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Люди науки

Николай Алексеевич Рынин
(К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Николай Алексеевич Рынин родил-
ся в  Москве 23  декабря 1877 г. в  се-
мье чиновника военного ведомства. 
Его отец  – Алексей Абрамович  – ра-
ботал секретарем Московского воен-
но-окружного суда, а с 14 июля 1877 г. 
(по состоянию здоровья) был оформ-
лен переводом на должность военно-
го журналиста в штаб Московского во-
енного округа; с 1885 г. возвращается 
к военно-судебной деятельности в ка-
честве помощника секретаря Кавказ-
ского военно-окружного суда. Семья 
переезжает в  Тифлис (ныне Тбили-
си), там в 1886 г. Алексей Абрамович 
скоропостижно скончался. Его жена, 
Мария Васильевна, оставшаяся одна 
с двумя детьми (сестре Николая Оль-
ге шел 18-й год), приняла решение пе-
реехать жить в Симбирск (ныне Улья-
новск) к  своему отцу, подпоручику 
В. Маркову. В  1888 г. Николай посту-
пает в  симбирскую мужскую класси-
ческую гимназию – ту самую, которую 
за год до этого, в  1887 г., окончил 

1 Тарасов Б.Ф. Николай Алексеевич Рынин. Л.: Наука, 1990.

Известный советский ученый  – 
доктор технических наук, профес-
сор Н.А. Рынин внес весомый вклад 
в развитие и становление разных об-
ластей науки, техники и  инженер-
ного искусства в  нашей стране. На 
заре отечественного воздухоплава-
ния он совершал первые подъемы 
на воздушных шарах и  аэростатах, 
летал на дирижаблях и  аэропла-
нах. Н.А. Рынин был прекрасным 

педагогом, популяризатором и исто-
риком воздухоплавания, авиации, 
ракетостроения и межпланетных со-
общений, принесших ему мировую из-
вестность. Он был активным пропа-
гандистом идей К.Э. Циолковского.  
Николай Алексеевич посвятил более 
40 лет своей творческой жизни ста-
новлению высшего авиационного об-
разования в нашей стране и созда-
нию воздушных сообщений1.

Профессор Н.А. Рынин. 1920-е гг.
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В.И. Ленин. Гимназические годы оста-
вили неизгладимый след в памяти Ни-
колая Алексеевича: там ученикам при-
вили любовь к  математике, физике 
и вообще к науке. В эти годы он мно-
го и  с  увлечением читает, особенно 
ему нравились сочинения Жюля Вер-
на, Майн Рида и Густава Эмара. Ско-
рее всего, чтение этих фантастических 
и приключенческих романов зародило 
в мальчике страсть к космическим пу-
тешествиям, о которых он в дальней-
шем писал во многих научных трудах.

В 1896 г. Николай окончил гимназию 
с хорошими и отличными оценками; в ха-
рактеристике выпускника записано: “Он 
обладал довольно хорошими способно-
стями. Особый интерес проявил к изуче-
нию математики, занимался черчением, 
был любителем музыки и  участвовал 
в гимназическом оркестре”.

В том же году он уезжает в  Пе-
тербург и  поступает в  старейшее 

транспортное высшее учебное заве-
дение России  – Институт инженеров 
путей сообщения (ныне  – Петербург-
ский государственный университет 
путей сообщения Императора Алек-
сандра I). “Пример некоторых моих 
старших товарищей, собственная моя 
склонность к  путешествиям и  путям 
сообщения и желание быть инжене-
ром, побудили меня поехать в Петер-
бург и  попытать счастья – поступить 
в этот институт”, – вспоминал Н.А. Ры-
нин. Учебные занятия в  институте 
в  те годы включали лекции, репети-
ции, практические занятия, графиче-
ские упражнения, курсовые проекты 
и работы в лабораториях и кабинетах. 
Преподавание теоретических дисци-
плин велось в  институте на высоком 
научном уровне  – это были рисова-
ние и архитектура, строительная ме-
ханика, гидравлика и электротехника. 
Большой популярностью среди сту-
дентов пользовались лекции выдаю- 
щегося ученого в  области начерта-
тельной геометрии В.И. Курдюмова. 
Любовь к начертательной геометрии, 
которую преподаватель “зажег” в его 
душе, Николай Алексеевич пронес че-
рез всю жизнь. Большое внимание уде-
лялось курсовому проектированию: 
студент Рынин составил проекты трех 
деревянных домов со службами, ко-
торые в  1901–1903 гг. были построе-
ны под его руководством в Ораниен- 
бауме (ныне Ломоносов). Важное зна-
чение имела производственная прак-
тика: летом 1897 г. Николай работал 
на строительстве шоссе и  моста под 
Тверью. В  1898 г. его, как одного из 
лучших студентов, прекрасно владе-
ющего английским, немецким и фран-
цузским языками, командировали во 
Францию, на завод в Лилле, где он ра-
ботал слесарем и монтером по сборке 
паровозов. Летом 1900 г. Рынин прини-
мал участие в работах по строитель-
ству железнодорожной ветки, соеди-
няющей Главную линию с набережной 
Невы. Затем  – вновь командировка 
во Францию для осмотра Всемирной 

Николай Рынин – гимназист 8-го класса 
Симбирской гимназии. 6 июня 1896 г.
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выставки строительных конструкций 
и сооружений (одновременно он побы-
вал в Швейцарии и Англии). Еще в сту-
денческие годы Рынин делает первые 
шаги в науке: разрабатывает самосто-
ятельные проекты и публикует первые 
статьи по результатам своих зарубеж-
ных поездок.

В 1901 г. Николай Алексеевич окон-
чил институт; получив звание инже-
нера путей сообщения, поступает ра-
ботать на Николаевскую железную 
дорогу. С  этого времени начинается 
его производственная и научная дея-
тельность в области проектирования 
и строительства мостов, металличес- 
ких конструкций, вокзалов и  других 
транспортных и гражданских сооруже-
ний. Уже через два года после окон-
чания института Н.А. Рынин становит-
ся известным специалистом в области 
проектирования металлических кон-
струкций. В 1903 г. он выполняет рас-
чет перекрытий для реконструкции 
главного здания, склада и модельной 
мастерской Александровского заво-
да. В  1905 г. за успехи в  области ин-
женерной и  проектной деятельности 
его назначают начальником техни-
ческого отдела по переустройству 
Санкт-Петербургского железнодорож-
ного узла. Одновременно он проводит 
в своем институте практические заня-
тия для студентов по начертательной 
геометрии и  строительной механике. 
С  1904 г. Рынин также читал лекции 
по этим дисциплинам в  Петербург-
ском политехническом институте. Не-
смотря на огромную занятость, Рынин 
в 1905–1907 гг. издает учебные курсы 
по основным разделам начертатель-
ной геометрии: “Проекции ортогональ-
ные”, “Аксонометрические проекции” 
и “Проекции с числовыми отметками”, 
а позднее – “Перспектива на плоско-
сти” (1912 г.), “Сборник задач по начер-
тательной геометрии” (1916, 1923 гг.), 
“Перспектива” (1918 г.). Ученый мно-
го раз переиздавал монографию “На-
чертательная геометрия” (1904, 1907, 
1912, 1916–1918, 1939). Тридцать пять 

лет его педагогической и научной дея- 
тельности были неразрывно связаны 
с альма-матер.

В 1903–1904 г. Николай Алексеевич 
едет в Германию и в США с целью по-
вышения инженерной и  научной ква-
лификации в  области строительной 
механики и  конструкций металличе-
ских сооружений. В ряду многочислен-
ных научных работ Н.А. Рынина нельзя  
не упомянуть его фундаментальную 
монографию “Ледорезы” (1903), рабо-
тать над которой он начал еще в сту-
денческие годы. Монография пред-
ставляет собой изложение теории 
и практические рекомендации по про-
ектированию геометрических форм 
и конструированию ледорезов. Он си-
стематически публиковал переводы 
статей и монографий иностранных ав-
торов; примером может служить его 

Н.А. Рынин – преподаватель Института ин-
женеров путей сообщения и Политехниче-
ского института в Петербурге. 1904 г.
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труд “Начертательная геометрия: ме-
тоды изображения” (1916), в  кото-
ром в списке рекомендованной лите-
ратуры указано 535 (!) иностранных 
источников.

В июле 1906 г. Николай Алексеевич 
вступает в брак с Тамарой Васильев-
ной Дружининой, которая на протяже-
нии всей их совместной жизни была 
другом и помощником в его многогран-
ной и титанической инженерной, науч-
ной и педагогической деятельности.

1907 г. стал переломным в  жизни 
ученого: «…в 1907 г. появились первые  
сведения об успехах воздухоплава-
ния, – вспоминал Н.А. Рынин. – С это-
го момента наступает новый период 
моей деятельности, определивший 
мою настоящую специальность… она 
начинается с “зарей авиации”». Тогда 

же он принял активное участие в соз-
дании Всероссийского аэроклуба. 
С  1908 г. в  Институте инженеров пу-
тей сообщения стали читать лекции 
по воздухоплаванию: среди них был 
и  генерал-майор А.М. Кованько, орга-
низовавший впервые в  мире полеты 
на воздушных шарах для научных ис-
следований верхних слоев атмосферы. 
В начале 1908/1909 учебного года в ин-
ституте организуется студенческий 
кружок по изучению воздухоплавания, 
почетным членом и руководителем ко-
торого с  первого дня его основания 
становится Рынин. Он занимается по-
пуляризации идей воздухоплавания 
среди студентов и преподавателей, по 
его инициативе с декабря 1908 г. круж-
ковцы издают журнал “Аэромобиль”. 
Студенты – члены воздухоплаватель-
ного кружка под руководством Рыни-
на – принимали личное участие в поле-
тах на воздушных шарах, аэростатах 
и аэропланах. В 1909 г. Николай Алек-
сеевич организует в Петербургском по-
литехническом институте курсы возду-
хоплавания. Кружок работал до 1914 г., 
занятия прервала Первая мировая 
война.

Теоретические работы легли в  ос-
нову диссертации, которую ученый за-
щитил в  1909 г. в  Петербургском по-
литехническом институте. В  этом же 
году за педагогическую деятельность 
его наградили орденом св. Станислава  
III степени.

Огромный интерес к воздухоплава-
нию и  сравнительная простота изго-
товления воздушных шаров и аэроста-
тов способствовали распространению 
полетов в России. Летом 1909 г. Нико-
лай Алексеевич выезжает во Францию 
и в Германию, чтобы посмотреть возду-
хоплавательные состязания и познако-
миться с конструкциями летательных 
аппаратов; в Россию Рынин вернулся 
с твердым желанием научиться летать. 
Летом 1910 г. в  течение одного меся-
ца он совершает пять полетов на воз-
душных шарах “Василий Корн” (объем 
1437 м3) и “Треугольник” (объем 850 м3), 

П одъ е м а э р о стата  “ Тр еу гол ь н и к” .  
1-й Всероссийский праздник воздухопла-
вания. 8 сентября 1910 г.
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преодолев в  четвертом полете, за  
12 ч 43 м, расстояние около 400 км; по-
сле сдачи экзаменов получает между-
народный диплом пилота-аэронавта. 
В сентябре 1910 г. в Петербурге состоял- 
ся 1-й Всероссийский праздник воз-
духоплавания, в  организации и  про-
ведении которого участвовал Рынин. 
Пилоты получили множество призов 
и  премий  – за высоту подъема, ско-
рость, продолжительность и дальность 
полета; за точность приземления – от-
дельно для самолетов, аэростатов 
и дирижаблей. На аэростате “Василий 
Корн” Николай Алексеевич выполнил 
три полета. Во втором полете над Фин-
ляндией, 4  октября 1910 г., воздухо-
плаватели С.И. Одинцов и Н.А. Рынин 
поднялись на воздушном шаре “Треу-
гольник” с аэродрома и за 19 ч поле-
та достигли высоты 6 350  м, устано-
вив тем самым всероссийский рекорд. 

По итогам состязаний Рынин получил 
приз за установление рекорда высо-
ты подъема на свободном аэростате 
и премию за точность приземления.

Под впечатлением блестящих успе-
хов русских летчиков Николай Алек-
сеевич после праздника воздухопла-
вания энергично обучается полетам на 
аэроплане. В 1910–1911 гг. Рынин шесть 
раз летал на аэроплане “Фарман”; сдав 
экзамен на право управления аэропла-
ном, он стал 24-м летчиком, получив-
шим диплом пилота. 23 апреля 1911 г. 
один из учебных полетов Николая 
Алексеевича с инструктором Срединс- 
ким едва не закончился катастро-
фой: не успел их “Фарман” подняться 
на высоту в несколько метров, как по-
рыв ветра бросил его вниз; “ударив-
шись о землю, машина была разбита 
вдребезги. Остался цел лишь дви-
гатель, остальные части оказались 

Удостоверение пилота аэронавта-воздухоплавателя Императорского аэроклуба, вы-
данное Н.А. Рынину. 1910 г.
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совершенно поломанными”. Оба авиа- 
тора чудом остались живы, отделав-
шись легкими ушибами. Три месяца спус- 
тя, совершив пять учебных полетов на 
управляемых дирижаблях, Рынин полу-
чил удостоверение № 1 пилота-аэронав-
та дирижабля. В июле 1913 г. в качестве 
представителя Всероссийского аэро-
клуба он выехал в Гаагу на заседание 
Международной аэронавтической феде-
рации, на котором обсуждались между-
народные правила воздушных полетов. 
На обратном пути он побывал в  Бер-
лине, где ему с  женой представилась 
возможность стать пассажирами круп-
нейшего дирижабля того времени – цеп-
пелина “Ганза” (длина – 148 м, объем – 
19 тыс. м3, дальность полета – 1 тыс. км, 
время – 20 ч без остановки).

В России в  эти годы также при-
ступили к  строительству больших 

дирижаблей и  самолетов. 26  марта 
1914 г. Рынин на аэроплане “Илья Му-
ромец” (авиаконструктор И.И. Сикор-
ский) совершил полет над Петербур-
гом. Сикорский по просьбе Рынина 
снижается до 500 м над зданиями Ин-
ститута инженеров путей сообщения 
и  делает несколько кругов. Николай 
Алексеевич с гордостью говорит конст- 
руктору: “…эта лаборатория будет 
рассадником инженеров новых воз-
душных путей сообщения”. После это-
го Рынин совершит еще много полетов 
на самолетах и дирижаблях.

Еще в  начале 1909 г. Рынин при-
ступил к созданию в своем институте 
аэромеханической лаборатории; она 
была открыта 12 января 1910 г., в этом 
большую помощь ему оказывали сту-
денты – члены воздухоплавательного 
кружка. Сначала это был небольшой 

Аэромеханическая лаборатория в Институте инженеров путей сообщения. 1911 г.
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кабинет, но уже в мае 1910 г. в лабора- 
тории установили малую аэродинами-
ческую трубу диаметром 0,3 м и мощ-
ностью двигателя 0,25  л.с., в  1911 г. 
она оснащается второй  – диаме-
тром 0,65 м с двигателем мощностью 
16  л.с., в  2012 г.  – третьей  – диаме-
тром 2,5  м. Николай Алексеевич пе-
редает в  дар институту разработан-
ный и  изготовленный им прибор для 
испытания воздушных винтов. К  это-
му времени кружок располагал 
большой библиотекой по воздухо-
плавательной тематике, метеорологи-
ческими инструментами. Рынин при-
обретает и  (вместе со студентами) 
изготавливает приборы для изуче-
ния законов сопротивления воздуха. 
При его содействии институт участ- 
вует в  1-й Международной воздухо-
плавательной выставке, прошедшей 
в апреле 1911 г. в Петербурге.

Летом 1909 г. Рынин выезжает в ко-
мандировку во Францию и Германию, 
где присутствует на состязаниях аэро- 
планов на воздухоплавательной вы-
ставке, посещает Высшую школу аэро- 
навтики в  Париже. По возвращении 
в  Россию он делает доклад “Новей-
шие успехи воздухоплавания”, публи-
кует в 1910 г. две статьи и лекции по 
курсу воздухоплавания. В мае 1911 г. 
Николай Алексеевич едет в Германию, 
Францию и Англию для ознакомления с  
аэродинамическими лабораториями. 
В  октябре 1911 г. на V Международ-
ном воздухоплавательном конгрессе 
в Италии он выступает с докладом “Об 
испытании воздушных винтов”, летом 
1913 г. выезжает в Бельгию и принима-
ет участие в следующем конгрессе.

Весной 1914 г. в Петербурге в Инсти-
туте инженеров путей сообщения со-
стоялся 3-й Всероссийский воздухо-
плавательный съезд, на нем собрались 
около 200 деятелей русского воздухо-
плавания. Из Калуги приехал К.Э. Циол- 
ковский, он познакомился с Н.А. Рыни-
ным. Эта единственная встреча с па-
триархом звездоплавания пробуди-
ла у  Николая Алексеевича интерес 
к  ракетам и  космическим полетам. 

Работая над статьями по космиче-
ским темам, Рынин не раз обращался 
к великому ученому за советами и, со 
своей стороны, всемерно старался  
помочь ему.

В 1914 г. Николай Алексеевич пу-
бликует еще три научные работы, по-
священные вопросам аэродинамики, 
которые вошли во второй выпуск “Тру-
дов аэромеханической лаборатории”. 
С целью изучения воздействия ветра 
на фермы мостов он проводит серию 
опытов с множеством пластинок и ре-
шеток разной площади и  конфигура-
ции. В  1916 г. Рынину присуждается 
премия им. В.Ф. Голубева за труд “Дав-
ление ветра на здания”.

Николай Алексеевич внес большой 
вклад в развитие научных основ аэро-
динамики, воздухоплавания, авиации 

Обложка труда Н.А. Рынина “Курс возду-
хоплавания”. 1910–1911 гг.
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и  воздушных сообщений. Его перу 
принадлежат 140 работ по аэродина-
мике и  воздухоплаванию, экономике 
и организации воздушных сообщений, 
конструкции и проектированию лета-
тельных аппаратов. Среди них – фунда-
ментальные монографии (14), учебные 
курсы (7), научные статьи и  докла- 
ды (92), переводы (5), отчеты о конфе-
ренциях, испытаниях и полетах (8). Его 
фундаментальный труд “Курс воздухо-
плавания” (1910–1911) в течение многих 
лет был настольной книгой для тех, 
кто изучал, проектировал и строил ле-
тательные аппараты легче воздуха. 
В 1917 г. выходит из печати фундамен-
тальный научный труд Рынина “Теория 
авиации” – изложение лекций, которые 
он читал в 1916 г. в Институте инжене-
ров путей сообщения и в школе авиа-
ции при Всероссийском аэроклубе.

В первые месяцы существования 
советской власти наиболее активную 

гражданскую и политическую позицию 
в  институте заняли многие профес-
сора и преподаватели, среди них был 
и  Н.А. Рынин. В  1918–1919 гг. энергия 
Николая Алексеевича была направле-
на на осуществление его давней и за-
ветной мечты – создание факультета 
воздушных сообщений. При его актив-
ном участии первое заседание факуль-
тета состоялось 28 сентября 1920 г., на 
нем он был избран деканом и получил 
звание профессора. Организовывая 
факультет, ему пришлось самому раз-
рабатывать учебные планы, готовить 
лекции по воздухоплаванию и аэроди-
намике – так как в стране еще не было 
авиационного образования. За 10 лет 
работы факультета воздушных сооб-
щений (1920–1930) им было опублико-
вано более 70 научных работ. Среди 
них – такие монографии и учебники, как  
“Аэроплан”, “Аэростат” (1924), “Воздушные  
сообщения” (1925), “Аэропланы: их 
устройство, управление и полет” (1925),  
“Прикладная аэродинамика” (1926), 
“Воздушный транспорт” (1927), “В стра-
тосферу!” (1934), а также ряд статей: 
“Дирижабли и их транспортное значе-
ние” (1920), “Люди и птицы” (1922), “Поле-
ты будущего” и “Чудеса авиации” (1923).  
Итогом педагогической и научной де-
ятельности Рынина в  области авиа-
транспорта стал классический учеб-
ный курс “Проектирование воздушных 
сообщений” (1937).

Н.А. Рынин активно пропагандиру-
ет успехи и  достижения отечествен-
ной и зарубежной авиационной науки 
и  техники и  выдвигает идею созда-
ния в нашей стране аэротехнического  
института. В 1918 г. он принимает ак-
тивное участие в организации в Петро-
граде аэротехникума и школы летчи-
ков-наблюдателей, в декабре того же 
года был создан Центральный аэро-
гидродинамический институт (ЦАГИ), 
со временем превратившийся в круп-
нейший центр советской авиацион-
ной науки и техники. Через два года, 
в  сентябре 1920 г., Московский авиа-
ционный техникум был реорганизован 

Н.А. Рынин. 1920-е гг.
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в Институт Красного воздушного фло-
та (ныне – Военно-воздушная акаде-
мия им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагари-
на), ректором которого стал профессор 
Н.Е. Жуковский. В 1923 г. по предложе-
нию Николая Алексеевича была ор-
ганизована постоянная авиалиния: 
Петроград–Москва–Владивосток.

С начала 1920-х гг. Н.А. Рынин начи-
нает серьезно заниматься проблемами 
ракетной техники и космических поле-
тов (тогда – межпланетных сообщений). 
Он написал около 40 работ по этой 
теме, например “На ракете во Вселен-
ную”, “Русский изобретатель и ученый 
К.Э. Циолковский” (1930), “Век кос-
мических полетов” (1931), “Авиация 
больших скоростей” (1934), “Ракетные 
полеты” (1936). Среди них – фундамен-
тальные исследования, научные и по-
пулярные статьи, газетные заметки. 
В  1928 г. ученый организовал в  сво-
ем институте секцию межпланетных 
сообщений и  был избран ее предсе-
дателем. В жизни и творчестве Нико-
лая Алексеевича большое значение 
имели его связи с  К.Э. Циолковским;  

их переписка продолжалась с  1916 г. 
до 1935 г.

Особое место в области исследова-
ния ракетной техники и  космонавти-
ки занимает космическая энциклопе-
дия Н.А. Рынина под общим названием 
“Межпланетные сообщения”. Во время 
работы над изданием пришлось пере-
читать горы книг, познакомиться с ты-
сячами публикаций, изучить архивные 
документы, древние рукописи. В июне 
1926 г. Рынин сообщал К.Э. Циолковс- 
кому в Калугу: “Я сейчас пишу исто-
рию развития космических полетов – 
большой труд”. Николай Алексеевич 
изложил весь известный в те годы ма-
териал по реактивной технике и косми-
ческим полетам – от первых фантазий 
до воплощения мечты человека в ре-
альных проектах ученых и  конструк-
циях инженеров. Академик В.П. Глуш-
ко писал, что «…для своего времени 
этот труд был ценным пособием для 
всех, кто начинал работать в  обла-
сти ракетной техники». Этот уникаль-
ный труд публиковался с  1928 г. по 
1932 г. и  представлял собой девять 

Обложки книг Н.А. Рынина: “Мечты, легенды и первые фантазии” (вып. 1), “Ракеты и дви- 
гатели прямой реакции” (вып. 4) и “Астронавигация. Летопись и библиография” (вып. 9). 
1928–1932 гг.
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книг общим объемом 1608 страниц 
и 976 рисунков! Здесь приведено более 
1300 (!) наименований основных науч-
ных открытий, технических изобрете-
ний, патентов, теорий, экспериментов 
и проектов; библиография насчитыва-
ет более 1200 (!) монографий, статей, 
романов и  кинофильмов на русском 
и иностранных языках.

Первый выпуск “Межпланетных со-
общений” посвящен мечте о  полете 
в космос: “Дать очерк этой истории, – 
пишет автор,  – определить условия, 
при которых человек сможет отде-
литься от земли и унестись в межпла-
нетное пространство, и  составляет 
цель нашего труда”. Он знакомит чи-
тателя с мифами, легендами, сказками 
и  фантастической литературой о  по-
летах человека к  звездам. Примеча-
тельно, что еще за 30 лет до запуска 
первого спутника Рынина интересова-
ли основные проблемы космического 
полета: скорость взлета, допустимые 
ускорения, управление ракетой и  ее 
навигации.

Во втором выпуске Николай Алек-
сеевич дает описание различных фан-
тастических проектов космических 
полетов с  подробным критическим 
анализом: он рассматривает полеты из 
пушек и  вулканов, метательных цен-
тробежных машин, солнечной и атом-
ной энергии, электрических кораблей 
и  ракет. В  книге дана научная оцен-
ка проектов космических полетов, из-
ложенных в  фантастических рома-
нах А. Толстого, Ж. Верна, Г. Уэллса, 
А. Дюма, М. Валье.

Третий выпуск автор посвящает ис-
пользованию лучистой энергии в науч-
но-фантастических романах (Г. Уэллс, 
А. Толстой, Д. Лондон, А. Беляев и др.) 
и в проектах ученых.

В четвертом Рынин излагает исто-
рию развития ракетной техники  – от 
первых фейерверочных устройств 
до космических ракет, дополняет ра-
ботами К.Э. Циолковского, Ф.А. Цан-
дера, Г. Оберта, В. Гоманна, Р. Год-
дарда, Р. Эно-Пельтри, М. Валье и   

высказывает мысль о том, что наибо-
лее перспективной машиной для по-
лета человека за пределы атмосферы 
является ракета.

Пятый выпуск посвящен теории реак- 
тивного движения, созданной Циол-
ковским, Обертом, Эно-Пельтри, Год-
дардом, Гоманом, Лоренцем, Линдема-
ном, Валье и Шершевским.

В шестом выпуске автор пишет об 
использовании реактивной техники 
в авиации и артиллерии, подробно ис-
следует конструкции всех существу-
ющих аэропланов, приводит их тех-
нические характеристики и  излагает 
основные принципы теории реактивно-
го летательного аппарата (суперавиа-
ция). Здесь же он дает описание различ- 
ных типов артиллерийских орудий и   
высказывает идею использования реак- 
тивных снарядов (суперартиллерия).

Выпуск седьмой посвящен К.Э. Циол- 
ковскому, его жизни, научной дея- 
тельности, трудам и  изобретениям.  
Отмечая многогранность научной дея- 
тельности ученого, Рынин считает наи-
более важными его изобретениями 
металлический дирижабль и межпла-
нетный корабль-ракету. В  специаль-
ной главе рассматриваются ракеты 
Циолковского и проекты космических 
полетов.

В восьмом выпуске были помещены 
научно-исследовательские и конструк-
торские работы крупнейших советских 
и  зарубежных ученых того времени 
в  области ракетной техники, причем 
переводы всех иностранных работ, их 
краткие аннотации и биографии авто-
ров сделаны Рыниным.

Девятый выпуск “Межпланетных 
сообщений” он посвятил вопросам 
астрономии и  астронавигации. Автор 
рассматривает вопросы навигации кос-
мического корабля по звездам, движе-
ние планет Солнечной системы и стро-
ит карты их траекторий движения; 
анализирует законы тяготения (законы 
Кеплера) и приводит решения некото-
рых баллистических задач.
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В приложении приведены лето-
пись и  библиография по межпланет-
ным сообщениям и ракетной технике: 
они содержат важнейшие труды чело-
вечества – начиная от индийских ма-
нускриптов, китайских сказаний, мек-
сиканских легенд, арабских сказок 
и русских былин до теоретических ис-
следований ученых и технически вы-
полнимых проектов инженеров начала 
1930-х гг.

В 1936 г. Рынин закончил капиталь-
ный труд (более 1 тыс. страниц текс- 
та), получивший название “Завоевание 
неба”. Это – переработанный, исправ-
ленный и дополненный, в соответствии 
с  замечаниями и  новыми научными 
и техническими достижениями, но не-
опубликованный вариант “Межпланет-
ных сообщений”. В рукописи он говорит 
о возможности космических полетов, 
отмечает причины стремления чело-
века проникнуть в космос: “…научная 
любознательность …желание расши-
рить границу человеческих знаний, 
открыть новые миры, сделать новые 
исследования, обогатить сокровищ-
ницу человеческого знания”.

В 1930-е гг. Рынин выступает на 
страницах научных и популярных жур-
налов и  газет со статьями, пропаган-
дирующими ракетную технику. Ученый 
выступал с докладами и лекциями не 
только в научных организациях и учеб-
ных заведениях, но и на заводах и фа-
бриках, в  казармах и  общежитиях. 
Всего им было прочитано более 300 
докладов и лекций!

В эти годы у него сложились близкие 
творческие связи со многими энтузиас- 
тами ракетостроения и  космической 
техники  – сотрудниками Газодинами-
ческой лаборатории в  Ленинграде 
и активистами ГИРД в Москве. «Мои 
встречи с Рыниным, – писал В.П. Глуш-
ко, – происходили в домашней обста-
новке и  были взаимно полезны. Его 
библиотека была богата отечествен-
ными и зарубежными изданиями, со-
держащими информацию по ракетной 
и космической технике, и непрерывно 

пополнялась. Стены кабинета укра-
шали его дипломы воздухоплавателя 
и  пилота, а  также фотографии мно-
гих известных деятелей ракетной тех-
ники, с  которыми он вел обширную 
корреспонденцию». В  апреле 1934 г. 
в  Ленинграде состоялась Всесоюз-
ная конференция по изучению стра-
тосферы, организованная Академией 
наук СССР. Н.А. Рынин выступил с до-
кладом “Методы освоения стратосфе-
ры”, в котором дал подробное описа-
ние всех существовавших в то время 
технических средств для достижения 
стратосферы. На той же конферен-
ции с докладом “Полет реактивных ап-
паратов в стратосфере” выступал мо-
лодой конструктор ракетной техники 
С.П. Королёв.

23 января 1936 г. за плодотворную 
педагогическую деятельность, фун-
даментальные научные труды в  об-
ласти авиации, ракетной техники 

Н.А. Рынин в последние годы жизни.
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и  начертательной геометрии Высшая 
аттестационная комиссия без защи-
ты диссертации присваивает профес-
сору Н.А. Рынину ученую степень док-
тора технических наук. В эти же годы 
Николай Алексеевич ведет и  боль-
шую общественную работу. 3  ноября 
1932 г. он назначен членом Централь-
ной квалификационной комиссии Аэро- 
флота по присвоению ученых званий, 
а с 23 апреля 1937 г. становится чле-
ном президиума этой комиссии. Он из-
бирается членом секции воздушного 
права при Осоавиахиме, членом Ко-
митета по развитию воздухоплавания 
в СССР; принимает участие в органи-
зации и работе НИИаэрофотосъемки. 

В 1934 г. был создан Университет куль-
туры, первым его директором стано-
вится Рынин.

В феврале 1941 г. создана Ленин-
градская военно-воздушная акаде-
мия (ныне – Военно-космическая ака-
демия им. А.Ф. Можайского). Кафедру 
начертательной геометрии и графики 
с  марта 1941 г. возглавил профессор 
Н.А. Рынин. В связи с преобразовани-
ем института в  военное учебное за-
ведение Николаю Алексеевичу было 
присвоено воинское звание бригадно-
го инженера (соответствует современ-
ному генерал-майору).

Перенеся первую, самую тяжелую 
блокадную зиму в  Ленинграде, уже 
тяжело больного (рак горла) весной 
1942 г. Н.А. Рынина в крайне тяжелом 
состоянии самолетом вывезли в Йош-
кар-Олу, оттуда его отправили на ле-
чение в  госпиталь в Казань. 28 июля 
1942 г. Николай Алексеевич скончал-
ся, его похоронили в Казани на Арском 
кладбище.

Вся жизнь профессора Н.А. Рыни-
на – выдающегося ученого и талантли-
вого инженера, прекрасного педагога 
и лектора, страстного пропагандиста 
и  патриота  – была посвящена науке. 
Дело, которому он служил, осталось 
жить в  его учениках, во многих его  
научных трудах и учебных курсах.

За большие заслуги в развитии ра-
кетной техники и  космонавтики, за 
популяризацию идей звездоплава-
ния его именем назван один из крате-
ров в Северном полушарии обратной  
стороны Луны.

С.А. ГЕРАСЮТИН

Кратер Рынин диаметром 77,9  км на об-
ратной стороне Луны. Снимок получен 
АМС “Лунный орбитальный разведчик”. 
Фото NASA.


