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 çʇʝʨʠʦʜʠʯʝʩʢʦʤʫ ʟʘʢʦʥʫ ʥʝ ʛʨʦʟʠʪ ʨʘʟʨʫʰʝʥʠʝ,  

ʘ ʦʙʝʱʘʶʪʩʷ ʪʦʣʴʢʦ ʥʘʜʩʪʨʦʡʢʘ ʠ ʨʘʟʚʠʪʠʝè. 

Д.И. Менделеев 

 

 

Во все века люди искали единый закон – закон развития, 

согласно которому идѐт зарождение, проявление и развитие 

материи. По словам Марка Аврелия, çʚʝʩʴ ʤʠʨ ʧʦʜʯʠʥʥy 

ʝʜʠʥʦʤʫ ʟʘʢʦʥʫè. Этот закон был известен нашим предкам, 

что доказывается письменными документами различных 

народов, независимо друг от друга по времени и месту.  

Считается, что этот закон должен быть отражѐн в 

простой зависимости или формуле. Эйнштейн, который отдал 

последние годы жизни поиску этого закона, считал, что 

ñ...ʧʨʠʨʦʜʘ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʝʪ ʩʦʙʦʡ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʶ ʧʨʦʩʪʝʡʰʠʭ 

ʤʘʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʠʭ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚò. 

Данный закон должен быть чѐтким и логическим 

объединением известных законов природы. Эта идея 

высказывалась многими учѐными. Например, Макс Борн 

высказал эту мысль таким образом: ñɹʳʣʦ ʙʳ ʠʜʝʘʣʦʤ 

ʢʨʘʪʢʦ ʦʙʦʙʱʠʪʴ ʚʩʝ ʟʘʢʦʥʳ ʚ ʝʜʠʥʦʤ ɿʘʢʦʥʝ, ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʦʡ 

ʬʦʨʤʫʣʝò. Ещѐ один лауреат Нобелевской премии, И.Р. 

Пригожин, в послесловии к русскому изданию “Порядок из 

хаоса” писал: ñɹʳʣʦ ʙʳ ʧʦʠʩʪʠʥʝ ʯʫʜʦʤ ʦʪʢʨʳʪʴ ʝʜʠʥʳʝ 

ʦʩʥʦʚʘʥʠʷ ʚʩʝʭ ʥʘʫʢò [1]. 
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Достоверность гипотез закона развития должны 

проверяться на известных и прошедших проверку временем 

физических законах. Одним из них, по мнению автора, 

является периодический закон Д.И. Менделеева.  

Давайте вместе попробуем взглянуть на периодическую 

систему элементов другими глазами. Все, даже не химики, 

хоть раз в жизни видели периодическую систему элементов 

(рис. 1), которую в России называют «Таблицей Д.И. 

Менделеева».  

 

 
 

ʈʠʩ.1. ʊʘʙʣʠʮʘ ʧʝʨʠʦʜʠʯʝʩʢʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ 

 

Закон образования химических элементов является 

отражением наиболее общих законов природы, познание 

которых является первостепенной задачей человечества. 

Поэтому до и после создания периодической системы 

элементов Д.И. Менделеева ей уделяется такое большое и 

постоянное внимание. 

Периодический закон образования элементов находится 

в постоянном развитии, изменяется и система взглядов на 

этот закон. За все годы существования таблицы еѐ пытались 

представить в ином виде. 
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Ещѐ в 1882 году сначала английским учѐным Т. Бейли, а 

затем в 1895 году датским учѐным Ю. Томсеном была 

предложена лестничная форма (рис. 2), которая затем была 

усовершенствована Н. Бором в 1921 году.  

 
ʈʠʩ. 2. ʃʝʩʪʥʠʯʥʘʷ ʬʦʨʤʘ ʧʝʨʠʦʜʠʯʝʩʢʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ 

ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ 
 

Известно спиральное расположение элементов (рис. 3) 

французского химика Шанкуртуа (1863 год) 
 

 
 

ʈʠʩ. 3. ʉʧʠʨʘʣʴʥʦʝ ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʠʝ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ ʐʘʥʢʫʨʪʫʘ 

 

В настоящее время исследователь Мод Абубар из Индии 

предложил записывать элементы по концентрическим 

окружностям, поместив отдельно ближе к центру гелий и 

водород (рис. 4). По словам Абубара, подобная запись 
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отражает относительный размер атомных ядер, поскольку 

размеры ячеек к краю таблицы увеличиваются [3].  

 

 
 

ʈʠʩ. 4. ʈʘʩʧʦʣʦʞʝʥʠʝ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ ʧʦ ʢʦʥʮʝʥʪʨʠʯʝʩʢʠʤ 

ʦʢʨʫʞʥʦʩʪʷʤ ɸʙʫʙʘʨʘ 

 

Развитием такого подхода можно считать псевдосферу 

Лобачевского, полученную из периодической таблицы в 

авторском исполнении А. Динкова (рис. 4) 

 

 
 

ʈʠʩ. 5. ʇʝʨʠʦʜʠʯʝʩʢʘʷ ʪʘʙʣʠʮʘ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ ʚ ʚʠʜʝ 

ʧʩʝʚʜʦʩʬʝʨʳ ʃʦʙʘʯʝʚʩʢʦʛʦ 
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Исследования, проведѐнные Шило и Динковым показа-

ли [4], что в основе сложного распределения элементов в 

предложенной ими системе находится ряд Фибоначчи. 

Проекции элементов на горизонтальную плоскость, то есть 

плоскость основания конуса, дают фибоначчиевые спирали, 

то есть такие спирали, на любой из которых разности между 

атомными номерами любых двух последовательных элемен-

тов дают числа ряда Фибоначчи. 

Макеевым А.К. предложена «Естественная система 

элементов материи в форме модифицированной спиралевид-

ной (солитонной) таблицы» (рис. 6). 

 

 
 

ʈʠʩ. 6. ɽʩʪʝʩʪʚʝʥʥʘʷ ʩʠʩʪʝʤʘ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ ʤʘʪʝʨʠʠ ʚ 

ʬʦʨʤʝ ʤʦʜʠʬʠʮʠʨʦʚʘʥʥʦʡ ʩʧʠʨʘʣʝʚʠʜʥʦʡ (ʩʦʣʠʪʦʥʥʦʡ) 

ʪʘʙʣʠʮʳ ʄʘʢʝʝʚʘ ɸ.ʂ. 
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Как показано выше, предложены различные варианты 

систематизации химических элементов: в виде таблиц, 

спиралей, конусов, псевдосфер. Однако, как сказал Макеев, 

ç... ʢʣʘʩʩʠʯʝʩʢʠʝ ʤʝʥʜʝʣʝʝʚʩʢʘʷ ʠ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʘʷ ʬʦʨʤʫʣʠʨʦʚʢʠ 

ʧʝʨʠʦʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʟʘʢʦʥʘ ʝʩʪʴ ʦʧʠʩʘʥʠʷ ʷʚʣʝʥʠʷ, ʘ ʥʝ ʬʦʨʤʫʣʳ 

ʟʘʢʦʥʦʚ, ʦʧʠʩʳʚʘʶʱʠʭ ʨʝʘʣʴʥʳʝ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʝʥʥʳʝ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ 

ʬʫʥʜʘʤʝʥʪʘʣʴʥʳʭ ʩʫʱʥʦʩʪʝʡ ʠ/ʠʣʠ ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

ʬʫʥʜʘʤʝʥʪʘʣʴʥʳʭ ʩʦʙʳʪʠʡ ʚ ʤʠʨʝ ʘʪʦʤʦʚè. 

Сразу после создания периодической системы 

элементов (в 1870 году), формулировка закона была такой: 

"ʉʚʦʡʩʪʚʘ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ, ʘ ʧʦʪʦʤʫ ʠ ʩʚʦʡʩʪʚʘ ʦʙʨʘʟʫʝʤʳʭ ʠʤʠ 

ʧʨʦʩʪʳʭ ʠ ʩʣʦʞʥʳʭ ʪʝʣ, ʥʘʭʦʜʷʪʩʷ ʚ ʧʝʨʠʦʜʠʯʝʩʢʦʡ 

ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʦʪ ʠʭ ʘʪʦʤʥʦʛʦ ʚʝʩʘ" [2]. 

Этой формулировкой Менделеевым было выявлено 

ʇʝʨʚʦʝ ʩʚʦʡʩʪʚʦ закона образования элементов – в 

зависимости от их атомного веса. Тем самым завершился 

ʧʝʨʚʳʡ ʵʪʘʧ еѐ развития – ʭʠʤʠʯʝʩʢʠʡ ʵʪʘʧ. 

Химия в принципе не могла объяснить причину 

периодичности свойств элементов и их соединений. 

Дальнейшее развитие периодического закона в XX веке 

связано с блестящими успехами физики, приведшими к 

революционным изменениям в естествознании. 

В двадцатых годах прошлого столетия, после 

революционных открытий в физике, применения 

рентгеновских лучей и обнаружения благородных газов, 

стало возможным дать современное определение закона о 

периодической зависимости свойств элементов от 

порядкового номера элемента, а не от атомного веса, как 

было вначале сформулировано Д.И. Менделеевым. Так было 

выявлено ɺʪʦʨʦʝ ʩʚʦʡʩʪʚʦ периодического закона образова-

ния элементов: в трактовке закона понятие "атомный вес" 

элемента было заменено словами "порядковый (или атомный) 

номер", что отвечает числу протонов в ядре атома и, 

соответственно, числу электронов у нейтрального атома.  

Определение стало отвечать данным об электронном 

строении атома, диктующим периодическую повторяемость 
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свойств атомов в зависимости от максимально возможного 

числа электронов на определѐнном энергетическом уровне 

атома. 

Современная формулировка закона образования 

элементов звучит так: çʉʚʦʡʩʪʚʘ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ ʠ ʦʙʨʘʟʫʝʤʳʭ 

ʠʤʠ ʩʦʝʜʠʥʝʥʠʡ ʥʘʭʦʜʷʪʩʷ ʚ ʧʝʨʠʦʜʠʯʝʩʢʦʡ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʦʪ 

ʟʘʨʷʜʦʚ ʷʜʝʨ ʠʭ ʘʪʦʤʦʚè [2]. 

Тем самым завершился следующий ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʡ ʵʪʘʧ 

развития периодического закона, связанный с разработкой 

модели строения атома. В результате была разработана 

теория периодической системы на основании представлений 

о строении электронных оболочек атомов, которая звучит так 

[7]: çʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦ ʚʦʟʤʦʞʥʦʝ ʯʠʩʣʦ ʵʣʝʢʪʨʦʥʦʚ ʥʘ ʢʘʞʜʦʤ 

ʫʨʦʚʥʝ ʨʘʚʥʦ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʫ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ ʚ ʧʝʨʠʦʜʘʭ ʧʝʨʠʦʜʠʯʝʩ-

ʢʦʡ ʪʘʙʣʠʮʳè.  

Таким образом, была выявлена несомненная связь 

периодичности свойств элементов со строением электронных 

оболочек атомов. Создание учения о строении электронных 

оболочек атомов позволило сформулировать ʬʠʟʠʯʝʩʢʫʶ 

ʪʝʦʨʠʶ периодической системы, объяснившую причины 

периодичности свойств элементов и их соединений. 

Это не значит, что раньше таблица была несовершенной, 

просто закон образования элементов должен был 

последовательно пройти этапы своего развития, как и всѐ 

живое на Земле. При этом общий вид Таблицы не изменился 

– изменился взгляд на таблицу, выявив новое еѐ свойство. 

Это говорит о том, что закон образования элементов ещѐ 

до конца не раскрыт. Подтверждением тому являются 

пророческие слова Менделеева: çʇʝʨʠʦʜʠʯʝʩʢʦʤʫ ʟʘʢʦʥʫ ʥʝ 

ʛʨʦʟʠʪ ʨʘʟʨʫʰʝʥʠʝ, ʘ ʦʙʝʱʘʶʪʩʷ ʪʦʣʴʢʦ ʥʘʜʩʪʨʦʡʢʘ ʠ 

ʨʘʟʚʠʪʠʝè. 

Процесс открытия новых свойств периодического 

закона образования элементов можно сравнить с кристаллом: 

найден кристалл, определена ось симметрии и начата его 

шлифовка. При этом каждая новая грань не портит кристалл, 

а наоборот выявляет его красоту и гармонию. 
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Взглянем снова на периодическую таблицу элементов и 

попробуем выявить новую еѐ грань. В работах, посвящѐнных 

исследованию периодической системы элементов, до сих пор 

не рассматривался вопрос, почему в каждом периоде атомные 

массы элементов изменяются именно таким образом: 

- в первых периодах атомные массы элементов 

увеличиваются быстро, в следующих периодах – медленнее, а 

в последних периодах атомные массы элементов возрастают 

очень медленно?  

- каково значение благородных газов, и по какому 

закону изменяются их атомные массы?  

- можно ли вычислить теоретическую атомную массу 

элементов? 

 

Посмотрим на Периодическую систему с другой стороны. 

Представим каждый период в таком виде: за основу 

берѐтся последний элемент каждого периода – благородный 

газ. При этом атомную массу каждого элемента периода 

представим как долю атомной массы последнего элемента 

данного периода, то есть благородного газа.  
 

 
ʈʠʩ. 7. ʆʪʥʦʩʠʪʝʣʴʥʘʷ ʘʪʦʤʥʘʷ ʤʘʩʩʘ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ ʚʪʦʨʦʛʦ 

ʧʝʨʠʦʜʘ 
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Представим указанный подход графически. На рисунке 

7 представлена относительная атомная масса элементов 

второго периода в зависимости от порядкового (атомного) 

номера элемента в Периодической системе элементов. 

Как видно из графика, все полученные точки распола-

гаются вблизи прямой с углом наклона 45
°
, то есть тангенс 

угла наклона прямой составляет 1. 

 

Представим подобным образом и в том же масштабе 

элементы всех остальных периодов. На рисунке 8 

представлена относительная атомная масса элементов 

третьего периода в зависимости от атомных номеров этих 

элементов. 

 

 
ʈʠʩ. 8. ʆʪʥʦʩʠʪʝʣʴʥʘʷ ʘʪʦʤʥʘʷ ʤʘʩʩʘ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ ʪʨʝʪʴʝʛʦ 

ʧʝʨʠʦʜʘ 

 

Как видно из графика, все полученные точки 

располагаются вблизи прямой с углом наклона 30
°
, то есть 

тангенс угла наклона прямой составляет 1/2. 
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Подобным образом могут быть представлены относи-

тельные атомные массы элементов четвѐртого, пятого, 

шестого и седьмого периодов – в зависимости от атомных 

номеров этих элементов (рис. 9 – 12): 

 

 
 

ʈʠʩ. 9. ʆʪʥʦʩʠʪʝʣʴʥʘʷ ʘʪʦʤʥʘʷ ʤʘʩʩʘ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ 

ʯʝʪʚʨyʪʦʛʦ ʧʝʨʠʦʜʘ 

 

 
 

ʈʠʩ. 10. ʆʪʥʦʩʠʪʝʣʴʥʘʷ ʘʪʦʤʥʘʷ ʤʘʩʩʘ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ ʧʷʪʦʛʦ 

ʧʝʨʠʦʜʘ 
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ʈʠʩ. 11. ʆʪʥʦʩʠʪʝʣʴʥʘʷ ʘʪʦʤʥʘʷ ʤʘʩʩʘ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ ʰʝʩʪʦʛʦ 

ʧʝʨʠʦʜʘ 

 

 
 

ʈʠʩ. 12. ʆʪʥʦʩʠʪʝʣʴʥʘʷ ʘʪʦʤʥʘʷ ʤʘʩʩʘ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ ʩʝʜɹ ʤʦʛʦ 

ʧʝʨʠʦʜʘ 

 

Таким образом, мы представили периоды со второго по 

седьмой в виде прямых, усредняющих относительные 

атомные массы элементов периодической системы элементов 

в зависимости от атомных номеров соответствующих 

элементов, тангенс угла наклона которых от второго периода 

к последнему меняется по следующему закону: 

1

1
,   

1

2
,   

1

3
,   

1

5
,   

1

8
,   

1

13
. 

Этот ряд представляет собой обратный ряд чисел 

Фибоначчи: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, … . 

А как же быть с первым периодом?  
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Специфика первого периода в том, что он содержит 

всего 2 элемента: водород (H) и гелий (He). Это самый 

загадочный период в системе элементов, поскольку нет 

однозначного места его элементов в группах.  

Место водорода в системе неоднозначно, поскольку он 

проявляет свойства, общие и со щелочными металлами и с 

галогенами [5]. Этому элементу в Периодической таблице в 

равной степени подходит место и в 1-й группе (где щелочные 

металлы могут легко отдавать свой единственный s-

электрон), так и в 7-й группе (где элементам достаточно 

принять 1 электрон для завершения внешней оболочки). 

Поэтому водород формально можно поместить в любую из 

этих групп. Оба варианта будут правильными [6].  

Элемент гелий помещѐн в VIII группу. Это объясняется 

тем, что внешняя оболочка гелия 1s2 – завершѐнная 

электронная оболочка. Завершѐнные электронные оболочки 

характерны для инертных газов, поэтому элемент гелий 

помещают в группу, где собраны все инертные элементы с 

завершѐнными электронными оболочками. Однако гелий 

имеет электронное сходство с бериллием (Be), магнием (Mg) 

и кальцием (Ca), то есть элементами второй группы, а не с 

неоном (Ne) и аргоном (Ar). 

Высказываются предположения [11], что первый период 

является ʧʝʨʝʭʦʜʥʳʤ ʧʝʨʠʦʜʦʤ между уровнем 

элементарных частиц и уровнем атомов. 

Так как же должен выглядеть первый период?  

Поскольку, как только что было показано, периоды 

таблицы Менделеева подчинены обратному ряду Фибоначчи, 

естественно предположить, что и для первого периода, в 

соответствии с рядом Фибоначчи, тангенс угла наклона 

прямой в системе координат ʘʪʦʤʥʳʡ ʥʦʤʝʨ ï 

ʦʪʥʦʩʠʪʝʣʴʥʘʷ ʘʪʦʤʥʘʷ ʤʘʩʩʘ также должен быть равен 

единице, то есть угол наклона прямой должен быть равен 45
°
.  

Если построить первый период с углом наклона 45
° 
(рис. 

1, то получается, что между гелием и водородом должны 

быть ещѐ два элемента с атомной массой 2 и 3.  
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ʈʠʩ. 13. ʆʪʥʦʩʠʪʝʣʴʥʘʷ ʘʪʦʤʥʘʷ ʤʘʩʩʘ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ  

çʬʠʙʦʥʘʯʯʠʝʚʦʛʦè ʧʝʨʚʦʛʦ ʧʝʨʠʦʜʘ  

 

Новый вид первого периода, представленного на этом 

рисунке, условно назван нами «фибоначчиевым», поскольку 

получен из закономерностей чисел ряда Фибоначчи. 

Тогда для всех периодов, начиная с первого периода и 

до седьмого периода, тангенсы угла наклона прямых, 

усредняющих относительные атомные массы элементов 

периодической системы элементов в зависимости от атомных 

номеров соответствующих элементов, представляют собой 

обратный ряд Фибоначчи: 

 

Периоды 1 2 3 4 5 6 7 

Тангенсы угла 

наклона прямых 

1

1
 

1

1
 

1

2
 

1

3
 

1

5
 

1

8
 

1

13
 

 

Что даѐт предложенный подход? 

ɺʦ-ʧʝʨʚʳʭ, ʜʘʸʪ ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʦʝ ʦʙʦʩʥʦʚʘʥʠʝ ʧʝʨʠʦ-

ʜʦʚ çʬʠʙʦʥʘʯʯʠʝʚʦʡè ʪʘʙʣʠʮʳ.  

Анализ периодов (со второго по седьмой) «фибонач-

чиевой» таблицы показывает следующую закономерность: 

количество элементов Аn, которые располагаются между 
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значениями относительной атомной массы, равной 0,1, 

определяется как сумма этих элементов двух предыдущих 

периодов плюс единица, то есть подчиняются следующей 

закономерности: 
 

                         Аn = Аn-1 + Аn-2 + 1,                   (1) 

 

где  n = 3, 4, 5, 6, 7 – номера периода. 
 

Эта закономерность действительна начиная с 3-го 

периода. 

Количество элементов Аn, которые располагаются 

между значениями относительной атомной массы, равной 0,1, 

во втором периоде равны нулю, то есть А2 = 0. Значение А2 = 

0 означает, что во втором периоде нет элементов, 

расположенных между значениями относительной атомной 

массы равной 0,1, то есть каждый элемент во втором периоде 

находится на значении, кратном 0,1 (рис 14). 

 

 
 

ʈʠʩ. 14. ʆʪʥʦʩʠʪʝʣʴʥʘʷ ʘʪʦʤʥʘʷ ʤʘʩʩʘ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ  

çʬʠʙʦʥʘʯʯʠʝʚʦʛʦè ʚʪʦʨʦʛʦ ʧʝʨʠʦʜʘ 
 

Тогда, количество элементов Аn, которые располагаются 

между значениями относительной атомной массы, равной 0,1, 

по периодам будет выглядеть следующим образом: 
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- для третьего периода 

А3 = А2 + А1 + 1 = 0 + 0 + 1 = 1, 

- для четвертого периода 

А4 = А3 + А2 + 1 = 1 + 0 + 1 = 2, 

- для пятого периода 

А5 = А4 + А3 + 1 = 2 + 1 + 1 = 4, 

- для шестого периода 

А6 = А5 + А4 + 1 = 4 + 2 + 1 = 7, 

- для седьмого периода 

А7 = А6 + А5 + 1 = 7 + 4 + 1 = 12. 

 

Результаты вычислений сведены в таблицу: 
 

Период, n 2 3 4 5 6 7 

Количество элементов, которые 

располагаются между значениями 

относительной атомной массы, 

равной 0,1,    Аn 

0 1 2 4 7 12 

 

Тогда зная, что в третьем периоде между значениями 

относительной атомной массы, равной 0,1, находится один 

элемент, «фибоначчиевый» третий период будет иметь такой 

вид (рис. 15): 
 

 
 

ʈʠʩ. 15. ʆʪʥʦʩʠʪʝʣʴʥʘʷ ʘʪʦʤʥʘʷ ʤʘʩʩʘ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ 

çʬʠʙʦʥʘʯʯʠʝʚʦʛʦè  ʪʨʝʪʴʝʛʦ ʧʝʨʠʦʜʘ  
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Аналогичным образом поступаем и с элементами всех 

остальных периодов.  

 

ɺʦ-ʚʪʦʨʳʭ, ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʥʳʡ ʧʦʜʭʦʜ ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ 

çʠʩʧʨʘʚʠʪʴè ʘʪʦʤʥʳʝ ʤʘʩʩʳ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ ʠ ʧʦʣʫʯʠʪʴ 

ʘʪʦʤʥʳʝ ʤʘʩʩʳ çʯʠʩʪʳʭè, ʥʝ ʟʘʛʨʷʟʥʥyʥʳʭ ʠʟʦʪʦʧʘʤʠ 

ʭʠʤʠʯʝʩʢʠʭ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ.  

В природе все элементы, за редким исключением, 

существуют в виде смесей из нескольких изотопов. Это ведѐт 

к тому, что атомная масса природного элемента несколько 

отличается от атомной массы любого из его чистых изотопов. 

Поэтому чаще всего атомная масса элемента равняется 

среднему значению из атомных масс всех его природных 

изотопов с учѐтом их распространѐнности в природе.  

Периодический закон послужил основой для 

исправления атомных масс элементов. Так ещѐ во времена 

составления периодической системы элементов, самим 

Менделеевым были исправлены атомные массы более 20-ти 

элементов, после чего эти элементы заняли свои места в 

периодической системе. 

ʇʨʝʜʣʦʞʝʥʥʳʡ ʧʦʜʭʦʜ ʪʘʢʞʝ ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ çʠʩʧʨʘʚʠʪʴè 

ʘʪʦʤʥʳʝ ʤʘʩʩʳ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ. ɼʣʷ ʵʪʦʛʦ, ʟʥʘʷ ʘʪʦʤʥʫʶ ʤʘʩʩʫ 

ʥʘʠʙʦʣʝʝ çʯʠʩʪʦʛʦè, ʪʦ ʝʩʪʴ ʥʝ ʟʘʛʨʷʟʥʥyʥʦʛʦ ʠʟʦʪʦʧʘʤʠ 

ʵʣʝʤʝʥʪʘ ʠ, ʟʥʘʷ ʫʛʦʣ ʥʘʢʣʦʥʘ ʧʨʷʤʦʡ, ʢʦʪʦʨʘʷ 

ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʝʪ ʟʘʢʦʥʫ ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ ʚ ʜʘʥʥʦʤ 

ʧʝʨʠʦʜʝ, ʤʦʞʥʦ ʦʧʨʝʜʝʣʠʪʴ çʯʠʩʪʳʝè ʘʪʦʤʥʳʝ ʤʘʩʩʳ 

ʦʩʪʘʣʴʥʳʭ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ ʧʝʨʠʦʜʘ.  

Таким образом, появляется возможность получить 

новую – «фибоначчиевую» таблицу «чистых» не загрязнѐн-

ных изотопами химических элементов.  

Исходя из этого, предложенный подход позволяет дать 

теоретическое обоснование периодов «фибоначчиевой» 

таблицы элементов и получить таблицу «чистых», не 

загрязнѐнных изотопами химических элементов.  

Поскольку установлена закономерность распределения 

элементов в каждом периоде, можно определить, какова в 



Русское Физическое Общество 
 

«Журнал Русской Физической Мысли», 2012, № 1-12, стр. 26 

разных периодах доля относительной атомной массы, 

приходящаяся на один элемент.  

Эту величину можно вычислить по следующей зависи-

мости:   
 

         mn = 0,1 / (Аn + 1) (2) 
 

Отсюда следует, что доля относительной атомной 

массы, приходящейся на один элемент, по периодам 

составляет: 

Номер 

периода 

Доля относительной атомной массы, 

приходящейся на один элемент, m 

2 1/10 

3 1/20 

4 1/30 

5 1/50 

6 1/80 

7 1/130 

 

Как видно из таблицы, доли относительной атомной 

массы, приходящейся на один элемент, представляют собой 

ряд обратных чисел, в котором знаменатель каждого 

последующего числа равен сумме знаменателей двух 

предыдущих. 

Отсюда можно вычислить ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʫʶ ʘʪʦʤʥʫʶ 

ʤʘʩʩʫ элементов через долю атомной массы благородного 

газа данного периода, то есть теоретическая атомная масса 

элемента вычисляется по следующей зависимости:  

Mэ = (1 – Nэ · mn) · Mn бг 
(3) 

 

где:  Mэ – атомная масса элемента; 

        Nэ – номер элемента в данном периоде, начиная с 

           благородного газа; 
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         mn – доля относительной атомной массы, приходящейся 

на один элемент в данном периоде; 

     Mn бг – атомная масса благородного газа данного периода. 

 

Масса любого ядра определяется числом входящих в 

него протонов, чем и выражается атомная масса элемента. 

Однако, почему же атомные массы дробные? Ведь нельзя же 

допустить, что в ядре помимо целых протонов заключены и 

какие-то ещѐ его части? Это происходит потому, что изотопы 

одного и того же элемента неравномерно распределены в 

природе, и потому атомная масса элемента является 

фактически средним (не арифметическим, а сообразно с 

учѐтом процента распространения каждого изотопа). Этим и 

объясняются «неправильности» в клетках периодической 

системы [8]. 

Исходя из вышесказанного, атомная масса элементов 

должна иметь целочисленное значение. Тогда «фибонач-

чиевая» таблица элементов будет иметь нижеследующий вид. 
 

ʉʨʘʚʥʠʪʝʣʴʥʳʡ ʘʥʘʣʠʟ ʪʘʙʣʠʯʥʳʭ ʠ ʚʳʯʠʩʣʝʥʥʳʭ 

ʟʥʘʯʝʥʠʡ ʘʪʦʤʥʳʭ ʤʘʩʩ 
 

ʇʝʨʠʦʜ ʕʣʝʤʝʥʪ 
ɸʪʦʤʥʘʷ ʤʘʩʩʘ 

ʪʘʙʣʠʯʥʘʷ çʬʠʙʦʥʘʯʯʠʝʚʘʷè 

2 

Li 6,941 6 

Be 9,0122 8 

B 10,811 10 

C 12,0107 12 

N 14,0067 14 

O 15,9994 16 

F 18,9984 18 

Ne 20,183 20 

3 

Na 22,9898 26 

Mg 24,3050 28 

Al 26,9815 30 

Si 28,0855 32 
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P 30,9738 34 

S 32,065 36 

Cl 35,453 38 

Ar 39,948 40 

4 

K 39,0983 36,4 

Ca 40,078 39,2 

Sc 44,9559 42,0 

Ti 47,867 44,8 

V 50,9415 47,6 

Cr 51,9961 50,4 

Mn 54,9381 53,2 

Fe 55,845 56,0 

Co 58,9332 58,8 

Ni 58,6934 61,6 

Cu 63,546 64,4 

Zn 65,38 67,2 

Ga 69,723 70,0 

Ge 72,64 72,8 

As 74,9216 75,6 

Se 78,96 78,4 

Br 79,904 81,2 

Kr 83,80 84,0 

5 

Rb 85,4678 85,8 

Sr 87,62 88,4 

Y 88,9058 91,0 

Zr 91,224 93,6 

Nb 92,9064 96,2 

Mo 95,96 98,8 

Tc [98] 101,4 

Ru 101,07 104,0 

Rh 102,9055 106,6 

Pd 106,42 109,2 

Ag 107,8682 111,8 

Cd 112,411 114,4 

In 114,818 117,0 
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Sn 118,71 119,6 

Sb 121,76 122,2 

Te 127,60 124,8 

J 126,9044 127,4 

Xe 131,30 130,0 

6 

 

Cs 132,9054 134,75 

Ba 137,327 137,5 

La 138,9055 140,25 

Ce 140,116 143,0 

Pr 140,9076 145,75 

Nd 144,242 148,5 

Pm [145] 151,25 

Sm 150,36 154,0 

Eu 151,964 156,75 

Gd 157,25 159,5 

Tb 158,9253 162,25 

Dy 162,50 165,0 

Ho 164,930 167,75 

Er 167,259 170,5 

Tu 168,9342 173,25 

Yb 173,054 176,0 

Lu 174,9668 178,75 

Hf 178,49 181,5 

Ta 180,9479 184,25 

W 183,84 187,0 

Re 186,207 189,75 

Os 190,23 192,5 

Ir 192,217 195,25 

Pt 195,084 198,0 

Au 196,9665 200,75 

Hg 200,59 203,5 

Tl 204,3833 206,25 

Pb 207,2 209,0 

Bi 208,980 211,75 

Po [209] 214,5 
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At [210] 217,25 

Rn [222] 220,0 

7 

Fr [223] 228,7 

Ra [226] 231,0 

Ac [227] 233,3 

Th 232,038 235,6 

Pa 231,036 237,9 

U 238,029 240,2 

Np [237] 242,5 

Pu [244] 244,8 

Am [243] 247,1 

Cm [247] 249,4 

Bk [247] 251,7 

Cf [251] 254,0 

Еs [252] 256,3 

Fm [257] 258,6 

Md [258] 260,9 

No [259] 263,2 

Lr [262] 265,5 

Rf [267] 267,8 

Db [268] 270,1 

Sg [271] 272,4 

Bh [272] 274,7 

Hs [270] 277,0 

Mt [276] 279,3 

Ds [281] 281,6 

Rg [280] 283,9 

Cn [285] 286,2 

Uut [284] 288,5 

Uug [289] 290,8 

Uup [288] 293,1 

Uuh [293] 295,4 

Uus - 297,7 

Uuo [294] 300,0 



Русское Физическое Общество 
 

«Журнал Русской Физической Мысли», 2012, № 1-12, стр. 31 

ɺ-ʪʨʝʪʴʠʭ, ʧʦʷʚʣʷʝʪʩʷ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʦʙʦʩʥʦʚʘʪʴ 

ʟʥʘʯʝʥʠʷ ʙʣʘʛʦʨʦʜʥʳʭ ʛʘʟʦʚ çʬʠʙʦʥʘʯʯʠʝʚʦʡè ʪʘʙʣʠʮʳ 

ʄʝʥʜʝʣʝʝʚʘ.  

Как видно из вышесказанного, во всех предложенных 

зависимостях точкой отсчѐта является благородный газ, 

последний элемент каждого периода. Поэтому можно 

предположить, что благородные газы являются «элементо-

образующими» для каждого периода.  

Получается, что такой подход не согласуется со 

всемирно известной и признанной таблицей Д.И.Менделеева?  
 

Однако существуют подтверждения данного подхода. 
 

Во-первых, это совпадает с исследованиями российского 

учѐного А.К. Макеева, который установил «череду 

непрерывных участков в натуральном ряду элементов». 

Согласно его исследованиям, ç... ʚ ʢʘʞʜʦʤ ʧʦʩʣʝʜʫʶʱʝʤ 

ʪʘʢʦʤ ʫʯʘʩʪʢʝ ʵʣʝʤʝʥʪʳ, ʥʘʭʦʜʷʱʠʝʩʷ ʥʘ ʨʘʚʥʦʤ 

ʨʘʩʩʪʦʷʥʠʠ ʦʪ ʦʢʦʥʯʘʥʠʷ ʫʯʘʩʪʢʘ, ʧʨʦʷʚʣʷʶʪ ʩʭʦʜʥʳʝ 

ʬʠʟʠʢʦ-ʭʠʤʠʯʝʩʢʠʝ ʩʚʦʡʩʪʚʘ ʩ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʠʤʠ ʵʣʝʤʝʥ-

ʪʘʤʠ ʧʨʝʜʰʝʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʫʯʘʩʪʢʘè. Главнейшим критерием 

сходства элементов он принял именно реально проявляемые 

сходные физико-химические свойства элементов, даже если 

внешняя структура электронного облака атомов таких 

сходных элементов неодинакова. Он установил, что каждый 

периодический участок (ɽʩʪʝʩʪʚʝʥʥʳʡ ʎʠʢʣ; или, по 

старому определению, – ʧʝʨʠʦʜ) оканчивается 

щѐлочноземельным металлом [10]. 
 

Во-вторых, как это не покажется странным, предложен-

ный подход совпадает также со взглядом самого Д. И. 

Менделеева! В.Г. Родионов в своей работе [12] показал, что 

используемая нами таблица элементов искажена, а истинная 

таблица элементов Д.И. Менделеева, последний раз 

увидевшая свет в неискажѐнном виде в 1906 году в Санкт-

Петербурге (учебник “Основы химии”, VIII издание), 

выглядит следующим образом: 
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ʈʠʩ. 16. ʀʩʪʠʥʥʘʷ ʥʝʠʩʢʘʞʸʥʥʘʷ ʪʘʙʣʠʮʘ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ 

ɼ.ʀ.ʄʝʥʜʝʣʝʝʚʘ, ʦʧʫʙʣʠʢʦʚʘʥʥʘʷ ʚ ʫʯʝʙʥʠʢʝ çʆʩʥʦʚʳ ʭʠʤʠʠè 

ʚ 1906 ʛ. [12]  

 

Как видно из приведѐнной таблицы, благородные газы 

находятся не в последней восьмой группе, где мы привыкли 

их видеть, а в нулевой группе. Это гениальное предвидение 

Д.И. Менделеева подтверждается приведѐнными выше 

исследованиями, согласно которым благородные (инертные) 

газы являются ʵʣʝʤʝʥʪʦʦʙʨʘʟʫʶʱʠʤʠ для каждого периода. 

Исходя из вышеизложенного, графически предложен-

ный подход можно представить следующим образом (рис. 

17). 

Как видно из рисунка, все элементы расположены 

вокруг центральной оси, на которой находятся благородные 
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газы. Справа и слева от центральной оси расположены чѐтные 

и нечѐтные периоды, причѐм элементы в каждом периоде 

располагаются на прямых, где каждый элемент представлен 

как доля атомной массы благородного газа данного периода.  

 

 
 

ʈʠʩ. 17. ɻʨʘʬʠʯʝʩʢʠʡ ʚʠʜ ʧʝʨʠʦʜʠʯʝʩʢʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ, 

ʚʳʨʘʞʝʥʥʳʭ ʯʝʨʝʟ ʦʪʥʦʩʠʪʝʣʴʥʫʶ ʘʪʦʤʥʫʶ ʤʘʩʩʫ  

 

Значения тангенсов углов наклона указанных прямых 

всѐ время уменьшаются и представляют собой обратный ряд 

Фибоначчи: 

1

1
,  

1

1
, 

1

2
, 

1

3
, 

1

5
, 

1

8
, 

1

13
. 

 

При этом периодическое распределение элементов 

приняло вид красивой геометрической фигуры в виде 

«ѐлочки», где каждый период представляет одну еѐ ветвь, 

причѐм на вершине «ѐлочки» расположен первый период с 

малым числом элементов, а нижние широкие ветви с 

большим количеством элементов в периоде, как у настоящей 

ѐлочки, расположены внизу. 
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Подводя итог данной работы можно сказать, что она 

дала возможность по-новому взглянуть на периодическую 

систему элементов, высветить ещѐ одну еѐ грань. 

Ещѐ в сентябре 1886 г. ʂʨʫʢʩ выступил в Бирмингеме с 

речью çʆ ʧʨʦʠʩʭʦʞʜʝʥʠʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʠʭ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚè, в которой 

высказался в том духе, что атомы всех химических элементов 

последовательно образовались из первоначальной материи – 

ʧʨʦʪʠʣʘ. Эта речь возродила давний умозрительный спор о 

единстве мира, сведя его теперь к проблеме происхождения 

элементов и периодичности их свойств. По мнению ʂ.ɸ. 

ʊʠʤʠʨʷʟʝʚʘ, схема Крукса ç... ʜʦʧʦʣʥʷʝʪ ʤʝʥʜʝʣʝʝʚʩʢʫʶ 

ʩʠʩʪʝʤʫ ʚ ʪʦʤ ʦʪʥʦʰʝʥʠʠ, ʯʪʦ ʫʷʩʥʷʝʪ ʧʨʦʠʩʭʦʞʜʝʥʠʝ 

ʧʝʨʠʦʜʠʯʥʦʩʪʠ ʩʚʦʡʩʪʚ ʫʯʘʩʪʠʝʤ ʚʪʦʨʦʛʦ ʬʘʢʪʦʨʘ ï 

ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʦʛʦ ʭʘʨʘʢʪʝʨʘ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ, ʪʦʛʜʘ ʢʘʢ ʦʜʠʥ 

ʬʘʢʪʦʨ (ʘʪʦʤʥʳʡ ʚʝʩ) ʜʣʷ ʵʪʦʛʦ ʥʝʜʦʩʪʘʪʦʯʝʥè [9].  

Предложенный нами «фибоначчиевый» закон 

распределения элементов в периодах может стать ʪʨʝʪʴʠʤ 

ʬʘʢʪʦʨʦʤ, дополняющим периодическую систему 

элементов. 
 

В результате предложенный подход позволил: 

ʚʦ-ʧʝʨʚʳʭ, дать теоретическое обоснование периодов 

«фибоначчиевой» таблицы химических элементов; 

ʚʦ-ʚʪʦʨʳʭ, «исправить» атомные массы элементов и 

получить атомные массы «чистых», не загрязнѐнных 

изотопами химических элементов; 

ʚ-ʪʨʝʪʴʠʭ, предложить новый вид первого периода, 

который должен состоять из четырѐх элементов; 

ʚ-ʯʝʪʚʨyʪʳʭ, обосновать значение благородных газов 

как элементообразующих для каждого периода.  
 

ʇʨʠ ʵʪʦʤ ʧʦʷʚʣʷʝʪʩʷ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʧʦʣʫʯʠʪʴ ʥʦʚʫʶ ï 

çʬʠʙʦʥʘʯʯʠʝʚʫʶè ʪʘʙʣʠʮʫ çʯʠʩʪʳʭè ʥʝ ʟʘʛʨʷʟʥʥyʥʳʭ 

ʠʟʦʪʦʧʘʤʠ ʭʠʤʠʯʝʩʢʠʭ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ.  

«Фибоначчиевый» закон распределения элементов в 

периодах можно считать ʪʨʝʪʴʠʤ ʬʘʢʪʦʨʦʤ, дополняющим 

периодическую систему элементов. 
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Таким образом, этапы развития периодического закона 

теперь будут выглядеть следующим образом: 

 

ʕʊɸʇʓ ʈɸɿɺʀʊʀʗ ʇɽʈʀʆɼʀʏɽʉʂʆɻʆ ɿɸʂʆʅɸ 

Номер 

этапа 

Наименование 

этапа 

Свойства элементов этапа 

находятся в периодической 

зависимости – 

1 химический от их атомного веса 

2 физический от их зарядов ядер 

3 «фибоначчиевый» 
от закона их распределения 

по периодам 
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