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ПРОБЛЕМА	ПАМИРА	В	ИСТОРИЧЕСКОМ	КОНТЕКСТЕ	

К.К. Ботобаев 

Аннотация. Анализируется история Горного Памира на основе различных источников. Автор подчёркивает, что 
его территория издавна была заселена киргизами и находилась под юрисдикцией Кокандского ханства. После 
завоевания Центральной Азии Россией территория оказалась под властью русских. Китай и Англия также 
проявляли интерес к этому региону и пытались завоевать его. В первые годы советской власти Памир входил 
в состав Кара-Киргизской автономной области. Однако позже по необоснованным причинам он был передан 
в ведение Таджикской автономной области Узбекской ССР. В статье рассматриваются вопросы национально-
территориального деления, деятельность паритетных комиссий, их ошибки и другие аспекты данной проблемы. 

Ключевые слова: Памир; Китай; Англия; внешняя политика; Россия; советская власть; паритетные комиссии; 
национально-территориальное деление; топографо-геодезическая служба. 

ТАРЫХЫЙ	КЫРДААЛДАГЫ	ПАМИР	МАСЕЛЕСИ

К.К. Ботобаев 

Аннотация. Макалада Тоолуу-Памир аймагынын тарыхы түрдүү булактардын негизинде талдоого алынат. Автор 
аймакты илгертеден эле кыргыздар байырлап келишкендигин, Кокон хандыгы учурунда анын юрисдикциясында 
болгондугун, Орусиянын Борбордук Азияны басып алуусунан кийин аймак орустардын кол астында калгандыгын 
баса белгилейт. Бул аймакка өз кезегинде Кытай менен Англия дагы көз артып, басып алууга аракет жасашкан. 
Совет бийлигинин алгачкы жылдарында Памир Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун курамында болгон. 
Бирок кийин негизсиз себептерден улам Өзбек ССРнин Тажик автономдуу облусунун карамагына өтүп кеткен. 
Макалада улуттук-аймактык бөлүнүү, паритеттик комиссиялардын ишмердүүлүктөрү, алардын кетирген ката 
иштери ж.б. маанилүү маселелер каралган. 

Түйүндүү сөздөр: Памир; Кытай; Англия; тышкы саясат; Орусия; совет бийлиги; паритеттик комиссия; улуттук-
аймактык бөлүнүү; топографиялык-геодезиялык кызмат. 

THE	PAMIR	PROBLEM	IN	THE	HISTORICAL	CONTEXT	

K.K. Botobaev 

Abstract. The article analyzes the history of the Gorno-Pamir region based on various sources. The author emphasizes 
that the territory has long been inhabited by the Kyrgyz, was under their jurisdiction during the Kokand Khanate, after 
Russia conquered Central Asia, the territory came under Russian rule. China, Britain and Russia, in turn, envied this 
region and tried to conquer it. In the early years of Soviet rule, the Pamirs were part of the Kara-Kirghiz Autonomous 
Region. However, then, for unjustified reasons, he came under the jurisdiction of the Tajik Autonomous Region of the 
Uzbek SSR. The article examines the national-territorial division, the activities of parity commissions, their mistakes, 
etc. important issues are stigmatized. 

Keywords: Pamir; China; England; foreign policy; Russia; Soviet power; parity commission; national territorial division; 
topographic and geodetic service. 
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Исторический регион Памир занимает цен-
тральную часть горного массива Южной и Цен-
тральной Азии и включает такие горные хребты, 
как Гиндукуш, Каракорум, Кунлун и Тянь-Шань. 
Этот регион делится на Западный и Восточный 
секторы. 

С древних времён Памир играл стратегиче-
скую роль, объединяя Восток и Запад в области 
торговли и культуры. Поэтому Памир не только 
географическая горная область, но и историче-
ский объект изучения, отражающий влияние 
различных культур и исторических периодов на 
развитие этого региона. 

Российская империя считала Памир своей 
территорией после завоевания Кокандского хан-
ства в 1876 году. В связи с этим она начала про-
водить соответствующие работы по уточнению 
границ империи на Памире. В основу договора 
1873 г. с китайским государством легло мнение 
о том, что споры на Памире не должны стать 
проблемой. В 1873 г. на встрече министров ино-
странных дел в Санкт-Петербурге Российская 
империя договорилась с Великобританией о соз-
дании двух колоний [1]. 

Стороны приняли реку Пяндж в качестве 
границы в Средней Азии и подписали соответ-
ствующий договор, на основании которого была 
установлена граница Российской империи на 
юге и юго-востоке. 

После того как в 1759 г. китайское государ-
ство свергло власть калмыков в Кашгаре, оно 
ввело туда свою армию с целью подавления 
восстания кашгарских паломников. Преследуя 
бежавших после подавления восстания кочевни-
ков, китайские войска дошли до Памира. В битве 
у Зелёного озера войско Ходжи было полностью 
разгромлено, а оставшиеся в живых бежали 
в Бадахшан. Возле указанного озера китайские 
войска установили Сомоташ и зафиксировали, 
как произошло сражение. После этого инциден-
та Китай считал своей территорию до Зелёного 
озера на Памире. 

Для Англии проникновение России в Се-
верную Индию было плохим предзнаменовани-
ем, поэтому англичане пытались сдвинуть севе-
ро-восточную границу Афганистана на Памире 
как можно дальше на север. Для этого в 1869 г. 
они предложили провести переговоры о разделе 

сфер влияния в Центральной Азии и создании 
буферной зоны между Россией и Великобри-
танией на Памире. Однако в ходе переговоров, 
длившихся несколько месяцев, стороны не смог-
ли прийти к единому мнению по этому вопросу. 

В конце 1869 г. министр иностранных дел 
Англии Дуглас Форсайт, прибыв с визитом в Пе-
тербург, предложил определить северную гра-
ницу Афганистана, чтобы разделить сферы вли-
яния двух империй. На переговорах англичане 
выдвинули свою версию прохождения северной 
границы Афганистана: Бадахшан и Ваханское 
ханство, по их мнению, должны быть указаны 
как территория Афганистана. 

Российские власти поручили туркестанско-
му генерал-губернатору Н.П. Кауфману уточ-
нить это предложение на месте. По информации 
Кауфмана, указанные ханства не принадлежали 
Афганистану. Тем не менее Россия согласилась 
на предложение англичан и уступила Афгани-
стану территорию Бадахшанского и Ваханского 
ханств. Так определилась южная граница Рос-
сийской империи по реке Амударья. По дого-
вору 1873 г. между Россией и Англией граница 
Афганистана на северо-востоке проходила по 
руслу реки Амударья, а её конечным пунктом на 
востоке было озеро Вуда. 

Этот договор не включал территории Пами-
ра к востоку от Зоркула. Для получения точных 
данных, касающихся Памира, англичане исполь-
зовали специальную топографо-геодезическую 
службу под названием “Тригонометрическая 
съёмка Индии”, расположенную в провинции 
Кашмир на севере Индии. Там обучали специ-
алистов-путешественников для составления 
карт соответствующих территорий. Их называли 
«пундитами», что в переводе с хинди означало 
«учитель», но, по сути, это были топографы-раз-
ведчики. Эксперты были специально подготов-
лены, расстояния они измеряли в шагах. Высо-
та перевалов определялась кипением воды. При 
этом компас и другие инструменты использова-
лись анонимно. Специалисты-путешественни-
ки на различных должностях входили в состав 
торговых караванов [2]. Они пересекли Памир 
с севера на юг и с запада на восток, по возвраще-
нии тщательно подготовили всю информацию 
и предоставили отчёты. На основе этих данных 
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Англия составила крупномасштабную карту  
Памира. 

В 1873–1874 гг. английская экспедиция по-
бывала на Памире и собрала информацию о том, 
к какому племени и какому государству принад-
лежат живущие там народы. По данным экспе-
диции, в районе реки Ак-Таш жили кыргызы, 
которые являлись подданными Кокандского 
ханства, а их глава Абдул Рахман был ставлен-
ником кокандского хана. Кыргызы, проживаю-
щие на Тагарской равнине, также подчинялись 
Кокандскому ханству. В Шигнане и Кызыл-Арте 
кыргызы пасли овец. Они отметили, что Боль-
шой и Малый Памир кыргызы изначально ис-
пользовали как пастбища и только после беспо-
рядков в Вахане перестали появляться на Малом  
Памире [2]. 

Англия под разными предлогами пыталась 
сдвинуть границу Афганистана на Памире к се-
веру. В 1883 г. афганцы при тайном подстрека-
тельстве англичан захватили княжества Шугнан 
и Рушан на правом берегу реки Амударья. 29 де-
кабря 1883 г. российская сторона отправила ме-
морандум о взаимопонимании в британское по-
сольство в Санкт-Петербурге. По нему княжества 
Шугнан и Рушан, граничащие с Ферганской об-
ластью на Памире, подпадают под юрисдикцию 
России в соответствии с соглашением 1873 г. 
о буферной зоне в Средней Азии. От афганцев 
потребовали покинуть указанные территории. 

В рамках подготовки к переговорам по 
уточнению границ на Памире Российская импе-
рия, англичане (Афганистан) и китайцы начали 
собирать аргументы, подтверждающие их “исто-
рические права” на Памир. Россия назначила 
М.Л. Громбчевского правителем памирских на-
родов, ему была поручена работа по уточнению 
принадлежности Алая и Памира. До завоевания 
Кашкара Якуб-беком эти земли принадлежали 
Кокандскому ханству. Он опирался в основном 
на кыргызов, проживающих на Восточном Па-
мире, которые считались подданными Коканд-
ского ханства. 

В беседе с кыргызскими старейшинами, 
живущими по рекам Мургаб, Ак-Байтал, Аксай 
и Али-чур, на озере Ран-Куль, он отметил, что 
земли по обе стороны Сарыкольского хребта, 
то есть все земли, кроме поселений Шугнана, 

Рушана, Вахана и Кашкара, издавна принадле-
жали Кокандскому ханству. Также сообщалось, 
что после завоевания Кокандского ханства рус-
скими Памир был оставлен без присмотра и, 
пользуясь этим, кашгарский бек Якуб назначил 
правителем Памира своего приближённого Аб-
дурахмана Бахчабардара [2]. 

В своём докладе от 14 марта 1891 г. подпол-
ковник Российской империи М.Л. Громбчевский 
отмечает: ...между тем, если обратиться к исто-
рии, то права России на Памир возникают сами 
собою. Памир всегда входил в состав бывшего 
Кокандского ханства и управлялся ставленника-
ми кокандских ханов. Местное киргизское коче-
вое население хорошо помнит это обязательство 
и никогда не отрицает, что оно принадлежало 
Кокандскому ханству; наконец везде существу-
ют развалины укреплений, в которых жили 
ставленники кокандских ханов. Самым южным 
укреплением следует считать развалины Бозай 
Гумбеза (на истоках р. Вахан-Дария, на Малом 
Памире). Здесь жил последний правитель Па-
мира из кыргызов, Бозай датка, назначенный ко-
кандским ханом Худояром и 27 лет тому назад 
убитый в стычке с разбойничьей шайкой кан-
джутцев. Тело Бозай датки погребено у самого 
укрепления, а над могилой воздвигнута гробни-
ца, от которой и местность получила своё назва-
ние [3]. 

О том, что кыргызы издавна жили на Пами-
ре, было упомянуто в работах учёных, исследо-
вавших Памирский регион. К примеру, в моно-
графии “Сведения о странах по верховьям Аму-
Дарьи”, опубликованной в 1879 г., И. Минаев 
отмечает, что к востоку от Шугнана, Рошана на-
ходится Памир, где живут кыргызы [4]. 

Б.А. Литвинский в своей монографии также 
остановился на жизни и хозяйственном укладе 
кыргызов, проживающих на Восточном Памире: 
“...это кочевые кыргызы, занимающиеся скотовод-
ством. По состоянию на октябрь 1892 г. числен-
ность кыргызов 1 055 (мужчин, женщин). У них 
было 20 580 овец, 1 703 яка, 383 верблюда и 280 
лошадей. А если в начале XX века число кыргы-
зов составляло 1 800, то в 1910 г. на Восточном 
Памире число кыргызов достигло 2 500” [5]. 

Когда в очередной раз китайский воен-
ный отряд появился на территории Памира, 
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он столкнулся с русским отрядом М.Е. Ионова. 
Произошла короткая схватка, после которой ки-
тайский отряд в спешке покинул Памир через 
хребет Сарыкол. По итогам военной стычки 
между отрядом М.Е. Ионова и китайским от-
рядом на Памире Россия 2 ноября 1892 г. пред-
ложила Китаю мирное решение Памирского 
вопроса и прохождения границы между Росси-
ей и Китаем по Сарыкольскому хребту. Однако 
китайцы предложили оставить весь Восточный 
Памир Китаю, взяв за основу “исторические 
права” и Новомаргеланский договор. 

Русские же, руководствуясь географически-
ми принципами уточнения границ, настаивали 
на том, что граница должна проходить по Сары-
кольскому хребту. В конце 1892 г. Афганистан от-
казался от своих требований на Памир. В 1893 г., 
когда отношения между Китаем и Англией резко 
ухудшились из-за конфликта на китайско-бир-
манской границе, последняя была вынуждена со-
гласиться на делимитацию и демаркацию северо-
восточной границы на Памире. Осенью 1893 г. 
англичане дали согласие на уточнение границы 
Афганистана на Памире, получили карты с под-
писями эмира Кабула и сэра М. Дьюранда. 

22 июля 1895 г. на озере Виктория состоя-
лась встреча российской и британской комиссий 
по демаркации границы на Памире. На встрече 
англичане предложили назвать хребет, разделя-
ющий Малый и Большой Памир, в честь рос-
сийского императора Николая. В ответ русские 
предложили назвать озеро Зоркуль в честь ан-
глийской принцессы Виктории. В отчёте руко-
водителя партии топографов полковника Залес-
ского отмечалось, что памирские кыргызы также 
принимали участие в работе комиссии в каче-
стве наёмных рабочих. 

27 июля в столицу Бадахшана Файзабад 
прибыли представители Афганистана – губер-
натор Сардар Гулям Мохиуддин Хан и Маули 
Ашур Мухаммад Хан. 2 августа в Бозай Гумбезе 
был подписан первый протокол по демаркации 
Памирской границы. 3 августа русские устроили 
банкет для членов комиссии в честь подписания 
протокола. Тогда местные кыргызы соревнова-
лись в призовых гонках на яках и показали игры 
по перетягиванию каната, которые очень понра-
вились англичанам и другим членам комиссии. 

4 августа комиссия подписала второй и тре-
тий протоколы. А 20 августа был подписан чет-
вёртый протокол по демаркации границы на 
Памире. 24 августа пограничные пункты № 5, 
6, 7, 8 были уточнены и обозначены с обеих сто-
рон. А 27 августа на сессии совместной комис-
сии было достигнуто двустороннее соглашение 
о том, что дальнейшая работа по уточнению гра-
ницы будет проводиться только после согласова-
ния с правительствами двух стран. 

7 сентября от правительств обеих сторон 
поступили соответствующие инструкции, в ко-
торых говорилось, что британский лидер согла-
сен с русским вариантом. К 9 сентября члены 
комиссии чётко обозначили оставшиеся 9,66 км 
границы на месте и подготовили соответствую-
щие протоколы. 9 сентября совместная комис-
сия подписала девятый протокол по русско-аф-
ганской границе на Памире. Точка пересечения 
государственной границы России, Китая и Аф-
ганистана на Памире расположена на вершине 
хребта Сарыкол высотой 6 096 м. 10 сентября 
состоялось последнее заседание комиссии [6]. 
Весной 1896 г. демаркированная русско-афган-
ская государственная граница на Памире была 
ратифицирована правительствами России и Ве-
ликобритании. 

Следует отметить, что 31 марта 1894 г. МИД 
России вручил послу Китая записку по Памир-
скому вопросу. В ней в основном речь шла о том, 
что, поскольку два государства не смогли прий- 
ти к соглашению по Памиру, чтобы предотвра-
тить дальнейший конфликт, предлагалось со-
хранить границы, которые они (фактически) 
занимали в то время. 14 апреля 1894 г. посол 
Китая в России передал МИД России ноту по 
памирскому вопросу. В ней говорилось, что ки-
тайская сторона согласна с российским статус-
кво в отношении Памира. Хотя в обеих записках 
не упоминается о Сарыкольском хребте, граница 
между Россией и Китаем проходит по нему. 

В 1898 г., несмотря на сопротивление ки-
тайской стороны, Россия построила на Сарыко-
ле временный пост Ташкоргон. В 1901 г. с согла-
сия Китая этот пост стал постоянным. Точную 
политико-географическую характеристику фор-
мирования государственной границы Россий-
ской империи и Афганистана, Китая на Памире 
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дал английский учёный Дж.Р.В. Прескотта в сво-
ей фундаментальной работе «Карта материко-
вой Азии по договору»: «Власти колониальных 
империй, особенно Великобритании и России, 
устанавливали границы в Азии с учётом сво-
их эгоистичных государственных интересов. 
Основным критерием было создание благо-
приятных условий для охраны установленной 
границы. Только после этого принимались во 
внимание поверхностно экономические, хозяй-
ственные, этнические и исторические взгляды 
в целом [7]. 

В результате многолетних споров и перего-
воров Россия получила Восточный Памир, Бу-
харское ханство (подчинённое России), Рушан, 
Шугнан; Афганистан – Вахан и Бадахшан; Ки-
тай – восточную часть Сарыкольского хребта. 
Позже в 1905 году Западный Памир был присо-
единён к России. 

В 1897 г. в состав Ошского уезда Ферган-
ской области Российской империи была вклю-
чена вся территория Восточного Памира общей 
площадью более 3 млн га, состоящая из воло-
стей Памир и Орошор. Восточно-Памирская 
территория находилась под управлением началь-
ника Памирского отряда. Штаб отряда до 1893 г. 
располагался в городе Маргелане, до 1899 г. – 
в Мургабе, а после 1899 г. – в Хороге. Одними 
из первых правителей Восточного Памира бы-
ли начальники Ошского уезда – генерал-майор 
Российской империи Н.Е. Ионов и полковник 
М.Л. Громбчевский. 

В первые годы советской власти 30 апреля 
1918 г. была образована Туркестанская АССР. 
Восточный Памир по-прежнему находился 
в составе Ошского уезда Ферганской области. 
27 октября 1924 г. в результате национально-тер-
риториального размежевания в Средней Азии 
Туркестанская АССР была упразднена. 12 июня 
1924 г. Политбюро ЦК РКП(б) приняло поста-
новление «О национально-территориальном де-
лении среднеазиатских республик». 

В целях осуществления национально-тер-
риториального размежевания были созданы 
кара-кыргызская, кыргызская, узбекская, турк- 
менская и таджикская национальные комиссии, 
которые определяли границы и административ-
ный состав вновь создаваемых государственных 

образований. В Средне-Азиатском Бюро ЦК 
РКП(б) были образованы территориальные ко-
миссии по национально-территориальному раз-
межеванию среднеазиатских республик. 

На втором заседании территориальной ко-
миссии 16 августа 1924 г. в числе прочих был 
рассмотрен вопрос о Кара-Киргизской автоном-
ной области. Был определён перечень волостей, 
бесспорно входящих в её состав. Общее количе-
ство волостей составило 35, включая восточную 
часть Памирской волости [8]. 

Средне-Азиатское Бюро ЦК РКП (б) своим 
протоколом от 7 сентября 1924 г. № 107 утверди-
ло вышеуказанное постановление территориаль-
ной комиссии по национальному размежеванию 
среднеазиатских республик. 27 октября 1924 г. 
Протоколом № 9 на II сессии ОНИК СССР были 
одобрены материалы по проведению националь-
но-территориального размежевания Средней 
Азии [9]. 

Несмотря на это, 5 октября 1924 г. таджик-
ская национальная комиссия обратилась с пись-
мом в Политбюро ЦК РКП о создании на терри-
тории Памира автономной области, входящей 
в состав Таджикской Республики [10]. 24 ноября 
1924 г. при Комиссии ЦИК СССР по райони-
рованию для реорганизации государственного 
имущества (в том числе территории), подлежа-
щего размежеванию, был организован Средне-
Азиатский ликвидационный комитет. Наряду 
с другими подкомиссиями при Средазликвид-
коме была специальная комиссия по уточнению 
границ новых гособразований в Средней Азии. 

10 декабря 1924 г. состоялось первое заседа-
ние комиссии, на котором Красновский оглашает 
её задачи и состав. В составе нет представителя 
от Кара-Киргизской АО. В протоколе этого засе-
дания представляет интерес решение: «Отнести 
так называемый русский Памир, т. е. Памирскую 
Киргизскую кочевую волость, к Бадахшанско-
му округу (так называемый бухарский Памир), 
входящему в состав Автономной Таджикской 
Республики» [11]. 

На втором заседании комиссии по уточне-
нию границ при Среднеазиатском ликвидацион-
ном комитете 20 декабря 1924 г. представитель 
ККАО И. Арабаев поставил вопрос о пересмотре 
принадлежности Восточного Памира. Комиссия 
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решила данный вопрос рассмотреть на особом 
заседании с обязательным участием таджикско-
го и кара-киргизского представителей. Однако 
данный вопрос так и не был рассмотрен, и во-
прос о принадлежности Памира остался откры-
тым [12]. 

22 декабря 1924 г. состоялось пленарное за-
седание Среднеазиатского ликвидкома. Слуша-
ли доклад председателя Комиссии по уточнению 
границ тов. Магидовича и утвердили протокол 
№ 1 заседания комиссии по уточнению границ 
без изменения [13]. На основании вышеуказан-
ных документов без согласия КАО Президиум 
ВЦИК своим Протоколом № 46, п. 11 от 29 дека-
бря 1924 г. вносит этот вопрос на рассмотрение 
Президиума ЦИК СССР, в Протоколе № 39 за-
седания которого от 2 января 1925 г. вопрос зна-
чится под № 14 «О включении Памира в состав 
Таджикской Автономной ССР». Принятое на 
нём решение гласит: «В соответствии со статьёй 
6 Конституции Союза ССР образовать из Кара-
Киргизской и Таджикской частей Памира осо-
бую Памирскую область со своим областным 
исполкомом, входящую в состав ТАССР и под-
чинённую ей» [13, 14]. 

Следует отметить, что, не учитывая интере-
сы Кара-Киргизской автономной области, Пре-
зидиум ЦИК СССР 2 января 1925 года признаёт 
целесообразность неделимости Высокогорного 
Памира (ныне Мургабский район), вопреки тре-
бованиям всех других принципов (национально-
го принципа, экономической целесообразности, 
фактического землепользования, недопущения 
чересполосиц и вкраплений на чужие террито-
рии), вследствие чего восточная часть Памира 
оказалась в составе Таджикистана. В это же вре-
мя руководителями Кара-Киргизской автоном-
ной области были направлены письма в ЦИК 
СССР с указанием вышеуказанных недостатков 
в работе комиссии Ликвидкома с просьбой при-
нять срочные меры и решить вопрос в интересах 
кыргызов. 

В начале 1926 г. ЦИК СССР создал паритет-
ную комиссию во главе с Петровским, которая 
в марте того же года прибыла на место и при-
ступила к работе по спорным участкам. Однако, 
когда рассматривался вопрос о Восточном Па-
мире, комиссией было принято постановление 

об оставлении Восточного Памира в составе 
Узбекской Республики под необоснованным 
предлогом того, что на Памире имеется лишь 
несколько кибиток кыргызов; кроме того, КАО 
якобы не сможет им управлять ввиду его отда-
лённости и изолированности. 

25 апреля 1926 г. исполнительный коми-
тет Киргизской Автономной ССР в письменной 
форме выразил в ЦИК СССР возражение про-
тив решений паритетной комиссии Петровско-
го. ЦИК СССР, принимая во внимание полити-
ческое и военное значение Памирского района 
для всего Союза и нежелательность дробления 
его на части, больше не поднимал памирский 
вопрос. После комиссии Петровского было соз-
дано ещё несколько паритетных комиссий, но 
памирский вопрос не рассматривался. Сначала 
были объединены Западный Памир с Восточ-
ным (площадь более 3 млн га), где проживали 
кыргызы, и после этого была образована новая 
Горно-Бадахшанская область в составе Таджик-
ской АССР. 

Поступила: 16.10.2024;  
рецензирована: 30.10.2024; принята: 01.11.2024.
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