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2. Этот аэроплан отличается от обыкновенного
тем, что совсем не имеет гребного, или воздушного

винта.

Его действие заменяется отдачей (реакцией)
продуктов горения в обыкновенных авиационных

моторах..

Ко последние требуют некоторого преобразова-
ния и дополнения.. Так, ожигают м-аото. горючего.,

при чем они дают сравнительно небольшую ра-

боту, наир., в 10 раз меньше, чем следует до ко-

личеству топлива. Они делают большое число

оборотов н имеют потому расширенные клапанные

отверстия. Продукты горения направляются через

конические трубы назад, в кормовую часть аэро-

плана.

Кроме того, сжимание хотя бы и очень холод-

ного воздуха высот сопровождается его накали-

ванием. 1
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Вот таблица:
Во сколько' pas сжимается, какой-нибудь посто-

янный газ или смесь их (воздух):
1 6 36 216 1296 7800

Относительная абсолютная температура:

1 2 4 8 16' 32

Абсо лютная температура:

+273 . 546 1092 2184 4368 8736

Тоже, по Цельсию:
О 273 819 1911 4095 Щ.1

Абсолютная температура:

+200 400 800 1600 , 3200 6400
Тоже, по Цельсию:

— 73 +127 +527 1327 2927 , 6127

Из последней строки видно, что; даже при ле-

дяном ( — 73° Ц) воздухе высот сжимание его

в 36 раз уже требует обязательною (охлаждения.

Для этого мы пользуемся сильным расширением

продуктов горения в разреженной атмосфере и

происходящим от этого; их сильным охлаждением.

Поэтому этот накаленный сжатием воздух прово-

дится предварительно' в особый кожух, окружаю-

щий кормовые концы тру'б с расширяющимися про-

дуктами горения. Тогда уже этот сжатый) и охлаж-

денный воздух служит для охлаждения рабочих
цилиндров, а затем1 для горения в них.

3. Моя теория самолета 95-ю и 29 г. (аэро-
план) показала, что на высотах он голью тогда

приобретает усиленную скорость в. разряженных

слоях «атмосферы, когда работа моітора пропор-

циональна скорости самолета.
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Следующая таблица служит для пояснения.

Относительная плотность воздуха высот:

1 1:4 1:9 1:16 1 : 25
Приблизительная высота полета над уровнем

океана в километрах (при 0° Ц) .

0 • 11,1 17,6 22,1 25,7
Относительная поступательная скорость аэро-

плана.

1 2 3 4 5
Требуемая относительная энергия моторрв.

1 2 3 4 5
Этою способностью (выделять работу пропор-

циональную скорость, снаряда) обладает только

реактивный двигатель, в который мы и хотим

преобразить обыкновенный авиационный MoTopt —

о целью увеличить скорость аэроплана в разре-

женных слоях воздуха,. Иноію выхода нет. Такой
вывод мы получаем, если пренебрегаем работою
остановки встречного воздушного' патока, потреб-
ного для сжигания топлива.

Но на высотах приходится сжимать разрежен-

ный воздух для употребления в моторах. Для
этого то', главным! образом, и пойдет обычная
механическая работа двигателей. Потому мы и цз

міожем от них вполне избавиться.
Двигатель, делая огромное число оборотов,,

работает почти впустую и выделяет, сравительно,

небольшую работу: он не экономен. Во большая
работа нам и не нужна, так как работа сжатия

холодного разреженного атмосферного воздуха,

сравнительно, не велика и энергии моторрв
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(е огромным избытком) на это хватает. Главная
цель двигателя: реактивное действие отброса про-

дуктов горения, пропеллер же' устранен.

Покажем величину этой работы. Так как сжи-

маемый воздух охлаждается кормовыми частями

реактивных труб, то температуру ©го примем по-

стоянной. В таком случае, для определения ра-

боты его сжатия воспользуемся формулой 14,. (см.
мое Давление, отр. 9). Именно 14 х . . . Рб ==

Д.- Обл.. Лот (Об, : Об). Тут '(Д) и (Об) перво-

начальные давление и об’е.ч, а (Об) есть конечный
малый об’ем (после сжатия) . Положим, что воздух

разрежен в 1000 раз. При этом давление его будет
тоже в 1000 раз меньше. Цель наша “сжать этот

огромный об’ем в 1000 раз, чтобы довести его до пер-

воначального малого об'ема, совершив для этого

некоторую работу. Отсюда видно, что произве-

дение (Д|. Об,) остается постоянным, какой бы
мы разреженный слой воздуха не взяли. Значит,
работа сжатия зависит только от логарифма сжа-

тия (Об, : Об) . Произведение (Д,. Об ) при нуле

Цельсия равно 10,3 тонно-метра. Теперь по фор-
муле 14,, легко составим таблицу работ для полу-

чения одного куб. метра сжатого воздуха нор-

мальной плотности. Именно:
Разрежение воздуха или требуемое сжатие:

1 6 36 216 1296 7800
Работа получения куб. метра воздуха нормаль-

ной плотности (0,00129), при нулевой темпера-

туре, в тонно-метрах (приблизит.);
0 18. 36 54 90 108



Потом (8) мы увидим, что на единицу массы

(килограмм) горючего-, в случае бензола, гребутся

около- 11 куб. метров нормального- воздуха." Для

получения его, из разреженного- в 7800 раз,

нужн-о 108 тояно-метров. Но килограмм бе-нзола
мю-жет дать не менее 4 сил в течение часа.. Это .

составит работу (75.3600.4) в 1080000 килограм-

метріов или в 1080 тонно-метров. Выходит, что- эта

работа в- 10 раз больше требуемой для сжатия.

При меньшем -сжатий, ж работа меньше, как

видно из таблицы. Но работа, без -охлаждения

воздуха, будет гораздо- больше. Тут міы можем

воспользоваться „формулой 39. Именно:

32.... Рб = А. Дх . Об,{1— (Об, :Об)Г ;(А+1)
Из 44 знаем: А = 2,48 и 1 : (А + 1) = 0,287.

Положим Об : 06,-7800. Тогда вычислим Рб;=
Д г . Об,. 34,7 = 358 тонно-метров, т.-е. она будет
в 3 -слишком раза больше предыдущей (108 т. м.).
Все же -она в- 3 р-аза меньше, выдэля-емой мото-

рами. На практике надо взять среднюю работу,
которая будет раз в 5 меньше выдѳля-зм-оіи мото-

рами. Вычисленная работа относится к сжима-

нию в /р-устоте. Давление атмосферы помогает сжи-

мать и потому истинная работа меньше, в- осо-

бенности в нижних слоях атмосферы и при не-

большом сжатии.

В низших слоях воздуха аэроплан пребывает
недолго. Но и тогда работа моторов полезна' и

пойдет для воздушного- -охлаждения р-аб-очих ци-

линдров л даже для сжатия воздуха,- ради уси-
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ленного сгорания бензина, увеличения мощности

моторов и силы Взрывающихся газов.

Действительно' формулы и таблицы можіѳм при-

менить и для сжимания нормального воздуха /близ
уровня океана) для усиления энергии моторов

(только стенки их нужно делать прочнее) . Из 1 4 ,

и 39 видно, иго работа сжатия при этом про-

порционально увеличивается, ибо (Д х) увеличи-

вается. Но ведь зато, и работа моторов возра-

стает во столько же р. аз. А так как запас проч-

ности у рабочих цилиндров всегда излишне велик

(чтобы не делать очень тонких стенок) , то весьма

выгодно сжимать воздух даже в нижних слоіях

атмосферы.
4. При разработке теории таких аэропланов

нам приходится иметь дело со сжатием и расшире-

нием газов, с их теплопроизводительною способ-
ностью, іт.-е. е теплотой горения, — о цх ейоро'йгыо

отброса, с их реакцией), с сопротивлением воз-

духа, с компрессорами и их работой и из разными

другими вещами.

Поэтому мы должны снова сослаться еще на

нашу печатную работу: Давление на п л о-

с кость (1930 г.).
5.. Для исследования горючего, ради опреде-

ленности, мы разбираем три рода топлива: Водо-

род, углерод, бензол. Для сжигания Их берем
чистый кислород, обыкновенный воздух или азот-

ный ангидрид (N205) .

.Это не значит, что мы считаем такие мате-

риалы для двигателей наилучшими или наябодее
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выгодными, но просто потому, что' иные материалы

пока, не испытаны и еще не доказана возможность

их практического применения.

Напр,., одноатомный водород (Н) выделяет при

образовании двухатомного' водорода (Н2 ) в 16 раз

больше энергии, чем такая же масса грэмучего

газа. (См. мое Ко ом. Ракета, 27 г., стр,." 15).
Но мы не можем предлагать горючего, н > испы-

танного практически. Напр., я. не знаю, может ли

одноатомный водород (Н) быть обращен в жид-

кость и насколько эта жидкость безопасна в отно-

шении взрыва. То же скажем и jppo другие мате-

риалы, предлагаемые разными авторами, нанр.,

озон (Од) и легкие металлы, как (горючее (напр.,
алюминий, литий, кальций и т. д.). Также дока

не практична идея отбрасывания частей аэро-

плана или превращения их в топливо.

6. Вот таблица, показывающая относительный
вес материалов, участвующих в горении.

Название горючего

Водо- род. Угле- род.
ч
О
09

д
0)

М

Формула горючего. .... Н 2 С Се н*

Относит, вес частицы (мо-
лекулы)  2 12 78

Название продуктов горе- Угле- Вода и
ния  Вода кислый углек.

газ. газ.
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Название горючего *

Водо- род. Угле- род. Бензол.
Формула продуктов горе-

ния   Н 2 0 со2

И.О и
•СО,

Относит, вес потребного для

сгорания кислорода ( 0 2 ) . . . 16 32 240

Тоже, но азотного анги-

дрида (N 2 0 5 ) 21,6 43,2 324

Относит, вес продуктов го-

рения при кислороде .... 18 44 318

Тоже при N 2 О 5 23,6 55,2 402

Принимаем вес горючего

за единицу  1 1 1

Тогда вес кислорода будет . 8 2,67 3,33

Тогда вес продуктов горе-

ния будет при кислороде . . 9 3,67 4,33

Тогда вес N 2 O s будет . 10,8 3,6 4,5

Тогда вес продуктов горе-
ния при N 2°5 будет .... 11,8 4,6 5,5

7. Если в нашем аэроплане мы сжигаем йоздух,
та надо указать на количественные отношения

его частей.
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Для этого предлагаем таблицу.

Н А 3 В А 11 И Е

ч:
СО
о-

CQ

II
03

к
И Рн

II °
« О

А—Ос- тальное
Состав воздуха по весу . . 100 23,6 76,4

Тоже по об'ему 100

1
21,3

.

78,7

. Отсюда найдем следующие весовые отношения

составных частей воздуха: А : К == 3,24; К:А =

= 0,309; .К.: В = 0,236; В : К = 4,24; это, наир.,

значит, что кислород составляет по весу 0,31
веса азота, и 0,236 веса, всего: воздуха.

Для об’емных отношений получим: А: К = 3,69;
К : А = 0,271; К : В == 0,213; В:К = 4,70.

8. Теперь можем дать количество 1 воздуха по

весу и об’ему на единицу массы (килогр.) горю-

чего (6).

Формула горючего И* С Н 6 С 6

Количество его по весу . . 1 1 1

Потребное количество ки-

слорода    . . . 8 2,67 3,33

Вес продуктов горения при

кислороде 9 3,67 4,33
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Формула горючего н,- С н 6 с е

Потребное количество воз-

дух і 33,9 шз 14,13

Вес продуктов горения при

воздухе 34,9 12,3 15,13

Потребное колич. воздуха

по об‘ему (плотность=0,0013).
Кб. метры 26,1 8,7 10,9

9. Но нам важно знать еще потребное коли-

чество кислорода,, воздуха и азотного ангидрида

на метрическую ,силу (100 к'илограмметров) . Поэ-
тому предлагаем следующую таблицу.

1. Формула горючего Н-2 С Се Не

2. Количество тепла, на

единицу массы горючего . . 34180 8080 11500

3. Тепловое отношение. . . 2,97 0,709 1

4. Сколько надо горючего

на 1 метрическую силу в

час. Кило 0,0842 0,353 0,25

5. Сколько надо кислорода

на силу (100 килограметров)
в час 0,674 0,942 0,833
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1. Формула горючего н 2

.... \.

С

'

О в 11 6

6. Сколько надо воздуха в

час на силу. Кило 2 . 49 - і 3,994 3,532

б 4 . Сколько надо N»0 5 . . 0,910' 1.272 . 1,125

7. Вес отброса в час при

горении в кислороде . . . д 0,758 1,295 1,083

8. Тоже при горении в воз-

духе. Кило 2.584 4,347 3,782

8j. Тоже при употреблении
N 4h 0.994 1,625 1,375

9. Вес отброса при кисло-
роде на 1000 сил в час . . . 758 1295 1083

10. Тоже в 1 секунду . . . 0,21 0,36 0.30

11. Тоже при горении в воз-

духе. Кило 0,72 1,21 1,05

12 t . Тоже при употреблении
N 2<>5 0,275 0,450 0,380

12. Часовой запас горючего

иа 1000 сил. Кило 84 353 250

13. Секундная скорость от-

броса при кислороде (РАКЕ-
ТА, 26 г.). Метры 5650 4290 4450

14. Тоже, но при воздухе . 2743 2082 2160
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1. Формула горючего И, С с 6 н 6

14]. Тоже при азотном анги-

дриде N 2 Os 4900 3840 3900

15. Секундное ускорении
ракеты в 1 тонну, при кисло-

роде. Метры 1,19 1,54 1,33

16. Тоже при воздухе.

Метры  1,97 2,52 2,27

16]. Тоже при No0 6 .... 1.35 1,75 1,48

17. Давление _ (отдача) от

этого на ракету при кисло-

роде. Кило 154 133

18. Тоже при воздухе. Кило. 197 252 227

18 t Тоже при N .,0 5 .... 135 175 148

19. Скорость ракеты в час,

при кислороде, в пустоте.

Метры 4284 5544 4788

20. Тоже, но при употреб-
лении воздуха (см. 15, 16
и 12) 9072 8172

21. Сколько надо сок. для

получения скорости в 8000
метров при кислороде . . 6720 |5200,- 6010

22. Тоже в часах 1,87 1,41 j 1.67
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1. Формула горючего

• ' ' • і

и* С с«н 6

23. Соответствующее коли-

чество горючего. Кило (см. 12). 154 508 418

24. Сколько надо сек. для

получения сКор. в 8000 м.

при воздухе (см. 18) 4061 3175 3524

25. Тоже в часах 1,13 0,88 0,98

26. Соответствующее коли-

чество топлива  94,9 310,6 245,0

Об'ем потребного количе-

ства воздуха— на 1000 сил в

час. Куб. метры. Плотность
в оз д.— 0,0013 1921 3079 2717

Тоже в 1 секунду . . * . 0,53 0,35 0,75

10. Сделаем пояснения н выводы из этой таб-
лицы. При использовании атмосферного^ кислорода

очень выгодно запасать водород. Вес этого горю-

чего, на ту же работу, будет в 3 раза, меньше,

чем бензина (отрк. 3 и 12) . . Жаль только, что

жидкий водород пока, мало доступен. Выгоден
также сжиженный болотный газ или метан (СН 4).

В случае же запасенного жидкого кислорода

разница запасов или взрывных элементов не так

велика (отв. 7). Тут нет большой выгоды заменять
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бензин водородом. Почти то же при мі гребленпи
X,').,.

При полном: весе снаряженного аэроплана в одну

тонну даже часовой запас топлива не кажется

чрезмерным (12). Для водорода, же он совсем мал.

В стк. 13 и 14 дается секундная скорость от-

броса, при самых благоприятных условиях: при

совершенном горении, без потери тепла, при длин-

ных конических трубах и расширении продуктов

горения в пустоте. Когда используем воздух, то

понятно, что масса продуктов взрыва будет почти

в 4 раза больше (7 и 8), чем: при чистом кисло-

роде, Поэтому скорость отброса, тут будет вдвое

меньше. Но зато мы избавляемся от обременитель-
ных запасов, кислорода. Однако нельзя освобо-
диться от этих запасов в пустоте или в очень

разреженных слоях атмосферы. Запасы N 20 5 дают

небольшое преимущество сравнительно с кисло-

родом.

Строки 15 и 16 дают величину ускорения ра-

кеты массою в одну тонну, при чем сопротивле-

нием воздуха пренебрегазтея. Выходит, чго> ис-

пользование воздуха, выгоднее, гак, как дает

большее ускорение, не говоря уже про обреме-
нение, жидким кислородом. Эти числа мы получили

так. Узнали, во сколько р,аз вес ракеты (1000 к.)

больше секундной массы отброса. Затем на полу-

ченное число мы разделяем секундную скорость

отброса. (По известным законам, о г действия силы

между двумя массами, большая получает во столько

раз меньшую скорость, во сколько раз она больше
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другой массы). Понятно, что по мере сгорания

тогушва. ускорение снаряда должно возрастать.

Мы дали наименьшее.

Строки 17 и 18 выражают отдачу, или тягу

.в килограммах.

Строки 19 и 20 дают скорость ракеты да Исте-

чении часа, не считая сопротивления среды. Эта

скорость, при употреблении воздуха., достигает

первой космической.
Но спрашивается, возможен ли мотор в 1000

сил, при массе всего снаряжения в 1000 кило.

Одно бензиновое топливо поглощает 250 кило

(сто. 12). При теперешнем: состоянии моторного

дела, двигатель в 1000 сил будет весить из мерее

500 кило . Но дело в> том, что> наш мотор, может

давать только 100—200 сил (см. 0), лишь бы он

.сжигал столько, сколько сжигает мотор, в 1.000
СИЛ. Туг главное тіё работа, ароредие и реакция.

Такой мотор может весить гораздо меньше, наир.,

100 или 200 кило. Тогда, останется достаточно

на: остальное сооружение со снаряжением.

. Отд. 23 показывает на величину запаса одного

горючего, при употреблении кислорода,- для по-

лучения 8 кило скорости в секунду (в пустого .

Й без запасов кислорода, он оказывается велик,

а с кислородом невозможен — при вес© ракеты

в одну тонну. Напротив,, запас горючего, при

использовании воздуха с тою же целью возможен.

Но может ли подняться обыкновенный аэроплан,

массой в ,1000 кило, при найденной нами реактив-

ной тяге (17 и 18 сто.).? Полагая обыкновенны;'!
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•самолет в 100 сил, в одну тонну весом и е се-

кундной скоростью в 40 метров, найдем его тягу

в 125 кило. Полезность воздушного винта, прини-

маем в 0,67. При кислороде эта тяга у реак-

тивного аэроплана, близка к 125 кило (17),"так что

и тут самолет поднимается и полетит без пропел-

лера (с® скоростью 40 м.). Но при .использовании

воздуха (18) отдача чуть не в два раза больше.
По моей теории (Аэроплан, 1895 и 1929 г.),

■самолететягой в 125 к. может лететь со скоростью

вдвое большею: на высоте в 12 кило, где воздух

раза в 4 реже.

11. ... Мы имеем в виду равномерное! и гори-

зонтальное движение аэроплана. Мы не считаемся

с работой его восхождения да высоты и с, рабо-
тою приобретения постоянном скорости движения.

Этим можно пренебрегать ігодько при скоростях,

де превышающих 500 метров в секунду и при

поднятиях не свыше 30 кило. При этих условиях

.естественное сгущ; эдне воздуха, в передней трубе

оказывается недостаточным и мы поэтому, вообще,

не можем избежать употребления компрессора

того дли. много типа.

12. ...Положим, что мы достигаем, при уровне

океана секундной скорости во сто метров. Это
при употреблении нашего реактивного двигателя.

На. высоте около 12 кило, где воздух вчетверо

реже, скорость самолета, при том же моторе,

будет уже в два раза больше. Как же это так?

■Ведь мотор тот же. Дело в том, что реактивный

мотор выделяет -мощность, пропорциональную ско-
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роста движения снаряда. Действительно, его тяга,

или реакция нѳ изменяется ни при каких скоро-

стях. Напр., если реакция составляет 250 кжгогр.,

то отчего она может уменьшиться при большей
или меньшей скорости аэроплана. А если так, то

выделяемая в секунду работа будет пропорцио-

нальна скорости самолета. Если его скорость уве-

личилась- в 5 раз, то при той же тяге и работа
увеличится в 5 раз. При нулевой скорости и

мощность мотора, несмотря на громадную реак-

цию, будет равна нулю. Мы подразумеваем,

конечно, используемую работу: чем больше ско-

рость, тем использование энергии горения больше.
1В. ...Работа необходимая для прохождения

единицы пути на разных высотах остается неиз-

менной, (см. Новый аэроплан). Она по зави-

сит от скорости снаряда на разных высотах. Это
значит, что мощность или работа в- единицу вре-

мени пропорциональна скорости, самолета. Но эта

только при обыкновенных пропеллерах. При реак-

тивном же моторе моіцрость (віернеа — расход горю-

чего) одна и та же. Следовательно, расход «топлива

в: 1 секунду пути тем менее, чем скорость больше.
14. ...Приведем пример. Мы нашли, что само-

лет весом в одну тонну должен сжигать по край-
ней мере столько горючего, сколько требуется
на 1000 метр. сил. При уровне океана, он будет
иметь секундную скорость во сто метров. Он
будет при этом сжигать топлива в 5 раз больше,
чем необходимо для обыки овец пош. —самолета

с винтом. Поэтому наш реакт.ив ныл азтро-
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it л а а у б ы т о ч н е <в об ы к н о в о н н or > в п я т ъ

раз. Но вот он летит вдвое скорее— там, гдз

плотность атмосферы в 4 раза меньше. Тут он

будет невыгоднее только в 2,5 раза. Еще выше,

где воздух в 25 р ;аз резке, он летит в 5 раз

скорее и уже использует энергию так ;же успешно,

как винтовой самолет. На высоте, где среда

в 100 раз реже, его скорость в 10 раз больше
н он будет выгоднее обыкновенного
аэроплана, в 2 раза.

При очень больших скоростях явление на-

столько осложняется, что наши выводы стано-

вятся , не довольно верными (так как мы не при-

нимаем во внимание, что кислород для горения

заимствуется из атмосферы. См. мое Сопротив-
ление воздуха, 1927 г.).

15. ...За. чем же мы гоняемся, чего достигаем,

если экономия работы не особенно обильна? Дело
в том', что мы получаем скорость движения,

не возможную для самолета с винтовым проо&я-

■ лером.

При значительных скоростях, мы также неиз-

бежно достигаем больших высот. Кроме того', при

это» получается заметная центробежная сила, ко-

торая тем более сокращает работу и подымает

нас кверху,: чем скорость больше. ІІри секундной

скорости около 8 килом, работа эта сокращается

до нуля я мы выходим за пределы атмосферы.;

16. ...Большая скорость снаряда имеет приме-

нение и к земному транспорту, если и не полу-

чается экономии топлива.
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Мы видели, что полет при взятых условиях,

не 'может продолжаться больше часа. Вот рас-

стояние, которое может пролегать снаряд на раз-

ных высотах, при разной поступательной скоро-

сти полета.

Относительная плотность разреженных слоев

атмосферы:

1 1:4 1:9 1 : 1.6 1 : 25 1 : 100

Приблизительная высота полета, в кпло:

0 11,1 17,6 22,1 25,7 36,8

Секундная скорость в метрах:

100 200 300 ' 400 500 1000

Часовая скорость в километрах:

360 720 1080 1440 1800 3600

Последняя строка показывает и часовен рейс.
Очевидно >он недостаточен для практических целей.

Но, во-первых, высота и скорость могут быть

еще больше, во-вторых, весовой запас, и энергия

горючего могут быть еще увеличены. Тогда рейс

окажется достаточным для перелета, через океаны.

17. ...Мы здесь почти не касаемся расчетов

относительно восходящего ускоренного движения

снаряда а достижения им космических скоростей,

освобождающих его- or сопротивления атмосферы .

Говорим только про земной транспорт и лишь

намекаем ;на небесный: указываем :на переходную

к нему ступень. За, эрой аэропланов винтовых

должна следовать эра аэропланов реактивных, или

аэропланов, стратосферы .

К. Циолковский.
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1930 г. Париж. Эсперантский жур-

1 1 _ а л : В н в и а ц и о и а л ь и ы й (С 1 е я наци у: лі
№ 294. Д. Снежко: «Ракета будущего»
(о Ц it о л ко в с к. о м' . Періввел А. Кирюшин,
(С і) к. р а ш е и и о) .

Эпиграф из Горького: Все на земле создано

напряжением нашей во-

ли , нашей ф антаз и и ,

нашего разума. Необ-
ходимо. чтобы человек,

внушал самому себе: я

все могу. Не нужно

бояться Дерзости или

: безумства в области
труда и создания.;

Самое великое и уди-

вительное из всего соз-

данного людьми —есть

наука, искусство, тех-

ника. Первая, вторая

и третья — совершенно

безумны!

* -X-

Несколько лет тому назад идею о межпланет-

ных путешествиях называли безумной и неосуще-

ствимом. Но теперь мы имеем достаточно научных

подтверждений осуществимости этих путешествий.

Теперь спорят о типах ракет. Уже начинаются

практические изыскания в этом отношении.

Как. инициатора этой новой отрасли аэрогех-

ннки мы должны назвать К. Э. Циолковского.
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Его теоретические труды о воздушных полетах

получили международное признание. Его* имя сде-

лалось уже вѳемирно‘Известным.

Ві настоящее и] см я он имеет больше 72 ле г.

Начиная с 15— 16 лет, Ц. занялся серьезно

физикой и уже тогда мечтал об аэростате с ме-

таллической оболочкой. С 1876 года он работал

учителем1 математики и физики и не оставлял

идеи о металлическом аэростате.

В 1895 году он первый опубликовал свою ра-

боту о «ношениях с внезем'ными пространствами

(Грезы о земле и небе)..
К своим трудам он приложил подробные про-

екты и чертежи.

Циолковский опубликовал около 100 трудов.

Мы назовем только некоторые, из них, чтобы
читатели судили о их важности: «Вне земли»,

«О воздушном1 , корабле», «Исследование про-

странств вселенной реактивными аппаратами»,

«Металлический аэростат и его польза», «Косми-
ческая ракета», «Космические ракетные поезда»

и т. д. ' I
В» всех сочинениях шг доказывает пользу ме-

таллических аэростатов из волнистой стали для

земных полетов, а также возможность и пользу

корабля, при .помощи которого можно путеше-

ствовать вне земли.'

Между планетный корабль — это гигантская ра-

кета, которая легату благодаря отталкиванию

о помощью взрывчатого вещества. Двигатель ны-

нешнего аэроплана будет заменен.взрывной труб-

21



кой. Пропеллера, нет, также уничтожаются

крылья, воздушные винты и лопасти.'

«Оторваться от земли • вполне возможно,— гово-

рит Циолковский, —также возможна жизнь чело-

века в мировых пространствах,: и даже он сможет

разьивапъ там промышленность. Внеземные поле-

ты породят новые условия жизни».

В Германии, Америке (Соед. Шт.) и других

странах отдельные ученые отроят модели и прак-

тически пробуют использовать теорию Циолков-
ского. Американский профессор Годдард, Оберг
(Мюнхен) и мн. другие продолжают идеи Циол-
ковского. Вольф, Валье, Эспо-Пеяьтри, Рябушин-
скиій, Гефт, Гоман, Лей, Зандер, Опель, ІІІѳріпзв-
екиіл, Ладеман — опубликовали свои труды, дуа-

лизирующие проекты Циолковского. (Перельман,
Рюмин, Рьшин, Львов, Воробьев и другие рас-

пространяют талантливо эти 'идеи в России. Прим.
Е. Ц.).

Большинство людй относится к полетам! во все-

ленной, как к іеретичѳскоій идзе в ,не хотят ничего

слышать об этом. Другие скептически относятся

к этой идее, считая ее неосуществимой. Третьи
излишне доверяют ей, полагая, что. она весьма

быстро осуществится.

«Решение этой проблемы— чрезвычайно трудное

дело. Часто даже те, которые работают в” этой
области, из-за неуспехов, разо тароЬываются; и брей
еают дело. Полеты во вселенной совершенно не

сравнимы с полетами в воздухе. Последние —
игрушка, в сравнении с первыми.- Успех в этом
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отношении обеспечен; лишь вопрос времени Для

меня не совеем ясен» —-пишет Циолковский.

Ц., несмотря на, свою» старость, продолжает

работу. Советское правительство да-ло ему персо-

нальную пенсию, помогая таким образом ©го

плодотворной работе!
Кроме своих произведений о воздушных косми-

ческих полетах, Ц. создал несколько философских
сочинений: «Гений и горе», «Причины космоса»),

«Монизм 1 вселенной», «Воля вселенной», «Будущее
земли», «Растительность будущего», «Разум и стра-

сти», «Современное состояние Земли» и мн. др.

Циолковский также предлагает единый алфавит
и орфографию, предлагает французский язык, как

международный, полагая, что необходимо- было бы
лишь реформировать грамматику, алфавит и орфо-
графию. (Грамаітическіие формы английского языка

еще проще, лишь азбука и орфография невоз-

можно устарели .К. Ц.). Он предлагает свой алфа-
вит и пишущую машину, очень простую по своему

устройству и поэтому очень дешевую.

Когда я обратился к Циолковскому с просьбой
разрешить перевести одно из его сочинений да

эсйеранто, он ответил мне следующее: «Вы. мо-

жете переводить мои сочинения на все .языки

и бра п. из них все, что вы найдете полезным.

Я в этом! отношении никому до мешаю.

Моя цель — повести человечество к лучшему, убе-

дить его научно в субъективной непрерывности

жизни, ободрить людей и этим дать им довью силы
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для деятельности, которая даст счастье всему

живому. Ваш К. Циолковский».
Циолковский продолжает свою работу... И мы

также .не убудем бояться «какой-нибудь дерэосш

или безумства в области труда и творчества».

«Безумные идеи-— на пути к осуществлению».

1930 г. Ф. А. Н. С.

. . . Неужели ві атом роду, ужіе будет пущэн проб-
ный снаряд за пределы притяжения Земли?!
...Об этом я не могу равнодушно думать и мысль

невольно летит туда неудержимо' — в сферу таин-

ственного мерцания звезд...

Об открытых Вами новых горизонтах я глубоко
задумываюсь в часы 'досуга... и невольно отре-

шаюсь от всего земного, отходящего' как бы на

второй план. Фантазия уносит меня в межпла-

нетную среду и я рисую себе положение людей
в эфире при необычайной обстановке. Как 'худож-

ник, я пытаюсь представить себе общую картину

жизни высших существ я непередаваемым коло-

ритом и тонами своеобразного освещения... Ведь
небо, лишеннріе земной атмосферы, при ярком

солнце, должно представляться черным с резкими

бликами в освещенной сторрце предметов...

Или же это 'будет зависеть от разноцветных сия-

ний звезд? !

Движение же в 'Свободной сфер з живых существ

в разных направлениях и положениях будет, ве-

роятно, напоминать нам картину движения микро-

бов в капле воды под микроскопом... .Цое это

чрезвычайно интересно и бесподобно!

Калуга. Окрлит Jfi 1063. 1.930 г. Тир. 26QO. Типография ОСНХ.
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