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ПАМЯТЬ

Закаспийский
СЛЕДОПЫТ

(13 сентября 1859 – 17 марта 1919)

Выдающийся путешественник и зоолог 
Николай Алексеевич Зарудный не принад-
лежал к кругу официальных учёных. Об 
этом хорошо сказал первый его биограф, 
известный зоолог, профессор, граф Н. А. 
Бобринский (1940): «Тем замечательнее, 
что этот не получивший специального 
образования и постоянно нуждавшийся 
в средствах для жизни человек, исполь-
зуя лишь свободное от служебных обя-
занностей время, сумел обследовать… 
обширнейшие пространства Средней 
Азии, совершить четыре замечательных 
путешествия по Ирану, собрать огром-
ные коллекции по всем группам живот-
ных, написать ряд капитальных трудов 
и многочисленные специальные статьи и 
приобрести имя орнитолога мирового мас-
штаба». 
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Николай Алексеевич Зарудный 
– потомок старинного украин-
ского рода запорожской стар-

шины Зарудных. Он родился 13 
сентября 1859 года в поместье сво-
его дяди Н. А. Зарудного в с. Гряко-
ве (сейчас это Полтавская область), 
где и провёл своё детство. Роди-
тели жили в Петербурге, и предо-
ставленный сам себе, мальчик был 
всем обязан исключительно своей 
любознательности, даровитости и 
трудолюбию.

Окончив в 1879 году учитель-
скую семинарию Военного ведом-
ства, Николай Алексеевич в том же 
году был назначен учителем воен-

ной прогимназии (кадетский кор-
пус) в Оренбурге. Такую же скром-
ную должность занимал он затем 
в кадетском корпусе в Пскове и в 
Ташкенте, то есть практически всю 
свою жизнь. В Оренбурге всё сво-
бодное время Николай Алексеевич 
проводил в экскурсиях и на охоте. К 
весне 1884 года он закончил руко-
пись книги «Орнитологическая фау-
на Оренбургского края», напечатан-
ной в 1888-м в «Записках Академии 
наук» под редакцией академика Ф. 
Д. Плеске, высоко оценившего это 
исследование. 

Из Оренбурга Николай Алексе-
евич совершил пять путешествий 

в Закаспийский край (1884, 1985, 
1886, 1889 и 1892 гг.), на террито-
рию нынешней Туркмении, прони-
кая и в пограничные части Персии 
(ныне – Иран). Итогом этих экспе-
диций явилась капитальная моно-
графия «Орнитологическая фауна 
Закаспийского края» (1896), став-
шая на многие десятилетия основ-
ным источником сведений о птицах 
этого пустынного региона.

В 1892 году Зарудный переводит-
ся преподавателем кадетского кор-
пуса в Псков, где служит до 1906-го, 
усердно изучая местную фауну. Ре-
зультат этих исследований – фау-
нистическая сводка «Птицы Псков-



ской губ.» (1910), законченная им 
уже в Ташкенте в 1907 году. В эти 
же годы Николай Алексеевич со-
вершает три больших путешествия 
в Восточную Персию и одно – в За-
падную. На них стоит остановиться 
подробнее.

Во время первого путешествия в 
1896 году Николай Алексеевич про-
никает в Сеистан; во втором (1898), 
пройдя через Сеистан, углубляет-
ся в центр персидского Белуджи-
стана до города Бампур. В третьем 
путешествии (1900–1901) Николай 
Алексеевич прошёл Иранское пло-
скогорье поперёк в самом широ-
ком его месте и исследовал Ме-
кранское побережье Индийского 
океана. В четвёртом путешествии 
(1903–1904) Зарудный проник в 
персидскую Месопотамию до Пер-
сидского залива. На этот раз он ис-
следовал Западную Персию и юж-
ное побережье Каспийского моря. 

Путешествия по Персии дали 
огромные зоологические сборы, 
обогатившие музеи России и неко-
торые иностранные (например, му-
зей Ротшильда в Тринге) больши-
ми зоологическими коллекциями, 
и выявили ряд новых видов и под-
видов позвоночных и беспозвоноч-
ных животных. На материалах этих 
путешествий Николай Алексеевич 
Зарудный опубликовал много ра-
бот, в которых были даны ценные 
общегеографические сведения 
о Персии и многочисленные дан-
ные по распространению, биоло-
гии и систематике птиц. Сводкой 
всех орнитологических результатов 
персидских путешествий являет-
ся публикация на немецком языке 
обобщающей работы «Verzeichnis 
der Vögel Persiens» (1911). 

Николай Алексеевич Зарудный 
совершал свои путешествия на 
ишаках и верблюдах, много ты-
сяч вёрст он прошёл пешком. О 
трудностях и опасностях, которым 
подвергались путешественники в 
безводных иранских пустынях, сви-
детельствуют выдержки из книги Н. 
А. Зарудного «Экскурсия по Вос-
точной Персии» (1901). 

«Утром 6 сентября мы действи-
тельно находим колодцы, но вода 
их для питья оказывается негод-
ною; бурая как шоколад, вонючая, 

Удостоверение об избрании Н. А. Зарудного в действительные члены 
Общества естествоиспытателей Санкт-Петербурга

Верительная грамота Н. А. Зарудного от царя Александра III
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горькая и, что печальнее всего, со-
лёная. Все падают духом, только 
Регимдад (мой проводник) не уны-
вает и в знак клятвы, показывая на 
свою седую бороду, обещает через 
несколько часов провести караван 
к колодцам с хорошей водой. Дав 
немного отдохнуть нашему скоту 
(ишаки отказались от водопоя), мы 
вьючим его и направляемся к севе-
ро-востоку, где, по словам Регим-
дада, есть колодцы на более близ-
ком расстоянии, чем известные 
мне. Вскоре один верблюд падает; 
градом сыплются на него удары, 
но он уже больше не встаёт. Пере-

вьючив бар, мы идём дальше, по-
прежнему без дороги, и час прохо-
дит за часом. Среди своих людей я 
слышу звуки рыдания и возгласы: 
«Зачем мучиться и идти дальше, мы 
всё равно умрём». Регимдад объ-
являет, что он спутался, что к вече-
ру мы будем у воды, но на этот раз 
он уже не трогает своей бороды. 
Снова идут часы за часами, солн-
це скрывается за горизонтом и на-
ступает ночь. Рот и горло пересох-
ли, язык шуршит, как бумажный, в 
глазах стоят огненные круги и сы-
пятся искры. Пройдя ещё несколь-
ко часов, всего мы сделали в этот 



день 46 верст, я из боязни, что 
вьючный скот откажется служить 
окончательно, приказываю оста-
новиться и дать ему отдохнуть. Я 
спрашиваю Регимдада, что нам 
делать дальше. Он молчит и под-
нимает руки к небу. Тогда мы ре-
шаем, дав отдохнуть верблюдам 
и ишакам, идти на северо-запад, 
к Хамуну. Наступили тяжёлые ми-
нуты; голова кажется налитою 
расплавленным свинцом, виски 
сжимаются как тисками, в мозгу 
что-то сверлит и ноет, губы тре-
скаются и из ранок вытекает гу-
стая тёмная кровь, которая тут 
же запекается. Все мы почернели 
и страшно исхудали. Я понимаю 
наше критическое положение, и 
мне безумно жалко потраченного 
труда и собранных коллекций». 
Казалось бы, хуже некуда, но и 
это ещё не все злоключения:

«Через полчаса после останов-
ки я слышу хриплый от жажды 
крик Джангира: «дуз, дуз» (воры, 
воры) и при свете звёзд вижу, как 
несколько человек белуджей го-
нят наших ишаков и верблюдов 
прочь от стана, причём гулко слы-

шатся в ночной тишине удары па-
лок, которыми они их погоняют. 
Один из моих людей лежит без 
памяти, двое отстали ещё днём, 
и для них мы оставили приме-
ты. Я остаюсь с Пир-Магомедом 
и Регимдадом караулить багаж, 
а препаратора Литвинова с пе-
реводчиком и Джингиром посы-
лаю отбивать наш скот. Вскоре 
раздаются учащённые выстре-
лы берданок. В это же время к 
стану подлетает всадник на вер-
блюде, но зарядом картечи из 
своего дробовика я заставляю 
его опрокинуться на верблюжий 
горб; животное пугается выстре-
ла и скрывается со своей ношей 
в тамарисковых кустах. Всё обхо-
дится благополучно; скот водво-
ряется на место, а мы избавля-
емся от крупной опасности, так 

как если бы разбойникам удал-
ся их план, мы вряд ли дошли бы 
до воды… Часа в два пополуночи 
8 сентября, забрав больного, ко-
торый, к счастью, скоро пришёл в 
себя, и оставляя для отставших 
приметные знаки, мы двинулись 
дальше. Пройдя около тридцати 
трёх верст в западном и северо-
западном направлении и потеряв 
ещё одного верблюда, мы были 
принуждены остановиться, так 
как скот отказался идти дальше. 
Кое-как была расставлена палат-
ка и расположен багаж. Литвинов 
впал в беспамятство и стал бре-
дить; у людей, ещё державшихся 
на ногах, в глазах появилось рас-
терянное и безумное выраже-
ние. Вероятно, такое же выраже-
ние было и у меня, так как ко мне 
вдруг нагибается Пир-Магомед 
и говорит: «Сагиб, не бойся, ты 
умираешь вместе с мусульмана-
ми, и я буду просить бога и его 
пророков, чтобы ты попал в рай; 
я сеид, и просьба моя будет ис-
полнена»… Без воды и при уси-
ленном движении (шли всё вре-
мя пешком и сделали более 90 

вёрст) мы пробыли двое с поло-
виной суток, причём погода в эти 
дни стояла довольно жаркая». 

И в таких тяжёлых условиях Ни-
колай Алексеевич не просто вы-
живал, а напряжённо работал. 
Из этих экспедиций по труднодо-
ступным районам Белуджистана 
он привёз только птиц 3140 эк-
земпляров, среди которых ока-
залось несколько новых для на-
уки форм (а собирались также 
млекопитающие, амфибии, реп-
тилии и насекомые, последние – 
десятками тысяч). 

За исследования персидских 
пустынь Николай Алексеевич За-
рудный получил малую золотую 
медаль Русского географиче-
ского общества, а описание пу-
тешествия по Восточному Ирану 
составило три книги, изданные 

ПАМЯТЬ

В XIX веке разведкой в пользу своей страны занималось едва ли не большинство путешествен-
ников. Неудивительно, что не избежал этой участи и Николай Алексеевич Зарудный в своих 

путешествиях по Ирану

Письмо 
Генераль-
ного штаба 
президенту 
Географи-
ческого 
общества 
П. П. Семё-
нову Тянь-
Шаньскому 
с заданиями 
для Н. А. 
Зарудного. 
1903 год.



Зарудный был смелым человеком. Во время одного из покушений на него он не только отбился от троих нападав-
ших, но ранил одного из злоумышленников и всех их обратил в бегство. В другом случае, когда местный житель 
отказался продать ему овцу, он, не задумываясь, застрелил одного из лучших баранов и расплатился золотом…

Уведомление Н. А. Зарудного об избрании действительным членом Московского общества 
испытателей природ (МОИП)

Н. А. Зарудный с трофеями. Персия
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Географическим обществом в 1901–
1904 годах. В 1901-м Николай Алек-
сеевич Зарудный получил от Рус-
ского географического общества 
премию имени Н. М. Пржевальского 
за путешествия по Восточной Пер-
сии и труды по зоогеографии Пер-
сии. В 1904-м Николай Алексеевич 
Зарудный вторично получил от 
Русского географического обще-
ства премию имени Н. М. Прже-
вальского за путешествие в Пер-
сию. За изучение природы России 
и сопредельных частей Азии Ни-
колай Алексеевич в 1907 году по-
лучил от Русского географическо-
го общества серебряную медаль 
имени Пржевальского.

Но особой наградой были ни с 
чем не сравнимые ощущения пер-
вооткрывателя от встречи с новой, 
незнакомой фауной птиц. Об этом 
Николай Алексеевич написал не ме-
нее красочно, чем о трудностях пу-
тешествий: «Перед Бампуром поя-
вились бугристые пески, изобильно 

поросшие незнакомыми, пышными 
высокими кустарниками и акацией. 
Эта последняя образует здесь уже 
настоящий лес – первый после ле-
сов Геррируда. Я останавливаюсь 
в тени и, дождавшись отставшего 
каравана, делаю несколько глотков 
воды. Усталость проходит и чув-

ствуется прилив бодрости. Ну, ду-
маю, здесь уже должны встречаться 
южные индийские птицы и снимаю 
ружьё из-за плеч. И точно: в тот же 
момент слышу хлопанье крыльев 
у вершины дерева, вижу какого-
то незнакомого ястреба, стреми-
тельно вылетающего из чащи, и ва-
лю его метким выстрелом. Бегу к 
своей добыче и с восторгом узнаю 

в ней индо-малайского Butastur 
teesa. Вслед за громом выстрела 
слышу резкие незнакомые крики; 
поспешно подобрав убитую птицу, 
я мчусь туда, откуда они раздают-
ся, неожиданно вспугиваю какую-
то куропатку и, застрелив её, при-
знаю в ней Ortygornis pondicerina, 

которую до сих пор ещё никогда 
не держал в руках. Радости моей 
нет границ, и я торжествую... Вдруг 
совсем близко раздаётся стран-
ный свист; я оглядываюсь и заме-
чаю крошечную птичку, кажущую-
ся совершенно чёрной; вкладываю 
в ружьё мелкодробный патрон и не-
сколько секунд спустя первый раз в 
жизни рассматриваю великолепно-



ПАМЯТЬ

Похоронили Николая Алексеевича на Боткинском кладбище в Ташкенте. Недавно Р.  Д. Кашкарову удалось разы-
скать в церковной книге запись о похоронах Николая Алексеевича, но сама могила не сохранилась, и памятник ему 
в 2012 году пришлось ставить просто на этом кладбище…

После удачной охоты. Н. А. Зарудный справа Уведомление Н.А. Зарудного об избрании действительным членом 
русского энтомологического общества
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го медососа (Nectarinia brevirostris). 
Чувствую, что глаза мои смеются от 
удовольствия, что лицо складыва-
ется в улыбку...»

Сейчас, спустя столетие и более, 
ни для кого не секрет, что генераль-
ный штаб, бывший в те времена 

главным спонсором большинства 
экспедиций Императорского рус-
ского географического общества 
во внутренние и центральные рай-
оны Азии, был очень заинтересо-
ван в топографической и иной ин-
формации о новых землях. Да это и 
не было особенностью именно рос-
сийского генштаба, в XIX веке раз-
ведкой в пользу своей страны за-
нималось едва ли не большинство 
путешественников. Неудивительно, 
что не избежал этой участи и Нико-
лай Алексеевич Зарудный в своих 
путешествиях по Ирану. 

Николай Алексеевич свободно 
владел многими тюркскими язы-
ками, хорошо пел и играл на мест-
ных инструментах. Он получил из 

казны генштаба 1000 золотых ру-
блей и ему было предписано рас-
плачиваться золотом щедро, чтобы 
у местного населения было пред-
ставление о России как о богатой 
стране. Ему было рекомендовано 
рекламировать трёхлинейные вин-

товки и пистолеты системы «Ма-
узер»: затевать во время празд-
неств соревнования по стрельбе, 
на которых Николай Алексеевич 
(сам великолепный стрелок) на де-
ле показывал превосходство рус-
ского оружия. Предписывалось да-
рить местным феодалам оружие, 
но строго ограничивать количество 
патронов – для того чтобы по окон-
чании боеприпасов местные на-
чальники за их покупкой обраща-
лись к России.

Во времена путешествий Ни-
колая Алексеевича Зарудного по 
Персии здесь существовало рез-
кое разделение территории на 
сферы влияния России и Англии. 
Российский консул в Тегеране 

предупреждал Николая Алексее-
вича о противодействии его путе-
шествиям в южную половину стра-
ны со стороны англичан, которые 
запрещали местному населению 
продавать ему продовольствие и 
оказывать другие услуги. Более 
того, на Николая Алексеевича да-
же организовывались покушения. 
Но Зарудный был смелым челове-
ком. Во время одного из покуше-
ний на него он не только отбился 
от троих нападавших, но ранил 

одного из злоумышленников и 
всех их обратил в бегство. В дру-
гом случае, когда местный житель 
отказался продать ему овцу, он, 
не задумываясь, застрелил одно-
го из лучших баранов и расплатил-
ся золотом…

В 1906 году Зарудный поселил-
ся в Ташкенте, где работал пре-
подавателем кадетского корпуса. 
С этого времени он начал систе-
матическое исследование орни-
тологической фауны центральной 
части Туркестана. С 1906 по 1912 
год Николай Алексеевич путеше-
ствовал в ближайших и дальних 
окрестностях Ташкента, в отрогах 
Таласского Алатау; исследовал 
орнитофауну Южной и Северной 



Ферганы, совершил большую по-
ездку по южным владениям Бухар-
ского ханства, предпринял зооло-
гическое обследование берегов 
Сырдарьи от Чиназа до Перовска 
(Кзыл-Орды). Материалы по орни-
тофауне исследованных районов 
вошли в большую серию его «За-
меток по орнитологии Туркеста-
на», публиковавшихся в «Орнито-
логическом вестнике».

Ташкентский период жизни Ни-
колая Алексеевича был очень пло-
дотворным. Была закончена свод-
ная работа на немецком языке о 
птицах Ирана, опубликованная 
в «Journal für Ornithologie» (1911, 
Jg. 59: 185-241). В 1912-м Н. А. со-
вершил поездку в Центральные 
Кызылкумы, результатом кото-
рой явилась его большая рабо-
та «Птицы пустыни Кызыл-Кум» 
(Зарудный, 1915). Лето 1914 го-
да Зарудный провёл в плавании 
по Аральскому морю. В описа-
нии маршрутов этой поездки им 
были отмечены изменения в кон-
фигурации берегов и островов 
Аральского моря, происшедшие 
со времени экспедиции Л. С. Бер-
га (1902). Эти данные представля-
ют большой интерес и по сей день, 
так как позволяют проследить по-
степенные изменения в очерта-
ниях береговой линии Аральского 
моря. Результаты орнитологиче-
ских наблюдений этой поездки он 
изложил в большой работе «Пти-
цы Аральского моря» (Зарудный, 
1916). В апреле 1918-го открыл-
ся Среднеазиатский универси-
тет (САГУ), и Николай Алексеевич 
стал читать в нём курс зоологии. 
Тогда же открылся Туркестанский 
народный музей, директором ко-
торого Николай Алексеевич был 
до конца жизни. 

Внезапная смерть Николая 
Алексеевича 17 марта 1919 года, 
полгода не дожившего до своего 
60-летия, до сих пор не находит 
своего логического объяснения и 
вызывает всякие предположения, 
тем более что погибнуть от шаль-
ной пули в те годы революцион-
ного лихолетья было очень даже 
легко. Однако надо учитывать, что 
могучий от природы организм Ни-
колая Алексеевича был заметно 

подорван перегрузками и особен-
но трудностями его путешествий. 
Об этом сам Зарудный в статье 
«Заметки по орнитологии Турке-
стана», опубликованной в «Орни-
тологическом вестнике» за 1910 
год, писал: «Уже усталость ска-
зывается: даёт себя знать прожи-
тое полустолетие и тяжёлая педа-
гогическая служба; сказываются 
путешествия, экскурсии и охоты, 
из которых одни были совершены 
при маловозможных условиях ос-
лепительного солнца, палящего 
зноя и сверкающих солончаков, а 
другие – на громадных горных вы-
сотах, где порою среди снегов, 
льдов, туманов и грандиозных 
скал с болью билось сердце, кру-
жилась голова, темнело в глазах и 
подкашивались ноги. Сказывают-
ся те восторги, которые я пережи-
вал, когда под моими пулями па-
дали звери, когда удачно охотился 
по дудакам, гусям и лебедям, ког-
да находил что-нибудь любопыт-
ное...». Судя по этим словам, нет 
смысла строить всякие версии…

Похоронили Николая Алексее-
вича на Боткинском кладбище в 
Ташкенте. Недавно Р. Д. Кашкаро-
ву удалось разыскать в церковной 
книге запись о похоронах Нико-
лая Алексеевича, но сама могила 
не сохранилась, и памятник ему в 
2012 году пришлось ставить про-
сто на этом кладбище…

Николай Алексеевич Заруд-
ный ушёл из жизни очень рано. 
Прежде временная смерть по-
мешала ему закончить начатую 
в 1915 году большую работу «Ор-
нитологическая фауна Туркестан-
ского края», которая должна бы-
ла явиться полной сводкой птиц 
всего Туркестана. Эта ценнейшая 
рукопись хранится в Орнитологи-
ческом отделе ЗИН РАН в Петер-
бурге, и за прошедшие 90 лет ею 
пользовались десятки орнитоло-
гов при составлении фаунистиче-
ских сводок по Казахстану, Узбе-
кистану, Туркменистану и другим 
странам среднеазиатского реги-
она. Через 50 лет один из после-
дователей Николая Алексеевича, 
крупный орнитолог К. А. Воробьев 
писал: «Преждевременная смерть 
остановила кипучую и столь пло-
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дотворную деятельность заме-
чательного нашего натуралиста 
и путешественника. Оборвалась 
яркая, самобытная, прекрасная 
жизнь одного из выдающихся ор-
нитологов нашей страны. Эта 
жизнь, отданная столь щедро на-
уке, будет ещё долгие годы по-
буждать молодых исследователей 
к дальнейшим подвигам в изуче-
нии природы» (Воробьев, 1978). 
Не вдаваясь в оценку персидских 
работ Николая Алексеевича, кото-
рым в полном смысле слова цены 
нет, можно сказать, что его публи-
кации по орнитологии Средней 
Азии и Южного Казахстана до сих 
пор составляют основу наших зна-
ний. Колоритная фигура Николая 
Алексеевича Зарудного занимает 
совершенно особое место в ор-
нитологии первой трети ХХ столе-
тия, и этот период заслуженно но-
сит его имя.   
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