
«The second Ufe» of N.N. Miklouho-Maclay:
myths and legends about the Russian scientist in Papua New Guinea

The famous Russian scientist and traveller N.N. Miklouho-Maclay spent several years (in 1870-1871, 1876-1877, 
1883) among the indigenes of New Guinea and left a deep mark in their minds as one of their «cultural heroes». On the 
basis of his field materials, collected on the Maclay Coast of New Guinea, as well as publications by German and 
Australian missionaries and scientists, the author of the article considers the process of Maclay's mythicization and 
describes myths and legends about the Russian traveller.
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В ПЕТЕРБУРГЕ

24-27 июля 1996 г. в Петербурге состоялась научная конференция, посвященная 150-летию со дня 
рождения Н.Н. Миклухо-Маклая. Устроителями ее стали Музей антропологии и этнографии им. Петра Ве
ликого РАН (Кунсткамера), Русское географическое общество, Петербургский центр ЮНЕСКО и 
Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (Москва). К началу конференции 
были приурочены открытие выставки океанийских коллекций Миклухо-Маклая в МАЭ, выставка 
литературы, связанной с жизнью и деятельностью ученого, в РГО, выставка работ студентов 
Петербургской государственной художественно-промышленной академии, посвященных восстановлению 
усадьбы в с. Языково-Рождественское, месте рождения Миклухо-Маклая. Конференцию открыл академик 
М.И. Б о г о м о л о в ,  с приветствиями выступили директор МАЭ А.С. М ы л ь н и к о в ,  ученый 
секретарь РГО А.О. Б р и н к е н, представитель Петербургского центра ЮНЕСКО С.И. К а л и н -  
с к и й.

В докладе «Н.Н. Миклухо-Маклай -  выдающийся ученый и общественный деятель» Н.А. Б у т и н о в 
(Петербург) подчеркнул широту научных интересов ученого и его заслуги перед мировой антропологией и 
этнографией. Никакому другому этнографу не удалось столь длительное время прожить среди людей 
каменного века, изучая их хозяйственную деятельность, общинную организацию, семейную жизнь, обряды, 
повседневный быт. Научная деятельность ученого была неразрывно связана с его стремлением помочь 
изучаемым им народам, защитить их от несправедливостей.

Э.М. М у р з а е в (Москва) выступил с докладом «Географические наблюдения Н.Н. Миклухо- 
Маклая». Как отметил докладчик, Русское географическое общество в 1869-1870 гг. осуществило две 
важные акции: направило Н.М. Пржевальского в Уссурийский край и Н.Н. Миклухо-Маклая на Новую 
Гвинею. Имена этих путешественников вписаны золотыми буквами в историю РГО и сохранились в памяти 
нашего народа, хотя после их кончины прошло более столетия. Миклухо-Маклай отправился в путь как 
естествоиспытатель, но прославился не своими географическими и зоологическими наблюдениями (климат, 
рельеф, температура в глубинах океана, животный мир и т.д.), а этнографическими и антропологическими 
исследованиями.

Б.Н. П у т и л о в  (Петербург) посвятил свой доклад судьбе рукописного наследия Миклухо-Маклая. 
Уже при жизни ученого его богатый рукописный фонд потерпел невосполнимые утраты. Однако основная 
часть рукописей была спасена и попала в РГО, затем с ними работал Д.Н. Анучин, которому принадлежит 
заслуга подготовки первого издания избранных трудов ученого. К сожалению, именно Анучин утвердил на 
долгие годы представление о сохранившихся рукописных материалах как о черновиках, нуждающихся 
в редактировании и даже доработке. В 30-40-е годы были предприняты успешные попытки по разысканию 
и опубликованию неизвестных и забытых сочинений ученого. В научный оборот вошли обширные 
рукописные материалы, собранные братом Михаилом Николаевичем и ныне хранящиеся в Петербургском 
филиале Архива РАН. Итогом этой работы стало первое собрание сочинений ученого в пяти томах, 
изданное в 1950-1954 гг. Новый этап в судьбе наследия ученого обозначился с 1971 г., когда советские 
этнографы осуществили экспедицию по его следам и познакомились с архивными материалами в Сиднее. 
В ходе подготовки второго собрания сочинений ученого в шести томах (вышло пять томов) были 
проведены заново разыскания в отечественных и зарубежных архивах и библиотеках, вернувшие науке 
неизвестные статьи, заметки, многочисленные письма и рисунки. Новое собрание сочинений представляете 
наибольшей полнотой наследие ученого, содержит богатый комментарий и, что особенно важно, основы
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вается на строго научном, бережном отношении ко всему, когда-либо выходившему из-под пера ученого. 
Можно сказать,что в наши дни его богатое наследие возвращается науке и культуре в самом полном и 
достоверном виде.

М.С. Б у т и н о в а  (Петербург) в докладе «Н.Н. Миклухо-Маклай о религии народов Океании» 
сосредоточила внимание на проблемах изучения ученым верований и обрядов населения Океании. 
Основной раздел доклада относился к материалам по похоронным обрядам, представлениям о духах 
умерших, о причинах смерти, о загробном мире и о вредоносной магии.

В.И. Б е л и к о в  (Москва) в докладе «Языковой материал Н.Н. Миклухо-Маклая в свете совре
менной лингвистики» обратил внимание на следующее противоречие. С одной стороны, ученому, как он 
сам писал, было известно лишь около 350 слов языка бонгу, его знания грамматики были исключительно 
фрагментарны, многие словарные единицы, даже те, которые использонадись регулярно, зафиксированы 
им с серьезными фонетическими и семантическими отступлениями от стандартного бонгу. С другой 
стороны, после полугода пребывания на Новой Гвинее он чрезвычайно редко отмечал трудности в общении 
с папуасами.

В связи с этим докладчик высказал гипотезу, что в первые месяцы контактов Миклухо-Маклая с па
пуасами сложился своеобразный пиджин на основе языка бонгу. Легкость, с которой русский ученый 
понимал разговоры папуасов между собой, указывает на то, что его авторитет не позволял бонгуанцам 
пользоваться полноценным стандартным бонгу в его присутствии.

Исключительно интересным оказалось выступление гостя конференции Я н а  С а а в е  
(Австралия), около 25 лет проработавшего в Папуа-Новой Гвинее врачом. Рассказав об особенностях и 
трудностях врачебной работы в этом регионе, о поездках по разным местностям ПНГ (в том числе о 
пребывании в Маданге и в районе реки Сепик), докладчик подробно остановился на той роли в его 
врачебной и административной практике, какую сыграли опыт Миклухо-Маклая как этнографа, его 
принципы полевой работы и методика взаимоотношений с папуасами. Оказалось, что эти принципы и 
приемы, отражающие гуманистический пафос всей деятельности ученого, могут быть применены медиками 
и дать большой эффект.

Д.Д. Т у м а р к и н  (Москва) в своем докладе рассказал о научных работах Миклухо-Маклая в Ав
стралии, где он в течение 1878-1887 гг. провел в общей сложности около пяти лет. Вскоре по приезде туда 
он вошел в группу ведущих австралийских ученых, причем особенно тесные связи установил с Линнеевским 
обществом Нового Южного Уэльса, в «Трудах» которого опубликовал 30 работ. Ему удалось провести 
полевые исследования в ряде регионов Австралии. Здесь проявились качества ученого как натуралиста 
широкого профиля, не только поставившего в центр своих исследований человека и его культуру в рамках 
географической среды, но и активно работавшего в таких отраслях естествознания, как зоология, 
метеорология, геология и океанология. Разнообразны по тематике были и его статьи по антропологии 
и этнографии. Миклухо-Маклай вписал свое имя в организацию науки в Австралии, учредив в пригороде 
Сиднея первую в Южном полушарии морскую биологическую станцию и основав Австралазийскую 
биологическую ассоциацию.

А.Я. М а с с о в  (Петербург) посвятил доклад попытке Миклухо-Маклая создать русскую сферу 
влияния в южной части Тихого океана. Как показал докладчик, ученый обращал внимание русского пра
вительства на этот вопрос в период, когда регион стал ареной колониального раздела между великими 
державами (1883-1886 гг.). Он не ограничивал сферу возможных русских интересов Новой Гвинеей, но 
считал желательным включить в нее и некоторые островные группы Микронезии. По мнению докладчика, 
было бы неправомерно считать единственным мотивом деятельности Миклухо-Маклая как политика его 
стремление защитить права коренных жителей тихоокеанских островов: наряду с соображениями обще
гуманитарного порядка еще одним стимулом этой его деятельности стало осознание им растущей гео
политической значимости островов Океании. При таких обстоятельствах вполне естественным выглядит 
окрашенное в патриотические тона желание ученого видеть Россию в числе государств, обладающих 
собственной сферой влияния в южной части тихоокеанского бассейна. Деятельность Миклухо-Маклая как 
политика протекала в рамках представлений его времени, когда колониальная экспансия великих держав 
воспринималась как естественное и неизбежное следствие распространения вширь европейской 
цивилизации.

Е.В. Р е в у н е н к о в а  (Петербург) посвятила свой доклад рассмотрению взглядов Миклухо-Маклая 
на аборигенов Малаккского полуострова и малайцев. Стремясь получить ответ на главный для него 
вопрос -  существует ли на Малаккском полуострове племя, совершенно отличное от малайцев, и в каком 
отношении оно находится к папуасам, ученый осуществил в 1874-1875 гг. два путешествия в глубинные 
районы полуострова. Основываясь на антропологических, этнографических и языковых наблюдениях, он 
пришел к заключению, что в южной части Малаккского п-ова живут народности смешанного проис
хождения, со значительной примесью малайской крови, но сохраняющие следы меланезийского проис
хождения, а в северной его части обитают племена, представляющие собой чистые, несмешанные 
ответвления меланезийцев. По ходу своих исследований Миклухо-Маклай собрал материалы и сделал
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наблюдения, значимость которых для современной малаистики бесспорна. Сам того не подозревая, он стал 
первооткрывателем ряда аборигенных племен Малаккского п-ова: он оказался первым европейцем, 
побывавшим у племен семелай, темок, батек де. Эти его открытия выявлены современными учеными на 
основании анализа его заметок и дневников. Сам ученый при жизни не публиковал, по ряду причин, свои 
многочисленные материалы о быте, языке, нравах, обычаях малайцев, и они по-настоящему вошли 
в научный оборот лишь в наше время. История российской малаистики может по праву начинаться 
с Миклухо-Маклая.

С докладом Е.В. Ревуненковой перекликается в ряде моментов доклад Е.В. И в а н о в о й  
(Петербург) «Н.Н. Миклухо-Маклай и Сиам». Как показала докладчица, посещение ученым Сиама 
оставило яркий след в истории этнографического изучения одной из групп жителей страны. Экспедиция 
сюда, известная под названием «Второе путешествие по Малаккскому полуострову», обнаружила «чистых 
меланезийцев», своего рода осколки прамеланезийского древнейшего населения полуострова, а также 
группы, смешанные с малайцами, утратившие расовую чистоту. Все это послужило обоснованию ученым 
теоретических положений о генетической близости негритосов с меланезийцами, а также о близости по 
происхождению семангов и сеноев. Находясь в Бангкоке непродолжительное время, Миклухо-Маклай, 
обратил внимание на самобытные черты храмовой и дворцовой архитектуры столицы, отметил высокий 
уровень мастерства здешних ремесленников и сделал беглые зарисовки антропологического облика 
горожан, а также женского национального костюма разных сословий.

М.В. С т а н ю к о в и ч  (Петербург) в докладе «Филиппинские негритосы через 100 лет после 
Миклухо-Маклая» поделилась своими впечатлениями от знакомства с работой филиппинского отделения 
Летнего института лингвистики. Как известно, статья ученого «О негритосах острова Люцона» долгие годы 
была одной из немногочисленных публикаций об этих древнейших жителях архипелага. Ныне одно из 
основных направлений Летнего института -  работа среди негрито, этой самой многочисленной группы 
азиатских негроидов. Среди результатов этой работы -  фундаментальные словари языков групп аэта, 
множество публикаций по их грамматике. В составлении различных учебных пособий активно участвуют 
носители языка. Докладчица отметила процесс активной аккультурации среди негрито. У них формируется 
слой интеллигенции. При всем том филиппинские негрито находятся в крайне тяжелых условиях и стоят на 
самой низкой ступени в социуме, подвергаясь всем видам дискриминации.

В докладе О.Ю. А р т е м о в о й  (Москва) «Этика полевых антропологических исследований во 
времена Н.Н. Миклухо-Маклая и в наши дни» был показан огромный сдвиг в австралийской социальной 
и культурной антропологии, происшедший за последнее столетие: если информаторы Миклухо-Маклая 
общались с австралийскими аборигенами, чьи честь и достоинство абсолютно не были защищены, ни 
юридически, ни морально, то к концу 1980-х годов этические и юридические нормы, которыми приходится 
руководствоваться антропологу при полевой работе с аборигенами, стали настолько жесткими и много
образными, что, возможно, скоро придется задуматься о нормах, оберегающих научные и моральные 
интересы антропологов.

Е.С. С о б о л е в а  (Петербург) подчеркнула исключительную ценность этнографических коллекций 
ученого, собранных до начала активного воздействия европейцев на культуру традиционных обществ 
Океании и довольно широко отражающих многообразие функций вещей каменного века. Из примерно 
600 предметов, хранящихся в МАЭ, почти половина собрана в нескольких районах Новой Гвинеи, зна
чительный раздел составляют предметы с островов Адмиралтейства и некоторых других групп архипелага 
Бисмарка, а также Соломоновых островов. Неравномерно представлены острова Полинезии и 
Микронезии, единичные предметы имеются из Индонезии, Филиппин, Австралии, Южной Америки. 
Многое из собранного ученым было утрачено во время путешествий или при пересылке. Сбор и доставка 
предметов в Россию стали научным подвигом ученого. Докладчица поделилась результатами своей работы 
по атрибуции предметов из этих коллекций.

Т.К. Ш а ф р а н о в с к а я  (Петербург) дала обзор и характеристику фонда рисунков, которые делал 
Миклухо-Маклай в ходе полевых работ. Сохранилось более 800 рисунков. Ученый пользовался обычными 
для его времени средствами -  свинцовым карандашом, цветными мелками и карандашами, тушью и 
акварелью. Он зарисовывал орудия труда, постройки, лодки, виды селений, образцы одежды, украшения, 
музыкальные инструменты, скульптуру, набрасывал очертания берегов, гор, образцы флоры и фауны. Он 
оставил целую галерею портретов жителей островов Океании, при этом не только точно изображал их 
антропологический тип, снабжая рисунки указанием на размеры головы и ее частей, но и передавал 
выражения лиц.

Несколько докладов носили мемориальный характер и поднимали проблемы возрождения памятных 
мест, связанных с именем Миклухо-Маклая.

Большой интерес у слушателей вызвал доклад Д.С. Б а с о в а  (Петербург) «Генеалогия рода». До
кладчик -  праправнук брата Н.Н., Сергея Николаевича, в настоящее время студент Восточного факультета 
Петербургского ун-та, -  использовал не только сохранившиеся документы, но и семейные предания и связи 
между современными потомками семьи Н.И. Миклухи. Согласно сохранившимся версиям, родона
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чальником фамилии считается Степан Миклуха, хорунжий реестрового Стародубского казачьего полка, 
отличившийся при штурме крепости Очаков и удостоенный потомственного дворянства. Генеалогия его 
рода прослеживается на протяжении двух столетий. Докладчик подробно рассказал о представителях 
четвертого -  девятого поколений -  от Николая Ильича Миклухи, инженер-капитана, участвовавшего в 
строительстве железной дороги Петербург -  Москва, до молодежи наших дней. Дети Николая Ильича: 
старший Сергей, мировой судья, Николай, путешественник и ученый, Владимир, морской офицер, 
героически погибший в сражении при Цусиме, Ольга, художница по фарфору, рано умершая, Михаил, 
геолог, биограф своего знаменитого брата -  оставили после себя десятерых сыновей и дочерей, которых 
судьба разбросала в разные концы земли. Нынешние правнуки и их потомки живут в России, в Австралии, в 
Македонии. Рассказ о судьбе девяти поколений славной фамилии, из которой выходили люди самых разных 
профессий, с разными биографиями, содержал немало любопытных подробностей и сам по себе -  не 
только в связи с жизнью Н.Н. Миклухо-Маклая -  чрезвычайно интересен в историко-культурном и 
историко-бытовом отношениях, особенно в наши дни, когда возрождается разносторонний интерес к 
российскому прошлому.

Б.А. В а л ь с к а я  (Петербург) рассказала о мероприятиях по увековечению памяти Н.Н. Миклухо- 
Маклая, предпринятых Русским Географическим обществом в 1938-1939 гг., когда отмечалось 50-летие со 
дня смерти ученого, и в связи с нынешней годовщиной. Она напомнила о роли Общества в сохранении 
наследия ученого и в изучении его творчества. По инициативе РГО Генеральная конференция ЮНЕСКО 
включила 150-летие со дня рождения Н.Н. Миклухо-Маклая в перечень памятных дат, отмечавшихся 
в 1996 г. при участии этой международной организации.

Н.Н. Б а л а ш о в а  (Петербург) предложила в докладе конкретный план возрождения села Языково- 
Рождественское Новгородской области. Он предусматривает ряд архитектурно-строительных мероприятий 
на основе единого комплексного проекта: организацию зоны отдыха; восстановление бывшей усадьбы, 
в которой родился и провел первые месяцы жизни будущий путешественник; создание музея. Начало этой 
работе уже положено сотрудниками краеведческих музеев городов Боровичи и Окуловка при участии 
многих энтузиастов.

Развитием положений доклада Н.Н. Балашовой стало выступление Б. С а ф а р о в а  (Петербург), 
рассказавшего о работах студентов Петербургской Государственной художественно-промышленной ака
демии над эскизами проекта восстановления с. Языково-Рождественское, явившихся результатом тща
тельного изучения творчества ученого и глубокого знакомства с местами, на которых должен осущест
вляться проект.

К открытию конференции была издана брошюра с кратким изложением предложенных докладов 
и сообщений, в том числе и тех, которые по разным обстоятельствам не удалось прочитать .

Для участников конференции была организована экскурсия по местам Петербурга, связанным 
с памятью о Миклухо-Маклае. В заключение участники конференции совершили поездку на малую родину 
Миклухо-Маклая, где осмотрели места будущего мемориала и были гостями сотрудников музея в 
г. Окуловка.

Б.Н. Путилов
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В МОСКВЕ

В наше время слова Н.Н. Миклухо-Маклая о равенстве прав всех людей независимо от их этнической 
и расовой принадлежности стали декларируемой нормой в науке и в жизни. Реально же современному миру 
в его повседневной действительности, где происходят разрушение традиционного уклада жизни многих 
народов и утрата ими своих национальных корней, европеизация и рост межэтнических конфликтов, еще 
очень далеко до того нравственного уровня, который пытался задать Миклухо-Маклай в отношениях 
между людьми и народами. Поэтому позиция Миклухо-Маклая как ученого, человека и гуманиста, его 
правда и его боль не теряют с течением времени своей актуальности. Он был едва ли не первым 
этнографом, преодолевшим европоцентризм по отношению к нормам, ценностям, обычаям, верованиям и 
цвету кожи. *

* Выдающийся путешественник и гуманист (Материалы к Международной научной конференции, 
посвященной 150-летию со дня рождения Н.Н. Миклухо-Маклая). СПб., 1996. 53 с.
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5(17) июля исполнилось 150 лет со дня рождения Миклухо-Маклая. По решению ЮНЕСКО эта 
годовщина была включена в перечень памятных дат, отмечаемых в 1996 г. Юбилейные торжества стали не 
только центром, объединившим вокруг себя ученых различных областей знания, дипломатов и обществен
ных деятелей, но и своего рода нитью, связывающей Россию с народами Австралии, Меланезии и Папуа- 
Новой Гвинеи.

1 июля в Москве в Российской Государственной библиотеке открылась выставка, рассказывающая 
о жизни и деятельности Н.Н. Миклухо-Маклая. Выставка была организована библиотекой совместно 
с Институтом этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая (ИЭА) .

На первых стендах были показаны фотопортреты тех, с кем Миклухо-Маклай был связан в разные 
периоды жизни. Большинство этих людей -  первопроходцы науки;,западноевропейские биологи Р. Вирхов, 
Э. Геккель, Г. Фоль, Т. Хаксли; российские естествоиспытатели: К.М. Бэр, председатель Общества лю
бителей естествознания А.П. Богданов, руководители Русского Географического общества Ф.П. Литке, 
П.П. Семенов (Тянь-Шаньский)... Даже неполный перечень имен дает понять, что Миклухо-Маклай 
находился на передовых рубежах науки того времени.

На выставке демонстрировались прижизненные издания работ Миклухо-Маклая, в основном в «Из
вестиях РГО», избранные труды, изданные в СССР в 1923 г., первое Собрание сочинений (1950-1954 гг.), 
а также новое шеститомное академическое Собрание сочинений, завершаемое в настоящее время ИЭА 
и Издательством «Наука», публикации трудов Миклухо-Маклая на иностранных языках, в том числе ново
гвинейские издания на английском. Также широко экспонировалась литература об ученом.

Особое место в экспозиции занимали работы московского скульптора Г.Д. Распопова. Среди них рельеф 
«Н.Н. Миклухо-Маклай на Новой Гвинее» (1988, медь) и проект памятника Н.Н. Миклухо-Маклаю 
(бронза).

В эту выставку органично вписались небольшая экспозиция глиняных сосудов, украшенных зоо- и 
антропоморфными личинами (Новые Гибриды) из коллекции Этнографического кабинета ИЭА, 
скульптурки духов, маски, ритуальные изображения предков, экзотические раковины и кораллы, рисунки и 
фотографии. Они стали живыми приметами того реального мира, изучению которого посвятил себя 
Н.Н. Миклухо-Маклай.

2 июля в Москве состоялось торжественное заседание, посвященное 150-летию со дня рождения 
Н.Н. Миклухо-Маклая. Вступительное слово произнес академик-секретарь Отделения истории АН 
академик Г.Н. С е в а с т ь я н о в ,  подчеркнувший, что Миклухо-Маклай был не только выдающимся 
путешественником и исследователем, но и борцом против колониализма и расизма, за человеческие права 
островитян Океании.

А.Н. П а н о в  (зам. министра иностранных дел РФ) подчеркнул ценность опыта общения Н.Н. Мик
лухо-Маклая с людьми и народами, его умение гасить конфликты, находить точки соприкосновения и 
устанавливать дружеские контакты. В заключение докладчик высказал пожелание, чтобы методы ученого 
победили в международной дипломатии.

М.Е. Ш в ы д к о й  (зам. министра культуры РФ) говорил о Н.Н. Миклухо-Маклае как о выдающемся 
деятеле культуры. Заслуги ученого в естествознании и этнографии не должны заслонять Маклая- 
художника. Его портреты, пейзажи, рабочие наброски, рисунки пером и акварели обладают самостоятель
ной художественной ценностью.

Затем слово было предоставлено послу Австралии в России Д ж е ф ф р и  Б э н т л и ,  который от
метил роль Миклухо-Маклая в научной и культурной жизни Австралии, создание им в 1881 г. первой в 
Южном полушарии морской биологической станции, его многолетнюю дружбу с пионером научных 
исследований на пятом континенте сэром Уильямом Маклеем. Посол также рассказал о юбилейных 
мероприятиях в Австралии, посвященных 150-летию со дня рождения ученого.

Директор московского бюро ЮНЕСКО г-жа К а р и н  Б е р г  подчеркнула большое историческое 
значение деятельности Миклухо-Маклая, направленной на утверждение идеи равноправия людей разных 
рас и культур, на укрепление дружбы и сотрудничества между народами.

По поручению министра науки и образования Папуа-Новой Гвинеи Д ж о н а  В а и к о выступил 
д-р Я н  С а а в е, отметивший, что Н.Н. Миклухо-Маклай сделал чрезвычайно много для 
взаимопонимания людей различных культур. Он был первым европейцем в этом регионе, который 
заговорил о правах человека, независимо от его этнической принадлежности и цвета кожи. Именно 
поэтому в науке и общественной жизни Папуа-Новой Гвинеи уделяется огромное внимание личности 
Миклухо-Маклая, а память о «человеке с луны» вошла в цикл преданий о предках у народов, среди которых 
он жил и работал. В выступлении было отмечено, что празднование юбилея должно способствовать 
установлению более тесных контактов между Папуа-Новой Гвинеей и Россией.

Выставку подготовили сотрудники библиотеки Е.А. Барышева, Т.И. Новокрещенова, О.В. Якубов
ская, научный консультант Д.Д. Тумаркин (ИЭА).
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Приветствие от Российского Университета дружбы народов огласил директор университетского музея 
Н.М. Г р и г о р и ч е в. В приветствии, в частности, содержалось предложение создать в Москве Музей 
культур народов мира.

Директор ИЭА РАН В.А. Т и ш к о в  выступил с докладом «На благо науки и человечества. 
К 150-летию со дня рождения Н.Н. Миклухо-Маклая». В докладе были освещены основные этапы жизни 
и деятельности этого разностороннего исследователя и путешественника, чье имя с 1946 г. носит ИЭА 
РАН. Как подчеркнул докладчик, главным делом жизни Миклухо-Маклая стали антропологические 
и этнографические исследования, а также защита прав коренного населения Океании, борьба с теориями 
биологической неполноценносДи неевропейских рас. Поэтому классик западноевропейской социальной 
антропологии Б. Малиновский назвал Миклухо-Маклая «антропологом нового типа».

На протяжении нескольких лет русский ученый вынашивал план едздания Папуасского союза -  
независимого государства на Новой Гвинее. То, что тогда казалось утопией, через столетие стало реаль
ностью.

Докладчик рассказал о попытках Миклухо-Маклая убедить русское правительство установить 
протекторат над Берегом Маклая и создать военно-морскую станцию на одном из островов Океании. 
Таким путем русский ученый надеялся совместить геополитические интересы России с защитой туземцев от 
злодеяний колонизаторов. Однако в 1886 г. предложения Н.Н. Миклухо-Маклая были отвергнуты, так как 
их реализация неизбежно осложнила бы и без того непростую политическую ситуацию в Европе.

Н.Н. Миклухо-Маклай умер в 1888 г. в Петербурге, не дожив до сорока двух лет, оставив после себя 
богатейшее духовное наследие -  более ста статей, нолевые дневники, рукописи, рисунки, этнографические 
коллекции... Это разностороннее наследие продолжают осваивать вот уже несколько поколений ученых.

С докладом «Н.Н. Миклухо-Маклай как путешественник и естествоиспытатель» выступил 
Э.М. Му р з а е в (Институт географии РАН). Сравнивая Н.Н. Миклухо-Маклая с другими выдаю
щимися путешественниками прошлого столетия, докладчик охарактеризовал его как уникальное явление в 
научном мире. Он был ученым-романтиком, предпочитавшим путешествовать в одиночку, завоевывая 
доверие туземцев только дружбой, только человечностью. В основе его безоглядной смелости, его 
самоотверженной преданности делу лежала вера в доброе начало в человеке. Долгое время Маклай- 
энтограф, Маклай-гуманист затенял для широкой аудитории Маклая-естествоиспытателя. Между тем, он 
внес свой вклад в развитие зоологии, сравнительной анатомии, геологии, метеорологии, океанологии и ряда 
других научных дисциплин.

В заключение участникам торжественного заседания был показан фильм «К берегам далекой Океании» 
(Центрнаучфильм, 1972). Эта работа оператора и режиссера В.Г. Рыклина (второй оператор А.Н. Попов, 
консультанты И.М. Белоусов и Д.Д. Тумаркин) заняла достойное место среди выдающихся работ 
отечественной документалистики. Она рассказывает о комплексной экспедиции на научно-исследова
тельском судне «Дмитрий Менделеев», которая посетила в 1971 г. многие острова Океании, в том числе 
и Берег Маклая. Спустя 100 лет после Н.Н. Миклухо-Маклая другой русский ученый -  Н.А. Бутинов 
приветствовал встречающих корабль папуасов на их родном языке. Кадры фильма сохранили для истории 
эту встречу, изумление и радость туземцев, их доброжелательность к соотечественникам «человека с 
луны», их живую память о нем, запечатленную в песнях, пантомимах и рассказах, которые передаются из 
поколения в поколение, и даже то, как старик-папуас, рассматривая рисунки Н.Н. Миклухо-Маклая, на 
одном из портретов узнал своего старшего соплеменника, когда-то много говорившего ему о «тамо русс»...

12 августа в Государственной публичной исторической библиотеке России открылась еще одна 
библиографическая выставка, посвященная 150-летию со дня рождения Н.Н. Миклухо-Маклая. Она была 
подготовлена сотрудниками библиотеки Г.П. Гнеденко и Е.Е. Гусевой и состояла из нескольких разделов: 
опубликованные при жизни Миклухо-Маклая его отчеты и статьи о путешествиях; воспоминания о нем его 
современников; рассказы о плавании русских военных судов, посланных на поиски пропавшей экспедиции 
Маклая; все собрания сочинений Миклухо-Маклая, начиная с 1923 г.; исследования научного наследия 
Миклухо-Маклая и научно-популярные издания о его жизни и деятельности. Особое место в экспозиции за
нимают материалы, отражающие отношения Н.Н. Миклухо-Маклая с Л.Н. Толстым и И.С. Тургеневым, а 
также представляющие общественную деятельность выдающегося ученого.

Президиум РАН обратился к правительству Москвы с предложением установить памятник Н.Н. Мик
лухо-Маклая на улице, носящей его имя, около Российского Университета дружбы народов. Это пред
ложение пока не нашло поддержки. Зато стало известно, что Российский совет ректоров и Министерство 
общего и специального образования Российской Федерации приняли решение учредить в ознаменование 
150-летия со дня рождения Миклухо-Маклая гранты для ученых и именные стипендии для студентов в 
девяти университетах.

М.В. Тендрякова
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НА НОВГОРОДЧИНЕ

Впервые на новгородской земле так широко и торжественно был отмечен день рождения нашего 
знаменитого земляка. Автобиография великого ученого сохранила название места его рождения: "село 
Рождественское Боровичского уезда", но название это еще в прошлом веке вышло из употребления. 
Поэтому долгое время точное место рождения Н.Н. Миклухо-Маклая не было известно. Лишь в 1938 г., к 
50-летию со дня смерти ученого и путешественника, это попытался выяснить директор Боровичского 
краеведческого музея С.Н. П о р ш н я к о в .  Оказалось, что "-Рождественское" -  это прежнее название 
помещичьей усадьбы в деревне Языково, которая по новому административно-территориальному делению 
относится к Окуловскому району Новгородской области.

Деревня Языково с конца XV в. на протяжении трех столетий находилась во владении рода Квашниных- 
Самариных, а в XIX в. она вместе с усадьбой Рождественское принадлежала поручику Николаю Петровичу 
Евстифееву, который и сдавал под жилье комнаты своего просторного дома инженеру путей сообщения 
капитану Н.И. Миклухе. начальнику строительства ближайшей дистанции 6-го участка строящейся 
Петербургско-Московской железной дороги.

С матерью будущего ученого Екатериной Семеновной Беккер Николай Ильич обвенчался в Москве и 
вместо свадебного путешествия увез молодую жену в глушь, на строительство первой железной дороги.

22 июня 1845 г. в новгородской глубинке у них родился первенец -  Сергей, будущий судья в Малине, а 
через год, 5 июля 1846 г., здесь же родился и второй сын Николай, будущий ученый и путешественник. 
Благодаря этому событию скромная усадьба и оказалась вписанной во все справочники и энциклопедии 
мира.

Крестили Николая 9 июля в Шегринской церкви Николая Чудотворца (основана в 1769 г. и дошла до 
наших дней). Таинство крещения совершил священник Иоанн Смирнов, а крестным отцом был 
боровичский помещик Н.И. Ридигер (1792-1850). Последний был женат на Александре Петровне 
Евстифеевой, о которой напоминает хорошо сохранившееся надгробие возле Шегринской церкви.

Спустя всего три недели после рождения второго сына, 28 июля Николай Ильич получил новое 
назначение -  должность помощника начальника опытного пути в Санкт-Петербурге, и семья вскоре 
покинула гостеприимное Рождественское. Все это было 150 лет назад...

Юбилейные торжества на Новгородчине, посвященные 150-летию Н.Н. Миклухо-Маклая, начались 
научно-практической конференцией "Путешественник. Ученый. Гуманист" в городе Боровичи 17 апреля 
1996 г. Участники конференции ознакомились с выставками, прослушали доклады, просмотрели видео
репортаж из петербургского Музея антропологии и этнографии РАН. С докладом "Личность Н.Н. 
Миклухо-Маклая" выступил исследователь Б.Н. П у т и л о в  (С.-Петербург). Тема доклада внучатой 
племянницы путешественника О.А. М и к л у х о - М а к л а й  -  "Потомки и предки Н.Н. Миклухо- 
Маклая". О вкладе знаменитого ученого в различные области знаний рассказал Ю.Н. А н д р е е в  
(Новгород). Впечатлениями от поездки в 1977 г. на Новую Гвинею в составе научно-исследовательской 
экспедиции на судне "Дмитрий Менделеев" поделилась А.В. К о о л ь (С.-Петербург). Об истории малой 
родины Н.Н. Миклухо-Маклая, усадьбе Языково-Рождественское и о летней экологической экспедиции 
студентов и школьников по маклаевским местам рассказали местные краеведы Л.Э. Б р и к к е р  и Л.И. 
Б ы к о в .  После конференции гости из Петербурга совершили поездку к месту рождения и крещения Н.Н. 
Миклухо-Маклая.

Тема возрождения памятных мест Новгородчины, связанных с именем Н.Н. Миклухо-Маклая, 
прозвучала на международной юбилейной Маклаевской конференции в Санкт-Петербурге, а в заключение 
ее, 27 июня была организована еще и поездка участников на родину ученого в село Языково-Рождест
венское.

Это стало возможным во многом благодаря тому, что к юбилею своего земляка на его малой родине 
начали готовиться заблаговременно. К сожалению, сам помещичий дом не сохранился, но еще в 1986 г. 
силами и средствами общественников в Языково-Рождественском был воздвигнут большой памятный 
камень с литой мемориальной доской, а потом ежегодно при поддержке районного отдела культуры возле 
камня под старой лиственницей стали собираться краеведы и патриоты своего края на Маклаевские чтения.

Краевед из города Луги Т.С. Б а й разыскала в петербургских архивах планы и фотографии усадьбы; 
преподаватель Петербургской Государственной художественно-промышленной академии Н.Н. Б а - 
л а ш о в а со студентами разработала проекты возрождения памятного места и включения его в сферу 
организованного туризма, петербургский скульптор М.В. Белов создал объемный художественный образ 
Н.Н. Миклухо-Маклая.

Движение это нашло понимание и поддержку на районном и областном уровнях. В бюджете 
объединения "Новгородреконструкция" нашлись деньги на асфальтирование подъезда к усадьбе и отливку
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Памятник H.Н. Миклухо-Маклаю работы скульптора 
М.В. Белова, открытый 17 июля 1996 г. в Окуловке

бронзовой скульптуры Н.Н. Миклухо-Маклая. Открытие памятника в Окуловке и стало главным событием 
в ряду торжеств, посвященных 150-летию со дня рождения ученого. Под звуки духового оркестра собрались 
17 июля, в день рождения своего земляка (по новому стилю) окуловцы и многочисленные гости города на 
стрелке улиц Ленина и Миклухо-Маклая. Праздничное и волнующее настроение, ожидание долгожданной 
встречи царили среди собравшихся. Действительно, не часто приходится присутствовать при открытии 
подобных памятников.

Наконец, началась церемония открытия. Перечислены заслуги Миклухо-Маклая, отмечено значение 
его духовного наследия, сказаны слова благодарности скульптору М.В. Белову и всем причастным к 
созданию памятника. Под аплодисменты присутствующих спадает покрывало, и взору собравшихся 
предстает фигура Миклухо-Маклая. К подножию памятника ложатся первые цветы, звучат экспромты. 
Затем состоялось знакомство с выставкой о жизни и творчестве Н.Н. Миклухо-Маклая, поездка в Языково- 
Рождественское, где на поляне под лиственницей прошли очередные Маклаевские чтения, а вечером в 
окуловском кинотеатре демонстрировались художественный фильм о Миклухо-Маклае, документальные 
видеозаписи о юбилейных торжествах в Окуловке, Языково-Рождественском и Санкт-Петербурге и даже 
видеофильм о папуасах Новой Гвинеи, подаренный доктором Яном Сааве.

Л. Е. Бриккер
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В АВСТРАЛИИ

150-летие со дня рождения Н.Н. Миклухо-Маклая было широко отмечено в Австралии, главным 
образом в Сиднее, где преимущественно жил русский ученый в годы пребывания на пятом континенте. 
Программу юбилейных мероприятий, состоявшихся в мае-августе 1996 г., разработал и координировал 
общественный комитет, в который входили деятели науки и культуры, журналисты, активисты общества 
"Австралия -  Россия", представители русской диаспоры, потомки Н.Н. Миклухо-Маклая. Этот комитет, 
возглавлявшийся В. Пэтон, действовал в контакте с посольством*Российской Федерации и генеральным 
консульством РФ в Сиднее.

Впечатляет разнообразие проведенных мероприятий: выставки в нескольких библиотеках и 
генеральном консульстве Папуа -  Новой Гвинеи и в Сиднее, научный семинар в Университете Нового 
Южного Уэльса (руководители -  Г. Маккол и М. Ульман), публичные лекции в Королевском историческом 
обществе Австралии, Австралийском музее и ряде других организаций, экскурсии по памятным местам, 
связанным с Миклухо-Маклаем, статьи в журналах, газетах и бюллетенях научных обществ, рассылка по 
школам материалов о русском ученом и т.д.

Для участия в юбилейных торжествах в Австралию выезжала российская делегация во главе с ми
нистром культуры РФ Е.Ю. Сидоровым. Автор этих строк представлял в делегации Российскую Академию 
наук.

17 июля, в день рождения Миклухо-Маклая (по н.ст.) делегация торжественно вручила в дар Сид
нейскому университету бронзовый бюст ученого (работы скульптора Г.Д. Распопова). После изготовления 
постамента бюст будет установлен на территории университета возле здания Музея У. Маклея, где к 
юбилею открылась выставка "Благородная цель: жизнь и труды Николая Миклухо-Маклая".

В тот же день состоялся также большой прием в Элизабет-бэй Хауз -  превращенном в мемориальный 
музей особняке известного австралийского зоолога и мецената У. Маклея, современника и друга Миклухо- 
Маклая. На приеме присутствовали представители местных властей, российский посол А.П. Лосюков, наша 
делегация, видные политики, ученые и деятели культуры, многочисленные "русские австралийцы".

18 июля произошло еще одно знаменательное событие -  открытие парка Миклухо-Маклая в 
сиднейском районе Балмейн. Этот небольшой парк примыкает к причалу, где русский ученый садился на 
паром, отправляясь на морскую биологическую станцию. Поблизости расположен дом, где он жил в 1884 г. 
В 1989 г. эту виллу, находившуюся в аварийном состоянии, удалось спасти от сноса и включить в реестр 
исторических зданий. На ней установлена мемориальная доска. Ее новый владелец, профессор Сиднейского

Рис. 1. Внуки Н.Н. Миклухо-Маклая Пол (слева) и Кеннет на церемонии передачи бюста ученого 
Сиднейскому университету
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Рис. 2, 3 Здания в Сиднее, на которых установлены мемориальные доски в честь Н.Н. Миклухо-Маклая: 
слева -  морская биологическая станция, справа -  особняк в районе Балмейн, в котором ученый жил в 
1884 г. Рисунки сделаны в конце XIX в.

университета К. Салливен, обязался восстановить здание в том виде, в каком оно было при Миклухо- 
Маклае, и, как мы могли убедиться, реставрационные работы уже ведутся.

Еще одна мемориальная доска с именем русского ученого появилась в 1981 г. в Сиднее на здании 
морской биологической станции в Уотсонс-бэй, основанной в 1881 г. Миклухо-Маклаем. Теперь этот дом 
принадлежит военному ведомству; здесь живет семья австралийского офицера. День "открытых дверей" 
состоялся тут 4 августа, когда российская делегация уже возвратилась в Москву1.

Миклухо-Маклай чрезвычайно популярен в самых разных кругах русской диаспоры в Австралии. 
Поэтому она приняла активное участие в праздновании его 150-летия. В местных русскоязычных газетах и 
журналах независимо от их политической ориентации появилось множество статей и заметок, посвященных 
этой памятной дате. Еще в декабре 1995 г. в Русском общественном клубе, находящемся в сиднейском 
районе Лидкомб, состоялось открытие "комнаты-музея" Миклухо-Маклая. Российская делегация передала 
в дар этому музею фотовыставку о нашем выдающемся соотечественнике. 14 июля в прицерковном зале 
сиднейского Свято-Петропавловского кафедрального собора было проведено собрание Русского 
исторического общества, посвященное памяти Миклухо-Маклая. С докладом на нем выступил инженер 
П. С к о б е л к и н, посетивший весной 1996 г. Берег Маклая. Юбилейные торжества завершились 17 
августа ужином и балом в Русском клубе, расположенном в сиднейском районе Стратфилд.

150-летие со дня рождения Миклухо-Маклая отметила, хотя и в более скромных масштабах, также 
украинская диаспора в Австралии. Мне уже приходилось писать о том, что местные русская и украинская 
общины спорят по поводу национальной принадлежности знаменитого ученого2. Тем примечательнее, что 
представители украинской диаспоры участвовали в некоторых мероприятиях, проведенных общественным 
юбилейным комитетом и генеральным консульством РФ в Сиднее.

Помимо буклетов и статей в периодической печати в Австралии к юбилею вышли две более крупные 
публикации. Одна из них -  иллюстрированная книга, подготовленная В. Пэтон. Она содержит биографию 
ученого с упором на годы, проведенные им в Австралии, а также сведения о его потомках, о деятельности 
местного Общества Миклухо-Маклая, существовавшего в 1979-1988 гг., о памятных местах, связанных с 
русским ученым, и другую полезную информацию3. Вторую книжку выпустило Русское историческое 
общество. Она включает краткий биографический очерк, написанный А. Закрочимским, а также 
материалы об увековечивании памяти русского ученого в Австралии и Папуа-Новой Гвинее4. Наряду с 
широко известными иллюстрациями, изображающими ученого и его родных, в книжке помещены 
фотографии, сделанные двумя членами Общества -  П. Скобелкиным и Н. Николаевой в юбилейный год на 
Берегу Маклая.

Примечания

'Мне довелось осмотреть этот дом в июле 1992 г. во время научной командировки в Австралию. Он не 
подвергался серьезной перестройке со времен Миклухо-Маклая, но некоторые интерьеры существенно 
изменились. В те дни в Сиднее находилась группа белорусских школьников из районов, пострадавших от 
чернобыльской катастрофы, и один из них, Дима, гостил в этом доме.

2См.: Этнограф, обозрение. 1992. № 6. С. 146.
3Patón W. Nikolai and Australian Connections. A Brief History of the Life and Achievements of Nikolai 

Nikolaevich Miklouho-Maclay. Sydney, 1996.
4Необыкновенный. 1846-1996. Сидней, 1996.

Д.Д. Тумаркин
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