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Николай Николаевич Пантусов – извест-

ный археолог, ориенталист [1, с. 710], фольк-
лорист, лингвист, этнограф, нумизмат и геог-
раф, всю свою жизнь посвятил изучению ис-
тории Средней Азии и Казахстана.  

Н.Н. Пантусов родился 11 мая 1849 года в 
городе Николаеве Херсонской губернии [2, 
с. 7]. Его отец Николай Васильевич – флотс-
кий офицер, капитан І ранга, мать Екатерина 
– дочь подполковника Д.В. Ворожейкина. Все-
го в семье Пантусовых появилось на свет 8 
детей [3].  

Родители дали ему прекрасное образова-
ние. Н.Н. Пантусов окончил с серебряной ме-
далью гимназию в Санкт-Петербурге. Затем 
учеба в Санкт-Петербургском университете. 
Его товарищем по университету был извест-
ный впоследствии иранист Карл Германович 
Зелеман (1849-1916).  

В 1871 году окончил факультет восточных 
языков Санкт-Петербургского университета 
по арабско-персидско-турецко-татарскому 
разряду со степенью кандидата. За сочинение 
на тему, предложенную его учителем, извест-
ным историком Востока профессором 
В.В. Григорьевым, о географической литера-
туре арабов «с обозначением, как далеко про-
стирались сведения арабских географов в 
глубь Средней Азии и какого достоинства эти 
сведения» он был награжден золотой меда-
лью и оставлен для подготовки к профессор-
скому званию по кафедре истории Востока [4, 
с. 134]. 

Замечательное трудолюбие, выдающиеся 
успехи в учебе сулили ему блестящую карьеру 
в науке. Но судьба распорядилась по-другому. 
Устроитель, на то время, Туркестанского края 
генерал-губернатор К.П. фон Кауфман, желая 
привлечь к себе лучшие молодые силы для 
работы в только что завоеванных обширных 
землях, разослал в высшие учебные заведе-
ния, в том числе и в Петербургский универ-
ситет, приглашения к достойным выпускни-
кам поступить на службу в Туркестанский 
край. Н.Н. Пантусов принимает решение: тео-
ретические знания, приобретенные в универ-

ситете, применить на практике. 
 

 
 

Николай Николаевич Пантусов (1849-1909) 
 
В 1872 году он уехал в Ташкент, чтобы пос-

тупить на службу в военно-народное управ-
ление Туркестанского генерал-
губернаторства. Изучению истории этой дре-
вней земли он отдал 36 лет (!) своей жизни. 
«Его интересовали в Туркестане и древности 
края, и своеобразные особенности жизни или 
быта современного населения. К арабистике 
имели отношение его заметки за этот период 
по нумизматике и памятникам материальной 
культуры с надписями, равно как и его сооб-
щения о внутренней жизни разных дервише-
ских орденов Средней Азии или их связи с 
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движением в арабских странах» [5, с. 191]. 
В 1875 году в Кокандском ханстве вспых-

нуло народное восстание против жестокого 
правителя Худояр-хана. Затем оно приняло 
форму священной войны против русских и 
стало угрожать столице Туркестанского края 
– Ташкенту. Русское правительство было вы-
нуждено прибегнуть к силе оружия. Коканд-
цы были разбиты русскими войсками под ко-
мандованием генералов К.П. фон Кауфмана и 
М.Д. Скобелева. В конечном итоге все Коканд-
ское ханство было упразднено и включено в 
1876 году в состав российских земель Турке-
станского края. 

Из завоеванных кокандских и бухарских 
земель образовано Туркестанское губерна-
торство. В Кокандском походе принимал уча-
стие и Н.Н. Пантусов. Все члены Туркестанс-
кого военного округа, как строевые, так и не-
строевые – от генерала до рядового солдата, 
участвовавшие с 5 августа 1875 г. по 
15 сентября 1876 г. в покорении бывшего 
ханства, награждены медалью «За покорение 
ханства Кокандского». Этой медалью награж-
ден и Н.Н. Пантусов. 

Изучение истории края проходило парал-
лельно с чиновничьей работой. Николай Ни-
колаевич занимал должность чиновника осо-
бых поручений при туркестанском генерал-
губернаторе К.П. фон Кауфмане. В 1881 году 
коллежский асессор Пантусов назначается 
управляющим канцелярией Государственной 
комиссии по передаче Илийского края Китаю, 
ранее оккупированного русскими войсками. 

В 80-е годы ХІХ в. был начальником Куль-
джинской канцелярии, где стал основателем 
школы переводчиков с тюркских языков. 

И где бы он ни находился, везде изучал по-
падающиеся ему на глаза артефакты, интере-
совался у местных жителей историей памят-
ников старины, народными преданиями, пе-
редававшимися из поколения в поколение. 
Нет такой тропинки, такого ущелья на терри-
тории Семиреченской области, где бы не по-
бывал он – высокий сухощавый человек с 
благородной внешностью. Хороший ботаник 
– всегда описывал и изучал растения, кото-
рые встречал впервые. Неплохой геолог – об-
ращал внимание на структуру почв, рельеф 
местности, активно изучал обычаи и быт ка-
захов. Пекся о благоустройстве и красоте го-
рода Верного*, в котором он работал с 1874 г. 
                                                
* Ныне Алма-ата (каз. Алматы; до 1921 года – Верный; в 
Средние века на территории нынешнего города Алматы 
находилось поселение Алмату) – сейчас крупнейший город 
Казахстана, известный как «Южная столица». 

– более 30 лет. 
Н.Н. Пантусов – известный чиновник Се-

миреченского областного управления, тай-
ный советник губернатора, неоднократно 
исполнял должность вице-губернатора обла-
сти. Исполнение государственных задач в ка-
честве чиновника особых поручений военно-
го губернатора Семиреченской области (с 
1885 по 1904 гг.), сопровождавшееся частыми 
поездками по краю, давало ему возможность 
в полной мере применять приобретенные в 
университете познания на практике. 

Приведем ниже лишь несколько примеров 
его исследовательской и научной работы.  

В 1897 году Николай Николаевич совер-
шил поездку в урочище Тагмалы-Тас (Капча-
гай) Копальского уезда Балгалинской волос-
ти (вниз по течению реки Или, в 25 верстах от 
выселка Илийского) и описал изображения, 
встречающиеся здесь на камнях, отделивши-
хся от отвесных скал у берега реки Или. Всего 
Н.Н. Пантусов зарегистрировал 18 камней, 
тамг, бурханов, змей и с калмыцкими и тибет-
скими надписями – молитвенными заклина-
ниями [5, с. 137]. 

Посетил также Николай Николаевич Пан-
тусов в 1897 г. и урочище Аир-Кезень (собст-
венно, перевал в Копальском уезде в ущелье 
Тайчак – в горах Чулак Чулаковской волости, 
того же уезда). 

«На камнях Аир-Кезеня… нашли не осо-
бенно обильное количество изображений ма-
ралов, козлов», а в глубине Чулакского уще-
лья «вверху ущелья, кроме надписей тибетс-
ких, встречались изображения козлов и дру-
гих животных, начертанных на развалинах 
камней… Местные киргизы приписывают эти 
памятники монголам (калмыкам)» [6, с. 59-
62]. 

В 1897 году вблизи колодца в урочище Ка-
раиспе Верненского уезда он встретил сде-
ланное на камне изображение человеческого 
лица [7, с. 63]. 

В том же году Пантусов находит изобра-
жения маралов и надписи на камнях утесных 
берегов на правом берегу Куртинского Кеп-
чагая Куртинской волости Верненского уезда. 

Открытия и находки в 1885 г. первых над-
гробных камней побудили Археологическую 
комиссию поручить производство раскопок 
на месте несторианских кладбищ близ Пиш-
пека и Токмака своему сверхштатному сотру-
днику – в будущем активному деятелю и чле-
ну Туркестанского кружка любителей архео-
логии (ТКЛА) – Н.Н. Пантусову. Он был пер-
вым, кто указал на сирийский язык надписей 
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и их принадлежность несторианам. 
Н.Н. Пантусов описал как камни-

надгробья, так и сами могилы, выраженные 
курганчиками и в некоторых случаях выло-
женные жженым кирпичом квадратной фор-
мы. Он произвел и подробные раскопки мо-
гил со склепами из сырцового саманного ки-
рпича. Примечательно, что Пантусов уделял 
внимание черепам и другим костным остан-
кам из могил, справедливо полагая, что с те-
чением времени они дадут возможность 
определить племенное происхождение древ-
них христиан, заселявших Чуйскую долину. 

Русские востоковеды того времени сразу 
оценили научный интерес надписей. 

Это лишь небольшая часть того, что сде-
лано Пантусовым в целях сохранения памят-
ников исторического прошлого для нынеш-
них поколений народов, живущих на терри-
тории, которые исходил, объездил известный 
исследователь. За десятки лет часть памят-
ников прошлого пострадала от природных 
катаклизмов – землетрясений, наводнений, и 
от рук людей. Благодаря их описаниям, рису-
нкам, фотографиям, они дошли до нашего 
времени. 

Помимо ответственных должностей, кото-
рые занимал Н.Н. Пантусов в Семиреченском 
областном управлении, он руководил рабо-
той административных комиссий, съездов 
казахских биев, а также работой учебных за-
ведений, библиотек, книжного издательства 
и книжной торговли. 

С 1896 по 1907 гг. Н.Н. Пантусов фактичес-
ки возглавлял Семиреченский областной ста-
тистический комитет. 

После отъезда в 1899 году из Верного 
Н.А. Аристова, другого известного исследова-
теля Семиречья, Н.Н. Пантусов оказался един-
ственным в городе крупным ученым, с оди-
наковым успехом изучающим археологию, 
этнографию и фольклор Семиречья [8, с. 183]. 

Надо отметить, что Н.Н. Пантусов был едва 
ли не первым исследователем-археологом, 
который настойчиво пропагандировал и вне-
дрял в практику документирования памят-
ников Семиречья техническое новшество 
XIX века – фотоаппарат. Со временем, изведав 
сполна при раскопках несторианских клад-
бищ в Чуйской долине тяготу зависимости от 
прихоти и мастерства наёмных фотографов, 
Пантусов при дружеском содействии 
В.Г. Тизенгаузена в 1895 г. приобрёл собст-
венный фотоаппарат с необходимыми при-
надлежностями и оставил после себя боль-
шую фотоколлекцию: фото верненской ин-

теллигенции, серию портретов жителей края 
в национальной одежде – казахов, русских, 
уйгур, дунган, снимки интерьеров общест-
венных зданий, культовых сооружений. 

Профессиональную деятельность 
Н.Н. Пантусова высоко ценили его коллеги. 
Он был уполномоченным, с 1895 г. – член-
корреспондентом Императорской Археоло-
гической комиссии. С 19 апреля 1889 г. – дей-
ствительный член Московского Археологиче-
ского общества. 9 апреля 1886 г. избран член-
корреспондентом, с 30 октября 1896 г. – член-
сотрудник Императорского Российского ар-
хеологического общества.  

Николай Николаевич являлся многолет-
ним и профессиональным поставщиком па-
мятников древности научным обществам и 
музеям Российской империи. В 1898 году по 
инициативе Пантусова был образован Семи-
реченский областной музей, основу которого 
составили его археолого-этнографические 
экспонаты, 151 оттиск изображений и надпи-
сей на несторианских надгробных камнях, а 
также книги из личной библиотеки и рукопи-
си его научных работ, находки, входящие сей-
час в состав коллекций Центрального госу-
дарственного музея Республики Казахстан. 

Н.Н. Пантусов оставил большое количест-
во печатных работ по многим областям его 
научных интересов – более 110 [9]. Его заслу-
га перед тюркским языкознанием состоит в 
публикации образцов таранчинского диалек-
та новоуйгурского языка и образцов казахс-
кого и узбекского языков, а в его книге «Вой-
на мусульман» имеется раздел о вспомогате-
льных глаголах уйгурского языка. За труд о 
песнях таранчей удостоен малой золотой ме-
дали Императорского Русского географичес-
кого общества [10, с. 183]. 

Одним из увлечений Пантусова было со-
бирание и изучение восточных, в том числе и 
тюркских, рукописей. В результате его поис-
ков были опубликованы переводы «Записок» 
Бабура. Несколько уйгурских рукописей он 
передал библиотеке Казанского университе-
та. В Санкт-Петербургском отделении инсти-
тута востоковедения РАН хранится пять тюр-
кских рукописей из Восточного Туркестана, 
которые Пантусов в 1886 году переслал в Им-
ператорское Русское археологическое общес-
тво.  

Пантусов открывает для российской вос-
токоведческой науки неизвестные сочинения 
местных восточных авторов. Благодаря его 
неустанной деятельности были собраны и 
впервые опубликованы рукописи современ-
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ных ему уйгурских поэтов Билала Назима, 
Сейит Мухамата Кашгари и др. Текст издания 
сопровождался переводом, с примечаниями и 
анализом филологических данных. Совре-
менники отмечали высокое научное значение 
пантусовского труда. Газета «Туркестанские 
ведомости» писала о бескорыстном вкладе 
Пантусова в науку, потому как ученый жерт-
вовал на издание этих рукописей свои дене-
жные средства, выделяя их из своего жалова-
ния [11]. 

Известен факт благотворительной деяте-
льности Н.Н. Пантусова. На его деньги в 
1892 г. в городе Верном было сооружено зда-
ние детского приюта, которое сохранилось до 
наших дней. Благодаря его заботам и иници-
ативе в области были обустроены курорты, 
главным образом, на Иссыгатинских минера-
льных водах, которыми ежегодно пользова-
лись тысячи больных. За любовь к людям и 
благотворительную деятельность 
Н.Н. Пантусов награжден Знаком попечитель-
ства детских приютов и Золотым перстнем 
Российского общества Красного Креста. 

О высоком чувстве гражданского долга и 
большой человечности можно привести при-
мер, описанный С.А. Урашевым. «…Исполняя 
всего лишь попечительские (отнюдь, не слу-
жебные обязанности), он чуть ли не в роли 
подрядчика объехал многие казачьи станицы 
и переселенческие села уезда с тем, чтобы 
организовать доставку строительного леса 
для восстановления разрушенного землетря-
сением 1887 года учебного корпуса Верненс-
кой женской гимназии» [8, с. 184]. 

Будучи весьма состоятельным, но бездет-
ным человеком, Н.Н. Пантусов еще при жизни 
позаботился о своих общественных наслед-
никах, которые продолжили бы начатые им 
дела. 

В завещании, составленном им в 1903 году, 
предписывалось: «Чтобы из принадлежащего 
мне капитала, состоящего из наличных денег 
и процентных бумаг, находящихся на хране-
нии в Петербургском Государственном банке 
и в Ташкентском отделении Государственно-
го банка, в случае моей смерти были произ-
ведены следующие выдачи: 

Семиреченскому областному попечитель-
ству о тюрьмах комитету – 2 тысячи рублей; 

Совету Семиреченского местного управ-
ления Красного Креста – 2 тысячи рублей; 

Попечительскому совету Верненской жен-
ской гимназии – 2 тысячи рублей; 

Верненскому благотворительному общес-
тву – 2 тысячи рублей; 

Албано-Пантусовской школе, находящейся 
в выселке Охотничьем Джаркентского уезда – 
3 тысячи рублей; 

Семиреченскому областному статистичес-
кому комитету – 2 тысячи рублей; 

Верненскому приюту – 10 тысяч руб-
лей» [12, с. 166-173] и т.д. Таким образом, 
Н.Н. Пантусов распределил 26 тысяч руб-
лей [13, с. 339]. 

Он был благотворителем всех филантро-
пических обществ, которые действовали в 
городе Верном и на всей территории Семире-
ченского края. 

Полезная деятельность Н.Н. Пантусова на 
служебном поприще была оценена по досто-
инству. Он награжден орденами Российской 
империи: Св. Владимира, Св. Анны, 
Св. Станислава, многими медалями, а также 
был кавалером бухарских, персидских и ки-
тайских орденов. Его усердная служба также 
была отмечена Высочайшими благодарнос-
тями и подарками. 

К большому сожалению, Пантусов не вел 
дневников. А ведь, как свидетельствуют сов-
ременники, он обладал редчайшим даром до 
краев наполнять каждый свой день кипучей 
деятельностью и очень любил всякого рода 
приключения.  

В 1908 г. Николай Николаевич Пантусов 
вышел в отставку и уехал в родной Николаев 
к родственникам, которые звали его много 
лет. В одном из писем к друзьям в г. Верный 
от 4 ноября 1908 года он писал: «Однако те-
перь страшно скучно здесь от безделия и не-
имения дел», «…за это время я был в Крыму 
(Ливадия, Ялта, Гурзуф и проч.), теперь еду в 
Казань, Петербург устроить дела со своими 
материалами». «…Правда, у меня и на месте в 
Николаеве имеется до 20 статей, требующих 
разработки; но я последнюю откладываю, 
считаю делом не своим, а делом кабинетных 
профессоров; своею же задачею считаю соби-
рание материалов в Семиречье и Китае» [14, 
с. 363-364].  

Н.Н. Пантусов очень тяжело переносил 
наш николаевский климат. «Привыкши быть 
постоянно на воздухе, я здесь не могу им 
пользоваться при ветрах. На дворе 3-4 граду-
са мороза с ветром – совсем дело неперено-
симое мною, и я сижу целыми днями до-
ма» [14, с. 363-364]. 

7 июня 1909 г. в возрасте 60 лет прекрати-
лся земной путь известного ученого. Его 
смерть остается загадкой. Согласно информа-
ции С.А. Урашева: «Летом в Крыму он прогу-
ливался со своим племянником, а потом был 
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найден убитым на железнодорожных пу-
тях» [8, с. 185].  

Подтверждение информации С.А. Урашева 
о трагической гибели Н.Н. Пантусова в газет-
ных публикациях городов Николаева и Одес-
сы авторами не выявлено. В этой связи был 
направлен запрос в Российскую государст-
венную библиотеку (РГБ, РФ, г. Москва) с про-
сьбой просмотреть печатные издания того 
времени. На наш запрос сотрудник РГБ – гла-
вный библиотекарь Е.А. Чибисова сообщила, 
что были просмотрены газеты «Крымский 
вестник» (г. Севастополь) за июнь 1909 года, 
«Семиреченские областные ведомости» 
(г. Верный) за июнь-июль 1909 года, «Турке-
станские ведомости» (г. Ташкент) за июнь 
1909 года, «Ведомости Санкт-петербургского 
градоначальства» (г. Санкт-Петербург) за 
июнь 1909 года. В них после смерти 
Н.Н. Пантусова опубликованы несколько ста-
тей, в которых упоминаются только его биог-
рафические данные (сообщений об убийстве 
не приводится).  

Ныне живущие родственники Пантусова 
утверждают, что в Крыму Николай Николае-
вич заболел тифом и умер. Был привезен в 
Николаев в закрытом гробу и похоронен в 
семейном склепе Пантусовых на Николаевс-
ком некрополе возле храма Всех Святых. В 
родовом склепе вместе с Николаем Николае-
вичем Пантусовым похоронены: Сергей Сер-
геевич Пантусов (19.06.1879-19.01.1937), Вера 
Карловна Пантусова (1881-1970), Мария Ми-
хайловна Пантусова (25.03.1857-26.04.1919), 
Борис Владимирович Белен-де-Баллю (1906-
5.04.1953), Евгения Сергеевна Белен-де-
Баллю (Пантусова) (1886-26.04.1965) [15, л. 8] 
– дочь брата Н.Н. Пантусова Сергея, Ворожей-
кин (инициалы и даты жизни неизвестны) – 
по-видимому, кто-то из родственников мате-
ри Н.Н. Пантусова. 

По неизвестным причинам николаевские, 
одесские газеты и журналы археологических 
обществ, которые были просмотрены авто-
рами, не опубликовали сообщение о его смер-
ти. Некролог о его кончине был напечатан в 
газетах «Туркестанские ведомости», 1909 г., 
23 июня (6 июля) (№ 131), с. 560 [2; с. 31-37]; 
«Семиреченские областные ведомости», 
1909 г., 12 июня (№ 47), с. 332-335, а также 
материал «Памяти Н.Н. Пантусова», напеча-
танный в «Семиреченских областных ведо-
мостях», 1909 г., 26 июня (№ 51), с. 363-364. 

Сегодня труды, жизнь и деятельность 
Н.Н. Пантусова изучены фрагментарно, сви-
детельством тому является отсутствие пол-

ного перечня его работ у российских исследо-
вателей, наличие «белых пятен» в его биог-
рафии. Претендует на полноту собранная ту-
рецкой ученой А.Г. Серткая библиография 
трудов Пантусова, включающая 111 работ. В 
библиотеках Украины больше всего работ 
Пантусова – двенадцать – хранится в Никола-
евской областной универсальной научной 
библиотеке. Впервые николаевцы, к большо-
му сожалению, узнали о Пантусове только из 
материала Г.Д. Зленко, помещенном в энцик-
лопедическом словаре «Николаевцы» [16, 
с. 256]. 

Академик Российской академии естест-
венных наук Б.В. Лунин (1906-2001) пишет о 
Н.Н. Пантусове следующие строки: «Нам не 
известна судьба его огромного научного на-
следия, большинство которого так и не смог-
ло увидеть свет. Из краткой некрологии, на-
писанной в связи с его кончиной, мы узнаем, 
что после него осталось большое количество, 
никем так и не востребованных, интересных 
и в то же время ценных для науки материа-
лов, для собирания которых ушло десятки 
лет жизни исследователя». Это могло прои-
зойти потому, что наш известный земляк не 
создал семью, которая могла бы распоря-
диться его научным наследием. 

В Николаеве сегодня проживают родст-
венники Н.Н. Пантусова: Зоя Борисовна Ка-
широва (Белен-де-Баллю) и Борис Владими-
рович Каширов. 

В июне 2016 года в Николаеве в издатель-
стве П.Н. Шамрая издана книга Е.Г. Горбурова, 
К.Е. Горбурова и Т.В. Серебряковой «Николай 
Николаевич Пантусов». Возвращение имени 
известного земляка на родину в ХХІ веке сос-
тоялось. Он занял достойное место среди на-
ших земляков-археологов – 
Б.Н. Мозолевского, В.Н. Станко и др. 
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Горбуров Евгений, Горбуров Кирилл Николай Николаевич Пантусов (1849-1909) 
Впервые подается биография известного археолога, ориенталиста, фольклориста, лингвиста, этнографа, нуми-

змата и географа Николая Николаевича Пантусова, уроженца города Николаева. 
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Горбуров Євген, Горбуров Кирил Микола Миколайович Пантусов (1849-1909) 

Вперше подається біографія відомого археолога, орієнталіста, фольклориста, лінгвіста, етнографа, нумізмата 
та географа Миколи Миколайовича Пантусова, уродженця міста Миколаєва. 
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Gorburov Evgen, Gorburov Kiril Mykola Pantusov (1849-1909) 
The article tells about the life and work of a talented scientist orientalist Mykola Pantusov. Particular attention is allot to his 

research work in Central Asia – Turkmenistan, Kazakhstan, etc. Exploration of these vast territories M. Pantusov allot 36 years. 
He created a large collection of rare things of archaeology, ethnography, geology, etc. By him to created a series of works on the 
history of Central Asia. The big collection antiquities of M. Pantusov formed the basis of Semirechensk Regional Museum, founded 
by M. Pantusov in 1898. 

The authors noted a significant charitable work of the scientist. He not only was a member of several societies, but also took 
an active part in their activities, supporting them financially. 

The researchers said that has not been published to date most of the work of the scientist, but the first work about 
M. Pantusov («Nikolai Pantusov», Mykolayiv, 2016) has been prepared and published in 2016. 
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