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Аннотация. Актуальность статьи связана с интересом к современной 

сатирической литературе Казахстана конца ХХ – начала ХХI вв. Казахстанский 

сатирический роман на сегодняшний день слабо изучен, поэтому заявленная тема 

расширяет возможности для анализа комического в структуре произведения. 

Научная новизна заключается в том, что впервые роман Д. Сатпаева и 

Е. Жумагулова  анализируется в заявленном аспекте. В ходе работы над статьей 

установлено, что важным средством комического является сатира, абсурд, 

ирония, контраст, игровое созвучие слов русского и казахского языков. Объектом 

комического становятся, во-первых, молодой человек с большим желанием 

нажиться любым путем. В достижении своей цели он обманывает, стремится 

быстро сделать политическую карьеру, которая со временем его обогащает; 

использует родственные связи и при этом «наличие высокого интеллекта… вещь 

не обязательная». Вторым объектом являются путешественники из Англии – 

искатели древнего манускрипта «Nomenclature». В данной статье сатирическое – 

неотъемлемая часть в характеристике казахстанской повседневности, иногда 

парадоксальной в отношении не только главных героев произведения, но и тех, 

кто встречается на пути «искателей». Авторы авантюрно-приключенческого 

романа также используют прием синтеза высокой лексики и просторечной для 

изображения сатирического. Сарказм используется в описании для снижения 

значимости ряда политических событий. Автор статьи приходит к выводу  о том, 

что ирония, к которой Д. Сатпаев и Е. Жумагулов  прибегают в тексте можно 

условно  поделить на два вида. К первому типу относится та ирония, которая 

передается посредством восклицаний, риторических вопросов, комментариев. 

Второй вид иронии от лица героев. Это стало основанием для вывода автора 

статьи о том, что все виды иронии используются для описания проблем 

современного казахстанского общества, для развенчания стереотипов, особенно в 

отношении взрослых людей как носителях духовности и мудрости.  
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Abstract. The relevance of the article is due to the interest in Kazakhstan's modern 

satirical literature of the late XX  –  early XXI centuries. The Kazakhstan satirical novel 

has not been studied well enough so far, therefore the topic in question expands the pos-

sibilities for analyzing the comic in the structure of the novel. Scientific novelty of the 

research lies in the fact that for the first time the novel of D. Satpayev and 

E. Zhumagulov is analyzed in the above mentioned aspect In the course of the research, 

it has been established that satire, absurdity, irony, contrast, amusing consonance of 

Russian and Kazakh words are important means of expressing the comic. The object of 

the comic is, firstly, a young man with a great desire to profit by any means. To achieve 

his goal, he cheats; he seeks a quick political career that enriches him after a while; he 

uses family connections and in doing so, “having a high intellect...is not a necessary 

thing”. The second object is travelers from England, seekers of the ancient Nomencla-

ture manuscript. The satirical in this article is an integral part of characterizing Kazakh-

stan's everyday life, sometimes paradoxical concerning not only the main characters, but 

also those who the “seekers” meet on their way. The writers of the adventure novel also 

use the technique of synthesizing lofty and colloquial vocabulary to portray the satirical. 

Sarcasm is used in the narrative to diminish the significance of certain political events. 

The author of the article concludes that the irony to which D. Satpayev and 

E. Zhumagulov resort in the text can be divided into two types. The first type includes 

the irony that is conveyed through exclamations, rhetorical questions, and comments. 

The second kind of irony is on behalf of the characters. It was the basis for the author's 

conclusion that all types of irony are used to describe the problems of modern Kazakh-

stan society, to debunk stereotypes, especially in relation to adults as bearers of spiritu-

ality and wisdom. 
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Введение 

Современная литература Казах-

стана – сложное и динамично раз-

вивающееся явление словесного 

творчества. Несмотря на появление 

новых литературных имен, форм и 

направлений все же четко просмат-

риваются общие тенденции литера-

турного развития: экспериментиро-

вание с формами и содержанием 

художественного произведения, 

частое использование различных 

игровых стратегий, в том числе с 

пространством и временем, расши-

рение жанровых границ. Это в пол-

ной мере можно отнести и к разви-

тию комического. Особое место  в 

данном направлении занимает 

авантюрно-приключенческий ро-

ман Д. Сатпаева и Е. Жумагулова 

«Легенда о NOMENCLATURE». 

На сегодняшний день это произ-

ведение практически не обращало 

на себя внимание исследователей. 

Данное обстоятельство определяет 

новизну статьи. Нам представляет-

ся важным изучить различные при-

емы воплощения смехового на 

примере «Легенды о 

NOMENCLATURE». Для этого нам 

предстоит решить следующие зада-

чи: выявить основные признаки, 

виды и способы передачи комиче-

ского в прозе Д. Сатпаева и Е. Жу-

магулова; раскрыть специфику сме-

хового мира в жанре авантюрно-

приключенческого романа, описать 

его художественно-

коммуникативные функции.  

Методы исследования 

Задачи статьи определили исполь-

зование содержательно-

структурного, сравнительно-

типологического методов и контек-

стуального анализа прозаического 

произведения. Практическая значи-

мость статьи состоит в том, что вы-

воды и исследовательский материал 

могут быть использованы в препода-

вании курса современной казахстан-

ской литературы XX – начала 

ХХI веков в спецсеминарах и спец-

курсах по проблемам комического.  

Фундаментальные исследования, 

которые стали теоретической базой 

статьи: труды Г. В. Ф. Гегеля [Гегель, 

1971], А. Бергсона [Бергсон, 1992], 

М. М. Бахтина [Бахтин, 1990], 

Ю. С. Борева [Борев, 1971], Д. С. Ли-

хачева, А. М. Панченко, Н. В. По-

нырко [Лихачев и др., 1984], 

Г. Н. Поспелова [Поспелов, 1978], 

В. Я. Проппа  [Пропп, 1999], а также  

работы историко- и теоретико-

литературного характера T. Д. Кузне-

цовой [Кузнецова, 1994], Е. Г. Курга-

нова [Курганова, 1997], М. Т. Рюми-

ной [Рюмина, 200], И. С. Смирнова 

[Смирнова, 1986], В. И. Тюпы [Тюпа, 
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2008], А. Н. Уварова [Уваров, 1979], 

С. А. Голубкова [Голубков, 1991], 

В. Е. Хализева [Хализев, 2000], 

Я. Эльсберг [Эльсберг, 1953] и дру-

гие – рассматривают  разные аспекты 

комического. Это позволяет,  

во-первых, определить, что комиче-

ское – это многостороннее явление, в 

основе которого лежит чаще всего 

своеобразное соотношение серьезно-

го/несерьезного мнимо-

го/реального, иллюзорно-

го/действительного [Кузнецова, 

1994]. Во-вторых, бинарные оппо-

зиции демонстрируют разнообразие 

и малоизученность многих вопро-

сов, связанных с актуализацией ко-

мического в искусстве и литературе.   

 

Результаты исследования 

Действие авантюрно-

приключенческого романа «Легенда 

о NOMENCLATURE» происходит в 

двух направлениях: первое – это 

жизнь казахстанских чиновников, 

способы их продвижения по карь-

ерной лестнице, поступки, мысли и 

дела в ироническом контексте. Ос-

нова второй сюжетной линии – по-

иски древнего трактата под назва-

нием «NOMENCLATURE» англи-

чанами в Казахстане, а точнее в 

Шымкенте, Алматы и Астане.  

Каждый автор, который исполь-

зует в своем творчестве  ирониче-

ский тип письма, имеет особую 

традицию использования приемов 

комического. В данном художе-

ственном тексте комическое грани-

чит с определенной свободой и 

объективностью, которые не связа-

ны с морализаторством.  

Одно из основных качеств коми-

ческого в данном романе – изобра-

жение парадоксальности не только 

на уровне власти, но и в повседнев-

ной жизни человека. Человек, с его 

желанием нажиться любым путем; 

обмануть; быстро сделать полити-

ческую карьеру, которая со време-

нем его обогатит; использовать 

родственников-покровителей  и при 

этом быть терпеливым, иногда, 

добрым и внимательным, становит-

ся у казахстанских авторов объек-

том иронии. Так, например, гро-

тескно-саркастическим становится 

образ дяди главного героя Бермага-

на Аракбаева, для которого «нали-

чие высокого интеллекта… вещь не 

обязательная, более того, даже 

опасная, учитывая то, что живут 

здесь не благодаря здравому смыс-

лу, а вопреки» [Сатпаев, Жумагу-

лов, 2016, c. 57]. Цель использова-

ния саркастической иронии – под-

черкнуть степень отрицательного 

отношения авторов к такому типу 

людей: негодование, раздражение, 

злость, недовольство.   

В словаре академических тер-

минов указано, что номенклатура  – 

это правящий слой социалистиче-

ского общества, который имеет 

определенные привилегии. 

Н. А. Бердяев отмечал, что дикта-

тура пролетариата, усиливая госу-

дарственную власть, строит новый 

элитный класс – бюрократию, кото-

рая может жестко эксплуатировать 
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народные массы. М.С. Вселенский 

считает, что в данный класс входят 

ответственные работники партор-

ганов, руководители государствен-

ных органов и негосударственных 

организаций, учреждений, депута-

ты Советов [Вселенский, 1991].  

Д. Сатпаев и Е. Жумагулов в 

начале XXI века позволили себе с 

иронией и сарказмом описать этот 

неприкосновенный ранее элитный 

класс. Причудливо-гротескные фор-

мы авторы используют и при описа-

нии самой «номенклатуры». Вначале 

она предстала перед героями в виде 

отвратительного чудовища, которое 

держало в зубах какой-то свиток. На 

следующей картине свиток был уже 

в руках человека, «на груди которого 

была изображена горизонтальная  

восьмерка, знак бесконечности… 

Говоря современным языком, перед 

нами был первый бюрократ на зем-

ле» [Сатпаев, Жумагулов, 2016, 

c. 292].    

Ирония – это и своеобразный 

способ изображения проблем ка-

захстанского общества. В первую 

очередь, авторы хотят обратить 

внимание на те социальные про-

блемы, с которыми казахстанцы 

сталкиваются каждый день. 

Например, для получения справки 

при оформлении пособия, в случае 

переезда, для регистрации детей в 

школу и т. п. казахстанец должен 

обратиться в ЦОН (центр обслужи-

вания населения), но «… благодаря 

ЦОНам в Казахстане чиновники 

перешли на работу по системе од-

ного окна. Это когда окон двадцать 

пять, а работает только одно» [Сат-

паев, Жумагулов, 2016, c. 116].     

Иронические приемы у авторов 

авантюрного романа разнообразны, 

и во многом именно они создают 

комическое «поле» данного произ-

ведения. Для того, чтобы передать 

ироническое настроение героев, 

используются просторечные оборо-

ты: «в его лексиконе появились та-

кие глаголы, как «качнуть», «ки-

нуть», «наехать», «отслюнявить», 

«воткнуть» [Сатпаев, Жумагулов, 

2016, c. 97]. Кроме просторечий 

герои используют и нецензурную 

лексику на казахском языке: «О-о-о, 

шешен! – Басеке перешел на хрип и 

едва не потерял сознание» [Сатпа-

ев, Жумагулов, 2016, c. 189], что 

позволяет читателям предположить 

социальный статус героев. «Дан-

ный вариант комизма 

….напоминает сатиру, который не 

имеет сатирической патетичности» 

[Тюпа, 2008, с. 28].    

Так, например, одним из частот-

ных приемов является синтез высо-

кой лексики и просторечий:  

– Ты опять что-то накалякал? 

– Ну, мысли прут, хочу излить 

все на бумаге, понимаешь, – пытал-

ся оправдываться Басеке, скрывая 

истинную причину своего графо-

манства» [Сатпаев, Жумагулов, 

2016, c. 178].     

В словарях отмечено, что слово 

«накалякать» означает написать 

что-то небрежно, неразборчиво. 

Это слово чаще всего используют 
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дети либо взрослые в разговоре с 

ними. С одной стороны, авторы 

подчеркивают снисходительное от-

ношение к пишущему. Они отно-

сятся к нему как к ребенку. С дру-

гой  –  подразумевается, что он ни-

чего не может написать хорошего, 

поэтому к его «запискам» относятся 

как к детским каракулям. 

Реально-насмешливое отношение 

к Басеке авторы передают посред-

ством использования слова «графо-

манство». Оно означает патологиче-

ское стремление к многописатель-

ству, к сочинению литературных или 

псевдонаучных произведений.  

Сарказм возникает и при ис-

пользовании слов, которые снижа-

ют значимость происходящих со-

бытий: «…зарубите себе на носу, 

что КПСС и ПМС – это плохая 

рифма. ...Задолбали уже, графома-

ны хреновы! – гневно выругался 

он. – Напишут черт знает что и 

считают себя поэтами» [Сатпаев, 

Жумагулов, 2016, c. 187]. Данный 

прием позволяет создать иллюзию 

реальности происходящего, то есть 

в определенной степени прибли-

зить героев романа к читателям.  

Вызывают иронию и строки, 

обыгрывающие смысловой потен-

циал крылатых выражений: «Смот-

рите, накатаете на меня телегу – я 

вам покажу, где раки зимуют. У нас 

есть свобода слова, но свободы по-

сле слова вам никто не обещал, – 

отведя журналиста в сторону, отре-

зал Булбулбаев. ...» (Булбул в пере-

воде с казахского означает соловей) 

[Сатпаев, Жумагулов, 2016, c. 264]. 

 «Накатать телегу» – это значит 

пожаловаться. Используя выраже-

ние «где раки зимуют», говорящий 

намекает на расправу, потому что 

истоки данного словосочетания 

уходят корнями в средние века, ко-

гда преступников казнили, утопив 

воде. Им привязывали груз к ногам 

и сбрасывали в водоем.  Выражение 

«свобода слова», которое обознача-

ет право граждан общества беспре-

пятственно выражать свои мысли и 

убеждения авторы обыгрывают, 

разбив его по словам «но свободы 

после слова вам никто не обещал», 

тем самым как бы предупреждая о 

плохих последствиях после вы-

ступления против говорящего.  

Комическая абсурдность в образе 

руководителя министерства раскры-

вает его более развернуто: «Министр 

общего развития государства Баскай-

да Мыркымбаевич… направился, 

чтобы, выражаясь медицинским жар-

гоном, помочиться мозгами» [Сатпа-

ев, Жумагулов, 2016, c. 279]. Как от-

мечает Т. Н. Маркова, «…абсурд – 

это не просто художественное сред-

ство писателя, это его определенное 

постоянство, характерная черта его 

творчества. Алогичны взаимоотно-

шения человека и его среды. Человек 

сам часто смешон, потому что вос-

принимает бытовой хаос как един-

ственно возможную форму своего 

существования» [Маркова, 2011, 

с. 156].  
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Иногда в основе комического 

лежит парадокс: «Затем свое веское 

слово сказал министр экономики. 

Излучая оптимизм, он поведал со-

гражданам о том, что кризис сделал 

страну еще более конкурентоспо-

собной. «Так мы и думали!» – без-

радостно подтвердило население и 

докупило муку, тушенку и крупы… 

«Мы уже экспортируем на страда-

ющий от кризиса Запад нашу про-

дукцию, потому что внутри страны 

ее девать некуда». Казахстанцы 

среагировали молниеносно. На сле-

дующий же день, негромко мате-

рясь, они смели с прилавков соль, 

сахар, спички и макароны» [Сатпа-

ев, Жумагулов, 2016, c. 99]. При 

этом сами авторы лишены лже-

патриотизма, парадного пафоса. 

Высмеивая парадоксы окружающей 

их действительности, они глубоко 

озабочены судьбой Казахстана.  

Контраст в романе – один из ча-

стотных способов проявления ко-

мического. Уже в самом названии 

произведения встречается контраст 

в написании «жанра» определяется, 

как легенда и написано кирилли-

цей, а предмет изображения напи-

сан на латинице и большими бук-

вами «NOMENCLATURE». Ис-

пользование канцелярита (термин 

К. Чуковского) 

«NOMENCLATURE», да еще на 

латинском языке вопреки ожидани-

ям читателя служит не для порож-

дения сухого официального тона 

повествования, а наоборот, для 

подчеркивания его комической то-

нальности. Данный прием ненавяз-

чиво подразумевает определенную 

степень интеллектуальности.  Его 

цель – передать несерьезное отно-

шение к описываемым явлениям. 

Использование слова 

«NOMENCLATURE» оказывает 

определенное воздействие на чита-

теля, в частности,  с целью критики 

для порицания и побуждения к из-

менению положения вещей. Авто-

ры, используя данное слово, с од-

ной стороны, подчеркивают за-

урядность предмета повествования. 

С другой – выражают к нему несе-

рьезное отношение.  

Иногда в основе иронии – раз-

рушение стереотипов о взрослых 

людях как носителях духовности и 

мудрости. В казахском традицион-

ном обществе старшие, всегда были 

символом почитания и уважения. 

Не случайно пословица гласит: 

«Дом с пожилыми людьми – это 

дом с сокровищем». Ребенок с дет-

ства усваивал, что нужно уважать 

старших, их почитать и слушать, 

что они говорят. На праздниках са-

мое почетное место было у стар-

ших, им предоставлялось первым 

выступать и желать хорошее в ад-

рес собравшихся и гостей меропри-

ятия. Принято считать, что в силу 

возраста аксакалы, агашки – стар-

шие более опытные, а значит муд-

рее, поэтому к ним обращались за 

советами. Однако в романе горькой 

иронией окрашены размышления о 

современных казахстанских агаш-

ках: «… Как отмечают некоторые 
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агашкаведы, будучи агашкой, мож-

но быть твердо уверенным в то-

тальной безнаказанности и завид-

ном могуществе. Кинуть тысячи 

людей на бабки или отобрать при-

влекательный бизнес – легко …. 

Застрелить среди бела дня соседа за 

то, что он неправильно припарко-

вал машину – не вопрос.  Степень 

градации агашек … пока одна: чем 

безумнее преступление и грамотнее 

развод, тем авторитетнее агашка, 

который все это под вкусную во-

дочку провернул» [Сатпаев, Жума-

гулов? 2016, c. 98].  

Иронию, которую авторы ис-

пользуют в тексте романа, условно 

можно поделить на два вида. К пер-

вому виду иронии относится ав-

торская, то есть та, которая выра-

жается посредством восклицаний, 

риторических вопросов, коммента-

риев. Например, «начало статьи 

сразу же ввело Баскайду в транс, 

так как его головной мозг, как и не-

которые китайские электроприбо-

ры, не был рассчитан на серьезную 

перегрузку» [Сатпаев, Жумагулов, 

2016, c. 68]. Ироническое 

комментаирование процесса чтения 

газетной статьи главным героем 

заставляет читателя обратить 

внимание не только на 

описываемую сцену, но и в целом 

понять окружающую обстановку. 

Или «Страна так активно впадала в 

кризис, что даже иные банкоматы у 

Зеленого базара стреляли у 

клиентов «пару тысяч до 

понедельника» [Сатпаев, Жумагу-

лов, 2016, c. 259]. 

 Второй вид иронии от лица геро-

ев. Вот, как наставляет герой романа 

своего племянника: «Для начала за-

помни пять основных правил, кото-

рые сделают из тебя большого чело-

века: во-первых, не думай! Во-

вторых, если думаешь – не говори! 

В-третьих, если думаешь и 

говоришь – не пиши! В-четвертых, 

если думаешь, говоришь и пишешь – 

не подписывай! В-пятых, если дума-

ешь, говоришь, пишешь и подписы-

ваешь – не удивляйся! Понял?» [Сат-

паев, Жумагулов, 2016, c. 69].   

В тексте сатирического романа 

можно обнаружить и гоголевские 

традиции. Например, когда гово-

рится о Бермагане – дяде чиновни-

ка, который пытается любую ситуа-

цию превратить в прибыльное для 

него дело: «… тогда он провернул 

свою первую крупную операцию 

под названием «мертвые туши», ... 

«все началось с того, что неожи-

данным образом в колхозе появи-

лась странная болезнь, которая ста-

ла косить приплод у всей живности. 

Просто не успевали ягнят, жеребят 

и телят на тот свет списывать. 

Только обнаружилась такая стран-

ность: у самого Бермагана стада 

росли темпами, опережающими все 

нормативы пятилетки. Списанный 

приплод плавно перекочевывал к 

ветеринару…» [Сатпаев, Жумагу-

лов, 2016, c. 58]. Герой романа, сле-

дуя традициям писателя XIX века, 



俄语国家评论 

Способы передачи комического в современном казахстанском романе  (на примере   

произведения Д. Сатпаева и Е. Жумагулова «Легенда о NOMENCLATURE») 

123 

пополняет ряд «отрицательных ге-

роев отрицательного мира». 

Обыденная ситуация в казах-

станских мегаполисах при строи-

тельстве больших зданий становит-

ся причиной комической ситуации: 

«Любой мало-мальский сообража-

ющий дизайнер сошел бы с ума, 

увидев сей апологет евразийства, а 

именно – евроремонт, сделанный 

узбекскими руками на казахские 

деньги из китайских материалов, 

приобретенных у русских предпри-

нимателей родом из Украины» [Сат-

паев, Жумагулов, 2016, c. 90-91]. 

Авторы активно используют 

несоответствие описанного действия 

и его последствий, что тоже является 

причиной комического: «Впервые в 

жизни он по-настоящему зауважал 

себя и испытывал неимоверную гор-

дость, ибо имел твердое убеждение в 

том, что подлинная гордость – это та 

гордость, которая позволяет стоять 

раком с высоко поднятой головой» 

[Сатпаев, Жумагулов, 2016, c. 90-91].  

Другим приемом иронии в ро-

мане является своеобразное допол-

нение известных высказываний, 

которые стали со временем крыла-

тыми: «…об этом говорит надпись 

над дверью: «Неси добро людям!». 

– Хм, вполне альтруистическая 

надпись. 

– Она была бы таковой, если бы 

не продолжение. 

–  И что там написано в продол-

жении? 

– «Особенно тем, кто будет тебе 

полезен!» [Сатпаев, Жумагулов, 

2016, c. 295]. 

В «Легенде о 

NOMENCLATURE» иронический 

эффект достигается путем перефра-

зирования высказываний на казах-

ский лад: «Здесь, как говорится, 

или бай, или ойбай!» [Сатпаев, Жу-

магулов, 2016, c. 71] (либо пан, ли-

бо пропал). Согласно справочной 

службе русского языка значение 

данного выражения  означает до-

биться всего, что пожелаешь, или 

же все потерять. В переводе с гре-

ческого языка «пан» означает «всё». 

От него произошло слово польского 

происхождения пан – полный хозя-

ин, независимый человек, помещик. 

На этом основан смысл выражения 

либо пан (то есть всё), либо пропал 

[Справочная служба … , 2023]. 

В переводе с казахского языка 

«бай» – богатый человек. А междо-

метие «ойбай!» – это возмущение, 

недоумение. 

Комизм в описании возникает и 

при использовании игры слов – ка-

ламбура, соединения омофонов ка-

захского и русского языков: «Шекти-

бай Шылымов красноречиво поведал 

о том,  что все точки сбыта «волшеб-

ного вещества» в Голландии контро-

лируют казахи, поскольку даже 

название у специально отведенных 

мест сугубо казахское – «кафе-шөп», 

...если перевести «кафе-трава». У нас 

ведь уже и лексикон соответствую-

щий есть. Шөпинг – покупка травы, 

шөпир бала – наркодилер, цирк 
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шөпито – место раскурки, ну, и так 

далее» [Сатпаев, Жумагулов, 2016, 

c. 295]. Каламбур появился в резуль-

тате соединения в одном слове двух 

значений слов на основе похожего 

звучания.   

Ирония, направленная на вы-

смеивание такой черты современ-

ного характера, как терпимость 

имеет парадоксальное проявление: 

«Затем свое веское слово сказал 

министр экономики. Излучая опти-

мизм, он поведал согражданам о 

том, что кризис сделал страну еще 

более конкурентоспособной. «Так 

мы и думали!» – безрадостно под-

твердило население и докупило му-

ку, тушенку и крупы <….> “Мы 

уже экспортируем на страдающий 

от кризиса Запад нашу продукцию, 

потому что внутри страны ее девать 

некуда”. Казахстанцы среагировали 

молниеносно. На следующий же 

день, негромко матерясь, они смели 

с прилавков соль, сахар, спички и 

макароны» [Сатпаев, Жумагулов, 

2016, с. 99]. Разумеется, казахстан-

цы могут рассчитывать на помощь 

«сверху», но, по личному опыту 

понимают, что все же лучше пола-

гаться на собственные силы и дей-

ствовать. В этом их убеждают со-

бытия последних десятилетий.  

Заключение 

Следовательно, иронические 

приемы в сатирическом авантюрно-

приключенческом романе 

Д. Сатпаева и Е. Жумагулова «Ле-

генда о NOMENCLATURE» отли-

чаются разнообразием и индивиду-

ально-авторским подходом, посред-

ством которого создается комиче-

ское отображение жизни.  Так, 

например, гротеск и сарказм ис-

пользуются в характеристике ра-

ботников министерств, для которых 

«наличие интеллекта…вещь необя-

зательная». Номенклатура в ро-

мане – это символ двойственности 

и абсурдности бытия представлена 

в образе работников-бюрократов. 

Ирония и ироническое – это один 

из частотных приемов в изображе-

нии социальных проблем казах-

станского общества, например, при 

описании работы государственных 

учреждений в сфере оказания услуг 

населению. Объединение в одном 

предложении выражений высокой 

лексики и просторечных оборотов с 

использованием слов типа «на-

ехать», «отслюнявить» и т. п. – ос-

нова сатирического. Комический 

парадокс и комическая абсурдность 

являются средством передачи глу-

бокой озабоченности авторов судь-

бой Казахстана, потому что 

«…евроремонт, сделанный узбек-

скими руками на казахские деньги 

из китайских материалов, приобре-

тенных у русских предпринимате-

лей родом из Украины» – обычная 

ситуация для многих не только при 

ремонте квартир, но и при заклю-

чении договоров, совершении сде-

лок. Сатирическое описание поиска 

древнего манускрипта позволяет 

читателям не только отвлечься от 

повседневности, но и по-другому 

взглянуть на окружающий их мир. 
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При помощи парадокса, иронии, 

комической игры слов и т. п. авторы 

изобразили чувства и качества со-

временного человека, который 

наживается, обманывает, хитрит, 

работает в министерстве, и тем са-

мым умерщвляет в себе то, что из-

начально должно было порождать 

хорошее и дарить жизнь.  
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