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Персоналии / Personalities

10 (22) апреля 1854 г. в Грод-
ненской губернии в семье 

обедневшего польского дворя-
нина родился будущий ученый-
лесовед, этнограф, крае вед, ис-
следователь Севера Западной 
Сибири Александр Александро-
вич Дунин-Горкавич – человек, 
неравнодушный к судьбам на-
родов, заселяющих необъятные 
сибирские просторы.

Выросший на лоне природы, 
на покрытых лесом берегах Не-
мана, выпускник Гродненской 
классической гимназии Алек-
сандр Дунин-Горкавич продол-
жил образование в Лисинском 
лесном училище, по окончании 
которого получил специаль-
ность техника-лесовода и зва-
ние лесного кондуктора. 

Судьба словно проверяла 
юношу на прочность: в 1875 г. 
он был призван на службу в 
лейб-гвардии Гренадерский Его 
Императорского Величества 
Александра II полк, в 1877–
1878 гг. участвовал в Русско-ту-
рецкой войне и освобождении 
Болгарии из-под ига Османской 
империи. За смелость и наход-
чивость, проявленные на поле 
боя, был награжден медалью 
«За храбрость» и произведен 
в унтер-офицеры. После де-
мобилизации трудился в лесах 
Самарской, Нижегородской и 
Рязанской губерний.

В июне 1890 г. приказом 
по Корпусу лесничих России 
А. А. Дунин-Горкавич был на-
правлен в Тобольскую губер-

нию, где возглавил крупнейшее 
в стране Самаровское лесниче-
ство. Тобольский Север с этого 
времени получил фундамен-
тального исследователя, уче-
ного, отдавшего значительную 
часть своей жизни изучению это-
го обширного края. По рекомен-
дации губернского астронома 
Н. Л. Скалозубова в 1890-е гг. он 
приступил к изучению таежных 
лесов Среднего Приобья и фор-
мированию этнографических 
обобщений для Тобольского 
губернского музея. Результаты 
исследований стал публиковать 
в газетах «Сибирский листок», 
«Губернские ведомости», «Гу-
бернская торговая газета», а 
также в «Ежегоднике Тоболь-
ского губернского музея».

Во много раз превышая по 
площади любое из современ-

ных европейских государств, 
вверенная лесничему терри-
тория аккумулировала в себе 
как колоссальные естествен-
ные богатства, так и свое-
образие многонационального 
населения. Изучая природные 
особенности края, А. А. Дунин-
Горкавич постепенно проникся 
любовью к жизнестойкому, тру-
долюбивому местному населе-
нию Сибири. 

В 1898–1903 гг. Александр 
Александрович на собствен-
ные средства развернул мас-
штабные экспедиционные ра-
боты по обследованию Обского 
Севера: всесторонне изучал 
природные условия, экономи-
ческую ситуацию, проводил 
топографические съемки, ма-
териалы которых легли в ос-
нову составленной им Карты 
Тобольской губернии. В поле 
зрения ученого также оказа-
лись многие вопросы эконо-
мического развития края: су-
доходство, железнодорожный 
транспорт, северное растение-
водство, кормовая база для 
скотоводства, оленеводство, 
звериный и рыбный промыслы. 
Он участвовал в проектирова-
нии железнодорожных маги-
стралей на Тобольск и Ямал, 
разрабатывал проекты разви-
тия традиционного хозяйствен-
ного комплекса, улучшения 
быта и охраны здоровья корен-
ного населения. 

Особое значение имели 
труды ученого, посвященные 
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жизни коренного населения, в 
частности остяков (хантов) и 
вогулов (манси).

Об итогах научных дости-
жений А. А. Дунин-Горкавич 
неоднократно докладывал на 
собраниях научных сообществ. 
Так, вопросы повседневной 
культуры коренного населения 
севера Тобольской губернии 
стали объектом доклада ис-
следователя, прочитанного в 
1903 г. на собрании Импера-
торского Русского географи-
ческого общества. В нем, в 
частности, не без основания 
указывалось на то, что эконо-
мический быт инородцев прак-
тически не охвачен в работах 
современников. 

Помимо управления, рели-
гиозных верований, внешнего 
вида и повинностей автохтон-
ных народов Севера, ученый об-
ратил внимание на их географи-
ческое расселение. Так, остяки в 
зависимости от степени оседло-
сти были разделены им на две 
группы. Лошадные в большей 
степени расселялись по Оби и 
ее притокам, имели постоян-
ные юрты и места проживания, 
перенимали образ жизни других 
народов. Основным источником 
их существования была добыча 
рыбы. Напротив, оленные были 
кочевниками, редко вступа-
вшими в контакт с русскими и их 
культурой. Главными занятиями 
кочевников были оленеводство 
и звероловство. Занятия вогу-
лов были смешанными: рыбо-
ловство, звероловство, олене-
водство. 

Представляет интерес ана-
лиз языковых особенностей ино-
родцев, проведенный А. А. Ду-
ниным-Горкавичем. По мнению 
исследователя, не существова-
ло единого остяцкого языка, его 
носители почти в каждом авто-
номном районе добавляли в его 
структуру свои фонетические и 
грамматические особенности. 
Ученым был составлен «Рус-
ско-остяцко-самоедский практи-
ческий словарь наиболее упо-
требительных слов» (Тобольск, 
1910).

Выдающийся краевед, карто-
граф, знаток всех сторон жизни 

населения северной части За-
падной Сибири, член комитета 
Тобольского губернского музея, 
А. А. Дунин-Горкавич в 1903 г. 
был избран пожизненным чле-
ном Русского географического 
общества, в 1925 г. – членом 
Комитета содействия народно-
стям северных окраин. 

Итогом работы ученого ста-
ли труды «Север Тобольской 
губернии. Опыт описания стра-
ны, ее естественных богатств и 
промышленной деятельности ее 
населения. С картами и 5 чер-
тежами» (Тобольск, 1897), «Гео-
графический очерк Тобольского 
Севера» (СПб., 1903), «Очерк 
народностей Тобольского Севе-
ра» (СПб., 1904), «Справочная 
книжка Тобольской губернии» 
(Тобольск, 1904), «Русско-остяц-
ко-самоедский практический 
словарь наиболее употреби-
тельных слов» (Тобольск, 1910) 
и др. Вершиной научного твор-
чества исследователя следует 
признать трехтомную моно-
графию «Тобольский Север» 
(СПб., 1904–1911), в которой он 
обстоятельно проанализировал 
промысловое хозяйство и эконо-
мическое положение местного 
населения, привел обширные 
сведения по этнографии корен-

ных народов Тобольского Севе-
ра. В приложении размещены 
очерки по истории Сургута, Бе-
рёзова, Обдорска и ряда сел, 
образцы фольклора, иллюстра-
тивные материалы. 

А. А. Дунин-Горкавич актив-
но участвовал в комплектова-
нии этнографических коллекций 
Тобольского губернского музея, 
приобретая на собственные 
средства предметы материаль-
ной культуры народов Севера. 

Александр Александрович 
скончался 9 января 1927 г. в 
Тобольске в возрасте 72 лет за 
письменным столом во время 
правки очередной рукописи. По-
хоронен на Завальном кладби-
ще в Тобольске.

Научное наследие А. А. Дуни-
на-Горкавича составляют свыше 
70 опубликованных и рукопис-
ных трудов по географии, эконо-
мике, истории и этнографии Се-
веро-Западной Сибири, а также 
топографические и картографи-
ческие материалы, комплекты 
фотографий, дневники и пись-
ма. Его научные достижения 
были отмечены Малой золотой 
и Большой серебряной меда-
лью имени Н. М. Пржевальского 
Русского географического обще-
ства. 

Первая страница 
первого тома монографии 

«Тобольский Север», 1904 г.

First page of the fi rst volume 
of the monograph 

“Tobolsk North”, 1904

Первая страница 
«Очерка народностей 

Тобольского Севера», 1904 г.

The fi rst page 
of “Essay on the peoples 

of the Tobolsk North”, 1904



EVENTS, PEOPLE, BOOKS

Finno-Ugric World. 2023. Vol. 15, no. 2 243

Маргарита Степановна Выхрыстюк – 
доктор филологических наук, 
профессор кафедры филологического образования 
Тюменского государственного университета, 
Тюмень, Россия, 
m.s.vykhrystyuk@utmn.ru,
https://orcid.org/0000-0001-7955-7351
Дарья Юрьевна Федотова –
кандидат филологических наук, 
научный сотрудник научной библиотеки 
Тобольской комплексной научной станции  
Уральского отделения РАН, 
Тобольск, Россия, 
dashulya-23@bk.ru,
https://orcid.org/0000-0002-9832-8914

Margarita S. Vykhrystyuk –
Doctor of Philology, 
Professor of the Department of Philological Education, 
Tyumen State University, 
Tyumen, Russia, 
m.s.vykhrystyuk@utmn.ru, 
https://orcid.org/0000-0001-7955-7351
Daria Yu. Fedotova –
Candidate Sc. {Philology}, Research Fellow, Library, 
Tobolsk Complex Scientific Station, 
Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 
Tobolsk, Russia, 
dashulya-23@bk.ru, 
https://orcid.org/0000-0002-9832-8914

Именем исследователя в 
2000 г. была названа улица 
Ханты-Мансийска, а в 2007 г. в 
городе был открыт памят-
ник А. А. Дунину-Горкавичу.

В 2010 г. в Тобольске был 
организован Музей истории ос-
воения и изучения Сибири им. 
А. А. Дунина-Горкавича как струк-

турное подразделение Тоболь-
ской комплексной научной стан-
ции Уральского отделения РАН. 
Музей располагается в главном 
доме мемориальной усадьбы 
ученого. Усадьба находится в 
нагорной части города (ул. быв-
шая Большая Петропавловская, 
ныне Октябрьская, 5) и являет-

ся памятником культуры регио-
нального значения. Основным 
тематическим мемориальным 
ядром концепции музея служит 
представление личности иссле-
дователя Тобольского Севера 
Александра Александровича Ду-
нина-Горкавича, судьба которого 
тесно связана с Тобольском. 

Музей истории освоения и изучения Сибири  
им. А. А. Дунина-Горкавича (г. Тобольск)

The Museum of the History of Development and Study of Siberia
 named after A. A. Dunin-Gorkavich (Tobolsk)

Памятник  
А. А. Дунину-Горкавичу  

на его могиле (г. Тобольск)

A monument  
to A. A. Dunin-Gorkavich  

at his grave (Tobolsk)


