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История науки

И книги имеют свою судьбу

Первыми трудами К.Э. Циолковско-
го по теории ракетно-космического 
полета были научная работа “Иссле-
дование мировых пространств реак-
тивными приборами” и  научно-попу-
лярная статья “Реактивный прибор, 
как средство полета в пустоте и в ат-
мосфере”, вышедшие, соответственно, 
в 1903 г. и 1910 г. в петербургских жур-
налах “Научное обозрение” и  “Возду-
хоплаватель”. Публикации не вызвали 
откликов в  печати (Земля и  Вселен-
ная, 2017, № 1). Однако уже первая из 
них не осталась незамеченной отдель-
ными читателями: она заинтересова-
ла, например, 26-летнего петербуржца 
Н.А. Рынина (будущего автора первой 
в мире энциклопедии по космонавти-
ке “Межпланетные сообщения”, 1928–
1932) и  безымянного преподавателя 
космографии рижского реального учи-
лища, прочитавшего ее зимой 1904–
1905 гг. своим ученикам; среди них был 
17-летний Ф.А. Цандер (Земля и  Все-
ленная, 1998, № 1; 2012, № 6). В 1915 г., 
по словам К.Э. Циолковского, около 
тридцати человек были готовы при-
обрести его очередной труд в облас- 
ти космонавтики, причем число рос-
сийских читателей, интересовавших-
ся “межпланетными путешествиями”, 
быстро увеличивалось. Имена многих 
из них хорошо известны из литерату-
ры (или из переписки) Константина 
Эдуардовича.

Сегодня истории возвращается имя 
еще одного россиянина – не только 
проявившего интерес к проблеме поле-
та за пределы Земли, но и попытавше-
гося найти ее решение. Это – М. Гидо 
фон Кляйст (М. Guido von Kleist), не-
мец по национальности, проживав-
ший в Курляндской губернии (находи-
лась в составе России в 1795–1920 гг.);  
автор брошюры “Как при помощи ме-
ханики подняться в  небо!” (“Wie man 
mit Mechanik in den Himmel kommt!”), 
изданной в  1913 г. в  г. Двинске (ныне  
Даугавпилс, Латвия) в типографии Ка-
дышевича. Эта брошюра объемом 25 
страниц не упоминается ни в одной би-
блиографии, она была случайно обна-
ружена среди лотов интернет-аукцио-
на и  приобретена директором Музея 
космонавтики им. Германа Оберта 
в Фойхте (Германия) господином Карл- 
Хайнцем Рорвильдом; ныне хранится 
в его частной коллекции “космических 
раритетов”.

Оговоримся сразу – Г. фон Кляйст 
никак не был связан с К.Э. Циолков-
ским, и, судя по всему, ничего не знал 
ни о его исследованиях, ни о работах 
пионеров космонавтики Германа Ганс- 
виндта и  Робера Эсно-Пельтри (Зем-
ля и Вселенная, 1981, № 6), опублико-
ванных в Берлине в 1899 г. и в Париже 
весной 1913 г. Вероятнее всего, он за-
нимался поиском возможности преодо-
леть силу земного тяготения самостоя-
тельно, а подвигло его к этому, видимо, 
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увлечение астрономией. В частности, 
он находился под впечатлением от ра-
бот тюбингенского математика и астро-
нома Йохана Готлиба Фридриха Бонен-
бергера (1765–1831), который в 1817 г. 
изобрел ротационную машину для на-
глядного объяснения законов обраще-
ния Земли вокруг своей оси, позже по-
лучившую название “гироскоп”. Фон 
Кляйст также интересовался трудами 
шведского ученого, лауреата Нобелев-
ской премии Сванте Августа Аррениу- 
са (1859–1927), так как в брошюру вклю- 
чена перепечатанная из газеты “Рижс- 
кое обозрение” заметка с  описанием 
Марса, основанная на книге “Судьба 

планет”. Кроме того, фон Кляйст раз-
делял его гипотезу о панспермии, до-
пуская, что живые организмы вполне 
могли быть занесены на Землю с бо-
лее древних планет. На страницах бро-
шюры он восхищался красотой звезд-
ного неба и размышлял над вопросом:  
откуда прилетают к нам болиды и аэро- 
литы – из космического пространства  
или из мира, находящегося в непосред- 
ственной близости от нас и имеющего  
иное, неизвестное, измерение (здесь 
вспоминаются “миры в мирах” К.Э. Циол- 
ковского)? Не исключал он и возмож-
ность посещения Земли посланца-
ми других планет, полагая, что места  

Первая и последняя страницы обложки брошюры К.Э. Циолковского “Образование 
Земли и солнечных систем” (Калуга, 1915 г.) с фотографиями, объявлениями о продаже 
брошюр автора и о готовящихся изданиях.
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их посадок где-нибудь в  Китае или 
в  Америке могут оставаться до сих 
пор необнаруженными (и снова напра-
шивается ассоциация с Циолковским, 
также проявлявшим интерес к  идее 
палеоконтактов; Земля и Вселенная,  
2016, № 2).

Ответ фон Кляйста на вопрос – как 
подняться в небо, за пределы Земли – 
не занял много места. Он предложил 
воспользоваться “тангенциальной” си-
лой, возникающей при вращении Зем-
ли вокруг своей оси и вокруг Солнца. 
Фон Кляйст был уверен в том, что если 
с  экватора стартовать со скоростью 
около 870 м/с в  направлении с  запа-
да на восток на высоту от 10 до 22 км 
и выйти на нужную траекторию (“тан-
генту”), то к начальной скорости подъе- 
ма обязательно добавится скорость 
вращения Земли (465,2 м/с) и летатель-
ный аппарат будет буквально выбро-
шен за ее пределы. Далее ему понадо-
бится всего 9 сут 13 ч 31 мин 52 с для 
того, чтобы достичь Луны или 30 сут  
12 ч 19 мин 24 с — до Марса.

Научная несостоятельность этой 
идеи очевидна, и фон Кляйста можно 
было бы отнести к  разряду “прожек-
теров”, если бы не одно обстоятельст- 
во. В  контексте “ущербных” с  точ-
ки зрения небесной механики пред-
посылок и выводов он высказал ряд 
интересных и  обращающих на себя 
внимание идей. Так, в качестве лета-
тельного аппарата, которому предстоя- 
ло совершать космические полеты, 
он предложил использовать ракету 
(“Raketenmaschine”), а для того, чтобы 
сообщить ей как можно большую стар- 
товую скорость, он рекомендовал произ- 
водить ее подъем с  предваритель-
но разогнавшейся железнодорожной 
платформы! Для определения нужного 
направления движения предусматри-
вался гироскоп, а снижение скорости 
спуска на Луну должен был обеспечи-
вать ракетный двигатель.

Примечательно также, что косми-
ческий полет был для фон Кляйста 
не самоцелью, а способом реализации 

далеко идущих планов: в  частности, 
овладения Луной – создания на ней ус-
ловий, пригодных для жизни человека, 
вплоть до “окружения” ее воздушной 
оболочкой. Он имел в виду доставку на 
Луну с Земли гигантских запасов кис-
лорода и консервированных продуктов 
питания, а также источников тепла. Не 
вдаваясь в технические подробности, 
он дал понять, что среди них могли бы 
быть и оптические концентраторы лу-
чистой энергии Солнца.

Размах задуманной фон Кляйстом 
преобразовательной деятельности че-
ловечества на Луне был под стать ра-
дикальным планам Циолковского по 
переустройству планетных систем: 
Фон Кляйст даже предлагал перебро-
сить часть лунного грунта с обратной 

Обложка брошюры “Как при помощи ме-
ханики подняться в небо!”. Двинск, 1913 г.
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стороны Луны на видимую, чтобы вы-
ровнять поверхность последней, а   
заодно сместить центр тяжести наше-
го естественного спутника и ускорить 
его вращение вокруг собственной оси 
с тем, чтобы с Земли для обзора были 
бы доступны обе его стороны. Преоб-
разовательные планы фон Кляйста по 
индустриализации Луны имели впол-
не внятное обоснование: осуществляя 
их, человечество исполнит свою мис-
сию, которая заключается в приобще-
нии более молодых разумных обита-
телей космоса к  достижениям более 
древней земной науки и техники. Прав-
да, он явно упускал из виду неизбеж-
ное противоречие – если жители Луны 
приспособлены к  среде обитания 

родного для них небесного тела, то 
как им быть, когда земляне обустроят 
его “под себя”?

Как бы то ни было, фон Кляйст, при 
всей его склонности к  техническим 
фантазиям, являл собой пример ком-
плексного подхода к  проблеме “че-
ловечество – космос” – от поисков 
способа осуществления полета за ат-
мосферу до осознания “космического” 
предназначения человека и перспек-
тив его деятельности вне Земли.

На реализацию идеи полета за преде-
лы планеты фон Кляйст отводил несколь-
ко десятилетий, полагая, что прежде чем 
отправляться к другим небесным телам, 
необходимо накопить практический опыт 
полетов вокруг Земли.

Рисунок из брошюры М. Гидо фон Кляйста: иллюстрация к его рассуждениям о воз-
можности придать ракете скорость, необходимую для полета на Луну за счет исполь-
зования скорости вращения Земли вокруг своей оси.
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И, наконец, о трех загадках, остав-
ленных фон Кляйстом на страницах 
брошюры. Две из них касаются авторс- 
ких посвящений: некоему “Его Сия- 
тельству NN” и  какому-то уважаемо-
му российскому профессору механики. 
Третья загадка скрывается в  эпигра-
фе – цитате из истории католической 
церкви: “Колумбан умер вскоре после 
этого в Боббио (615)”. Остается толь-
ко догадываться: не сравнивал ли фон 
Кляйст значение своих занятий про-
блемой освоения космоса в  общем 
и брошюры в частности с  той ролью, 
которую ирландский монах, просве-
титель и  проповедник-миссионер Ко-
лумбан (ок. 540 г., Лейнстер–615 г.,  
Боббио) сыграл в христианизации За-
падной Европы? Воистину – ирония 
судьбы: брошюре и имени ее автора суж- 
дено было пребывать в забвении бо-
лее ста лет.

Результаты своих размышлений фон 
Кляйст изложил письменно 17  июня 
1913 г. (этой датой помечен первый 
раздел брошюры), а  два дня спустя 
он сообщил о них в Петербург, в физи-
ко-математическое Отделение Импе-
раторской Академии наук. Перевод на 
немецкий язык русскоязычного текста 
сообщения также включен в брошюру; 
кстати, из него и следует, что автор – 
житель Курляндии. Последовал ли от-
вет российских академиков – предсто-
ит выяснить. Вполне возможно, что 
переписка с  фон Кляйстом сохрани-
лась в  архиве Российской Академии 
наук и ее изучение может пролить свет 
на личность автора брошюры. А пока 
была предпринята попытка установить 
ее, воспользовавшись результатами 
генеалогических исследований.

Первые сведения о древнем аристо-
кратическом роде фон Кляйстов (в ли-
тературе утвердилась транскрипция 

Одна из улиц г. Двинска. Начало ХХ в.
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“фон Клейст”) относятся к  XII  в. Это 
известный и хорошо изученный генеа-
логами род, имеющий германское “про-
исхождение” по материнской линии 
и  славянское – по отцовской. В  ходе 
просмотра генеалогических росписей 
курляндской ветви рода (она насчи-
тывает почти 300  лет) был выявлен 
ее представитель, который с большой 
долей вероятности может быть отож-
дествлен с  автором брошюры. Это – 
Макс-Гидо-Бенедикт фон Кляйст, сын 
Карла-Николая фон Кляйста (1838–
1895), полицмейстера Либау и асессо-
ра Иллукстского гауптманского суда, 
и Доротеи фон Кляйст, урожденной ба-
ронессы фон Тизенгаузен (1841–1919). 
В пользу такого предположения гово-
рят два немаловажных обстоятель-
ства. Во-первых, установленный фон 
Кляйст – это единственный в  подхо-
дящих по времени поколениях рода, 
носивший имя “М. Гидо”. Во вторых, 
он родился 21 марта 1868 г. в малень-
ком уездном курляндском городке 

Иллуксте (ныне Илуксте), располо-
женном в 25 км от Двинска – крупно-
го города в Витебской губернии, места 
издания брошюры. Если названный 
Макс-Гидо-Бенедикт фон Кляйст – 
действительно ее автор, то, судя по 
всему, издание брошюры стало итогом 
его изысканий в области космонавти-
ки. Из его родословия известно, что 
он – поручик российской армии – про-
пал без вести в Первую мировую войну 
(1914–1918). В таком случае выбор ав-
тором эпиграфа к брошюре представ-
ляется чуть ли не предчувствием соб-
ственного близкого конца.

В любом случае автор брошюры до-
стоин памяти своего предка Генриха 
фон Кляйста (1777–1811) – одного из 
ярчайших поэтов своего времени, во-
шедшего в  историю литературы бла-
годаря оригинальности воображения 
и высокому полету фантазии. Главное, 
что история российской космонавтики 
пополнилась еще одним трудом, отра- 
зившим состояние исследовательской 

Фрагмент карты России с  выделенными городами Иллукст и  Двинск (указаны  
стрелками). Начало ХХ в.
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мысли на раннем этапе ее развития. 
Теперь мы знаем, что на необъятных 
просторах России у К.Э. Циолковско-
го был еще один единомышленник – не 
сомневавшийся в том, что внеземная 

деятельность человека возможна 
в  широких масштабах и  что цель его 
выхода в космос – освоение новой сре-
ды обитания, вплоть до кардинального 
изменения инопланетной природы.

Ракета-носитель “Союз-2.1а” с космическим аппаратом 
дистанционного зондирования Земли “Канопус-В-ИК”. 
Космодром Байконур, июль 2017 г. Фото Госкорпорации 
“Роскосмос”.

Информация

Запуск российского 
спутника “Канопус”

14  июля  2017 г.  с  кос-
модрома Байконур успеш-
но  стартовала  РН  “Со -
юз‑2.1а”  с  космическим 
аппаратом  дистанцион-
ного  зондирования  Земли 
“Канопус‑В‑ИК”  и  груп-
пой  космических  аппара-
тов  (72  малых  спутника, 
из них – 62 микроспутника 
“CubeSat”, США) по феде-
ральным  контрактам и  по 
контрактам госкорпорации 
“Роскосмос”.  С  помощью 
разгонного блока “Фрегат” 
(разработан  в  НПО  им. 
С.А. Лавочкина) спутники 
выведены на различные ор-
биты. КА “Канопус‑В‑ИК” 
(масса  610  кг,  из  них мас-
са  приборов –  191  кг)  на-
ходится на околокруговой 
солнечно‑синхронной  ор-
бите  высотой  510  км,  на-
клонением  97,4º  и  перио-
дом  обращения  94,8  мин 
(см. стр. 1 обложки). Голов-
ной  организацией‑разра-
ботчиком КА “Канопус‑В” 
является российская корпо‑ 
рация “Космические систе-
мы  мониторинга,  инфор-
мационно‑управляющие 
и  электромеханические 
комплексы  им.  А.Г. Иоси-
фьяна”  (ВНИИЭМ).  Опе-
ратор данной космической 
системы – Научный центр 

оперативного  мониторин-
га  Земли АО  “Российские 
космические  системы”; 
управление  полетом  осу-
ществляет Центр управле-
ния полетами в г. Королёве. 
Срок активного существо-
вания КА – более 5 лет.

В  программу  полета 
“Канопус‑В‑ИК”  входит 
картографирование земной 
поверхности,  постоянный 
мониторинг  чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и  техногенного  характера 

(стихийные гидрометеоро-
логические  явления,  оча-
ги лесных пожаров, загряз-
нение  природной  среды 
крупными  выбросами  от-
равляющих веществ), сель-
скохозяйственной деятель‑ 
ности и природных ресур‑ 
сов  (водные  и  прибреж-
ные); обновление топогра‑ 
фических  карт.  Целевое  
использование  космичес‑ 
кого  комплекса  “Кано -
пус‑В”  осуществляется 
в соответствии с заявками 


