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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А.П. САПУНОВА -  
ИСТОРИКА, КРАЕВЕДА И АРХЕОГРАФА 

ПОЛОЦКО-ВИТЕБСКОГО КРАЯ 
в последней четверти XIX -  начале XX вв.

Исследовательская и общественная деятельность Алек
сея Парфеновича Сапунова (1851-1924) -  известного ви
тебского историка, краеведа, археографа стала заметным 
явлением в интеллектуальной жизни Полоцко-Витебского 
края последней четверти XIX -  начала XX вв.

Сын небогатого белорусского купца, ценившего благо 
образования, А. П. Сапунов окончил историко-филологичес
кий факультет Санкт-Петербургского университета. В 1873 г. 
будущий исследователь вернулся в Витебск, где на протя
жении 23 лет преподавал древние языки в Александровс
кой гимназии, где когда-то учился. Затем незначительное 
время исполнял обязанности архивариуса Витебского цен
трального архива древних актовых книг, четыре года -  по
мощника инспектора студентов Московского университе
та. В 1901-1907 и 1913-1917 гг. Алексей Парфенович ра
ботал секретарем Витебского статистического комитета, в 
1907-1912 годах представлял Витебскую губернию в Госу
дарственной думе 3-го созыва. В годы советской власти 
историк работал в губернском архиве, преподавал в Витеб
ском отделении Московского археологического института и 
в Витебском институте народного образования [1, с. 5]. Ви
тебский историк являлся почетным членом многих мест
ных и столичных учреждений -  общества изучения Моги
левской губернии, Белорусского научно-культурного обще
ства в Москве, исторического общества при Санкт-Петер
бургском университете, Русского географического общества, 
Военно-исторического общества, общества истории и древ
ностей российских при Московском университете [1, с. 6].

Не менее широкой и разнообразной была литератур
ная деятельность А.П. Сапунова. Членство в упомянутых 
учреждениях и обществах, личное знакомство с выдающи
мися деятелями науки второй половины XIX века, позво
лили витебскому ученому получить и опубликовать важ
ные архивные материалы и документы. В сборниках исто
рических материалов, собраниях актов, описях и указате
лях, статьях и сочинениях, рассчитанных на широкую пуб
лику, историк затронул практически все сферы современ
ного ему общества: политическую историю; историю рели
гиозной борьбы и религиозной жизни; развитие системы 
образования; памятники изобразительного искусства и зод
чества; социально-экономическое развитие родного края.

Хорошо знавший витебского ученого историк-краевед 
Н. Богородский писал: "Все труды Алексея Парфеновича 
так обширны по затронутым темам, так характеризуют Ви- 
тебщину со всех сторон, что невозможно без них обойтись 
исследователю прошлого Витебщины. Ими приходится 
пользоваться и археологу, и этнографу, и географу, и нату
ралисту..." [2, с. 77]. Не менее высокую оценку деятельно
сти А.П. Сапунова дал профессор Санкт-Петербургского уни
верситета В.И. Сергеевич. Как о создателе целой эпохи в 
историографии Беларуси говорил о А.П. Сапунове В.И. Пе- 
чета. С уважением к деятельности и ученым заслугам Алек
сея Парфеновича относились известный историк И.Е. За
белин, знаток русской историографии А.П. Пыпин. профес
сор варшавского университета Е.О. Карский, профессор ки
евского университета М.В. Довнар-Запольский [3, с. 27-28]. 
"Среди лиц, занимавшихся публикацией источников по
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истории Белоруссии индивидуально, одно из первых по 
времени и масштабу проделанной работы принадлежит 
А.П. Сапунову [4, с. 230]", -  писал об историке Н.Н. Улащик.

Исторические взгляды А.П. Сапунова сформировались 
в период учебы университета. Однако исследователю ви
тебских древностей предстояло пройти сложный путь по
иска собственной позиции в науке. Среди преподавателей 
оказавших огромное влияние на Алексея Парфеновича сле
дует назвать филолога и этнографа И. Срезневского, лите
ратуроведа М. Сухомлинова, известного слависта, профес
сора В. Ламанского.

В выборе научной проблематики Алексей Парфенович 
руководствовался, прежде всего, интересом к прошлому 
Витебского края. "По истории мы совершенно знали всех 
Людовиков, всех Генрихов, всех Карлов -  лысых, толстых, 
красивых, но нам ничего не было известно не только про 
Белоруссию, но и вообще про славян, -  рассказывал уче
ный о годах обучения в гимназии и университете. -  Мне 
очень захотелось познать историю родного края” [2, с. 13].

Развивая мысль о необходимости местного изучения, 
литературного творчества, воплощая в жизнь идею сохра
нения культурно-исторического наследия родного края, 
А.П. Сапунов проводил огромную работу по сбору и обоб
щению сведений о населении, промышленности, сельском 
хозяйстве, памятникам древности Витебской губернии.

Итогом кропотливой работы Алексея Парфеновича ста
ло издание многочисленных работ по истории Витебщины 
[5, с. 219-228]. В изданных историком сборниках помеще
ны не только документы, но и исторические исследования 
составителя, тематически связанные с опубликованным ма
териалом. В изданиях Алексея Парфеновича очень боль
шое место занимают перепечатки, но вместе с тем иссле
дователем была опубликована масса источников из архи
вов Витебска, Полоцка, Москвы. Большой интерес пред
ставляет разнообразный иллюстрационный материал: пор
треты, карты, планы, рисунки, что дает наглядное пред
ставление об описываемых событиях и архитектурных со
оружениях.

Первая научная работа А.П. Сапунова -  "Исторические 
сведения о витебских замках" была опубликована в "Па
мятной книжке Витебской губернии на 1881 год". На следу
ющий год А.П. Сапуновым была опубликована "Летопись 
города Витебска".

Высокая оценка трудов современниками подтолкнула 
А.П. Сапунова к работе над самым известным трудом -  
сборником документов по истории Витебщины "Витебская 
старина", вышедший в трех томах в 1883-1888 гг. В книге 
Алексей Парфенович систематизировал архивные докумен
ты ХІ-ХІХ вв. Большую часть материалов первого тома со
ставляют тексты документов, собранные в тематические 
рубрики, материалы, касающиеся жизни и деятельности 
Иосафата Кунцевича, войны 1812 г., политической и рели
гиозной жизни Витебска. В первой части четвертого тома 
"Витебской старины" собраны документы, относящиеся ко 
времени до занятия Полоцкого воеводства царем Иоанном 
Грозным (1563-1580); во второй -  Алексеем Михайлови-^ 
чем (1654-1667). В пятом томе собраны материалы по ис
тории Полоцкой епархии с 990 по 1772 год. Несмотря на 
многочисленные недостатки издания, "Витебская старина" 
не потеряла своего значения и до наших дней.

К числу работ строго научного характера следует отне
сти вышедший из печати в 1884 году сборник "Польско- 
литовское законодательство о евреях", труд "Архив духов
ной консистории" (1898 г.), а также разбор сочинения Фр. 
Фон-Кейсслера "Окончание первоначального русского вла
дычества в Прибалтийском крае" (1898 г.), за что А.П. Са
пунов был удостоен золотой Уваровской медали Российс
кой академии наук.

В 1884 году из печати вышла книга "Историческая за
писка 75-летия витебской гимназии". Книга содержит исто
рический обзор витебской гимназии, статистические све
дения о личном педагогическом составе за все время су
ществования гимназии, список учеников, примечания.

В 1889 г. был опубликован труд ’’Река Западная Двина", 
принесший автору известность в Англии, Франции, Германии. 
Состоящее из десяти глав сочинение содержит историко

географический обзор реки Западная Двина, геологичес
кий очерк берегов Западной Двины, описание истоков и при
токов, исследование Дзинской торговли, историко-статис
тическое описание поселений, расположенных на берегах 
Западной Двины и много других любопытных сведений.

Наиболее существенное место в многочисленных тру
дах историка принадлежит церковно-историческим иссле
дованиям -  истории Полоцкой епархии, ее храмов, мона
стырей, икон, святых. Труды историка "Древности Спасо- 
Ефросиниевского девичьего монастыря в Полоцке" (1885 г.), 
"Древние иконы Божией Матери в Полоцкой епархии" (1888 г.), 
"Полоцкий Спасо-Ефросиниевский монастырь" (1888 г.), 
"Католическая легенда о Параскеве, княжне Полоцкой" 
(1888 г.), "Усвят и святыня его" (1889 г.), "Заметка о колле
гии и Академии иезуитов в Полоцке" (1890 г.), "Витебский 
Успенский собор в связи с событиями из религиозной жиз
ни витеблян" (1894 г.), "Памятники времен древнейших и 
новейших в Витебской губернии" (1903 г.), "Очерк истори
ческих судеб православия и русской народности Белорус
сии вообще и пределах Полоцкой епархии в частности" 
(1910 г.), "Витебский кафедральный св. Николаевский со
бор" (1916 г.) и другие, знакомили читателей с практически 
неисследованными страницами истории материальной и 
духовной культуры белорусского народа.

Принимая во внимание те исторические условия, в ко
торых зарождались идеи о национальном самоопределе
нии белорусского народа, политическом единстве белору
сов, весьма интересны работы А.П. Сапунова "Белорус
сия и белорусы" (1910 г.), "Исторический очерк Витебской 
Белоруссии" (1910 г.), статьи "Краткая характеристика бе
лоруса" (1922 г.), "Кто такие белорусы" (1924 г.) и многие 
другие. В них историк опровергал мнение о неисторичнос- 
ти белорусского народа.

Таким образом, краткий библиографический список от
меченных работ А.П. Сапунова показывает, насколько ши
рокой и разносторонней, была литературная и ученая дея
тельность витебского историка.

Следует отметить, что научное и публицистическое на
следие ученого вызывает большой интерес, не только у 
современных исследователей, но и широкого круга читате
лей интересующихся историческим прошлым Беларуси. На 
работы А.П. Сапунова, хранящиеся в фондах библиотек 
нашей страны и Российской Федерации, все чаще ссыла
ются при изучении прошлого Полоцко-Витебского края. Ог
ромный интерес вызывают выставки, вечера-памяти, по
священные жизни и деятельности известного белорусско
го ученого.
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