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В статье анализируются этапы формирования, геополитические особенности гео-

графического положения и значение в межгосударственных отношениях территорий 
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разграниченности в мире. Также освещается текущий геополитический ландшафт 

анклавов/эксклавов, возникших в Ферганской долины. 
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В мире быстрый рост народонаселения, развитие международных 

связей способствуют ускорению социально-экономического развития, 

формированию спеицальных территорий и осложнению совместного 
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использования трансграничных ресурсов. Приоритетное внимание уделя-

ется исследованиям в данном направлении, в частности, выявлению фак-

торов формирования анклавных/эксклавных территорий и разработке их 

принципов и критериев как территориальной категории, оценке экономи-

ческих показателей эффективного совместного использования ресурсов 

анклавных/эксклавных территорий. При этом большое значение име-ют 

исследования, относящиеся к моделированию векторных отноше-ний 

между основным и окружающим государствами, определению формиро-

вания и периодического изменения, оценке экономико- и политико-гео-

графического положения, определению хозяйственной специализации в 

связи с природными условиями, стабилизации социально-экономической 

ситуации анклавных/эксклавных территорий в различных макрорегионах 

мира. 

В республике Узбекистане реализуются реформы, направленные на 

проведение открытой и прагматичной, основанной на добрососедстве, 

взаимном доверии и уважении внешней политики и достигаются ощути-

мые положительные результаты [1]. На сегодняшний день существует 

множество научных работ и статей, связанных с изучением существую-

щих проблем анклавных/эксклавных территорий как отдельного объекта 

исследования с политико-географической точки зрения.  
В исследовании этой проблематики значимыми представляются ра-

боты таких ученых, как С. Аламанов [2], Р. M. Алимов [3], Р. Габдулхаков [4], М. 
Гласснер [5], С. Журавский [6], Х. Катудал [7], А. Койчиев [8], В. Маслов 
[9], Н. Мегоран [10], А. Меламид [11], Ж. Минги [12], Д’Оливье Фарран 
[13], Ж. Прескотт [14], П. Ратон [15], Г. Робинсон [16], Ю. Рожков-Юрь-
евский [17], И. Сидентоп [18], А. С. Солиев [19], А. Тейлор [20], Ф. Ф. 
Толипов [21], Б. Уайт [22], М. Виноградов [23], Ю. Винокуров [24], В. Зай-
цев [25], Т. Зверинцева [26] в которых основное внимание уделено геопо-
литическому положению и правовому статусу анклавных/ эксклавных 
территорий. 

В статье анализируются анклавы образовавщийся в Ферганской до-
лине. Все полные анклавы в Ферганской долине образовались в регионе с 
ограниченными природными ресурсами, большой «демографической 
нагрузкой» и большим разнообразием этнического состава населения. В 
частности, в Баткенской области Киргизии сложились 4 узбекских (Сох-
ский, Шахимарданский, Чунгарский, Джангаильский) и 2 таджикских 
(Ворухский, Гарбий Калача) эксклава. В Наманганской области Узбеки-
стана находится таджикский эксклав Сарвак. 

Эксклавы Узбекистана на территории Кыргызстана. Сох («пре-
красный» на согдийском языке) — крупнейший полный анклав в Ферган-
ской долины. Этот эксклав, принадлежащий Узбекистану, расположен в 
северной части Алайского хребта и западной части хребта Катрантау. Как 
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анклав, он окружен со всех сторон Кадамджайским и Баткенским райо-
нами Кыргызстана. Анклав расположен в верхнем и среднем течении реки 
Сох, его территория вытянута почти на 40 км с севера на юг, на 2-12 км с 
запада на восток. 

Площадь 221 км2, протяженность границы с окружающим государ-

ством 135 км. Хотя ближайшее расстояние до основного государства со-

ставляет 11 км, он соединяется с материнским государством автомобиль-

ными дорогами по двум маршрутам: 35-километровому маршруту 

«Риштан-Сох» (таможенный контрольный пост «Кайтпас») и 71-километ-

ровому маршруту «Вуадиль-Кадамжай-Сох» (таможенный контрольный 

пост «Кызыл-Кия»). 

Из карт 1950-х гг. видно, что Сох был непосредственно соединен с 

территорией Узбекистана [27]. С присоединением Москвой северной ча-

сти Сох к Киргизской Советской Республике в 1955 г. он был отрезан от 

основного государства, став анклавом. Несмотря на многочисленные 

меры, предпринятые правительством, долгое время отделенность Соха от 

основного государства было причиной возникновения социально-эконо-

мических проблем в экономике анклава. 

В целях дальнейшего развития анклава 8 августа 2020 г. принята Про-

грамма комплексных мер по социально-экономическому развитию Сох-

ского района на 2020-2021 гг. В результате были достигнуты ощутимые 

позитивные сдвиги в социально-экономическом развитии анклава. В част-

ности, в Сохском анклаве в 2021 г. промышленное производство выросло 

на 103,6 %, объем строительных работ на 107,4 %, объем платных услуг 

на 108,0 %, розничный товарооборот на 101,7 %, освоенные инвестиции в 

основной капитал почти в 2,4 раза [28, с. 45].  

Сохский район обладает достаточным потенциалом развития. При 

его системном использовании повысится уровень жизни населения терри-

тории, улучшится социально-экономическое положение, устранится про-

блема анклавности, а также он станет одним из «полюсов роста». 

Шахимардан (по-персидски «царь храбрых») — эксклав Узбекистана, 

расположенный в Кадамжайском районе Баткенской области Кыргызской 

Республики. Расположен на северном склоне Алайского хребта, в долине 

слияния рек Аксу и Коксу, образующих Шахимардансай. Анклав окружен 

хребтами Бель-Мазаром с востока, Куру-Салаа с запада, северными скло-

нами Алайского хребта с юга и открыт только с северной стороны, где 

вытекает Шахимардансай. Площадь 90 км2, население более 6 тыс. чело-

век. 

Ближайшее расстояние до основного государства составляет 14,8 км, 

он связан с материнским государством через контрольно–пропускной 
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пункт «Кызыл-Кия», который работает круглосуточно по маршруту «Ву-

адиль-Кадамжай-Шахимардан» (автотрасса R-144а). 

Бывшее село Хамзаабад в Киргизии образовано в 1930 г. как узбек-

ский эксклав. В течение многих лет статус де-юре долины Шахимардан, 

которую называют «Швейцарией Узбекистана», был спорным. В 2004 г. 

аспекты принадлежности анклава были исторически проанализированы 

официальными лицами двух стран и пересмотрены с юридической точки 

зрения. 

В настоящее время в анклаве проводится системная работа по увели-

чению потока паломников и экотуристов, а также по улучшению инфра-

структуры. В результате соглашения о стратегическом партнерстве, под-

писанного между основной и окружающей странами, многие проблемы в 

анклаве нашли свое решение. 

Чонгара (по-киргизски «земля знатных людей») — эксклав Узбеки-

стана в Баткенской области Кыргызской Республики площадью 261 га с 

населением около 1,5 тыс. человек.  

На картах национально-территориального размеживания 1924 г. и на 

общесоветских картах 50-х гг. территория села также непосредственно 

примыкала к Узбекистану в составе Сохского района. В результате про-

цессов разграничения, не имеющих легитимной основы, в 1955 г. село 

Чонгара вместе с Сохским районом отделяется от Узбекистана и стано-

вится анклавом. Административно анклав относится к Риштанскому рай-

ону Ферганской области. В течение нескольких десятилетий из-за закры-

тия таможенно-пограничного поста на участке Риштан-Сох проезд из рай-

центра в село Чонгара и, наоборот, из анклава в райцентр был проблем-

ным. В частности, до таможенно-пограничного поста Вуадиль надо было 

проехать 100 км в объезд и еще 40 км пересечь по территории Узбеки-

стана. Такие неудобства негативно сказались на социально-экономиче-

ском развитии селения Чонгара. В апреле 2021 г. возобновление движения 

по маршруту Риштан-Сох через контрольно-пропускной пункт «Кайтпас» 

привело к возможности соединения с основным государством 24-кило-

метровой автомагистралью. 

Джангаил («новое селение (аул)» по-киргизски) — эксклав Узбеки-

стана, расположенный в Баткенской области Кыргызской Республики. 

Географически он расположен в западной ветви конуса выноса Шахимар-

дансая. Площадь 42 га, население более 150 человек. Ближайшее расстоя-

ние до материнского государства 0,76 км по автодороге «Таштепа-Юкары 

Вуадиль» (R-148). 

Согласно протоколу № 7 Пленума Среднеазиатской комиссии по раз-

граничению границ от 17 марта 1925 г. селение Таштепа на месте анклава 

отмечается как территория Узбекской ССР. Впоследствии развитие 
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киргизских хозяйств вокруг села, привело к его отрыву от основной тер-

ритории Узбекистана. В 1955 г. селение Таштепа стало анклавом в соот-

ветствии с принципом проведения границы Паритетной комиссией с уче-

том фактического землепользования. Он расположен очень близко к ма-

теринскому государству. Из-за малонаселенности в этом анклаве нет су-

щественных проблем «геополитического островного положения». 

Эксклавы Таджикистана на территории Кыргызстана. Ворух 

(«крепость» по-согдийски) — это эксклав Таджикистана, расположенный 

в Баткенской области Кыргызской Республики, в долине реки Кшемыш, 

правого притока реки Караушин. Площадь 130 км2, Население более 45 

тыс. человек. Хотя ближайшее расстояние до материнского гоусударства 

составляет 3,7 км, он соединяется с материнским государством через 28- 

километровую дорогу Чоркух-Ворух.  

Район имеет древнюю историю. В частности, З. М. Бабур упомянул 

его под названием Ворух в своих мемуарах «Бабурнамэ» и отметил, что 

он является одной из четырех составных частей Исфаринской области 

[29]. По религиозному составу полностью состоит из мусульман. На се-

веро-западе района находится захоронение под названием «Гури Муг», 

которую жители особенно почитают. Кроме того, в Ворухе находятся 

гробницы исламских ученых и праведников (Мазори Шимиргоний, Ма-

зори Балогардон и другие). В результате появился внутренний религиоз-

ный туризм. В ходе археологических раскопок в селе (Карабулак, Тура-

тош, Исфара, Ворух) обнаружена керамика с характерным красным орна-

ментом. Все это свидетельствует о том, что анклав издавна был заселен. 

Учитывая вышеперечисленные обстоятельства, наиболее приемле-

мым решением представляется осуществление равноправного сотрудни-

чества, проявляя политическую волю в дружественных отношениях [30, с. 

118]. 

Западная Калача («Крепость на Западе» по своей топологии) — экс-

клав на северо-западе Лейлекского района Баткенской области Кыргыз-

ской Республики, относящийся к Джаббор-Расулевскому (бывшему Про-

летарскому) району Республики Таджикистан. Площадь 0,88 км2, ближай-

шее расстояние до материнского государства 2,36 км. 

Эксклав расположен в 7 км к югу от райцентра Джаббор-Расулев-

ского района Мехрабада и в 14 км к северу от города Сулюкта Лейлек-

ского района. Он состоит из станции Карагач на железнодорожной линии 

Мехрабад-Сулюкта. На территории размещены пункты железнодорож-

ного обслуживания и хозяйственные объекты. До второй половины XX в. 

Западная Калача не являлась спорной территорией. Поскольку в этом рай-

оне расположены объекты транспортной инфраструктуры, построенные 

таджикскими представителями, он был определен как зона, 
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принадлежащая Таджикской ССР, в процессе повторного разграничения 

после 1950-х гг. А именно как анклав эта территория была оформлена в 

1959 и 1989 гг. по решению паритетной комиссии при правительствах 

Киргизской ССР и Таджикской ССР и отмечен как «участок номер один 

Московского колхоза Пролетарского района Ленинабадской области Та-

джикской ССР».  

Эксклав Таджикистана на территории Узбекистана. Сарвак («луч-

ший» по-пуштунски) — расположенный в западной части Папского рай-

она Наманганской области Республики Узбекистан, в бассейне Сарваксая 

эксклав Таджикистана, считается населенным пунктом с самой большой 

численностью узбеков в джамоате Ориен Аштского района, расположен-

ного на севере Таджикистана. 

Площадь 8,4 км2, население более 560 человек, ближайшее расстоя-

ние до материского государства 1,2 км. Анклав связан с основным госу-

дарством автомагистралью Чарогон-Навбунед через контрольно-пропуск-

ной пункт «Навбунед» на расстоянии 30 км. 

Близость к этому таджикскому эксклаву стратегически важной авто-

мобильной и железной дороги, соединяющей Ферганскую долину с дру-

гими частями Узбекистана, а также близость к этому таджикскому экс-

клаву перевала Камчик, имеющего международное значение, привели к 

тому, что анклавный характер Сарвака еще больше обострился на долгие 

годы [28]. В связи с потеплением узбекско-таджикских межгосударствен-

ных отношений за последние пять лет, достигнутым главами правительств 

двусторонним соглашением о статусе территории анклава, устранены 

многие сложности доступа от анклава к материнскому государству и ста-

билизированы отношения с окружающим государством. 

Бывший эксклав Кыргызстана на территории Узбекистана. Барак 

(«благословенный» по-арабски) — эксклав, существовавший в 1953-2018 

гг. в Кургантепинском районе Андижанской области Республики Узбеки-

стан, относящийся к Карасуйскому району Кыргызской Республики. Пло-

щадь 230 га, население 625 чел. (2014), расстояние до материнского госу-

дарства составляло 3,5 км. Жители анклава связаны с основным государ-

ством дорогой, ведущей в город Ош через круглосуточный таможенный 

контрольно-пропускной пункт «Достук» в Ходжаабадском районе. 

В 1940-1950-е гг. в результате расселения группы киргизских кре-

стьян на юго-востоке Кургантепинского района Андижанской области в 

виде аула в составе Узбекской ССР населенный пункт Барак сформиро-

вался в виде топологического фрагмента и на этой территории, основан-

ной на орошаемом земледелии, возникло множество социальных кон-

фликтов, ирригационных и транспортных проблем с населением окружа-

ющего государства [1].  
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После обретения странами независимости вышеуказанные проблемы 

обострились. Когда социально-экономическая ситуация в анклаве начи-

нает обостряться, главным вопросом стало преодоление проблемы 

анклавности между властями двух стран. В частности, в ходе официаль-

ного государственного визита Президента Республики Узбекистан в Кыр-

гызскую Республику 5-6 сентября 2017 г. рассмотрены проблемы и во-

просы делимитации-демаркации между двумя государствами. Между Уз-

бекистаном и Кыргызстаном достигнута договоренность о решении про-

блемы путем обмена землями равной площади вместо анклава Барака. В 

результате соглашений по пограничным вопросам, в частности по анклаву, в 

августе 2018 г. подписано соглашение о передаче Барака Узбекистану для 

делимитации и демаркации кыргызско-узбекской границы. При этом 

анклав Барак был разменен на земельный массив, расположенный на гра-

нице двух государств на территории села Бирлашган Кургантепинского 

района Андижанской области. Было также запланировано переселение 

жителей бывшего анклава на территорию, предоставленную Узбекиста-

ном Кыргызстану взамен Барака. Благодаря этому на политической карте 

Центральной Азии исчез единственный киргизский эксклав, и связанные 

с ним проблемы были решены. 

В отличие от других анклавов мира, анклавы Ферганской долины 

имеют уникальный характер из-за крайне тонких векторных отношений. 

Можно сказать, что анклавы окружены странами с разными интересами и 

часто создают конфликтные ситуации. 

В данной исследовательской работе, посвященной проблемам, сло-

жившимся в анклавных/эксклавных территориях Ферганской долины, 

можно сделать следующие выводы: 

этимология названий микроанклавов с низким территориально-демо-

графическим потенциалом, именуемых по-разному, уточнена историче-

ски, семантически, лингвистически, лексико-географически. На примере 

анклава Барак изучен прецедент решения существующей проблемы, 

устранненной с помощью межгосударственного соглашения об обмене 

равных площадей. Однако научно обосновано, что крупные анклавы, име-

ющие стратегическое значение (такие как Сох, Ворух, Шахимардан), бу-

дут существовать и в будущем как «геополитические острова»; 

география анклавов проанализирована теоретически, и на основе су-

ществующих методологических взглядов была освещена экономико-гео-

графическая и политико-географическая картина анклавов в Ферганской 

долины. Выделены отрасли их специализации с учетом природных, соци-

ально-экономических факторов и проанализированы интеграционные 

связи стран региона с точки зрения нового времени. 
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