
Александр Александрович Дунин-

Горкавич (1854-1927)

выдающийся Российский этнограф, 

Тобольский краевед и исследователь 

Севера Западной Сибири



10 (22) апреля 1854 г. в 

Гродненской губернии, в 

семье губернского 

секретаря Александра 

Иосифовича Горкавича, 

родился будущий главный 

губернский лесничий, 

этнограф, тобольский 

краевед, исследователь 

Севера Западной Сибири —

Александр Александрович 

Дунин-Горкавич.

Александр Александрович был третьим ребёнком 

в семье. Его крестили в римско-католическом 

костёле и нарекли отцовским именем. Он получил 

двойную фамилию Дунин-Горкавич — в неё 

добавили прежнее семейное прозвище, 

произошедшее от глагола «дунь». С детских лет, 

проведённых на лесистых берегах полноводного 

Немана, он проникся горячей любовью к живой 

природе, которая переросла со временем в 

серьёзное увлечение.



После окончания Гродненской классической 

гимназии он продолжил образование в Лисинском

среднем профессиональном училище, где получил 

специальность техника-лесовода и звание лесного 

кондуктора. По окончании училища он был 

приглашён на стажировку в Царскосельское

лесничество.



С 1875 г. Дунин-

Горкавич служил в 

лейб-гвардии 

гренадёрском* Его 

Императорского 

Величества царя 

Александра II 

полку. В 1877-

1878 гг. участвовал 

в русско-турецкой 

войне и 

освобождении 

Болгарии из-под ига 

Османской империи. 

За смелость и находчивость, 

проявленные на поле боя, он был 

награждён медалью «За храбрость» 

и произведён в унтер-офицеры.

*Пример: как выглядел солдат в

лейб-гвардии гренадёрского полка



По окончании военной службы 

Александр Александрович 

тринадцать лет трудился в 

Куршинском и Егорьевском 

лесничествах на Рязанщине. 

Всё это время он занимался 

изучением новейшей 

литературы по истории, 

географии, экономике и 

статистике России.

В июне 1890 г. приказом по Корпусу лесничих России он 

был направлен в Тобольскую губернию, где возглавил 

крупнейшее в стране Самаровское лесничество. По 

рекомендации губернского астронома Н. Л. Скалозубова 

в 1890-е гг. он приступил к изучению таёжных лесов 

Среднего Приобья и формированию этнографических 

коллекций для Тобольского губернского музея. 



Александр Александрович активно занимался 

научной и общественной деятельностью. До 

революции являлся действительным членом 

Западно-Сибирского отдела Русского 

географического общества, Общества судоходства, 

Тобольского губернского статистического 

комитета. В 1896–1897 гг. возглавил подготовку и 

проведение всеобщей всероссийской переписи 

населения в Сургутском округе, за что был удостоен 

бронзовой медали «За труды по первой всеобщей 

переписи населения в 1897 году»



В 1898 г. ответил согласием на предложение «без 

отрыва от производства» провести обследование 

лесных ресурсов на территории нынешней Югры. По 

подсчётам разных биографов, за 5 лет длина его 

исследовательских маршрутов составила от 27000 до 

50000 км (не забывайте – не на вертолётах и 

вездеходах как в наши дни, а на лошадях, оленях, 

гребных лодках и пешком)! Итогом стали известные 

карты Тобольского Севера с подробным нанесением 

почти всех населённых пунктов и рыболовных угодий 

региона. Этими картами пользуются до сих пор.

– Активно занимался агрономическим делом –

внедрял огородничество на широте Сургута и 

Берёзова.



За активную научную и общественную 

деятельность в 1903 г. был избран 

пожизненным членом Русского 

географического общества. Удостоен 

малой золотой и большой серебряной 

медалей имени Н.И. Пржевальского. Был 

награждён дипломами и почётными 

грамотами региональных и всероссийских 

союзов, торгово-промышленных и 

кустарно-промысловых выставок



Научное наследие А.А. Дунина-Горкавича

насчитывает 69 печатных и рукописных работ по 

географии, экономике, истории и этнографии 

Северо-Западной Сибири, множество 

изобразительных источников (карты, 

фотографии, рисунки, чертежи). 



Вершиной научного творчества исследователя 

стала трёхтомная монография «Тобольский 

Север» (1904-1911 гг.), в которой он обстоятельно 

проанализировал промысловое хозяйство и 

экономическое положение местного населения, 

привёл обширные сведения по этнографии 

коренных народов Тобольского Севера. 



Скончался 9 января 1927 г. в 72-

летнем возрасте в Тобольске, где и 

похоронен.



В 2000 г. в новом 

районе г. Ханты-

Мансийска появилась 

улица Дунина-

Горкавича

15 июня 2007 г. в г. 

Ханты-Мансийске по 

инициативе всё тех же 

лесников был открыт 

памятник А.А. 

Дунину-Горквичу

Средства на него были собраны учреждениями, 

бизнес-структурами и гражданами. Автор 

памятника – местный скульптор Владимир 

Саргсян. Бронзовая фигура исследователя была 

отлита в г. Жуковском Московской области.



В том же 2007 г. был поднят 

вопрос о создании музея А.А. 

Дунина-Горкавича в его 

тобольском доме, где он проживал 

и скончался. 



Через 2 года общественный фонд 

«Возрождение Тобольска» и руководство 

Тобольской биологической станции 

Уральского отделения Российской академии 

наук приняли такое решение, а 11 сентября 

2010 г. новый музей был открыт. 



Это важные этапы реализации проекта увековечения 

памяти исследователя, общественного деятеля, 

мужественного человека, внесшего в развитие Ханты-

Мансийского автономного округа- Югры, Ямало-

Ненецкого автономного округа (территорий 

Тобольского Севера, по терминологии XIX – начала 

XX века) выдающийся вклад.



С 2017 по 2020 годы в честь Александра 

Александровича Дунина-Горкавича были 

открыты памятные знаки и маршруты 

в 24 городах и сельских поселениях 

ХМАО-Югры и ЯНАО


