории ра
кет, с горечью писал в предисловии к брошюре «Ракета в космическое простран
ство»: «Я сделал открытия во многих областях знания, между прочим, в учении,
строении атома; кто может во всем свете быть тут судьею? Также и другие мои труды
опередили современность. Спасите же их, если желаете себе добра. Зачем повторять
жестокие заблуждения, описаипые в истории открытий и изобретений, Надо воспользо
ваться этими уроками и не попирать больше истину» [4, с. VI].

4. Остановимся на некоторых характерных особенностях творчества Циолковского.
Стиль изложения. Он писал для парода. Просто и доступно. С минимальным ис

пользованием спсциальны.х малоизвсст}1Ых терминов. Применяемый им для строгих до
казательств математический аппарат ограничивался дифференциальны м и интегральным
исчислениями, общедоступной теорией обыкновенных дифференциальных уравнений.

Циолковский хорошо понимал важность и оригинальность своих работ. Он страстно
желал их публикации. Но он не хотел, чтобы его работы кто-нибудь рецензировал
редактировал. Вот что он писал в 1924 г.:

«Как жаль, что я не имею возможности издавать мои труды. Единственное спасение
для этих работ—немедленное, хотя и постепенное их нздаине, здесь в Калуге, под

этой

но-

о

или
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к. Э. Циолковский и М. К. Тпхонравов в Калуге 17 февраля 1934 г.

гюим собственным наблюдением. Отсылать рукописи на суд среднн.х людей я никогда
не соглашусь. Мне нужен суд народа. Труды мои попадут к профессионалам и будут
отвергнуты или просто затеряются Заурядные люди, хотя бы и ученые.
зывает история, не могут быть судьями творческих работ. Только по издании их, после
жестокой борьбы, спустя немало времени, отыщутся  в народе понимающие читатели,
которые и сделают им справедливую оценку и воспользуются ими. И на то уходят вока
и даже тысячелетня. Если некоторые мои работы не погибли, то только благодаря пе
чати или отдельным их изданиям» [4, с. V—VI].

Кто-то из мудрецов сказал, что «краткость есть душа ума, а многословие — его
прикраса». Работы Константина Эдуардовича очень компактны. Изложение цолеустрсм*
ленное и строгое. Но иногда ему хочется раскрыть перед читателем увлекательные пер
спективы космонавтики.

как пока-

и тогда он пре.тстает перед нами как художник слова. «Но
зато как прекрасно будет достигнутое. Завоевание солнечной системы даст не только
энергию и жизнь, которые в 2 миллиарда раз будут обильнее земной энергии и жизни,
но и простор еще более обильный. Человек в своей власти )1ад Землей владеет, так
сказать, только двумя измерениями, третье же ограничено, т. е. распространение вверх
и вниз пока 'Невозможно. Тогда же человек получит три

А отсутствие тяжести, а девственные лучи Солнца,  а любая температура, получае
мая в сооружениях только силой солнечных лучей, а ничего не стоящее передвижение
во все шесть сторон, а познание вселенной... Мы не можем оценить тут всех благ и
преимушеств завоевания солнечной системы» [14, с. 314 315].

Отношение к научному наследству. В одном из писем  к Я- И. Перельману Констан
тин Эдуардович указывает в качестве одной из

из.мереиия...

причин, мешающих признанию его ра
бот, следующую: «Не по обычаю написаны. Нет исторического обозрения предмета,
авторитетных ссылок, указаний на литературу и прочее» [15. л. 12]. Работая в архиве
над рукописью Циолковского «Беседы о Земле» [16], мы нашли авторскую исповедь
(«Предисловие» к работе) по этому вопросу. Карандашом, рукой Циолковского отме
чено: «Предисловие годится ко всем моим трудам». Ученый писал: «У меня в моих

® Циолковский прав. Его превосходная работа по экспериментальной  аэродина
мике, посланная им 1908 г. Н. Ё. Жуковскому, была утеряна И. Станкевичем. Ее об
наружили только в 1938 г. в ЦАРИ [13, с. 158].
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работах мало имен и ссылок на знаменитые сочинения. Но это пе значит, что я их не
уважаю, не признаю или считаю мною сказанное за открытое мною. Мои взгляды и
учение
с детства у меня одни источник: написанное или напечатанное.

Без науки, без этого склада трудов великих и гениальных люден всех времен и
народов, я был бы крошечной величиной»*.

«Человек и даже целый народ, предоставленный самому себе, блуждает во тьме
не в силах, например, сам дойти до известной всем теперь нумерации или десятичного

обозначе1шя чисел... Правда, я самостоятелен и многое открываю сам, но все же и я
продукт дсяни11 и мыслей, витающих среди людей... Мне просто удобно писать так
я вижу. Отсутствие имен и названий облегчает и читателя. Дело ведь не во мне н в
других, а в том, чтобы сообщить как можно короче  и проще то, что людям важнее
всего знать... Я iic только признаю заслуги мудрецов, ученых и всех дв]1гателен про
свещения и технического прогресса, но и не знаю, как выразить свой восторг и прекло
нение перед ними» [1G, л. 2—3].

От.мстим, что Циолковский превосходно знал и историю развития человеческого
общества, и современное (ему) состояние авиации и воздухоплавания. В 1900 г. в жур
нале «Научное обозрение» он опубликовал статью «Успехи воздухоплавания в XIX веке»,

несомненный продукт науки и прочитанных мною книг. Вследствие глухоты

и

как

где дано подробное изложение почти всех проектов  и реальных конструкции воздуш-
кораблей XVIII и XIX вв. [18].
Анализ работ Циолковского, опубликованных в XX столетни (до 1935 г.), показы

вает что ему были хорошо известны все основополагающие работы по термодинамике,
специальной теории относительности, строению атома (теория Бора) и другим разде-

механики и физики. Но Циолковский — революционер  в науке, и поэтому он не
привычные, закостенелые представления. В 1928 г. он писал: «Будем

ных

лам
укладывается в
смелы. Не будем бояться кары авторитетов, хотя бы за ними были тысячелетия. Мы

ними пойдем, если они, с точки зрения несомненных знаний, пришли к вср-охотио за
иым, хотя и недоказанным ими выводам.

Как мы можем быть виновны, если мы следуем своему разуму? Что же может
быть выше его? Конечно, возможны существа сильнее пас по разуму. Но где они? Они
не приходят к нам на помощь, Когда придут, тогда  и послушаем их. Сейчас же имеем

наиболее даровитых своих собратьев. Разум же неба молчит» [19, с. 4].только указания
Отношение к эксперименту. Характеризуя свою манеру творческой на>'чной работы,

Циолковский утверждал: «Меня считают теоретиком. Это правда, но не полная. Я в
самом деле всю жизнь вычислял, но мне приходилось производить и множество опы
тов... Я сильно отстал в тонкостях математических  и других наук, но я имею то, что
надо: творческую силу и способность быстрой оценки всяких новых выводов» [20,
л. 6 7].

Мы считаем важнейшим вкладом в становление и развитие отечественной и миро
вой экспериментальной аэродинамики цикл работ Константина Эдуардовича на по-

Калуге в 1897 г. аэродинамической трубе с открытой рабочей частыестроенной им в
(«воздуходувка» — по терминологии Циолковского). Имея значительный опыт проок

цельнометаллического дирижабля и аэроплана, он с величайшей ясностьютировання
и лопишостыо доказал, что для прогресса аэронавтики совершенно необходим систе-

накопленный опытный материал о силах воздействия воздушного потока наматически
движущиеся тела. И Циолковский лич1го (в одиночку) провел огромное число эксперп-

(более 10 000), и ему удалось определить аэродинамические характеристики мио-меитов
гих моделей простых тел (пластинки, шара, цилиндра и др.) и даже моделей дири
жаблей. С горечью приходится отмечать, что большинство результатов Циолковского

экспериментальной аэродинамике не было опубликовано в дореволюционной Рос
сии и поэтому многие его выводы о законах сопротивления воздуха были повторены

опубликованы в XX в. в лабораториях Эйфеля (Франция) ir Прандт.тя (Германия) .

по

и

* в рукописи «Руководители человечетва» есть такие строки: «Одна ученость без
бессильна. И одно природное дарование при незнании наук бесплодно. Какдаровании

бы гениален человек ни был, но, предоставленный самому себе, он не откроет даже
десятичного счисления» [17, л. 6].

5 Только небольшая часть экспериментальных результатов была опубликована Ци-
в 1898—1899 и 1902 гг. [21, 22].олковским
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1

До сих пор многие аэродинамики нашеи страны недооценивают эт!« Bbi.TniouuiL'cH
ваторские труды ученого — зачинателя нового раздела современной науки.

5. В научном творчество Константина Эдуардовича является Iгa^г приме]!
лектуальной независимости, т. е. самостоятельности научного размышления. Почти
открытия были сделаны в уединении з скромных домиках в Боровске и Калуге. Конеч
но. даже гениальные учс}1ые-мыслителн формируются всей совокупностью общественно
экономических условий данного времени
яс!1ый отпечаток своей эпохи. Но великие ученые
иостей природы (или общества, или мышления),
чивать) контуры будущего. Размышления

110-

и1|Тел-

всс

на себе (своих творениях) довольнои носят

, схватывая суть главных закоиомер-
могут успешно предсказывать (очер-

над новыми, впервые открываемы

I

.ми зако
номерностями, доминантами процессов, требуют, как правило, уединения или
сказать, ограниченного общения с коллегами, единомышленниками, учениками.

Конечно, мы хорошо знаем, что nocTpoiiTb совре.менный самолет, создать атомнмю
бо.мбу или обеспечить постоянное наблюдение

лмчше

за полетом космического корабля невоз

-

можно, сидя на веранде домика вблизи поймы Оки. Но .мы можем с такой же упорен-
ностыо и точностью утверждать, что и законы механического движения Ньютона и
геометрия Лобачевского, и теория относительности Эйнштейна были созданы (откры
ты) путем сосредоточенного, систематического размышления в уединении. Недаром
Альберт Эйнштейн не раз подчеркивал, что для учепого-мыслителя самым подходящим
местом было бы место служителя маяка. Думается,
ний — масштабного, крупного, спорного (не

что 31 выбор предмета размышле-
мелкоутилитарпого, ясного всем) — почти

совершенно недоступен плаззирующим ззауку оргазззззацням.
Циолковский в письме от 28 апреля 1932 г. В. Л. Зарзару утвержтал- «Я револю

ционер в науке и технике, и очень бы страдал, если бы мне не далзг возможностзз. зш-
пример, работать над стратопланом ззли конструкцией атома. Нельзя требовать от меня,
чтобы я сосредоточился исключззтельно зза дирззжабле... Мной олицетворяется револю
ционный дух науки и техники'» [23, л. I]. А в письме от 28 сентября 1932 г Г И Со-
лодкову он высказывает следующую мысль: «Не забывайте, что для успсшпостзз моей
работы нужен покои п уединезше» [24, л. 16].

Циолковский считает творческую работу первонсточнззко
временной научной жизни.

В связи с oбcyждeниe^^ проблемы «одшзочка
высказывание К. А, Тимирязева: «Артельное,

м всего лшогообразия со-

коллсктззв» мы прззведсм красочное
даже подчнззеззиое строго иерархззчсскому

контролю производство науки представляется мне
добное производство поэзии. В компанш! пишутся водевилзз, оперетты с.мсхотворныс
стихотворения, но едва ли какое лззтературнос сообщество подарззт миру Фауста" или
„Гамлета”. Рассказывазот, будто Гей-Люссак однажды приглашал Теззара предприззять
общую работу. „Хорошо, согласился Тенар, но как мы разделимся?”-„Очень просто
ты будешь работать, а я болтать”,—ответил Гей-Лзоссазс» [25 с 60-61]

Следует отметззть, что еелзз управле.ше творческой личзюстьзо (может быть полу
чившей в соответствии с пожеланием А. Эйззштсйиа
реззнее дело самой личззостзз (желает сегодззя

такззм же ззевозможв1ым, как и по-

место служащего маяка) есть внут-
трудится, а завтра — ззет) , то управле

ние продуктигз-зои деятельностью коллектива требует руководителей особого талаззта,
особых дарованизз.

Эта проблема особенно остро стоит перед коллективами 1гсследоватсльских
тутов и лаборатории в нашей стране, строящей новое социалистинеское общестно Глав
ное для победы социализма, писал В. И. Ленин, это создание «высшего, чем кап.,та-
лизм, общественного уклада, именно: повышение пронзводнтелыюстн труда, а в связи
с этим (и для этого) его высшая организация* [I, с. 187]. Ленин подчеркивал, что по-
вышенне производительззостзз труда требует, с одной
ннзации соревнования, а с другой —

3I33CTBI-

стороззы, социалистической орга-
«прнменезгия приззулсдення , так чтобы лозунг дик

татуры пролетариата не осквернялся практикой киселообразззого
ской власти» [1, с. 190], Мы должны состояпззя пролс-тар-

прзз оргазззззацизз работы коллсктззвов тверю пом -
„пть следующую мысль Ленина: «Ни одно глубокое „ могучее народное движение'н
нсторнн не обходилось без грязной пены,-без присасывающихся к неопытным нона-
торам аваитюрпстов и жуликов, хвастунов и горлопанов, без нелепой суматохи бесто-
лочн, зряшной суетливости, без попыток отдельных 13 ни„вождей” браться за 20 дел
одззого не доводить до конца» [1, с. 193].
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Лвто[) axoii cKiTbii убежден, что в великом деле становления н развития науки стра
ны социализма мы должны, отдавая прнортет деятельности больших коллективов,
забывать о создании оптимальных условий творчества отдельных личностей, способных
делать открытия на самых различных этажах научного «университета». Знаменитый
французский физик, родоиачальник волново11 механики Луи де Бройль, рассматривая
условия успешного развития совремешюй науки, писал: «Важнейшими факторами успе-
ха остаются качества руководителя коллектива, индивидуальная инициатива и интуи
ция исследователя. Но в теоретической части наиболее существенно, как мне кажется,
именно индио11(1ца.1оное усилие, зачастую в уединении. Величайшие открытия в этой
области были сделаны смелыми умами в уединении. Так было по крайней мере в про
шлом, по, мне кажется, есть все основания думать, что так будет и в будущем» [26,
с. 223].

не

6. Какие же iipaBCTBCiniuic черты творчески работающего учеиого-мыслителя наи
более импоиируют Циолковскому? Это прежде всего самозабвенная преданность иска
нию истины. Ои считает, что «каждый человек должен быть проникнут высшими идея-

ведущими всех людей к счастью п совершенству» [27, с. 1]. «Работая над реак
тивными приборами, я имел в виду мирные и высокие цели: завоевать вселенную для
блага челооечсстии, завоевать пространство и энергию, испускаемую Солнцем» [28.

ми.

1 об.].
Рдзум — это высшее совершенство природы. Усилия разума (его подлинная

жизнь) — искание истины. «Что же .могущественнее разума? Если же он сильнее всего,
он все победит. Ему — вл:кть, сила п господство над всем космосом. Последний сам

рождает в себе силе, которая им управляет. Она могущественнее всех остальных сил
природы» [29. о. 57].

Впжис11111им качеством ученого является, по Циолковскому, способность сосредо-
опродсленной проблеме, т. е. большая избирательность внимания, умение

отвлечься от раздражающих «шумов» внешнего мира, погрузиться в  размышления.
«Творчество требует сосредоточения на определенной группе идей. Остальные должны
быть ;забыт1.!» [30, с. 12]. Ио он по собственному опыту знает, что «высшее творчество

если не сопровождается достаточным отдыхом.' Сколько

л.

то

точиться на

почти всегда изнурительно
людей погибло благодаря чрезмерному творчеству!» [Там же].

УчсиьпКмыслитсль ис должен уделять сколько-нибудь заметного внимания (свести
минимуму) бытовым вопросом: «See для высокого» — девиз жизни Константинаего к

Эдуардовича. Очень характерно в этом плане письмо Циолковского в Народный ко
миссариат торговли II промыи1лс1Шостн от 8 февраля 1919 г.: «Вообще я но должен

забот об одежде, тепле и пище, Хорошо солдатское довольствие.иметь материальных
Я должен сосредоточиться на одном: на принятом на себя деле»и его МНС достаточно.

[31]. Интересно отметить, что подобное пренебрежение условиями быт^ и моды (на
другом уровне материальной обеспеченности) не раз высказывал н А. Эйнштейн, Так,
он писал: «Я никогда не стремился к благополучию или роскоши и даже в какой-то
мере испытываю к ним презрение» [32, с. 175].

Дли Циолковского характерна удивительная скромность в его работах, статьях,
(кроме дискуссионных). Он не скрывает от читателя своих сомнений.высказываниях

если имеющиеся в распоряжении факты, вычисления, логические построения не дают
однозначных исопроиержимых выводов. Он пишет в неопубликованной работе «Круги
новых познаний»: «.Необходима и плодотворна научная скромность. Мы верим в совре
менную пауку, ио мы верим и в ее ограниченность,  в ее более сложное и исправленное
будущее. Поэтому сомнения не
благу» [33, л. 16].

«Моя цель —в малом и доступном объеме дать много. Горю стремлением внушить
всем людям разумные и бодрящие мысли. При этом я тружусь самостоятельно и ново,
только основы научны, стары и известны. Множество имен, мнений и дат мешает глав
ному — усвоению истины. Дело специалистов исторических наук давать эти даты, имена

  5J jj^g выбираю из всего материала то, что считаю наибо-
Компиляцин требуют, конечно, иного изложения. Мои же работы не

мешают, в особенности если они ведут человечество к

и их противоречивые мнения,
лее вероятным,
компиляции» [34, с. 286].

7. Наверное, научное творчество тесно связано с поэзией, музыкой, изобразитель-
искусством. Я опять назову А. Эйнштейна, который очень хорошо играл -на скрип-ным
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I
Ке, и А. П. Бородина, знаменитого русского композитора, который был хорошим спе
циалистом по химии (с 1864 г. профессор Медико-хирургической академии).

Циолковский очень лгобил музыку и даже сочинял ее (не записывая ме/юдии). Он
любил тихонько петь. «Когда же не был занят, особенно во время прогулок, всегда
пел. И пел не песни, а как птица, без слов. Слова бы дали понятие о моих мыслях, а я
этого не .хотел. Пел и утром и ночью. Это было отдыхом для ума. Мотивы зависели от
настроения. Настроение же вызывалось чувствами, впечатлениями, npiipo;ioii и часто
чтением. И cefmac я почти каждый день пою и утром, и перед сио.м, хотя уже и голос
охрип, и мелодии стали однообразней. Ни для кого  я этого нс делал, и никто .меня не
слышал. Я это делаю сам для себя. Это была какая-то потребность. Неясные мысли
ощущения вызывали звуки. По.мнится, певческое настроение появилось v меня в 19 лет»
|35, л. 22—22 об.].

8. Одну из особенностей творческой Maiiepbi Циолковского мы объяснить ие в со
стоянии. Дело касается записи мате.матнческих формул почти по всех (изданных в
Калуге) работах Циолковского. Он считал, что запись формул через буквы латинского
алфавита нерациональна, и требовал записывать их русскими буквами, сокращая
ответствующие слова. Например, скорость движения точки (тела — при иоступатсльиом
движении) обозначается учеными всех стран буквой v, а Циолковский записывает ее

(Ск), скоростной напор=—2

— Пл (Cr2) и т. д. Вот его аргу.меитация для такого нововведения: «Объяс(1яю, почему

я употребляю в русских сочинениях русские буквы в формулах. Думаю, что математика
проникает во все области знания. Формулы содержат сокращенные обозначения
чин, т. е. означают слова, а нередко и длинные фразы. Язык формул так же сложен,
как и обыкновенный язык. Было бы недурно употреблять для этого латинский
как известный большинству ученых. Но этот язык мертвый. На нем пнкто теперь
Говорит и не пишет. Поэтому он отстал и не может выражать новых научных и обще
ственных понятий. Какой же язык взять? Обще!1ародный пока не укрепился и не раз
вился достаточно. Французский будет непонятен русским, немцам и проч, Да и нужно
его хорошо знать, иначе не подберешь очень сложных обозначений величии. Пока вся
кий народ может брать для формул только свой родной язык и его алфавит. Когда
разовьется и установится общечеловеческий язык, тогда, конечно, и текст, и формулы
можно писать на этом языке... Латинские обозначения оставлю только для обозначе

со-

у Циолковского выглядит так:где р—плотность,

велп-

язык.
не

I
I

кия логарифмирования» [36, с. I—2] ®.
Циолковский хорошо понимал, что его нововведение мешает поиимашпо и призна

нию его открытий. В письме Я. И. Перельману он указывает в качестве одной из при
чин, затрудняющих чтение его работ, «отврашеиие к смешению русского
(обозначение величин русскими буквами)» [15, л. 12]. Мы думаем, что из-за малопо
нятных обозначений ие получила в свое время (1927 г.) признания и должной оценки

работа Константина Эдуардовича «Сопротивление воздуха и  скорый

с латинским

замечательная
поезд», в которой дана теория движения аппарата на воздушной подушке [37].

Почему он так зашифровал свои работы, прелагающие новые пути, остается для
нас тайной. Приведенная выше аргументация Циолковского неубедительна

9. К Э. Циолковский — иитериационалист. Большинство его работ, особенно доре
волюционных, обращено к народам всех наций и стран, к Человечеству. Продвинуть
Человечество хоть немного вперед — основное устремление научно-технического творче-

Константина Эдуардовича. Но он любил Россию, се среднюю полосу — Иечерно-
города Калугу и Боровск, реки Оку и Протву. В часы отдыха он .мастерил ори-

ства
земье,
гинальные лодки, любил кататься на коньках, совершать велосипедные прогулки в
ближайший сосновый бор. Я думаю, что в тишине (н уединении) пеобъят!1Ых русских
полей и лесов рождались великие дерзкие мысли о космических полетах, звездоплава-

новых закономерностях жизни во Вселенной и новых теориях динa^шчecкиx Про¬нин,
цессов.

в Позднее Циолковский отметил, что оставляет привычные со школьной скамьи обо
значения и для тригонометрических функций.

’ Будем помнить мудрые слова Ф. Энгельса: «Личность характеризуется не только
тем, что она делает, но и тем, как она это делает» [2, с. 492] ,
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к. Э. Циолковский за paCoioit в саду (1932 г.)

После Великой Октябрьско!! социалистической революции условия жизни и работы
К. Э. Циолковского совсршсиио изменились. Ои писал: «Только наша Советская власть
отнеслась ко мне человечно. Новая и настоящая Родина создала мне условия для жиз
ни и работы.

В 1932 году круп1!ейшес капиталистическое общество мсталлически.ч дирижаблей
прислало мне письмо, Просили дать подробные сведения о моих дирижаблях. Я не
ответил на заданные вопросы. Я считаю свои знания достоянием СССР!

Я горжусь своей страной, да, горжусь! Комсо.мольцы н молодежь, учитесь еще
больше. Делайте это с радостью, ии иа один час не забывайте о будущем нашей велн'
кой Родины» [38].

Характеризуя работы ракетчиков з'ачала 30-х годов, он писал; «Сильно поднялось
когда я увидел, как мои продолжатели скромно и незаметно ведут

тем очень сложную техническую работу. Нет более новой и трудной
мое самочувствие,
крупную II вместе с
техники в мире, чем дело реактивного движения... Всей душой приветствую это великое
начниаиис—первый практический камень моей Родины по овладению межпланетны.т
пространств реактивными приборами» [39].

И совсем оптимистично прозвучало приветствие Циолковского советскому народу в
день 1 Мая 1935 г.

«Стальным птицам становится тесно в воздухе, н это стало возможным у нас лишь
теперь, когда паша Партия и Правительство, весь наш трудовой народ, каждый тру-

иашей Советской Родины дружно принялись за осуществление дерзновенней-
— завоевание заоблачных высот.,,

Сорок лет я работал над реактивным двигателем и думал, что прогулка на Марс
начнется лишь через много сотен лет. Но сроки меняются. Я верю, что многие из вас
будут свидете.'1ями первого заатмосферного путешествия...

Герои и смельчаки продолжат первые трассы
еще далее: Д\осква — Луна, Калуга

дящиися
шей мечты человечества

Земля — орбита Луны, Земля —
Марс» [40].орбита Марса и

совремспипки больших свершений, участники грандиозной научно-технической
время лишь выявляет и подчеркивает вс-

Мы — I

революции. Строгий и беспощадный судья
Циолковского, своеобразие и оригинальность его творчества, высокуюличие замыслов

мудрость проникновения в сущность новых (до него неизвестных) динамических процес
сов природы и техники. Открытие доминант этих неизученных, сложных явлений меха-

движения, строгая их математическая обработка — бессмертные первые шагииического
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в области экспериментальной аэродинамики
иавтнкн, кристально ясные формулы Циолковского
ставляют ее «золотой фонд» в.

В наши дни работы Циолковского повседневно помогают большим
ученых-нсследователей, инженеров — строителен ракет и космических кораблс11 осуще
ствлять новые дерзания советской космонавтики. Они в боевых порядках космического
фронта планеты Земля.

Творческий оптимизм зачинателя совремешгой

теоретической ракстодииамики и космо-
украшают советскую iiayivV, со-

коллективам

ракетодииамики и TcopcTtiMccKoll

I

космонавтики показывает всем искателям новых путей развития науки и TcxfniKii. что
пет на Земле, в нашей Галактике, во всей Вселенной таких сил, которые могли бы про
тивоборствовать (противостоять!) способности человеческого разума искать и откры
вать новое, ранее homo sapiens (человеку разумному) неизвестное^. Циолковский iie
раз говорил: «Невозможное сегодня станет возможным завтра» [42 , с. 136).

Мы можем гордиться великим гражданином нашей Родины,
ем человеческого рода, провозвестником могучего,
нравственного бытия всех жителей пла;!еты Земля.
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К. Е. TSIOLKOVSKY ON SCIENCE AND SCIENTIFIC WORK

Л. Л. KOSA\ODEA\YANSKY

A conlribuUon of Tsiolkovsky to (he forming of space philosophy, to the working
the Universe is considered. The author draws attention of the■out of the new view on

reader to the main subject of the Tsiolkovsky’s scientific work —the welfare of markind,
the concern of the future of the human society

The view of K. H. Tsiolkovsky on the relation to scientific heritage, to experiment, his
opinion on the moral traits of the creatively working scientist are considered.


