
Учёный. Лесничий. Гражданин. 
 
В рамках проведения ежегодной просветительской акции «Благодарные 

потомки» Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения 
Российской академии наук продолжает публиковать материалы об учёных-
тоболяках, оставивших заметный след в отечественной и мировой науке. 
Сегодня мы представляем вниманию читателей наиболее значимые 
факты из жизни и исследовательской работы Александра Александровича 
Дунина-Горкавича (1854-1927), чья очередная годовщина со дня рождения 
отмечается общественностью в среду – 22 апреля. 

Об учёном всесоюзного значения, лесничем и исследователе Севера 
Тобольской губернии, действительном члене Императорского 
географического общества, члене-корреспонденте Музея антропологи и 
этнографии им. Петра Великого Императорской академии наук 
рассказывает заведующая музеем истории освоения и изучения Сибири 
им. А.А. Дунина-Горкавича Отдела гуманитарных исследований ТКНС УрО 
РАН Маргарита Юнина. 

 
С балканских берегов к науке 
Будущий известный учёный родился третьим сыном в семье 

губернского секретаря, обедневшего польского дворянина Александра 
Иосифовича Горкавича в Слонимском уезде Гродненской губернии. 
Крестили мальчика в римско-католическом костеле местечка Рожаны и 
нарекли его именем отца. Александр получил двойную фамилию Дунин-
Горкавич.  

Свои первые знания он получил в Гродненской гимназии, а затем  
поступил в училище, располагавшееся в поселке Лисино-Корпус под 
Санкт-Петербургом. Там Александр получил специальность техника-
лесовода и звание лесного кондуктора. В 1875 году Дунин-Горкавич 
призывается на военную службу и зачисляется в лейб-гвардию 
гренадерского полка имени его Императорского Величества царя 
Александра II. Во время воинской службы ему довелось участвовать в 
русско-турецкой войне 1877-1878 годов, сражаясь за освобождение 
балканских народов от турецкого ига. За смелость и находчивость, 
проявленные на полях сражений, он был награжден темно-бронзовой 
памятной медалью «За храбрость» и произведен в чин унтер-офицера.  

После войны Александр Александрович 13 лет успешно исполнял 
обязанности помощника лесничего в  Куршинском и Егорьевском 
лесничествах Рязанской губернии. Кроме того, он кропотливо изучал 
новейшую литературу по истории, географии, экономике и статистике 
России. Его мечтой было реализовать добытые знания в большом деле. 
Такая возможность представилась будущему исследователю в возрасте 
тридцати шести лет. И он попросил перевода в Тобольск – ему хотелось 
испытать себя в большой самостоятельной работе.  

В июне 1890 года приказом по Корпусу лесничих России А.А. Дунина-
Горкавича назначают лесничим I разряда Самаровского лесничества 
Тобольской губернии, самого крупного лесничества Западной Сибири. 
Именно с этого времени и начинается славный путь Александра 
Александровича Дунина-Горкавича на поприще научных исследований 
огромного тобольского края. С  неустанным интересом изучал он 
тобольский Север, его географию, природу и население. Много ездил по 
губернии, работал в библиотеке Тобольского губернского музея, изучал 



документы местного статистического комитета, опрашивал старожилов 
для сбора научной информации. 

По совету известного ученого и общественного деятеля, губернского 
агронома, хранителя фондов Тобольского музея Николая Лукича 
Скалозубова, Дунин-Горкавич приступил к подбору и составлению 
коллекции орудий труда и предметов быта коренных народов Среднего 
Приобья. Представив эту систематическую коллекцию в 1895 году на 
Курганской сельскохозяйственной кустарно-промышленной выставке, 
исследователь получил в награду за свой труд Большую серебряную 
медаль. А уже в следующем году он представлял Северный отдел на 
Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем 
Новгороде, за что заслужил диплом выставки «за научную ценность 
составленной коллекции по этнографии и промыслам остяков».  

В 1896 году Дунин-Горкавич возглавил проведение всеобщей 
Всероссийской переписи населения в Сургутском округе и собрал ценные 
демографические сведения о численности и составе местного населения. 

Через шесть лет после вступления в должность лесничего он издает 
свою первую научную работу «О состоянии лесов Тобольской губернии». В 
следующем году выходит книга «Север Тобольской губернии». Оба 
научных труда своим богатым содержанием и глубиной исследований 
произвели огромное впечатление на учёное сообщество России. 

 
На просторах тобольского Севера 
Летом 1898 года лесной департамент предложил Дунину-Горкавичу 

произвести обследование просторов Тобольского Севера. Работа была 
огромная, связанная с риском для жизни. Это были долгосрочные 
комплексные исследования всего северного региона: тайги, полярной 
тундры, арктической зоны, бассейна Иртыша и Оби. В ходе поездок были 
собраны и систематизированы уникальные материалы по географии, 
истории, этнографии, экономике, материальной и духовной культуре 
народов Севера. Кроме того, Александр Александрович проводил 
многочисленные топографические съемки местности, результаты которых 
легли в основу составленных им карт Тобольского Севера. За пять лет он 
проехал по местам, где не ступала нога человека, почти 27 тысяч 
километров неизведанного ранее пути.  

Вот как об этих поездах вспоминает сам учёный в работе «Рыболовство 
в низовьях Оби»: 

«Ознакомление мое с Севером происходило постепенно, сначала 
необходимо было входить в постоянное соприкосновение с населением по 
делам службы. Затем это дело меня так  заинтересовало, что пришлось 
поставить своей задачей изучение края, связать с ним значительную долю 
своей деятельности. Многочисленные поездки на Север я совершал по 
личной инициативе, безо всякой посторонней помощи, исключительно на 
собственные  средства». 

В 1904 году вышел в свет первый том сочинения исследователя 
«Тобольский Север. Общий обзор страны, ее естественных богатств и 
промышленной деятельности населения». Масштабный труд скромного 
тобольского краеведа содержал обстоятельный анализ промыслового 
хозяйства и экономического положения коренного населения Севера, что 
укрепило репутацию автора, как серьезного и обстоятельного научного 
работника. 



Такое высокое признание среди коллег воодушевило Дунина-Горкавича 
и он приступил к новым исследованиям в более экстремальных природных 
условиях - в заполярной тундре. На пароходе «Тобольск», 
приспособленном к плаванию в северных широтах, по заданию Главного 
гидрографического управления страны учёный провел гидрографические 
исследования Обской губы, бухты Находка и подтвердил 
целесообразность транзитных перевозок грузов из Европы в низовья Оби. 
Эти работы легли в основу разработки проекта Северного морского пути 
из Атлантического в Тихий океан.  

В 1908 году на Международном конгрессе по судоходству в Петербурге 
широкому кругу мировой общественности были продемонстрированы 
выполненные рукой Дунина-Горкавича естественно-историческая, 
этнографическая и лингвистическая  карты Тобольской губернии, которые 
содержали подробные сведения о сельскохозяйственных, водных, 
промысловых угодьях, о численности, составе и размещении аборигенного 
населения этого сибирского края. 

В 1910 году вышел второй том «Тобольского Севера», где были даны 
описания лесных районов правой и левой стороны Оби, водораздела 
Обского и Иртышского бассейнов. Это был объемный труд в 353 страницы 
и 57 страниц приложений. 

Следом, в 1911 году выходит третий том «Тобольского севера». В этом 
же году Императорское Русское Географическое общество наградило 
Александра Александровича малой золотой медалью за уникальную карту 
Тобольской губернии, которая, кстати, как единственно достоверная 
использовалась в первые годы Советской власти. Карта была отпечатана 
в пяти цветах, масштабом 40 верст в одном дюйме (что в переводе к 
современным величинам соответствует, как 1см - 17 км). На ней отмечены 
практически все населенные пункты и рыболовные угодья в долине Оби, в 
остальных уездах — все села и те из деревень, где находились почтовые 
или земские станции, устраивались ярмарки. 

Тут, надо заметить, что годом ранее - в мае 1910 года на заседании 
Русского Географического общества в Петербурге обсуждался вопрос о 
присвоении одному из северных островов имени Дунина-Горкавича. Такой 
остров был открыт и нанесен на карту после двухлетних работ в дельте 
Оби экспедиции во главе с Александром Александровичем. И общество 
постановило назвать этот остров именем его первооткрывателя. 

 
Учёный в новом веке 
Дунин-Горкавич устанавливал и поддерживал многочисленные деловые 

контакты с научной общественностью страны, принимал активное участие 
в их работе. Он был членом множества научных обществ – георафии, 
этнографии, судоходства, рыболовства. Ученый плодотворно сотрудничал 
с Тобольским Губернским музеем и Губернским статистическим 
комитетом. Он сочетал плодотворную научную деятельность с 
безупречным исполнением своих непосредственных служебных 
обязанностей: управляющий лесами Тобольской губернии, чиновник 
особых поручений при Главном управлении землеустройства и 
земледелия России – это лишь официальные должности Дунина-
Горкавича. 

 Кроме того, Александр Александрович не оставлял своими заботами и 
город, ставший за долгие годы ему родным, он активно занимался 
общественной деятельностью, принимая самое непосредственное участие 

 



в жизни Тобольска - почетный мировой судья Тобольского окружного суда 
по Тобольскому уезду, гласный Тобольской городской думы с 1914 по 1918 
год. 

За три десятилетия, проведенные на Севере, А.А. Дуниным-Горкавичем 
было сформировано огромное научное наследие. Его фундаментальный 
трехтомный труд «Тобольский Север», содержащий энциклопедические 
сведения о природе, этнографии, социально-экономическом развитии края 
носит подлинный энциклопедический характер.  

Научная, служебная и общественная деятельность А.А. Дунина-
Горкавича была высоко оценена государством и рядом научных обществ 
России, о чем свидетельствуют большая серебряная медаль Курганской 
сельскохозяйственной кустарно-промышленной выставки; малая золотая 
медаль ИРГО; малая золотая медаль им. М.Н. Пржевальского, 
учрежденная Русским географическим обществом; большая серебряная 
медаль им. М.Н. Пржевальского ИРГО, ордена Св. Анны II и III степени; 
орден Св. Владимира III и IV степени; темно-бронзовая медаль «За труды 
по Первой всеобщей переписи населения 1897 г.»; серебряная медаль 
Александра Невского на ленте.  

Завершающий этап жизни и деятельности Дунина-Горкавича пришелся 
на время кровавых междоусобиц, разрухи и голода. Ученый лишился 
своей усадьбы, но, к счастью, сумел сохранить ценнейшую личную 
библиотеку в 1180 томов, которую собирал на протяжении десятилетий. 
Это были книги по естествознанию, экономике, социологии, технике, 
истории.  

Несмотря на преклонный возраст, плохое здоровье, тяжелые 
материальные условия, ученый сохранил удивительную 
работоспособность, оказывая многочисленную помощь местным органам 
власти и управления нового молодого государства Он был научным 
консультантом Уральской плановой комиссии, тобольского окружного 
комитета Севера, Внешторга РСФСР, Обь-Иртышского 
рыбопромышленного треста. В это же время пожилой учёный преподавал 
курсы оленеводства и краеведения в Тобольском ветеринарном 
техникуме.  

И, тем не менее, всех его званий и научных достижений оказалось 
недостаточно, чтобы мгновенно получить официальное признание в 
советское время. Ещё множество усилий потребовалось ему затратить 
для этого. 

В 1925 году Александр Александрович обратился с просьбой зачислить 
его членом Секции научных работников при Народном комиссариате 
просвещения. В его поддержку выступили официальные власти 
Тобольска, научные сообщества страны. Шла долгая переписка между 
ведомствами, бумаги бесконечно ходили по кругу – из одной инстанции в 
другую. И вот, наконец, 2 октября 1926 года пришло долгожданное 
сообщение о том, что «научный работник краевед тов. Дунин-Горкавич 
зарегистрирован Свердловской секцией и при перерегистрации научных 
работников отнесен к категории основных научных работников». А 
несколькими месяцами ранее – в апреле того же года – Наркомпросс 
уведомил о том, что Дунину-Горкавичу назначена пенсия в размере ста 
рублей в месяц.  

К сожалению, этими благами ученый пользовался совсем недолго, 9 
января 1927 года Александр Александрович Дунин-Горкавич скончался 



прямо за письменным столом, в работе над очередной научной статьей. И 
он был погребён на тобольском Завальном кладбище.  

 
Память общественности 
В 2003 году Тюменским региональным общественным 

благотворительным фондом «Возрождение Тобольска» в преддверии 150-
летия замечательного ученого на его могиле был воздвигнут скульптурный 
монумент работы Михаила Переяславца. А в 2010 году на базе ТКНС УрО 
РАН был открыт музей истории освоения и изучения Севера имени А.А. 
Дунина-Горкавича. Мемориальным ядром концепции музея является  
представление личности и деятельности выдающегося сибирского 
исследователя конца XIX – начала XX веков. 

К сожалению, так случилось, что прямых потомков после себя Дунин-
Горкавич не оставил. Но благодаря исследователю его научного наследия 
– учёному ТКНС УрО РАН Надежде Загороднюк удалось выйти на след 
Януша Дунина-Горкавича (1931-2007), двоюродного внука тобольского 
ученого по линии отца. Этот гражданин Польши являлся достойным 
представителем своей фамилии, весьма много сделавшим для развития 
национальной науки и культуры, был активным участником общественных 
процессов в стране. Литературовед, профессор Лодзинского университета, 
доктор филологии. Значимость его научных достижений ставит Януша 
Дунина-Горкавича в один ряд с выдающимися учёными-литераторами и 
библиофилами. За свои заслуги в науке Януш был награжден кавалерским 
Крестом Ордена Возрождения Польши и Призом Президента Лодзи, 
Медалью Лодзинского Университета на Службе Общества и Науки, а 
также был удостоен многих почётных знаков и званий.. 

В настоящее время в Музее истории освоения и изучения Сибири ТКНС 
УрО РАН бережно хранится письмо Януша, адресованное Надежде 
Ивановне Загороднюк, в котором он тепло благодарит её за прекрасные 
книги об Александре Дунине-Горкавиче и трепетное сохранение памяти о 
своём близком родственнике. Из живых представителей этой фамилии 
сегодня в Польше проживают дочь Януша – Кинга Дунин (родилась 25 
апреля 1954 г.), известная писательница, литературный критик, социолог и 
её сын Станислав, 1981 года рождения. 
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