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Аннотация. Межкультурное сопоставление специфики казахского и английского националь-

ных характеров через комическое восприятие впервые стало предметом исследования. Доброта, со-
блюдение народных традиций, юмор, определенная строгость в поведении являются неотъемлемыми 
качествами характера как казахов, так и англичан. В романе изображены сатирически с точки зрения 
национально-культурной специфики современная жизнь номенклатурных работников Казахстана и 
поиски англичанами древнего трактата «NOMENCLATURA». С помощью сравнительно-сопоста-
вительного метода проанализированы ирония и ироническое, а также смеховой контраст. Указанные 
приемы подчеркивают такие отрицательные качества, как жадность, желание наживы любым путем, 
желание обмануть, в характере ключевых персонажей произведения – современных работников ми-
нистерства (Б. Сумелеков, его дядя Б. Аракбаев, Б. Пиязов и другие). Что касается англичан – мисте-
ра Блэка и мистера Уайта, – то они стремятся добиться результата любым путем: «выживание» в не-
знакомой, экзотической и безлюдной местности (вечерняя степь); поездка в Алматы поездом и, нако-
нец, перелет в Астану. И все же, несмотря на все приключения, они всегда пытаются сохранить «свое 
лицо», что позволяет авторам обыгрывать стереотипы, существующие в среде англичан. Доказывает-
ся, что такие приемы, как ирония и контраст, дают возможность создавать произведение в сатирико-
комическом ключе, что, в свою очередь, демонстрирует разность национальных традиций казахов и 
англичан. Казахский национальный характер представлен стариком-чабаном, умеющим вести фило-
софские беседы на английском языке. Англичане же – потомки доблестных тамплиеров. Но между 
первым и вторыми есть общее – это желание придерживаться традиций своего народа, склонность к 
юмору, подшучивание над собой, терпимость. 
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С начала XXI в. в казахстанской литературе 
неоднократно поднимался вопрос о специфике 
национального характера. Однако на сегодняш-
ний день нет четкого инструментария для 
осмысления его художественного воплощения, 
особенно сквозь призму комического. Такой под-
ход позволяет теории национального характера 
стать необходимым инструментом при изучении 
художественного произведения и выявить его 
функции и своеобразие поэтики в рамках творче-
ства конкретно взятого писателя или поэта. 

Между тем очевидно, что без изучения прие-
мов комического и их проекции на националь-
ный характер невозможно дать полную оценку 
особенностям национальной литературы. В связи 
с этим данная статья дополняет историю воспри-
ятия специфики национального характера в кон-
тексте комического, что подчеркивает ее акту-
альность. Феномен иронического и его функции 
на примере сатирического приключенческо-аван-
тюрного романа Досыма Сатпаева и Ербола Жу-
магулова «Легенда о “NOMENCLATURA”» еще 
не становились предметом изучения, что опреде-
ляет новизну статьи. 

Первичные представления о природе «нацио-
нального характера», «души нации», «националь-
ного духа» были описаны в работах XVII – начала 
XVIII в., в частности в трактатах Ж.-Ж. Руссо 
[Руссо 1998], И. Канта [Кант 1994].  

Продолжателями данной традиции стали пред-
ставители английской гуманитарной науки. По их 
мнению, такой феномен, как Englishness, включа-
ет следующее: home, freedom, privacy, common 
sense, sense of humor, gentleman, fair play, stiff up-
per lip, heritage. Эти понятия в исследованиях 
ученых определялись чаще всего сквозь социо-
культурную призму, что наиболее ярко представ-
лено в работах К. Хьюитт [Хьюитт 1992], 
П. Лэнгфорда [Langford 2000]. В английском ли-
тературоведении английскость проанализирована 
в области национальной культуры и повседневно-
сти в работах У. Хоскинса [Hoskins 1955], 
Д. Лоуенталя [Lowenthal 1994]. Определенный 
интерес представляют исследования английскости 
в работе D. Gervais “Literary Englands: Versions of 
‘Englishness’ in Modern Writing” [Gervais 1993].  

При анализе данной темы можно обратить 
внимание на несколько научных школ. Так, не-
которые представители московской научной 
школы (например, H. A. Соловьева) считают, что 
национальная идентичность – это совокупность 
национальных идей, менталитета и взаимоотно-
шений с обществом. Для нее важен контекст, 
у которого три особенности – разрушение ста-
рого, современное состояние и появление ново-
го [Соловьева 1998]. Е. Г. Петросова отмечает, 
что современный постмодернистский роман 

приобретает интернациональный характер из-за 
взаимопроникновения и наслаивания в творче-
стве писателей европейской, американской, за-
падной и восточной культур [Петросова 2005]. 
С. П. Толкачев считает, что в ближайшем буду-
щем процесс культурных диффузий затронет ос-
новные понятия литературной традиции и станет 
толчком к пересмотру взаимодействия и взаимо-
обогащения «общечеловеческого» и «нацио-
нального» [Толкачев 2003].  

Представители нижегородской научной шко-
лы – З. И. Кирнозе и В. Г. Зусман – показывают 
связь национальных концептов и национального 
сознания, которые тесно связаны с процессами 
межкультурной коммуникации [Зусман, Кирно-
зе]. М. В. Цветкова в своих работах проанализи-
ровала такие концепты английскости, как свобо-
да, дом, частная жизнь, джентльменство, игра по 
правилам и другие [Цветкова 2000].  

О. Г. Сидорова – основоположник екатерин-
бургской школы исследователей и автор трудов 
по анализу романа последней трети ХХ в. – счи-
тает, что в произведениях современных англо-
язычных писателей идентичность – это не только 
национально-культурная принадлежность, но и 
принадлежность к определенной группе, которая 
играет или стремится играть конкретную соци-
альную роль [Сидорова 2005]. Например, иден-
тичность места – это город, пола – литература 
чиклит и т. п.  

И. А. Тарасова – представитель саратовской 
научной школы – проанализировала некоторые 
концептосферы английскости. При этом термин 
«художественный концепт», с одной стороны, – 
методологический конструкт, с другой – лингво-
культурный [Тарасова 2010].  

В рамках данного направления в Пермском 
государственном университете работает научный 
семинар «Оксфорд – Россия», который объеди-
нил литературоведов двух стран и периодически 
заявляет о себе публикациями и защитами дис-
сертаций. Интересным исследованием в данном 
направлении стала работа Е. Г. Сатюковой «Фе-
номен “английскость” в творчестве Г. Свифта» 
[Сатюковa 2012]. Диссертант отмечает, что в но-
вой исторической ситуации концепт «англий-
скость» претерпевает определенные изменения. 
Например, трансформациям подвержены такие 
понятия, как «дом как крепость», «эксцентрич-
ный англичанин», «море» и т. д. Само же поня-
тие «англичанин» расширило свои границы: так 
могут называть и потомка эмигрантов.  

В современном казахстанском литературове-
дении также существует ряд исследований, по-
священных изучению национального характера. 
Так, Б. К. Базылова описала концепцию нацио-
нального характера на примере исторического 
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романа М. Ауэзова «Путь Абая». Исследователь 
подчеркивает, что в художественной литературе 
национальный характер – это воплощение спе-
цифики менталитета и народных традиций, кото-
рые находят свое выражение в поступках и мыс-
лях героев [Базылова 2020]. 

А. К. Егенисова, А. Р. Ерубаева в работе, по-
священной психологическим особенностям наци-
онального менталитета казахского народа, отме-
чают, что в силу кочевого образа жизни даже в 
начале XXI в. сохранились в представлениях о 
Космосе знания предков и целостность восприя-
тия мира с архаическими элементами, поэтому 
неотъемлемыми качествами менталитета казахов 
являются философичность, интеллект и демокра-
тичность [Егенисова, Ерубаева 2015]. 

М. Т. Шоинжанова в статье «Проблемы наци-
онального характера в культуре и литературе 
Казахстана и Индии: сравнительный анализ, ге-
незис и развитие» на примере произведений ав-
торов из двух стран проанализировала традиции 
и обычаи изображения женского характера и его 
национальных особенностей. М. Т. Шоинжанова 
описала национальные формы, художественно-
изобразительные средства, литературные и исто-
рические традиции, сходства и общие черты в 
обычаях двух народов [Шоинжанова 2020].  

Обобщая все вышеуказанные работы по ис-
следованию специфики национального характера 
и опираясь на мнение Г. Гачева, под националь-
ным характером понимаем устойчивую, но под-
верженную изменениям целостную структуру, 
которая образовалась в течение длительного пе-
риода времени конкретного этнического сообще-
ства [Гачев 2003]. Она может быть выражена по-
средством предпочтений как в культуре, так и в 
повседневном поведении человека. Регуляторами 
национального характера являются религия, ис-
тория, язык, природные условия, психофизиоло-
гическая природа этноса, а выразителем нацио-
нального характера и его элементов становится 
литература. 

Художественная литература не только пред-
ставляет национальный характер, но и является 
своеобразным способом его воплощения. В. Иор-
данский считает, что национальный характер – 
определенная модель поведения, характерная для 
данного народа и созданная единством коллек-
тивного сознания, целостностью системы обще-
ственных представлений о мире, личности и 
нормах поведения человека [Иорданский 1992: 
61]. Своеобразным «мерилом» проявления наци-
онального характера являются национальные 
стереотипы, которые чаще всего проявляются в 
национальных традициях.  

Одними из самых распространенных способов 
описания национальных традиций в литературе 

начала XXI в. являются ирония и контраст. 
В основе данных понятий лежит бинарная оппо-
зиция. При использовании иронии комическое 
возникает за счет той части оппозиции, которая 
выражена эксплицитно. В романе «Легенда о 
“NOMENCLATURA”» ирония – один из осново-
полагающих принципов, определяющих специ-
фику сатирико-комической интонации данного 
произведения. Она выступает важнейшим стили-
стическим приемом, который используется и как 
словесная игра, и как средство для окрашивания 
трагического. Юмор же появляется тогда, когда 
одна часть противопоставления «накладывается» 
на другую, из-за чего происходит своеобразное 
усиление. К использованию контраста как одно-
му из способов проявления национального свое-
образия прибегают авторы этого романа. 

Роман «Легенда о “NOMENCLATURA”» – 
это смесь элементов историко-приключенчес-
кого романа, семейной саги, сказочного фольк-
лора и притчи. По своему литературному методу 
он представляет собой реализм, в котором тесно 
переплетаются особенности постмодернистской 
эстетики.  

Уже в самом названии произведения встреча-
ется контраст: «жанр» определяется как легенда и 
прописан кириллицей, а предмет изображения 
написан на латинице и заглавными буквами – 
NOMENCLATURA. Использование канцеляризма 
(термин К. Чуковского) NOMENCLATURA, да 
еще на латинском языке, вопреки ожиданиям чи-
тателя служит не для порождения сухого офици-
ального тона повествования, а, наоборот, для под-
черкивания его комической тональности. Данный 
прием ненавязчиво подразумевает определенную 
степень интеллектуальности. Его цель – передать 
несерьезное отношение к описываемым явлениям. 
Использование слова NOMENCLATURA оказы-
вает определенное воздействие на читателя, 
в частности, с целью критики для порицания и 
побуждения к изменению положения вещей. Ав-
торы, используя данное слово, с одной стороны, 
подчеркивают заурядность предмета повествова-
ния, с другой – выражают к нему несерьезное 
отношение.  

В данном романе два плана повествования – 
серьезный и сатирико-иронический, которые 
взаимно пересекаются, взаимодействуют и одно-
временно с этим взаимоотталкиваются.  

В основе произведения две сюжетные линии. 
Первая – жизнь казахстанских чиновников, их 
продвижение по карьерной лестнице, поступки, 
мысли и дела в ироническом контексте. Авантюр-
ные поиски древнего трактата под названием 
«NOMENCLATURA» двумя англичанами, пред-
ставителями ордена тамплиеров, на просторах 
казахстанской земли, а точнее, в Шымкенте, 
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Алматы и Астане, – основа второй сюжетной 
линии. Выбор данных городов, по нашему мне-
нию, не случаен. Астана – столица Казахстана. 
Алматы и Шымкент – города с миллионным 
населением.  

Для казахстанца путешествие – это своего ро-
да отголоски прежнего кочевого образа жизни. 
С географическим аспектом национального у 
казахов связаны дорога и степь как образы путе-
шествий. Широта, бескрайние просторы, конь, 
стада баранов и сама степь дают возможность 
человеку выбрать самому путь, который пред-
ставлен образом дороги, символизирующим 
жизненный путь человека. Пример тому казах-
чабан, который «уже давно пытается найти себя 
в этом мире». Это и карьерный путь, как у Бас-
кайды Сумелекова, который из «младшего по-
мощника заместителя начальника отдела по не-
понятным вопросам в стратегически важном ми-
нистерстве» [Сатпаев, Жумагулов 2016: 24]1 стал 
министром этого же министерства. При этом 
биография министра изображена как множе-
ственность пути посредством отношения к нему 
его семьи, друзей, коллег в министерстве с про-
екцией на коллективную историю целого поко-
ления сквозь призму комического. Это и путь к 
самому себе, и просто поиск жизненного пути 
как у учителя биологии Егора Пятницкого – пи-
сателя оппозиционной газеты «Слово свободы». 
Значит, дорога выполняет функцию характери-
стики человека и его жизни.  

А в английской литературе путешествие – это 
постижение другой страны через собственный 
опыт. Сравнительно-субъективная оценка проис-
ходящего позволяет, с одной стороны, создать 
представление о национальном образе жизни, в 
частности Казахстана, с другой – проявить себя в 
пределах дискурса взаимообмена и взаимовлия-
ния культур.  

Роман начинается со вступления-рассказа об 
истории казахского рода, а точнее, семьи Суме-
лековых. Это своего рода разновидность исто-
рического прошлого, которое до недавнего вре-
мени было настоящим. Данный роман скорее 
напоминает правдоподобное повествование, 
наполненное удивительными поисками-приклю-
чениями; стремительным ростом по карьерной 
лестнице, окутанным некоторыми тайнами и 
интригами и изображенным в ироническом 
ключе. Именно такой способ художественного 
описания происходящего позволяет авторам 
важные исторические события из жизни госу-
дарства представить в увлекательной и понят-
ной форме. Путешествие англичан в поисках 
трактата «NOMENCLATURA», встречи в каби-
нетах и коридорах министерств, разговоры в ре-
сторанах и т. п. являются элементами карнавали-

зации, которая характерна для поэтики совре-
менного постмодернистского романа.  

В романе «Легенда о “NOMENCLATURA”» 
интерьер, архитектура, природа помогают ярче 
представить национальную самобытность персо-
нажей и наглядно обозначить конкретные про-
странственно-временные координаты действия 
сюжета в повседневности. Так, например, инте-
рьер дома старика казаха, который встретился в 
степи на пути англичан: «Полчаса спустя они 
оказались в ветхом саманном доме, в котором 
бедность соседствовала с чистотой, а широта хо-
зяйской души – с теснотой прилегающего к дому 
дворика» (с. 142). Казахский дом, отсутствие ме-
бели и наличие только того, что необходимо для 
проживания, чистота – все это подчеркивает та-
кие черты казахского национального характера, 
как любовь к своим традициям, простота, посто-
янство, гордость казахской культурой. Дом – 
один из важных символов у любого народа, по-
тому что он ассоциируется с источником семей-
ного счастья, благополучия и крепости.  

В данном произведении кабинеты министер-
ства, где «мягкий ковер заглушал шаги, тишина 
и умиротворение царили здесь. Казалось, само 
время остановилось, опасаясь помешать величе-
ственным мыслям здешних обитателей» (с. 80), 
городские зарисовки с иностранцами, которые 
«как и французы, гонимые не столько Кутузо-
вым, сколько холодом, медленно плетутся в ука-
занном направлении» (с. 222), – необходимый 
иронический художественный фон.  

Ирония в описании одежды и внешнего вида 
героев романа также подчеркивает их нацио-
нальную принадлежность: «<...> наездник, кото-
рый довольно лихо сидел на лошади, небрежно 
свесив две ноги на одну сторону. На нем были 
старые брюки непонятной цветовой гаммы, за-
правленные в пыльные сапоги, а также теплая, 
но изношенная куртка цвета хаки» (с. 140). 
«Иностранцы, напротив, красовались в строгих 
одеждах а-ля Шерлок Холмс и доктор Ватсон» 
(с. 232). И в первом, и во втором примере под-
черкивается консервативность взглядов на одеж-
ду представителей двух национальностей. Но 
если в первом случае старику безразличны его 
внешний вид и одежда, то во втором – авторы 
акцентируют внимание на такой черте характера 
англичан, как устройство своего мира подобно 
привычному им в Англии. И ирония в данном 
случае подчеркивает их стремление выглядеть 
согласно своему статусу в обществе и сословной 
принадлежности при любых условиях.  

Особенности национальных характеров во-
площены в героях-носителях, которых можно 
условно поделить на два вида. Так, например, 
мистер Блэк выглядел «образцом английской 
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флегматичности: худощавого телосложения, с 
бледной, как британский туман, кожей и вечно 
печальными глазами, он сразу навевал скуку» 
(с. 28). И «согласно классике жанра, мистер Уайт 
был прямой противоположностью Блэка. Пух-
ленький и беленький, как венская булочка, он 
относился к ярко выраженным холерикам» 
(с. 28). Это статичные герои, потому что они пе-
реносят все тяготы судьбы и ни при каких усло-
виях не изменяют свой характер. Подобные ге-
рои обладают такими качествами английского 
национального характера, как беспристрастность 
и независимость от внешних обстоятельств. Эти 
черты характера переходят в разряд максималь-
ной настойчивости у англичан в достижении 
своих целей. Но в любых обстоятельствах они 
оставались верны типу «идеального джентльме-
на», который подобающим образом реагирует на 
разные жизненные перипетии, опираясь на воз-
можность следовать велению долга и здравого 
смысла [Зинченко, Зусман, Кирнозе 2007: 171].  

В подобных героях воплощается мессианская 
роль Англии, при которой ее жители – спасители 
мира. Казахстанские авторы продолжили данную 
литературную традицию, корни которой уходят 
еще к тюдоровской историографии и литературе. 
В основе национального мифа Великобритании 
ХХ в. лежит мысль о том, что она практически 
единственная страна в мире, которая может быть 
носителем культурных ценностей. И именно это 
качество героев романа, которые готовы и вы-
полняют особую миссию, важную для человече-
ства, авторы произведения описывают с опреде-
ленной долей иронии: «Глубочайшие раздумья 
то и дело морщат лбы то одного, то другого бри-
танца, каждый из которых испытывает смешан-
ные чувства. С одной стороны, раскинувшаяся 
перед взором «саванна» завораживает своей пер-
вобытной красотой, а с другой – непонятно, как 
и когда они отсюда выберутся» (с. 128). 

Вторая группа героев – динамичная. Они спо-
собны изменить себя и свою жизнь под давлени-
ем обстоятельств, которые встречаются им на 
пути. Это, как правило, представители казахской 
национальности, которые издавна вынуждены 
были зачастую быть мобильными и весьма по-
движными из-за кочевого образа жизни в про-
шлом. А современные молодые люди были как 
«вездесущий Шырылдак», который умел «одно-
временно рассказывать смешную историю, пи-
сать диктант, пинать стул сидящей впереди от-
личницы и обыгрывать Сумелекова в “камень, 
ножницы, бумага”». Увидев его, «Цезарь, вели-
кий римский император, закономерно впал бы в 
апатию и не осмеливался бы выпендриваться 
своим жалким КПД» (с. 16). Именно такие герои 
стремятся преодолеть преграды, которые встре-

чаются у них на пути, изменяют себя и свой 
уклад жизни. И ироническое подчеркивает по-
добные изменения: «…стремительный карьер-
ный рост… незамедлительно сказался на внеш-
нем облике. Щеки Баскайды пухли, как баурса-
ки в кипящем масле, и уже совсем скоро обеща-
ли быть видными со спины. Живот быстрыми 
темпами терял свои привычные геометрические 
данные, а походка стала такой, что порой он 
напоминал слоненка, пытающегося ходить на 
двух ногах» (с. 175).  

В основе сравнения щёк бюрократа – баур-
сак – традиционное национальное мучное изде-
лие, которое готовится казахами не только в 
праздничные дни, но и в будние. Как отмечают 
исследователи, название произошло от казахских 
слов «баурмасу», «баурласуга», «баур», что в 
переводе означает стремление к братству, род-
ству. В данном же примере имеет значение ша-
рообразная форма баурсака, что и лежит в основе 
комического сравнения щек «новоиспеченного» 
бюрократа.  

Герои попадают в разные комические и серь-
езные ситуации. Ирония при этом становится 
стилистическим приемом, характеризующим их 
мысли и поступки. Так, например, англичане са-
молетом долетают до Шымкента, а затем участ-
вуют во встрече «дорогих гостей» в одном из 
ресторанов города: «Вскоре на стол поставили 
большую тарелку с дымящейся едой, превали-
рующим компонентом было мясо. 

– Это наше национальное блюдо! Бесбармак 
называется, решил помочь англичанам услужли-
вый переводчик <…> 

– Слушайте, Ричард! <…> такое количество 
мяса я видел только на картинах фламандцев 
<...>. Скорее всего, этот пессимизм связан с тем, 
что обильное кушанье было лишь закуской к еще 
более обильному питью, что вряд ли могли вы-
держать изнеженные “Гинесом” желудки бри-
танцев <…>» (с. 94).  

Авторы подчеркивают, что для англичан 
главное в приеме пищи – утолить голод. А для 
современного казаха еда – это удовольствие и 
еще повод для хвастовства и демонстрации своих 
возможностей: «Сегодня день рождения у хозяи-
на. Поэтому решили собрать узкий круг друзей 
<…> В зале, где, по словам Серика, собрались 
только самые близкие друзья хозяина, было мно-
голюдно как на вокзале <…> “маленький зал” 
величиной с “Уэмбли”» (с. 92).  

Наутро путешественники с больной головой 
уезжают в степь. Там происходит их «разоблаче-
ние».  

– Надеюсь, дорогой Ричард, он не сделает из 
наших черепов шары для своего бильярда, – 
прошептал сэр Джеймс <…>. 
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– В таком случае <…> никто не будет искать 
наши черепа с таким рвением, как братство ис-
кало череп Шекспира, – попытался пошутить сэр 
Ричард, тем самым продемонстрировав исконное 
английское хладнокровие» (с. 113). В данном 
примере юмор – это средство снятия напряжения 
в возникшей ситуации: «По мнению многих ан-
гличан, пока есть юмор, не может быть абсолют-
ной безысходности» [Льюис 1999: 249]. Как от-
мечают исследователи, идеальный мужчина в 
Англии должен иметь в обязательном порядке 
чувство юмора, иначе он не будет совершенным 
[Фокс 2008]. 

Иронический контраст проявляется в умении 
англичан смеяться над собой в любой ситуации и 
наряду с этим проявлять сдержанность и кон-
троль над своими чувствами, которые люди дру-
гих культур иногда принимают за холодность. 
Наиболее ярко это представлено в известной 
многим пословице “А stiff upper lip”, что в пере-
воде означает «жесткая (неподвижная) верхняя 
губа» [Пургина 2008: 13]. Как отмечает Г. Гачев, 
это результат смешения флегматического и ме-
ланхолического типов [Гачев 1998]. Умение сме-
яться над собой и над другими – естественное 
чувство для англичан, которое развивалось и 
поддерживалось веками.  

Однако у казахов, по мнению авторов романа, 
такой черты нет: «Удары сыпались один за дру-
гим. Хозяин и Серик бегали по кругу, как цирко-
вые лошади, пока, после очередного удара ногой, 
хозяин что-то ему не рявкнул» (с. 113).  

В романе контраст национальных характеров 
присутствует и в стремлении авторов изобразить 
английский рациональный тип характера на фоне 
«загадочной» страны, какой для них является 
Казахстан: «<…> мистеру Уайту на миг показа-
лось, что ему хочется остаться с этими людьми 
подольше, ибо от них веяло какой-то добротой, 
гостеприимством и житейской мудростью. В том 
мире, где жил Джеймс, все эти понятия давно 
уже стали фольклором» (с. 146). В данном пред-
ложении – своего рода оттенок национальной 
сдержанности, стремления не делать истинное 
содержание собственной жизни достоянием 
окружающих. Казахи же, наоборот, не только уго-
стят гостя, но и расскажут, обсудят интересное 
для них. «Робко, но с каждым мгновеньем все 
раскованнее, гости принялись за еду, изумляясь 
тому, что старик, который видит их впервые, и, 
скорее всего, уже никогда не увидит, проявляет о 
них заботу, какой не дождешься от постороннего 
человека где-нибудь в Англии <...>» (с. 143). 

Противопоставление менталитета англичан и 
казахов представлено как оппозиция западного и 
восточного, рационального и трансцендентного. 
Такого рода культурное сопоставление доказы-

вает, скорее всего, не разницу в национальных 
характерах, а, наоборот, определенную степень 
духовного единства, которое прячется под мас-
кой различия. Авторы романа стремятся под-
черкнуть, что выражение национальности по-
средством иронии в обрисовке казахскости и ан-
глийскости – это, с одной стороны, диалог куль-
тур, с другой – выражение оппозиции свое/чужое. 
«Изрядно проголодавшись, англичане стали уми-
нать за обе щеки то, что раньше ассоциировалось 
у них только с холестерином» (с. 143).  

Посредством иронического контраста авторы 
изображают, что одна из особенностей казахско-
го национального характера – гостеприимство. 
При этом сдержанные чувства англичан поража-
ет простота общения старика.  

«– Поразительная страна! – в очередной раз 
повторил мистер Уайт» (с. 142). И если англи-
чане стремятся скрыть свои чувства, замаскиро-
вать их, то старик казах беседовал с веселым 
прищуром и почти юношеским задором. Не-
спешность в беседе, открытость и доброжела-
тельность – особенности казахского националь-
ного характера (с. 142). Необщительность, а ино-
гда и закрытость – черты английского характера 
[Гачев 1998].   

Одной из ключевых особенностей сближения 
казахского и английского характеров является 
приверженность традициям. Так, например, ав-
торы используют средства комического в обри-
совке такой специфики казахского национально-
го характера, как послушание родителям и 
стремление помочь им, независимо от возраста 
детей. Например, «Бедные Ричард и Джеймс! 
<…> не знали об истинной причине того, почему 
в авиакомпании были билеты только на Шым-
кент. Откуда им было знать, что девушка Гуля, 
улыбаясь, выполняла заказ своих родителей, за-
рабатывающих на жизнь продажей билетов в 
направлении Шымкента». «В Алматы и Астану 
нет билетов. Только в Шымкент», – говорила она 
и тем самым бойко пополняла семейный бюд-
жет» (с. 63).   

Придерживаться правил, а точнее, семейных 
обедов, праздников, совместных поездок за го-
род, опрятного внешнего вида – это все тради-
ции, которым стараются строго следовать англи-
чане: «Ровно в половине десятого утра Блэк и 
Уайт, выбритые, поглаженные и свеженькие, си-
дели в гостиной отеля “Межконтинеталь” в ожи-
дании посыльного» (с. 211). Англичане – сто-
ронники устоявшегося порядка вещей, быстрые 
и непредсказуемые изменения, глобальные ката-
клизмы переживаются ими довольно болезненно 
[Priestley 1973: 25, 30]. 

Ироническое перефразирование «Правил 
NOMENCLATURA» используется авторами для 
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характеристики казахстанских чиновников: 
«1. Не сотвори себе кумира! Оставь это место 
для вышестоящего начальника <…>. 11. Если 
хозяин ударил тебя по одной щеке, то подставь 
другую щеку, но уже не свою» (с. 44–45). И в 
первом правиле, и во втором используется игра, 
в основе которой отсылка к библейским запове-
дям. В первом случае сотворение кумира может 
привести к потере собственной индивидуально-
сти. Человек может перестать стремиться к вы-
сокому и духовному. А во втором примере авто-
ры саркастически исказили правило победы над 
злом кротостью и добротой. В этих иллюстраци-
ях получилась своего рода «двойная» ирония, 
которая подчеркивает такие качества казахского 
национального характера, как подобострастие и 
преклонение перед начальством.  

Ирония, направленная на своеобразие совре-
менного национального характера, имеет пара-
доксальное проявление: «Затем свое веское сло-
во сказал министр экономики. Излучая опти-
мизм, он поведал согражданам о том, что кри-
зис сделал страну еще более конкурентоспособ-
ной. «Так мы и думали!» – безрадостно под-
твердило население и докупило муку, тушенку 
и крупы <…> «Мы уже экспортируем на стра-
дающий от кризиса Запад нашу продукцию, по-
тому что внутри страны ее девать некуда». «Ка-
захстанцы среагировали молниеносно. На сле-
дующий же день, негромко матерясь, они смели 
с прилавков соль, сахар, спички и макароны» 
(с. 99). Авторы иронически изображают такую 
черту характера, как терпимость. Разумеется, 
можно рассчитывать на помощь «сверху», но 
все же лучше полагаться на собственные силы и 
действовать. В этом их убеждает опыт послед-
них десятилетий.  

В данном примере парадоксален и ироничен 
образ Казахстана, потому что осмеиваются со-
бытия истории, которые раньше были в опреде-
ленной степени табуированы. Возможно, цель 
авторов романа – освободить общественное со-
знание от идеологического мусора, постараться 
поправить «исказившийся лик истории» под воз-
действием ложных идей и стремлений. Самоиро-
нией обличается излишняя напыщенность в сло-
вах министра экономики, которые расходятся с 
реалиями жизни. В данном случае история рож-
дается из травестирующих ее анекдотов. Мир 
истории уже создан – герои только подчиняются 
логике игры в истории, логике демифологизиру-
ющего воспроизводства культур [Липовицкий 
1997: 257]. Авторы считают, что вынести приго-
вор казахстанской истории – это значит поста-
вить ей правильный диагноз. Перефразировав 
слова Л. Аннинского, отметим: «Судьба государ-
ства окрашена тревогой, которую приходится 

прикрывать юмором» [Аннинский 2019], помо-
гающим осознать истинное положение вещей и 
выразить свое отношение к ним.  

Следовательно, в отличие от искателей древ-
него трактата «NOMENCLATURA», представи-
тели казахского народа характеризуются госте-
приимством, простотой общения, неспешностью 
в беседе, открытостью и доброжелательностью. 
На примере взаимоотношения детей с родителя-
ми показано уважительное отношение к старше-
му поколению, терпимость к словам окружаю-
щих и представителей власти. Сатирические но-
ты можно разглядеть в описании таких казахских 
национальных качеств, как подобострастие и 
преклонение перед начальством.  

Использование иронии и контраста способ-
ствует выявлению таких составляющих нацио-
нального характера англичан, как традициона-
лизм, то есть приверженность традициям, умение 
смеяться над собой в любой ситуации, сдержан-
ность и холодность. При этом особенности наци-
онального характера двух народов «становятся 
естественным состоянием» [Барт 2010: 189]. 
 

Примечание 
1 Далее страница указывается в круглых скоб-

ках по изданию [Сатпаев, Жумангулов 2016]. 
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Abstract. This study is the first to present a cross-cultural comparison of the specifics of the Kazakh 

and English national characters through comic perception. Kindness, observance of national traditions, hu-
mor, a certain strictness in behavior are integral qualities in the character of both the Kazakhs and English-
men. The novel under study shows the modern life of the nomenklatura workers of Kazakhstan and a search 
for the ancient treatise NOMENCLATURA by the British, both depicted satirically in terms of the national 
and cultural specifics. The study employs the comparative method to analyze irony, the ironic, and the laugh-
ter contrast in the novel. These techniques highlight negative qualities such as greed, thirst for profit obtained 
through every possible means, the desire to deceive as an inherent part in the nature of the key characters – 
modern ministry workers such as B. Sumelekov, his uncle B. Arakbaev, B. Piyazov, and others. As to the 
British – Mr. Black and Mr. White – they strive to achieve results one way or another: experiencing ‘surviv-
al’ in an unfamiliar, exotic and deserted area (evening steppe), a trip to Almaty by train and, finally, a flight 
to Astana. And yet, despite all their adventures, they always try to save face, which allows the authors to 
make play with the stereotypes that appear among the British. The paper shows that the techniques of irony 
and contrast were used to create the work in a satirical-comic manner, which, in turn, demonstrates the dif-
ference between the national traditions of the Kazakhs and the British. The Kazakh national character is rep-
resented by an old shepherd who knows how to hold philosophical conversations in English, while the Eng-
lish are shown as the descendants of the valiant Templars. However, there is something in common between 
the former and the latter – this is the desire to adhere to the traditions of their people, a penchant for humor, 
joking at oneself, and tolerance. 

Key words: satire; comic; national character; originality. 


