
ПАМЯТИ ИСТОРИКА ИВАНА АНТОНОВИЧА АНЦУПОВА

Народная мудрость гласит, что жизнь человека не за-
канчивается его смертью. Человек жив столько, сколько о 
нем помнят близкие, друзья, коллеги. С уходом из жизни 
ученого остаются книги, статьи, ученики, порой оппонен-
ты. Труд, вложенный в монографии и людей, сохраняется, 
заставляя последующие поколения вновь и вновь возвра-
щаться к наработкам исследователя.

Все, кому посчастливилось знать Ивана Антоновича 
Анцупова, яркого ученого, фронтовика, человека с четкой 
жизненной позицией, наверняка согласятся, что его глав-
ными чертами были доброта и порядочность.

Иван Антонович родился в 1920 г. в Липецкой области в 
семье крестьян. Его трудовая деятельность началась еще до 
войны. С 1938 г. он работал учителем на Дальнем Востоке.

Нельзя сказать, что судьба была благосклонной к Ивану 
Антоновичу. В жизни ему пришлось пройти через многие 
трудности. Все, чего он добился, является, прежде всего, 
заслугой его трудолюбия. Но он был храним судьбою. Во 
время самых тяжелых испытаний обстоятельства склады-
вались так, будто что–то сверхъестественное спасало Ивана 
Антоновича Анцупова. Так случилось, когда он возвращал-
ся с Дальнего Востока в эшелоне, заполненном реабили-
тированными уголовниками, с которыми у него поначалу 
сложились достаточно напряженные отношения. Поистине 
чудо произошло с Анцуповым на войне, когда он в боях за 
Днепр был тяжело ранен на берегу противника. Произошло 
это на открытом пространстве, недалеко от берега, и только 
благодаря этому обстоятельству он был обнаружен вовремя 
приплывшими на лодке санитарами.

После войны, с 1947 по 1952 г., Иван Антонович продол-
жил образование в Кишиневском государственном универ-
ситете. В 1952–1953 гг. — работал учителем в Бендерах.

С 1954 г. он аспирант при кафедре «История СССР». В 
1957 г. становится младшим научным сотрудником Инсти-
тута истории АН МССР. В 1964 г. защищает кандидатскую 
диссертацию. В Институте истории И. А. Анцупов прора-
ботал до 1990 г. Свою научную деятельность он продолжил 
в Институте национальных меньшинств. Работал он с удо-
вольствием и воодушевлением. Это был необычный чело-
век. Очень скромный и лишенный карьеристских амбиций, 
он так и не защитил докторскую диссертацию. Сказалось и 
то, что Анцупов не был членом партии. Хотя, по большому 
счету, он всегда старался занимать активную гражданскую 
и жизненную позицию, не в пример многим, в то время но-
сившим партийный билет. Хорошо знавшие его коллеги го-
ворили: «Ему некогда, он пишет книги». Результат плодот-
ворной деятельности ученого — семь монографий и прак-
тически столько же книг в соавторстве, не говоря о многих 
десятках научных статей, докладов и сообщений. Иван 
Антонович с гордостью рассказывал, что ему довелось уча-
ствовать в заседании 18 симпозиумов союзного значения по 
аграрной истории. Время, проведенное им в архивах Киши-
нева, Херсона, Измаила, Могилева–Подольского, централь-
ных хранилищ Москвы и Петербурга, можно исчислять 

годами. В результате были накоплены фундаментальные 
архивные материалы, которые легли в основу многочислен-
ных трудов ученого.

Он прожил нелегкую жизнь, но ему посчастливилось 
заниматься любимым делом. Иван Антонович не боялся 
сложной черновой работы, которая дает результат не сразу, 
а спустя время. Таковой в ремесле историка является рабо-
та по составлению сборников документов. Так, Иван Анто-
нович в коллективе составителей длительно трудился над 
сбором и комплектацией источников для сборника «По-
ложение крестьян и крестьянского движения в Бессарабии 
1912–1861 гг. Документы и материалы» (Кишинев, 1962. Ч. 
1, 1969, Ч. 2). Подобного рода деятельность ученого важна 
еще и потому, что он знакомит коллег с основой основ — 
первоисточниками. К сожалению, подобный труд зачастую 
является неблагодарным.

Продолжают сохранять свою актуальность исследова-
ния ученого по аграрной истории. Прежде всего следует 
назвать насыщенный фактологией труд Ивана Антонови-
ча по аграрной истории — «Сельскохозяйственный рынок 
Бессарабии в XIX в.» (Кишинев, 1981). В этой работе ис-
следователь заострил внимание на формировании сельско-
хозяйственного рынка в Бессарабии в составе России. Рас-
смотрел специфику местного хозяйствования, остановился 
на социальном составе населения и путях освоения Бесса-
рабии. Логичным продолжением этого исследования стала 
монография «Крестьяне Левобережного Поднестровья в 
дореформенный период» (Кишинев, 1990).

Работы И. А. Анцупова отличают источниковая основа-
тельность, широта охватываемых проблем и легкость изло-
жения, когда даже сложная историческая проблема подает-
ся в виде захватывающего материала.

У науки есть одна особенность — чем старше исследова-
тель, тем больше опыта и знаний он аккумулирует. Научная 
деятельность Ивана Антоновича — конкретное тому под-
тверждение. Последние годы из-под пера ученого чуть ли не 
каждый год выходило по солидной монографии.

Придя в Институт межэтнических исследований, Иван 
Антонович посвящает себя изучению истории славян, пре-
жде всего русских. Это, кроме всего, было и активным про-
явлением гражданской позиции ученого. В период (начало 
90–х), когда изучать славистику в Молдове было не пре-
стижно, исследователь продолжает активно работать. На-
работки ученого не преминули сказаться на результатах. В 
1996 г. вышла в свет его работа «Русское население Бесса-
рабии и Левобережного Поднестровья в конце XVIII–XIX 
в.», в которой автор остановился на процессах миграции и 
формирования русского населения на территории Левобе-
режного Поднестровья и Бессарабии очерченного периода. 
В книге уделено внимание процессу участия русского насе-
ления в хозяйственном освоении края. Другая книга Ива-
на Антоновича — «Казачество российское между Бугом и 
Дунаем» — увидела свет в Кишиневе в 2004 г. Очерковый 
характер работы позволил исследователю представить 
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значительный временной промежуток, охватывающий 
период более века, показать различные стороны жизни и 
быта казачества (структуру казачьих формирований, их 
социально–правовое положение, традиционную систему 
воспитания и пр.). Существенно, что автор не ограничился 
анализом темы исключительно на материале Бессарабии и 
Днестровско–Бугского междуречья. Расширяя рамки ис-
следования, он описывает судьбу казачьих формирований 
в исторической перспективе — в период появления их в ре-
гионе, а также останавливается на их последующей судьбе, 
рассматривая процессы их миграции, переформирования, 
роспуска военных соединений, участия в военных действи-
ях. Еще одна, к сожалению, последняя монография исследо-
вателя, — «Русские на Очаковской земле» — знакомит чи-
тателя с процессом заселения края русским населением, его 
урбанизацией и ролью в этом процессе русского элемента. 
Приводится характеристика социально–правового положе-
ния разрядов и групп населения. Автор также остановился 
на ярких персоналиях, участвующих в процессах, протекав-
ших в крае того времени.

Иван Антонович был частым и желанным гостем Сла-
вянского университета. Будучи историком–славистом, он 
не пропустил ни одного заседания Славянских чтений, 
проведение которых уже стало доброй традицией. На пер-
вых «Славянских чтениях» ученый выступил с докладом 
о В. И. Григоровиче, известном русском слависте и писа-
теле. Иван Антонович осуществил попытку представить 
общественно–политические взгляды Григоровича, его на-
учные интересы в области изучения задунайских пересе-
ленцев и болгар, в частности, изучение их миграций, быта 

и культуры, чему он посвятил ряд своих исследований. От-
метил наработки ученого в области изучения архивов, крае-
ведении, историко–географических описаний.

Будучи исследователем миграционных и социально–
экономических процессов, Анцупов уделял немало внима-
ния и другим представителям национальных меньшинств, 
оставившим свой след в истории Молдовы. Среди них — 
немцы, цыгане, поляки. И это далеко не полный список. Так, 
доклад на вторых «Славянских чтениях» ученый посвятил 
малоизученной проблеме — миграции чехов в Молдавию в 
XIX в.

До последнего дня он трудился. Буквально за несколь-
ко дней до смерти Иван Антонович выступил с подробным 
докладом, проливающим свет на миграционные процессы 
и специфику славянского населения Буковины. Этой про-
блемой автор усиленно занимался последние годы. Совсем 
немного времени не хватило ученому для завершения фун-
даментального исследования миграционных потоков и за-
селения края в конце XVIII–XIX вв.

Землетрясение, которое случилось в день смерти учено-
го, возвестило о трагической утрате, которую понесла исто-
рическая наука.

К наследию И. А. Анцупова будет обращаться еще не 
одно поколение ученых. Его наработки столь значительны 
и многогранны, что их анализ может составить целое ис-
следование, которое ждет своего часа.

Я благодарен судьбе, что она свела меня с Иваном Анто-
новичем Анцуповым, человеком ярким и неординарным.

В. Степанов.


