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				Эта страница не была вычитана

в Берлине, изучал медицину и естественные науки в Германии и Голландии, работал некоторое время в Естественно-научном музее в Лейдене и переехал в Петербург в 1768, куда, несмотря на свой двадцатисемилетний возраст, был приглашен как академик. Поставленный во главе большой и богато снаряженной экспедиции, отправленной для наблюдений прохождения Венеры через Солнце и общего изучения Вост. России, совершил многолетнее путешествие, из которого вернулся в Петербург в 1774. Маршруты экспедиции прошли на В. далеко за Байкал, к С. почти до устья Енисея, к Ю. — до Северного Каспия и степей Предкавказья. Непосредственным результатом путешествия явилась трехтомная «Reise durch verschiedene Provinzen des russischen Reiches», СПБ, 1771—76 (есть рус. перевод). В 1777 П. назначен был членом управления по топографическому описанию России, в 1778  — историографом Адмиралтейской коллегии. С 1796 по 1810 П. жил в Крыму. В 1810 переехал в Берлин, где и умер. П. был активнейшим членом Российской академии наук, кроме того, состоял членом Берлинской, Французской, Стокгольмской академий наук и Лондонского королевского общества.

П. можно считать предшественником эволюционистов: 1) он указал на искусственность и трудность разграничения животного мира от растительного и выделил зоофитов, в к-рых видел связующее звено обоих подразделений органич. мира; 2) впервые изобразил родословную развития органич. мира не в виде мистической «лестницы существ» Бонне, а в виде дерева (куста) с боковыми разветвлениями, отражающими генетические связи типов животных; 3) в мемуаре об изменяемости животных отмечает важную роль гибридизации (в совокупности с влиянием внешней среды) на образование новых видов. Дарвин указывает, что П. первый обратил внимание на то, что широкая амплитуда изменяемости некоторых животных, например собаки, вызвана тем, что в ее происхождении принимало участие несколько видов (волк, шакал и лисица).

П. подчеркивал роль подбора в происхождении домашних животных. П. известен как выдающийся зоолог-систематик, впервые описавший множество птиц, млекопитающих, пресмыкающихся, рыб, насекомых и других животных.

При этом П. в своих работах, помимо внешней морфологии животных, обращал детальное внимание на их анатомию, образ жизни, сезонную изменчивость и географическое распространение. Из множества трудов П. следует особенно отметить следующие: 1) «Zoographia rosso-asiatica» (3 тт.), в котором подробно описаны все позвоночные животные, известные в то время из пределов России и омывающих ее морей; 2) «Novae species quadrupedum е Glirium ordine», где дано подробное описание многих видов грызунов; 3)«leones insectorumpraesertim Rossiae Sibiriaeque peculiarum»; в этой неоконченной работе описан ряд новых насекомых, преимущественно жуков. В ботанике П. при 20

надлежит первая попытка написать флору России. В вышедших двух выпусках «Flora Rossica» описан и изображен 281 вид растений, преимущественно хозяйственно важных деревьев и кустарников. В ряде статей П. описал множество новых растений, вывезенных им из многочисленных экспедиций. П. принадлежат две монографии по труднейшим группам растений — астрагаловым и солянкам. Кроме того, в других многочисленных статьях П. описывает различные виды ревеня, сибирских деревьев и кустарников. П. дано описание знаменитого в то время ботанического сада П. А. Демидова с каталогом растений, произраставших в нем (2.224 вида). Как палеонтолог П. в ряде монографий описал найденные остатки ископаемых риноцероса, буйволов и слонов (мамонтов) и этим положил твердое основание палеонтологии. Однако для объяснения находок ряда ископаемых в Сибири П. прибег к неправильной гипотезе о заносе этих ископаемых из южных стран огромным морским потоком. П. издавал и редактировал журналы «Stralsundisches Magazin» (6 вып.) и «Neue Nordische Beitrage» (7 тт.); в последнем помещено множество ценных статей по географии и природе России. Наконец, П., по поручению Екатерины II, занимался составлением сравнительного словаря всех языков и наречий; из этого словаря вышли в свет 2 части.

Лит.: К еппен Ф. [П.], Ученые труды П. С. Пал  — ласа, «Журнал Министерства народного просвещения», СПБ, 1895, апрель (наиболее полный, аннотированный список всех сочинений П.); Rudolphi К., Peter Simon Pallas. Ein biograph. Versuch (Beitrage fur die Anthropologie und allgem. Naturgeschichte), B., 1812; Похвальное слово Петру Симону Палласу, произнесенное Жоржем Кювье 5 января 1813, «Вестник естественных наук», М., 1860, №33; МаракуевВ., Петр Симон Паллас, его жизнь, ученые труды и путешествия, М., 1877; Зеленецкий Н. М., ’ Петр Симон Паллас, его жизнь, научная деятельность ’ll роль в изучении растительности России, «Записки Новороссийского общества естествоиспытателей», Одесса, 1916, том XLI; Маркевич Д., Академик П. С. Паллас, его жизнь, пребывание в Крыму и ученые труды, «Известия Таврической ученой архивной комиссии», Симферополь, 1912, №? 47. с. Липшиц, В. Гептнер.

ПАЛЛАСИТ, метеорное железо, названное так по имени руководителя большой экспедиции по исследованию Сибири — Палласа (1768—74).

В Красноярске им был найден метеорит весом в 650 кг. Термин П. применяется к метеоритам, содержащим в массе железа включения кристаллов оливина.

ПАЛЛЕНБЕРГ(РаПепЬе^), Макс (1877—1933), немецкий актер. С 1904 играл в Вене, с 1911  — в Мюнхене, с 1914  — в Берлине (Deutsches Theater). Палленберг — один из лучших комических актеров Германии начала 20 в. Особым успехом пользовалось исполнение П. роли Гарпагона в комедии Мольера «Скупой». Помимо драматич. театра П. работал также в оперетте.

В актерском стиле П. наблюдался уклон в гротеск. К характерным особенностям его игры принадлежит прием импровизации, к-рым П. пользовался очень умело. Блестящее мастерство его импровизаций имело у зрителей неизменный успех. Из последних ролей П. самой значительной явилась роль Швейка («Бравый солдат Швейк» Гашека).

ПАЛМ АРСКИЙ СОЮЗ, союз укрепленных поселков беглых рабов-негров в палмарах (пальмовых лесах) горных долин сев . — вост. Бразилии в 17 веке. Положение рабов-негров, на труде которых была построена колониальная экономика Бразилии, было исключительно тяжелым, особенно на плантациях сахарного
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