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РОЛЬ СОВЕТА СТАРЕЙШИН В УРЕГУЛИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ  
И РЕЛИГИОЗНЫХ КОНФЛИКТОВ В КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Данная статья освещает важность Совета старейшин в тюркской куль-
туре. Совет является авторитетным органом в разрешении конфликтов как 
на религиозной почве, так и националистической. Подобная роль Совета ак-
туальна и действенна в Киргизской Республике, поскольку уважение и по-
чтение к старшим является одним из основополагающих принципов и ос-
новой азиатской культуры.
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THE ROLE OF THE COUNCIL OF ELDERS IN RESOLVING ETHNIC  
AND RELIGIOUS CONFLICTS IN THE KYRGYZ REPUBLIC

This article highlights the importance of the Council of elders in Turkic culture, 
which is an authoritative body in resolving conflicts on both religious and nation-
alistic grounds. This role of the Council is relevant and effective in the Kyrgyz Re-
public, since respect and respect for elders is one of the fundamental principles and 
the basis of Asian culture.
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Совет старейшин на протяжении многих веков был неофициальной 
структурой урегулирования конфликтов и поддержания мира и по-
рядка в племени. Данная структура образовалась на основе культур-
ных особенностей тюркских народов, поскольку в роду особенно по-
читался культ предков, а пожилые люди считались самой уважаемой 
группой общества. Роль старейшины заключалась в умении слушать, 
искусно вести диалог и находить компромиссные решения. Подоб-
ная власть старейшин основывалась на их жизненном опыте и житей-

© Герман Е. Б., 2019



89

Статьи участников конференции 

ской мудрости. Слово старейшины рода имело огромный авторитет 
и не оспаривалось. Так со временем образовался Совет старейшин, 
который включал в себя лучшие умы народа.

В Средней Азии и на Кавказе старейшину называют «аксакал», 
с тюркского переводится, как «белая борода» или «мудрость и опыт, 
приходящий с годами», так называют людей, достигших преклонно-
го возраста. Мужчина начинает постигать источник мудрости к соро-
ка пяти годам, окружающие начинают прислушиваться к его мнению. 
«Аксакалом он становится в семьдесят лет, когда объем его знаний 
и опыта достигает максимума» [1]. Чаще всего старейшиной стано-
вился родоначальник, который является «бием», что дословно означа-
ет «правил и знал». Такой человек одновременно выполнял и руково-
дящую роль, и роль дипломатическую, так как, обладая достаточными 
знаниями в политике и социальной жизни, он являлся достойным на-
ставником и посредником в разрешении конфликтов. Основой дове-
рия к аксакалам являлась их безупречная репутация и порядочность.

Для реализации своих функции аксакалы используют такие неофи-
циальные инструменты, как «уят» и «бата». Уят — «позор», это ин-
струмент наказания, который используется в качестве осуждения недо-
стойного поведения, его применение влечет за собой общественную 
критику и осуждение. Бата — «благословение», используется как по-
ощрение. Это традиционная церемония, где старшие публично благо-
словляют членов сообщества на благое дело [2]. Основой данных ин-
струментов служат совесть, личные убеждения, нормы нравственности 
и морали, исторически сложившиеся из обычаев и традиций киргиз-
ского народа, не противоречащие законодательству страны.

«В течение советского периода функции Совета старейшин были 
ограничены семейными ссорами, конфликтами на почве традиций 
и мелкими межличностными спорами. Однако, с распадом Советско-
го Союза и с уменьшением эффективности формальных институтов 
в решении местных конфликтов институт аксакалов начал расширять 
область своей деятельности. К концу 1990-х годов аксакалы утверди-
лись как устойчивая социальная практика в моменты эскалации мест-
ных конфликтов» [3]. В современности роль совета старейшин более 
сконцентрирована в районах и селах и носит чисто традиционный, 
бытовой характер. После двух революций, последняя из которых про-
изошла 7 апреля 2010 года, было утрачено доверие народа к офици-
альным структурам страны. На первый план вышел неофициальный 
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традиционный институт (правления) — Совет старейшин, чей авто-
ритет почитается и уважается всеми.

Напомним, что после прихода к власти К. Бакиева ожидалось «пре-
одолеть семейственность, коррупцию и неэффективность, накопив-
шиеся за пятнадцать лет акаевского правления, а с другой — создать 
государственную систему, способную обеспечить достойную жизнь 
гражданам страны» [4]. Тем не менее правление К. Бакиева не оправ-
дало, а даже усугубило положение страны. Причинами революции 
2010 года послужили как старые проблемы (клановость семействен-
ность, коррупция), так и новые (криминализация власти, заказные 
убийства оппонентов, отстранение от власти других кланов, прива-
тизация государственных учреждений, изменения в Конституции, 
позволяющие обходить принцип всенародных выборов главы госу-
дарства и др.). Таким образом, президент своими собственным дей-
ствиями утратил поддержку населения, что и привело к апрельской  
революции.

Одним из острых вопросов апрельских событий стал этнический 
конфликт на юге страны между узбеками и киргизами. Противоре-
чия между узбеками и киргизами имеют древние корни, но на этот 
раз они обострились в результате политического вакуума, вызванно-
го государственным переворотом. Данный конфликт имел стихий-
ный характер, который распространялся от одного пункта к друго-
му. Так в ночь с 30 апреля на 1 мая между узбекскими и киргизскими 
группировками произошла массовая драка. 4 апреля 2010 года в Джа-
лал-Абаде произошла потасовка между киргизскими сторонниками 
Бакиева и сторонниками лидера узбекской общины Кадыржана Ба-
тырова. 11 июня массовые беспорядки начались в южном областном 
центре Ош. 12 июня началась этническая чистка против узбекского 
населения, волнения перекинулись в Джалал-Абадскую область: в го-
роде Джалал-Абад был подожжен Киргизско-Узбекский университет 
им. К. Батырова [5].

В результате этих конфликтов, согласно отчету Национальной ко-
миссии в Оше, Ошской и Джалалабадской областях, было обнаружено 
426 трупов, из которых опознано 381. Большинство опознанных — уз-
беки (276 тел), киргизов — 105 тел, представителей других националь-
ностей — 2 [7].

В данном конфликте было два влиятельных органа: силовые струк-
туры, которые подавляли конфликт на физическом уровне, и Совет 
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старейшин, которые боролись с идейной направленностью конфлик-
та. Старейшины выступили в качестве посредников, что сыграло по-
зитивную роль в его урегулировании. Поскольку старейшины имеют 
большой авторитет не только в своем территориальном сообществе, 
но и в соседних, им удалось призвать конфликтующие стороны 
к миру и спокойствию. Помимо посреднических функций старей-
шины вели переговоры с лидерами противостоящего сообщества, 
оказывали психологическую помощь населению, проводя обряды  
примирения.

«Формирование аксакалов как активного неформального институ-
та в решении местных конфликтов и расширение сферы его действий 
являются реакцией на ослабление официальных местных институтов, 
вытекающие из политических и экономических реформ», отмечается 
экспертом Темиркуловым [3]. Большая роль старейшин в урегулиро-
вании конфликта в 2010 году была отмечена также президентом Кир-
гизстана Алмазбеком Атамбаевым. Таким образом, можно констати-
ровать, что в конфликте 2010 года Совет старейшин проявил себя как 
один из активных институтов примирения.

Понимая важность использования миротворческого потенциала 
старейшин, при Государственном агентстве по делам местного само-
управления и межэтнических отношений при правительстве создали 
консультативные структуры на местном уровне. В их состав прежде 
всего входят авторитетные местные лидеры разных национальностей — 
старейшины, активисты, религиозные деятели. Это дает возможность 
Совету старейшин принимать участие в обсуждении вопросов межэт-
нической политики и создает новые условия для реализации возмож-
ностей в миротворчестве. Восстановление доверия простых граждан 
к власти — это важнейшая задача в процессе постконфликтного вос-
становления политической стабильности в республике.

Таким образом, можно констатировать, что миротворческий потен-
циал Совета старейшин достаточно эффективно проявляется в урегу-
лировании национальных и религиозных конфликтов, что является 
важнейшим механизмом профилактики экстремизма. Когда уходит 
доверие к официальным представителям власти, должна проявлять-
ся общественная структура, которая имеет непререкаемый авторитет 
в местном социуме и определенные полномочия для разрешения воз-
никающих межэтнических и межрелигиозных конфликтов.
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