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Усадьба П.П. Семенова�Тян�Шанского
в деревне Гремячка Милославского района

Рязанской области

Усадьба Гремячка образована в 1810 году в Данковском уезде
Рязанской губернии в 6 километрах от деревни Рязанка, где в 1790
году поселился с семьей Николай Петрович Семенов — дед Петра
Петровича Семенова=Тян=Шанского.

С 1810 года в Гремячке проживала чета Лобковых. Помещик
Н.Ф. Лобков был женат на Евдокии Алексеевне Буниной — пле=
мяннице бабушки Петра Петровича, Марии Петровне Буниной,
в замужестве Семеновой.

В 1848 году имение и Гремячку покупает помещица Екатерина
Михайловна Кареева и деревня приобретает второе название —
Кареевка. Гремячка не имела особенно примечательной истории,
ее судьба типична для российской глубинки.

В 1850 году Петр Петрович познакомился с племянницей
Е.М. Кареевой — Верой Александровной Чулковой, а в 1851 году
вступил с нею в брак и до конца 1852 года жил в Гремячке. Осе=
нью 1852 года Петр Петрович с молодой женой приехал в Петер=
бург, где у них в ноябре родился сын Дмитрий. Через 6 месяцев
после родов Вера умерла от скоротечной чахотки. Семенов, тя=
жело переживший утрату жены, серьезно заболел. Сын в шести=
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месячном возрасте был отправлен в Гремячку на воспитание к
Е.М. Кареевой.

По выздоровлении, учтя рекомендации врачей, Петр Петро=
вич выехал за границу, чтобы быть подальше от тех мест, где ему
все напоминало о Вере Александровне.

В феврале 1849 года П.П. Семенов становится членом Рус=
ского географического общества. «… Я, — писал Петр Петрович, —
с тем большим увлечением поступил в 1849 году в его среду, что
география, в самом обширном ее смысле, была с детства люби=
мой моей наукой». Ему поручают привести в порядок библиоте=
ку Общества. Это была большая удача для молодого человека,
вступающего на путь науки. Знакомясь с фондом библиотеки,
систематизируя научную литературу, П.П. Семенов прочел мно=
го научных трудов по географии русских и зарубежных ученых.
Особенно большое впечатление на него произвел многотомный
труд немецкого географа Карла Риттера «Землеведение Азии».
Когда совет Общества принял в 1850 году решение перевести
«Землеведение Азии» на русский язык, работу эту поручили
П.П. Семенову. Надо сказать, что дело не ограничивалось пере=
водом. За время после выхода этого труда в 1832 году географи=
ческая наука накопила довольно много сведений, о которых не
мог знать К. Риттер. Необходимо было внести дополнения, об=
работав имевшиеся в Обществе материалы различных экспеди=
ций. Кроме того, при переводе надо было дать русские термины
ряду явлений и объектов, не имевших до того в русском языке
соответствующих обозначений.

И хотя было решено перевести не все тома, а в первую оче=
редь те, которые относились к Азиатской России и сопредель=
ным к ней странам, работа предстояла огромная. Она продолжа=
лась не одно десятилетие. Петр Петрович приступил к переводу в
1851 году. Первый том вышел в 1856 году, а последний, шестой — в
1895 году.

Работая над переводом, внимательно изучая дневники, отче=
ты путешественников и географов, недавно побывавших в Си=
бири и Средней Азии, Петр Петрович Семенов все больше про=
никается интересом к изучению самой обширной части света.
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Захотелось самому попутешествовать по ее огромным просто=
рам, побывать там, где еще не было европейских ученых. Осо=
бенно заинтересовала его горная страна Тянь=Шань, что в пере=
воде с китайского означало «Небесные горы». Экспедиций евро=
пейских путешественников на Тянь=Шань до этого не было, сведе=
ния о ней были очень скудные, во многом предположительные.

Два года (1853—1855), проведенные за границей, Семенов
усиленно готовится к путешествию в Среднюю Азию. В Швей=
царии путешествует по горам без проводников с компасом в ру=
ках. В Берлине посещает университет и слушает лекции К. Рит=
тера и А. Гумбольдта. В Италии с опасностью для жизни 17 раз
взбирается на действующий вулкан Везувий.

Осенью 1855 года Петр Петрович приехал в Петербург. На
неделю он съездил в Гремячку повидать сына, вернулся в столи=
цу и начал готовиться к экспедиции на Тянь=Шань. Уже в начале
мая 1856 года он выехал из Петербурга, в сентябре добрался до
Тянь=Шаня, в июне=июле 1857 года проник в глубь горного мас=
сива. Он провел геологические исследования, открыл огромную
ледниковую область, первым установил вертикальную природ=
ную поясность, собрал богатые гербарии, минералогические, эн=
томологические, этнографические коллекции.

В 1858 году Петр Петрович стал членом Редакционных ко=
миссий по делу освобождения крестьян от крепостной зависи=
мости. На два года он отрешается от всех работ в Географичес=
ком обществе и все силы отдает делу освобождения крестьян.
Летом 1859 года по программе Русского географического обще=
ства и в связи с подготовкой крестьянской реформы он пред=
принял обширную экспедицию в деревни Центрально=Европей=
ской части России — Рязанской, Тульской, Тамбовской губер=
ний. В этом же году в Гремячке умерла, не оставив прямых на=
следников, Е.М. Кареева. Петр Петрович уплатил все долги Ка=
реевой и приобрел имение Гремячку. Первое посещение имения
после приобретения в собственность состоялось летом 1862 года
в связи с юридическим оформлением взаимоотношений с осво=
божденными от крепостной зависимости крестьянами. Петр
Петрович Семенов еще до реформы выступал за освобождение
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крестьян с обязательным земельным наделом. От этой позиции
не отступал и на практике, в Гремячке.

Гремячка входила в состав Мураевинской волости Данковс=
кого уезда Рязанской губернии. В 14 селах и деревнях Мурае=
винской волости было 827 дворов крестьян. Земельный надел
крестьян Гремячки не уменьшился по сравнению с дореформен=
ным периодом. Особенность наделения землей крестьян заклю=
чалась в том, что Петр Петрович не исключил из их пользования
ни лес, ни луг, хотя по официальному положению такие угодья
отходили во владение помещиков. Выросший в деревне, он хоро=
шо понимал, что подобного рода ограничения нарушат традицион=
ную структуру натурального крестьянского хозяйства и разорят
крестьян прежде, чем они выкупят свои наделы у помещиков.

Одновременно П.П. Семенову приходилось заниматься соци=
альными проблемами переустройства деревни. Он широко про=
пагандировал преимущества каменного домостроительства; при
посредничестве Семенова на каменное строительство было зат=
рачено до трех тысяч рублей. Число каменных строений в Гре=
мячке возросло уже в конце 1870=х годов, что существенно со=
кратило число пожаров.

К концу 1870=х годов благосостояние крестьян значительно
улучшилось, число дворов в Гремячке выросло до 34 против 24 в
1862 году, на 28% увеличилось население деревни. Увеличилось
количество скота, повысилась урожайность полей.

Весной 1861 года, через 8 лет после смерти первой жены,
П.П. Семенов второй раз вступает в брак. Он женился на Елиза=
вете Андреевне Заблоцкой=Десятовской и поселился в доме те=
стя по 8=й линии Васильевского острова, № 39. В этом же году он
посещает с молодой женой Гремячку, а с 1877 года семья стала
ежегодно в летнее время выезжать в любимое рязанское имение.

У Петра Петровича с Елизаветой Андреевной было семеро
детей: Ольга, Андрей, Вениамин, Мануил, Валерий, Измаил и
Ростислав. Сын от первого брака Дмитрий был крупным статис=
тиком и бессменным председателем Общества рязанцев в Пе=
тербурге. Единственная дочь Ольга получила прекрасное домаш=
нее образование. Она хорошо знала флористические особеннос=
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ти нашей местности, подолгу жила в Гремячке, много беседовала
с крестьянами, собирала песни, сказы, народные обряды, на мес=
тном материале создала замечательную энциклопедию кресть=
янской жизни «Жизнь «Ивана». Сын Андрей стал известным
энтомологом, после смерти отца был избран президентом Рус=
ского энтомологического общества. По стопам отца пошел и Ве=
ниамин — он стал крупным географом широкого профиля и ста=
тистиком. Измаил, еще в детстве увлекавшийся наблюдениями
над погодой, стал метеорологом. В 1900 году недалеко от имения
в Гремячке он оборудовал опытную метеорологическую станцию,
обучил местного жителя Василия Мартыновича Селезнева вес=
ти наблюдения. Эта станция действовала в Гремячке до 1946 года,
закрылась с уходом из жизни В.М. Селезнева. Мануил умер в
трехлетнем возрасте. Валерий интересовался правовыми воп=
росами жизни крестьян и стал впоследствии знатоком аграрно=
правовых отношений. В 1918 году эмигрировал в Финляндию и
большую часть жизни прожил за границей, где и умер. Рости=
слав был последним ребенком в семье Семеновых, Петра Петро=
вича очень радовало, что у сына обнаружились способности к
музыке. Но радость сменилась большим горем. Ростислав в че=
тырнадцать с половиной лет умер от туберкулеза костей в Гре=
мячке и похоронен около Мураевинской церкви.

По воспоминаниям Вениамина Петровича, Петр Петрович по
приезде в Гремячку совершал экскурсии по окрестностям. Он
изучал растительность юга Рязанской губернии, знаменитые
Дегтярский, Голицинский леса, 300=летнюю дубраву в верховь=
ях Рановы, усадебные парки. В Мураевинской волости описы=
вал исчезающие виды полевых цветов. Обследуя овраги, изучал
скальные выступы, отложения каменного угля. Особенно инте=
ресен был овраг Зеркала в трех верстах от Гремячки, с его оран=
жевыми, желтыми, белыми и красноватыми песками и прослой=
ками синих сланцевых углистых глин.

П.П. Семенов неоднократно совершал экскурсии в окрестно=
сти сел Малевки и Мураевни, где открыл переходный между де=
вонскими и карбоновыми отложениями малевко=мураевинский
ярус известняков. Он привлек к изучению этих отложений про=
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фессора Горного института В.И. Мёллера, с которым они про=
должили исследования и в 1864 году опубликовали статью «О
верхних девонских пластах средней России».

В Гремячке была заложена и основа будущей редчайшей кол=
лекции жуков и бабочек Центрально=Европейской России, по=
даренная впоследствии Энтомологическому музею. В настоящее
время коллекция хранится в Зоологическом институте Россий=
ской академии наук.

С 1861 по 1878 год Петр Петрович посетил каждый двор во=
лости, внимательно изучая все детали сельской жизни, исследуя
психологию крестьянства. Записи после посещений дали ему
возможность издать в 1880 году знаменитый труд «Мураевинс=
кая волость»; этим трудом пользовались К. Маркс и В.И. Ленин.
Ежедневно, иногда уже с 6 утра, на крыльце усадебного дома
П.П. Семенов=Тянь=Шанский принимал местных крестьян с са=
мыми различными просьбами и жалобами. На другом крыльце
Елизавета Андреевна часто проводила медицинские консульта=
ции больных. Окрестные крестьяне обращались сюда чаще, чем
в земскую больницу, которая находилась в 20 верстах. Они при=
ходили поодиночке, группами, целыми сходами. Так начинался
каждый летний день в Гремячке. Петр Петрович имел в деревне
множество крестников и крестниц, которых по приезде одари=
вал подарками. Это было традицией семьи Семеновых.

Семейство Семеновых связывала дружба со многими дворян=
скими родами, жившими в окрестностях. Контакты Семеновых
с Буниными, Свиридовыми, Кропоткиными, Ракитиными, Ки=
киными установил еще дед Николай Петрович. В 1880—1900=х
годах Петр Петрович продолжил эту традицию. Вениамин Пет=
рович вспоминает, что дома Семеновых в Урусове, а затем в Гре=
мячке были для дворянских усадеб округи источником всего
нового. Летними вечерами здесь много пели. Рязанцы всегда
славились хорошими певцами. Посещали Гремячку друзья чле=
нов всей семьи, иностранцы. Редко бывали представители мест=
ных властей, губернатор — один раз; несмотря на то, что Петр
Петрович был глубоко верующим человеком, за 40 лет его жиз=
ни в Гремячке архиереи тут бывали только дважды.
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Дом в Гремячке был центром духовного общения всего рода Се=
меновых. Он прежде всего связывал две старинные ветви рода —
Буниных и Семеновых. Известная поэтесса Анна Петровна Бу=
нина, крестная мать Петра Петровича, сестра бабушки Марии
Петровны, жила по соседству в селе Денисовке. На противопо=
ложном берегу реки Рановы, на возвышении, было имение сест=
ры Петра Петровича — Натальи Петровны Грот — Красная Сло=
бодка; в 8 километрах от усадьбы Гремячка в Алмазовке прожи=
вал двоюродный брат Павел Михайлович Семенов.

В последнее десятилетие жизни Петра Петровича в Гремяч=
ке собиралось очень много родственников, это было для него
настоящим праздником. Приезжала многочисленная семья
старшего сына Дмитрия Петровича, сыновья Вениамин, Из=
маил, Валерий с женами. Гремячку навещали племянницы
Наталья и Елизавета, дочери Натальи Петровны Грот. Второе
и третье поколения семьи окружало Петра Петровича как пат=
риарха, все старались проявить к нему внимание и заботли=
вость. В усадьбе Семеновых молодежь чувствовала себя сво=
бодно. Дом был открыт и для «новых идей». Внук Петра Пет=
ровича — Леонид Дмитриевич, поэт, увлеченный толстовец,
нашел в 1900=х годах вместе с «братцами» — членами толстов=
ской общины — у деда кров и материальную поддержку. Петр
Петрович выделил молодежи участок земли на опушке уса=
дебного леса, где эта община построила себе избу в четырех
километрах от Гремячки. По рассказам старожилов, Леонид
помогал крестьянам пахать землю, клал печи, крыл соломой
крыши. Он не разрешал крестьянам называть его барином, его
называли брат Леонид. Леонид часто бывал в Ясной Поляне у
Льва Николаевича Толстого.

В семье Петра Петровича воспитывались две сестры Шнейдер —
Александра и Варвара. Они вспоминали, что в течение 35 лет их
совместной жизни ничто не омрачало дружественных отноше=
ний с семьей Семеновых.

Жители Гремячки отзывались о Петре Петровиче, как о доб=
ром и заботливом человеке; их отзывы о Петре Петровиче запи=
саны и сохранены в музее.



99

Петр Петрович около тридцати лет хлопотал о переписи на=
селения, он был государственным деятелем, который сознавал
необходимость ее проведения. Он провел пробную перепись де=
ревни Гремячка и своей усадьбы в 1876 году, а в 1896 году Семе=
нов снова провел в Гремячке полную пробную перепись. Анкеты
подворной описи крестьянского хозяйства и формуляры персо=
нального анкетирования опросов отрабатывались в Гремячке. В
этом деле особую роль играли многолетние контакты Семенова
с местным населением, доверие к нему крестьян, что помогло
ему избрать форму прямых бесед с анкетируемыми.

5 июня 1895 года окончательный проект переписи был утверж=
ден Николаем II. Председателем Переписной комиссии был назна=
чен Петр Петрович Семенов, который в то время возглавлял Цент=
ральный статистический комитет при Министерстве внутренних
дел (1863—1882). Сын Петра Петровича — Вениамин Петрович Се=
менов — тоже принимал непосредственное участие в переписи.

Петр Петрович Семенов издал 11 томов труда «Россия: Пол=
ное географическое описание нашего Отечества», 12 томов «Жи=
вописной России», 5 томов «Словаря Российской империи»,
3 тома издания «Полувековая деятельность Географического об=
щества», 4 тома мемуаров, большая часть которых написана им в
Гремячке, и много других трудов и статей.

Заслуги Петра Петровича Семёнова были всемирно призна=
ны при жизни. Он был почётным членом 73 академий, универ=
ситетов, учёных обществ мира, лауреатом многочисленных пре=
мий, кавалером отечественных и иностранных орденов. Его име=
нем названы 11 географических пунктов: горы, ледники, проли=
вы, горные вершины, горный хребет, пики, горный перевал.
27 видов растений и 70 видов животных на планете носят имя
П.П. Семёнова=Тян=Шанского.

В 1906 году за заслуги перед Отечеством и в связи с 50=летием
путешествий П.П. Семёнова на Тянь=Шань Николай II подпи=
сал указ о дозволении ему и нисходящему потомству именовать=
ся впредь Семёновыми=Тян=Шанскими. В 1911 году в честь 50=
летия крестьянской реформы Пётр Петрович был награждён
орденом Андрея Первозванного — высшей наградой России.
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Пётр Петрович Семёнов=Тян=Шанский скончался 26 февра=
ля 1914 года. В Гремячке продолжала жить его семья. В револю=
ционных событиях она не участвовала. Судьба усадьбы трагич=
на. В 1918 году она сгорела вместе с коллекциями, собиравши=
мися десятилетиями. Деревянный флигель, служивший для при=
ёма гостей, был разобран и перевезен в соседнюю деревню Бого=
хранимое; в кирпичный (белый) флигель, построенный в 1870=х
годах сыном Дмитрием, поселили 6 крестьянских семей.

В 1927 году весь научный мир отмечал 100=летие со дня рож=
дения П.П. Семёнова=Тян=Шанского. В России были подготов=
лены и опубликованы воспоминания родных и коллег Петра
Петровича. На юбилее учёный=секретарь Семёнова=Тян=Шанс=
кого Андрей Андреевич Достоевский сказал: «Судьба редко ба=
лует человечество, посылая ему, то в одном, то в другом уголке
земли таких людей, которые силою своего духа объединяют око=
ло себя ряды мирных борцов за науку, культуру и просвещение.
У нас таким редким человеком и был Пётр Петрович» (Петр
Петрович Семенов=Тян=Шанский: Его жизнь и деятельность. Л.,
1928 г. С. 140).

В 1931 году крестьяне покинули белый флигель. Колхоз
«Красный пахарь» приспособил его под склад. В 1950=е годы
флигель использовали как шерстобитку, а когда её закрыли, он
начал быстро разрушаться.

По ходатайству Михаила Николаевича Дроздова, старожила
села Мураевни, и Николая Михайловича Розанова, проживав=
шего в городе Пушкино Московской области, в 1971 году работ=
ники Рязанской реставрационной мастерской начали реставра=
цию белого флигеля.

В 1974 году отреставрированный флигель был передан
Милославскому районному отделу культуры. В январе 1977
года, к 150=летию со дня рождения учёного, в этом здании от=
крыта музейная экспозиция «Жизнь и научная деятельность
П.П. Семёнова=Тян=Шанского». В 1984 году музею присвоено
звание «народный». В 1978 году в фонд музея поступили лич=
ные вещи Петра Петровича, которые подарила его внучка —
Вера Дмитриевна Семёнова=Тян=Шанская. На протяжении 30
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лет музеем руководил Владимир Александрович Мещеряков
(1920—2010), за годы работы в музее он собрал уникальный
материал для экспозиции, установил связь с потомками
П.П. Семёнова=Тян=Шанского, создал в мезонине музея экс=
позицию «Мураевинская волость». В.А. Мещерякову Указом
Президента Российской Федерации № 351 от 22 марта 2003
года за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотвор=
ную работу присвоено почётное звание «Заслуженный работ=
ник культуры Российской Федерации».

С 2005 года мемориальный музей П.П. Семёнова=Тян=Шан=
ского стал муниципальным учреждением культуры (МУК). В
2006 году началась подготовка к 180=летию со дня рождения
П.П. Семёнова=Тян=Шанского. Над созданием новой экспо=
зиции в течение года работали художники В.В. Тяжкин,
А.П. Абрамов, научный консультант — кандидат историчес=
ких наук О.С. Кречетова под общим руководством заслужен=
ного работника культуры РФ Г.С. Байдовой.

На основании постановления Рязанского облисполкома от 18
апреля 1977 года № 92 в мае 1981 года на белом флигеле установ=
лена мемориальная доска с надписью: «В Гремячке в 1850—1913
гг. летом жил и работал русский учёный, географ и путешествен=
ник Пётр Петрович Семёнов=Тян=Шанский (1827—1914)». Дос=
ка изготовлена скульптором Верой Владимировной Селезнёвой
из города Клязьма Московской области. В одной из комнат ус=
тановлен бюст П.П. Семёнова=Тян=Шанского из белого мрамора
рязанского скульптора Антонины Петровны Усаченко.

В настоящее время в залах музея открыты экспозиции: 1=й
зал — «Гремячка — крестьянское хозяйство, помещичья усадь=
ба», 2=й зал — «Детство, юность, семья П.П. Семенова=Тян=Шан=
ского. Места, связанные с рождением и первыми годами жизни
ученого», 3=й зал — «П.П. Семенов=Тян=Шанский — ученый, об=
щественный и государственный деятель. Путешествие на Тянь=
Шань», 4=й зал — увековечение памяти ученого.

В 2007 году был широко отмечен юбилей П.П. Семенов=Тян=
Шанского — 180 лет со дня рождения. В ДК поселка Милославс=
кое проходила конференция, на которой присутствовали род=
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ственники Петра Петровича из Москвы и Ленинграда, ученые,
руководители района и области. Затем участники конференции
посетили музей в Гремячке.

Мемориальный музей П.П. Семенова=Тян=Шанского с 3 по 6
июня 2010 года принимал участие в XII Всероссийском музей=
ном фестивале «Интермузей—2010», по итогам IX выставки
«Музейное оборудование и технология «Экспомузей» награж=
ден дипломом «За успешный дебют».

За 34 года музей посетили более 30 тысяч посетителей из раз=
ных уголков России, поклонники научного таланта П.П. Семе=
нова=Тян=Шанского приезжают из Америки, Канады, Англии.
Ежегодно посещают музей родственники Петра Петровича.

Добро пожаловать в музей!


