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Научное наследие А.А. Дунина-Горкавича 

 
В Научной библиотеке ТИАМЗ прошла лекция кандидата исторических 

наук, старшего научного сотрудника Тобольской комплексной научной 
станции Уро РАН Надежды Ивановны Загороднюк, посвященная 
исследователю Севера Западной Сибири, краеведу А.А. Дунину-
Горкавичу. Слушатели смогли узнать о дебюте Александра 
Александровича в науке, об исследованиях, которые легли в основу 
трехтомного труда «Тобольский Север» и оценке деятельности ученого 
современниками.  

 
Имя Александра Александровича Дунина-Горкавича (1854 – 1927) 

хорошо известно в западносибирском регионе России. Самаровский 
лесничий, чиновник особых поручений V класса при Главноуправляющем 
земледелия и государственных имуществ, активный член научных 
сообществ – Императорского Русского географического общества и 
Императорского общества рыболовства и судоходства, Музея 
антропологии и этнографии имени Петра Великого при Императорской 
Академии Наук, а также Тобольского губернского музея, губернского 
статистического комитета, губернского отдела Московского общества 
сельского хозяйства, Общества изучения края при Музее Тобольского 
Севера – внес достойный вклад в разностороннее изучение региона. Он 
является автором и составителем более семи десятков научных работ – 
монографий, брошюр, статей, докладов – по истории, этнографии, 
географии, экономике Северо-Западной Сибири. В личном фонде ученого, 
хранящемся в Тобольском государственном историко-архитектурном 
музее-заповеднике, представлена уникальная коллекция 
картографических материалов, комплекты фотографий, рисунков и 
чертежей, выполненные им самим или под его руководством, которые 
являются уникальными историческими источниками и востребованы 
современными исследователями.  

Имя А. А. Дунина-Горкавича вошло в Сибирскую советскую 
энциклопедию, региональные справочные издания. 

«География» биографии ученого такова: первые 16 лет он прожил в 
Гродненской губернии. 10 апреля 1854 г. в местечке Рожаны Гродненской 
губернии в семье губернского секретаря Александра Иосифовича 
Горкавича и его супруги Елизаветы Ивановны родился третий сын, 
Александр. Предки Александра Горкавича вошли в дворянское сословие в 
1716 г. К середине XIX в. это был обедневший род. Отец, дяди и старшие 
братья Александра Горкавича находились на государственной службе.  

После окончания трех классов Гродненской гимназии (1865-1869) 
Александр и его старший брат Владислав продолжили обучение в 
Лисинском лесном училище, находившемся в столичной губернии. Выбор 
этого учебного заведения был не случайным. Детство и юность прошли в 
Беловежской пуще, к тому же на тот момент это было одно из доступных 
учебных заведений для детей из западных губерний Российской империи. 
Это была одна из престижных профессиональных школ: известность ей 
принесло создание на территории Лисинской лесной дачи в начале XIX 
века учебного лесничества, ставшего практической и теоретической базой 
лесной науки России и основой лесокультурного дела на Северо-Западе 
страны. И, может, самое главное, – Лисино было местом царской охоты. 
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Программа обучения лесного училища включала широкий круг 
естественнонаучных, математических и специальных дисциплин. 
Преподавателями были ведущие специалисты лесного дела в России. На 
формирование не только знаний и умений, но и выработку жизненной 
позиции Александра Горкавича оказал влияние преподаватель лесных 
наук Митрофан Кузьмич Турский. Благодаря наставнику состоялся дебют 
Дунина-Горкавича в науке. Заметив, что воспитанники без интереса 
участвовали в метеорологических наблюдениях, педагог помогал 
дежурным наблюдателям обрабатывать получаемые данные и готовить их 
к печати. Результаты наблюдений за 1872 – первое полугодие 1875 гг. 
были напечатаны в «Лесном журнале» за 1872–1876 годы. Ученикам, 
своим помощникам, М.К. Турский дарил свои книги. Так, в личной 
библиотеке А.А. Дунина-Горкавича почетное место занимала работа 
педагога «Таблицы для таксации леса» (1872) с дарственной надписью: 
«Алекс. Горкавичу от автора». 

В приказе по Корпусу лесничих от 23 апреля 1873 г. предписывалось 
выпускнику училища Александру Горкавичу приступить к исполнению 
служебных обязанностей «для съемочных занятий по лесоустройству». 
Службу в качестве лесного кондуктора А. А. Дунин-Горкавич проходил в 
составе лесоустроительной партии при таксаторской комиссии, участвовал 
в обследовании лесов Санкт-Петербургской, Самарской, Нижегородской 
губерний. Знания и навыки, полученные в эти годы, пригодились в 
дальнейшем для самостоятельных исследований в Западной Сибири. 
Служба в армии, участие в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. только 
способствовали стремлению путешествовать, преодолевать трудности. 

В июне 1890 г. приказом Корпуса лесничих был назначен начальником 
Самаровского лестничества Тобольской губернии. Во время пребывания 
на тобольской земле А. А. Дунин-Горкавич интенсивно и плодотворно 
сочетал научные поиски с добросовестным исполнением ответственных 
служебных функций: самаровского лесничего, заведующего лесами 
Тобольской губернии, с 1908 г. – чиновника особых поручений при 
Министерстве земледелия и государственных имуществ.  

 
Географические границы научных исследований А. А. Дунина-Горкавича 

простирались от устья реки Тобола до Ледовитого океана и от Полярного 
Урала до Васюганских болот. Им были изучены территории бассейнов рек 
Оби и Иртыша, включающие арктическую пустыню, тундру и тайгу, в 
административном отношении – Березовский, Сургутский и север 
Тобольский округа губернии. 

В его научном творчестве условно можно выделить три периода: 1890 – 
1897 гг. – период накопления и обработки исходных фактических данных, 
характеризующих Север Тобольской губернии как объект предстоящих 
научных исследований; 1898-1904 гг. – период изучения лесных массивов 
северного региона; 1904-1909 гг. – период комплексного исследования 
низовьев реки Оби. 

С 1890 по 1897 гг. А. А. Дунин-Горкавич много ездил, бывал в самых 
отдаленных местах вверенного ему лесничества, проводил опросы 
старожилов, собирал коллекции предметов одежды, быта коренных 
народов Севера, скрупулезно изучал архивные материалы губернского 
статистического комитета. Дунин-Горкавич принимал активное участие в 
проведении всеобщей Всероссийской переписи населения в Сургутском 
округе, во время которой (1896 г.) собрал ценный материал о численности 
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и этническом составе местного населения, посетил почти все населенные 
пункты округа, в том числе юрты рыбаков и охотников, чумы оленеводов. 
Подводя первые итоги поисковой работы, Дунин-Горкавич писал: «В 
течение многолетней моей службы в должности лесничего … я не мог не 
ознакомиться с природой этого края и своеобразным бытом его 
населения. Сначала это ознакомление произошло как бы по неизбежной 
необходимости… Затем дело это уже само собой меня заинтересовало, и 
мне пришлось поставить себе задачей изучение этого края…». 

Результаты первых исследований А. А. Дунин-Горкавич изложил в ряде 
работ, среди которых особо выделяется очерк «Север Тобольской 
губернии. Опыт описания страны, естественных богатств и промышленной 
деятельности ее населения», опубликованный в VIII выпуске «Ежегодника 
Тобольского губернского музея» (1897) и изданный отдельным изданием. 
Это издание не осталось незамеченным в столице: на страницах 
«Известий Министерства земледелия и государственных имуществ» 
отмечалось, что число исследователей пополнилось именем А. А. Дунина-
Горкавича.  

К книге А. А. Дунина-Горкавича была приложена выполненная им 
цветная рукописная «Карта Севера Тобольской губернии Березовского, 
Сургутского и части Тобольского округов» в масштабе 40 верст в 1 англ. 
дюйме. Ее главное отличие – полнота перечня различных типов 
населенных пунктов.  

Второй период был особо сложен и ответственен. В 1898 г. Дунин-
Горкавич принял предложение от Министерства земледелия и 
государственных имуществ «без сложения обязанностей по заведованию 
лесничеством» произвести обследование лесных пространств северных 
районов Тобольской губернии. Сложность выполнения задания 
заключалась в том, что огромные пространства, по словам Дунина-
Горкавича, на картах были «чистыми и незаполненными». Поэтому он 
вынужден был заниматься не только обследованием лесов, но также 
топографическими и гидрографическими работами. Об итогах работы 
были сделаны доклады на заседании Императорского Русского 
географического общества. За трудоемкую и кропотливую работу, за 
заслуги в освоении Тобольского Севера Русское географическое общество 
в 1903 г. избрало А. А. Дунина-Горкавича пожизненным членом Общества.  

В 1903 году Дунининым-Горкавичем была составлена, а через год при 
поддержке Русского географического общества и Министерства 
земледелия и государственных имуществ издана «Карта Тобольской 
губернии» в масштабе 40 верст в 1 англ. дюйме и к ней «Справочная 
книжка Тобольской губернии».  

В третий период – с 1903 по 1909 гг. – А. А. Дунин-Горкавич 
неоднократно совершал поездки в низовья реки Оби на пароходах 
«Восток», «Березовец», «Чулым», «Тобольск». Во время поездок в 1903, 
1906 и 1907 гг. был собран богатый картографический материал и на его 
основании составлена карта низовьев реки Оби в пятиверстном масштабе, 
с показанием пройденного пути от Обдорска до бухты Находка и реки 
Ныды. В мае 1908 г. карта была представлена в Главное 
гидрографическое управление, затем продемонстрирована на II 
Международном конгрессе по судоходству.  

Вклад А. А. Дунина-Горкавича в развитие сибирской картографии был 
отмечен Императорским Русским географическим обществом: 13 мая 1910 
г. Совет общества принял постановление о присвоении неизвестному 
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острову в правой части дельты Оби имени Дунина-Горкавича; за создание 
уникальной «Карты Тобольской губернии» и научные достижения Русское 
географическое общество в 1911 году наградило А. А. Дунина-Горкавича 
Малой золотой медалью имени М. Н. Пржевальского.  

В 1911 г. Тобольская губерния участвовала в Первой Западно-
Сибирской сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной 
выставке в г. Омске. А. Дуниным-Горкавичем были представлены: 18 
печатных трудов, центральное место среди которых занимал трехтомный 
труд «Тобольский Север» (Т. I. 1904; Т. II. 1910; Т. III. 1911). И сегодня, 
спустя сто с лишним лет, они являются востребованными 
исследователями. 

В 1915 г. за многолетнюю и добросовестную службу А. Дунин-Горкавич 
был произведен в чин действительного статского советника.  

После 1917 г. А. А. Дунин-Горкавич был приглашен на должность 
научного консультанта в Тобольский окружной комитет Севера, Обской 
рыбопромышленный трест, контору Центросоюза, экспедицию Внешторга, 
созданную для научно-экономического обследования Обь-Печерского 
Севера, а также работал преподавателем Тобольского зооветеринарного 
техникума, где читал спецдисциплины по оленеводству и охотоведению, а 
также «тобольсковедение». 


