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Т.А. Мошина 

ИЗ КОГОРТЫ СОЗДАТЕЛЕЙ МУЗЕЯ: 

АЛЕКСАНДР КАРЛОВИЧ ГИНТЕР – БОТАНИК, 

ЭНТОМОЛОГ, ОРНИТОЛОГ И КРАЕВЕД 

 

Знакомство с музеем в раннем детстве начинается с отдела 

природы. Национальный музей Республики Карелия по праву 

гордится своими фондами флоры и фауны, у истоков комплек- 

тования которых стоял замечательный учёный и человек Алек- 

сандр Карлович Гинтер (19.12.1828–5.06.1899). Александр Кар- 

лович родился в г. Якобштадт Курляндской губернии (в настоя- 

щее время Екабпилс Латвия) в семье Карла Карловича Гинтера 

(Günther. 1809–24.11.1852), немца по национальности. Отец 

служил аптекарем Олонецких горных заводов, достиг чина ти- 

тулярного советника, умер в Петрозаводске в возрасте 43-х лет. 

Мать Эмилия Гинтер (23.03.1812–12.04.1897), урожденная Вит- 

те, намного пережила мужа и умерла в 85 лет1. В семье было два 

сына: Александр выбрал профессию отца, а Карл стал педаго- 

гом. Александр в 1854 г. окончил Дерптский университет, где 

основным языком преподавания до 1892 г. был немецкий. По- 

лучил профессию провизора2. Служить начал в Петрозаводске 

в 1857 г. провизором при аптеке Александровского завода. Ему 

также было поручено исполнение должности смотрителя гос- 

питаля Олонецких горных заводов. 19 июля 1878 г. он был на- 

значен лесничим Остречинского лесничества. С 1.04.1881 г. – 

старший запасной лесничий с возложением заведования горны- 

ми дачами, с 11 января 1885 г. – окружной лесничий 

Олонец- ких заводов. А.К. Гинтер успешно продвигался по 

служебной лестнице и достиг высокого чина статского 

советника. Он поль- зовался заслуженным авторитетом и его 

трижды (1892–1897 гг.) избирали представителем в очередные и 

чрезвычайные губерн- ские земские собрания3. 

Но имя Гинтера стало известно современникам и навсегда 

во- шло в историю изучения нашего края не за отличия на 

основном его поприще, а благодаря его основательному 

базовому образова- нию и сопутствующим этому поприщу 
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занятиям и увлечениям. Почти сорок лет, начиная с 1859 г., он 

был действительным чле- ном Олонецкого губернского 

Статистического комитета. По сло- вам И.И. Благовещенского 

(1853–1924), знавшего его по основ- ной службе и 

общественной деятельности, Гинтер обладал обширными 

познаниями по естественным наукам и был, к тому же, «редким 

тружеником», который «всегда с полной готовно- стью и 

живейшим сочувствием относился к изучению … края»4. В 

1863 г. по поручению Статистического комитета он исследовал 

флору края, собрал ценные сведения, оформил гербарий. В 1877 

г. командирован губернатором Г.Г. Григорьевым для изучения 

фло- ры на юго-восток губернии, в результате была собрана 

обширная ботаническая коллекция, позже поступившая в 

Олонецкий му- зей. Благодаря его научным изысканиям в 1871, 

1876, 1880–1883 и 1887 гг. удалось предотвратить 

разорительные последствия от появления червей и насекомых-

вредителей сельскохозяйствен- ных растений5. В декабре 1879 г. 

Гинтер был участником съезда естествоиспытателей и врачей в 

Петербурге. Специально для съезда им была подготовлена 

брошюра «Материалы к флоре Обонежского края», в которой 

дано описание 619 растений, характеристика растительности 

Обонежья, позже изданная в Пе- тербурге. Работа была сделана 

на основе собственных исследова- ний и материалов 

экспедиций финских ботаников и энтомологов В. Нюландера 

(1822–1889), Й.П. Норрлина (1842–1917), К.Р. Заль- берга (1779–

1860)6. 

Заслуги Гинтера были высоко оценены и государственными 

учреждениями (он был членом корреспондентом энтомологиче- 

ского бюро при Департаменте земледелия) и учёными-специа- 

листами: А.К. Гинтер был избран действительным членом 

Санкт-Петербургского этнологического общества и общества 

естествоиспытателей, Вольного экономического общества. По- 

сле того как он передал для изучения финским ученым зоологам 

Йохану Магнусу Тенгстрёму (Tengström, 1795–1856) и Карлу 

Рейнгольду Зальбергу (Sahlberg, 1779–1860) несколько образ- 

цов редких насекомых, имя его стало известным и среди фин- 

ских учёных. В 1861 г. он был избран действительным членом 

Общества фауны и флоры (Societatis pro Fauna et Flora 



3  

Fennica) в Гельсингфорсе. Коллекцию редких мотыльков А.К. 

Гинтер преподнёс Великому князю Николаю Михайловичу, 

известному своими обширными познаниями в разных отраслях 

науки, и по- лучил в благодарность трёхтомник одного из его 

сочинений. Гинтер встречал и консультировал всех учёных-

натуралистов, приезжавших в губернию7. 

Как один из знатоков края и старейший член Статкомитета, 

Гинтер принимал активное участие в организации Олонецкого 

естественно-промышленного и историко-этнографического му- 

зея (ныне – Национальный музей Республики Карелия). Он лич- 

но собрал, обработал и сдал в музей гербарий, коллекцию насе- 

комых (более 1 тыс. экз.), коллекцию яиц лесных и болотных 

птиц, собрание окаменелостей, орудия каменного века (более 

50 экз.), собрал и заспиртовал раков, пиявок, червей. Нет сомне- 

ния и в том, что Гинтер помогал Флегонту Сергеевичу 

Шелюкову (28.03.1838–1897), старшему чиновнику особых 

поручений при Олонецком губернаторе, в работе над каталогом 

предметов му- зея, который был издан в 1889 г.8 

С 10 июня 1889 г. Гинтер заведовал музеем. По словам 

И.И. Благовещенского, он сделал «новую группировку вещей», 

лично перебрал все предметы, изъял поломанные, 

испорченные, а также те, что не имели отношения к губернии. 

Статкомитет из своего состава создал комиссию во главе с В.В. 

Ушаковым, ко- торая выработала ряд предложений по 

усовершенствованию от- делов музея и составлению нового   

каталога.   По   мнению И.И. Благовещенского, каталог Ф.С. 

Шелюкова готовился в спеш- ке к приезду Великого князя 

Владимира Александровича и в нём было много ошибок9. Так, 

для определения образцов горных пород, минералов и руд, 

находящихся в музее, был привлечён горный инженер Юрий 

Дмитриевич Азанчеев, для описания коллекции бабочек Иосиф 

Георгиевич Бовин, столоначальник Казенной палаты и 

любитель-орнитолог10. Гинтер также способ- ствовал тому, 

чтобы в музей поступали новые вещи и коллек- ции, 

содействовал жертвователям. И хотя он не был богатым 

человеком, многое для музея он делал «на собственный 

счёт»11. 

Вместе с членами Статкомитета он готовил предметы к вы- 
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ставкам в городе и за пределами губернии, делал необходимые 

опи- сания. Так, на Московскую Антропологическую выставку в 

1879 г. Статистический комитет представил предметы утвари 

из дере- ва и бересты, образцы традиционной пищи, 

лекарственных трав, а также женские рукоделия: из деревень 

Повенецкого, Пу- дожского и Кондопожского уездов. По 

результатам выставки секретарь Статистического комитета 

А.И. Иванов, составивший описание коллекций, и уездные 

исправники   Н.А. Ханенев, П.В. Качалов, Н.И. Чаплинский 

были отмечены Золотыми меда- лями12. На Всероссийскую 

промышленную выставку в 1882 г. в Москву (Ходынское 

поле) были представлены фотографиче- ские работы Ярослава 

Александровича Пекарского (1845– 12.07.1889): виды 

Петрозаводска, Губернаторского дома и дру- гие. Работы 

фотомастера были отмечены Почётным отзывом. До сих пор 

часть из них хранится в Национальном музее РК, Нацио- 

нальном архиве РК и демонстрируется в постоянной 

экспозиции 
 

 

Александр Карлович 

Гинтер. Конец 1870-х 

гг. 

Из архива А.Ф. 

Фрейндлинг 

музея и на временных выставках13. 

Большим событием стало участие 

Олонецкой   губернии   в   выставке в 

Императорском Историческом музее, 

приуроченной к открытию VIII 

Археологического съезда (ян- варь 1890 

г.). На выставке демонст- рировались 

экспонаты из церквей трёх уездов: 

Лодейнопольского (Вознесенская 

церковь Сермакско- го погоста и церковь 

Великомуче- ника Георгия Каргинского 

прихода); Каргопольского (Троицкая 

церковь Канакшанского прихода); 

Петроза- водского уезда (Шокшинская 

По- кровская и Св. Апостола Петра 

Марциальноводского погоста)14.
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Пятьсот экспонатов было представлено Статкомитетом на Все- 

российскую художественно-промышленную выставку в Нижнем 

Новгороде (1896 г.). Это были предметы по пяти разделам: 

охо- та и рыбалка, лесоводство, горное производство, 

строительство и кустарные промыслы. Объёмные макеты 

(например, экипажа), а также предметы для украшения интерьера 

были заказаны опытным мастерам (некоторые из них до сих 

пор хранятся в НМРК). Так, Петр Данилович Медведев из 

Тивдии изготовил из шокшинского мрамора модели мраморной 

пирамиды, колонны и шара («с всевозможной тшательностью»). 

Перед отправкой пред- меты на несколько дней были выставлены 

на всеобщее обозрение в здании Губернаторского дома. По 

итогам выставки Статкомитет был отмечен Дипломом 2 разряда15. 

Результатами своих экспедиций и исследований А.К. Гинтер 

делился в статьях, которые охотно печатали в газете 

«Олонец- кие губернские ведомости», в Памятных книжках 

Олонецкой гу- бернии, а также в столичных изданиях. Их 

перечень обширен (приведён в Приложении). 

Нельзя не остановиться и на увлечении А.К. Гинтера 

музыкой: он хорошо играл на скрипке, любил музицировать и 

преподавал музыку в Олонецкой мужской гимназии. 

Воспитанники гимназии вспоминали о нём, как о терпеливом и 

опытном наставнике. Вме- сте с преподавателями Ф.П. 

Крутиковым и В.А. Мошковым (1852–1922), чиновником 

Олонецких горных заводов и любите- лем-флейтистом 

(впоследствии – генерал-лейтенант, учёный-этно- граф), он создал 

в 1880-х гг. гимназический оркестр, который успешно участвовал 

в праздниках и благотворительных концер- тах. Со дня 

основания музыкально-драматического общества (1877) он был 

«ревностным его членом»: принимал участие в кон- цертах, свой 

досуг посвящал безвозмездному труду на благо дру- гих 

оркестрантов – переписывал ноты, что экономило средства 

Общества16. Членами Общества был и друг А.К. Гинтера – 

Роберт Робертович Фрейндлинг, также выпускник Дерптского 

универси- тета, и дочь купца – Анна Никитична Румянцева 

(1863–1945), которая вышла замуж за Владимира Робертовича 

Фрейндлинга. Анна Никитична хранила в своем архиве 

коллективное фото чле- нов Общества во главе с её 
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основательницей супругой губернато- ра Е.В. Григорьевой и 

портрет А.К. Гинтера. В альбомах семьи преподавателя 

Петрозаводского университета Александра Фёдо- ровича 

Фрейндлинга (1928–2019) эти фото дошли до наших дней. 

В 1897 г. А.К. Гинтер в чине статского советника вышел в 

от- ставку. За свою многолетнюю службу он был награждён 

ордена- ми Св. Станислава 2 ст. и 3 ст., Св. Анны 3 ст., Св. 

Владимира 4 ст., Знаком отличия за поземельное устройство 

крестьян. Но и в отставке он не прекращал занятий в 

Статкомитете и гимна- зии. Как писал И.И. Благовещенский, «в 

занятиях он видел не бремя, а наслаждение и утеху». Он 

скончался после очередной репетиции оркестра, простудившись 

в прохладную погоду и по- лучив воспаление лёгких17. 

Немного о семейной жизни А.К. Гинтера. Он трижды был 

же- нат. Первая его жена Елена Васильевна (девичья фамилия 

не ус- тановлена) умерла в возрасте 26 лет (– 3.03.1862), детей 

не было. Второй женой была Дарья Андреевна. В третий раз он 

сочетался браком 20 сентября 1898 г., за год до смерти, в 

возрасте 69 лет. Его супругой стала Варвара Бражникова (в 

девичестве Пруссак, лютеранской веры), вдова лесничего, ранее 

проживавшая в род- ном городе Гинтера – Якобштадте18. 

Дочери окончили Мариинскую женскую гимназию и были 

вы- даны замуж в Петрозаводске за чиновников и военных: 

Елена- Доротея-Александра (род. 1854) – за поручика 

Петрозаводского резервного батальона Анатолия Васильевича 

Новикова19. Ната- лья-Каролина (род. 1867) – за Аврамова 

Василия Петровича (род. 13.07.1852 –?), сына известного в 

городе купца, доктора Оло- нецкого горного округа, позже – 

инспектора медицинской части округа, статского советника20. 

Эмилия-Мария (род. 1873) – за ко- мандира Свирского 

резервного батальона полковника Александра Никитича 

Прозорова, вдовца21. Элла-Климентина (род. 1877) – за 

Викентия Ивановича Вилинского, кандидата при Олонецком 

Окружном Суде, губернского секретаря22. 

Родной брат Александра Карловича – Карл Карлович Гинтер 

(6.06.1849–6.10.1901) окончил Олонецкую мужскую гимназию 

в 1869 г. и занимался преподавательской деятельностью: в 

Дерпт- ском университете (ассистент), позже в родной для него 



7  

гимназии (учитель немецкого языка). За успехи был отмечен 

наградами: орденами Св. Станислава 2 ст. и 3 ст., Св. Анны 3 

ст.23 

А.К. Гинтер, его родители и брат похоронены на иноверче- 

ском кладбище. Их могилы, как и само кладбище, не сохрани- 

лись. О его потомках сведений найти не удалось, хотя известно, 

что у супругов Аврамовых были дочери Любовь (род. 

27.07.1897) и Мария (род. 17.07.1899). Но имя и труды А.К. 

Гинтера на благо Олонецкой губернии и музея не забыты. 

 
Приложение 

Труды Александра Карловича Гинтера (Гюнтера) 

Список бабочек, собранных Гинтером в 1859–1867 гг. в Олонецкой 

гу- бернии // Материалы для познания Онежского озера и Обонежского 

края преимущественно в зоологическом отношении. СПб., 1868. С. 184–

194. 

Гинтер А.К. Материалы для познания флоры Олонецкой губернии 

// Памятная книжка Олонецкой губернии на 1867 г. Петрозаводск, 1868. 

С. 184–194. 

Гюнтер А.К. Материалы к флоре Обонежского края // Труды Санкт- 

Петербургского общества естествоиспытателей. 1880. Т. 11. Вып. 2. 

С. 17–60. 

Гинтер А.К. Материалы к флоре Обонежского края. СПб., 1880. 44 с. 

Гинтер А.К. Несколько слов о Xyloterus lineatus Ol. N Monohammus 

Sartor Fbr. в лесохозяйственном отношении // Лесной журнал. 1883. 

№ 10. С. 543–545. 

Гинтер А.К. Список чешуекрылых, найденных в Олонецкой губер- 

нии // Известия Санкт-Петербургской Биологической Лаборатории. 

1896. Т. 1. Вып. 3. С. 21–33. 

Краткое наставление по борьбе с вредными насекомыми в 

Олонецкой губернии, составленное членом-корреспондентом 

энтомологического бюро при Департаменте земледелия А.К. Гинтером. 

Петрозаводск, 1897. 
 

1 Высочайшие приказы // ОГВ. 1853. № 8; НА РК. Ф. 887. Оп. 1. Д. 3. Запись 26. 
2 Hasselblatt A. Album Аcademicum der Kaiserlichen Universität Dorpat. Dorpat, 

1889. S. 462. 
3 НА РК. Ф. 37. Оп. 1. Д. 92/1475. Л. 34 об.; Ф. 37. Оп. 1. Д. 115/1991. Л. 34 об. 
4 Благовещенский И.И. Александр Карлович Гинтер: Некролог. Петрозаводск, 

1899. С. 2–3. 
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5 Гинтер А.К. Черви, поедающие озими // ОГВ. 1870. № 78. 
6 НА РК. Ф. 27. Оп. 1. Д. 20/2. Л. 26; Гюнтер А.К. Материалы для познания 

флоры Олонецкой губернии // Памятная книжка Олонецкой губернии на 1867 
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