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Будущий знаменитый путешественник и этнограф родился 17 июля 1846 года в имении 
Рождественское деревни Языково Новгородской губернии.



 Его отец, Николай Ильич Миклуха работал в должности инженер-капитана на 
Николаевской железной дороге.



Мать будущего этнографа, Екатерина Семёновна Беккер, была дочерью героя 
Отечественной войны 1812 года. 

Беккер, Семён Иванович 
(1785—1854)— военный 
хирург, герой Отечественной
 войны 1812 года, 
полковник.



Осенью 1855 года, по назначению службы отца, семья Миклух переехала в 
Петербург, в квартиру у Таврических ворот. 



 К этому времени семейство пополнилось, у Николая было 3 брата и сестра. Вскоре 
родных постигло горе: 20 декабря 1857 года умер Николай Ильич Миклуха.



Несмотря на трудности, вдове  удалось дать детям приличное образование, 
приглашая педагогов на дом. Она даже наняла для них учителя рисования, 
который открыл у Николая художественные способности.



  В гимназии Николай Миклуха к учёбе рвения не испытывал и частенько 
прогуливал уроки. В результате он с большим трудом был переведен в 5 класс.

Вторая  петербургская  гимназия



 В возрасте 15 лет, во время студенческой манифестации, Николай был арестован, 
и наряду с другими гимназистами и братом Сергеем заключен в Петропавловскую 
крепость. Правда, через несколько дней подростков отпустили.



В сентябре 1863 года молодой человек записался в Московский университет 
вольнослушателем на физико-математический факультет, что было возможно 
даже без документа об окончании гимназического курса. Там он усердно 
занимался естественными науками, в том числе физиологией.



Во время университетской сходки, состоявшейся в 1864 году, Николай 
попытался провести в здание своего одноклассника по гимназии. Они были 
задержаны администрацией, и юноше запретили посещать занятия.



После того, как стало ясно, что Николай не сможет получить высшего 
образования в России, мать согласилась отправить юношу на учебу за границу, в 
Германию. После долгих мытарств юноше удалось получить паспорт и уехать.

Германия. Лейпциг



  В марте 1866 года 
научный руководитель 
Николая Эрнст 
Геккель, испытывая 
усталость от 
кабинетной работы, 
решил совершить 
поездку на Сицилию 
для изучения 
средиземноморской 
морской фауны. В свою 
рабочую команду он 
пригласил студента – 
Николая Миклуху.



9 декабря команда высадилась у острова Лансароте



В гавани развернулась бурная деятельность: сачками собирались медузы, рачки 
и радиолярии, обитавшие в поверхностном слое воды.



  Студент Миклухо изучал морские губки и в результате обнаружил новый вид 
известковой губки, назвав её Guancha blanca в честь коренных обитателей острова 



Образцы изучаемых рыб чаще всего покупались у рыбаков на базаре, в результате 
Николай Миклуха собрал и описал хорошую коллекцию.



После провала многочисленных попыток стать участником полярной экспедиции 
Миклухо-Маклай отправился на Сицилию с зоологом-дарвинистом Антоном Дорном 
изучать фауну Красного моря. Затем была поездка в Египет.



 В результате своих открытий Николай опубликовал свою первую научную статью 
в «Йенском журнале медицины и естествознания». Она была подписана впервые с 
приставкой: «Миклухо-Маклай».

Йенский университет



Вскоре его приняли в ряды Русского географического общества и одобрили 
представленный им проект экспедиции на Тихий океан.



Отплытие  русского корвета «Витязь» с неутомимым путешественником  на борту 
состоялось 8 ноября 1870 года, а 21 июля 1871 корабль прибыл на Таити.

                "Видеть всё собственными глазами"-
таков был девиз русского путешественника Николая Николаевича Миклухо-Маклая. 



Через два месяца, 19 сентября 1871 года, корабль бросил якорь в заливе 
Астролябии и Миклуха-Маклай с двумя помощниками высадился на берег.
  



Следующие четыре дня были употреблены на постройку хижины, очистку леса 
вокруг и перевозку вещей. Путешественника снабдили самым необходимым и 
корабль уплыл дальше.



Из записок путешественника: «С двумя слугами отправился я на берег, и в одной из 
близ берега лежащих деревень, я встретил первых папуасов. 



  Все местные жители пустились наутек, кроме папуаса по имени Туй, который в 
будущем стал посредником между членами экспедиции и аборигенами.



В первые месяцы туземцы относились к пришельцам настороженно, но постепенно 
прониклись доверием.



Туземцы называли его «каарам-тамо», что означает «человек с Луны». Не сразу 
путешественник понял с чем связано это прозвище. Оказалось, всё гораздо 
проще, когда Николай Николаевич взял в руки фальшфейер и зажег его, то есть 
тот «самый огонь с Луны».               («фальшфейер» – с нем. фальшивый огонь)



   Когда через год в залив вошло русское судно «Изумруд», его капитан не 
рассчитывал увидеть ученого живым. По мнению европейской прессы, Миклуху - 
Маклая должны были съесть дикари, но ученый был жив и продолжал работу. 



Много испытаний пришлось на долю путешественника, но лучше всего об этом 
рассказывает сам Н.Н. Миклухо- Маклай в своих дневниках и записках.

Читать книгу жми здесь



И они не пропали. За его исследования общество любителей естествознания, 
антропологии и этнографии присудило Николаю Миклухо-Маклаю золотую 
медаль. Вскоре, учёный вновь отправился в путь.

Цель моего путешествия в Новую Гвинею — научные исследования этого 
малоизвестного острова, 
То для меня очень важно, чтобы результаты моих исследований и 
открытий не пропали для науки.



  В Сиднее его ждала любимая, которой он сделал предложение руки и сердца. 
Эта была дочь экс-губернатора Южного Уэлса – Маргарет Робертсон - Кларк. 
Отец был против русского жениха по причине его бедности и плохого здоровья, 
к тому же Маргарет была протестанткой, а Николай  - православный. 

Грэм Геркен 



Николай Николаевич добился разрешения Синода на брак и свадьба состоялась. 
Спустя год, у пары родился сын Александр, а ещё через год - Владимир. 



   В 1886 году Николай Миклуха с семьей вернулся в Петербург и продолжил 
работу над своими научными трудами, но чувствовал себя все хуже и хуже. 



  14 апреля 1888 года (2 апреля по старому стилю) Николай Николаевич 
Миклухо-Маклай скончался, ему был всего 41 год. Похоронен путешественник 
был на Волковском кладбище в Петербурге. 



При жизни Николая Николаевича 
было опубликовано более 100 его 
научных работ по антропологии, 
этнографии, географии, зоологии и 
иным наукам, всего же он написал 
более 160 таких работ. В то же время 
при жизни ученого не было 
опубликовано ни одной его крупной 
работы, все они появились лишь 
после его смерти. Так в 1923 году 
впервые вышли Дневники 
путешествий Миклухо-Маклая, а еще 
позднее – в 1950-1954 годах собрание 
сочинений в пяти томах.

Портрет Миклухо-Маклая, 
выполненный К. Маковским. Хранится в Кунсткамере



  Память исследователя и этнографа широко сохранена не только в России, но и по всему 
миру.

Новая Гвинея

г. Малин



 В 1947 году имя Миклухо-Маклая было присвоено институту этнографии АН 
СССР (РАН).



А сравнительно недавно,  в 2014 году Российским географическим обществом 
была учреждена специальная Золотая медаль имени Николая Николаевича 
Миклухо-Маклая, как высшая награда общества за этнографические 
исследования и путешествия.
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