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себя мусульманами не только в религиозном, но 
также в национальном плане. Понятие “мусуль-
манин”, таким образом, приобретало также на-
циональный смысл. Это было следствием того, 
что в Среднеазиатском регионе на протяжении 
веков не существовало именно национального 
типа государственной жизни. Иначе говоря, и 
Бухарский Эмират, и прочие государственные 
образования не были национальными государ-
ствами. На наш взгляд, именно поэтому, как от-
мечает академик Р. Масов, в революционные го-
ды “еще не определилось национальное самосо-
знание многих народов региона, относящих себя 
или считающих себя представителями того или 
иного этноса”1. Современное этнонациональное 
самосознание таджикского народа начало фор-
мироваться с 1924 г., когда была образована Со-
ветская Автономная Республика Таджикистан. В 
1924 г., через два года после закрытия издания 

1 Масов Р. Указ. соч. С. 80.

“Пламя революции”, была создана газета “Ово-
зи тоджик” (“Голос таджика”), на страницах 
которой стали выражать и освещать не “мусуль-
манскую или бухарско-туркестанскую” идентич-
ность, а новое таджикское национальное само-
сознание. 

Таким образом, публицистика еженедель-
ного издания “Пламя революции” сыграла ис-
ключительно важную роль в зарождении тад-
жикского национального самосознания в период 
после революции 1917 г. и до национально-тер-
риториального размежевания в Средней Азии. 
Как было отмечено выше, особенности отраже-
ния таджикской национальной идентичности 
в публицистике этого издания выражались в 
специфике самого времени, которое можно оха-
рактеризовать как переходный период в созна-
нии таджиков. Впоследствии публицисты этого 
издания, и особенно Садриддин Айни, внесли 
существенный вклад в становление и развитие 
таджикской национальной идентичности. 

Одной из актуальных проблем, определяю-
щих межнациональное согласие, является тер-
риториальный вопрос. Протяженность государ-
ственной границы Кыргызстана в настоящее 
время составляет около 4600 км. Общая протя-
женность границы с Китаем 1070 км, Казахста-
ном – 1230 км, Узбекистаном – 1300 км, Таджи-
кистаном – около 990 км. После распада СССР 
и образования новых суверенных государств 
более 3,5 тыс. км вновь образованных границ 
оказались неоформленными в международно-
правовом отношении. Сложившаяся ситуация 
отразилась на национальной и межэтнической 
безопасности Кыргызстана.

Межнациональное размежевание Средней 
Азии 1924–1927 гг., проведенное без учета на-

ционального состава населения в приграничных 
районах, территории их традиционного прожи-
вания и хозяйствования и центров их экономи-
ческого притяжения, породило ряд территори-
альных претензий сторон друг к другу. После-
дующее перераспределение земельных угодий 
союзными министерствами и ведомствами еще 
более осложнило этоту проблему. Значитель-
ные споры, затрагивающие территориальный 
вопрос, существуют между Кыргызстаном и 
Узбекистаном. К примеру, на территории Кыр-
гызстана Нанаевский клин отрезал от остальной 
части республики Алабукинский и Чаткальский 
районы, Заркентский, Падиша-Атинский и Уч-
Курганский клинья отсекли от Кыргызстана 
юго-западную часть села Кербен и ряд населен-
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ных пунктов. Маданиятский клин разрезал Ноо-
кенский район и всю Жалал-Абадскую область 
пополам. Здесь граница проходит через улицы и 
даже дома1.

“Колючей проволокой отделяется терри-
тория соседей, проходящая вдоль дороги Ош – 
Араван. По данным госадминистраций Ошской 
и Жалал-Абадской областей Кыргызской Респу-
блики, нередки претензии сопредельной сторо-
ны на спорные, а то и исконно кыргызстанские 
участки. Советабадский клин был углублен 
Узбекистаном при помощи Кемпир-Абадского 
водохранилища. Из города Кара-Суу в Жалал-
Абад, из города Кочкор-Ата в город Майли-Сай 
Кыргызстана невозможно проехать, не пересе-
кая десятки узбекских таможен”2.

В настоящее время произведена делимитация 
большей части совместной кыргызско-узбекской 
границы, протяженность которой составляет 
около 1300 км. По всему же ее периметру суще-
ствует, по разным данным, от 70 до 100 спорных 
участков. Межправительственная комиссия, соз-
данная для решения этого вопроса, сталкивается 
с многочисленными трудностями, обусловленны-
ми во многом взаимными претензиями. Узбек-
ская сторона отстаивает принцип проведения 
границы, основываясь на карте 1924 г., Кыргыз-
стан выдвигает в качестве базы для переговоров 
как окончательный документ карту 1955 г.3

Аналогичная ситуация сложилась и в опре-
делении границ с Таджикистаном. К настоящему 
времени существует более 70 спорных участков 
(по мнению кыргызской стороны, а по данным 
таджикской стороны – менее 70). Наблюдает-
ся незаконное хозяйственное освоение таких 
участков земель со стороны как таджикских, 
так и кыргызских граждан. В 1995 г. на границе 
с Таджикистаном начали строить село Максат. 
“Возвели 60 домов, которые, вытянулись вдоль 
границы, произвели самовольный захват таджи-
ками нашей земли. А началось все еще в совет-
ское время. С тех пор потеряли порядка полуто-
ра тысяч гектаров земель”4.

Как пишет Ы. Осмоналиева “вклиниваю-
щийся на несколько километров в территорию 
Кыргызстана Гафуровский клин Таджикистана 
стал настоящей головной болью местных вла-

1 Дело №. 1999. 25 авг.
2 Осмоналиева Ы. Время просто братских отно-

шений прошло // Рынок капиталов. 2000. №6. С. 5.
3 Байболов К. Бандиты должны помнить, что у по-

литиков нрав покруче будет // Лица. 2006. 23 ноября.
4 Осмоналиева Ы. Указ. соч. С. 5.

стей. Ширина аппендицита в разных местах 
варьируется от ста метров до трех километров, 
которые отделяют друг от друга две сельские 
управы Ляйлякского района. В объезд примерно 
километров 25. Напрямую – всего три. Но там 
стоят таджикские посты. В день по нескольку 
раз проверяют и обыскивают. Закрыть почти ты-
сячу километров кыргызско-таджикской грани-
цы не так-то просто. И делать это приходится с 
нуля. Ведь никто раньше не задумывался о том, 
что здесь, высоко в горах, понадобятся заставы и 
большое количество солдат…”5.

Искусственный характер границ Централь-
ноазиатских государств сыграл дестабилизи-
рующую межэтнические отношения роль и про-
должает представлять серьезную угрозу полити-
ческой стабильности.

В обеспечении межэтнического согласия 
важную роль играет анклавный фактор. В Кыр-
гызстане имеются анклавы, наличие которых 
выступает не только как дезинтегрирующий, но 
и как дестабилизирующий фактор6. На террито-
рии Баткенского района Кыргызской Республи-
ки находятся три таджикских анклава (Ворух, 
Чорух и Сурх), а также четыре узбекских (Сох, 
Шахимардан и два безымянных) численно-
стью, по разным данным, от 40 до 50 тыс. чел. 
В свою очередь, и в Узбекистане расположен 
кыргызский анклав – село Барак, относящееся к 
сельской управе Ак-Таш Кара-Суйского района 
Ошской области Кыргызской Республики, с на-
селением 589 чел. Все вышеперечисленные ан-
клавы оторваны от основной территории своих 
государств, что создает значительные трудности 
для их населения.

Узбекистан и Таджикистан претендуют на 
присоединение этих анклавов к своим террито-
риям, что постоянно провоцирует этнотеррито-
риальные конфликты7. В этой связи узбекским 
руководством была предпринята попытка заклю-
чить с кыргызскими коллегами соглашение об 
обмене территориями, с тем, чтобы анклав Сох 
был присоединен широкой полосой земли к “ма-
териковой” части Узбекистана. В обмен Кыргыз-
стану предлагалось передать южную часть Соха. 
Киргизская сторона посчитала для себя невы-
годным заключать подобное соглашение, так как 

5 Там же.
6 Лутовинов В. Этносепаратизм – чума нашего 

времени // Азия и Африка сегодня. 2000. №2. С. 7.
7 Трофимов Д. К вопросу об этнотерриториаль-

ных и пограничных проблемах в Центральной Азии // 
Центр. Азия и Кавказ. 2002. №1. С. 60–73.
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в этом случае два района страны – Ляйлякский 
и Баткенский – почти полностью будут отреза-
ны от остальной территории. Анклавы являются 
мощным инструментом давления Узбекистана 
на Кыргызстан. Известно, что в Сохе находи-
лись подразделения Вооруженных Сил Респу-
блики Узбекистан, хотя в мировой практике со-
держание в анклавах какой-либо военной силы 
является недопустимым1. 

Сложившаяся ситуация уже не раз исполь-
зовалась экстремистами для дестабилизации 
обстановки в Центральноазиатском регионе. 
Характерно, что недостаточная готовность кыр-
гызской армии противостоять вооруженным от-
рядам боевиков заставляет узбекское руковод-

1 Аламанов С.К. Краткая история и опыт реше-
ния пограничных проблем Кыргызстана. Бишкек, 
2005. С. 74–82.

ство принимать активные односторонние меры 
для защиты своих рубежей. Известна практика 
узбекских властей по минированию своих гра-
ниц с Кыргызстаном. Таким образом, на со-
временном этапе кыргызско-узбекское межэт-
ническое равновесие отличается некоторой не-
стабильностью. Учитывая, что оба государства 
граничат друг с другом в самом центре региона, 
можно утверждать, что напряженность угрожает 
его стабильности в целом. Неурегулированность 
пограничных вопросов при различной динами-
ке роста населения в государствах, различном 
отношении и подходах к решению территори-
альных споров приводит к тому, что время от 
времени возникают территориальные пригра-
ничные споры между кыргызами и узбеками, 
кыргызами и таджиками, которые с неизбеж-
ностью сопровождаются межнациональными 
осложнениями.

Межэтнические отношения в Кыргызстане 
чрезвычайно многогранны и характеризуются ди-
намизмом и противоречивостью. Особенностью 
их развития является то, что они определяются 
не только сосуществованием различных этниче-
ских образований, взаимодействием формальных 
и неформальных общественно-политических 
структур, но и совокупностью геополитических, 
экономических, социально-демографических, 
внешнеполитических, конфессиональных и ряда 
других факторов объективного и субъективного 
характера1.

Г. Ситнянский, исследуя межэтнические 
процессы, отмечает их внешний и внутренний 
аспекты2. Многие факторы межэтнических от-

1 Андреев А. “Этническая” революция: причины 
и следствия // Москва. 2002. №4. С. 126–153.

2 Ситнянский Г. Киргизия: национальные про-
блемы: внутренние и внешние // Центр. Азия. 1998. 
№3. С. 75–83.

ношений обусловлены историческим прошлым, 
особенностями исторического развития этносов. 
Так, в Российской империи национальная поли-
тика была направлена на удержание в покорно-
сти и в подданстве “инородцев” и на их ассими-
ляцию. При этом царское правительство не оста-
навливалось перед жесткими мерами подавления. 
Так, в Кыргызстане царскими карателями с боль-
шой жестокостью было подавлено национально-
освободительное восстание 1916 г., повлекшее за 
собой большие человеческие жертвы. В услови-
ях социализма основные усилия направлялись на 
удержание всех, а не только “инородцев”, в по-
корности, проводилась политика ассимиляции, 
растворения национального вопроса в классовом 
социалистическом содержании, политика фор-
мирования многонационального общества при 
господстве классовых подходов.

Первостепенное значение в обострении ме-
жэтнических противоречий имеют причины по-
литического характера. Важным политическим 
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