
пояснения по большем части имеют вид: «у деревни...
пояснения акаде.мика А. Н. Шерера неметить, чтосодержащих воду данного вида. Правда, эти

вблизи города... губернии...», но следует
обладают даже такой степенью полноты.

от

систематичности. В ней
КлассисЬикаиию И-Г Георги никак нельзя упрекнуть  в отсутствии
Классификацию И. i. le р „„„„я^ельность признаков выделения типов природных вод.

используется строгая логическая "°-;";"“^ретическсй о6об.да,о,ией мысли. В „ей „росе-И она является закономерным этапом

живается преемственность (I в.
Ф. Гофманом (1708), Витрувием ( днапамеи мы находим деление минеральных вод на
В . И. Вернадский писал: «у ^Рхигенеса^ очень древнее деление, связанное с уходящей
щелочные, железистые, соленые и серные^^^^^ мыслью» [10, с. 212].

^  AuvaitMH Геооги, соответствующим ей не только по формаль-
классификации Геор^^.^ классификации А. И. Шерера (1820) [9|.

(1828) [12], Л. Б. Бертеисоиа (1874) [13] и некоторые
настоящее время (например, А. П. Герасимова

, прообразом наиболее совершенной
разработанной В. И. Вернадским

классификациях, созданных ранее
до н. э.). О последней

далеко вглубь, может быть за
Дальнейшим этапом развития
ным признакам, но и по своему содержанию
А. П. Нелюбина (1825) [11 ], П. Н. Савенко '

использующиеся в● другие, в том числе и
(1920 [14]). Классификация И.-Г. Георги во многом послужила

геохимической классификации вод, :на современном этапе
[8. с. 182—198] .
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Поиски, гипотезы, открытия

От редакции

До сих пор небольшое количество платины с о-ва Борнео удалось обна
ружить лишь в Горном музее (Ленинград). Единичность и музейный статус об
разца не позволили провести достаточно углубленное его исследование.

Как известно, природные богатства о-ва Борнео долгие годы разрабатыва
лись в основном компаниями Великобритании и Нидерландов. Можно предпо
ложить, что музеи и коллекционеры этих и других стран имеют в своем распоря
жении достаточно крупные образцы платиновой руды из ныне забытых место
рождений Борнео. Не исключено, что подобные образцы находятся в фондах и
отечественных музеев. Редакция обращается к советским и зарубежным чи
тателям с предложением включиться в поиск ответа на вопрос, поставленный в
заголовке публикуемого сообщения.

В. П. МЕЛЬНИКОВ

ДЕВИЙ — ЭЛЕМЕНТ № 75?

В работах по истории науки открытие элемента № 75 (рения) связывают обычно с именами не
мецких ученых В. Ноддака, И. Такке (Ноддак) и О. Берга, которые в 1925 г. сообщили об иденти
фикации двух аналогов марганца: мазурия и рения. Тем не менее в исследованиях, специально
священных истории открытия элемента № 75, нередко упоминается опубликованное в 1877 г. сооб
щение русского исследователя С. Ф. Керна об открытии металла «девня» [См. 1]. Иногда подобные
ссылки носят чисто

по-

ииформативный характер, но чаще это открытие упоминают в качестве примера
научной ошибки. Н. А. Фигуровский, например, относил девий к «ложнооткрытым элементам» [2,
с. 163). У. Гриффит считал ошибочным отождествление девня с «экамарганцами» [3]. Ссылаясь на
исследование Дж. Мэллета, проведенное в 1898 г., Гриффит пишет, что за элемент девий была при
нята смесь иридия, родия и железа. В то же время неоднократно высказывалось мнение о том,
что сообщение Керна представляет несомненный интерес и нуждается в возможно более тщательной
проверке [См. 4]. Изучение литературы по этому вопросу приводит к выводу, что достоверность
открытия Керна не проверена до настоящего времени.

Сергей Федорович Керн родился в 1853 г. в семье адмирала Ф. С. Керна, участника обороны
Севастополя [5]. Точных данных о том. какое и где он получил образование, нет, однако, судя по
его опубликованным работам, Керн был инженером-металлургом с весьма широким кругом инте
ресов. Можно предположить, что его успехи в области металлургического производства были значи
тельными, так как перед первой мировой войной он занимал руководящие технические посты на
Балтийском и Адмиралтейском заводах в Петербурге [6]. На ранних этапах своей деятельности
(в 1875—1880 гг.) Керн уделял значительное внимание анализу металлов и руд и опубликовал
более 10 статей, посвященных налитнческой практике. К этому периоду относится  и его сообщение
об открытии девия.

(g) В. П. Мельников
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бы.по опубликовано сле-
обшество заседаний теперь

мною нового металла,
появн-

б этом открытии

Керна19 июня 1877 г. в петербургской газете «Голос» по просьбе
дующее заявление: «Так как по случаю летних вакаций наше химическое

об. открытиине имеет, то я считаю необходимым заявить путем печати
которому я дал название ,,девий“.,.». В том же году короткие
лись в зарубежных журналах (7], а 8 сентября 1877 г. на заседании "ус
был зачитан доклад Керна, о сделанном им открытии [8] .

Керн сообщал, что новый элемент был им выделен из
обработке платиновых руд по методу проф. Бунзена. После
хлорида и нитрата аммония осаждался неизвестный элемент в
мониевой соли темно-красного цвета. При прокаливании этой соли
был получен серебристый королек металла. Особого внимания заслужи

^  совпадают

сообшения о

маточных рас

вают

реакции девия с роданистым калием и сероводородом

химического общества

творов, полученных при
■  отделения родия и иридия, смесью

форме, по-видимому, двойной ам-
пламеии «гремучего газа»

 описанные докладчиком
с качественными аналн-

нз 600 гдевия получено им
 , которые

тическими реакциями на рений. В заключение Керн указал, что
платиновой руды с о-ва Борнео. Позже он отмечал, что концентрация
составляет 0,0008—0,001% и лишь иногда достигает 0,035—0,045/о-

о 27 г
девия в'Платиновых рудах

апрленный интерес в научных кру-
Имеются сведения о то м, что сообщение Керна вызвало во Французскую ака-

: «Последние нсследоваинягах (См. 9]. Керн отправил часть полученного металла для
демию наук. В 1878 г. в Лондоне была опубликована следующая заметка тщательной Про-
C. Керна, приведшие к открытию девия, о чем мы недавно сообщали, н совпадают с дан-

Гейдельбергскую лабораторию профессора Бунзена. результатах проверки обна-верки в
ными русского химика ...» [10, с. 292]. Однако данных об
ружить не удалось.

Опыты Керна были успешно воспроизведены В. Ходжкинсоном i
1898 г. повторить эту работу, не подтвердил выводов

в

пытавшимся в

1884 г. Однако Мэллет, по-
Керна и Ходжкннсона [И].

состояли из смеси иридия, родия иВ то же время предположение Мэллета, что препараты Керна
г- г г ^ выделении девия, позволяет до-

железа, вряд ли обосновано. Метод Бунзена, использованным при иым
’  чя два года до этого опубликовалстаточно полно отделять платиновые металлы . Кроме того, Керн за а

„  ,опия П2. С. 316], н был, по-виднмо-
специальную работу, посвященную анализу солен золота и  ' ^^обы допустить столькомпетентен в аналитической химии благородных мч

сопоставлять с результатами Керна.
му, достаточно
грубую ошибку . Но результат, полученный Мэллетом, нельзя^  ̂ к / J второй — платину с о-ва
так как первый использовал для анализа русскую платиновую руа^.
Борнео.

П платиновых руд. которые якобы опро-
сотрудниками, пытавшихся об-

озже были проведены еще два обширных исследования
вергают сообщения Керна. Это, во-первых, работа О. Е. Звягинцева с

„  ● 1л п U ml Rn RTODbix, это исследования самих
платине рении, открытый И. и В. Ноддаками [13] . ьо второ ,

подтверждения своего открытия [14].
не обнаружено аналогов мар-

какие-либо заключения о

наружнть в
Ноддаков, которые изучили большое число минералов  с целью
Результаты экспериментов показали, что в исследованных образцах
ганца в ожидаемых количествах. Однако этот вывод не позволяет делать

экспериментов использовалась ураль-достоверности сообшения Керна , так как в обоих случаях для

О самородной платине с о-ва Борнео известно довольно мало. Она добывалась из россыпей по
путно с золотом и алмазами. К началу XX в. месторождения платины на о-ве Борнео практически
истощились, и имеющиеся результаты ее анализов не отличаются высокой точностью. Ввиду того что
состав самородных платиновых руд различных месторождений
определенно утверждать, что в платине с о-ва
И. Френд и И. Друце в 1950 г. писали: «Конечно, нет сомнений
роде; вопрос о том, встречается ли он в платиновых рудах? Если нет
ется. Но если в ближайшем будущем появятся данные  о присутствии его в платиновых минералах,
то это подтвердит открытие Керном нового элемента» [15, с. 819]. Таким образом, окончательное
заключение по этому вопросу может быть сделано лишь
крупной серии образцов платины с о-ва Борнео (ныне

й заметно колеблется, мы не можем
элемент № 75.Борнео не мог присутствовать

существовании элемента 75 в при-в
- девий определенно исключа-

после тщательного анализа достаточно
Калимантан).о-ва
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