
ствами найти актуально данной последнюю причину движения материального 
мира, ряд которых в природе потенциально бесконечен. Т акая «последняя» 
причина не познаваема никакими средствами и ухищрениями познающего 
ума, достичь ее «по сути невозможно», ибо мы никогда не достигнем по
следнего члена в  ряду, уходящем потенциально в бесконечность. «Тем не ме
нее я считаю, — продолжает Кант, — недопустимым останавливаться перед 
явлениями природы... и сомнительным способом призывать на помощь не
посредственное божественное предписание в качестве основы объяснений». 
Кант утверж дает, что каж дый шаг от одного члена этого ряда к следующе
му «неизбежно заканчивается вопросом для нас», поскольку обнаруживаются 
новые трудности; но «в каж дой природной эпохе, т. к. ни одна из них 
в разумном мире не может считаться абсолютно первой, мы не освобож де
ны от обязанности искать причины миров, насколько это возможно, и про
слеживать их цепь по известным нам законам, пока звенья ее соединяются».

Если в «Критике чистого разума» проблема значений термина «вещь 
в себе» рассматривается во всем ее многообразии, с учетом взаимосвязей 
различных понятий, скрытых в одном термине, а, следовательно поднята 
на максимально абстрактный уровень и дана во всей ее сложности и опо
средствовании, то в небольшой статье такого рода, как публикуемая, рас
сматривается всего один момент, и рассматривается конкретно, с обращ е
нием к эмпирическому материалу, систематизация которого в такой работе 
и ест-ь самое главное. Взаимодействие двух этих уровней рассмотрения про
блемы как бы взаимно просвечивает их: конкретное видится в ярком свете 
абстрактного, а отдельные детали абстрактного приобретают выразительные 
тени под действием конкретного.

И. КАНТ  

О ВУЛКАНАХ НА ЛУНЕ

Британский академический журнал 1783 г. начинается по
сланием русского государственного советника г-на Э пи  н у  с а 
г-ну П а л л а с у  о сообщении г-на М а г е л л а н а  Академии 
наук в Петербурге по поводу одного из открытых 4 мая 1783 г. 
г-ном Г е р ш е л е м  вулканов на Луне. Эта новость заинтере
совала г-на Э пи  н у с а ,  как он говорит, больше всего потому, 
что она, по его мнению, доказывает правильность его предполо
жения о вулканическом происхождении неровностей поверхно
сти Луны, которое он высказал в 1778 г. и в 1781 г. опублико
вал в Берлине*; и где, как он с удовольствием отмечает, без 
всякого сообщения пришли к взаимодействию три естество
испытателя: он сам, г-н Э п и н у  с в Петербурге, г-н проф. 
Б е к к а р и а  в Турине и г-н проф. Л и х т е н б е р г  в Геттинге
не. Но, так как благодаря сэру Гамильтону внимание к вулка
ническим кратерам во всех странах было столь всеобщим, дан
ное предположение можно сравнить с переспелым плодом, ко
торый должен попасть в руки первого достойного, случайно 
коснувшегося дерева. И чтобы, наконец, не вызвать раздора 
между современниками из-за притязаний на честь первого пред

* О неодинаковости Луны: во втором томе «Трудов общества друзей — 
исследователей природы».
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положения, он приводит знаменитого Р о б е р т а  Г у к а  как 
первого зачинщика, в 20-й главе «Микрографии» которого (изд. 
1655 г.) он натолкнулся на названные идеи. Sic redit ad Domi- 

num [все возвращ ается к хозяину— -Пер.].
Разумеется, открытие г-на Г е р  ш е л  я имеет большую зна

чимость как подтверждение не вполне ясных наблюдений пле
мянника г-на Б е к к а р и а  и Д о н  У л л а  и ведет к схожести 
Луны (возможно, и других небесных тел) с нашей Землей, что, 
впрочем, могло считаться лишь отважными предположениями. 
Само по себе предположение г-на Э п и н у с а  (как я считаю) 
н е  п о д т в е р ж д а е т  э т о .  Все же, несмотря на сходство кру
гообразных лунных пятен с кратерами вулканов, остается зна
чительное различие между ними; и, напротив, появляется рази
тельное сходство с другими кругообразными очертаниями 
н е в у л к а н и ч е с к и х  г о р  или возвышенностей на нашей 
Земле, так что скорее этим может быть подтверждено другое, 
лишь до некоторой степени аналогичное указанному предполо
жение об образовании небесных тел.

Разумеется, возможно, что подобные кратерам кругообраз
ные возвышенности на Луне появляются вследствие изверже
ний. Однако на нашей Земле мы находим кругообразные воз
вышенности двух типов: одни из них настолько малы по объе
му, что, наблюдая с Луны, их невозможно было бы разглядеть 
даж е при помощи телескопа, а вещества, из которых они со
стоят, указывают на их происхождение из вулканических извер
жений. Другие, напротив, охватывают целые страны или про
винции в сотни квадратных миль внутри кругообразно прости
рающейся возвышенности с более или менее высокими горами. 
Их можно было бы увидеть с Луны именно такой же величи
ны, как мы видим кругообразные пятна на Луне, где одно лишь 
сходство покрытия (лесом или другой растительностью) не 
могло бы препятствовать их различению с большого удаления. 
Эти возвышенности позволяют предполагать и з в е р ж е н и я ,  
благодаря которым они могли бы возникнуть, но вещества, из 
Которых они состоят, свидетельствуют о том, что они н и к о и м  
о б р а з о м  не могут быть в у л к а н и ч е с к и м  и.—■ Кратер Ве
зувия в своей верхней окружности составляет (по Т е л л а 
Т о р р е) 5624 парижских фута, или примерно 500 рейнланд- 
ских рут, а в диаметре примерно 160 рут; конечно, такой кра
тер невозможно было бы рассмотреть через телескоп на Луне *.

* Тем не менее его огненные извержения можно было бы увидеть лун
ной ночью. В приведенном выше письме сделано замечание к наблюдению 
племянника г-на Б е к к а р и а  и д о н  У л л а ,  что отдельные вулканы долж 
ны быть ужасающ их размеров, т. к. г-н Гершель лишь с трудом мог увидеть 
свой вулкан через без сравнения больший телескоп, Да притом лишь он один 
из всех наблюдавших. Собственно, для четкого различения самосветящихся 
веществ важен не столько их объем, сколько чистота огня; а о вулканах 
известно, что их пламя распространяется то светлым, то затемненным дымом 
светом.
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Напротив, кратерообразное пятно Т и х о  на Луне составляет 
в диаметре примерно 30 немецких миль и может быть сравнено 
с королевством Бёмен, а находящееся рядом пятно К л а в и -  
у с  — с маркграфством Мэрен (ныне М оравия.— Пер.)  Эти 
участки на Земле обрамлены,, подобно кратеру, горами, от ко
торых так же, как и от Т и х о ,  будто звездообразно, расходят
ся горные цепи. Но если наши кратерообразные, окруженные 
возвышенностями бассейны (которые являются сосредоточения
ми воды для рек и всюду покрывают плотную землю) не долж 
ны придавать Луне подобный вид,— как в действительности 
предполагают лишь немногие,— то это могло бы быть приписа
но лишь случайному обстоятельству: что лунная атмосфера 
(действительность которой доказана благодаря открытию Г е р- 
ш е л я ,  т. к. там горит огонь) не так высока, как наша (как до
казывает неуловимое преломление лучей на краю этого спут
ника), при этом горные хребты Луны простираются за гра
ницы растительности; у нас ж е гребни гор большей частью 
покрыты растительностью и поэтому, конечно же, не мо
гут очень контрастировать с поверхностью включенного бас
сейна.

Итак, поверхность Земли имеет два вида кратероподобных 
образований: одни — вулканического происхождения и состав
ляют 160 рут в диаметре и площадью около 20 000 кв. миль; 
другие, ни в коем случае не вулканического происхождения, 
на площади 1000 кв. миль имеют тем самым в 200 000 раз боль
шее поверхностное содержание. С которым ж е сравнить коль
цевые возвышенности на Луне (если ни одна из наблюдавших
ся не меньше одной немецкой мили в диаметре, а некоторые и 
до 30 миль)? Я полагаю: по аналогии — лишь с последними, 
которые невулканического происхождения, т. е. облик сам по 
себе ничего не значит, должно быть принято во внимание огром
ное различие в размерах. И все ж е наблюдение г-на Г ер  ш е л  я 
подтверждает идею о вулканах на Луне, но о таких, кратеры 
которых ни он, ни кто-либо другой не видел, да и не мог уви
деть; наоборот, оно не подтвердило мнение, что видимые кру
гообразные конфигурации на поверхности Луны могли быть 
вулканическими. Значит это (если мы должны судить по ана
логии с похожими большими водоемами на Земле), по всей 
вероятности, не они. Необходимо лишь сказать: так как Луна, 
принимая во внимание кратерообразные водоемы, имеет такое 
большое сходство с теми, которые составляют на Земле стоки 
воды, но не являются вулканического происхождения, можно 
предположить, что она, учитывая находящиеся на Земле вулка
нические кратеры, имеет сходное образование. П равда, эти по
следние мы не можем видеть на Луне. Но лунной ночью, как 
доказательство огня,, можно видеть самосветящиеся точки, ко
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торые можно объяснить лучше всего по аналогии с предполага
емой причиной *.

Вот и маленькая двусмысленность, лишь неявственно про
ступающая в выводах вышеназванных известных мужей,— ка
кой причине можно приписать встречающиеся сплошь и рядом 
на поверхности Земли невулканические кратеры, а именно ре
зервуары рек? Естественно, в основу должны быть положены 
извержения вулканов; но они не могли быть вулканическими, 
так как горы, образующие их границу, не содержат веществ 
такого рода, а представляются образованиями их водных сме
сей. Я думаю, что если Земля первоначально представлялась 
растворенным в воде хаосом, то первые извержения вулканов, 
которые всюду должны были вырываться из величайших глу
бин, являются (в буквальном смысле слова) а т м о с ф е р н ы -  
м и. Поэтому можно предположить, что наше воздушное море 
(аэросфера), находящееся над поверхностью Земли, прежде 
было хаотически перемешано с прочими веществами земной 
массы; что оно вместе с многими другими упругими и с п а 
р е н и я м и  вырывалось из раскаленного шара в виде больших 
пузырей. В этом выкипании (от которого не была свободна ни 
одна часть земной поверхности) вещества, составляющие пер
воначальные горы, выбрасывались в форме кратера, образуя 
тем самым основу всех резервуаров рек, которыми, как петля
ми сети, оплетена вся твердая почва. Края резервуаров, так 
как они состояли из материи, размягченной в воде, должны 
были постепенно пропустить воду раствора, которая при отто
ке промыла бы выемки, из-за чего те края, что сейчас гористы 
и пилообразны, отличаются от вулканических, представляющих 
собой нисходящий гребень. Эти первоначальные горы состоят 
теперь, после того как были отделены другие вещества, кото
рые кристаллизовывались или затвердевали не так быстро 
(например, роговик или первоначальная известь), и з  г р а н и -  
т а, на который последние (из-за ослабевавшего и опускавше
гося все ниже в этом месте кипения) в ступенчатом порядке 
накладывались в соответствии с меньшей тяжестью и раство
римостью в воде, как вымытые вещества. Итак, первообразую
щей причиной неровностей поверхности было атмосферное ки
пение, которое я охотнее назвал бы х а о т и ч н ы м ,  чтобы опре
делить самое его начало.

На это, нужно себе представить, п е л а г и ч е с к и й  намыв 
постоянно наслаивал вещества, содержащие большей частью 
морские создания. Поэтому те хаотические кратеры, которые

* Б е к к а р и а  считает лучеобразно отходящие от лунных кратерообраз
ных возвышенностей гребни потоками лавы. Но огромное их отличие от тех, 
которые вытекают из вулканов нашей Земли, с учетом их размеров, опроверг 
гает это мнение и делает вероятным то, что они являются горными цепями, 
которые, как и те, что у нас на Земле, лучевидно отходят от главной осно
вы гор.
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г р у п п и р о в а л и с ь  о д н о в р е м е н н о ,  о б р а з о в ы в а л и  п р о с т и р а ю щ и е с я  
в о з в ы ш е н н о с т и  н а д  д р у г и м и  м е с т н о с т я м и ,  г д е  к и п е н и е  н е  б ы л о  
с т о л ь  и н т е н с и в н ы м .  В  п е р в о м  с л у ч а е  п о л у ч а л а с ь  п о ч в а  с  е е  
г о р а м и ,  в о  в т о р о м  —  м о р с к о е  д н о .  П о с к о л ь к у  и з л и ш н я я  к р и 
с т а л л и з а ц и о н н а я  в о д а  п р о м ы в а л а  к р а я  р е з е р в у а р о в ,  п о п а д а л а  
и з  о д н о г о  в  д р у г о й  и  с т е к а л а  в  и т о г е  в  н и ж н ю ю  ч а с т ь  ф о р м и 
р у ю щ е й с я  з е м н о й  п о в е р х н о с т и  ( с о б с т в е н н о  к  м о р ю ) ,  т о  э т о  
о б р а з о в а л о  б ы  у з к и е  п р о х о д ы  д л я  б у д у щ и х  п о т о к о в ,  п р о х о д я 
щ и х ,  к  у д и в л е н и ю ,  ч е р е з  о т в е с н ы е  с т е н ы  с к а л ,  с  к о т о р ы м и  
с е й ч а с  о н и  н е  с п р а в и л и с ь  б ы , о т ы с к и в а я  м о р е .  Э т о  б ы л о  б ы  о б 
р а з о м  с к е л е т а  п о в е р х н о с т и  З е м л и ,  п о с к о л ь к у  о н а  с о с т о и т  и з  
г р а н и т а ,  п р е д ш е с т в у ю щ е г о  в с е м  п л а с т а м ,  к о т о р ы е  н а к л а д ы в а 
л и с ь  н а  н е г о  п о с л е д у ю щ и м и  п е л а г и ч е с к и м и  н а м ы в а н и я м и .  Н о  
и м е н н о  п о э т о м у  о б л и к  з е м е л ь  т а м ,  г д е  н о в ы е  с л о и  п о к р ы в а ю т  
н а х о д я щ и й с я -  в  г л у б и н е  с т а р ы й  г р а н и т ,  т а к ж е  д о л ж е н  б ы т ь  
к р а т е р о о б р а з н ы м ,  п о т о м у  ч т о  т а к  б ы л а  о б р а з о в а н а  о с н о в а .  
Т а к и м  о б р а з о м ,  м о ж н о  н а  к а р т е  ( г д е  н е  о б о з н а ч е н ы  г о р ы )  
п р о т я н у т ь  г о р н ы е  х р е б т ы ,  п р о ч е р т и в  л и н и ю , с о е д и н я ю щ у ю  и с 
т о ч н и к и  п о т о к о в ,  в п а д а ю щ и х  в  б о л ь ш и е  р е к и .  Э т а  л и н и я  б у 
д е т  о п и с ы в а т ь  к р у г  р е з е р в у а р а  п о т о к а .

Е с л и  п р е д п о л о ж и т ь ,  ч т о  в о д о е м  м о р я  п о с т о я н н о  у г л у б л я л 
с я  и  н а п р а в л я л  к  с е б е  в с е  с т е к а ю щ и е  в о д ы  и з  в е р х н и х  б а с с е й 
н о в , т о  э т и м  о б р а з о в ы в а л и с ь  в с е  р у с л а  р е к  и  о б щ е е  с е г о д н я ш 
н е е  с т р о е н и е  З е м л и ,  к о т о р о е  д е л а е т  в о з м о ж н ы м  о б ъ е д и н е н и е  
в о д  и з  м н о г и х  б а с с е й н о в  в  о д и н  к а н а л .  П о э т о м у  н е т  н и ч е г о  
е с т е с т в е н н е е ,  ч е м  т о , ч т о  р у с л о ,  в  к о т о р о е  п о т о к  т е п е р ь  о т в о -  
д и т  в о д у  о т  б о л ь ш и х  п р о с т р а н с т в  З е м л и ,  в ы м ы т о  и м е н н о  т о й  
в о д о й  и  е е  о т т о к о м ,  к  к о т о р о й  о н а  с е й ч а с  с т е к а е т ,  а  и м е н н о  
м о р е м  и  е г о  д р е в н и м и  н а м ы в а н и я м и .  П о д  о б щ и м  о к е а н о м ,  к а к  
п о л а г а е т  Б  ю  ф  ф  о н  , п о с р е д с т в о м  е г о  д о н н ы х  м о р с к и х  т е ч е н и й  
о т м ы в  п о  т а к о м у  п р а в и л у  н е м ы с л и м ,  т а к  к а к  п о д  в о д о й  н е 
в о з м о ж е н  о т т о к  и з - з а  п о к а т о с т и  д н а ,  ч т о  з д е с ь  я в л я е т с я  с а м ы м  
с у щ е с т в е н н ы м  *.

В у л к а н и ч е с к и е  и з в е р ж е н и я  п р е д с т а в л я ю т с я  с а м ы 
м и  п о з д н и м и ,  а  и м е н н о  п о с л е  т о г о  к а к  з а т в е р д е л а  п о в е р х н о с т ь  
З е м л и .  О н и  о б р а з о в а л и  н е  З е м л ю  с  е е  п о с т о я н н ы м  г и д р а в л и ч е 
с к и м  с т р о и т е л ь с т в о м  д л я  о т т о к а  в о д ,  а  л и ш ь  н е к о т о р ы е  о т д е л ь 
н ы е  г о р ы , к о т о р ы е  в  с р а в н е н и и  с о  з д а н и е м  в с е й  т в е р д о й  з е м л и  
и  е е  г о р  я в л я ю т с я  л и ш ь  м е л о ч ь ю .

П о л ь з а ,  к о т о р у ю  м о ж е т  и м е т ь  м ы с л ь  в ы ш е н а з в а н н ы х  и з в е с т 
н ы х  м у ж е й  и  к о т о р у ю  х о т ь  и  к о с в е н н о ,  н о  в с е  ж е  п о д т в е р ж 

* Движение потоков представляется мне единственным ключом теории 
Земли. Поэтому требуется: во-первых, чтобы Земля гребнями была равно
мерно поделена на водоемы; во-вторых, чтобы почва, на которой эти водо
емы передают друг другу свою воду, с целью отвести ее, наконец, одним 
каналом, была образована и сформирована именно водой, которая постепен
но оттекала бы от более высоких водоемов к самым нижним, т е собственно 
морем.
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дает открытие Г е р ш е л я, лишь в том, что космические тела, 
учитывая общую космогонию, образуются сначала довольно 
сходным способом. Первоначально все они были в жидком со
стоянии, это доказывает их сферическая,— а такж е там, где 
можно наблюдать, в соответствии с осевым вращением и тя 
жестью на их поверхности,— приплюснутая форма. Но без теп
ла нет жидкости. О т к у д а  взялось э т о  п е р в о н а ч а л ь н о е  
т е п л о ?  Связывать его происхождение, как это делает Б ю ф- 
ф о н, с Солнцем и считать все планетные сферы лишь его ос
колкам и— отговорка лишь на короткое время, и н а ч е  о т к у 
д а  т е п л о  с о л н ц а ?  Если предположить (что по другим при
чинам является вполне вероятным), что первоматериал всех 
космических тел во всем пространстве, где они сейчас вращ а
ются, распространялся в форме тумана и образовался сначала 
по химическим законам, а потом по законам космологического 
притяжения, то открытия К р о у ф о р д а  дают указание, дела
ющее понятным появление необходимой температуры такой вы
сокой степени одновременно с образованием космических тел. 
Поэтому, если элемент тепла в космосе повсюду распростра
нен однообразно, но задерживается различными веществами в 
соответствии с их неодинаковой способностью притягивать его, 
если, как он доказывает, туманообразно распространенные 
вещества заключают в себе больше элементарного тепла и тре
буют туманообразной протяженности, которую они могут вы
держать, пока не перейдут в состояние плотных масс, т. е. 
объединятся в космическую сферу, то эти сферы должны со
держать избыток тепла по сравнению с естественным равнове
сием тепла в космосе, где они находятся: т. е. их относитель
ное тепло в соотношении с теплом космоса будет возросшим. 
(Так дымящийся кислотный воздух сразу теряет туманообраз
ное состояние, если соприкасается со льдом, и тем самым теп
ло увеличивается настолько, что лед моментально тает). Мы 
не имеем сведений о том, каким может быть это увеличение, 
однако кажется возможным рассчитать меру первоначального 
разрежения, степень позднего уплотнения и продолжительность 
его времени. Поскольку последнее касается степени притяже
ния, объединяющего разрозненный материал, а она зависит от 
количества материи образующегося космического тела, то ве
личина разогревания этой материи такж е должна быть сораз
мерной. Таким же образом можно понять, почему центральное 
тело (как самая большая масса в каждой космической системе) 
обладает наибольшей температурой и всюду могло бы быть 
солнцем; вместе с тем с некоторой вероятностью предположим, 
что более высокие планеты, так как они крупнее, то образова
ны из более разреженных веществ по сравнению с нижними 
и могут иметь больше внутреннего тепла, которое, как каж ет
ся, им тоже необходимо (так как они получают от солнца лишь 
свет, едва достаточный для того, чтобы их увидеть). Также
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образование горных поверхностей космических тел (которые 
мы можем наблюдать) — Земли, Луны, Венеры — из атмосфер
ных извержений первоначально раскаленных хаотично дви
жущихся масс кажется довольно общим законом. Наконец, 
вулканические извержения из Земли, Луны и даж е Солнца 
(кратеры которого В и л ь с о н  видел 'на  его пятнах; при этом 
осмысленно сопоставив их проявления, как Г ю й г е н с ' т е  же 
проявления у кольца Сатурна) могли бы получить общий/прин
цип происхождения и объяснения.

Если бы недостаток, который я нашел в способе объяснений 
Б ю ф ф о н а, обратили на меня и спросили бы: откуда же взя
лось первое движение атомов в космосе?— я бы ответил, что я 
потому не взялся указать первое из всех природных изменений, 
что это, по сути, невозможно. Тем не менее я считаю, недопу
стимым останавливаться перед явлениями природы, как, на
пример, температура Солнца, которые имеют сходства с явлени
ями, о причинах каковых мы можем догадываться, по крайней 
мере, из известных законов, и сомнительным способом при
зывать на помощь непосредственное божественное предписа
ние в качестве основы объяснений. Правда, последнее должно, 
если речь идет о природе в целом, неизбежно заканчиваться 
вопросом для нас; на в каждой природной эпохе, так как ни 
одна из них в разумном мире не может считаться абсолютно 
первой, мы не освобождены от обязанности искать причины 
миров, насколько это возможно, и прослеживать их цепь по 
известным нам законам, пока звенья ее соединяются.
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