
© 2019  Al-Farabi Kazakh National University 

МРНТИ 81’23

Алтыбаева К.А.1, Жаксылыков А.Ж.2,
 магистрант 2 курса1, 2д.фил. н. профессор  

Казахского национального университета им. аль-Фараби,  
Казахстан, г. Алматы, e-mail: katya-96kz@mail.ru; aslanj54@mail.ru

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС РОМАНА  
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«МЕРТВЫЕ БРОДЯТ В ПЕСКАХ»  
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДИНАМИКЕ

Данная статья посвящена отчасти теории дискурса как проблемы в лингвистике и 
литературоведении. В ней выявляются наиболее характерные параметры дискурса как 
парадигматического высказывания или системы высказываний в литературе. Особое внимание 
уделяется определению понятия «экологический дискурс», имеющему базовое значение для 
данной работы. Характерно, что экологический дискурс нашел художественное воплощение 
именно в структуре философского романа в современной литературе Казахстана. Роман 
Роллана Сейсенбаева «Мертвые бродят в песках» является показательным по всем признакам 
философского романа на экологическую тему. Основными признаками экологического дискурса 
в романе «Мертвые бродят в песках» являются: выраженная проблематика романа, сюжетное 
движение вокруг темы гибели Аральского моря, типология героев, раскрываемых в контексте 
драматических событий, связанных с гибелью Аральского моря, поэтика символов, концептов, 
марко и микро-образов произведения. 
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This article is partially devoted to the theory of discourse as problems in linguistics and literary criti-

cism. It identifies the most characteristic parameters of discourse as a paradigmatic utterance or system 
of utterances in the literature. Special attention is paid to the definition of the concept of environmental 
discourse, which has a basic meaning for this work. It is characteristic that ecological discourse found 
its artistic embodiment precisely in the structure of the philosophical novel in the modern literature of 
Kazakhstan. The novel by Rollan Seisenbayev «The Dead Roam in the Sands» is indicative of all features 
of a philosophical novel on an environmental theme. The main features of the ecological discourse in 
the novel «The Dead Roam in the Sands» are: a pronounced problematics of the novel, plot movement 
around the theme of the death of the Aral Sea, a typology of heroes revealed in the context of the dra-
matic events associated with the death of the Aral Sea, the poetics of symbols, concepts, marco and 
micro images of the work.

 Key words: Discourse, ecological discourse, cultural code, narrator, intertext, poetics, novel, con-
cepts.
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Р. Сейсенбаевтың «Құмды кезген өліктер» романындағы  
экологиялық дискурстың көркем динамикасы

Бұл мақалада дискурс теориясы тіл білімі және әдебиеттану ғылымдарының мәселесі 
ретінде қарастырылады. Мұнда дискурсқа мейлінше тән – парадигматикалық айтылым немесе 
әдебиеттегі айтылым түріндегі параметрлер сөз болады. Мақалада зерттеу үшін өзекті болып 
табылатын экологиялық дискурстың анықтамасын беруге ерекше назар аударылады. Экологиялық 
дискурстың қазіргі Қазақстан әдебиетінде, оның ішінде философиялық романда көркемдік 
көрініс табуы жайдан жай емес. Роллан Сейсенбаевтың «Құмды кезген өліктер» романы экология 
тақырыбын қозғаған философиялық романдардың ішіндегі ең көрнекісі. «Құмды кезген өліктер» 
романындағы экологиялық дискурстың негізгі белгілері мыналар болып табылады: романның 
анық көрсетілген проблематикасы, Арал теңізінің тартылуының айналасында өрбіген сюжет, Арал 
теңізіне қатысты қайғылы оқиғалар контексінде ашылған кейіпкерлер типологиясы, шығарманың 
макро- және микро-образдары, символдары мен концептілерінің поэтикасы. 

Түйін сөздер: дискурс, экологиялық дискурс, мәдени код, баяндаушы, интертекст, поэтика, 
роман, концептер.

Введение

Категория дискурса – одна из наиболее слож-
ных и обсуждаемых проблем современных фи-
лологических дисциплин, в особенности тексто-
логии. Дискурс как научная категория является 
понятием неоднозначным и все еще далеким от 
своего ясного теоретического определения в фи-
лологических трудах. Вместе с тем главные его 
черты в разных теоретических моделях, кажется, 
так или иначе выявлены – это характерная доми-
нанта высказывания, ведущий повествователь-
ный принцип, нарративное начало, тематически 
связанное с литературной стратегией автора, 
смысловая континуальность вместе с недискрет-
ностью и явной темпоральностью, заметной в 
сравнении с текстом, характеризующимся про-
тивоположными признаками. 

Б. Джолдасбекова и Н. Сарсекеева, обобщая 
понятие дискурса в литературоведении, пишут: 
«Теория дискурса возникла как одно из основ-
ных направлений философии постмодернизма, 
объединивших в себе философию языка, се-
мантику, современную лингвистику (включая 
структурную и психоаналитику), когнитивную 
социологию и когнитивную антропологию. В 
результате термин «дискурс (фр. Discource, анг. 
Discource) появился и приобрел популярность 
в ряде гуманитарных наук… (сокращение наше 
– К.А. Алтыбаева). Отметим, что одно из поня-
тий термина дискурс связано с использованием 
понятия стиля (в широком его понимании) и 
индивидуального языка. Не случайно в связи с 

широким употреблением данного термина в на-
стоящее время все чаще возникает вопрос о тож-
дественности понятий дискурс и функциональ-
ный стиль». (Dzholdasbekova, 2013: 25) 

Эксперимент

Как было уже отмечено, понятие «дискурс» 
находится очень близко к понятию «стиль», тем 
не менее они не тождественны, ибо находятся в 
разных интерпретационных нишах и по разному 
функционируют в моделях осмысления. 

Жаналина Л.К. определяя с лингвистической 
точки зрения категорию дискурса, выделяет в 
нем два аспекта: индивидуальное, субъективное 
и объективное. «Дискурс субъекта представля-
ет собой: 1) Индивидуальное словотворчество, 
регулируемое мировоззренческой силой приня-
тых обществом убеждений… (сокращения наши 
– К.А. Алтыбаева) Вторая составляющая дис-
курса – дискурс объекта. Дискурс объекта – сло-
жившийся культурный код, в котором явление, 
конституируя себя как область знания, «распро-
страняет» о себе информацию в социуме через 
предикаты имени объекта, с которым взаимо-
действует субъект». (Zhanalina, 2010: 28)

Вполне очевидно, что термин дискурс, сфор-
мировавшись, прежде всего в лингвистических 
дисциплинах, перекочевал в литературоведение. 
При этом, как представляется, универсальным 
признаком дискурса является индивидуально 
окрашенный язык, мировоззренческая опреде-
ленность, ведущая повествовательная тенден-
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ция, структурно определяющие силы. При этом 
понятно, что анализ дискурса как ведущей тек-
стовой доминанты тесно связан с экстралингви-
стическими факторами (предикатами объекта по 
Жаналиной), их учетом и опорой на них. При ис-
следовании дискурса объектом изучения высту-
пает не только конкретный текст, но и его соци-
ально-исторический информационный контекст, 
порождающий организующий принцип. 

Результаты и обсуждение

В. Савельева, определяя типы художествен-
ной парадигматики, формулирует следующее 
представление: «Если онейрический текст – это 
вербально оформленное сновидение персонажа, 
то сновидение, будучи интимной реальностью 
индивидуального сознания и психики, всегда 
представляет собой высказывание. Именно по-
этому онейрический текст – это обязательно 
дискурс. Он предполагает адресанта и адресата. 
В филологии утвердилось, что понятие дискурс 
шире, чем понятие текст (сокращения наши – 
К.А. Алтыбаева) Изучение дискурса онейриче-
ского текста предполагает оживление его ди-
намики, связанной с процессами порождения 
текста адресантом и всех обстоятельств его вос-
приятия адресатом. Это, прежде всего, его эмо-
ции (страх, удивление, вопрос и др.) и когнитив-
ные усилия (что означает этот сон, почему мне 
он приснился). Сравнивая онейрические тексты 
нескольких писателей, мы выявляем характер-
ные для них всех моменты проявления дискур-
са». (Savelieva, 2013: 33)

Взгляды М. Бахтина на текст по определен-
ным аспектам сходны со взглядами М. Фуко 
середины 1960-х, начиная с его «Археологии 
знания» (1966). В этой работе ученый обосно-
ванно пришел к выводу, что: областью соизме-
рения различных культурных продуктов явля-
ется сфера «дискурсии» речи. Определяя текст 
как «первичную данность (реальность) и исход-
ную точку всякой гуманитарной дисциплины» 
М.М. Бахтин выделяет и систему высказываний, 
определяющих диалогическую природу художе-
ственного текста. Он пишет: «Чем же определя-
ются незыблемые рубежи высказываний? Ме-
талингвистическими силами. Внелитературные 
высказывания и их рубежи (реплики, письма, 
дневники, внутренняя речь и т.п.), перенесен-
ные в литературное произведение (например, в 
роман). Здесь изменяется их тотальный смысл. 
На них падают рефлексы других голосов, и в них 
входит голос самого автора… (сокращения наши 

– К.А. Алтыбаева). Автор литературного произ-
ведения (романа) создает единое и целое речевое 
произведение (высказывание). Но он создает его 
из разнородных, как бы чужих высказываний. И 
даже прямая авторская речь полна чужих слов. 
Непрямое говорение, отношение к своему языку 
как к одному из возможных языков (а не как к 
единственно возможному и безусловному язы-
ку)». (Bakhtin, 2007: 155-156) Таким образом, 
если формальными признаками дискурса высту-
пает высказывание или система высказываний, 
стилистически оттененные интонацией воспри-
нимающего автора, то структурной, организую-
щей силой текста, его направляющей тенденци-
ей является автор-повествователь.

В современном российском литературоведе-
нии популярна «теория эстетического дискурса» 
В.И. Тюпы, поддерживаемая С.Н. Бройтманом 
(Tyupa, 2002: 5). Ученый интерпретирует поня-Tyupa, 2002: 5). Ученый интерпретирует поня-, 2002: 5). Ученый интерпретирует поня-
тие дискурс, развивая идеи, сформулированные 
в трудах Ван Дейка, представляя его коммуни-
кативное событие возникновения информации в 
ситуации субъекта, объекта и адресата. Следова-
тельно, особенностью «эстетического дискурса» 
В. Тюпы, то есть его типологическим признаком 
является то, что содержанием сообщения в та-
ком дискурсе служит личность. А с нашей точки 
зрения, в соответствии с учением М.М. Бахтина 
– «образ автора», его организующая, интониру-
ющая и концептуально собирающая тенденция. 

В. Тюпа также обращает внимание на тот 
фактор, что в целом ряде филологических дис-
циплин термином дискурс определяют коммуни-
кативное событие, то есть неслиянное и нераз-
дельное со-бытие субъекта, объекта и адресата, 
то есть изначальных когнитивных инстанций, 
образующих элементарный коммуникативный 
акт. Одновременно ученый резюмирует, что вы-
бор того или иного смысла понятия дискурса за-
висит от цели и задач, стоящих перед исследова-
телем. Эту позицию разделяют и казахстанские 
ученые в комментариях, приходя к выводу о том, 
что «всестороннее описание дискурса пока не-
возможно в рамках какой-либо одной теории…» 
(Musatayeva, 2012: 216). 

Вполне обусловлен вывод о том, что понятия 
дискурс и художественный текст неразрывно 
связаны друг с другом, они дифференцируются 
только методологически, и при исследованиях 
художественного текста необходимо учитывать 
параметры обеих этих категорий. 

В данной работе нас преимущественно инте-
ресует понятие экологического дискурса, впол-
не сформировавшегося в современной фило-



ISSN 1563-0323                              Eurasian Journal of  Philology: Science and Education. №1 (173). 2019 141

Altybaeva K.A., Zhaksylykov A.Zh.

логической и философско-культурологической 
научной литературе.

Экологический дискурс является объектом 
исследования эколингвистики – перспективной 
области языкознания, возникшей во второй по-
ловине XX века на Западе и синхронизировав-
шей экологию и лингвистику. Эколингвистика 
как интегративное направление в области язы-
кознания изучает коррелятивные аспекты между 
языком и экологическим сознанием человека 
как языковой личности и его социальной сре-
дой. Язык при этом является синергетическим 
компонентом системы взаиморазвития человека 
(общества) и природы. Возникновение экологи-
ческого дискурса относится к числу репрезента-
тивных для культуры явлений и тесно связано с 
эволюцией экологического сознания, рефлекси-
ей по поводу катастрофической ситуации в при-
роде и представлениями о стратегиях решения 
экопроблем. (Sozinov, 2011: 25)

Опираясь на теоретическую типологию дис-
курса, предложенную М. Хэллидеем, В.И. Ка-
расиком, В.В. Красных, ученый Е.В. Иванова 
выделяет характерные параметры экологиче-
ского дискурса, который, в свою очередь, она 
понимает как «множество текстов различных 
функциональных стилей и жанров – от моно-
графий до произведений популярной и художе-
ственной литературы – как выражение в языке 
экологических тем и проблем» (Ivanova, 2007: 
23). При этом объектом анализа экологическо-
го дискурса становятся презентативные устные 
или письменные тексты, обусловленные ситу-
ацией коммуникации на экологические темы. 
Знаковыми концептами и темой экологическо-
го дискурса предстают сама природа и защи-
та окружающей среды. По мере актуализации 
темы экологии в жизни социума соответствен-
но возрастает роль и экологического дискурса 
в литературе, публицистике, культурологии и 
философии.

Н. Луман предложил выделить два подхода 
при отборе языкового материала для изучения 
экологического дискурса: узкий и широкий (Lu-Lu-
man, 2004: 56). При узком подходе в качестве 
объекта исследования рассматриваются толь-
ко научные тексты, созданные специалистами 
(экологами). При широком подходе к отбору 
языкового материала применяются не только 
тексты, созданные экологами, но и другие тек-
сты с экологической тематикой (политические, 
юридические, массмедийные, художественные, 
бытовые). Ввиду широкой интертекстуальности 
в той или иной степени оба этих подхода можно 

применить по отношению к роману Р. Сейсенба-
ева «Отчаяние, или Мертвые бродят в песках».

Одним из самых известных произведений в 
русской литературе Казахстана актуализировав-
шим тему экологии является роман Р. Сейсенба-
ева «Отчаяние, или Мертвые бродят в песках». 
Писатель в своем творчестве затрагивает соци-
ально острые, общественно значимые темы, ак-
туальные проблемы истории и современности, 
приглашая читателя задуматься над вопросами 
роли и места интеллигенции в судьбе казахско-
го народа, нравственного и социального кли-
мата эпохи, обостряющейся экологии. Роман 
Р. Сейсенбаева возник на фоне и в контексте 
сформировавшегося экологического дискурса 
в современной казахской литературе, представ-
ленной известными произведениями А. Нурпеи-
сова («Последний долг»), А. Алимжанова («До-
рога людей»), К. Кабдрахманова («470 бомб в 
сердце Казахстана»), А. Жаксылыкова («Сны 
окаянных»), К. Жиенбая («Жердің үстінде де 
жұмақ бар») и др. Экологический дискурс в 
романе Р.  Сейсенбаева проявлен в виде актив-
ной стилевой (текстуальной) и ментальной (на-
правляющей) доминанты, более того, он раз-
вивается, расширяя и усложняя свой контекст 
многочисленными цитатами, документами, 
интертекстами.  

Анализ показывает, что в начале романа эко-
логический дискурс структурирован в основном 
публицистическими приемами документального 
цитирования. Р.Сейсенбаев умело использует 
исторические факты, вырезки из газет, журна-
лов, информации из радио, такой наглядной де-
монстрацией изображая масштабность глобаль-
ной экологической проблемы. 

 «…С того дня люди стали покидать Караой 
не скрываясь ни от кого. Порушенные в верхо-
вьях плотины были восстановлены, море снова 
стало мелеть, день за днем отдаляясь от аула. 
Теперь целыми днями Насыр лежал дома и пере-
читывал газеты.

ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ ПО 
ВСЕЙ СТРАНЕ ПРОКАТИЛАСЬ волна митин-
гов и выступлений. Кратко их суть – протест 
против строительства атомных станций(АС). 
Разгорелись и не утихают дискуссии между 
специалистамиатомщиками и «зелеными». 
Последние считают: атомная энергетика при-
носит вред окружающей среде и здоровью на-
селения. Атомщики утверждают: опасения эти 
гипертрофированы, а вред от других источни-
ков энергии – ГРЭС, ГЭС, ТЭЦ – вполне реален, 
и, увы, значителен.
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В 8 ЧАСОВ 00 МИНУТ ПО МОСКОВСКО-
МУ ВРЕМЕНИ В РАЙОНЕ Семипалатинска 
произведен подземный ядерный взрыв мощно-
стью от 100 до 150 килотонн.

Указанное испытание произведено в инте-
ресах советскоамериканского эксперимента по 
контролю.

Радиационная обстановка в районе испыта-
ний и за пределами полигона нормальная… (со-
кращения наши – К. Алтыбаева) 

В 6 ЧАСОВ 57 МИНУТ ПО МОСКОВСКО-
МУ ВРЕМЕНИ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ в райо-
не Семипалатинска произведен подземный ядер-
ный взрыв мощностью от 20 до 150 килотонн.

КАЖДЫЙ ГОД НА ЗЕМЛЕ ОТМЕЧАЕТСЯ 
БЕСЧИСЛЕННОЕ МНОЖЕСТВО природных 
явлений: 100 тысяч гроз, 10 тысяч наводнений, 
тысячи землетрясений, пожаров, оползней и 
ураганов, сотни извержений вулканов, тропи-
ческих циклонов. За последние 20 лет в резуль-
тате природных катаклизмов погибли около 3 
миллионов человек. Около миллиарда испытали 
на себе пагубные последствия стихийных бед-
ствий, остались без крова или же столкнулись 
с другими опустошительными последствиями. 
(Seisenbayev, 2002: 370 -372)

Вместе с тем уже в начале романа задана се-
рьезная психологическая и социальная нагрузка 
на обозначенный экологический дискурс. Психо-
логический план развивается на базе раскрытия 
драмы духовной, внутренней жизни основных 
героев романа, Кахармана и Насыра, сына и отца. 
Это два поколения и драматизм гибели Араль-
ского моря по-разному преломляется в их душах. 
Насыр, человек советской закалки, сумевший 
сломать в себе совковую инертность, шаблоны 
невмешательства, оказался способен к большой 
внутренней трансформации, он искренне прини-
мает веру в бога, и это, а также активная борьба 
за спасение моря, в конечном счете, спасают его 
самого. Кахарман, крупная, деятельная личность, 
интеллектуал, имевший возможность бороться за 
спасение моря на государственном, обществен-
ном уровне Казахстана и Советского Союза, по-
сле крушения карьеры, постепенно деградирует, 
спивается, и его жизнь заканчивается преступле-
нием. Таким образом, судьба отца и сына – два 
филосфоско-психологических плана развития 
единого экологического дискурса, показанных в 
переплетении и сопоставлении. В таком концеп-
туально-символическом движении поэтики рома-
на видна стратегия автора, и она более глубока. 

К сюжетной кульминации романа экологи-
ческий дискурс получает полное художествен-

ное и философское развитие. Жанрообразую-
щий философский дискурс романа обусловлен, 
во-первых, особой ролью авторского сознания, 
которому придается роль основной философ-
ско-эстетической и художественной стратагемы 
произведения, оно эмоционально и семантиче-
ски порой более импульсивно, чем сфера созна-
ния персонажей. Персонажи в романе «Мертвые 
бродят в песках» порой выглядят эпизодически-
ми микро-образами, в структуре романа они ча-
сто образуют сеть микро-сюжетов, оплетающих 
главные сюжетные линии, связанные с образами 
Кахармана, Насыра и Синеморья (Аральского 
моря). В господстве иллюстративных микро-
образов и изобразительной функциональности 
множества параллельных сюжетов и заключа-
ется отличие романа Р. Сейсенбаева от романа 
А.  Нурпеисова «Последний долг», посвященно-
го экологической теме. Наличие таких «отвлека-
ющих» сюжетов, реминисценций, интертекстов, 
документальных вставок, притч, которыми изо-
билует структура произведения, свидетельствует 
о постоянном усложнении экологического дис-
курса, стремящегося к предельной смысловой 
полноте и к символической выразительности. 
Именно символическая выразительность, экс-
прессия этого плана придает развивающемуся 
дискурсу необходимую информативность, экс-
плицитную достаточность, ассоциативность, что 
обуславливает и полную перцепцию заложен-
ных в интертекстах и вставных новеллах прит-
чевых смыслов. Вставные истории об огромном 
соме, Атабалыке и Анабалыке (белугах), ко-
торые то и дело появляются в сюжете романа, 
тем самым драматизируя повествование, имеют 
мифо-поэтическое значение. Это контрастные 
гиперболизированные образы, воплощающие 
вечную борьбу стихий моря как пространствен-
ного демиурга: сом – темную сторону хаоса, бе-
луги – светлую сторону созидания. Белуги всег-
да помогают людям, порой даже спасают их, сом 
же норовит поглотить зазевавшегося на берегу 
человека или животное. Так, например, огром-
ный сом запросто может втянуть своим дыха-
нием человека на коне или верблюде. Это под-
черкивает мифологический характер ожившего 
хтонического существа, символически подчер-
кивая грань между грозной запредельностью и 
реальным миром. Такие мифологемы и симво-
лы все время обозначают растущий масштаб и 
значение экологического дискурса, приковывая 
все внимание к судьбе моря и выводя его на пер-
вый план внимания, как главный вопрос бытия 
человека. 
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Особая роль в произведении предназначена 
трагическому образу Кахармана. Р. Мейрамга-
лиева, обобщая особенности творческой манеры 
Р. Сейсенбаева, пишет: «Философская напря-
женность письма характерна для романа Ролла-
на Сейсенбаева. Для этого писатель использует 
разнообразные элементы сказа, легенда об Ата-
балыке ассоциируется с образом второго зна-
чительного героя романа – образом Кахармана, 
которому часто снился сон о доброй рыбе, в дет-
стве спасшей ему жизнь от сома» (Meyramgali-Meyramgali-
yeva, 2007: 98)

В романе в проблемном экологическом пла-
не автор касается многих тем. В рамках экологии 
души человека не ушла от его внимания война в 
Афганистане. Это мы видим из эпизода, в кото-
ром узнаем о молодом парне по имени Кадыр, 
который после первого курса ушел в армию. Его 
жена родила сына, а через три дня получила со-
общение из Афганистана о его смерти. «Он сра-
жался до последнего патрона. Его представили 
к ордену. Только кому они нужны, эти железя-
ки?..». Вывод можно сделать из слов молодого 
джигита Махамбета: «Афганский кошмар я не 
забуду теперь уже никогда. Кем мы были там? 
Пушечным мясом. Афган открыл мне глаза на 
многое. Там были пушечным мясом – а здесь 
мы кто? Никто в своей стране не чувствует себя 
человеком – все себя чувствуют скотами, все 
оплеваны с ног до головы: и русские, и казахи, и 
евреи, и украинцы… И никто не может понять, 
почему это так» (Pait intervy iz strany taifunov, 
2005:112).

Тем не менее, основное в развитии эколо-
гического дискурса в романе Р. Сейсенбаева 
выражено в системе марко-символов и концеп-
тов, имеющих притчевый смысл. Например, со-
рокадневный дождь над Аралом, вымоленный 
праведником Насыром, имеет, конечно, корани-

ческую подоплеку (сорок лет странствий про-
рока Мусы по Синайским пустыням). Условно 
скитается и его сын Кахарман, но не только по 
территории Советского Союза и Казахстана, а 
главным образом по пустыням своего одиноче-
ства и душевной слепоты, эгоизма. В конечном 
счете, его встреча с наркоманами закономерна, а 
финал предрешен. Мулла Насыр же находит за-
брошенный в Бетпакдале суфийский храм – ха-
наку, и это тоже символично. Судьбы Насыра и 
Кахармана представляют собой два плана, кото-
рые по сути представляют два варианта одной и 
той же библейско-коранической притчи о блуд-
ном сыне. В одном варианте сын возвращается к 
отцу, во втором это ему не дано. Таким образом, 
варианты парадигматики (притчи) в романе Р. 
Сейсенбаева представляют собой высшее раз-
витие философского дискурса на экологическую 
тему. 

Тема афганской войны еще более сгущает и 
концентрирует смыслы экологического дискур-
са, экстраполируя их на более значимом и скры-
том аспекте экологии души человека, подвигая 
читателя к осознанию имплицитно скрытого на-
мека на проблему влияния сознания и души че-
ловека на мироздание, космос. Она выводит на 
символический план произведения эсхотологи-
ческую проблематику апокалипсиса, предупре-
жая о нем.

Заключение

Следовательно, экологический дискурс 
в романе Р. Сейсенбаева «Мертвые бродят в 
песках»постепенно развивается, достигая дра-
матического накала, беря начало от публици-
стических стилем, достигая сложных форм 
философской символической прозы с системой 
обобщений. 
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