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Один из самых известных путешественников России, исследователь Центральной 

Азии, Григорий Ефимович Грум-Гржимайло (5.02.1860-3.03.1936) принадлежал к 

известной могилевской династии и имел «белорусские» корни [1]. 

Отец путешественника Ефим Григорьевич Грума (18.01.1822-1870), был 

племянником известного российского врача Кондратия Ивановича Грума1 и сыном 

могилевского городского главы Григория Ивановича Грума2 (30.09.1773-1846) [2]. Он 

окончил юридический факультет Петербургского университета, служил в департаменте 

мануфактур и внутренней торговли Министерства финансов, имел чин статского 

советника. Считался знатоком свеклосахарной и табачной промышленности, был автором 

ряда работ в этой области. В 1867 г., когда семья разрослась, он оставил службу и открыл 

в Петербурге свою нотариальную контору. Через два года он уже расплатился с долгами, 

которые сделал при покупке конторы. Ефим Григорьевич унаследовал от отца деревянный 

дом в Могилёве и 28 десятин земли. Когда ему исполнилось 34 года, он женился на 18-

                                                           
1Кондратий Иванович Грум (21.09.1794-14.09.1874) окончил Виленский университет, стал врачом, 

был полковым лекарем лейб-гвардии Драгунского полка. В 1823 г. получил степень доктора медицины и 

хирургии. Он первым в России сделал операцию перитонита. С 1833 г. в течение 33-х лет издавал (с 

субсидией правительства) первую в России русскую медицинскую газету «Друг здравия». Помимо статей в 

своей газете, в «Военно-медицинском журнале», «Трудах русских врачей», Кондратий Иванович был 

автором многих книг по гигиене, оспопрививанию и др. [3]. 
2Кондратий Иванович Грум, хлопотал перед Департаментом геральдики в Москве о восстановлении 

истинного корня этой фамилии – Гржимайло. Фамилию восстановили, сохраняя, прибавку «Грумм». Но 

фамилия трудно воспринималась на слух, и в документах возникала чиновничья путаница. Разрешение было 

получено, но приставку «Грумм» решили оставить, чтобы не было путаницы. В 1899 г. Департамент 

герольдии правительствующего Сената предложил для упрощения всему роду писаться «Грум-Гржимайло». 

Но приключения фамилии продолжались, потому что родственники между собой стали писать по-разному: 

питерская ветвь писала приставку «Грумм» с двумя «м», а московская - с одним, чтобы избежать 

присутствия нежелательных тринадцати букв в фамилии. А после революции Григорий Ефимович Грум-

Гржимайло, путешественник, решил отменить для себя решение царских геральдистов и восстановил 

отнятую ими буковку «м», не желая, как он полушутя объяснял, иметь в своей фамилии тринадцать букв.  
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летней дочери генерала Михаила Осиповича Без-Корниловича и княжны Надежды 

Александровны Долгоруковой Маргарите, племяннице декабриста А. Корниловича. У них 

было шестеро детей. Когда Ефим Григорьевич скончался, Маргарите Михайловне было 32 

года, и ей одной пришлось их поднимать [4]. 

Старший сын, Григорий (5.02.1860–3.03.1936) с десяти лет был вынужден давать 

уроки, делал на продажу рисунки для вышивок, иллюстрации к журналу «Нива». Окончив 

в 1880 г. экстерном 5-ю петербургскую гимназию, поступил в Петербургский университет 

и в 1884 г. окончил его по физико-математическому отделению со степенью кандидата. В 

студенческие годы он увлёкся энтомологией и провёл ряд самостоятельных исследований. 

Встреча с великим князем Николаем Михайловичем (внук Николая I, дядя Николая II, 

1859-1919), также увлекавшимся энтомологией, во многом определила дальнейшую 

судьбу Григория Ефимовича. Субсидируемый великим князем, он предпринял ряд 

экспедиций в Среднюю Азию: сначала – на северные склоны Памира, в 1885 г. – в горные 

районы Бухары, в 1886 г. – в Западный Тянь-Шань, Кашгарию и опять на северные 

склоны Памира. Летом 1888 г. Григорий Ефимович предпринял поездку на Средний Урал, 

а в 1889–1890 гг. – путешествие в восточный Тянь-Шань. В ходе экспедиции была 

открыта Турфанская котловина, исследованы горы этого региона, впервые удалось 

поймать 4 лошади Пржевальского и т.д. [2]. 

С 1890 г. Г.Е. Грум-Гржимайло становится заведующим Азиатской частью 

департамента торговли. В 1893 г. он отправился в Западную Монголию и Урянхайский 

край. С 1899 г. служил в департаменте таможенных сборов, часто выезжал в пограничные 

районы России для изучения условий торговли со странами Азии и Дальнего Востока, 

одновременно описывал природу посещаемых районов Южной Сибири, Дальнего 

Востока, Туркестана, Закавказья [1, 4].  

В советское время Григорий Ефимович вёл педагогическую работу в 

Географическом институте, Институте живых восточных языков (1920-1931 гг.), был 

вице-президентом Русского географического общества. В 1928 г. ему было присвоено 

почётное звание Заслуженного деятеля науки РСФСР. Его именем назван ледник в 

Синьцзяне, перевал на Сихотэ-Алине и ледник на Памире. Он был лауреатом премии им. 

Н. М. Пржевальского Русского географического общества, лауреатом премии им. П. А. 

Чихачёва Парижской академии [1, 4].  

Г.Е. Грум-Гржимайло был автором более 200 научных работ. Как писал В. 

Чивилихин, «едва ли кому-нибудь удастся повторить научный подвиг Григория 

Ефимовича. Глубочайшие исследования по географии, геологии, почвоведению, 

метеорологии, зоологии, ботанике, экономике, антропологии, этнографии, истории. 

Сейчас, пожалуй, несколько институтов не справятся за такой срок с работой, которую 

проделал Г.Е. Грум-Гржимайло с несколькими сотрудниками. За полтора года учёный 

прошёл 7250 км, из них 6000 – первым, сделал 140 гипсометрических и анероидных 

измерений, определил географические координаты 30 пунктов. Привёз 114 экземпляров 

крупных и средних млекопитающих, более 100 мелких, 1150 экземпляров птиц, 700 яиц с 

гнёздами, около 100 экземпляров рыб, 105 – пресмыкающихся и земноводных, 35000 

экземпляров насекомых, 800 листов гербария, 850 образцов горных пород, множество 

журналов с монгольскими песнями, преданиями, словниками, статистическими 

таблицами, ящики с негативами и др.». В 1896-1907 гг. вышли в свет три тома обширного 

исследования Г.Е. Грум-Гржимайло «Описание путешествия в Западный Китай», за что 

Русское географическое общество присудило ему Большую золотую медаль. Особую 

ценность представляет труд «Описание Амурской области», содержащий детальную 

характеристику этого важного для Российской империи восточного региона, и в частности 

полнейшие данные по физической географии и этнографии [2, 4].  

В марте 1935 г. Г.Е. Грум-Гржимайло был выслан с женой и сыном в Казахстан на 5 

лет [5], а 3 марта 1936 г. ученый скончался. На его похороны из Улан-Батора прилетела 

группа монгольских учёных. Они никому не позволили нести гроб с телом покойного. 
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Выступая на похоронах, один из них сказал, что «в его народе живёт память о 

седобородом русском, который прошёл всю Азию и знал, как растут горы и рождаются 

моря» [2]. 

Именем Г.Е Грум-Гржимайло назван перевал на хребте Сихотэ-Алинь, один из 

открытых им ледников на Памире и ледник на массиве Богдо-Ула [1, 4]. 

Надо сказать, что Григорий Ефимович, был не единственным известным ученым в 

династии. Только среди потомков Ефима Григорьевича Грума 11 человек получили 

учёные степени. 

Сын Григория Ефимовича, Алексей (1894–1966) стал, как и отец, учёным-географом, 

ботаником, историком, имел учёную степень кандидата географических наук, тесно 

сотрудничал с академиком Н.И. Вавиловым. Был также историком семьи [2, 6]. 

Родной брат Григория Ефимовича, Михаил (1861-1921), закончил артиллерийскую 

академию в 1886 г. [7]. Сопровождал своего брата в ряде путешествий на Памир, Тянь-

Шань и в Китай, осуществляя при этом разведывательную деятельность. Исследовал 

также Арало-Каспийскую низменность, занимаясь геодезическими и метеорологическими 

работами. Был широко известен как военный изобретатель. В частности, он изобрёл 

знаменитое «горное седло», приборы прицеливания орудий. Во время русско-японской 

войны был инструктором по формированию 18-й пешей и 4-й кавалерийской горных 

батарей, а также сформировал 10 вьючных санитарных отрядов. Им разработаны вьючные 

чемоданы, походная кровать и спальный мешок, вьючная кухня, допускающая 

возможность готовить горячую пищу на ходу. Учредитель Гвардейского экономического 

общества, автор книги «Вьючное дело», статей в «Артиллерийском журнале», «Военном 

сборнике» и др. Обладал отличной коллекцией оружия всех времён и народов. Имел чин 

генерал-майора [2]. Обстоятельства его смерти до настоящего времени не вполне ясны. В 

1918-1920 гг. находился в Баку. В сентябре 1920 г. по дороге в Москву был арестован в 

Петровском порту; в январе 1921 г. отправлен в Москву и заключен в Бутырскую тюрьму. 

С весны 1921 г. семье не поступило от него никаких вестей. 26 августа 1921 г. брат жены, 

Михаил Николаевич Леман, обратился за помощью в Международный комитет Красного 

Креста с просьбой узнать судьбу арестованного; из ВЧК была получена справка, что М.Е. 

Грум-Гржимайло скончался 8 мая 1921 г. в Бутырской тюремной больнице [7]. 

Младшим из сыновей Ефима Григорьевича Грум-Гржимайло (рис.) был знаменитый 

металлург, член-корреспондент АН СССР Владимир Ефимович (12.02.1864-30.10.1928) 

[8]. Его биография хорошо известна. О нём написано множество книг и статей. После его 

смерти в 1928 г., выступая на пленуме ЦК ВКП(б), В. М. Молотов заявил о покойном: 

«Как специалист-металлург он представлял из себя крупную ценность. Однако по своим 

убеждениям он был достаточно откровенный контрреволюционер, и нам не приходится 

жалеть о том, что он недавно умер…» [2]. 
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Рис. Приезд (ориентировочно в 1888 г.) Григория Ефимовича Грум-Гржимайло  

к брату Владимиру Ефимовичу в Нижнюю Салду перед азиатской экспедицией  

1889-1890 гг. [из семейного архива А.Н. Грум-Гржимайло] 
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