
Универсальный читальный зал в рамках цикла книжных выставок 

«Наука в фокусе: избранные имена» представляет выставку документов 

«Мастер научной рекогносцировки» к 185-летию со дня рождения Николая 

Михайловича Пржевальского (1839-1888 гг.). Имя великого русского 

путешественника, генерал-майора и учѐного-географа навсегда вошло в 

историю географических открытий.  

Вся жизнь Николая Михайловича Пржевальского – пример идейного 

стремления к поставленной себе благородной цели: служению родине и 

науке на поприще географа-путешественника. Когда знакомишься с его 

биографией, кажется, что это своѐ великое призвание он осознал с самой 

ранней юности. 

Родился Николай Михайлович 31 марта (по новому стилю 12 апреля) 

1839 года в семье мелкого помещика, в небольшом имении «Отрадное», в 

бывшей Смоленской губернии. Имение находилось среди лесов и 

малонаселенных мест, Н.М. Пржевальский с детства рос среди природы. 

Ещѐ мальчиком он лишился отца. Его воспитывала мать умная и 

характерная женщина. Как вспоминает в «Автобиографическом рассказе» 

Пржевальский: «Рос я в деревне дикарѐм: воспитание было самое 

спартанское, я мог выходить из дому во всякую погоду и рано 

пристрастился к охоте. Сначала стрелял из игрушечного ружья желудями, 

потом из лука, а лет двенадцати я получил настоящее ружьѐ!».  

Первоначально воспитывался Пржевальский дома. Первыми учителями 

его были мать и дядя. Именно дядя привил мальчику страсть к охоте. Влияла 

на юного Пржевальского и няня Ольга Макарьевна, которую до конца еѐ 

жизни очень любил Николай Михайлович. Она увлекательно рассказывала  

русские сказки и развила у мальчика любовь и интерес к окружающему 

миру! 

Условия и все окружение ранних лет жизни Николая Михайловича 

оказывали самое благоприятное влияние на развитие такой важнейшей черты 

в его характере, как любовь к природе. 



У Николая Пржевальского было двое братьев – Владимир и Евгений. 

Николай учился в Смоленской мужской гимназии вместе с братом 

Владимиром, Евгений воспитывался в Александрийском сиротском 

кадетском корпусе в Москве. Николай учился легко благодаря своим 

выдающимся способностям, и в первую очередь благодаря поразительной 

памяти. Ему достаточно было один раз прочитать книгу, и он помнил многие 

страницы почти наизусть. В среде товарищей он пользовался уважением как 

силач и умница.  

В 1855 г. Пржевальский с отличием окончил гимназию и под 

впечатлением от событий Восточной (Крымской), войны подал прошение о 

зачислении в полк. Осенью он вместе с братом поехал в Москву, но 

Владимир ехал поступать в университет (стал впоследствии известным 

юристом), а Николай – на военную службу.  

Уже в шестнадцать лет юноша оказался оторванным от дома. 24 ноября 

1856 года Пржевальский был произведен в прапорщики и направлен  в 

Полоцкий пехотный полк, стоявший  в г. Белом Смоленской губернии. 

Единственное, что скрашивало и облегчало жизнь Пржевальского в то время, 

- это те свободные минуты, когда ему удавалось вырваться на природу. Во 

время службы он собирал гербарий, тех растений, которые росли в 

местностях, где стоял полк.  

Полковая жизнь произвела на Николая Михайловича гнетущее 

впечатление. Он понял, что служба дала ему очень мало знаний для 

достижения поставленной цели. Пржевальский подаѐт начальству прошение 

о переводе его на Амур. Ответ был получен весьма своеобразный – арест на 

трое суток.  

Тогда Пржевальский, понял, что единственная возможность вырваться 

из армейского провинциального болота – получить высшее военное 

образование в Академии Генерального штаба.  

Разрешение пришло только в 1861 г. Все экзамены были сданы на 

«отлично». Уже на втором курсе Пржевальский написал работу «Военно-



географическое обозрение Приамурского края», за которую в 1864 г. его 

приняли в члены Русского географического общества (РГО).  

В конце 1864 г. по ходатайству друзей Пржевальский был назначен 

взводным офицером и преподавателем истории и географии в Варшавское 

юнкерское училище. Николай Михайлович так говорил об этом периоде 

своей жизни: «Здесь в течение двух лет и нескольких месяцев я в 

уверенности, что рано или поздно, но осуществлю заветную мечту о 

путешествии, усиленно изучал ботанику, зоологию, физическую географию».  

В период службы в Варшаве Пржевальский основал замечательную 

библиотеку при юнкерском училище, создал учебник географии, составил 

гербарий растений трех губерний Царства Польского, выступал с 

публичными лекциями о великих-географах путешественниках. 

Только в конце 1866 г. состоялось назначение Пржевальского в штаб 

Восточно-Сибирского военного округа в Иркутске и одновременное 

зачисление офицером Генерального штаба. В январе 1867 г. он прибыл из 

Варшавы с Санкт-Петербург, где в Русском географическом обществе 

встречался с П.П. Семеновым для обсуждения перспектив экспедиции в 

Центральную Азию.  Семенов посоветовал сначала испробовать свои силы в 

малоизученном Уссурийском крае, недавно присоединѐнном к России.  

Все военно-разведывательные поручения экспедиции 1867 г. были 

выполнены. В следующем году, проживая «на отдыхе» в станице Буссе, 

Пржевальский и его помощник, препаратор и топограф Николай Ягонов, 

привели в порядок гербарий в тысячу видов, набили около сотни чучел птиц, 

разобрали коллекцию бабочек. Тринадцатого ноября 1869 г. в зале Восточно-

Сибирского отдела Русского географического общества в Иркутске капитан 

Пржевальский сделал доклад о путешествии. Собрались учѐные, чиновники, 

офицеры, просто любопытная публика, всего около трѐхсот человек. 

Николай Михайлович рассказывал о своих скитаниях горячо, просто и 

понятно, тут же показывал экспонаты, привезѐнные из уссурийских дебрей, 



даже имитировал голоса птиц (камчатского соловья, фазана), изображал, как 

тибетский медведь ищет птенцов аиста на деревьях в районе озера Ханка.  

Сдав на «отлично» первый экзамен на звание путешественника, 

Пржевальский при поддержке Семенова и по заданию Военного 

министерства организовал свою первую Центральноазиатскую 

(Монгольскую) экспедицию.  

После каждой экспедиции этого неутомимого исследователя огромное 

«белое пятно», занимавшее центральное место на карте Азии, сокращалось. 

Пржевальский первый открыл для науки неизведанные районы самой 

большой на земле части света, долго скрывавшей от посторонних глаз свои 

тайны и географические загадки. 

Пржевальский по праву называется первоисследователем Центральной 

Азии. В общей сложности Николай Михайлович провел в исследовательских 

экспедициях около одиннадцати лет. Ему принадлежат крупнейшие 

географические открытия в Центральной Азии. Николай Михайлович изучил 

наиболее интересные и характерные особенности еѐ природы. Описание этих 

путешествий отразились в его работах, представленных на выставке: 

«Путешествие в Уссурийском крае 1867-1869 гг.», «От Кяхты на истоки 

Желтой реки», «Монголия страна Тангутов». 

Из конечного пункта своей четвертой Центральноазиатской 

экспедиции, г. Каракол, Николай Михайлович собирался отправиться в пятое 

путешествие вглубь Тибета. По дороге в Каракол Пржевальский 

почувствовал себя плохо, а по прибытии в город совсем слег. Здесь, в 

Караколе, 20 октября (1 ноября) 1888г. он умер и был похоронен по своему 

желанию на берегу озера Иссык-Куль – одного из красивейших озер мира. По 

официальной версии причиной смерти стал брюшной тиф, но был 

лимфогранулематоз (болезнь Ходжкина).  

За свои заслуги Пржевальский был награждѐн орденом Святого 

Станислава 3-й степени, орденом Святого Владимира 3-й степени, 



австрийским императорским орденом Леопольда, французским орденом и 

многими другими наградами. 

Подробнее о биографии великого путешественника можно узнать из 

книг, представленных на выставке: Козлов И. В. «Великий 

путешественник: жизнь и деятельность Н. М. Пржевальского, первого 

исследователя природы Центральной Азии», Мурзаев Э.М. «Н.М. 

Пржевальский: 1839-1888», Репин Л. Б. «И вновь я возвращаюсь…», 

Юсов Б. В. «Н. М. Пржевальский: книга для учителя» и др.  

Пржевальский Н. М. стал самым известным в мире российским 

путешественником и исследователем, поднявшим географическую науку на 

новые высоты. В 1879 г. при вручении Пржевальскому награды Лондонского 

географического общества отмечалось, что его путешествия превосходят все, 

что имело место со времени Марко Поло. А ведь это произошло еще до двух 

его тибетских экспедиций. Главная особенность путешествий Пржевальского 

в том, что они совершались в глубине страны, имеющей многотысячелетнюю 

историю и одну из древнейших культур, почти неизвестную европейцам. 

Ещѐ не был переведен на европейские языки великий памятник литературы 

Древнего Китая, географический трактат «Шай хай Цзин» («Каталог гор и 

морей», IV-I вв.  до н.э.), в котором приведен свод данных о горах, реках, 

морях и пустынях страны, народной медицине. Все это в XIX столетии 

открыл для европейцев Николай Михайлович Пржевальский.  

Общая длина рабочих маршрутов его экспедиций составляет 31 500 км. 

В ходе путешествий были составлены богатые зоологические коллекции 

(свыше 7,5 тыс. экспонатов), открыто несколько новых видов животных, 

включая дикого верблюда, дикую лошадь (лошадь Пржевальского), медведя-

пищухоеда, собраны обширные гербарии (около 16 тыс. экземпляров 

растений, относящихся к 1700 видам, из которых 218 видов и 7 родов были 

описаны впервые). Поражали богатством и минералогические коллекции. 

Сделанные Пржевальским описания климата до сих пор считается 



классическим, а этнографические  наблюдения во многом актуальны и 

сейчас. 

Подводя итоги вклада Пржевальского в науку, нельзя не отметить, что 

это не просто первооткрыватель новых земель, простой описатель того, что 

ему пришлось увидеть. Это был универсальный исследователь, очень тонкий 

наблюдатель и широко мыслящий учѐный, оставивший нам классические 

образцы географического анализа и широких географических обобщений.  

 


