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Сто лет назад, 11 февраля (29 января по старому
стилю) 1904 г., умер Владимир Васильевич Марков-
ников � один из самых выдающихся русских хими-
ков-органиков, представитель Казанской химической
школы, ученик А.М. Бутлерова, создатель учения о
взаимном влиянии атомов в молекулах органических
соединений, автор знаменитого правила, вошедшего в
науку настолько, что обозначается только первой бук-
вой фамилии автора �М� [1�6]. С 1873 г. В.В. Мар-
ковников до конца жизни работал в Московском уни-
верситете, где полностью реформировал систему пре-
подавания химии. В настоящей статье описаны ос-
новные этапы этой реформы и показано ее значение
для развития химического образования.
До начала 1870-х гг. уровень преподавания хи-

мии в Московском университете был невысок. С
1854 г. лекции по химии читал Н.Э. Лясковский, а
с 1862 г. � и Д.К. Кириллов. Эти лекции, так же
как и практические занятия, не были систематичес-
кими и прекратились в 1871 г. До 1873 г. в универ-
ситете почти не проводились исследовательские ра-
боты по химии [7].
В 1873 г. кафедру химии естественного отделения

физико-математического факультета возглавил
В.В. Марковников, и первым его нововведением ста-
ло разделение общего курса химии на неорганичес-

кую, органическую и аналитическую1. В 1873/74 уч.
году он сам прочитал публичные лекции по неорга-
нической химии. Вскоре Владимир Васильевич на-
чал читать лекции по аналитической химии, препо-
даванию которой уделял большое внимание и специ-
ально готовился к нему еще в середине 1860-х гг. во
время своего пребывания в Германии в лаборатории
А. Кольбе. По мнению В.В. Марковникова, препода-
вание аналитической химии не должно было пресле-
довать �узкие утилитарные цели�, когда �учащий и
учащийся ставили себе исключительной задачей на-
учить и научиться анализировать, и нередко такой
аналитик, довольствуясь внешними признаками ре-
акций и знанием необходимых условий для их появле-
ния, не мог отдать себе отчета в происходимых
при этом химических процессах�. Он считал, что
для занятий анализом �необходимо владеть доста-
точным запасом фактических знаний� [8]. Аналити-
ческую химию В.В. Марковников читал в течение
нескольких лет.
С 1873/74 уч. г. В.В. Марковников читал основной

курс органической химии (по 4 часа в неделю) сту-
дентам второго года обучения на физико-математичес-
ком и медицинском факультетах. В первый год лек-
ции слушали также студенты третьего и четвертого
курсов, так как химия им не преподавалась (см.
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выше). В.В. Марковников впервые ввел чтение орга-
нической химии в течение трех семестров, причем в
дополнительном семестре для улучшения усвоения
предмета он давал так называемый �Повторительный
курс органической химии� и эту часть часто поручал
читать другим лекторам. Основной курс органической
химии В.В. Марковников читал для студентов физи-
ко-математического факультета в течение двадцати
лет (до 1893 г.), а для студентов медицинского фа-
культета до 1878 г. (впоследствии этот курс был при-
знан слишком обширным для медиков). В конце
1880-х гг. рукописный вариант лекций по органичес-
кой химии, прочитанных В.В. Марковниковым в
1880/81 и в 1886/87 уч.гг. был растиражирован ли-
тографически [9]. Курс лекций включает в себя два
основных раздела. Первый из них посвящен неарома-
тическим соединениям и содержит главы о предель-
ных и непредельных углеводородах, спиртах, альдеги-
дах и кетонах, кислотах, а также азотсодержащих
производных углеводородов. Интересно, что большая
глава в этом разделе посвящена углеводам и сахаро-
зам, а в заключение дано небольшое описание метал-
лоорганических соединений Zn, Hg, Al, Sn, Pb. Опи-
сывая конкретные соединения, В.В. Марковников ча-
сто указывает на их практическое применение или
физиологические свойства, например: «Глицерин
употребляется для приготовления так называемого
глицеринового мыла,...он может служить отличным
смазочным материалом»; «Теобромин и кофеин...,
принятые внутрь, ... сильно действуют на нервную
систему» [9]. Во втором разделе курса органической
химии обсуждаются в основном ароматические соеди-
нения (многочисленные производные бензола и неко-
торые соединения «с двумя или несколькими бен-
зольными ядрами»). Небольшая глава посвящена ал-
калоидам � источникам их получения, качественным
реакциям и др. Отметим, что очень много внимания
в обоих разделах курса В.В. Марковникова уделялось
обсуждению состава и строения органических соеди-
нений, в частности, атомности (валентности) атома
углерода, изомерии и т.п. [9].
По инициативе В.В. Марковникова с 1886 гг. на

физико-математическом факультете началось чтение
большого количества спецкурсов (по 1�2 часа в неде-
лю). В качестве примера приведем следующие назва-

ния: �Способы определения строения органических
соединений� (М.И. Коновалов), �Органическая химия,
ароматический ряд� (А.Н. Реформатский), �Много-
атомные спирты и углеводы� (М.И. Коновалов), �Ме-
тоды превращений органических соединений в связи
с их строением� (Н.М. Кижнер). В 1887�1889 гг. сам
В.В. Марковников прочитал курс общей химии (4
часа в неделю в 1 полугодии), причем включил в
него элементы истории, что было специально отмече-
но в обозрении преподавания за 1887 г. [10]. Это
внимание к истории химической науки привело впос-
ледствии к систематическому преподаванию соответ-
ствующей дисциплины в Московском университете (в
1890-е гг. ученики В.В. Марковникова М.И. Конова-
лов и А.Н. Реформатский начали читать специальные
историко-химические курсы) [11].
Введенная В.В. Марковниковым дифференциация

преподавания химии коснулась не только лекций, но
и практических занятий. В 1876 г. лаборатория Мос-
ковского университета была разделена на два отделе-
ния: неорганическое и аналитико-органическое2. От-
метим, что хотя условием своего перехода в Москов-
ский университет В.В. Марковников ставил построй-
ку новой химической лаборатории, предназначенной,
согласно его проекту, для одновременных занятий бо-
лее 200 студентов физико-математического и меди-
цинского факультетов, финансовые затруднения не
позволили выделить средства для его осуществления.
Поэтому В.В. Марковникову пришлось переоборудо-
вать старую (построенную в 1837 г.) лабораторию на
30 практикантов, а также приспособить для работы
подсобные помещения; при этом в лаборатории по-
стоянно ощущалась ограниченность в средствах.3
В 1873/74 уч. г. В.В. Марковникову были поруче-

ны все практические занятия. Были сразу же органи-
зованы занятия качественным анализом для прослу-
шавших лекции по неорганической химии, на кото-
рые  пришли все студенты последних курсов, они
�выражали желание начать с самого начала, так
как прежние занятия шли без системы и руководи-
тельства� [12, с.132�133]. Для лучшего усвоения
материала и повышения заинтересованности студен-
тов  В.В. Марковников поручал им сначала знако-
миться с качественными реакциями на опыте и толь-
ко после этого разъяснял их на лекциях. Практичес-

2Такое �нелогичное� объединение аналитической химии с органической объяснялось тем, что химик-органик В. В. Марковников был в то время
единственным человеком в университете, имевшим опыт качественного преподавания аналитической химии.
3Одной из причин этого были плохие отношения с cекретарем правления университета, установившиеся после того, как с приходом В.В. Марковни-
кова � человека строгой дисциплины �  была прекращена традиция снабжения правления к Рождеству тремя ведрами настоенной на травах водки из
лаборатории [12, с. 138].
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кими занятиями по качественному анализу он руково-
дил в 1873�1875 и 1877�1893 гг. С 1874 (и до 1884
г.) в лаборатории установился следующий порядок.
�Время занятий не было определено, но лаборатория
была к услугам студентов от 9 ч. утра до 7 ч. вече-
ра, и так как лаборанты имели казенные квартиры
то, за исключением обеденного времени, они обязаны
были оставаться в лаборатории в течение всего вре-
мени занятий. � Сам профессор оставался в лабо-
ратории от 10 ч. утра до 5 ч. дня, а впоследствии,
когда он имел вблизи лаборатории казенную кварти-
ру, то занимался иногда и по вечерам» [12, с. 138;
13]. С 1874 г. по инициативе В.В. Марковникова зна-
ние качественного анализа стало обязательным для
перевода на третий курс � необходимо было сдать не-
большой экзамен. Отметим, что за редким исключе-
нием, экзамены и коллоквиумы он принимал сам4.
В 1882 г. по инициативе В.В. Марковникова в ла-

боратории органической и аналитической химии
были введены занятия количественным анализом, ко-
торыми он руководил в 1887�1888 и 1897�1903 гг. В
1887 г. им был опубликован �Нормальный курс ана-
литической химии�, предназначенный для студентов
высших учебных заведений. В отличие от многих
переводных руководств этот учебник не содержал �го-
товых схем� и �аналитических таблиц, где все реак-
ции и способы отделений помещаются на одном ли-
сте� [8]. В.В. Марковников считал, что заучивание
этих таблиц без понимания сути происходящих при
этом процессов является �дрессировкой в анализе� и
превращает учащегося в �одушевленную машину�.
Текст учебника наряду с описанием химических про-
цессов и пояснений к ним содержит также своеобраз-
ные наставления. Например, о том, что �необходимо
стремиться к тому, чтобы уметь сделать анализ с
малым количеством вещества. Практикуясь на боль-
ших количествах, невольно приобретаешь привычку
относиться небрежно к работе ��. Или другое: �На-
чинающие заниматься анализом � склонны к упот-
реблению реактивов в излишнем количестве. Считаем
полезным обратить внимание на этот недостаток и
советуем не приобретать этой дурной и вредной при-
вычки. Излишнее употребление реактива почти всегда
неизбежно ведет за собою потерю времени� [8]�.

Отметим, что этот учебник является единственным
руководством по аналитической химии, написанным
преподавателем основной кафедры химии.
В 1887 г. В.В. Марковниковым были введены

практические занятия по органической химии, по-
скольку в этом году состоялось открытие новой хими-
ческой лаборатории. Решением этой проблемы, как
указывалось выше, В.В. Марковников занимался с
момента своего прихода в университет. Он считал,
что «...для химика недостаточно библиотеки и спо-
койного кабинета, чтобы работать производитель-
но, ему нужны лаборатория, материалы, денежные
средства». «У нас, � говорил он в одном из своих
выступлений, � старейший русский университет,
стоящий в центре русской промышленности, имеет
такую лабораторию, что ее не решились показать,
когда император Бразилии, обозревая наши универси-
тетские учреждения, выражал особенное желание
видеть ее» [15, с. 649-450]. Добиваясь выделения
денежных средств на постройку новой лаборатории,
В.В. Марковников постоянно поднимал этот вопрос
на заседаниях Совета Московского университета и в
своих публичных выступлениях [15, 16]. Даже в его
личных письмах к А.М. Бутлерову есть просьбы �за-
молвить словечко у министра� [17]. Подробная исто-
рия создания лаборатории, для которой В.В. Марков-
никовым было составлено несколько детальных про-
ектов5, описана им в соответствующем очерке в Ло-
моносовском сборнике, изданном к 150-летию откры-
тия первой русской химической лаборатории [12].
Этот очерк является документальным свидетельством
тех титанических усилий В.В. Марковникова, благо-
даря которым в 1885 г. были начаты работы по пере-
стройке и расширению старых помещений, а в сен-
тябре 1887 г. новая лаборатория для студентов физи-
ко-математического факультета на 132 места (96, 24 и
12 мест для занятий по аналитической, органической
и неорганической химии соответственно) была откры-
та. Это позволило в конце 1880-х гг. ввести практи-
ческие занятия по органической химии, которые со-
стояли в предварительном синтезе 2�3 соединений и
в основном, в проведении научных исследований.
Важно подчеркнуть, что именно В.В. Марковников

с момента своего прихода в Московский университет

4Одно из таких исключений относится к 1877 г., когда, давая рекомендации по вопросам дезинфекции госпиталей, он заразился тифом при осмотре
тифозного отделения одной из больниц и  �ослаб настолько, что ему воспрещено было докторами производить университетские экзамены�
 [14, с. 49].
 5В письме В.В. Марковникова к А.М. Бутлерову от 12 сентября 1874 г. есть фраза: �Дома каждый вечер сижу за составлением плана новой
лаборатории�  [17].
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организовал систематические научные исследования
по органической химии, привлекая к их выполнению
студентов и молодых специалистов. С начала 1880-х
гг. В.В. Марковниковым и его учениками были вы-
полнены блестящие исследования в области нефтехи-
мии � открыт новый класс органических веществ
(нафтены), доказано существование циклов с числом
углеродных атомов от 3 до 8, установлены их взаим-
ные изомерные превращения в сторону как увеличе-
ния, так и уменьшения числа атомов в кольце, и
впервые изучены превращения нафтенов в аромати-
ческие углеводороды [подробнее об этом см. 1, 18].
Система организации научных исследований, вве-

денная В.В. Марковниковым, во многом предполагала
самостоятельную работу студентов. Он не считал обя-
зательным и многочисленные предварительные препа-
ративные работы, полагая, что студенты приобретут
необходимые навыки в процессе исследования. Хоро-
шо известна его фраза о том, что �при всяком обуче-
нии существенно необходимо предоставлять возмож-
но больший простор самодеятельности учащегося, и
никогда не следует�тискать в рот жареных голу-
бей� [12, с. 143]. Ту же мысль высказывал он и в
предисловии к написанному им учебнику: �� мы
ставили себе задачей не стеснять излишне самодея-
тельности учащегося и способствовать развитию у
него химической сообразительности�� [8, VII]. Тре-
бование самостоятельности выражалось также и в
том, что методики для синтетических работ студенты
должны были находить (и переводить) самостоятель-
но в немецких журналах [13].
Система В.В. Марковникова предполагала также

очень серьезное отношение к исследованиям, о чем
пишут в воспоминаниях практически все его учени-
ки. У него �в лаборатории можно было только серь-
езно работать: во все лабораторные исследования
студентов, лаборантов и частных лиц Вл. Вас. сам
лично входил, он направлял эти работы, указывал
приемы из своей долголетней лабораторной практи-
ки�� [19, с. 260�261]. �Высоко ценя науку, В.В. тре-
бовал и от занимающихся серьезного к ней отноше-
ния: всякий знал, что работая у В. В., нельзя было
заниматься небрежно, кое-как� [14, c. 38�39].
С.С. Наметкин описывает в своих воспоминаниях
«бесславный конец одного...практиканта», который
должен был сделать заключительную перегонку двух
литров нефтяной фракции, полученных в результате
многонедельной работы технического служащего.
«Практикант, получив этот ценнейший продукт,
часть его употребил, чтобы ополоснуть перегонный

кубик, остальная же часть фракции сгорела... при
перегонке. Пришлось неудачнику ...искать пристани-
ща в другой лаборатории»  [20, с. 716].
Хотя система В.В. Марковникова может на первый

взгляд показаться жесткой, ее преимущество заключа-
лось в том, что �переходя к исследовательской рабо-
те, студент сразу же привыкал строго относиться
ко всем своим действиям, постоянно чувствовал
большую ответственность и как-то быстро вырас-
тал� [21]. Необходимость читать иностранные жур-
налы приводила к тому, что �студент сразу видел,
что без знания иностранных языков дальнейшее изу-
чение химии невозможно, и постепенно из оригиналь-
ных статей различных ученых знакомился с само-
стоятельными приемами исследования�. [14, с.
38�39]. С первых же лет заведования В.В. Марковни-
ковым химической лабораторией из нее стали выхо-
дить научные работы студентов [22, с. 182]. Напри-
мер, в 1876 г. в �Justus Liebigs Annalen de Chimie�
была опубликована работа Марковникова �Ueber die
isomeren Pyroweinsäuren� (�Об изомерных пировин-
ных кислотах�), выполненная �при участии студентов
А. Лебедева и Ю. Лермонтовой�.
Важно подчеркнуть, что, много требуя от студен-

тов, В.В. Марковников сам очень много делал для
них. Так, приучая студентов к чтению иностранных
журналов, он, однако, говорил в одном из выступле-
ний: �естественны ли такие условия для страны,
когда ее ученые принуждены пользоваться исключи-
тельно иностранной литературой. �если это до
некоторой степени возможно для профессиональных
ученых, то �разве можно, например, требовать от
учащихся в университетах и в высших профессио-
нальных заведениях такого знания языков, чтобы
они могли пользоваться научной литературой на чу-
жих языках?� [15, с. 690]. И именно по инициативе
Марковникова в журнале Русского химического обще-
ства давался �довольно подробный обзор химических
исследований, публикуемых во всех иностранных жур-
налах» [15, с. 690]. Там же были опубликованы ре-
зультаты многих работ Владимира Васильевича, вы-
полненных в химической лаборатории Московского
университета.
В.В. Марковников никогда не был �кабинетным

ученым�, он всегда сам работал вместе с учениками,
сам постоянно рассказывал им о своих работах и за-
мыслах. И именно этот �живой пример неутомимого
работника Владимира Васильевича, его беззаветная
преданность научной работе привлекали в его лабо-
раторию не мало учеников, которые не скучали, мно-
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гими месяцами фракционируя заводские погоны не-
фти... Это было школой для выработки у молодого
человека терпения и настойчивости в достижении
цели...� [14, с. 88]. Каждая тема, данная В.В. Мар-
ковниковым студенту для исследования, �делалась до-
стоянием всех работающих в лаборатории. Всякий
мог, если не материально, то духовно участвовать в
работе соседей: работы эти обсуждались между
студентами и, несомненно, что подобного рода об-
суждение �сообща� приносило громадную пользу
всем занимающимся�Такая лабораторная атмосфе-
ра, несомненно, влияла возвышающим образом на
всех работающих: такие лаборатории, действитель-
но напоминают храмы науки� [14, c. 39�40; 23].
В конце 1870-х гг. впервые в Московском универ-

ситете на кафедре химии Марковниковым были орга-
низованы научные коллоквиумы с участием студен-
тов. Вот что он писал об этом в Ломоносовском
сборнике: �Когда в лаборатории�появились молодые
люди, интересующиеся химией и достаточно с нею
ознакомленные, то устраивались вечерние собрания
для химических бесед. Они происходили в аудитории
при постоянном участии профессора. Кто-либо �
брал тему по указанию профессора или по собствен-
ному выбору из основных вопросов химии и излагал
ее современное состояние, или излагалась историчес-
ки разработка какой-либо группы соединений и т.п.
Затем, за стаканом чая, вопрос обсуждался всеми
присутствующими. Беседы эти посещались также
студентами высших курсов. Здесь сообщались и но-
вые результаты проводимых в лаборатории исследо-
ваний� [12, c. 147].
Деятельность В.В. Марковникова привела к тому,

что число занимающихся химией в Московском уни-
верситете, а также число публикуемых ими научных
работ стало непрерывно увеличиваться. Студенты,
которые хотели посвятить себя научной деятельности,
оставались лаборантами при лаборатории. Традици-
онно в качестве лаборантов в Московский универси-
тет приглашались фармацевты, имевшие неплохое
химическое образование. В.В. Марковников, который
�в своих ближайших помощниках � всегда желал
видеть таких упорных и точных работников, каким
он сам был� [19, с. 260], изменил эту систему при-
глашения лиц с фармацевтическим образованием.
Лишь в начале своего пребывания в Московском уни-
верситете он пользовался их сотрудничеством, а за-

тем сам стал �воспитывать этих сотрудников из все
увеличивающейся студенческой массы� [14, с 88]. Че-
рез лаборантство прошло большинство учеников его
огромной школы. Привлекая к научным работам сту-
дентов, он выбирал среди них наиболее способных и
затем проводил через все стадии научной деятельнос-
ти. Отметим, что единственным критерием при таком
отборе был талант исследователя, и никакие другие
факторы в расчет не принимались. Так, по воспоми-
наниям И.А. Каблукова, «одним из учеников
В.В. Марковникова был А.М. Беркенгейм, которого
как еврея, подвергавшегося в царское время ограниче-
ниям, лишь с большим трудом удалось оставить при
Московском университете» [23, с. 729]. В 1875�1876
и в 1880�1882 гг. в лаборатории В.В. Марковникова
работала первая в Московском университете женщи-
на-химик Ю.В. Лермонтова, занимавшаяся, в частно-
сти, расщеплением нефтяных углеводородов при вы-
сокой температуре в присутствии металлов.
Важно отметить, что как только Марковников �за-

мечал в исследователе установившегося эксперимен-
татора и осведомленного в химии�, он предоставлял
ему полную свободу в выборе темы для научной ра-
боты, и �эти последние работы публиковались в
журналах от имени самого исследователя � Вл.
Вас. не приплетал своего имени к фамилии само-
стоятельного исследователя� [19, с. 261]. Все это
приводило к появлению оригинальных и разнооб-
разных научных работ в Московском университете,
а затем и в других университетах и высших учеб-
ных заведениях, где работали ученики В.В. Марков-
никова. Среди его учеников такие известные ученые,
как А.Н. Реформатский, М.И. Коновалов, А.М. Бер-
кенгейм, Н.М. Кижнер, А.В. Алехин, А.А. Яковкин,
М.Н. Попов,  Е.С. Пржевальский, И.А. Каблуков,
Н.Я. Демьянов, П.П. Орлов и др. Многие ученики
В.В. Марковникова стали работать в промышленно-
сти. В 1905 г. В.Н. Оглоблин писал, что химики с
университетским образованием, работающие �в на-
стоящее время на ситцевых фабриках Московской и
Владимирской губерний � почти все �Марковниковс-
кой школы�� [14, с 88].
В.В. Марковников являлся заведующим основной

кафедрой химии физико-математического факультета
и лабораторией органической и аналитической химии
с 1873 г. по 1890 г. (когда «за выслугой 30 лет» он
вышел из числа штатных профессоров), однако ре-

6 Формальным поводом к этому послужил отказ В.В. Марковникова подписать адрес в поддержку ректора, которого он считал неспособным �быть
представителем университетской корпорации�  (подробнее об этом [см. 24, c. 367]).
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ально руководил ими до 1893 г. В 1892 г. он получил
звание заслуженного профессора Московского универ-
ситета. Летом 1893 г. В.В. Марковников передал ла-
бораторию и казенную квартиру Н.Д. Зелинскому,
сменившему его в заведовании кафедрой аналитичес-
кой и органической химии. �Отрешение� от лаборато-
рии6, создание которой стоило В.В. Марковникову ог-
ромных усилий и с которой была связана вся его
жизнь, он переживал очень тяжело. Вот что писал он
по этому поводу в своих �записках�: �Мне так тя-
жело об этом говорить.. в моей жизни это катаст-
рофа, выбившая меня совершенно из колеи,...это
ужасное оскорбление, поразившее меня до самых
мельчайших фибр сердца�Я смело могу сказать,
что единственно моими трудами, химия...создана в
Москве...И вот в благодарность...мне говорят �Уби-
райтесь вон! Вы не нужны!�...Обидно не за себя
только, но за науку в России и за несчастных ее
представителей, которых превращают в холопов�
[24,  c. 385�386, 389].
В.В. Марковников не покинул Московский уни-

верситет и смог пожизненно сохранить в своем рас-
поряжении 12 мест в лаборатории органической и
аналитической химии [20]. Из них в 1894/95 уч. г.
образовалось �отделение заслуженного профессора
В.В. Марковникова� (где он проводил практические
занятия и исследования по органической химии),
прекратившее свое существование в 1904 г. Препо-
давательская деятельность В.В. Марковникова замет-
но уменьшилась, но научная работа, связанная с
изучением кавказской нефти, стала более интенсив-
ной. В 1898 г. он начал публикацию сводных статей
под общим заглавием �Исследования в области цик-
лических соединений�, выходивших до его смерти.
В начале января 1904 г. он тяжело заболел, но, по
воспоминаниям И.А. Каблукова, �13-го �января �
утром почувствовал себя лучше, и даже предпола-
гал на другой день выехать и, несмотря на запре-
ты докторов, отправиться в химическую лабора-
торию, а в 6-м часу вечера удар лишил его созна-
ния. 29-го января [по старому стилю] В.В. Марков-
никова не стало� [14, c. 52]. Несколько работ были
опубликованы уже после его смерти (в 1904�1905 гг.
и даже в 1907 г.). Один из его учеников М.Н. По-
пов писал по этому поводу: �Смерть беспощадная
уже сразила неутомимого исследователя, а из его

лаборатории, как бы под давлением могучей инер-
ции, все продолжали выходить в печать его науч-
ные исследования�� [6, c. 31].
Так закончилась жизнь человека, благодаря дея-

тельности которого в Московском университете7,
была создана первая научная школа химиков. Итог
этой деятельности ярче всего выражен в речи К.А.
Тимирязева, произнесенной 25 февраля 1901 г. и об-
ращенной к В.В. Марковникову8. �Чем была химия в
Московском университете до Вас и чем она стала,
благодаря Вам, тому мы свидетели. � Я живо по-
мню � старую химическую лабораторию, мрачную,
темную, холодную, безмолвную, полуразвалившуюся �
я бы сказал фаустовскую, если бы она не была ли-
шена и тени фаустовской живописности. С Вами
свет и жизнь проникли в это мертвое царство.
Молодые голоса нарушили чуть не вековое молчание
этих угрюмых стен, а вслед затем преобразились и
самые стены, и Московский университет, благодаря
Вашему упорному, настойчивому труду, получил на-
стоящую европейскую лабораторию. Те, кто не ви-
дали сами этого превращения, не могут вполне его
оценить, и им могут говорить только красноречи-
вые цифры. Ведь не случайность, что за одинаковый
период времени до вас вышли два научных труда, а
при Вас � почти 200. � с Вашим появлением в Мос-
кве и с почти одновременным появлением на кафедре
опытной физики А.Г. Столетова изменилась и вся
судьба естественного отделения математического
факультета. Число студентов, постоянно падавшее
и дошедшее до 17 на факультете, до 1 на четвер-
том курсе, внезапно стало повышаться до 100, до
600�700� [25].
Сотрудники Московского университета будут хра-

нить благодарную память о Владимире Васильевиче
Марковникове, который самоотверженно служил
университету большую часть своей жизни, обеспечи-
вая и будущий его прогресс. В одной из своих пос-
ледних речей В.В. Марковников говорил следующее:
�Необходимо, чтобы ... университеты имели сред-
ства и возможность стоять на той научной высо-
те, которая присуща понятию об университете,
чтобы они не уклонялись от традиционного пути,
намеченного историей прогрессивного развития че-
ловечества. И они, несомненно, сохранят это поло-
жение, несмотря на какие бы то ни было неблагоп-

7В.В. Марковников является почетным членом Московского университета (с 1912 г.).
8В этот день в Политехническом музее в Москве происходило торжественное празднование 40-летия научной и учебной деятельности В.В. Марковнико-
ва. Поздравления ему были присланы из многих Российских университетов, институтов и фабрик, а также из Англии, Америки, Франции, Италии и др.,
лично от С. Канниццаро и М. Бертло. Специальное поздравление пришло от студентов-химиков Московской лаборатории, подписанное Е. Пржевальс-
ким, Е. Раковским, Е. Шпитальским, А. Лебедянцевым, Д. Алексеевым и др.
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риятные обстоятельства. История указывает нам
примеры, когда искусственными или насильственны-
ми мерами их заставляли преследовать несвой-
ственные им цели. Но университет всегда выходил

из этой борьбы победителем, точно так же, как
всегда оставалась победительницей наука, которой
он служит истинным представителем� [13, c. 676].


