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СОЗДАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛУННОГО ОБЩЕСТВА

Г. к. ЦВЕРАВА [Бокситогорск]

В ряду научных обществ XVIII
мипгемскнх интеллектуалов, заявивший о себе в 60-х годах века Просвещения под эк
зотическим названием Лупиого общества (Lunar Society). Сведения об этом обществе
ь литературе редки и скупы. Между тем оно достойно большего внимания. Лунное об
щество, воэиикитее в ходе иромышлешюго переворота  в Англии, развивалось в русле
того исторического процесса, который привел к воине за независимость британских ко
лоний в Америке II Великой Французской буржуазно!'! революции. Члены этой научной
корпорации, вдохновляемые вольнодумными веяниями эпохи, олицетворяли духовное
сродство радикального крыла британской буржуазии  с революциями по обе стороны
Атлантики.

Бирмингемских «лунатиков», как их иногда называли, объединяло еще одно нема
ловажное обстоятельство. Многие из них были питомцами либеральных шотландских
колледжей, прелсде всего медицинского факультета Эдинбургского университета. Шот
ландские университеты (их было четыре), в особенности Эдинбургский, отличались вы
соким уровнем преподавания естественных наук [I, с. ЮЗ].

выдсччялся своей неординарностью кружок бир-в.
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в 60-е годы XVIII в. в Эдинбурге вокруг вернувшегося с дип.юматичсско!'! службы
во Франции философа, историка и экономиста Д. Юма образовался кружок единомыш
ленников, в который были вхожи один из крупнейших буржуазных политэкономов
А. Смит, историк А. Фергюсон, ректор университета В. Робертсон, естествоиспытатели
В. Каллен и Дж. Блэк. Е. Р. Дашкова, будущий директор Петербургской Академии
наук, во время своего пребывания в 1775 г. в Шотландии, где ее сын поступил в Эдин
бургский университет, встречалась с этими учеными. Она напшиет потом: «Я имела
удовольствие сблизиться с Робертсоном, Адамом Смитом, Фергюсоном и Блэком. Когда
жила я в Эдинбурге, они каждую неделю были у меня два и;н1 три раза, и я столько-
же удивлялась их познаниям н талантам, сколько скромности н простоте лшнер. Прн
всем различии своих ученых направлений, прн всей самостоятельности и соревнованни
друг другу, эти почтенные люди жили совершешшми друзьями» [2, с. 137].

В 1774 г. в Эдинбургский университет поступили трое русских —II. И. Беляев.
С. И. Рачинский, И. И. Шишуков, которых сопровождал и протежировал возвращавший
ся из России домой известный физик Дж. Робисон (1739—1805). В 1771 —1774 гг. ои
возглавлял штур.манское училище в Кронштадте. Ранее, в GO-x голах, в Глачговском
университете учились И. А. Третьяков и С. В. Деспицкий, ставший профессором права
в Московском университете.

В рассматриваемые нами годы с 1нотлаидскими ушшсрситетами зиакоми.тся коман
дированный в Великобританию выпускник Артиллерийского и иижеиерпого корпуса
Н. И, Корсаков (1749—1780), впоследствш! строитель XcjKOHa и герой Очакова. Он
должен был совершенствовать свои знания в Оксфорде и по мерс возможности знако
миться с промышленностью и особенно со строительством внутренних водных путей в
Англии и Шотландии. Корсаков оставил любопьтгейшие путевые записки иа француз
ском языке о своем пребывании за границей. Хранящаяся в Государственной библиоте
ке СССР им. В. И. Ленина рукопись охватывает лишь 177G—1777 гг. из шести .чет жиз
ни Корсакова в Западной Европе. Его записки ввел  в научный оборот английский ис
следователь Э. Кросс [3, с. 1—20]. Посетив Эдинбург, найдя ушшерситет «Ires laiiieusc»,
он записал, что в нем учат «превосходные и весьма сведущие профессора по всем от
раслям знания, особенно .медицине. Это привлекает студеитоп со всех стран Европы»
[4, л. 8]. Корсаков по мог скрыть своего удивления, что в столь малой стране есть че
тыре универентета, «в то время как в России, которая больше, чем вся Европа, всего
один, да и то нс снискавший известности» [4. л. 12]. Далее ои пишет, что и в России
достаточно одаренных людей, которым негде учиться, но «следует надеяться», что
«императрица, так много сделавшая для насаждения знаний в империи... откроет не
сколько университетов в различных провинциях» [4, л. 49]. При Екатерине II этого не
случилось.

Нужно ли напоминать, что переход от мануфактуры к машинному производству
осуществился сперва в Великобритании, где буржуазная революция XVII в. создала со
циально-политические предпосылки для коренных экономических преобразований.
Наблюдательный Корсаков, находясь, как увидим ниже, в самой их гуще, не преминул
отметить: «В этой стране не упускают случая применить любое поле.зиос изобретешю;
здесь почти что нет владельца фабрики, который не был бы математиком и физиком»
[4, л, 4 об.]. Недостаточно было, однако, сконструировать н внедрить высокопроизво
дительную рабочую машину, скажем, ткацкий станок Э. Картрайта. Нужен был еще
универсальный по применимости и неза-виоимый от места установки двигатель для при
ведения рабочих машин в действие. Таковым стал экономичный тепловой двигатель Уат
та (паровая машина), открывший новую эру в энергетике, следовательно, в промышлеи- i
ности и транспорте. Дж. Уатт, творец паровой машины, полностью достиг своей цели в
Бирмингеме, индустриальном центре Средней Англии,  с помощью тамошнего фабрикан
та Болтона, одного из основателей Лунного общества.

Мэтью Болтон (1728—1809) принадлежал к той фаланге британских предпринима
телей, к которым как нельзя лучше относится вышеприведенное высказывание Корсако- '
ва. Болтон унаследовал от отца небольшую, но прибыльную металлообрабатывающую
мануфактуру. Интересующийся прогрессом науки, в частности вопросами электричества.
Болтон знал, что в Лондоне живет прославившийся своими трудами в этой области
Б. Франклин, член Королевского общества с 1756 г., он же официальный представитель
американских колоний в метрополии. Франклин, исполняя свои служебные обязанности
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в Лондоне, много cj.ui.i по отрли!.-. плГию
дал, встречался с бликпми i\!\ по л\.\\
,тюльмн. В сентябре 17(И) i. пи поГилмл
Бирмингеме, где пи.шлкомплкя е 1)о.поцо\!.
и вместе с ним iipcnuno ui.i onuiu о .и и.и п
ской банкой [5, с. 201 1 . .'-)ni
за которыми, конечно, иаб.цолл.ш
Болтона, послужи.ш
новения в Бирмингеме ученой
совету Франклина,
гося в экономической коныонкi\ре. r>o.iion
построил крупный но тем li[U'Mefi;iM
прокатный и желе{оде.тлre.ii.Hi.ni
предместье Со.чо, П[Н)дукпня коюрого боль
шей частью экспорт пропал леь.

Товары Болтона m.m и и 1’.ччню. Во,г
можно, поэтому русские,
шне по Англии, особенно тс, кю не

и

и лру н.я
стимулом Д.1Я 1ЮНШК-

ЛруЛчННи,
прекрасно jia »6H[>amiie-

)

мелно
tano.i и

муияместнопан-
чу11ался

1

техники, старались посетить .{анод » Сохо,
Н. А. Демидов (1721- 178'.)). иi династии
известных гор{ю.{аиодчикон,
чал бирм1шгсмскме пре.шрнятия. Вот аанись
из его «Журнала иутешествия» .ia 30 июня;
«Сего утра приехали п
(Бирмингем.— Г. //.). где нидели часть фаб
рик, в коих псрсдслыиаюг жслс.чо п ста.ть

1 77.3 г.и M.1V-

го[ю.1 Вримндж.лн

.\\-jTbio Болтон (1728—1809). Мсизвост-
мый художник. Л\асло. Национальная

портретная галерея. Лондон

через прогревал 1>ныс нечн, к\ла полосы нак.чадыпают весом
имеет в себе GO пуд наишх... Л на шмпрате нашего нрое.ьча были па славнейшей фабри
ке господина Болтона.
Ибо в одном только его

по семи тонов, а топ

она подлпппо заслуживает отменного пред прочими внимания

а

,
партнку.тярпом заводе де.чается всякая галантерея, также

стальные пуговицы, шпажные э{1)ссы. пряжки, часовые цепочки и разные вещи нз том
пака, меди и серебра м отправляют но все части Лондона» [6, с. 15-1]. Через три года
После Демидова эти же заводы посетит Корсаков, который запишет в диевникс: «Г. Бол
тон, человек одарсипый п обладающий блестящими познаниями, нашел секрет прида
вать своим изделиям истинную и вечную красоту, которой мы восхищаемся в произве
дениях мастеров былых времен... Он меня принял весьма учтиво, сам рассказал обо
всем любопытном на Мануфактуре» [ I. л. 33 об.].

В 1764 г., когда механик Глазгопского университета Уатт возился с моделью паро
атмосферной машины Ньюкомена, пытаясь ее починить, приобщаясь тем самым к азам
теплотехники, на родину возвратился из Америки У. Смолл, который два года спустя
также стал одним из основателей .Дуииого общества. Ои родился в 1734 г. в Шотлан
дии и учился в Абердине. В 24-лстпсм возрасте Смолл пересек океан в поисках счастья
в колониях. Ему удалось найти место преподавателя  в колледже Вильяма и Мэри
в Вильямсбурге (Виргиния). В этом учебном заведении, основанном в 1693 г. для сы
новей богатых плантаторов-рабопладсльцев, предпочтение отдавалось преподаванию
естествознания и математики. Вскоре Смолла назначили профессором натурфилософии,
которую он излагал в духе пыотоппапства. Одним из способнейших учеников Смолла
был будущий государственный секретарь и третий президент США Т. Джефферсон. Ои
вспоминал: «Моей большой и доброй удачей, возможно определившей мой жизненный

путь, была встреча с доктором Уильямом Смоллом из Шотландии, профессором мате
матики, человеком глубоких знаний в области большинства прикладных разделов науки,
обладающим счастливым талантом общения, корректными манерами джентльмена,
обширным либерально настроенным умом... Из бесед  с ппм я почерпнул первые убеж
дения относительно развития науки» [7, с. 18]. Проживая в Виргншш, Смолл не мог не
бывать в столице колоний Филадельфии, где познакомился с Франклином, успехи ко
торого в политике, казалось, затмили его достижения в науке.

После шести лет педагогической деятельности здоровье Смолла пошатнулось. Он

сер1гулся в Абердин, где пополнил свои познания по медицине и получил диплом вра-

77



ча. По рекомендации Фраик.'шиа [8,
с. 140] и мри содейстиии Г)олтоиа в
176G г, Cmo.i.'i получи.'! njccto и[)актику-
ющего врача в IjiipNJMureMo, i;u: и умор
в  1775 г.

Троп.им иниииаюром бирмишч'мскон
научном ассоннпнни бы.! дед !!олнкого
кпуралнета Ч. Дарпина 3p:iiM Дарвин
(1731—1802).
Эдинбургском
врачо.м в Бир.мши'сме.
лишним до своего внука в сочинении
«Зооиомия, или Закон!>1 орга!!нчсской
VKH.4HH» Э. Дарвин выекпаал доводы в
!юльзу нреврашення пидош Он обладал
ч поэтическим ;iaprj.M; liaiinca.'i две поэ
мы с н.чложеннсм своих естеетш-ннинауч-
иы.ч воззрений. 1:го поэму «.\рам При
роды» поревел на р\'сскнй я.и.ш выдаю
щийся зоолог II. л. Хо.ЮДКОВСКИЙ
(1858—1921).

Основание Лунного общества дати
руется 1766 г, ^-Iнcлo членов iic нропыша-
ло 14, имелись и члсиы-коррсспоидеиты,

в их числе Франклин. Члены общества собирались чаще всего в доме Болтона, раз в
месяц в полнолуние—отсюда название общества. Одновременно заседали ие более
10 человек. Собрания начинались в два часа пополудни и продолжались до восьми ве
чера. Философия Ф. Бэкона являлась основополагающей для членов общества. Они
уподобляли свои кружок Дому Соломона из «Мовой Атлантиды», а себя ●—«торговцам
светом», т. е. проводника.м знаний. Вслед за Бэконом они говорили: «Цель нашего об-
щества — постижение причин, движений и внутренних сил в природе и расширение вла
сти человека над природой до крайних возможных пределов» [9, с. 44]. К сожалсшно,
в обществе не велось никаких протоколов, чтобы не препятствовать  непринужденности
споров и свободе мнений, нс издавались печатные труды. Правда, в 1776 г. Волтон по
пытался было формализовать содружество бирмингемских интеллектуалов, !ю из этого
ничего не вышло. О темах ir содержании проводившихся по полнолуниям бесед мож1о
судить лишь по письмам «лунатиков» и опубликованному дневнику Шн.м.мсльпен-
нинк — дочери богатого квакера, деда Ф. Гальтона  — С. Гальтона, дом которого также
был местом встреч члс1!ов общества.

Едва ли не самой первой темой, послуживше!! предметом обсуждения Лунного
общества, было состояние завода Болтона. Дело в то.м, что это предприятие нуж
далось в модериизацпн силовой установки. Источником энергии служила река, при
водящая во вращение гидравлическое колесо. Лето.м воды не хватало, и Болтон решил
использовать паровую машину Северн — Дезагюлье для перекачки насосом воды из
нижнего течения реки в верхний пруд. В 1766 г., в третий и последний приезд Франк
лина в Англию, Болтон сообщил об этой идее американцу, с которым переписывался,
и просил совета. Однако Франклин в то время был слишко.м погружен в политику
добивался в парламенте отмены гербового сбора для колоний. Франклин ограничился
тем, что указал па необходимость улучшения колосниковой решетк!! котла. Болтон
убедился также, что гидравлический двигатель совершенно непригоден для процесса
штамповки. Выслушавший внимательно сетования Болтона о положенип на мануфак
туре Э. Дарвин указал ему на человека, который мог бы быть полезным для решения
проблемы.

Этим человеком был Дж. Ребек (1718—1794), сын шеффилдского промышлен.
ника. Он учился на медицинском факультете Эдинбургского университета, был вхож
в кружок Юма. В 1742 г. Ребек завершил свое образование в Лейдене и начал рабо- ^
тать врачом в Бирмингеме. В 1746 г. он забросил медицину и вместе с негоциантом
С. Гарбеттом (оба впоследствии стали членами Лунного общества) основал в окрест-

Ои изучал .мс.чтишу в
\iniiu‘pciiH'n.' и [шботал

За полоска с

(1731 — 1802). ХудожникЭразм Дарвин
Дж. Райт. Масло. Национальная портрет

ная галерея. Лондон
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Заседание Лунного ооиич’тм.ч н домо Дж. ^’arтa. С'онремонная грашора иемз-
в 14' г I И)Го .\ у до ж I i и к а

аостях Эдинбурга химический завод для производства серной кислоты, в которое ввел
важное HOBiiieCTBO — свинцовые применявшихся стеклянныхкамеры вместо [цшео

сосудов. Зате.м Ребек приобрел горно-мота;итур1ичсскшЧ завод в Карронс на юге Шот
ландии. Заметим здесь, что Корсакову удалое!, осмотрет!. «знаменвтын завод» в Кар-
роие, краткое опнеанве которого можно паГми в его путевых записках [4, л. 9 об.—
11]. Ои счет. Ш1тс1)ссовалея оборудованием для рассверливания пушечных стволов,
однако русскому инженеру да.т понят!., чтобы ои умс]>ил cnoio любознательность.
В XVIII в. вес острее становилас!. проб.тем.а промышлС!Шого нншонажа, чем не гну
шался заниматься сам <I)paiiK.'nin. rjjniTaHCKiio фабрикант!.! ревшпю берш'ли свои про
изводственные тайны.

Ребек дружил с Блоком }i другими уиипсрснтстокнми светилами и пользовался
консультациями, Именно Блэк познакомил Ребека с Уаттом. К тому времени Уатт

влез в долги, и констру1!|)оват!с парового двигателя застопорилос!.. Чтобы заработать
на жизнь, Уатт 1гачал работап. из1.1скатслсм па строител1.стве капала Форт-энд-К.танл
н других внутренних во;шых путях, имевших важное экономическое значение. На кар-
ронских рудниках не ладилоп. де.то с maxTiii.iM водоотливо.м. и Ребек понял, какие
выгоды ему сулит усопсршснствовапиля и экономичная паровая .машина. Ои уплатил
долги Уатта и предложил ему основать в Карропе мастерскую для изготовления пол
номасштабных тепловых двигателей li обх5сп )ia две трети патентных прав. Me вда
ваясь в подробности изобретательства Уатта, о чем достаточно полно говорится в [10],
напомним лшш., что в 17(39 г, ои получил спой первый патент па «огпеппую машину»

в которой в отличие от других рашшх

их

со зиачнте.'1Ь!!0 спижеппым расходом томлива,
машин котел, цили1гдр и конденсатор были разобщены. Все же машина, построенная
в Карронс и испыта1шая в шахте, ]шботала скверно.

В 1769 г. Ребек обанкротился и не
Через два года упоминавшийся выше Робисон, узнав  о его невзгодах, пишет ему из
Петербурга, и настоятельно советует п!.1схать в
ного литейщика артиллерийского ведомства на очень соблазиительпых условиях, одна
ко Уатт не дал согласия — слишком дорого ему было его детище. В 1775 г. через
посредство российского посланника в Лондоне А. С. Мусина-Пушкина  он получает

смог больше финансировать работы Уатта.

Россию, чтобы занять должность глав-
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повторное приглашение — ответ тот же. Тем временем Уатт успел побывать в Бир
мингеме, осмотрел завод в Сохо. Вняв уговорам Болтона, скупии1него у Ребека па
тентные права Уатта, изобретатель в 1776 г. заключает договор с бирмингемским фаб
рикантом сроком на 25 лет об основаини фирмы «Болтон и Уатт» по производству
паровых машин. Уатт был npnrviameTi в Лунное общество.

Неизвестно, сколь долго, даже в благоприятных бирмингемских условиях, дли
лись бы работы по усовершенствованию паровой машины, если бы нс помощь еще од
ного «лунатика» — Дж. Уилкинсона (1728—-1808), ко!ГСтруктора станка для расточки
цилиндров, который считался непревзойденной металлообрабатывающей Mainiiiioii сво
его времени. Заводы Уилкинсона находились в Билстоис и Вросли неподалеку от Бир-
.мингема, где, вероят1Ю, и изготовлялись с требуемой высокой точностью цилиндры для
паровых двигателей Уатта. Именно это и позволило Уатту в  1782—1784 гг. создать
универсальную паровую машину вращательного движения, коммерческий выпуск ко
торой монополизировала фирма «Болтон и Уатт».

Русский путешественник, однокашник Радищева по Лейпцигскому университету
В. Н. Зиновьев (1754—-1816), побывавший на заводах Болтона, в письме от 20 июля
1786 г. делился впечатлениями со свои.м приятелем, посланником в Лондоне С. Р. Во
ронцовым: «Прибыл в Бирмииджам... На другой день  я поехал на фабрику Больтона
и я все... видел. Проворство работников отмсинос, машины обыкновенные, и я уверен,
что у нас в Туле те же; но большая выгода здешних фабрик — то, что one употребляют
в должных .местах женщин, ребят и мужчин взрослых... Болыпнй теперь его (Бол
тона.— Г. Ц.) доход—от огненных .машин... Он сказывают с г-иом Ваттом имеет
20 000 фунт, дохода... 18-го был у г-на Walt, с которым на английском языке спор
имел об архитектуре... он защищал готическую архитектуру» [И, с. 430].

Членство Уатта в Лунно.м обществе опосредованно имело еще одно последствие.
Производя технические расчеты деталей и узлов паровой машины, Уатт обращался к
трудам ite только английских, но и французских и немецких авторов, которые поль
зовались национальными единицами длины и .массы. При этом ои испытывал затруд
нения, вызываемые неудобством численных соотношений между мерами разных стран.
Уатту пришла в голову, пожалу!! одному из первых, блестящая идея о желательности
введения международной системы мер. За единицу длины он предлагал принять длину
секундного маятника как «естественный прототип». Предложения Уатта обсуждались
на одно.м из заседаний Лунного общества и получили одобрение такого крупного
естествоиспытателя, как Пристли (о нем ниже). В 1783 г. Уатт писал об уиш1)ш<ации
единиц измерения ирландскому химику Р. Кирвану и другим ученым, а в 1786 г., на
ходясь во Франции, Уатт изложил свою идею Лапласу, Монжу и другим членам
организованной после революции государственной комиссии по определению длины
метра. Известно, что французские ученые вполне обоснованно отклонили сек>п1дный
маятник как основу новой системы мер. Как бы то пи было, историографы естество
знания ис должны замалчивать вклад члена Лунного общества Уатта в становление
современной метрологии.

Колоритной фигурой бирмингемского ученого содружества являлся Дж, Уэджвуд
(1730—1795), который больше чем кто-либо из его коллег нуждался в «солнце неспя
щих» (Байрон), когда поздним вечером после бесед за «круглым столом» возвращался
домой — жил он в Хенли, в 60 км от Бирмингема. Заметим в скобках, что отец Чарлза
Дарвина был женат па дочери Уэджвуда. Сам Уэджвуд владел керамической ману
фактурой «Этрурия», где в 1760 г. разработал рецептуру и технологию для произ
водства полевошпатового художественного фаянса из местного сырья. Эта продукция
пользовалась большой известностью; в 1774 г. обеденный сервиз «Зеленая лягушка»
из 952 предметов, украшенный видами живописнейших английских замков, купила
Екатерина II для чесменского дворца (ныне в Эрмитаже). Уэджвуд произвел сравни¬
тельный анализ — что было новшеством — боя фаянсовой посуды при транспортиров-
ке сухим путем и по воде. Убедившись, что второй способ гораздо надежнее, он сде
лался ревностным сторонником строительства внутренних водных путей сообщеиия —
каналов, которые к концу столетия оплели своим кружевом всю Англию. В 1780 г.
Уэджвуд опубликовал статьи с описанием предложенного им метода измерения вы-
●соких температур в обжиговых печах, который основывался па свойстве гл1гпы уплот
няться и менять форму при нагревании. Из глины делались цилиндры или конусы, и
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оосле нагревания н печи при помчши отмша.и.яич лииоск опредсля.кк'ь их укорпчи-
ваяве, соответстоуютео ш.мсрчом.-и !v Miu-[>ai s по, Л\ы пилим, что ^'элжпyд изобрел
сротсшш зегеровских кчиуши. ч:л->/К1ш юм са\пам ik'hoiuj дилатометрической пиро¬
метрии.

Назвав имя пр()Слаилемно| о кора\ик-та. о.юиот \ iio,snmvri> его оотопаршца по
обшеству — б)фмШ1ГСМхКог*) np.iM.: N' NainopiiHia
нателем клинического иримхиоии.ч и. шерсти аки дли лечении еерлечт)-еосулиотых за
болеваний. Его геолого Mniiep.i.uH и кч кие ио4х- чании и маиики химика-экеиеримеитато-

1790). 1до иазипают зачи-

ра позволили ему тпорчееки ччрч ши ;.: 1ь е - 1.:чн\ i«>sj и учаеиишагь в eouepnieiiCTBo-
взнин производства фая1К-оиы\ ii t .e.iaii 1 le.li. не у.ишляться целеуетрем.теимоети и
упорству путешеств(П}ашие1 о im Л,п.1ми II II Корсакова. По ]>око.мевдатолы!ым пись
мам российского геиералыпч о кхиил.ы в .'Кж.юне Бзкете])а, негоцианта, имевшего
крупный интерес в торговле с Рохчиеи, инженер ил Петербурга смог побывать на фаб-
ризее Уэджвуда, а также на «аноде N'ii.iKHucoaa.

Профсссиоиальиым .mimhkosi в .’К ином оГкцеетве был сок\’1>сш1к Дарвина по Эдии-
Cj-prcKOMy >чшверситету Дж. Keiip (
промышленного получения с'>ды и lei иссле.ктал процесс
азотной кислотой. Последним но В1>емепи нстеиления в бирмингемский кружок был
рьяный спорщик ^. Л\зрдок. рабоыштий в «jnipMc «.Г)олтои и ^’aтт^*. Ои был сыном
мельника и не имел образования,
щим освещать Лондон дымом,\

1S20). который усовсршоистновал схему
пассинации железа

IKi.ii.i ер К. кот г шыыиа.т его «.безумцем, иред.тагаю-
Зиамешпый |Н'мацист не цодоз11евал. ии.'Щ.мо,

светильного газа.
.Лиглией и Францией

что
Его.ч.ти прои.ишдетва

ьешкеич) мира между
Мзрдок был пионером газш|)икации \гля

1802 г. в озмаменоиаиие .Лмусилиями в
завод в Со.хо был илл1<).ми11И])омаи газоиы.чи) .ымна.ми.

Одним из самых выдаюшихея ч.нмюв .’Ivimoro обиич'тва был
лист, естествоиспытатсл!. и nertipiiK науки Дж. Ilpncr.iH. 2о0-лотис со
которого от.мсчалось в 198;5 г. .^\ы кохиехкя лишь тех эпизодов его
рые имеют нспос|К‘Лствеи11ое отношение к теме
стли, бывший тогда учителем хеминарии в N’appimnoiie. графстпо

ф ил ософ ● м а тер и а -
дня рождения

бти'рафии. кото-
иаегояшей работы. U 60-х годах Ири-

Че!пир. заиитере-
.Чоидои для личного

только в еетествозиаиии. но и
совался исследованиями т; э.текгричссгву 9>jiaiiK.nma и ез.дил в
зяакомства с ним. Они быстро н.чтли общий я.«ык не
политике; Пристли симпаni.oipona.T америкапеким колоииста.м и поддерживал их чая
ния. В столице Пристли вошел н круг (|ж.шков Иатеоиа, Кантона и других ни.диых есте
ствоиспытателей. кото|)ые 11[)иохо I или его к ошчтиому По советуестествознанию.

состояние электричества», кото-
совссм юной

Франклина он иаппсал труд «История и совремеииое
рый вышел в спет в 1767 г. Это бы.та ие11вая работа по истории сте
отрасли физики, за которую Прист.ти бы.т ii.i6paii и Коро.тевское общество. В 1772 г.
по рекомендации того же ^^раик.типа lljiiicr.TH получил должность
сударственного секретаря по дс.там ко.тоний Шолбэрип. В то.м же году Пристли издал

работу «История и современное состояние 31)еиия. света и цветов». В доме са-

биб.тиотекаря со¬

евою
«овника ои производил опыты, приведшие его н 177-1 г. к открытию кислорода путем

лучс|\ от СИЛЬНО!'! линзы. Когда отношеп!1Я
рас-хождении в фило-

службы. И на

нагревания окиси ртути пучком солнечных
Пристли и Шелбэриох! ухудшились (в основном из-замежду

сг^фскнх вопросах), учешлй вынужден был искапх новое место
раз вырУ‘!»л Фраиклии, иаписавший иуж1и.1е письма Смоллу и Волтону.

Пристли переехал в Бирмингем, где богатые члены Лушгого общества во
Уэджвудом способствовал!! иазиачеиию П]шстли епя1ЦСИИ!!Ком в городскую уиитар!!-

церковь. Был осиоппи фонд для иоощрстш его экспериментальных работ.

этот

главе с

анскую
В бирмш1гемск!!й период Ж!1.Т11И исследования Пристли
магической химии (химии газов) и установления состава воды [12. с. 9-1 110]. Прист¬
ли ис догадывался о чрезвычайной важности сделанных им открыти!! и одно из них
с чисто английским юмором описывал как «просто шальной эксперимент, показаиньн!

'шетное обще-

как и ранее, писв-касались.

для развлечения иесколычих ученых друзей , которые основали некое
Лунное общество» [13, с. 142].

бирмингемские у^юпые
ство, сделавшее мне чест!> стат1> его членом,—

Мы уже нодчерк!!вали, что собиравшиеся по полнолуния
мужи сочувствовали Французской рсволюц!!!! и
нравилось. В 1791 г. вышли в свет «Письма» Пристли

Размышления о Французской револющш». автор которого консервативный публшшст

м

радовались ее успехам, что не всем
направленные против памфлета
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Э. Бэрк осуждал революционные события по ту сторону Ламаиша Он выступал &
палате общин с нападками на либерально настроенного сына Уатта, называя его фран
цузским агентом. Такие же обвинения были адресованы и Пристли, которому Зако
нодательное собрание Франции предложило принять французское
торого ученый отказался.

14 июля 1791 г. в

гражла)1ство, от ко-

самон большой бирмиигемско!'! гостинице Кеир давал обед в:
второй годовщины взятия Бастилии. Присутствовало около 80 че.юпск,

многи.к членов Лунного общества. Толпа, подстрекаемая крайними реакционера
ми, с крика.ми «церковь и король» разбила окна гостиницы. Главной же целью распо-
ясавши.хся ху.тигаиов был Пристли, который находился до.ма. Сперва
молельню, где Пристли произносил проповеди

честь вклю¬
чая

они окружили
и подожгли здание, затс.м кшплись-

дому ученого, но он был предупрежден и успел скрыться с семьей, .^\paкoбccы раз-
rpa6jfnii и.мущество Пр1{стли, уничтожили лабораторию
гибли рукописи ученого —
участников обеда. Болтоп и Уатт бежали в Сохо на свой

к

и учинили пожар. В огне по-
плоды 20-летних трудов. Толпа преследовала и других

завод и вооружили рабочи .ч
для отпора. Завод выдержал форменную осаду. Пристли покинул Бирмипгс
в Лондон семью. Позднее он эмигрировал в США и обосновался в Поиси.п.вашш
Написанный там трактат «Опыты с получеиие.м воздуха

-м и увез

из воды» он посвятил свои.ч
«достойным друзьям», членам Лунного общества в Бирмингеме. Пристли
1802 г., прожив шесть лет в А.мерике.

После бир.миигемского погрома Лунное общество распалось. За 30 лет своей дея
тельности оно являлось как бы мозговым центро.м промышлешюго переворота в .Анг
лии, вписало много замечательных страниц в историю техники и естествознания. Бо
лее того, бир.минге.мский кружок, многие члены которого удостоились быть избраи-
ны.ми в Королевское общество, влил свежую кровь в эту корпорацию, которая после
блистательного взлета в XVII в. в следующем столетии клонилась к упадку. Дух \\
традиции Лунного общества не погасли в XIX в., чему свидетельством может служить,
основанный в 1799 г. Королевский институт, где работал великий Фарадей.

умер в
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^  XIV», датированном 1 января 1791 г., Пристли писал: «Милостивый
государь! Я не могу закончить этих писем, не поздравив — не вас, сэр... но французскую
нацию и весь мир (я имею в виду свободомыслящую, разумную и добродетельную
мира) в связи с той великой революцией, которая произошла во Франции, а также н в
связи с той, которая произошла несколько лет тому назад в Америке Эти великие со
бытия, во многих

часть

отношениях нс имеющие ничего подобного во всей истории  , откры
вают собой новую, в высшей степени поразительную  и важную эру в истории человече
ства» [14, с. 496]. W г
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