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Ю декабря 1983 г. исполняется 80 лет со дня рождения
выдающегося советского философа и историка науки акаде
мика Бонифатия Михайловича Кедрова.

Б. М. Кедров — ученый необычайно широкого профиля,
многогранных интересов, редкого трудолюбия. В его. исследо
ваниях получили разработку проблемы общей тер.иодинамики
и химической атомистики, истории естествознания и психоло
гии научного творчества, философии и современной научно-
технической революции. Перу Бонифатия Михайловича при
надлежит серия трудов, раскрывающих взгляды К. Маркса,
Ф. Энгельса и В. И. Ленина на методологическое значение ма
териалистической диалектики для развития естествознания.
Им исследованы марксистская концепция истории естество
знания, проблемы систе.чатики и классификации наук, взаимо
связи естественных, общественных и технических отраслей
познания.

Особое место в творчестве Б. М. Кедрова занимает изуче
ние научной деятельности Д. И. Менделеева. Химик по образо
ванию, Бонифатий Михайлович глубоко и всесторонне исследо
вал пути менделеевской мысли в работе над открытием перио
дического закона. Результаты его многолетних исследований
нашли отражение в целом ряде публикаций, книг и статей.
В публикуемых ниже воспоминаниях Б. М. Кедров рассказы
вает о ярких и интересных деталях своей работы над архивом
Д. И. Менделеева.

Коллектив Института, редакционная коллегия и редакция
журнала сердечно поздравляют Бонифатия Михайловича с
юбилеем и желают ему здоровья и новых творческих успехов.

НАД МЕНДЕЛЕЕВСКИМИ РУКОПИСЯМИ

(о тоМг как изучалась история открытия
и разработки периодического закона]

Б. М. КЕДРОВ

Леа слова по поводу этих воспоминаний. В дни менделеевского юби
лея мне хочется рассказать о своих работах по изучению архивного на
следия великого ученого в течение нескольких лет —с начала 1949 г. по
начало 1953 г. Они получили отражение в нескольких моих монографиях
и публикациях трудов самого Менделеева по периодическому закону
(серия «Классики науки», 1958—1960 гг.).

Как часто случается в жизни, непосредственным толчком к этим ис
следованиям послужило чисто случайное обстоятельство. В самом нача
ле 1949 г. я вынужден был оставить работу в области философии, и это
освободило время для изучения менделеевских рукописей. С тех пор
все свое свободное время на протяжении почти пяти лет я отдал работе
над рукописным архивом Д. И Менделеева. Вместе с л<еной Татьяной
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Николаевной Ченцовой мы регулярно ездили в Ленинград и целыми дня
ми просиживали в Музее-архиве Д. И. Менделеева при ЛГУ, а также в
п.ругих ленинградских архивах, разыскивая и собирая новые менделеев
ские материалы. Возвращаясь в Москву, мы работали над ними, а потом
снова и снова ехали в Ленинград. В итоге нами были подготовлены два
издания: «Д. И. Менделеев. Новые материалы по истории открытия пе
риодического закона» (1950 г.) и «Д. И. Менделеев. Научный архив»,
Т. I. «Периодический закон» (1953 г.). Всю проделанную нами работу
можно было бы разделить на две части: 1) разгадка хода менделеевской
мысли при открытии периодического закона (17 февраля 1869 г. по ста
рому стилю) и 2) разгадка хода менделеевской мысли при последующей
разработке открытого закона (с 18 февраля 1869 г. до 11 декабря 1871 г.).
Хотя наши исследования начались прежде всего с первой их части, они
постоянно пересекались с изучением того, что теперь я отнес ко второй
их части. Это значит, что уже с самого начала нащи исследования велись
так, чтобы одновременно и параллельно искать и находить материалы,
относящиеся к процессу открытия периодического закона и процессу его
разработки Д. И. Менделеевым.

Разгадка хода менделеевской мысли при открытии
периодического закона

Что было известно до тех пор} Были известны две первые публикации
самого Д. И. Менделеева. Во-первых, отдельный листок с «Опытом си
стемы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сход~
стве»; ее французское издание помечено 1.III 1869 г. Во-вторых, статьи
Д. И. Менделеева «Соотношение свойств с атомным весом элементов»
в которой содержалось изложение сделанного открытия; она была до
ложена Н. А. Меншуткиным 6 марта в Русском химическом обществе ц
опубликована в ЖРХО. В этой статье говорилось о том, что периодиче
ский закон был открыт в ходе подготовки и написания’«Основ хнмии»^
причем первая проба была следующей: «Я отобрал тела с наименьшши
атомным весом и расположил их по порядку величины их атомного веса
При этом оказалось, что существует как бы период свойств простых тел»'
В этой связи предполагалось, что Дмитрий Иванович начал с составле
ния общего ряда всех элементов по возрастанию их атомного веса, а за
тем разделил этот ряд на отдельные периоды. Эту версию (будто бы Со
слов самого Менделеева) распространил его друг и соратник чешский .
химик Б. Ф. Браунер.

Между тем, к первой части «Основ химии», предисловие к которой
помечено мартом 1869 г., приложен тот же «Опыт системы элементов»^
В предисловии Менделеев отмечал, что здесь дана «система распределе
ния элементов по группам и взаимная их связь по величине атомных ве
сов». Поэтому возникала другая версия: Менделеев открыл периодиче- '
ский закон, сопоставляя одну с другой известные уже группы элементов
по атомному весу их членов, а отнюдь не составляя  с самого началу
общего ряда всех элементов. Требовалось доказать одну из версий.

Из 8-го (последнего прижизненного) издания «Основ химии» (см. До
полнения 411) было известно, что на вопрос, исходя из какой мысли 6bijj
найден периодический закон, Менделеев отвечал так: «Искать же чего^
либо —хотя бы грибов, или какую-либо зависимость  — нельзя иначе, Kai^
смотря и пробуя. Вот я и стал подбирать, написав на отдельных картоц..
как элементы, с их атомными весами и коренными свойствами, сходны^
элементы и близкие атомные веса», что быстро и привело к открытьи^;^
закона. Следовательно, это открытие было сделано  в ходе раскладку
своеобразного «химического пасьянса». Но о том, как раскладывался
этот пасьянс, Менделеев нигде ничего подробнее не говорил.
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Ровно полвека спустя после открытия коллега Менделеева по Петер
бургскому университету геолог А. А. Иностранцев рассказал философу
И И Лапшину о том, что в день открытия периодического закона ̂ захо
дил на квартиру Д. И. Менделеева и застал его работающим у своей кон
торки. Менделеев сказал ему, что занят систематизацией элементов;
«Все в голове сложилось,— с горечью прибавил Менделеев, а выразить
таблице!! не могу». Немного позднее Менделеев будто бы рассказал
Ииостранцеву, что три дня и той ночи он не спал, безуспешно работая
у конторки. Устав до предела, прилег и заснул. Иностранцев приводит
его слова: «Вижу во сне таблицу, где элементы расставлены, как нужно.
Проснулся, тотчас записал на клочке бумаги, только в одном месте впо
следствии оказалась нужной поправка». И. И. Лапшин опубликовал рас
сказ Иностраицева в 1922 г. в своей книге «Философия изобретения и
изобретения в философии». С тех пор укоренилась совершенно нелепая
версия, будто открытие периодического закона произошло во сне. ^

Но как все было? Можно ли это вообще как-либо проверить сейчас,
когда прошло с тех пор столько времени, п установить, какая именно
таблица «приснилась» тогда Менделееву?

В конце 30-х годов в «Литературном наследстве» был опубликован
«Список моих сочинений» Д. И. Менделеева. Здесь Менделеев вновь
подчеркивает, что периодичность элементов была найдена им «именно
при обработке „Основ химии**» и что первые мысли  о периодичности
были отражены па отдельном листке с «Опытом системы элементов»,
который 1 марта 1869 г. был послан многим ученым. Из «Списка моих
сочинений» следовало, что 20 марта 1869 г. Менделеев сделал доклад

артельные сыроварни. Но было неизвестно, имелась
ли какая-либо связь между этими поездками и открытием периодическо
го закона. Словом, картина того, как он был открыт, оставалась со
вершенно неясной до 1949 г. Отрывочные сведения были противоречивы,
во многом недостоверны и, казалось, не могли быть ул^е проверены. Вся
история этого великого открытия была полна загадок и нерешенных
просов, найти ответы на которые не было как будто никакой надел<ды
Однако вскоре все круто изменилось.

С чего все началось. В начале января 1949 г. мы с л^еиой прпсутст-
юбиленной сессии Академии наук СССР, проходившей  в Ле

нинграде, в здании Академии наук. На соседней улице за углом, в здании
ЛГУ, разместился в бывшей квартире ученого Музей-архив Д. И. Мен
делеева. В перерыве между заседаниями мы заглянули туда и познако
мились с директором Музея-архива, дочерью Д. И. Менделеева Марией
Дмитриевной Менделеевой-Кузьминой и ее помощницей Тамарой Сер
геевной Кудрявцевой. Обе они были далеки от химии. Я спросил их, не

ли им моя помощь как химика и как историка химии. Мария

о своих поездках на

во-

вовали на

нужна
Дмитриевна довольно неприветливо ответила:

 Вы все на ходу подметки рвете. Я показала менделеевский доку
мент одному химику, а тот тут же опубликовал его от своего имени, как
свою находку. Знаю я вас всех.

Я, как мог, постарался заверить ее в том, что любые материалы, ко
торые она мне передаст, при их публикации будут идти от ее имени
если она пожелает, также от имени Т. С. Кудрявцевой. Я же беру на себя

дешифровки и комментирования публикуемых материалов, так
меня интересует не то, чтобы публикация шла от моего имени, а лишь

и.

задачу
как
само ее содержание.

По-видимому, я сумел убедить Марию Дмитриевну, и она сказала:
 ̂ Bai^ верю. И в доказательство дам Вам две найденные мною

таблицы элементов и русский оригинал статьи Менделеева „Периодиче
ская законность химических элементов (1871г.).

С этими драгоценными находками мы возвращались в Москву. Всю
Красной стрелы» я просидел иад двумя менделеевскиминочь в купе
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таблицами. Одна из них — беловая — была предназначена для типограф'
ского набора и имела дату 17.11. (ст.ст.) 1869 г. Это был
оригинал «Опыта системы элементов»,

рукописный
,  напечатанного впоследствии от

дельным листком. Вторая таблица —черновая. Она вызвала у меня осо
бый интерес. Это были записи символов элементов, сделан]1ые как в цен
тре большого листа бумаги, так и на его полях, сверху, внизу в тевом
нижнем углу и правом верхнем. Многие элементы были
сколько раз, причем зачеркивались в одном месте

записаны по ие-
и записывались в дру

гом. а иногда и снова зачеркивались и переписывались опять То что
получилось в результате этих переносов и зачеркиваний в основном
совпадало с первой, беловой таблицей, так что черновую можно было
рассматривать как подготовительную к беловой. Только порядок рас-

таблицах был прямо противоположным.
RprnR и п ^блпце они располагались в порядке возрастания атомных
вес^, а в черновой —в порядке их убывания.

На первый взгляд был совершенно
ных на полях в самом низу таблицы:

InPAuBeCe Ir Os Pt Mo T1 PI Rh Ro Ur Wo Zr Pb
б“'"и перечеркнуты и появились в тех или

инь1х местах центральной таблицы. Над ними были записаны еще; In
t.r in Yt, причем три последних тоже зачеркнуты
и Bnovr’'v Mef “ Я В поезде ломал над этим голову,
делеева яяпись сделанная рукой Мен-делеева запись последовательности того самого «хнмическпгп пяп пнса»
пот^:*’Ме°нлеГе“ ^ сТГаш, ™одиГГгЩ
сеТкаждый химические карточки в своем «пасьяп-
листе бумаги ч п пасьянса отражал параллельно на отдельном
товГя таблиня rnT"™"® ‘‘®™ " коисчном итоге и составилась эта чер-новая таблица, которую я держал в руках. Я тут же Т1яиягт ггппмепку
этой гипотезы. Если это так. то можно предположи?! ?аГ.?м!н!Гм??
раскладываться «пасьянс». Сначала легли на свои мтета ка?ттп<и Только
? м“еста??а"м?г?Г элементов. Они больше не ^ремещались
! я лигт! й ’ было необходимости записывать их символына листе бумаги больше одного раза . Таких каптоиотГ^ от мч
общего числа 64. которые подлежали раскладывали?? l
«пасьянс» легла последняя. 27-я карточка из ™
разложенными оставались еще 37 карточек олее ясных,

Но прежде
то, что

непонятен ряд элементов, записан-

чем переходить к их рассмотрению, обращу шшмяипе на
пяля „ ° первоначальном составлении общего
ставл?! ? ^■"ементов по возрастанию их атомных весов Менделеев со-
и  " е°™етавлял по величине'атом^тх весових членов известные уже группы элементов начийяа vip-
соГ?9‘ по натрием с атомным весом Ь подписывал^яТтор с весом 19, под калием с атомным весом 39,1 —хлоп ^ ч т
в итоге под группой щелочных металлов сразу ж! легла групп?'га??оидоа

. mn:7Tolk7rf ■'РУппо'’Гк’!?ло"-

. Дг „гг ” "Г"
иТерен?с их°''ня\“п "Г в^^ментов. но пе удовлетворился этим1 еренес их на новые места , отразив эти переносы  в чеш-юппй тяблпде

отведенных им ме-
!?шло ужГд??'®®’"’®” ® и таблицувошло уже 40 элементов, и невошедшими оставались 24 кяптпитгп Эле-

“ были занисщ,!.“ ??б-
.1ИЦЫ. Их список и означал перечень отложенных ^
ж пока что карточек,дущих своего включения «пасьянс». По мере их включения они вы-
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Беловая таблица «Опыт системы» (17 февраля 1869 г.)

черкивались лз этого списка п вкосились в черновую таблицу (кроме ин
дия, карточка которого не нашла еще своего места  п «пасьянсе»). Рядом
с карточкой Се легли и карточки двух его аналогов. Таким образом, на
этом этапе раскладывания «пасьянса» в таблице разместилось еще
17 элементов, т. е. всего 57 карточек. Неразложемнымп же теперь оста
вались только 7 карточек. «Пасьянс» подходил к концу. Из этой послед
ней группы составился список элементов в правом углу черновой табли
цы. Из семи элементов два (Nb и Та) вычеркнуты из этого списка. Зна-

кярточкн нашли место в «пасьянсе». Карточку тербия — пред
полагаемого в то время химиками элемента — Менделеев вообще
отбросил. В самой таблице символа этого элемента нет. Значит, остались
последние 4 карточки, записанные в особом списке: как уже было ска
зано выше, 3 из них вычеркнуты, последним вошел в «пасьянс» индий.

Так был разгадан на первых порах общий ход химического «пасьян
са». Разумеется, поначалу речь могла идти лишь о том, чтобы в общих

чит, их
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Черновая таблица «Опыт системы» (17 февраля 1869 г.)

чертах убедиться в правильности выдвинутой гипотезы; черновая таб
лица есть запись общего хода химического «пасьянса». Оставалось мно
жество деталей, требующих уточнения, а главное, много загадок, над
которыми пришлось еще поломать голову. Только в результате упорного,
кропотливого труда удалось шаг за шагом реконструировать весь ход
«химического пасьянса», а значит, и весь ход менделеевской мысли, при
ведшей к открытию периодического закона. На этих загадках я останов
люсь подробнее.

Сопоставление обеих менделеевских таблиц. Попробуем теперь на
основании их сопоставления проверить правильность рассказа А. А. Ино-
странцева. Совершенно очевидно, что Менделеев не мог увидеть во сне
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«хи-
noouecca составления своей черновой таблицы, т. е. раскладывание
мического пасьянса». Это значит, что открытие периодического закона
было сделано не во сне, а в результате вполне осознанного, целенаправ
ленного умственного труда. Но беловая таблица ему вполне могла при
сниться после чего как черновая была закончена. Оба ее признака, ука
занные А А. Иностранцевым, налицо: в ней «элементы расставлены, как

порядке убывания атомных весов, а в порядке их воз-‘  ■ месте беловой таб-нужио», т. е. не в
растания. Это первое. Второе — это то, что в одном
лнцы Менделеев неправильно предположил существование двух неизве
стных элементов на пустых местах перед медью. В корректуре оба они
были вычеркнуты. Таким образом, документально подтвердилась пра
вильность рассказа Ииостраицева в этом пункте. Можно толькю удив
ляться тому, как спустя 80 лет после событий, имевших место 17 февраля
1869 г., удалось доказать то, что мог увидеть во сие Менделеев сразу же
после сделанного им великого открытия. Ничего подобного в истории
науки не было известно.

Разгадка трех загадок. Детальная дешифровка черновой
элементов была связана с выяснением множества вопросов, касавшихся

чем я останавливаться здесь не могу.

таблицы

отдельных элементов и их групп, на
Расскажу только о том, как были разгаданы головоломки, которые оста
вил нам Д. И. Менделеев. _

Одна из них заключалась в записи, сделанной в правом верхнем углу
таблицы: «[Тег 37,7 75,4]. Что это могло означать? Можно было думать,

здесь в зашифрованном виде указана причина того, почему карточку
Тег (так он записывал символ тербия) Менделеев не включил в свои
пасьянс. Вспомнив, что периодический закон был открыт в процессе со
здания «Основ химии», я решил поискать ответа на вопрос в этом сочи
нении Менделеева. В разделе о церитовых и гадолинитовых металлах,
к которым относился тогда и предполагаемый тербий, делается ссылка
на Бунзена и Бэра, изучавших его соли и получивших разноречивые ре
зультаты. «Вследствие этого разноречия даже отрицают существование
тербия...» Так вот как расшифровывалась запись: «не су по б» значило
«не существует по Бунзену».

Другая головоломка — запись внизу таблицы.: «Невзо In Ег Тп Yt»,
причем три последние элемента зачеркнуты (как было уже сказано вы
ше). Что же значило слово «Невзо»? Может быть, как в случае буквы
«б», первой буквы фамилии Бунзена, равно как и фамилий других хими
ков! записанных в верхнем правом углу таблицы, «Невзо» — начальные
буквы фамилии какого-то химика, скажем Невзорова? Но такого химика
установить не удалось. А может быть это фамилия иностранного химика,

«НеЬзо». Но II такой не существовал. Г. В. Быков  в свое время
— не очень четко записанное слово «йЬег» (над).вроде

предположил, что это
Тогда это слово будто бы могло означать, что Менделеев все четыре сле
довавшие далее элемента ставил на самом верху таблицы, «над» всеми
остальными элементами. Но, во-первых, «НеЬзо» совсем не похоже на
йЬег, а во-вторых, совершенно непонятно было бы, зачем Менделееву
потребовалось прибегать к немецкому слову. Разгадка явилась неожи
данно. Мы с женой смотрели оперетту «Елена Прекрасная». И вот, когда
Менелай терзался вопросом, «взошел или не взошел Парис на ложе
Елены», нас осенила догадка: «Невзо» значит «не взошли». Иными сло
вами четыре перечисленных элемента не были еще включены в таблицу,
«не взошли». Надо было иметь в виду своеобразие менделеевской орфо
графии: он иногда сокращал слова на гласных буквах, вроде «не су»,
а отрицание писал слитно с глаголом.

Особенно долго мы мучались с третьей головоломкой. Это была сде-
верху таблицы запись: «Надо (одно слово неразборчи

вое) СаВаЗг». В первой публикации это единственное место во всей
черновой таблице, которое осталось неразгаданным.  Я уже начал было

данная на самом
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снова искать ответа в «Основах химии», когда Р. Б. Добротин сообщил
мне во время моей очередной поездки в Ленинград, что неразборчивое
слово — «теплоем [кость]». В самом деле, именно с помощью измерения
теплоемкости следовало бы определить истинные атомные веса щелочно
земельных металлов, в отношении которых Менделеев не был еще твердо
уверен и в своей черновой таблице ставил их эквивалентные веса: Са?
20, Ва? 68, Sr? 44. Затем он эту запись вычеркнул  н поставил всю группу
щелочно-земельных металлов непосредственно над rpynnoii щелочных

Сильно увеличенные отдельные записи на черновой таб
лице

металлов. Так как в Москве в это время готовилось более полное изда
ние рукописей Менделеева, мы послали в Издательство АН СССР фото
телеграмму с просьбой внести в мою дешифровку черновой таблицы соот
ветствующее исправление. Вернувшись же в Москву,  я обнаружил в
«Основах химии», в главе о теплоемкости, подтверждение правильности

сделанной Р. Б. Добротиным. Здесь было сказано, что для
«(Са, Ва, Sr) не определена еще теплоемкость». Даже порядок записей
металлов совпадает с тем, что мы видели в нерасшифрованной записи
черновой таблицы.

Но оставались другие загадки. Почему Менделеев располагал пер
воначально элементы в обратном порядке, по убыванию их атомных
весов.-» и еще. Как свидетельствовал Иностранцев, Менделеев долго не
мог выразить в виде таблицы то, что у него сложилось уже в голове,
оначит, химическому «пасьянсу» должны были предшествовать какие-то
черновые наброски, которые, в частности, могли бы облегчить распреде
ление в черновой таблице первых 27 карточек наиболее ясных для Мен
делеева элементов. Если бы этого не было, то вряд ли Менделеев мог
с первого раза так уверенно составить всю центральную часть будуШ^^й
системы элементов, состоящей почти из половины всех карточек

поиски материалов,, подготовивших открытие. Для ответа
поставленные выше вопросы я обратился к «Основам химии» Вдруг ока
жется, что они содержат в себе какой-то материал, послуживший под-

«химическому пасьянсу», зафиксированному в таблице
ширг просмотрел обе части 1-го издания «Основ химии», имев¬
шиеся в моей библиотеке, ио ничего нового в них не нашел. В очередной
приезд в Ленинград я сразу же бросился к обеим частям этой книги,
хранящимся в личной библиотеке Дмитрия Ивановича.  И вот в томе 1009
(по мендел^вской нумерации) я обнаружил два исключительно важных
документа. Прежде всего

на

готовкой к

в самом начале первой части, где на страницах
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^9—73 напечатай список элементов в алфавитном порядке, рукой Мен*
делеева бьти приписаны атомные веса. Очевидно, составляя химические

своего «пасьянса», Менделеев предварительно записал зна-
всех элементов как их важнейшее свойство, покарточки для

чение атомного веса у
которому он начал затем их сопоставление. Не менее важным оыл вто
рой документ. Это были две неполные таблички элементов, записанные

отдельном листе бумаги и датированные 17 февраля 1869 г. (как н
окончательная беловая таблица). Листок с таблицами был вплетен Мен
делеевым в конце первой части «Основ химии» 1-го издания вместе с
многими другими рукописными материалами. Таблички эти позволяли
судить о том. как Менделеев начинал составлять свои «Опыт системы
элементов». В верхнюю табличку он включил 31 элемент, из них 21 пра
вильно заняли свои места. Но дальше он не смог продолжать составле
ние этой таблички и вынужден был переписать ее заново. Так образова
лась вторая, нижняя табличка. В нее вошло уже 42 элемента, из них 32
(т. е. половина общего числа известных тогда элементов) заняли пра-
вшчьные места. Однако продолжать в этом направлении снова и снова
переписывать составляемые таблички было все более затруднительным,
и получаемая общая картина осложнялась и запутывалась. Можно пред
положить, что именно в этот момент А. А. Иностранцев и застал Дмит
рия Ивановича стоящим у конторки: «Все в голове сложилось, а выра
зить в таблице не могу».

Таким образом, непосредственный подход к «химическому пасьянсу»
был обнаружен. Понятно, что именно для того, чтобы избежать беско
нечной переписки создававшейся таблицы, Менделеев  и прибег к
кладываншо «пасьянса» химических карточек, фиксируя в черновой таб
лице лишь каждый их перенос.

Однако возникал вопрос: а не предшествовало ли что-либо состав-
обеих неполных таблиц, вплетенных в «Основы химии»? Ведь в

на

лепшо
них уже четко выражен основной принцип: сопоставление различных
групп элементов по атомному весу нх членов. Но где же искать такой
предполагаемый исходный документ? И тут я вспомнил...

Поиски исходного пункта открытия. Да, я вспомнил, что как раз око-
был открыт периодический закон, Менделеевло того времени, когда

ездил на артельные сыроварни с целью их обследования. А вдруг среди
материалов, связанных с этим обследованием, случайно окажутся самые
первоначальные его записи, касающиеся периодического закона?

”  ■ ■■ я попросил Марию Дмитриевну иРуководствуясь этой
Т. с. Кудрявцеву тщательно просмотреть вместе со мной весь отдел по
сельскому хозяйству менделеевского архива, обращая особое внимание

материалы, датированные февралем и мартом 1869 г.  И вот среди
самых разнообразных документов мы обнаружили письмо секретаря
Вольного экономического общества А. И. Ходнева от 17 февраля 1869 г.,
т. е. написанное как раз в день открытия периодического закона. В своем
письме Ходнев спрашивал Дмитрия Ивановича об его отъезде на артель-

мыслью

на

ные сыроварни. /, ^
Немного позднее я нашел в Ленинградском областном архиве (фонде

Петербургского университета) документы, подтверлсдающие, что Менде-
действительно, собирался выехать 17 февраля из Петербурга в Нов

городскую и Тверскую губернии для обследования артельных сыроварен,
о чем он писал ректору университета. Таким образом, между двумя

взгляд ничего не имевшими общего,— открытием
закона и отъездом на артельные сыроварни — оказалась

леев,
со¬

бытиями, на первый
периодического
прямая связь. Оба они совпали по времени, и первое событие заставило
Менделеева отложить намеченный им отъезд из Петербурга.

На обороте письма Ходнева рукою Менделеева как раз и были сде
ланы первые записи, с которых началось все открытие. Самая первая,

состояла в сопоставлении двух полярно противополол^ныхверхняя запись
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элементов —хлора и калия. До тех пор обе группы— галоидов (гало
генов) и щелочных металлов —были резко разделены между собой
члены располагались в порядке возрастания атомного веса только внутри
каждой группы. Теперь же, как видно из сделанной записи, Менделеев:
^поставил хлор с атомным весом 35,5 и калий с атомным весом 39,1.
Разность атомных весов равна 3,6 По-видимому, с этого момента Мен
делеев начинает искать разности в атомных весах элементов
ляемых групп. Так, он из атомных весов четырех щелочных металлов по
парно вычитает атомные веса элементов другой группы и сопоставляет

их:

сопостав-

/  0--^ 4=
'/Т /S o6’Sf:r4u -- 2о
0-/6 /=н Л.

к, ̂ /к ‘ie~.,<L
Д--' L\u’^.n

11С;н

'м

о ^

Две неполные таблички элементов. (17 февраля
1869 г.)

эт^п получаемые разности. Можно предположить, что вслед за
весгт м проделал такую же операцию с определением разности атомных,
(галпг^^^^?^ членами группы щелочных металлов и группы галоидов.
(Ьтопя- получив значения, близкие между собою: 4 для натрия н
и ноля Q калия и хлора; 5,4 для рубидия и брома; 6,0 для цезия,
лань! Мр записи не сохранились, но они, вполне вероятно, были сде-
личнм^. поскольку вслед за этим он начал сопоставлять раз-
J  г^Руппы элементов в порядке убывания
попялкР^^^л° почему он располагал элементы именно  в этом<
лиIIv который он принял позднее, увидя во сне таб-

ду, где элементы расставлены как нужно.

атомного веса их членов.
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головоломка: ведь дляТаким образом, была разгадана еще одна
того, чтобы определить арифметическую разность чисел, надо большее
число надписать над меньшим. Отсюда и возникло построение таблицы
в обратном порядке.

И еще: теперь, когда исходный пункт всего открытия был установлен,
вместе с ним было доказано, что все открытие свершилось в течение
одного дня —17 февраля 1869 г. Свидетельство А. А. Иностранцева о
том, будто Менделеев не спал целых трое суток, делая свое открытие,

имелась те-оказалось неверным.
Реконструированный ход открытия. Итак, в моих руках

перь вся цепь основных документов, дававшая возможность реконструи
ровать в последовательном порядке ход менделеевской мысли от самого
начала, когда только что родилась идея искать разности в атомных ве-

беловой таблице. Реставрировать ее ходсах, до завершения открытия в
можно было до мельчайших деталей, почти до пocлeдoвaтeлы^ocJП по
часам... Вот Менделеев собирается ехать на сыроварни, посыльный при
носит ему письмо от А. И. Ходпева. Дмитрий Иванович отвечает, что
едет сегодня, кладет письмо Ходнева на стол и ставит на него свою
кружку. Очевидно, он завтракает. Но думает он о своих «Основах хи
мии», о будущей системе элементов, которую следует положить в их
основу. Тут ему в голову приходит мысль об исходном принципе построе
ния такой системы, и он делает первые записи па обороте письма Ход-
иева. Сейчас же вслед за этим он берется составлять таблицу всех эле
ментов, набрасывает два варианта, но с ходу решить задачу ему не уда
ется. Он стоит, расстроенный и мрачным, у своей конторки. Тут
происходит его первый разговор с А. А. Иностранцевым. После ухода
Иностранцева Менделееву приходит идея о «химическом пасьянсе». Он
начинает составлять карточки для элементов. Но в напечатанной уже
первой части «Основ химии» нет главного — значений атомных весов.
И он заносит эти значения на поля своей книги. Карточки готовы, и на¬
чинается раскладывание «пасьянса», что должно занять достаточно мно
го времени. «Пасьянс» закончен, последняя запись  в черновой таблице
сделана. Усталый Дмитрий Иванович после напряженного труда ложит
ся отдохнуть II видит во сне составленную им таблицу. Но только она
переписана в обратном порядке, «как нужно». Проснувшись, он пере
писывает ее набело п отсылает в типографию. Позднее, в корректуре, он
делает в ней только одно исправление, о чем сообщает при встрече
А. А. Иностранцеву.

Куда же делись химические карточки? Этот вопрос так и остался без
ответа. Зная, как скрупулезно собирал и хранил Дмитрий Иванович все,
даже самые незначительные материалы, свои заметки, а тем более руко
писи, как он бережно к ним всегда относился, нельзя допустить, чтобы
он мог выбросить составленные им химические карточки, сыгравшие ре
шающую роль в открытии периодического закона. Где-то они должны
были у него сохраниться. Я высказал эту мысль Марии Дмитриевне и

помощнице и просил их перерыть сверху донизу весь архив Дмитрия
Ивановича в поисках этих карточек. Однажды Мария Дмитриевна радо
стно показала мне целую пачку карточек с записями, которые касались
различных элементов.

 Вот нашла их, наконец,— сказала она. Увы, это оказались карточ
ки с данными о водных растворах солей различных металлов, составлен
ные Менделеевым, очевидно, при написании «Исследования водных рас
творов по удельному весу». Не могу даже описать, как это огорчило
Марью Дмитриевну.

Но что же все-таки могло случиться с пропавшими карточками? Ясно,
что Менделеев их не мог выбросить, значит, надо допустить только
одно — что он их где-то использовал. Но где же? Очевидно, в какой-то
другой таблице элементов. Я тщательно проверил все издания работ

ее
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Менделеева того времени, но не обнаружил ничего похожего. Тогда
снова обратился к «Основам химии», что делал уже неоднократно. И
в большой таблице «Естественная система элементов Д. Менделеева»,
датированной февралем 1871 г. и приложенной ко второй части «Основ
химии», я обнаружил, что у каждого элемента кроме его атомного веса
указаны его соединения и их свойства (эту таблицу
Д. И. Менделеев. Периодический закон. М., 1958). Нигде в другом месте
подобной таблицы у Менделеева не встречается. Можно предположить,

я
вот

см. в книге:

Р" /УЪ

^ Р io 9^
7  )г 31 ft

Заметки, сделанные Менделеевым на письме А. И. Ход-
нева (17 февраля 1879 г.)

что вместо того, чтобы самому вычерчивать такую таблицу, он наклеил
на бумагу карточки элементов, составленные когда-то для химического
пасьянса, и послал такую таблицу в типографию при подготовке второй
части «Основ химии». По этому оригиналу была вычерчена таблица, во
шедшая в напечатанное издание книги, а ее оригинал, как и вся рукопись
обще^^ ^имии», пропал в типографии, где рукописи не сохранялись во-

Какую же роль сыграли «Основы химии»? Дмитрий Иванович кон
кретно не объяснил, каким образом периодический закон был найден
«именно при обработке „Основ химии“». Теперь, располагая всеми не-
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обходимыми псточииками, я смог ответить и на этот вопрос. Часть 1-я
«Основ хГииГбыла написана в соответствии с жераровскои теорией
типов, основу которой составил принцип атомности элементов: водород
П) кистопод (2) азот (3), углерод (4) —это типы
Таковы, по Менделееву, типические

атомности, он изложил группу галоидов (галогенов;Основ химии». Вто-

Н,; НоО; ЫНз и СН*.

того л^е принципа
одноатомных по Н. Этим завершилась первая часть << ,„р „очных ме-

часть их начиналась тоже с одноатомных (но ™ ^целошых ме
Затем следовала глава о теплоемкости. А что надо было изла

гат1 дачьшс’ Согласно л^ераровскому принципу атомности, далеедолж-
Г'былr“ь^.™ть ме/ал'лы. дающие Je ГГГтр”:
Ш1Я Таковы медь, серебро п золото. Последнее дает не двух- а трехатом
ное соединение После них, согласно тому же принципу, должны бьшг бы
следовать щелочно-земельные (только двухатомные) металлы. Однако,
с точ°ш зрения химического с.ходства, нет других более близких к щелоч-
с точки зрения химп^ щелочно-земельных. Возникло явное противоречие,

тому, чтобы сразу вслед за щелоч-
-земельные, но еще не нашел для это-

этот момент он и иамере-

рая
таллов

пым металлам,
Менделеев интуитивно склонялся к

металлами излагать щелочно_
го принципиального обоснования. Как раз mnoRv нал тем
ПЯПРП руять НЯ сыооваони, продолжая все время ломать голову над тем,
как па?тТвыхо“ из создавшегося противоречия, мешавшего излагать
следующую главу «Основ химии». Письмо Ходнева застало его в этот
Motfem Торопясь к отъезду, он ухватился за блеснувшую идею —сопо-
момент. 1оропясь I у J таком случае непосредственно
™^391T'пp ш и л б^^^ (40). Это п'^эзволяло обосновать с
к;лГес™енной '^CTopoL, необходимость излагать вслед за гругшо^г ще-

„епосредственнопрнмь^ск^е^^^

иымп в

к

лочпых металлов
зе овмельных
ном отношении

металл , которая, как уже
б ниже всего к щелочным металлам.

R пезмльтате полностью -разрешалось возникшее было противоречие: .
теперьТачестветшая близос?ь обеих групп металлов (по химическимтеперь Ka4ecTBUiJid>i соответствие с их количественной бли¬
зостью (по величине атомного веса). Здесь мы имеем замечательное под-зостыо (ПО вели I свидетельства, что периодичность эле-
™‘^'’*"1ГлаТйс™Гно“нандена «именно при обработке „Основментов

"“"после этого Менделеев напряг все усилия, чтобы  в минимально ко-
дело до завершения. Так бывает в тех слу

попадает в своеобразный цейтнот: она
темпе. Но, как будет сказано

роткий срок довести начатое
чаях, когда человеческая мысль
работает тогда в предельно ускоренном
дальше уехать Менделееву не удалось п на следующий день.

т“к бь“а реконструирована история сделанного Менделеевым откры
тия и решены всГгол^ломки, которые возникали в связи с этим.

ЛоШ^есшй способ исследования. Весь ход нашего исследования шел
обоатаом порядке по сравнению с развертыванием самих событии.

M,f начали с дешифровки двух заключительных таблиц, составлением
которых Дмитрий №анович завершил свое открытие. Потом отыскали
Х^суточные звенья, а именно две неполные, первоначально состав-
л^ные таблички элементов н рукописный список атомных весов пред
шествовавшие непосредственно переходу к «химическому пасьянсу ». За
кончили мы наше исследование обнаружением записей
вича, сделанных на письме Ходнева, с которых началось все открьтш^

Искали же мы недостающие звенья всей цепи событии того дня и
разгадали содержание найденных документов, придерживаясь постоянно
логического способа рассуждении. Так была разгадана вся всрнова
«пасьянсная» таблица; так были проверены и подтверждены рообЩе ия
А А Иностранцева и вместе с ними история появления беловой таблицы,

■  ■ истолкованы документы, вплетенные Меп-

в

так искались , были иандены и
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делеевым в экземпляр первой части «Основ химии», их 1-го издания*
так было обнаружено письмо Ходнева и объяснены сделанные на нем
пометки; так было установлено наличие своеобразного «цент,юта "у
Дмитрия Ивановича в тот день, т. е. того обстоятельства, которое под^
гоняло менделеевскую мысль скорее завершить открытие.

°  случаях на первый план выступали логика, логические
№оГрусло"'9тп'‘п'''‘®'"”™‘"' .И'^^адованне постоянно в опреде-ленное русло. Это проявлялось каждый раз в том, что я строил некоторое
предположение посредством логических приемов рассуждеии^з" те J nno
верял его правильность путем архивных изысканий или же путем пиа
лиза уже полученных документов, после чего, убедившись ^
пости, шел,тем же путем дальше.

Когда я
в его правиль¬

на одном из совещаний упомянул -
дагич^ком способе исследования менделеевского
п. А. Фигуровский заметил:
а  ̂ ^ поиском разгадок выходит совсем по Шерлоку Хппмсу
Я удивился меткости этого замечания: ведь работа исслеяовя?егп. ^‘

О применявшемся мною
научного наследия,

похо-

версии и ее тщательной проверке.

Р‘>^Р‘>6°гке

Сообщение о сделанном
более очень Kmmtjno открытии. Когда совершсио открытие тем
его содержание сообщение о

ГХГоТГ.
этой статьи Менделеева не обнят жро П^ Рукописный материал
В Музее-архиве Д И Менделе^а удалось сохранился,
риант выводов из этой статьи По наитн только черновой ва-
в черновике так скяаянп по пп п ^ мнению с опубликованной статьей
удалось выразить (?вой ) ГГч"'ес"кГ°?“‘'"°"" «Если бы
ЧИСЛОМ II если б по псп ябринг-о о свойства каж[дого] элемента

о том,

saKCHTHOTS"' «кабГ «^“бР.^жения периодического
«кривой ато^Гх leiZtlUZ п^ре=Геи? м^,:;ел^еевьГ’^^

28 февраля (возвращение плаиировал^ь 12 марта! перенесен на

па бл”шТзаседа™и^РХо“в“:ап^ «‘="“У^«ипа доложить

KpS™H^no”ST3mfV’”‘'^’"‘'™°®'‘'" 0^ сделанном''им^о?:
1  “ пьшснилась истина.

«Опыт системы «ер«о<Зичаской системы. Опубликованныйэлементов» представляет собой как бы прообоаз так пя-
зываемои длинной системы элементов. Но уже в чещХ)й тябптт я

ред этим в нижней неполной табличке элементов имеются первые Ha-

м.
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,:мекп на так называемую короткую систему, когда внутри группы эле
ментов, например группы N, появляются члены подгруппы в виде V=51
на месте между Р = 31 и As=75 или в группе С появляются элементы из
подгруппы Ti = 50 после Si = 28 или Zr=90 перед Sn=118. Однако пост
роение длинной системы поначалу выходит на первый план. Разделение
групп на подгруппы фактически не имеет места.

Но в ходе дальнейшей разработки сделанного открытия сейчас
после его свершения, т. е. в ходе написания статьи «Соотношение свойств

●с атомным весом элементов» Д. И. Менделеев возвращается к идее сдво
енных групп, т. е. к короткой системе. Я обнаружил две разработанные
с этих позиций полные системы элементов, которые показывали, как уже

этом первом этапе разработки сделанного открытия Менделеев стре
мился устранить недостатки своего «Опыта системы элементов» прежде
всего путем перехода от длинной формы системы к ее короткой форме.
В дальнейшем мне удалось проследить работу менделеевской мысли в

вплоть до полного перехода от длинной

же

на

этом направлении по этапам
таблицы к короткой.

Замечателен один обнаруженный мною документ, относящийся к пер
вому этапу разработки периодического закона. Это  — вариант располо-
.7кеиия легких элементов в два столбца по их атомности: нечетноатомные

...

/

О -//

и
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— г
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i  I 5 9 -3 г /

Табличка, в которой были предугаданы будущие инертные
газы (конец февраля 1869)

щтноатомные (последние Менделеев назвал двухатомными). Как вид-
об атомности элементов не покидала Менделеева

н ^
но, жераровская идея
и после того, как он принял принцип расположения элементов по вели
чине атомного веса. И вот оказалось, что если между смежными элемен
тами кал^дого из двух образовавшихся столбцов разность в атомных
весах примерно равна 4, то в двух местах она ровно вдвое больше.
делеев предположил, что здесь недостает двух элементов: Х=20 и Х = 36.
В обоих случаях место недостающего элемента X приходилось на про
межуток между группой галоидов (галогенов) и группой щелочргых
таллов. Значит, заключил я, Менделеев как бы предвидел будущие неон

ме-

и аргон.
Изучая рукописные материалы, вплетенные Менделеевым в первую

часть «Основ химии» (в том 1010 его личной библиотеки), я обнаружил
любопытную табличку, которую можно было бы рассматривать как ключ
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к переходу от длинной формы таблицы
«ключ» — большая ломаная элементов к короткой. Этот

линия, указывающая, что внутрь основных
групп должны быть включены элементы будущих побочных подгрупп, а
именно в группу щелочных металлов — медь н серебро, в группу щелоч
но-земельных — цинк и кадмий.

Ящик неразобранных документов. После первых же публикаций,
сделанных от имени Марии Дмитриевны и ее сотрудницы, я завоевал
полное доверие Марии Дмитриевны. Теперь она свободно пpeдocтaBv^ялa
мне любые менделеевские материалы, хранящиеся у нее. Это был целыйбольшой ящик разрозненных записок, различных табличек элементов,
иногда просто каких-то обрывков неустановленного содержания, ие
включенных в архив Менделеева. Сама она, так же как и Т. С. Кудряв
цева, не будучи химиком, не могла разобраться во всем
делеевских записей. В течение многих месяцев я проделал громадную
работу по расшифровке и сортировке записей. Главным здесь для меня
было установление хронологической последовательности
писей и черновых набросков (как правило, они не имели дат). Когда
колоссальная работа подвигалась к концу, Марья Дмитриевна сделала
сообщение в Ленинградском Доме ученых; я при этом присутствовал.
Она рассказывала:

этом хаосе мен-

сделанных за-
эта

Ж 7
' <6 j

Л  б)

&

ж Ж а
д.

Табличка, содержащая идею о подразделении групп элементов
на главные и побочные (вероятно, конец февраля 1869 г.)

Вы не можете себе представить, какая свалка всяких химических
записей моего отца была в этом ящике. Казалось, что разобраться тут
нет никакой возможности. С моей точки зрения, это был архивный хлам,
^хранившийся только потому, что записи были сделаны рукою Дмитрия
Ивановича. Просто удивительно, как Б. М. Кедрову удалось разобраться
во всем этом, да разобраться так, что любой кусочек с записями по хи-

свое место в общем ряду работ моего отца тех лет.
Итак, в мое распоряжение поступил огромный ящик, доверху наби

тый всяким, по выражению Марии Дмитриевны, архивным хламом Те
перь мне надо было как-то рассортировать этот «хлам», который в дей
ствительности представлял ценнейший и уникальный материал позво
ляющий проникнуть в лабораторию творческой мысли Менделеева
проследить ее ход при разработке открытого уже периодического
Аля этого прежде всего следовало отделить записи, сделанные в пепппя

открытия и до конца 1871 г., а затем распределить  в последо-
порядке документы и записи, относящиеся ко времени с мяптя

^  означало, что надо хотя бы приблизительна
датировать все эти материалы. Но как это сделать?

Датировка документов. Это можно было делать по
а) П о

и
закона.

-разному,
стмлл *^^^»з”^1енованпю п ссылкам. Это было самым про-
01ЫМ делом. Если в документе упоминалась какая-либо известная пт-
бенно опубликованная, работа Менделеева или же делалась ссылка на
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nee, это служило ориентиром для датировки. Тем более это касалось
заглавий черновых набросков или подготовительных вариантов его буду
щих законченных работ. С марта 1869 г. свою систему элементов Менде
леев именовал «Опытом»; в конце ноября 1870 г. он дал ей название
«Естественная система элементов»; в марте 1871 г. он окончательно на
звал ее «периодической». Это могло служить известным ориентиром для
датировки того пли иного документа.

Что же касается списков или табличек с символами элементов, то
легко понять, что появление в них символа Ga свидетельствовало, что
документ составлен не ранее конца 1875 г., а символа Sc — не ранее
1879—1880 гг. Таким же ориентиром служило появление символов Ge
II инертных газов. Однако этим ограничиться было нельзя. Главным было
установление последовательности написания материалов, относящихся

периоду 1869—1871 гг., когда сам Дм. Р1в. доводил до конца разработ
ку своего открытия,

б) По содержанию. Подобная датировка требовала тщательного
изучения рукописных фрагментов и отдельных записей, которые не име
ли прямых ссылок на известные уже работы Менделеева. Необходимо
было найти связь таких фрагментов и записей с теми или иными пзвест-

работамп Дм. Ив. по их содержанию. Для этого пришлось соста-
последовательный ряд датированных менделеевских работ, как бы

к

ными
вить
разбив весь период его трехлетнего творчества на отдельные этапы.
Перечислю их здесь: 1) исследование атомных объемов в зависимости
от атомных весов элементов как их физической функции (лето до конца
августа 1869 г.); 2) исследование кислородных соединений и высшей
атомности элементов в их окислах в зависимости от атомных весов как
их химической функции для семи групп (кроме VIII) (до начала октяб
ря 1869 г.); 3) изучение закона теплоемкости в особенности у легких
элементов (конец 1869 г.—начало. 1870 г.); 4) изучение аммначно-метал-

(комплексных) соединений (до начала марта 1870 г.); 5) изу
чение вопроса о месте церия в системе элементов,  а в особенности раз
работка естественной системы элементов с предсказанием свойств _неот-

(с появлением VIII группы) (до конца ноября 1870 г.);

лических

крытых элементов
6) приоритетная заметка «К вопросу о системе элементов», где она окон
чательно названа «периодической» (март 1871 г.); 7) итоговая статья
«Периодическая законность химических элементов» (август 1871 г.);
8) изучение перекисей (до октября 1871 г.); 9) определение атомного

иттрия (начало декабря 1871 г.).
Таковы основные этапы разработки открытого Менделеевым закона

за трехлетие (1869—1871 гг.), если судить по сделанным публикациям.
Кроме того, важно учесть работу над 3-м выпуском «Основ химии» ::
завершение в 1870 г. и над 4-м (последним) их выпуском, вышедшим
в свет в феврале 1871 г.

в) По особенности написания символов элементов
и величинам их атомных весов. Этот способ датировки ока^-

весьма любопытным и оригинальным. Он связан со спецификой

веса

и ее

зался
памяти Дм. Ив. Когда он занимался интересующим его сложным вопро-

особенности когда он почему-то очень торопился с проведением
начатого исследования, он не всегда обращался к известной уже литера
туре, а записывал и символы элементов, и значение их атомных весов
по памяти. При этом ои нередко ошибался, а затем, обнаружив у себя
неточность, исправлял ее и далее уже не нарушал принятых обозначе
ний. Кроме того, как известно, он и сам изменял атомные веса у многих

сом и в

элементов.
Скрупулезные исследования материалов позволили мне выделить

своего рода два определителя. Первый касался начертания символов
элементов Так, вольфрам Менделеев обозначил сначала через Wo, а за-

к концу дня 17 февраля 1869 г., исправил па W при написании бело-тем,
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вой таблицы II в дальнейшем не менял этого обозначения Значит патп-
чие символа Wo свидетельствует, что запись была сделана до составле
ния беловой таблицы. Символ палладия до конца 1870 г записывается
неизменно как Р1, а с начала 1871 г. исправляется на Pel и так остается
до конц^ Значит, мы имеем еще одни ориентир для датировки доку
ментов. Точно так же символ родия пишется сначала как Ro
18 февраля исправляется на Rh и затем уже не меняется,

определитель касается значений атомных весов. Так до осени
18/0 г. для индия записывается атомный вес 75,6 или близкий
Позднее он исправляется на ИЗ. Тогда же резко
веса для Се, La, Di, Ег и Yt. Немного
атомные

а после

к нему,
изменяются атомные

г.гг тг 'ги Tjf столь же резко изменяются
ТТЛ л. речь идет о мелких уточнениях. Так,
до февраля 1871 г. для Ti принимается атомный вес 50 позднее 48-

?Га позднее"^"78 TIT записывается как 79,4 или/У, а позднее — /8, а для А1 в то же время — сначала как 27 4 что позд
нее было неправлено на 27,3. Тогда же небольшие исправления были
сделаны для атомных весов W н Bi. Все это давало возможн^
и пщ1близительно, но довольно точно датировать изучаемые документы

Наконец, помогало и то, что Менделеев иногда изменят последова
тельность расположения элементов в таблице. Так
мента он изменил последовательность с определенного мо-

расположения двух членов семей-Ni
ства железа — вместо NiCo или Ц он стал писать CoNi.

Со
Точно так же до осени 1870 г.

Ur, а позднее на Cd и Sn у него занимал
это место он поставил индий и т д Словом быпп вы

явлено множество всякого рода изменений вызванныу аГ,? ’ ^
нами памяти Менделеева, частично же- сознательно й
свою систему элементов. ательно вносимых им в

Учитывая названные выше и некотооые пп\;гп«
не буду говорить, удалось Датиров™ь?се^?^з с™че„Т’ч°

содержавшиеся у Марии Дмитриевны в неразобоа^ом
ящике, и расположить их хронологически вострого поспрпп^ ^ болыпщ
рядке. Сейчас я затрудняюсь сказать, сколько -
громадный

я

труд. Далее я расскажу о нескольких эпизопяу'^^”'^ с
розыском, нахождением и толкова^ем отд^ых ^ ’ связанных с
писеи и записей. дельных менделеевских руко-

Казалось бы, навсегда

в разработке открытого имТеГиоди^скогоТаконГявплГ
Менделеевым в 1.5-2 раза атомных весов ряда элементов ГкГ“ к1п, it, Се и два его спутника я тякжр ть iit- с» ^^^вх, к

1870 г, В Музее-архиве при ЛГУ я обнаружил бол^^ТцГ""
лицу, написанную рукой Дмитрия Ивановича в котоппП Р"'’”^” /
ных весов названных вьГше элементов былй уже п„о„зве """"“
элементы передвинуты на новые места. Был обнапчжен т  '' “й
набросок заметки об атомном весе индия, содержТш„й *'
можности изменения этой величины, если тмлоеХпеГ” '

равной 0,055, Однако было совершенно нГясноТя.шГп^'’'’"

Др^ихмктаГмуГея^'"®”*'"™'' " ® «большом ящике»%ш в
Однажды Ль °°'«РУ*ить не удавалось,

тутЛметпЛогин п « музее Д. И, Менделеева при Инсти-
прочиЛЛеппийто Его заведущий А. С. Скворцов среди

экспонатов, уже мне известных, показал вклеенную  в музейный
альбом фотокопию какой-то таблицы, написанной рукой Дмитрия Йв^
новича. Это был негативный отпечаток, но не оченьТиый стдя по мТо-
гочисленным перекрестным линиям, проведенным с целью найти радости

мысль о воз-
ся
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между атомными весами элементов, расположенных прежде всего по
диагонали. Эта таблица 1^ак раз и представляла недостававшее до сих
.пор звено в творчестве Дмитрия Ивановича, которое я так тщетно и

Внизу таблицы слева можно было обнаружить пересчет
элементов с учетом изменения фор-

окислов с RO на КпОз- Соответственно этому атомные веса

долго искал.
атомных весов интересующих меня воз-мулы их
растали в 1,5—2 раза. Не могу описать охватившей меня радости.

— Но где же сам оригинал этой таблицы?—спросил я А. С. Сквор^-
цова. Он развел руками и сказал, что не знает. Взяв альбом с вклеенной

Музей-архив к Марии Дмитриевне ифотокопией, я отправился в
Т. С. Кудрявцевой.

— Скажите, что это за таблица? Ее надо наитн во что бы то ни стало.
Иначе нельзя будет восстановить самого главного поворотного пункта
в развитии менделеевской мысли тех лет.

Несколько дней мы вместе буквально обыскивали папку
менделеевского архива. Но все было безрезультатно. Тогда кто-то вспом
нил, что имевший отношение к Музею-архиву химик М. Н. Младенцев
лмел привычку уносить к себе домой менделеевские рукописи и там
работать с ними. Он-то, вероятно, и унес эту злополучную таблицу для
того, чтобы ее сфотографировать, а оригинал оставил у себя. Во время
ленинградской блокады дом, где л^ил М. Н. Младенцев, разбомбили, а
сам он погиб. Если таблица была у него дома, значит и она погибла, от

негативный отпечаток. Неужели навсегда утерян

за папкой

нее остался только этот
такой важный документ и придется довольствоваться лишь смутным
намеком на него? И вот, казалось бы, когда надежд уже больше не
было, я обратил внимание, что в левом верхнем углу негативного отпе
чатка ясно виден какой-то большой подтек неизвестного происхождения.
Я знал, что во время ленинградского наводнения в 1924 г. частично -
страдала личная библиотека Дмитрия Ивановича, находившаяся в зда
нии ЛГУ на Васильевском острове. А вдруг эта таблица была вплетена
в один из томов его библиотеки? Если так, то обнаруженный мною под
тек на негативном отпечатке должен быть одинаковым по форме, раз
меру и своему местонахождению, общим для всего данного тома. Я стал
просматривать подряд все тома менделеевской библиотеки и обнаружил
в томе 1002 такого же рода подтек. И действительно, в конце тома была
вклеена пропавшая таблица. Найти ее было трудно по той причине, что
том 1002 содержит ранние работы Дмитрия Ивановича, опубликованные
не позднее 1861 г. Было бы поэтому странно искать среди них вклейку
таблицы 1870 г.

Так было найдено решающее звено, связывающее начальную стадию
разработки периодического закона (март j869 г.— осень 1870 г.) и завер
шающую ее стадию (с поздней осени 1870 г. по самый конец 1°'^

Формирование VIII группы и появление общей нумерации рядов и
групп. В найденной таблице, о которой я толыю что рассказал, была
произведена нумерация пяти рядов. В следующей большой таблице, о
которой было сказано ранее, их нумерация была продолжена до VI, а
еще в одной, обнаруженной мною, была произведена нумерация групп,
начиная со щелочных металлов (группа I) и кончая галоидами (груп
па VII). Еще в одной таблице, как я обнаружил, была дана одновремен
но нумерация семи групп (они назывались столбцами) и девяти горизон
тальных рядов, из которых верхний был обозначен как нулевой. Наконец,
в следующей таблице число рядов было увеличено до 11 (верхний ряд
снова значился фактически нулевым, и появилась новая VIII
Это было поздней осенью 1870 г. Но мне удалось разыскать в томе 1010
личной библиотеки Дмитрия Ивановича (с. 515), куда вошла вторая
часть «Основ химии», следующее место. Здесь было напечатано, что
окислах число атомов О не может быть больше трех. Подчеркнув это
место, Д. И. Менделеев против него на полях записал: «OsOi». Это было

по-

в
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сделано не раньше середины 1870 г., когда печатались первые
следнего выпуска «Основ химии».

Таким образом, прослеживая ход нумерации рядов и групп, удалось
установить последовательность составления Менделеевым целого ряда
таблиц осенью 1870 г., а таюке выявить первый шаг  к образовашпо
V111 группы в виде ссылки иа существование окиси OsO,

Литографическое издание лекций. Как уже было сказано я не огра
ничивался работой в Музее-архиве, но выявлял в других леиипгратс! их
учреждениях (в том числе и архивах) новые менделеевские
1 ак, в библиотеке химического факультета ЛГУ
неполное и сильно попорченное литографическое
рия Ивановича, читанных,
1870 г. Начало записей
ции. На листах этих

листы по-

докумспты.
удалось обнаружить

издание лекций Дмит-
и в начале зимы

мне

как я установил, осенью
отсутствовало, а конец их обрывался иа 9-й лек-

„ записей стояла подпись «Профессор Д Меняетеев»
сделанная его рукой. Однако судя по вкравшимся и неисправленным не
точностям, можно было предположить, что он не читал самих этих запп-

такому предположению я нашел у Менде^ева в
pS (дазт^Гон записей своих лекций о раство¬рах и«/з//4 г.) он заметил: «Хотя моя надпись есть на лпгтяу 1т я не
™о™ма1^ностТй>Г" "Р'^бовалась для цензурных

Как подготавливались важнейшие статьи Мендрпоооп  о i  /,
оком законе. При изучении менделеевских руктГя об.гпп^^^^^^^
дующую особенность движения мысли MeндeLeвГпnи nnLP
гов проделанной им работы за определенный "ВД-^едеиии ито-
ровал написать большую статью "о хТрактСа ОднГ;'"^" "^'"ёе

1Я7П^^’ долгих и напряженных исследований
детально разработана ’

ментов, он сначала задумал написать общую стятк.п
сказать с™тён'™ч'неё

проведенных осенью
короткая система эле-

тов

вернутый набросок'этой статьи ^ котоТоГёазм'"
двинутые в предыдущем ее пл’аие. Затем слёдёвал?'с'’аГ™*“'’''’ ®я'

Sm ”об° элементов» и подписаёГя S. Me, деГоё^ё’

ДелееГпрё%1ёт“еёаТГГё?ё^Х1Го7п“'“” ““слё. Мен-ря — начале ноябпя 1870 г Т4а<=^гч^ ’ оыло примерно в конце октяб-
лись таблицами короткой фо”м1ё В ёоТпёдаёей ёё^их^м’"*'"
формулу для выраже.шя атёмиых весов ^лёментов "’’“ё'ё
IV группы элементов: 12+36х+1,7х^ где Лсёь 1/2 „ёёё ™Д''Р>’"'’“

(4-й ряд) Лэ!,]: т^ёа^Га^Гстонё’ эТ длё Се^ё^йГА Л

J— ■У У Дм. Ив. подобных попыток мне не улалпгч»
11о-видимому, в начале ноября 1870 г. Менделееп птттмогт ^пл/

о том, что статью «О системе элементов» надо разделить иа т'
ные статьи . Во-первых, это была статья «О месте -
ментов», которую он доложил в Академии наук 24 нояб^ 1870 г tf в
™ГиПезЛёсё1ё.™от Б ™”’ ''ч °"Редолить теплоем,гость
ныЛвеё этого элемеётв'п^^^^^^^ Установить истинный атом-

До тех пор был известен лишь немецкий перевол эти
санный рукой Менделеева. Из записей лабораторных пабот
видно, что Менделеев - - ^ ’определял теплоемкость индия

статьи, напи
того времени

с помощью им же
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сконструированного калориметра. Особый интерес представляет таблица
которой воспроизводится по существу дела тот л^е прием

-- по диагональным направлениям, который был
фотоснимке считавшейся утерянной таблицы.

«Естественная система элементов и прп-

элемснтов, в
сопоставления элементов
отражен на

Во-вторых, это была статья
свойств неоткрытых элементов», датированнаяменсние ее к указанию

29 ноября 1870 г. Она была доложена в декабре того же года на экстрен
ном заседании Русского химического общества. Удалось обнаружить
предварительный план этой статьи и список санкскритских слов «Эка»,
«Дви» «Три» II т. д., которые были использованы Дмитрием Ивановичем

названий для предсказанных элементов. От рукописногопри составлении
оригинала самой статьи был обнарулсен мною только ее конец с прпло-
Л\енной к ней таблицей элементов. В реферативном немецком журнале
«Berichte» за 1870 г. я обнаружил подробный реферат В. Рихтера о
сделанном Менделеевым сообщении в РХО. Он заканчивался
о том, что экасилицнй «может быть найден среди соединений титана или
циркония. Интересные предсказания, если бы удалось этот элемент деи-

открыть! Путь к этому был бы указан через a'priori предпо-

словами

ствителыю
ложепные свойства». ^ -

По-видимому, делая свое сообщение в РХО, Менделеев особ(^ вни
мание уделил именно экасплнцию. Об этом я еще скалку далее. Вскоре
после выхода в свет второй части «Основ химии» Менделеев задумал

статью обобщающего характера о сделанном им от-написать сводную ^
крытин для иностранной печати. Ведь до тех пор за рубежом не появля
лось подробных сообщений па этот счет, кроме кратких рефератов. Вна
чале была задумана опять-таки большая, единая статья. Мною оыло
прослел^ено, как она готовилась, а затем как она разветвилась на две
самостоятельные статьи. Первой записью, относящейся сюда, я считаю
следующую: «Наши химич[еские] све[дения] сводятся на элементы —
и кр[атко] систем[атизируются] в систем[е] элементов. Твердого в этом

достиг[иуты] естест[веиная] класс[ифика-есть пан — и вот утвердив это
ция] и закон периодичности».

За ней шел черновой набросок плана статьи о законе периоднчгюсти,
бумаги. Он был гораздо болеенаписанный тоже на отдельном листке

подробный, нелсели предыдущая запись. В нем многое переплеталось
Менделеева, написанной сразу л^е после сделанногос первой статьей

открытия (февраль 1869 г.).
Оба эти документа я обнаружил в

риевны. Я нашел также отдельный оттиск упомянутой статьи Менделеева
«Соотношение свойств с атомным весом элементов» с менделеевской
правкой, которая свидетельствовала, что первоначально Менделеев, по-
впдимому, собирался превратить эту статью в новую, предназначенную
для зарубежной печати. Так, он производит в ней множество сокраще
ний, вносит во многих местах те или иные добавления. Некоторьш из этих
последних свидетельствуют, что начатая переработка первой публикации
предназначена для иностранного читателя и что в ней затрагиваются
вопросы, вошедшие позднее в одну из двух статей, на которые Развет
вилась первоначально задуманная единая статья. В числе добавлении
имеются указания на то, что «Основы химии» теперь закончены,
дователыю, вся предпринятая работа начата не ранее февраля jo/i г.
В дальнейшем Менделеев по всем данным отказался от простои пере
работки своей первой статьи для опубликования в иностранном журнале,
а разделил ее на две самостоятельные статьи, написанные заново.
Одна — «К вопросу о системе элементов», вторая — «Периодическая за
конность химических элементов», русский оригинал которой был пере
дан мне Марией Дмитриевной при первой встрече.

Статья «К вопросу о системе элементов» была посвящена^в основном
приоритетным вопросам. Она датирована мартом 1871 г. Ей предшест-

большом ящике» Марии Дмит-
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вовал подробный черновой набросок, написанный по-русски с вкпюче-
нием отдельных немецких слов и фамилий зарубежных химиков в шю-
™а^™ь™очТнь п™ то о ней можно-
я nfJL многое. Ограничусь лишь отдельными замечаниями
?ппый “0®°'"НШ0И отрывок ИЗ ее первоначального наброска, ко¬
торый, однако, не представлял особого интереса. В отдельном ее оттиске
ЛмнтТя Т 2 " обнаружил запись? сделаш?у,о р™»й
„Л‘ ^ оледующего характера. Менделеев отметит раз¬
ность в атомных весах между Se (78) и Те (125), равную 47 На э ом
телл™"ГатомнГм (>25) Должен стоять эка-
бь^^^бы равна“ГнГ ' „  . .. здесь
ше чем 125 и пяпрм ,9^/ ®-^^йствительности боль¬
ше, чем 120, неравен 128, Менделеев предположил, что к Те подмешай
более тяжелый экателлур, трудно от него отделимый Запись
сделанная в названной выше таблице, говорит
1«/1 г. Менделеев приближался к такой мысли.

Поиски экасилиция. Кроме уже названных выше архивов в котопыч
я разыскивал менделеевские рукописи, я обратился  к Adxhrv АН ГГГР

Т  " Ленинграде. В Москве я на^'?Гп'^^ю\1''м';н:

Дмитрия’^ Ива™в^чГв"ХсТоГск“Г?нй^а'еГйт"^^^^^^^^^^^
жение, Менделеев мотивирует свой отказ тем итп предло-
«начатые Работы., которь?Гпо?вятнт ™^^^^
тать с редкими металлами, и подготовка к этой па5птр'^п^1?л^*^
немало времени „ средств: Жал! броаГт? ,”“тГе!° KoTa'f

рался ве™т.!дТт7нй И?!^?"Гвре!Г

Гяб?°я 1™„= ("cr?^;rt8T^”^z“кf ̂ сг1™“-=9=== S =г~

из преТс=А=зкТ=^^ меГд-ГмГоТгГи

ных\ТнТо7к;ь™ГеТе=!т!П

архив и одновременно стал вновь просматривать ме^д?те?ски!
в «большом ящике» Марии Дмитриевны. И “^делеевские записи

5 декабря 1870 г.,
леев написал
что он хочет

«173»,.
о том, что уже летом

стеи,

вот что я обнаружил
сразу же после своего сообщения в РХО Менле-

ректору Петербургского университета К. Ф. Кессле1эу
проверить хотя бы часть высказанных

этого он вынужден «заняться
о том,,

им заключений. Для

ралов» и просит ректора обрат™ГГ?орн“й"=;\=
дать таковые. «Особенно важно было бы мне получить возможно боль
шое количество титановых минералов... а именно "ров“ш?“ пу?™а
и зши!шт?;.'‘ минералов: циркона, ортита, или церита

Теперь стала понятной
записка известного минералога П. А. Кочуб ея;
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(датировано субботой без числа), в которой сообщалось, что Дмит
рия Ивановича найдены некоторые из просимых нм минералов. Следова
тельно, оказывалось несомненным, что Менделеев намеревался присту
пить к поискам предсказанного нм экасилиция как возможного спутника
титановых и цирконовых соединений (минералов). В начале февраля
1871 г. Менделеев просил горячо поблагодарить руководство 1 орного
института за оказанную помощь.

Таким образом, все эти события вязались в одну логическую цепочку.
'■ сам хотел его экспериментальноМенделеев предсказал экасплицин и

°™3амечу, что 27 ноября 1870 г. Дмитрий Иванович начал вести рабо-
чий дневник, в который записывал свои идеи и мысли, планы намечаемых
исследований п программы своих публичных лекции,  а также
лабораторных исследований. Эти последние были посвящены р д

II поискам экасилиция, о чем Менделеев и писал
цепь поисков экасилиция.

черновой таблицы (слева на
«пасьянса». Здесь поставлено

Менделеевым не-

мельиым элементам
Эрлепмейеру. Интересно проследить
Впервые мысль о нем появляется на полях
полях) при раскладывании химического
«х=72». Фактически это был первый предсказанный
открытый элемент. Далее он фигурировал _
без подробного его описания
заиных новых элементов. Впервые такое выделение было сделано в чер-
НОВОЙ таблице, приложенной к последнему варианту статьи <<
элементов». Здесь атомный вес будущего экасилиция «Рз^^оJ2» з^аклю^
чей в рамку. Значит, уже в
внимание уделил экасилицшо
года Дмитрий Иванов1П1 выделяет
В своем только что начатом рабочем дневнике он
«Ильмемий Германа есть ни что иное, как
Иванович с этого момента пытался
Германом новый металл (П) совпадает с предсказанным экасилицием^
В соответствии с этим Менделеев делает примечания  в гранках^своеи
статьи «Естественная система элементов...» н

всю

: во всех таблицах, но сначала
без выделения его среди других предска-н

начале ноября 1870 г. Менделеев осооое
В конце ноября — начале декабря того же

экасилнций уже совершенно ясно,
делает запись (1871 г.):

экасилнций». Значит, Дмитрий
подтвердить, что якобы открытый

и cuuiucicimiu I., oinm   ■ _
статьи «Естественная система элементов...» н записыва т
це, приложенной ко второй части «Основ химии» (февраль 871 г.Ь
«?72 = Es’? 11 EsOz?». Однако вскоре он убедился  в ошибочности такого
предположения, и ссылки на ильмений Германа “™али  В дальнейшем
попытки обнаружить экасилнций опытным путем оказа  щ ’
так как ncKOMbJft экаметалл не присутствует в качестве титана
и других металлов IV п V групп, как это предполагал Дмитрии

В связи с этим хочу заметить, что логический ^"““б был направлен
в наших исследованиях к тому, чтобы устанавливать  п д  У
связь обнаруженных документов, находить место каждого "а ™х в об-

менделеевских рукописен. Этой цели и служила работа
Речь могла идти, конечно, не о том, чтобы

о том, чтобы наити
щей цепи всех
по датировке документов
установить точную дату каждого из них, но лишь ня

ходе развития менделеевской мысли, как это я показал наего место в
примере поисков Менделеевым экасилиция.

Завершение разработки периодического закона
ря 1871 г. Менделеев заполняет свой рабочий дневник записями
ского характера. Он анализирует соединения церитов и
тщетно искать экасилнций. В самом начале декабря 1871 г. оы^д
сообщение в РХО относительно атомного веса иттрия. Черновой текст
этого сообщения также был найден мною, тогда как до тех^пор ^1Л
вестеп лишь краткий реферат сообщения, опубликованный в
Таким образом, вся первая декада декабря 1871 г. была занята у Дмпт
рия Ивановича исследованием химических вопросов.  И вдруг внезап
ный резкий переход от химических проблем к изучению свойств сильно

. Начиная с 14 декабря 1871 г., содержание записей

. Вплоть до и декаб-

разре^кенпых газов
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в рабочем дневнике Дмитрия Ивановича круто меняется: с этого момента
исследуются сильно разреженные газы. Но означало ли это, что Мен
делеев бросил разработку периодического закона и переключился с хи
мии на чистую физику? Этот вопрос меня сильно волновал. И вот во
второй части «Основ химии» (том 1010 личной библиотеки Менделеева)
я обнаружил вклеенную таблицу элементов, в середине которой красным
карандашом исправлены атомные веса церитовых металлов, что свиде
тельствовало о связи этих исправлений с общими работами Дмитрия
Ивановича над этими металлами и их соединениями.  И одновременно в
левом углу той же таблицы над символом водорода Менделеев записал
синими чернилами: «Легче всего эфир? выяснить опытом». Так эту за
пись расшифровала Мария Дмитриевна. От этой
к ниже _  ,, записи проведена линия

стоящему от нее Н = 1. Что же это могло означать?  Я сопоставил
эту запись с тем, что сказано Дмитрием Ивановичем  в «Списке моих со-
чинений» по поводу его сообщения в физическом обществе (октябрь
1875 г.) «О температуре верхних слоев атмосферы». Здесь
«Вопрос этот очень меня занимал. Он связан с говорится:

моими работами над раз
реженными газами, а они направлялись к вопросу о природе светового
эфира. Кое-что я и тут делал, но не публиковал»
п. П°з^»^^'\Р^боте «Попытка химического понимания мирового эфи
ра» (1902 г.), Дмитрии Иврювнч сообщил в одном из примечаний- «Уже
с 70-х годов у меня назойливо засел вопрос: да что же тякпр п
химическом смысле? Он тесно связан с периодической системою элемен
тов, ею и возбудился во мне, но только ныне я решаюсь говорить об этом,
ьперва и я полагал, что эфир есть сумма разреженнейщ
дельном состоянии. Опыты велись мною при малых
лучения намеков на ответ».

Так и на этот раз пришла разгадка: переходя к изучению разпежен-
ных газов в середине декабря 1871 г. Дмитрий Иванович не тГльк^Те
бросал разработку периодического закона, а, напротив, предполагал пе
рейти к раскрытию его самых глубоких основ. Думая  о ?ущестГовашш
мирового эфира в качестве легчайшего химического элемента ои пола-'
гал, что этим он найдет ключ к пониманию самой сути периодического
закона н раскроет природу зависимости свойств элементов о? г Гатом-

ИХ газов в пре
давлениях— для по-

Таге, в итоге громадной, кропотливой пятилетней работы которую под
моим руководством провел наш маленький коллектгш  в составе четырех
человек-Т. Н. Ченцова, М. Д. Менделеева-Кузьмина,  Т С Кудрявцев
и я, раскрылась вся картина движения мысли Д, И. Менделеева направ
ленной на открытие и разработку нового великого закона природы Итог
этой работы составил том I «Научного архива» Д. И Менделеева «Пе-
риодический закон». Этот том вышел в свет в начале г Мо ^ттлг,т
перед этим скончалась М. Д. Менделеева-Кузь “ снустя двГгода
т. Н. Ченцова, и наш маленький коллектив распался. Но и то что было
сделано нами в работе над рукописями Менделеева, позволило dLoh-
струировать развитие его творческой мысли настолько полно и точно
как будто мы были непосредственными наблюдателями ее паботи Это
было удивительно и, можно сказать, потрясающе. В работе'
сями Дмитрия Ивановича оживала его мысль. над рукопп-

READING MENDELEEV’S MANUSCRIPTS (HOW THE HISTORY
OF DISCOVERY AND ELABORATION OF THE PERIODIC LAW

B. M. Kedrov

Outstanding specialist in the studies of the Mendeleev’s scientific heritage tells how
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