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ВЫСОЧАЙШИЙ ВИЗИТ К БЕРЦЕЛИУСУ

В послесловии к своей превосходной работе «Очерк истории химии в России» П. И. Валь-
ден приводит любопытный факт; «В 1838 году император Николай I с наследником Алексан
дром Николаевичем посетили Стокгольм; удостоив знаменитого Берцелиуса особым отличи
ем, Государь сказал ему. что. хотя химия еще не сделала в России больших успехов, он на
деется. что вследствие принятых им мер она скоро будет давать хорошие плоды» {I. с 653 ].
Никаких данных о том. откуда он почерпнул эти сведения. Вальдеп не приводит, несмотря
на то. что событие, безусловно, примечательно и заслуживало более подробного освещения.

Авторам книги «Якоб Берцелиус. Жизнь и деятельность» [2] названный факт был извес
тен, однако они не сочли целесообразным упомянуть  о нем. поскольку не располагали каки
ми-либо подтверждающими или дополняющими .материалами.

Попытка обнаружить и прокомментировать новые сведения была предпринята автора.ми
настоящей статьи.

Поездкам Николая I за границу посвящена обширная литература. Посещение им Стокгольма
особенно подробно описано в работах [3, 4J. В них. в частности, сообщается, что в середине
мая 1838 г. император с императрицей и детьми находился в Берлине, где прис/тствовал на
военных маневрах. Далее он намеревался поехать в Варшаву, однако изменил свои планы и
направился в Стокгольм. Де.ло в том, что на это время была запланирована поездка в Шве
цию цесаревича Александра, являвшаяся частью его большого путешествия по странам Ев
ропы весной — осенью 1838 г. Оно предпринималось  с целью знакомства наследника с ко
ролевскими дворами Европы и выработки политического мировоззрения. 29 мая
мском рейде встали пароходы «Геркулес». «Надежда»  и «Александрия». На первом из
находился Николай I. на втором — наследник и великие князья Николай и Михди^л; на «Алек
сандрии» прибыли сопровождавшие .лица.

В Стокгольме ожидали только цесаревича. Николай I прибыл инкогнито, но был узнан швед
скими официальными лицами. Вечером король Карл-Иоганн XIV и Николай I были представле
ны друг другу и членам их семей. На следующий день утром царь и наследник осмотрели ка
зармы пехотных и конных полков и военный госпиталь; 31 мая в их честь состоялся парад
войск Стокгольмского гарнизона.

Николай I покинул Стокгольм 1 июня. Александр оставался там еще 8 дней, проводя вре
мя в основном в обществе кронпринца Оскара.

Между тем. ни в работах [3. 4], ни в других просмотренных нами отечественных источниках
нет сведений о якобы имевшем .место посещении Николаем I лаборатории Берцелиуса и при
веденных Вальденом его словах. Нам удалось установить, что в начале июня в лаборатории
Берцелиуса побывал Александр. Эти сведения почерпнуты из опубликован1юй переписки Бер
целиуса [5. с. 420—423] и ряда других иностранных источников [6. с. 131 — 132; 7. с. 116].

Как выяснилось, шведский король поддерживал дружеские отношения с Берце.лиусом. Крон
принц Оскар с 1815 г. посещал лабораторию ученого  и атуша-л его лекции по .химии и геологии
(8 часов лекций и 2 вечера в неде.лю экспериментальных занятий). По всей видимости, в конце
1825 г. Оскар познакомился с русским химиком Г. И. Гессом, который в это время работал з ла
боратории Берцелиуса. Впоследствии Гесс (в середине 30-х гг.) преподавал химию цесаревичу
Александру, и можно предположить, что именно Гесс подал ему мысль побывать а лаборатории
Берцелиуса.

О пребывании Николая I и Александра в Стокгольме упоминается в двух письмах Берце
лиуса. В письме от 14 июня 1838 г., адресован1Юм С. Нильсону, шведскому натурфилософу
и палеонтологу, Берцелиус рассказывает о впечатлении, которое произвели на него россий
ский император и его сын, но ничего не говорит о посещении его лаборатории Николаем I.
Вероятно, состоялось лишь знакомство Николая I с Берцелиусом на приеме в королевском двор
це вечером 29 мая, где император и мог произнести приводимые Вальденом слова.

Ценные сведения содержатся в письме Берцелиуса шведскому химику и промышленнику
К. Палмстедту, датированном 3 июля 1838 г.: «...великий князь посетил мою лабораторию сов
сем неожиданно и рассказал мне о себе, о своем учителе Гессе и о том, что изучал химию по

на стокголь-
них
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моему учебнику» [5. с. 420). (Имеется в виду учебник «Lehrbuch der Chemie», Dresden. 1825—
1831). После нанесенного им визита Александр через русского посланника передал Берцели
усу бриллиантовое кольцо (стоимостью 2552 рубля)  с выгравированным на нем своим именем.

Информация об этом визите А^лексаидра была помешена а <Санкт-Петербургских ведомо
стях» от 16 июня: «...Цесаревич в сопровождении Его Королевского Высочества Наследника
Принца Шведского и всей Своей Свиты изволил посетить в двенадцатом часу утра (1 июня. —
А X., Д. Т.) Академию наук. Президент ее. знаменитый Берцелиус и многие члены Акаде
мии встретили Их Высочества у крыльца. <...> Его Императорскому Высочеству угодно бы
ло посетить комнаты и лабораторию Берцелиуса» [8].

Таким образом, в лаборатории Берцелиуса побывал только наследник. Что же касается при
веденных Вальденом слов Николая I. то здесь необходимы дальнейшие изыскания.
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Первые в СССР лазерные технологические и медицинские установки

;  Квантовый генератор-усилит&ть^вынужденного излучения в диапазоне сверхвысоких частот
;  (мазер) был создан впервые в ]д55 г., независимо друг от друга Н. Г. Басовым. А. М. Поохо-

ровым (СССР) и Ч. Таунсом (США). В 1960 г. заработал первый лазер — квантовый гене
ратор видимого диапазона излучения, в котором в качестве рабочего вещества использовался
рубин. Он обеспечивал импульсное излучение с длиной волны 694.3 нм. Для возбуждения (или
«накачки») применялась специальная лампа. За эти работы Н. Г. Басов. А. М Поохппп
Ч. Таунс были удостоены Нобелевской премии (1964  г )  н и

Строгая монохроматичность, большая мощность и когерентность излучения в узком пучк^
обусловили целесообразн^ь применения нового технического устройства в самых оазпии!
ных областях практики. Но для этого необходимо было создать на базе научных оазоаботпк
достаточно эффективные и надежньщ инженерные конструкции, пригодные для ?^ГолотГ
ческого разработки рубиновых лазеров проводились
Физическом институте АН СССР (ФИАН) в i960—1961 гг. Немного позже к исследованию
в этой области приступил Государственный оптический институт (ГОИ), затем - ИнстГу^
кристаллографии АН СССР (ИКАЮ в Москве. И уже с 1962 г. результаты фундамент^-
ных научных исследовании сотских ученых были положены в основу прикл^ГхТаучных

опытно-конструкторских работ, проводившихся КБточмаш-ОКБ-16 Министерства o^noi
ной промышленности СССР. Мне довелось руководить ОКБ-16 с 1943 г. до 1987 г
положившая начало практическому применению в нашей стране лазерных установок
нологических целях, до сих пор вспоминается как время огромного
сотрудников бюро,

Уже к концу 50-х гг. стало ясно, что основная тематика ОКБ должна быть существенно
развита: начиналась эпоха расцвета электроники. В связи с этим в ОКБ были остГн^пн^^
новые лаборатории по оптике, электронике, микроэлектронике, электронному мо^оова
нию. Главная ставка - опора на молодежь. Только что окончившие вузы моладыТ
были увлечены новыми идеями. Особенно привлекала
лазеров. По нашей инициативе перед коллективом бы;

в и

в

ль-

и

в тех-
творческого подъема всех

инженеры
их задача практического применения

па поставлена задача созлатк =
СССР лазерные установки, нршхздные для широкого практического приыенениГуже в 1962 г
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были разработаны лабораторные образцы лазеров на рубине. В 1962—1973 гг. в СССР кон
струкции приборов с применением ОКГ кроме нашего КБ никто не доводил до серийного
производства. На базе первых научных разработок ФИАН большой объе.м научно-исследова
тельских работ в короткие сроки провели коллективы ГОИ, ИКАН. НИИПФ. Большое зна
чение имели тесные научные связи с академиками Н. Г. Басовым и А. М. Прохоровым. Все
это и стало теоретической и научно-технической основой наших успехов. Высокая активность
ОКБ—16 в создании лазерной техники связана с именем Д, Ф. Устинова. В 1962 г. Устинов
посетил ГОИ, где его ознакомили с исследованиями различных схем ОКГ. Ученые продемон
стрировали работу лабораторного лазера на рубине сравнительно небольшой энергии: про
били световым лучом .медный пятак. Устинов попросил установить вместо монеты стальную
линейку. Пробили и сталь. По тем временам это было впечатляющее достижение. Вернув
шись в Москву, Дмитрий Федорович вызвал меня и рассказал о работах ГОИ. Он поверил в
будущее лазеров в промышленности, в оборонной технике. Узнав о работах КБ, он поддер
жал их и поставил задачу: форсированно конструировать технологические лазеры, одновре
менно привлекая заводы для подготовки серийного производства. Это заставило нас изменить
планы и ускорить темпы. Подразделениям, разрабатывавшим оптику и аппаратуру ОКГ и тех
нологии. на 1963 г. было задано: разработать технологическую (сварочную) установку, продол
жить изучение свариваемости новых пар различных металлов и материалов, которые обычно не
сваривались. Создать медицинскую аппаратуру для лечения глазных болезней (например, для
«приварки» отслоившейся сетчатки), для чего совместно с Институтом глазных болезней им. Фи
латова изучить взаимодействие лазерного луча и ткани rviaa животных (кроликов). Проверить,
при какой энергии возможны космическая (да|1ьняя) связь, проведение светолокаиии Луны.
Последняя задача была особенно сложной: если для решения .многих технологических задач
достаточно было энергии до 1 дж., то для светолокации Луны необходим был лазер с энергией
60—80 дж. Разработки эти должны были быть осуществлены в один-два года. Такая программа
требовала форсировать работу по многим техническим направлениям одновременно. И это
было сделано: в некоторых подразделенизис работы велись круглосуточно (буквально —
военного вре.мени»).

Мы знали, что специальные КБ, Институты других ведомств (например. МЭП) не торо
пились с освоением ОКГ, ожидая, когда будут разработаны новые электрорадиоэлементы (крис
таллы, конденсаторы, лампы и т. п.). Поэтому одной из главных задач нашего КБ было сти
мулирование разработок элементов для скорейшего применения их в промышленных образ
цах ОКГ, Мы понимали, что, находясь впереди всех по созданию первых в СССР лазерных
промышленных приборов, мы непосредственно отвечаем за преодоление отставания СССР в
этой области от заграницы на 5—6 лет. Так нацеливать усилия коллектива на создание ла
зеров нам позволяли успехи по основной тематике ОКБ—16.

1962 год был посвящен изучению построенных в ФИАНе и в ГОИ лабораторных лазеров,
их теоретических основ. Необходимые возможности оба института нам предоставили. В свою
очередь с ходом наших работ мы знакомили руководство ФИАНа и ГОИ.

В том же 1962 году была создана новая конструкция лазера на рубине до 1 дж. Это обес
печило развертывание работ по созданию технологической и .медицинской аппаратуры. Уже

в 1963 г. удалось провести экспериментальное

«стиль

J  изучение воздействия лазеров на различные
-  териалы, разработать опытный образец свароч¬

ной установки СУ-1 и подготовить документа-
.* цию лля ее серийного производства. В следующем

Ковровском механическом заводе бьшо

ма-

году на
организовано серийное производство первой в
СССР лазерной сварочной установки. Первая
партия (30 установок) СУ~1 была установлена в
цехе одного из зеленоградских предприятий Ми
нистерства электронной промышленности. При
менение технологических лазеров в производстве
резисторов резко повысило производительность
труда и качество продукции. Нужда в таких уста
новках была велика. В последующие 3 года Ков-
ровский завод изготовил более 250 установок
СУ-1 для более чем 70 организаций страны. Ус
тановки применялись для прошивки микроотвер
стий. приварки контактов к полупроводникам,
пленочным элементам и для других задач. СУ 1

широко применяться я приборостроении.сталиУстановка СУ-1
(лазерная сварочная установка)
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Установка СУ~1 состояла из генератора, блока питания, стола с конденсаторами, стерео
скопического микроскопа с предохранительным устоойством и столика (точность перемеще
ния 0.005 мм; для крепления свариваемых эле.ментов. Основным узлом являлся оптический
квантовый генератор на кристалле рубина.

Сварка выполнялась jTV40m оптического квантового генератора с затяжкой импульса излу
чения до 5 мс на длине волны, равной 6934 А.

Установка работала в импульсном режиме (четыре импульса в минуту) при непрерывном
воздушном охлаждении.

Для наблюдения за наведением луча на место сварки  и визуального контроля качества сварки
использовался стереоскопический микроскоп МБС“2.

На установке, кроме обычных пар, могли свариваться: золото—кремний; золото—герма
ний; золото—инвар; никель—алюминий; тантал—медь. Толщина привариваемой проволоки
до о, 1 мм.

В 1964 г. СУ—I экспонировалась на Лейпцигской ярмарке, где была единственным дейст
вующим образцом среди представленных другими странами.

К середине 70-’х гт. в СССР появились аналогичные технологические установки, разрабо
танные другими организациями. Группе разработчиков лазерных установок в 1979 г. присужде
на Государственная премия СССР. Из коллектива авторов первой в стране СУ~1 в эту группу
был включен А. И. Артемьев.

По заданию медиков в ОКБ—16 разработали лазерный прибор для лечения глазных болез
ней. На основе офтальмоскопа был создан офтальмоскоп-коагулятор (экспериментальный),
с помощью которого в 1963 г. исатедовалось воздействие лазерного излучения на ткани глаз
животных (кроликов). В 1968—79 гг. были проведены более глубокие исследования на обезьянах
во Всесоюзном НИИ экспериментальной .медицины (г. Сухуми) с участием Ю. Л. Тверского.

Исследования подтвердили возможность применения рубинового лазера для коагулирования
тканей внутри глаза: были определены оптимальные дозировки света. Работа велась совместно с
НИИ им. Филатова (г. Одесса) при участии Ю. Л. Тверского, Л. А. Линника, Н. А. Пучковской.

В июне 1964 г. в НИИ им. Филатова была проведена первая в СССР операция на челове
ке: «приварка* сетчатки глаза лазером (на рубине). При этом использовался тот же эксперимен
тальный офтальмоскоп-коагулятор. Оперировал доктор Л. А. Линник при участии Ю. Л. Твер
ского и В. Л. Резникова,

g 1964—1965 гт. нами был создан первый в стране специальный клинический прибор —
лазерный фотокоагулятор ОК-1. Была разработана документация для серийного производства
ОК-1. проведены испытания на опытном образце и Решением Комитета Минздрава СССР
по новой технике прибор запушен в серийное производство в 1965 г.

За исследования, положенные в основу разработки ОК-1, была присуждена пре.мия
им. С. И. Вавилова ведущим участникам разработки Ю. Л. Тверскому и В. И. Рыбальскому.
Серийное производство обеспечил Загорский оптико-механический завод (ЗОМЗ). В 1967—
1968 гг. ОК-1 был широко освоен в клинической практике (НИИ им. Филатова, НИИ

. Гельмгольца, Клиника Военно-Медицинской Академии и т. д.).
Более мошная установка ОК-2 была разработана и освоена в серийном производстве вместо

ОК-1 в 1973 г. Более 200 приборов ОК—2 успешно эксплуатировались  в 60 клиниках страны
течение нескольких лет.

Более надежная кон-
ОК-2 обеспе-

им

в

струкция
чивала прохождение ла
зерных пучков с плотнос-

энергии в 1 о раз
больше, чем в ОК—1. В
4 раза повышена точ
ность наведения лазер
ного луча, значительно
увели’ген ресурс прибора.

Когда в 1962 г. в КБ
Приступили к заверше
нию основного плана ра
бот. мы решили
вить перед коллективом
новую задачу, увлечь
специалистов
пировать выполнение а
(сороткое вре.мя большо-

тью

постз-

и стиму-

Офтальмоскоп-коагулятор
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го объема разносторонних разработок. Такой зада
чей была первая в СССР лазерная светолокаиия Лу
ны. Новаторская конструкторская и расчетно-иссле
довательская работа была успешно выполнена кол
лективом за три месяца. Для проведения лазерной
светолокации Луны требовалось создать мощную
лазерную установку (до 80 дж) на рубине, состоя
щую из задающего и ряда усилительных каскадов;
нужно было обеспечить оптическое фокусирование
излучения и наведение луча в заданную точку Луны,
создать систему приема и регистрации отраженного
от поверхности Луны сигнала. Комплексная научно-
исследовательская и опытно-конструкторская рабо
та (проектирование и изготовление системы задаю
щего и усилительных каскадов, идейное, материаль
ное и организационное обеспечение эксперимента)
была предложена и проведена нашим ОКБ. В НИ
ОКР приняли участие коллективы НИИ прикладной
физики МОП, разрабатывавшего систе.му приема
регистрации прямого и отраженного от Луны сигна
ла). обсерватории на Южной станции Астрономиче
ского института им. Штернберга МГУ. предоставив
шего и обслуживавшего телескоп 1.25 м и систему
его наведения. Телескоп был использован в качестве
фокусирующей системы. Это позволило создать до

статочно узкий луч и точно навести его на заданную точку поверхности Луны (в пределах
кратера Прокл). В каждом сеансе проводн.тась серия импульсов. Это дало возможность вести
статистическую обработку результатов измерения времени прохождения излученным сигна
лом двойного расстояния от Земли до Луны, что существенно повысило достоверность ре-

N

■Z-iCiTAu

и
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Лазерный фотокоагулятор

зультатов.
Эксперимент проводился ночами в период с 8 по 13 сентября 1963 г. В результате впервые

в СССР была подтверждена возможность лазерного лальнометрирования на космических рассто
яниях. Цитируе.м:

лВ период с 8 по 13 сентября 1963 г. на Южной станции Государственного Астрономи
ческого Института им. Штернберга с использованием 1,25-м телескопа был произведен
перимент по светолокации Луны с приченение.ч оптического квантового генератора на рупи
не. Аппаратура для проведения эксперимента разработана и изготовлена KoHcmpyicmopcKiLst
бюро и научно-исследовательскими инспштутами Промышленности. Эксперимент подготов-^
лен и проведен сотрудниками этих организаций и Государственного Астрономического иисти
тута им. Штернберга В результате эксперимента приняты отраженные от Луны световь^^
сигналы по величине близкие к расчетные. Подробности жсперимента будут опубликованы^ ■

Участие в эксперименте «Лазерная светолокаиия Луны» способствовало повышению ква
лификации сотрудников ОКБ. практически отработавших лазер с энергией до 70 80 дж (на
рубине). Совместно с НИИПФ создана система направленного на Луну и приема на
отраженного от Луны сигнала. Большой объем работ по решению сложной задачи светол
каиии Луны был выполнен за три месяца 1963 года,  в удивительно короткое время.

Одновременно в эти же ночи с 8 по 13 сентября 1963 г. с помошью 2.6 м телескопа Крь
осой Астрофизической обсерватории проводил светолокаиию Луны посредством ОКГ коллект
ФИАН СССР. Результаты были опубликованы в 1964 г.

Инициативные работы по созданию технологической и
период освоения в СССР промышленных лазеров на 6—7 лет.

медицинской аппаратуры сокра¬
тили

* * *

Хроника событий

1960—1961 гг.

В СССР созданы первые лазеры (на рубине). ФИАН, ГОИ.

1963 г.
АН СССР N2 264 от 18 октября* Из астрономического Циркуляра Бюро Астрономических сообщений
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1962 Г.

3 ОКБ—i6 созлзны первые лабооаторные образцы лазеров ‘ иа рубине).
1963 г.

Изучение воздействия лазерного излучения на различные материалы и исследование тех
нологической (сварочной) лазерной установки СУ—1  и техдокументации для серийного про
изводства.

Построен экспериментазьный офтальмоскоп-коагулятор (на рубине). Авторское свидетель
ство № 28953 (приоритет 13 декабря 1963 г.). На нем проведен комплекс исследований воз
действий лазерного излучения на ткани животных (кроликов).

8—13 сентября 1963 г.

Эксперимент по светолокации Луны с применением квантового генератора на рубине. Участ
ники эксперимента от ОКБ-16: Толстошев А. В., Парлов Д. И.. Терентьев Г С., Рыбаль
ский 8. И., Андреева Г. М.. Петров И. Л.. Пашкеев В. Г., Дедушкевич В. В.. Оренов А. В. ●
13 декабря 1963 г.

сввдетельство № 28953 на лазерный офтальмоскоп-коагулятор (эксперименталь
ный). .Авторы: Тверской Ю. Л.. Рыбальский В. И.. Нудельман А. Э.
1964 г.

Решение ВСНХ СССР
ческом заводе.

1964 г., июнь

Проведена первая операция
латова и ОКБ-16). Создан
для работы в клиниках.
1965 г.

Решение Комитета
19б6 г.

Начало серийного

15 июля 1966 г.

™ из^регения; № В 1188 «Способ обработки деталей из,тучением
приоритетом 18 mSЮкТ Т Деталей излучением ОКГ». Оба свидетельства - с
ский В. И.. Толстошев 1 и т?”"' иР°брете„ии: Артемьев А. И„ Вощинский М. Л„ Рыбаль-
Пашкеев В. Г. ® ' Нудсльман А. Э„ Суранов А. С„ Левин Л. Н„ Левин В. И.,

2 сентября 1966 г.

серийном производстве установки СУ-1 на Ковровском механи-0

«приварки» сетчатки глаза человеку лазером (институт им. Фи-
опытный образец офтальмокоагулятора (фотокоагулятора) ОК-1

новой технике Минздрава СССР о серийном производстве ОК-1.
по

выпуска ОК-1 на Загорском оптико-механическом заводе.

S я^1рГГ965“г‘^т'?о"^ т ^зобрстение № 1314 лазерная установка ОК-1 с приоритетом ст
Архангельский В В Пуи-Тп Нудельман А. Э.. Линник Л. А.,

о., иучковская Н. А., Ковалев И. Ф., Рославцев А. В., Урмахер Л С
1965—1967 гг.

Создание универсальных
2 и 20 дж),

Изготовление первых серий УЛ-2 (17 шт.) и УЛ-20 (8 шт )
УЛ-20 в Монреале. Будапеште. Бухаресте.
1967—1968 гг.

лазерных технологических установок УЛ-2 и УЛ-20 (

Экспонирование УЛ-2

мощность

и

Освоение OK-i в клинической поактике (Институт им. фы
им. Гельмгольца — Москва; Военно-Медицинская Академия

Экспонирование ОК-1
ме. Лондоне.

Разработка более

на

мощного ОК-2

латова — Одесса; Институт

выставках в Монреале, Лейпциг^ Биа™еш?ГБратиславе, Ри-
.
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28 августа 1967 г.
Авторское свидетельство № 305815 усовершенствованный фотокоагулятор ОК—2. Автор:

Тверской Ю. Л.

1967—1963 гг.

Модернизация УЛ—2 и УЛ-20. совместная работа ОКБ-16 и Института сварки им. Патона.
Разработка техдокументации для серийного производства УЛ-2М и УЛ-20М.

1968 г.

Экспонирование УЛ—2 и УЛ—20 в Риме и Лондоне.

1973 г.

Серийное производство ОК~2.

1980—1985 гг.

Разработка, изготовление, испытания опытных образцов лазерного офтальмологического ком
плекса «Лиман—2». обеспечивающего микрохирургические операции на глазах в сине-зеленом,
красном, инфракрасном диапазонах спектра. Изготовление первой серийной партии «Лиман-2».

О СОЗДАНИИ ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ XVIET

Уважаемые читатели!

Редакцией журнала и Международной лабораторией «Вега» в феврале 1994 г. организо
вана дискуссионная группа XVIET. в которой .мы будем обсуждать проблемы истории и фи
лософии науки и техники, публиковать еше неопубликованные в журнале материалы, давать
свежую информацию.

Большая часть материалов будет представляться на русском языке, но для того, чтобы нас
могли читать наши коллеги за рубежом, куда кириллица не проходит, мы будем пользоваться
транслитерацией:
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Переход от кириллицы к транслитерированному тексту и обратно осушествляется про
граммой KOG-UNKOG, которую .мы можем выслать Вам по электронной почте с помошью
стандартного кодировщика UUENCODE или переписать на Вашу дискету непосредственно
в редакции журнала.

Для подписки в XVIET присылайте сообщение в форме:
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по адресу: listviet@ihst.msk.su .
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