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Писатель Качкынбай Осмоналиев 
( 1 9 2 9 – 1 9 9 6 )  ф о рм и р о ва л с я 
в рамках кыргызской советской 
литературы. В золотой фонд 
национальной литературы он 
вошел фундаментальным романом 
«Көчмөндөр кагылышы» (Вражда 
кочевников), которому посвятил 
более 20 лет жизни1. Впервые это 
произведение было опубликовано 
в 1982 г.2 В 1985 г. появилась книга 
«Ыйык жер» (Священная земля)3. 
Вышедшие друг за другом два ро-
мана воспринимались как дилогия: 
один исторический материал, хро-
нологические, тематические связи, 
сквозные герои. В 1993 г. появилось 
новое издание романа. Здесь преж-
няя дилогия предстала как одно 
произведение с единым и четким 
композиционным стержнем.

В новом издании «Көчмөндөр 
кагылышы» было еще одно прин-
ципиальное изменение. Если рань-
ше в романах К. Осмоналиева легко 
угадывались реальные исторические 

лица под вымышленными именами, 
то теперь вымышленные имена за-
менены действительными, ясно обо-
значены годы и события. Тем самым 
обострена проблема исторической 
достоверности, потенциально всег-
да сопровождающая произведения 
соответствующей тематики. Сам 
писатель объяснял не раз, почему 
допускал те или иные отклонения 
от реальных фактов4.

В самом общем виде тему 
«Көчмөндөр кагылышы» можно 
обозначить как традиционная жизнь 
кыргызов. Под традиционным мы 
понимаем то, что основано на убе-
ждениях героев и определяет их 
действия. Время событий – XIX – 
начало ХХ в. Главные действующие 
лица – преимущественно «жакшы-
лар», «мыктылар», т. е. власть и бо-
гатство имущие. Главное событие – 
трагическая вражда и междоусобные 
сражения кыргызских родов (сары-
багыш, бугу, саяк). Однако взгляд 
художника, сосредоточенный на том 
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или ином известном историческом 
факте или личности, обнаруживает 
сам образ жизни и мысли кыргызов.

Санжыра и роман. Санжыра – 
родословная генеалогия – является 
наиболее распространенной и устой-
чивой формой устной передачи ин-
формации, которая издавна была 
развита у кыргызов5. В этом смы-
сле санжыра – традиционная форма 
кыргызской культуры. Санжыра ста-
ла основой «Вражды кочевников», 
в этом колоссальная новизна, кото-
рую привнес Османалиев в кыргыз-
скую литературу советского периода. 
Писатель многие годы тщательно 
изучал самые разные виды санжы-
ра в архивах. Некоторое сходство 
между санжыра и романом можно 
пронаблюдать на разных уровнях – 
от сюжетно-событийного до деталь-
ного. Однако при сходстве исходного 
фактического материала становится 
очевидным, что природа и семантика 
таких жанров, как санжыра и роман, 
совершенно различны6. Любая ро-
дословная генеалогия нацелена на 
сохранение и передачу информации 
и задач конкретного рода. Писатель 
смог уйти от родо-племеных инте-
ресов, он не фиксировал генеало-
гию того или иного рода. Описывая 
страницы национального прошлого 
в знакомой форме, осмысливая кон-
кретный исторический материал, он 
сумел выйти на проблемы общече-
ловеческого масштаба, коснуться 
трагических глубин жизни предков.

Намыс как стержень роман-
ного действия. С чего начинается 
«Көчмөндөр кагылышы», что дает 
толчок сюжетному развертыванию 
произведения? Обида, чувство глу-
бокого оскорбления запускают ро-

манный сюжет. Один из героев Ка-
чике, возглавляющий род саяков Кул-
жыгач, приехал к главе сарыбагышей 
Ныязбеку по важному делу. Некогда 
властный и мощный Ныязбек, прев-
ратившийся теперь в задумчивого 
старика, был растроган приездом 
гостя, оказав ему все должные поче-
сти. Но сын хозяина Ормон внезапно 
и жестоко оскорбил приехавшего: 
«Баласы жок куу баш, жигит-жалаңы 
жок жалгыз аттанып, малына жайыт 
издейт» (Бездетный сирый старик 
одиноко, без помощников и подмоги, 
выезжает на поиски пастбищ). Столь 
безжалостными и оскорбительными 
словами было задетое самолюбие 
Ормона. Однажды на чьих-то по-
минках сын Качике Эралы оказал 
ему неожиданное сопротивление 
в игре көк бөрү (козлодрание) чем, 
сам того не подозревая, обидел гор-
дого, самоуверенного Ормона. Раз-
давленный словами Ормона, Качике 
жаждал отмщения, сын Эралы эту 
жажду утолил. В свою очередь из-
ощренно униженный Ормон грозил 
в ярости: «Кап Качике, зордугуң! 
Өтүптүр го кордугуң. Айлыңды 
кызыл уук кылып, чамгарагыңды 
талкалабасам» (Ох, Качике, твое 
оскорбление. Невыносимо от тебя 
унижение. Омою твой айыл кро-
вью, уничтожу твой дом). Так за-
ложен круг оскорблений и мести. 
Ситуация Ормона и Качике – модель 
того, как и с чего начинается вражда 
правителей. Как от одного круга от 
камешка, брошенного в воду, рас-
ходится второй, третий. Все новые 
представители родов втягивались 
во вражду. Писатель четко выявляет 
характерную для конца XIX – начала 
ХХ в. модель поведения кочевни-
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ков: нечаянно или сознательно нане-
сенная обида – месть – новая обида. 
Эта традиционная модель является 
основой сюжета в романе К. Осмо-
налиева. Из-за намыс Ормон и Алы-
бек, бывшие сердечными друзьями, 
стали смертельными врагами. Из-за 
намыс через много лет Ормон мстит 
Качике, а его самого убивает Балбай, 
а родичи убитого нещадно пресле-
дуют убийц и их род. Этот кровавый 
круговорот покоится на одном из 
фундаментальных традиционных 
понятий – намыс.

В словаре К. К. Юдахина приво-
дится пять значений этого слова: 1. 
Честь, репутация, доброе имя, чув-
ство собственного достоинства; 2. 
Стыд, срам; 3. Обида; 4. Обычай; 5. 
Родовая честь7.

Намыс как категория традици-
онного сознания вбирает все эти 
смыслы в нерасчлененном единст-
ве. «Намыс кеткиче – баш кетсин» 
(Лучше потерять жизнь, чем честь) – 
звучит на совете, собранном Качи-
ке после возвращения от Ныязбека. 
Неважно, кто произносит эти сло-
ва, ни один из героев Осмоналиева 
не ставит их под сомнение. Идеей 
намыс проникнуты самые разные 
группы людей: от правителей до их 
пастухов и конюхов. Дочь Ормона, 
причитая на похоронах отца, убитого 
в схватке с ее собственным мужем 
и свекром, призывает к мести род, 
которому после замужества принад-
лежит сама, которому изначально 
принадлежат ее дети. Свидетельств 
основательного и незыблемого при-
сутствия намыс в сознании героев 
Осмоналиева множество. Намыс как 
всемогучее живое существо фор-
мирует их жизни. Многие события 

и перемены в романе строятся на 
неизменной формуле «намыс кетпес 
үчүн» (ради сохранения чести).

Что лежит в основе намыс при 
всем разнообразии и неожиданности 
его проявления? Везде, где речь идет 
о намыс, возникает мотив распла-
ты: кровь за кровь, смерть за смерть, 
обида за обиду. «Канга кан» (Кровь 
за кровь) – требует у правителей 
пастух Доолдай, обваренный в ки-
пятке напавшими на аил казахами. 
На призыв дочери Ормона к мести 
Төрөгелди вскричал: «Кара жерге 
кызыл кан, кар жаагандай кылба-
сам» (На черную землю красная 
кровь, кровью, словно снегом, землю 
покрою). Только таким кровопро-
литием может быть утолена месть 
сородичей хана Ормона. Намыс во-
площает собой кардинальный прин-
цип язычества, ветхозаветное «око 
за око, зуб за зуб».

Намыс – сложное, многослойное 
понятие с разнообразными смысло-
выми оттенками, но изначально в его 
основе лежит древняя идея кровной 
мести. Формула «кан ичишем» (ис-
пью крови врага) была правилом для 
героев романа.

Ценности героев романа. В тра-
дициях многих народов кровь вос-
принималась как одна из человече-
ских душ, отсюда мистическое отно-
шение к ней, обожествление, что за-
фиксировано в капитальных работах 
В. Вундта8, Д. Фрезера9, Л. Штерн-
берга10. В частности, Л. Штернберг, 
собрав и изучив гигантский эмпи-
рический материал, так реконстру-
ирует одно из звеньев первобытного 
мышления: «Единая кровь объеди-
няет всех сородичей, всех людей, 
принадлежащих к одному и тому 
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же роду, и потому, проливая кровь 
одного человека своего рода, в то 
же самое время я проливаю кровь 
не только своего рода, сородичей, 
ныне живущих, но и всех отошед-
ших поколений. Отсюда величайший 
запрет родовой этики – проливать 
кровь своего сородича, в то же время 
убивать постороннего человека вовсе 
не считается грехом»11.

Времена, изображенные в романе 
Качкынбая Осмоналиева, далеки от 
первобытных, и концепция крови, 
возникшая на почве анимистических 
представлений, вряд ли детально 
и полно осознается его героями, но 
ядро тех верований (в силу крови 
и кровную месть) занимает исклю-
чительное место в умах людей прош-
лого века.

Определенным следствием древ-
него понимания крови как души 
человеческой объясняются многие 
поступки героев Осмоналиева. Сра-
жаются не только воины с воина-
ми, но и уничтожаются беременные 
женщины, изымаются и торжест-
венно казнятся неродившиеся дети, 
практикуется особо мучительное 
умерщвление мужчин, иначе говоря, 
делается все, чтобы прервать кровь 
вражеского стана у самых его исто-
ков, прервать все каналы ее возоб-
новления. Понятие жалости к «чу-
жим» – вне родовых представлений. 
В то же время герои Осмоналиева 
готовы на любые муки ради своего 
рода.

Казахский батыр Норузбай проду-
мывает план спасения ценой собст-
венной жизни старшего брата и его 
сына. Норузбай смертельно оскор-
блен тем, что его казнят не равные 
в силе воины и батыры, но толпа 

женщин. Губя других согласно сво-
им представлениям, согласно им же, 
он хотел умереть. Его предсмертное 
поведение едва ли не истерично, но 
при этом нет ни одной интонации 
раскаяния, унижения или страха. 
Перед нами не животное в мужском 
обличье, но человек с определенной 
системой ценностей, со своим по-
ниманием долга и чести. В умении 
сохранить ценностные ориентиры 
другой эпохи – сила исторической 
прозы К. Осмоналиева.

К прощению, как единственному 
способу прекратить вражду, подо-
шли некоторые герои К. Осмоналие-
ва, в первую очередь, Ормон. Перед 
смертью он наказывает не мстить за 
себя. Его попытка прервать кровавый 
круг вражды – одна из самых важ-
ных и сильных линий в «Көчмөндөр 
кагылышы».

Поэтика романа. Вспомним фор-
мулу мести: «Кара жерге кызыл кан, 
кар жаагандай кылбасам», вложен-
ную писателем в уста одного из глав-
ных героев. Она являет собой обра-
зец поэтики данного романа. Уже 
на фонетическом уровне передана 
категоричность намерений: из семи 
слов пять начинаются с жестких зву-
косочетаний ка и кы. За исключени-
ем слова жерге во всех остальных – 
сочетание исключительно твердых 
согласных и заднеязычных гласных. 
Говорящий свиреп и неотступен 
в своей угрозе. Весь роман написан 
в таком стиле, мощным и сокровен-
ным кыргызским языком.

Поэтика К. Осмоналиева – это 
поэтика отточенных, отшлифован-
ных словосочетаний. Они конкретны 
до зримости и на редкость образны. 
Порой сочетание слов в романе Ос-
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моналиева настолько совершенно, 
что кажется нерукотворным.

К. Осмоналиеву не свойственен 
детальный психологический ана-
лиз, но внутренний мир действу-
ющих лиц он передает на редкость 
полно и убедительно. Это дости-
гается за счет отображения героев 
через действие и слово, а также 
за счет великолепного владения 
писателем композиционным мас-
терством как на уровне отдельной 
фразы, абзаца, главы, так и всего 
произведения.

«Көчмөндөр кагылышы» состо-
ит из двух книг. Каждая книга – из 
нескольких глав, каждая глава – из 
множества частей. Такое дробление 
дает автору возможность переклю-
чаться с одного сюжета на другой со 
сложными ответвлениями, совмеще-
нием разновременных пластов. Все 
это нацелено на раскрытие личности 
героя, человеческих взаимоотноше-
ний или образа времени.

Авторская позиция. Авторское 
присутствие в романе уникально. 
Художественный мир писателя на 
редкость органичен. Ему чужды 
приемы идеализации или очерне-
ния, осуждение или морализатор-
ство. Ему присуще редкое чувство 
меры во всех проявлениях. Отобра-
жая художественными средствами 
прошлое своего народа, Осмоналиев 
ничего в нем не подправляет в угоду 
сегодняшним национальным чув-
ствам. Кыргызы прошлого у него 
такие, какими они были согласно 
архивам и историческим фактам. 
В этом отношении творчество Кач-
кынбая Осмоналиева есть творчест-
во художника внутренне свободного 
и полноценного.

Создавая роман с потенциально 
острым социальным содержанием, 
давая реалистически жесткую кон-
цепцию власти, он не ставит вопрос 
о вине и наказании. Парадоксальным 
образом произведение, в котором 
описывается всемогущество одних 
и бесправие других, лишено рево-
люционной напряженности. Тип ге-
роя из ранней кыргызской литерату-
ры – человек, познавший вся тяготы 
жизни, оскорбленный, униженный 
и, наконец, выходящий на борьбу 
за равенство и свободу, в данном 
случае отсутствует. Это не «фигура 
умолчания» и вообще не субъектив-
ное авторское решение. Сама жизнь, 
описанная писателем, требует от 
людей серьезных психологических 
изменений, но процесс этот долог, 
мучителен и трагичен, ибо речь идет 
об отказе от векового строя мысли 
и обычаев предков. Многим героям 
романа такая трансформация просто 
не посильна. В художественных раз-
думьях К. Осмоналиева есть мудрое 
понимание этих жизненных реалий. 
Такова одна из граней его авторской 
позиции. Он правдив, но не бесчув-
ственен, честен, но и сердечен. Со-
четание этого делает историческое 
повествование К. Осмоналиева не-
повторимым и притягательным.

***
Вражда кочевников в интерпре-

тации Осмоналиева – не просто 
страницы истории, тем более не 
этнографическое описание жизни 
предков, но важный этап в развитии 
кыргызского народа. Этап, имеющий 
многочисленные аналогии в миро-
вой истории. Благодаря «Көмөндөр 
кагылышы» можно понять, какой 
болью, кровью и муками преодолева-
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ется традиционный тип мышления, 
совершается отказ от почти биоло-
гического «мы – вы», «свои – чужие» 
и происходит открытие прежде не-
ведомого я.

Художественный мир К. Осмо-
налиева органически диалектичен. 
В нем нет религии как проповеди, 
но есть Бог как данность жизни. 
В нем нет догматической зациклен-
ности: кровожадны и недальновидны 
враждующие мужчины, но мудры 
и стойки их жены; жестоки и бес-
смысленны междоусобные стычки, 
но упоительны и прекрасны скачки; 
бесчеловечно и безысходно варвар-
ство, но заботливы и непреходящи 
народные обереги. На лютую смерть 
обрекают одни герои других, но 
и сами готовы достойно умереть. 
Несовершенны люди, но прекрасна 
их земля.

Контрастное изображение мира 
природного и человеческого – ча-
стый прием поэтики Осмоналиева, 
но непостижимым образом он умеет 
оторваться и от этого противоречия. 
Оторваться и уйти на такую глубину, 

где отпадает житейская суета, где 
все имеет свой смысл. Раскаяние 
запоздало, но свершилось; тиран 
мнил себя всемогущим, но не ушел 
от смертной доли; любовь растоп-
тана, но рождены пленяющие душу 
арманы. В пределах одной жизни 
и конкретной судьбы героев эти «но» 
звучат печально, но писатель пыта-
ется нащупать правду бытия. Ка-
кая-то ненавязчивая тихая мудрость 
позволяет ему узреть поэзию там, 
где, казалось бы, только банальная 
проза жизни. Писатель умеет прео-
долеть и банальность, и суровость 
исторического материала.

Уникальная авторская позиция 
К. Осмоналиева – одновременное 
отсутствие-присутствие – позволяет 
понять трагическую безысходность 
вражды, когда по обе стороны на-
ходятся герои с одинаковым ми-
ровоззрением. Ради продолжения 
жизни кто-то должен остановиться, 
простить и прекратить вражду. Идея 
намыс, лежащая в основе вражды, 
должна быть переосмыслена.
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Аннотация. В статье анализируется роман «Көчмөндөр кагылышы» (Вражда 
кочевников) кыргызского писателя Качкынбай Осмоналиева. Писатель использует 
и трансформирует традиционные формы (санжыра) и смыслы (намыс). Детально ана-
лизируется сюжетообразующее понятие намыс (честь). Анализируется авторская пози-
ция писателя, введшего в кыргызскую литературу советского периода новый историче-
ский материал.

Ключевые слова: кыргызская литература, санжыра, намыс.

Abstract. The article analyzes the novel «Kochmondor kagylyshy» (Enmity of nomads) 
by the Kyrgyz writer Kachkynbai Osmonaliev. The writer uses and transforms traditional 
forms (sanjira) and meanings (namys). The plot-forming concept of namys (honor) is analyzed 
in detail. The authorʼs position of the writer who introduced new historical material into the 
Kyrgyz literature of the Soviet period is analyzed.
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