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ИСКАКОВА А. О МИФОЛОГИЗМЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И. ГОГОЛЯ И В.ИРВИИГА Ж? 
ИТЖАНОВА Н. ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ АГРЕССИИ В СМИ 1 8 5 
КАЗЫБЕК А. АНИМАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ В ПРОЗЕ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА 1 8 6 
КАЙДАРОВА А. ОБРАЗ ПЕТЕРБУРГА В ПОЭЗИИ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА 1 8 6 
КЕМЕЛ Ж. ПОНЯТИЕ ЛИНГВОКУЛЪТУРНОГО КОНЦЕПТА 1 8 7 
КЕНЖЕБАЕВА К. М Е Т Н 0 0 8 ОР ТЕАСНПЧС РОЯЕГСи ЕАМСШАСЕ: КЕАОЦЧО АРРКОАСН 1 8 8 
КОСЖАНОВА С. ТЕАСНЖС ЗРЕАКШО 8К11Х8 ТНКОССН 0КО11Р ДУОКК АСТГУГЛЕЯ 1 8 9 
К08Н1ГГ8КАУА Ь. А880С1АТ1УЕ ЕХРЕК1МЕ1ЧТ ОК С Е Ш Е К ЗТЕКЕОТУРЕ8 1М А О У Е 1 Ш 5 1 Ш 
ТЕХ'ГЗ 1 8 9 
МОНКЕЕВА А. КАЗАК ТУР-ТУС АТАУЛАРЫНЫЦ УЛТТЫК, ЛИНГВОМЭДЕНИ СИПАТЫ 1 9 0 
МУРАТЭЛИЕВА Д. М. ЭУЕЗОВТЩ «К1НОШ1Л БОЙЖЕТКЕН» МЕН Р.МУКАНОВАНЫЦ 
«СОРМАНДАЙ» ШЫГАРМАЛАРЫНА ПСИХОЛОГИЯ ЛЫК, ТАЛДАУ 1 9 1 
МАЖИКЕПОВА Ж. МЭДЕНИ САЯСАТ У Ш М Ы ЖОНЕ ОНЫЦ УЛПС1 1 9 2 
ЕР АЛИЕВА А. КАЗАК/АЕЫЛШЫН МОДЕН ИЕТТ ЕР 1НДЕП КОМПЛИМЕНТТЕРДЩ ЖАГДАЯТТЫК, 
К'ОРШКЛ 1 9 3 
АЛИПБЕКОВА Ф. САТИРА ЖАНРЫНДАГЫ ОПИМДЕРДЩ К Ь П М Е П ЖЭНЕ МАГЫНАСЫ 1 9 3 
ВЕКМАСА1ЧВЕТОУ М. ТНЕ 1МАОЕ ОР АЬ-РАКАВ! Ш ТНР. 8ТОКУ П.0082НАЫОУ "РАГСАВ1" 1 9 4 
НУРПЕЙ1СОВА А. ТУРЮ ОЛЕМ1 ИДЕЯСЫ АЯСЫНДАГЫ КАЗАК-ГУР1К ЭДЕБИЕТ1 1 9 5 
.МАЪВАУ В. О. ЗЫЕСТЫ'З КОТЕ Ш ТНЕ ОЕУЕГОРМЕЫТ ОР ТНЕ ТИШЕ ОР ̂ А К . Ш Т11Е 
КП881АК Ы Т Е К А Т Ш Е О Р К Л / А К Л 8 Г Л ^ 1 9 6 
НУРМОЛДАЕВ Д. ИСКОРЕНЕНИЕ НАЦИИ В ТВОРЧЕСТВЕ Т.АБДИКОВА 1 9 7 
РАМАЗАНОВА А. ЫЗШС ЕМСЕ18Н ЮЮМЯ А Ш ТНЕЖ Ш881АМ ЕОШУАЕЕКГЗ ПМ СЬА85ЕЗ 1 9 7 
САЯХМЕТ С. ФЕНОМЕН «ДЕРЕВЕНСКОЙ» ПРОЗЫ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КАЗАХСКИЙ 
РАССКАЗ л 1 9 8 
СЕЙТКАЗЫ Э. СВОЕОБРАЗИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ВИДЕНИЯ МИРА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
О. БОК ЕЕ В А И ЖЫРЛУ 1 9 9 
АЛЬМУРЗИНА С , ЕРБУЛАТОВА И., МОКРЕЦОВА М. ЛЕКСИЧЕСКИЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ОСНОВ СЛОВЕСНЫХ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 2 0 0 
СЕРДАЛЫ Т. ДУЛАТ ИСАБЕКОВТЫЦ «СУЙЕКШ1» ПОВЕСШДЕП УАКЬП ЖОНЕ КЕЦ1СТ1К 2 0 1 
81Я.ТАЛ V . М1ММ17ЛТЮМ А Ш ЗУЫТНЕ812Е РКОСЕ38Е8 Ш ИТЕКА ГПЛ1Е 2 0 1 
ТАТТИМБЕТОВА К. АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ПРОЗЫ И Л . ЩЕГОЛИХИНА 2 0 2 
САГАТБЕК Е. КОРКЕМ СОЙЛЕУ ЖОНЕ ОНЫЦ Б У Г Ш П ЖАЙЫ 2 0 3 
ЕРМАГУЛОВА А. ЭМОЦИОНАЛДЫ-ЭКСПРЕССНВТ1 ЛЕКСИКАНЫН КОРКЕМ ШЫГАРМАДА 
КОЛ ДА ПЫЛУ ЕРЕКШЕЛ1КТЕР1 2 0 4 
АМИРОВ А. АРАБ ГРАММАТИКАСЫИЬЩ МЕКТЕПТЕР1 2 0 5 
ТЭТЛТМБЕТОВА Ж. ГАО СШЩЗЯНЬ ЖВНЕ ОНЫЦ ШЫГАРМАСЫНДАГЫ АЗАМАТТЫК, КУК.ЫК 
МЭСЕЛЕС1НЩ КОРIНКЛ 2 0 5 
КУАТБЕК Н. ВЛИЯНИЕ ТЕНДЕРНЫХ НОРМ В ПОСТРОЕНИИ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ 2 0 6 
2Н1ЛЧАВЕК 8 . ВОЯК.О\УЕО РКОРЕК ^ М Е 8 А8 ТНЕ КЕ811ЕТ ОР С1ЛЛТЖАЕ А Ш ЕШС1Л8Т1С 
1Н1Р.КА( П О \7 
РАМАЗАНОВ Т. АКД1АРАТТЫК, ДИАЛОГ ТУРАЛЫКОЗКАРАС 2 0 8 
РАХЫШОВА А. ТРОПТАРДЬЩ БАК-ТАГЫ КОРИЛО 2 0 9 
АМАНТАЙ Т. СОМАТИКАЛЫКФРАЗЕОЛОГИЗМДЕР МЕН СОЙЛЕУ МАКСАТЫ 2 1 0 
ЖУМАЖАНОВА Е. К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
Н.ЛЕСКОВА 2 1 ) 
ЛИ Ю ЛОНГ ПОСЛОВИЧНАЯ КАРТИНА МИРА КАК СРЕДА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ КОНЦЕПТА 
«ДОМ» 2 1 . ' 
РАКЫМБЕРД1 Ш. МАСС-МЕДИА ЭТНОСТЕРЕОТИПТЕРШЩ УЛТАРАЛЫК, КДРЫМ-
КДТЫНАСТАРДАГЫ ОРНЫ 2 1 
АБДИЛДА Д. К ИЗУЧЕНИЮ ЖАНРОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ 
Д. М. СНЕГИНА 2 1 
ГРИГОРЬЕВА И. КУЛЬТУРНАЯ КОННОТАЦИЯ: ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 2 
ДЖАЛАМОВА Ж. ЛИНГВО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОЗЫ 
М.М.ПРИШВИНА 2 1 
МУСЫРМАНОВА Ф. СОМАТИЗМ ЯЗЫК КАК КОМПОНЕНТ ФРАЗЕОСОЧЕТАНИЙ 
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 2 
ТЛЕСОВА С ШЕЫТ1ТУ ОР РОЯЕ1Ш КАЗАКИ8 ГО NОN МАТЕК1АЕ А8РЕСТ8 2 
ТЛЕУБАЙ Г. РЕЛИГИОЗНЫЙ КОНЦЕПТ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ 2 
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ИСКАКОВА А. О МИФОЛОГИЗМЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Н.ГОГОЛЯ И В.ИРВИНГА 1 8 3 
ИТЖАНОВА Н. ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ АГРЕССИИ В СМИ 1 8 5 
КАЗЫБЕК А. АНИМАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ В ПРОЗЕ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА 1 8 6 
КАЙДАРОВА А. ОБРАЗ ПЕТЕРБУРГА В ПОЭЗИИ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА 1 8 6 
КЕМЕЛ Ж. ПОНЯТИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТА 1 8 7 
КЕНЖЕБАЕВА К. МЕТНОЭ8 ОР ТЕАСНИМС РОК.ЕIСN ЕАМ011АОЕ: РчЕАЭГОО АРРКОАСН 1 8 8 
КОСЖАНОВА С. ТЕАСНИМС ЗРЕАКЖС 8 К Л Х 8 ТНК01ЮН ОКОИР \УОКК АСТ1У1Т1ЕЗ 1 8 9 
К 0 8 Н 1 ^ 8 К А У А Ь. А880С1АТ1УЕ ЕХРЕК1МЕМТ ОN СЕЫОЕК ЗТЕКЕОТУРЕЗ ГО АОУЕКТ18ГОО 
ТЕХТЗ 1 8 9 
МЭНКЕЕВА А. КАЗАК, ТУР-ТУС АТАУЛАРЫНЫЦ УЛТТЫК, ЛИНГВОМЭДЕНИ СИПАТЫ 1 9 0 
МУРАТЭЛИЕВА Д. М. ЭУЕЗОВТЩ «К1НЭШ1Л БОЙЖЕТКЕН» МЕН Р.МУКАНОВАНЫЦ 
«СОРМАНДАЙ» ШЫГАРМАЛАРЫНА ПСИХОЛОГИЯЛЬЩ ТАЛДАУ 1 9 1 
МАЖИКЕНОВА Ж. МЭДЕНИ САЯСАТ УГЫМЫ ЖЭНЕ ОНЫЦ УЛПС1 1 9 2 
ЕРАЛИЕВА А. КАЗАК/АГЫЛШЫН МЭДЕНИЕТТЕРШДЕП КОМПЛИМЕНТТЕРДЩ ЖАГДАЯТТЫК 
КОРИЛО 1 9 3 
АЛИПБЕКОВА Ф. САТИРА ЖАНРЫНДАГЫ ОНИМДЕРДЩ КЬГЗМЕТ! ЖЭНЕ МАГЫНАСЫ 1 9 3 
ВЕКМАСАNВЕТОУ М. ТНЕ 1МАСЕ ОР АЬ-РАКАВ1 ГО ТНЕ 8ТОКУ 0 . 0 0 3 2 Н А Ш У "РАКАВР' 1 9 4 
НУРПЕЙ1СОВА А. ТУРЮ ЭЛЕМ1 ИДЕЯСЫ АЯСЫНДАГЫ КАЗАК-ТУР1К ЭДЕБИЕТ1 1 9 5 
1ЧА11ВАУ В. 8 ^ 0 Г О ' 8 КОЕЕ ГО ТНЕ ЭЕУЕЕОРМЕЫТ ОР ТНЕ ТНЕМЕ ОР \УАК ГО ТНЕ 
КТ1831АЫ ПТЕКАТЫКЕ ОР КА2АКН8ТАЫ 1 9 6 
НУРМОЛДАЕВ Д. ИСКОРЕНЕНИЕ НАЦИИ В ТВОРЧЕСТВЕ Т.АБДИКОВА 1 9 7 
РАМАЗАНОВА А. Ы8ГОС ЕЫС1Л8Н ШЮМЗ А Ш ТНЕ1К 1Ш881А1Ч Е01ЛУАЬЕМТЗ ГО СЬАЗЗЕЗ 1 9 7 
САЯХМЕТ С. ФЕНОМЕН «ДЕРЕВЕНСКОЙ» ПРОЗЫ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КАЗАХСКИЙ 
РАССКАЗ & 1 9 8 
СЕЙТКАЗЫ Э. СВОЕОБРАЗИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ВИДЕНИЯ МИРА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
О. БОКЕЕВА И ЖЫРАУ 1 9 9 
АЛЬМУРЗИНА С , ЕРБУЛАТОВА И., МОКРЕЦОВА М. ЛЕКСИЧЕСКИЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ОСНОВ СЛОВЕСНЫХ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 2 0 0 
СЕРДАЛЫ Т. ДУЛАТ ИСАБЕКОВТЫЦ «СУЙЕКШ1» П О В Е О Н Д Е П УАКЫТ ЖЭНЕ КЕЦ1СТ1К 2 0 1 
8^^ТАN У. МГО1М12АТЮ1М А Ш ЗУЖНЕ312Е РКОСЕ38ЕЗ ГО МОЭЕКЫ ЫТЕРчАТУКЕ 2 0 1 
ТАТТИМБЕТОВА К. АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ПРОЗЫ И.П. ЩЕГОЛИХИНА 2 0 2 
САГАТБЕК Е. КОРКЕМ СОЙЛЕУ ЖЭНЕ ОНЫЦ Б У П Н П ЖАЙЫ 2 0 3 
ЕРМАГУЛОВА А. ЭМОЦИОНАЛДЫ-ЭКСПРЕССИВТ1 ЛЕКСИКАНЫЦ КОРКЕМ ШЫГАРМАДА 
КОЛДАНЫЛУ ЕРЕКШЕЛ1КТЕР1 2 0 4 
АМИРОВ А. АРАБ ГРАММАТИКАСЫНЫЦ МЕКТЕПТЕР1 2 0 5 
ТЭТТ1МБЕТОВА Ж. ГАО СИНЦЗЯНЬ ЖЭНЕ ОНЫЦ ШЫГАРМАСЫНДАРЬ! АЗАМАТТЫК КУКЫК 
МЭСЕЛЕСШЩ КОР1Н1С1 2 0 5 
КУАТБЕК Н. ВЛИЯНИЕ ТЕНДЕРНЫХ НОРМ В ПОСТРОЕНИИ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ 2 0 6 
2НИМАВЕК 8. ВОККО\УЕО РКОРЕК ЫАМЕЗ А8 ТНЕ КЕЗНЬТ ОР СНЬТИКАЕ А N ^ ЕГОС1Л8Т1С 
ГОТЕКАСТКГО 2 0 7 
РАМ АЗАНОВ Т. АКПАРАТТЫК ДИАЛОГ ТУРАЛЫ КОЗКАРАС 2 0 8 
РАХЫШОВА А. ТРОПТАРДЫЦ БАК-ТАГЫ К0Р1Н1С1 2 0 9 
АМАНТАЙ Т. СОМАТИКАЛЫК ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕР МЕН СОЙЛЕУ МАКСАТЫ 2 1 0 
ЖУМАЖАНОВА Е. К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
Н. ЛЕСКОВ А 2 1 1 
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нет еще работы комплексного характера, в котором творчество писателя исследовалось бы в 
движении. Творческие достижения Дм. Онегина станут объектом целостного научного исследования, 
в этом и заключается актуальность данной работы. 

Творческий путь Дм. Снегина условно подразделяется на два периода. I период ( 1 9 5 0 - 7 0 г.г.) -
становление творческой манеры, выявление жанровых предпочтений, поиск собственной темы и 
стиля. В данный период доминирует военная проза (повести, рассказы). I I период - (с середины 1 9 7 0 -
х и по настоящее время) характеризуется устойчивостью черт поэтики писателя. В эти годы 
создаются крупные прозаические произведения (роман-трилогия и.т.д.). 

Жанр — это исторически устойчивое образование, которое складывается веками, непрерывно 
изменяясь, преобразовываясь. Его черты и свойства в каждом отдельном случае исторически 
обусловлены. 

Жанр мы будем рассматривать как одну из важнейших особенностей структуры литературного 
произведения, способствующую организации всех его (произведения) элементов в единое целое, 
которое служит выражению определенной концепции действительности. 

Актуальность такого исследования определяется следующими факторами: 
- необходимость комплексного исследования жизни и творчества писателя, где целостный 

идейно-художественный мир писателя осмысливается под углом зрения современных научно-
эстетических представлений, выявить характерные особенности идейного содержания, эволюция его 
поэзии, прозы и публицистики; 

- необходимость осущетвления периодизации его творчества, способствующая раскрытию 
жанрового и стилистического многообразия художественных поисков; 

- необходимость прослеживания творческого роста писателя, в связи с этим выявить особенности 
раскрытия образа автора и лирического героя; 

Предметом настоящего исследования является процесс развития творческого пути писателя Дм. 
Снегина, а объектом исследования стали сборники автора, произведения. 

Целью настоящей диссертации является комплексное изучение богатого литературного 
творчества Дмитрия Федоровича Снегина, определение его места и роли в современной 
казахстанской литературе. Реализация этой цели вызвала необходимость постановки и решения 
следующих задач: . 

- раскрыть истоки становления и развития Д.Снегина как писателя; 
- проследить соотношение традиционного и новаторского в сложном творческом пути Дм. 

Снегина; определить жанровое своеобразие поэзии, прозы и публицистики; 
- научно обосновать композиционное и художественное своеобразие лирических и прозаических 

произведений писателя; 
- проанализировать образ автора в прозаических произведениях. 

ГРИГОРЬЕВА И.В. 
Докторант 1 года обучения КазНУ им. аль-Фараби 

КУЛЬТУРНАЯ КОННОТАЦИЯ: ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

Развитие лингвокультурологического направления в современном языкознании обусловливается 
стремлением к осмыслению феномена культуры как специфической формы существования человека 
и общества в мире. Обращение к лингвокультурологическим исследованиям обусловлено желанием 
ученых лучше понять язык как форму выражения культуры, установить, каким образом 
осуществляется вербализация культурной информации в языковых знаках, каковы механизмы 
репрезентации этой информации. 

Общеизвестно, что языковые знаки способны выполнять функцию языка культуры, что, в целом, 
выражается в способности языка отображать национальную ментальность его носителей. 

Культурная информация может быть представлена в номинативных языковых единицах через 
культурные семы, культурный фон, культурные концепты и культурные коннотации. В структуре 
содержания слов-имен лингвокультурных концептов в качестве национально-культурного 
компонента нами рассматриваются культурные коннотации. 

Анализ лингвокультурных концептов, отражающих менталитет того или иного народа, 
ассоциации, национальные стереотипы, установки, позволяет выявить их культурно-национальный 
смысл и характер, которые являются содержанием национально-культурной коннотации. 

2 1 5 



Культурная коннотация - «с лат. языка - «имею дополнительное значение». Это эмоциональная, 
оценочная или стилистическая окраска языковой единицы узуального (закрепленного в системе 
языка) или окказионального характера. 

В широком смысле - это любой компонент, который дополняет предметно-понятийное (или 
денотативное), а также грамматическое содержание языковой единицы и придает ей экспрессивную 
функцию на основе сведений, соотносимых с эмпирическим, культурно-историческим, 
мировоззренческим значением говорящих на данном языке к обозначаемому. 

В узком смысле это компонент значения, смысла языковой единицы, выступающей во вторичной 
для нее функции наименования, который дополняет при употреблении в речи ее объективное 
значение ассоциативно-образным представлением об обозначенной реалии на основе осознания 
внутренней формы наименования, то есть признаков, соотносимых с буквальным смыслом тропа или 
фигуры речи, мотивированных переосмыслением данного выражения (Лингвистический 
энциклопедический словарь, 1 9 9 0 ) . 

Культурная коннотация - экспонент культуры в языковом знаке. Культурная маркированность 
коннотаций обусловлена их соотнесенностью с культурно маркированными индивидуально-
авторскими установками, национальными стереотипами, фоновыми знаниями, культурной 
спецификой внутренней формы и др. 

Механизм возникновения коннотаций связан с усилением отдельных аспектов значения 
(часто за счет внутренней яркой формы слова, на базе которой возникают наиболее стабильные 
ассоциации) (Маслова В.А., 2 0 0 1 ) . 

При лингвокулыурологическом анализе языковых единиц термин «культурная коннотация» 
является базовым. Являясь результатом денотативно-сигнификативного и образно-мотивированного 
аспектов значения в соотнесении с категориями культуры, она дает нам систему знаний о культурно 
значимых ценностях, установках, национальных приоритетах, менталитете этноса в целом. 

ДЖАЛАМОВА Ж.Б., 
магистрант 1 курса КазНУ имени аль-Фараби 

Научный руководитель: д.ф.н., профессор Джолдасбекова Б.У. 

ЛИНГВО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОЗЫ 
М.М.ПРИШВИНА 

Творчество Михаила Михайловича Пришвина ( 1 8 7 3 - 1 9 5 4 ) принадлежит тому направлению 
отечественной литературы, признаком которой выступает органическое родство с философско-
мировоззренческими идеями своего времени. И наследие писателя свидетельствует, что ему в полной 
мере присущи все те качества и черты, которые характеризуют классическую русскую словесность. 
Как истинно талантливый художник слова, Пришвин входит в литературу со своим философским 
взглядом на человека и общество, историю и природу. 

Целый ряд исследовательских работ осуществляет обогащенные новым знанием подходы к 
творчеству М.М.Пришвина: в культурологическом контексте мирового и русского художественных 
опытов, на уровне мифопоэтического мировосприятия и фольклора, в сфере евразийской философии 
и эстетики, в этногенетической и космической проекциях. 

Особо значимы страницы творческой биографии М.М.Пришвина,отражающие его пребывание в 
1 9 0 9 году в Казахстане. Не только конкретные произведения : «Адам и Ева», «Черный араб», 
«Архары», «Соленое озеро», - но и не утратившие, а, напротив, в период возрождения пристального, 
многоаспектного внимания в казахском обществе к истории, генетическим корням нации 
вызывающие обостренный интерес писательские дневники. 

И самМ.М.Пришвин, и его биографы свидетельствуют неоднократно, что именно путешествие из 
Павлодара в Каркаралинск завершило создание индивидуального писательского почерка, 
способствовало воплощению в его книгах самобытной концепции Востока. Метод письма, 
обретенный в результате непосредственного тесного общения с ,реалиями казахской природы, 
истории, эпического фольклора, быта и впервые претворенный писателем в «Черном арабе», служил 
добрую службу в течение всей творческой жизни. 

М.М.Пришвин охарактеризовал свой метод как круговое воплощение темы, исходящее из ее 
фокуса, центра. И в этой связи уместно подчеркнуть неоднократно варьируемую в дневниках тему о 
«неразбиваемом единстве» его книг. Интерпретация этого метода выявляет сложный процесс 
художественного воплощенияреального наблюдения, порой научного факта:едва уловимый путь от 
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