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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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фактором возникновения межэтнической напря-
женности в странах СНГ, в том числе Кыргыз-
стане, стало сложившееся в Советском Союзе 
совпадение структуры властных отношений с 
национально-административной дифференциа-
цией общества, предлагающей иерархию этни-
ческих “большинств” и “меньшинств”, которое 
привело к отождествлению союзной центральной 
власти с властью коренной национальности. Это 
определило смещение негативного характера отно-
шений из системы “власти – подчинения” в систе-
му межэтнических отношений в самом широком 
диапазоне – от недоверия до нетерпимости и фо-
бий – и усилило действие механизма естественно-
исторического противопоставления “мы” – “они” 
в сфере отношений между народами.

Многоступенчатая национально-админист-
ративная система, сложившаяся в Советском 
Союзе, определила жесткую экономическую, 
политическую и социальную зависимость мень-
шинств, вызвав тем самым чувство несправед-
ливости, неполноценности, а также недоверия 
по отношению к этническому большинству. 
Отсутствие самостоятельности национально-
территориальных образований как субъектов ме-
жэтнического взаимодействия в экономической, 
политической и социальной сферах на фоне их 
всесторонней взаимосвязи друг с другом, дикту-
емой Центром, в действительности способство-
вало нарушению естественного хода развития 
межнациональных отношений и росту внутрен-
них духовных противоречий между народами. 

Ухудшение межэтнических отношений в 
Кыргызстане происходило на фоне кризисных 
явлений во всех сферах жизнедеятельности ре-
спублики. На обострение межнациональной си-
туации в целом оказала влияние совокупность 
социально-экономических, политических и даже 
психологических отношений.

Безусловно, начавшийся в начале 90-х гг. 
кризис в экономике, спровоцировав инфляцию 
и безработицу, распад потребительского рынка 
и резкое падение уровня жизни людей, проеци-
ровался в сферу межэтнических отношений. Не-
посредственными факторами дестабилизации 
межэтнической ситуации в Кыргызстане в тот 
период были, в первую очередь, политические 
факторы – “августовский путч” и его послед-
ствия. Логическим продолжением и результатом 
августовских событий в республиках стал рас-
пад СССР и образование Содружества Незави-
симых Государств. 

Динамизм демократических процессов про-
явился в стремительной перестройке обществен-

ных отношений и политической структуры Кыр-
гызстана. Процесс демократизации обусловил 
введение института президентского правления и 
принятие Декларации о государственном сувере-
нитете 15 декабря 1990 г. Следует отметить, что 
данные процессы, несмотря на их прогрессив-
ность и позитивность, сопровождались рядом 
серьёзных изменений в социально-политической 
ситуации и межнациональных отношениях. 
Общеизвестно, что в истории развития любого 
государства особенно конфликтогенными явля-
ются периоды снижения его авторитета, смены 
политических элит и системы власти, возникаю-
щие в переходные эпохи1.

Для новой этнополитической ситуации ха-
рактерными были политизация этнического фак-
тора, обострение политической борьбы и поля-
ризация населения по национальному признаку. 
Данное обстоятельство связано с тем, что неза-
висимость республики воспринималась опреде-
лённой частью коренного населения, прежде 
всего, как суверенитет титульной нации и соз-
дание приоритетов для неё во всех сферах жиз-
недеятельности. Такая моноэтническая окраска 
в условиях многозначной полиэтничности на-
селения страны способствовала возникновению 
межэтнической напряжённости. Межэтнические 
отношения в немалой степени зависели также 
от этнического представительства в структурах 
власти, сферах бизнеса, средствах массовой ин-
формации, науке и образовании.

Вследствие низкого уровня политической 
культуры политическое противоборство сторон 
нередко выливалось в насильственные мето-
ды решения национальной напряжённости, что 
произошло во многих регионах бывшего СССР: 
в межнациональных войнах Приднестровья и 
Закавказья, в Кыргызстане оно проявилось в 
трагических событиях Ошского межнациональ-
ного конфликта 1990 г. 

Процессы демократизации и суверенизации 
в Кыргызстане так же, как других государствах 
бывшего Союза, происходили в межнациональ-
ной форме. Наиболее ярко они проявлялись в 
развитии национальных движений, программ-
ные цели и содержание идеологических плат-
форм которых были далеко неоднозначны и даже 
противоречивы. Позитивные и прогрессивные 
идеи национального возрождения кыргызского 
народа, актуализация его национальной культу-
ры и языка оказывали сильное психологическое 

1 Кыргызстан: этносоциальные проблемы пере-
ходного периода // Социол. исслед. 1992. №8. С. 12–17.
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воздействие на представителей других народов, 
проживающих на территории республики, по-
рождая у них чувство дискомфорта и даже на-
циональной ущемленности, что способствовало 
возникновению и эскалации межэтнической на-
пряжённости.

Так, обострению межэтнической ситуации 
в Кыргызстане в значительной степени способ-
ствовал введённый в 1989 г. Закон о государ-
ственном языке республики, которым был про-
возглашён язык титульной (кыргызской) нации. 
Реализация Закона о государственном языке 
предполагала постепенный до 1998 г. переход на 
кыргызский язык всех учреждений и организа-
ций, вузов и школ и т.д. Однако на практике этот 
процесс был искусственно ускорен.

Политизация проблемы языка, ускоренное 
введения его в сферы государственного управле-
ния, делопроизводства, науки, культуры, образо-
вания, безусловно, способствовали поляризации 
установок представителей кыргызского народа 
и других этносов страны и дестабилизации ме-
жэтнических отношений. 

В результате этого интенсифицировались 
процессы внешней миграции, в 1989–1991 гг. 
из республики выехали 145 тыс. русскоязычно-
го, главным образом славянского, населения1. 
Фактором, способствующим миграционной ак-
тивности русскоязычного населения, стали тра-

1 Кыргызстан: этносоциальные проблемы пере-
ходного периода // Социол. исслед. 1992. №8. С. 12–17.

гические события Ошского межнационального 
конфликта 1990 г. 

Общеизвестно, что основными объективны-
ми причинами межэтнических конфликтов при-
знаны противоречия социально-экономического, 
политического и духовного порядка. Однако 
социально-экономические, политические, ду-
ховные и другие факторы, играющие решаю-
щую роль в возникновении межнациональных 
конфликтов, способны длительное время нахо-
диться в латентном состоянии. Непосредствен-
ному проявлению данных факторов способству-
ют обстоятельства ситуативного и субъективно-
го характера. Последними в многонациональном 
обществе чаще всего выступают межэтнические 
противоречия и проблемы, поскольку представи-
тели одного этноса в силу своего этноцентриз-
ма, этнических предубеждений склонны искать 
источники своих бед в представителях другого 
этноса.

Психологические стереотипы, этнические 
предубеждения сыграли, как показала практи-
ка, и играют значительную роль в возникнове-
нии межнациональных столкновений. События 
в Ошской области и других регионах СНГ, имея 
свои особенности, развивались по сравнитель-
но однотипной схеме. Абстрагируясь от ана-
лиза конкретных социально-экономических и 
историко-культурных причин, следует отметить, 
что конфликт был спровоцирован психологиче-
скими феноменами, различного рода необосно-
ванными и преувеличенными слухами о фактах 
национальной дискриминации.


