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Аннотация.  В лингвистическом аспекте анализируется этнографический облик традиционной одежды 
каракалпаков, причины появления наименований предметов одежды. Показателем духовного и культур-
ного богатства народа является язык, благодаря которому этнокультурная лексика в качестве националь-
ного наследия будет сохраняться для будущих поколений. Традиционная одежда каракалпакского народа 
является понятием, вбирающим в себя этнографические, воспитательные смыслы и загадки, которые были 
заложены в далеком прошлом. Изучение в этнолингвистическом аспекте наименований одежды является 
одной из актуальных задач современного каракалпакского языкознания. 
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Abstract. Purpose. The article analyzes the linguistic aspect of the ethnographic appearance of the traditional clothing 
of the Karakalpaks, the reasons for the appearance of the names of clothing items. Materials and methods. In Turkol-
ogy, the study of names of clothing as a separate object has become one of the most popular linguistic directions. In Tur-
kic linguistics, there are a number of works devoted to this problem. Results. The traditional clothing of the Karakalpak 
people is a concept that incorporates ethnographic, educational meanings and riddles that were laid down in the distant 
past, the study of the names of clothing in the ethnolinguistic aspect is one of the urgent tasks of modern Karakalpak 
linguistics. Conclusion. An indicator of the spiritual and cultural wealth of the people is the language, thanks to which 
the ethnocultural vocabulary as a national heritage will be preserved for future generations. The nature of the language 
is determined by its history, culture, traditions, customs, worldview, way of life of the people.
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Введение
1В словарном составе любого языка содержатся 

ценные сведения, связанные с историей формиро-
вания и развития народа, его культурой, материаль-
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ным и духовным богатством, а также его мес том 
в развитии общечеловеческой цивилизации. В свя-
зи с этим одной из актуальных задач современного 
языкознания является изучение тех сфер профес-
сиональ ной лексики, благодаря которой сохраняются 
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и развиваются образцы материальной и духовной 
культуры народа, в том числе представляющие со-
бой отдельную группу — наименования одежды.

Показателем духовного и культурного богат-
ства народа является язык, благодаря которому 
этнокультурная лексика в качестве национального 
наследия будет сохраняться для будущих поколе-
ний. Язык — часть культуры, в нем находят отра-
жение самосознание, менталитет, национальный 
характер, жизнь народа, сведения об образова-
нии, воспитании и мировоззрении. Одним словом, 
язык — правда жизни. В этой правде сосредоточено 
множество тайн, оставленных временем. Все, что 
существует в жизни, не может не оставить след 
в языке. Подобный след имеется и в каракалпак-
ском языке [6. С. 63].

В тюркологии изучение наименований одеж-
ды в качестве отдельного объекта стало одним 
из востребованных лингвистических направлений. 
В тюркском языкознании имеется ряд работ, по-
священных данной проблеме. Р. П. Абдина зани-
малась изучением лексики традиционной одежды 
в ди алекте хакасского языка [1], А. Т. Шамигуло-
ва — лексики одежды и украшений в башкирском 
языке [33], Л. Ф. Тухбиева — лексики одежды и го-
ловных уборов татарского языка [31], А. Б. Алмау-
ытова изучила наименования одежды в казахском 
языке [5], М. Асомиддинова — наименования 
одежды и ее составных частей в узбекском язы-
ке [7], Ш. Норбоева сосредоточилась на структур-
но-семантическом анализе наименований одеж-
ды в диалектах Хорезма [23]. Изучение названий 
одежды в каракалпакском языке с лингвистичес-
кой точки зрения до сих пор не становилось объ-
ектом специального исследования. Однако следует 
отметить работу Ш. Алланиязовой, посвященную 
изучению лексики прикладного искусства в кара-
калпакском языке [4]. Кроме того, привлекались 
в качестве ценного источника по культуре и одеж-
де каракалпаков труды этнографов [13; 19; 20; 32; 
34], искусствоведов [9] и др.

Место, где история и культура каракалпакского 
народа повествуется через экспонаты, — это му-
зеи, главным образом два крупных музея рес-
публики — Государственный музей истории 
и культуры Республики Каракалпакстан, Госу-
дарственный музей искусств им. И. В. Савицкого. 
Кроме этих музеев, отдельные предметы, отно-
сящиеся к материальной культуре нашего наро-
да, хранятся в Российском этнографическом му-
зее, а также в Музее антропологии и этнографии 
им. Петра Великого (Кунсткамера) [15. С. 108—119; 
18. С. 295—305].

Методы и материалы
Одним из ценных источников в изучении куль-

туры народа является одежда. Она не только со-
храняет нас от жары и холода, но и является частью 
культуры, включающей в себя этнографические, 
воспитательные, образовательные первоосновы, да-
ющие представление о национальном менталитете. 
Появление одежды, умножение ее форм напрямую 
связано с жизнедеятельностью людей, их культур-
ным развитием, изменением эстетической мысли-
тельной способности. Несмотря на то что между 
народами мира существует много общего, одной 
из тех сфер, благодаря которой они отличаются, 
является одежда. В одежде находят отражение 
не только этническая самобытность, но и отдельные 
обычаи и традиции. Например, в одежде и орна-
ментальном декоре казахского, узбекского, турк-
менского, киргизского и других народов имеют-
ся своеобразные отличительные черты, посред-
ством которых они выделяются. В качестве при-
мера можно привести виды традиционной одеж-
ды каракалпакского народа: сәўкеле, төбелик, көк 
көйлек, жаўлық, киймешек, жегде, өңирше, тақыя, 
сырмақ, бешпент, — которые представляют собой 
продукт декоративно-прикладного искусства на-
рода. Например, одежда каракалпакских женщин 
известна обилием декоративных решений, свое-
образным орнаментом, насыщенным колоритом, 
гармонично сочетающимися друг с другом [17. С. 3]. 
Как отмечает К. Мамбетов, «отличительной чертой 
каждого народа является его одежда. Раньше наро-
ды отличались друг от друга своей традиционной 
одеждой. В человеке, например, в полосатой шапане 
и тюбетейке сразу узнавали узбека или таджика, 
с колпаком на голове (тумак) — причисляли к ка-
захам. Проявлением же национального своеобразия 
каракалпакских мужчин являлись шөгирме 1 и пос-
тын 2, а каракалпачек — своеобразный головной 
убор в виде чалмы» [21. С. 39—40]. Оригинальная 
манера ношения женщинами платка в каракалпак-
ском языке называется ҳайўанқаш, ҳайўаншақ. Дело 
в том, что при подвязывании платка один конец его 
в виде жгута торчал, напоминая рог. Отсюда и про-
изошло его название ҳайўаншақ (букв. рог живот-
ного): Тек анасы бас ораған гезде Жумагүл қасында 
отырып шақын сәл көтериңкиреди. — Только после 
того, как мать подвязала платок, Жумагуль слег-

1  Шөгирме — традиционный конусообразный го-
ловной убор каракалпакских мужчин, изготовленный 
из каракуля.

2  Постын — традиционная шуба, сшитая из кара-
кулевой смушки.
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ка поправила рог на платке (Қайыпбергенов Т. 
Қарақалпақ қызы). Ношение платка подобным об-
разом встречается и у других народов; например, 
у таджичек этот прием назывался кучкорак (рог 
барана-производителя), когда повязывали чалму, 
туго свернутый жгут поднимался почти на темя, 
напоминая рог барана [29. С. 120].

Отражение в наименованиях головных уборов 
истории и культуры народа

Головные уборы каракалпакских женщин отли-
чаются самобытными чертами. Одним из редких 
из них является сәўкеле. Существует мнение, что 
слово сәўкеле заимствовано из иранского язы-
ка: шох-кулок означает головной убор падишаха. 
Мнение видного ученого С. П. Толстова о том, 
что сәўкеле каракалпакских девушек имел своим 
прообразом головной убор хорезмских правите-
лей начала I в. н. э., на сегодняшний день все еще 
актуально [30. С. 15]. Его мысль подтверждается 
высказыванием О. А. Сухаревой, что шоколо или 
сәўкеле происходит от иранского шох кулок (го-
ловной убор шаха) [28. С. 339]. И. В. Богословская 
в статье, посвященной каракалпакским сәўкеле, 
ссылается на мнение Э. В. Ртвеладзе о том, что 
в древнехорезмийских и согдийских языках сау 
«қара»; кала, келе — «бас» близко по этимологии 
к каракалпакскому этнониму. Ею также отмечает-
ся взаимосвязь слова «кара» с Шау (сау) Шафан, 
надетым на голову последнего хорезмийского 
шаха в VIII в. до н. э. [9. С. 111]. У каракалпаков 
женщины надевали сәўкеле во время свадебных 
торжеств. Этот головной убор имеет аналоги у со-
седних народов. Так, у хорезмских узбеков ис-
пользуется как шокила, у казахов — сәўкеле. По-
добные головные уборы существовали у других 
тюркских народов — башкир и киргизов. На се-
годняшний день в республике этот головной убор 
представлен в единственном экземпляре в ГМИ 
им.  И. В. Савицкого.

Киймешек — один из основных видов одежды 
каракалпакских женщин. Конструктивно кийме-
шек состоял из трех частей, которые назывались 
киймешек алды (передняя часть), киймешек орта-
сы (средняя часть), киймешектиң төменги бөлеги 
(хвостовая часть). Наиболее распространенный пе-
риод данного головного убора — конец XIX — на-
чало XX в. Киймешек имел оригинальную вышив-
ку, которая производилась мастерицами вручную 
на протяжении длительного времени. Начинали 
носить киймешек со дня свадьбы. Девушка, кро-
ме того что до свадьбы готовила себе киймешек, 
должна была приготовить еще один киймешек — 

для будущей свекрови. Все свое мастерство и сме-
калку каракалпакские женщины демонстрировали 
посредством вышивки.

Этнографы отмечают существование двух видов 
киймешек: ақ киймешек (белый киймешек), кото-
рый носили женщины старшего возраста, и қызыл 
киймешек (красный киймешек), которые носили 
молодые женщины во время свадебных торжеств 
и различных праздников [13. 81—83; 20. С. 55; 19. 
С. 116].

Исходя из анализа коллекций прикладного 
искусства музеев Нукуса и Санкт-Петербурга, 
можно констатировать, что одним из распростра-
ненных видов одежды в XIX — первой четверти 
XX в. был қызыл киймешек. В опубликованном 
в 1902 г. А. Е. Россиковой очерке «По Амударье 
от Петро-Александровска до Нукуса» дано одно 
из первых описаний қызыл киймешек: «Во все 
торжественные случаи они надевают колпаки, 
известные под названием “кимеше кесте”. Этот 
своеобразный головной наряд имеет каждая ка-
ракалпачка» [26. С. 587]. В словаре Л. Будаго-
ва слово киймешек характеризуется как голов-
ной убор уральских татарок [10. С. 181]. Убор, 
подобный киймешек, бытовал и у других наро-
дов — у казахов, например. Однако, у каждого 
народа он имеет свои специфические культурные 
черты, указывающие на национальность. Слово 
киймешек происходит от корня слова кийим-кен-
шек, в сокращенном виде образовав киймешек [8. 
С. 102—104]. Убор, напоминающий киймешек, 
существует у хорезмских узбечек, называется 
лачак. В работе К. Шани язова отмечается, что 
«лачак имеет генетическое родство с казахским, 
каракалпакским женским убором киймешек» [34. 
С. 117]. Это свидетельствует об общности исто-
рического и культурного развития тюркских на-
родов, наличии у них общих элементов.

Киймешек, который девушка вышивала для сво-
ей будущей свекрови, называли еще сеп кийме-
шек. Значения лексемы сеп в тюркских языках 
наиболее полно раскрыл казахский исследователь 
Е. Жанпеисов. Этнографизм сеп, по Жанпеисову, 
наделен значением «работа девушки», встречает-
ся в якутском, чувашском, ойратском (алтайском), 
кумыкском, киргизском, узбекском, туркменском 
и других тюркских языках. Русское зепь, по его 
мнению, является однокоренным тюркскому сеп 
[12. С. 69—72].

У каракалпаков ношение платка связывают с ис-
ламом. Платок у каракалпаков имеет общее на-
звание орамал, в зависимости от употребля емой 
ткани, фасона, расцветки он имел виды: айдынлы, 
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мәдели, түрме, шаршы, жаўлық, ақ гежи, қара 
гежи, жупқа, бартартар, шалғыш, орамасам 
өлгеймен и т. д. В конце XIX — начале XX в. в моде 
были привозимые из России платки, украшенные 
мелкими красными цветочками. Названия платков 
мәдели, айдынлы, түрме к нам пришли в результа-
те торговых связей с соседними народами, а также 
с Россией. Айдынлы представлял собой маленький 
цветастый платок квадратной формы с изображе-
нием полумесяца, откуда и произошло его название 
(ай с каракалпакского — «луна, месяц») [11. С. 5]. 
Каракалпакские женщины на свой манер носили 
шелковые платки, украшенные большими крупны-
ми цветами, с них-то и началась традиция носить 
импортные платки. Благодаря таким платкам сре-
ди народа распространилось название орамасам 
өлгеймен (не подвяжу — умру). Происхождение 
названия мадели в узбекском языке, связывают 
с именем ремесленника из Ферганы Мухаммадали, 
сокращенный вариант которого и дает это наиме-
нование [24. С. 40].

Наименования традиционных головных уборов 
мужчин қураш, дегелей, шөгирме, бөрик, сәлле 
давно вышли из употребления, однако продолжа-
ют сохраняться в современной речи такие назва-
ния, как қалпақ, тумақ, топпы. Согласно сведени-
ям, термин қалпақ в каракалпакском языке возник 
очень давно. К. Мамбетов, ссылаясь на авторитет-
ное мнение известного ученого А. Н. Бернштама, 
относительно термина қалпақ пишет: «Жившие 
в тот период тюркские племена отличались друг 
от друга своей одеждой. Вождей тюркских племен 
отличали по головному убору» [21. С. 114]. Ис-
ходя из изложенного, можно предположить, что 
головной убор у древних тюрков имел большое 
значение. Обратимся к историчес кому названию 
нашего народа қалпақ или қарақалпақ. А. Н. Ко-
нонов пишет, что слово қалпақ у древних тюрков 
означало «руководитель, главный (главарь)» [14. 
С. 112]. Употребление этнонима каракалпак в со-
кращенном виде калпак можно проследить в ро-
дословной каракалпакского народа. Например:

Кийген екән қарақалфақ,
Шундан қалфақ, болған екән
Носил на голову черный колпак,
Отсюда стал именоваться калпак.

(Бердах)
Этноним «каракалпак» имеет связь с головным 

убором каракалпаков. Наименования одежды в не-
которой степени служат выявлению исторических 
источников. Появлению головного убора қалпақ 
способствовал издавна используемый тюркски-
ми народами убор. Его фонетическая схожесть 

с соседними тюркскими языками свидетельствует 
не только о близости исторического и культурного 
развития, но и об общности их этногенеза. На се-
годняшний день этот головной убор у каждого 
народа имеет свои отличия в соответствии с на-
циональным менталитетом и этнокультурными 
особенностями. В художественных произведени-
ях название қара қалпақ употребляется в качестве 
символа нашего народа, а ақ қалпақ используется 
для символического обозначения родственного 
киргизского народа. Например:

Ата-анамыз ажырата алмай балларын,
Бир қалпақты еки бояп кийдирген.
Ала таўдан ақ қалпағың көринсе,
Қара таўдан қара қалпақ былғайман.
Родители не могли отличить своих детей,
Одинаковые колпаки раскрасили в разные цвета.
Если увижу с Ала-тау белый калпак,
С Черной горы помашу в ответ черным колпаком.

(И. Юсупов)
Соппас — головной убор, представляющий со-

бой удлиненную шапочку с узкой черной оторочкой 
по краю из гладкого меха. Соппас генетически вос-
ходит к тюркскому соп(ы) — удлиненный. Основа 
слова соп — сопы переводится как «продолговатый». 
Между литературным и устным разговорным язы-
ком имеется ряд фонетических, морфологических 
и семантических особенностей. Так, наименование 
головного убора в литературном и народном языке 
имеет ряд вариантов. Г. В. Кузина, занимавшаяся 
изучением головных уборов в русском языке, в воз-
никновении дифференциальных сем в орловских 
говорах, отмечает: «Сравнивая набор дифференци-
альных сем в литературном языке и в орловских го-
ворах при наименовании зимних мужских головных 
уборов, мы видим их определенное отличие. Так, 
в литературном языке и вязаный и шитый голов-
ной убор имеет одно название — шапка. В говорах 
для вязаной шапки имеется специальная номина-
ция — чехолок. В отличие от литературного языка 
в говорах появляются дополнительные семы: мате-
риал (овечья шерсть, шерсть, войлок), способ изго-
товления (стеганая шапка), конусообразная форма 
(шлычка), крой изделия (треух)» [16].

Существует несколько наименований головных 
уборов, образовавшихся в каракалпакском литера-
турном языке из устной формы. В каракалпакском 
языке слово сопак (продолговатый) вместе со сло-
вом шошақ (торчащий) означают «длинный, стоять 
торчком», в устном разговорном языке головной 
убор соппас называют шошак, шошайма: Бул исиңиз 
жүдә әнтек болыпты, — деп ата бий шошақ бас-
лы тумағын шешип, киршиксиз пахтадай аппақ 
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басын биразға шекем қасып турды (Кайыпберге-
нов Т. Қарақалпақ дәстаны) — Это дело не красит 
вас, — сказал старый бий, сняв удлиненную шапку, 
почесывая некоторое время убеленную сединами 
голову (Каипбергенов Т. Дастан о каракалпаках).

Отражение в каракалпакской лингвистике 
культурологического описания  

верхней одежды

Традиционное ритуальное свадебное платье ка-
ракалпачек называется кѳк кѳйлек. Это один из по-
читаемых и дорогих видов одежды каракалпаков, 
в котором нашли отражение его самобытность 
и духовные ценности. Наиболее интересной яв-
ляется орнаментация его передней части, которая 
называется саўыт нағыс (узоры кольчуги). Кара-
калпакские девушки издревле были искусными 
мастерицами, свое свадебное платье и киймешек 
вышивали сами. Вышивка полного свадебного при-
даного занимала у них порядка 6—7 лет.

Көк көйлекке кесте тоқығанда қыз,
Оның қыз дәўранын ўақыт урлаған.
Когда девушка вышивала синее платье,
Время крало ее юность.

(Г. Нурлепесова)
Традиционное синее платье, его ценность вос-

певаются каракалпаками с особым воодушевлени-
ем. Такое платье мечтала иметь каждая девушка.

Ҳәр бир талын жипек таладан есип,
Қызлар кестелеген кеўили өсик,
Тойымызға кийиў еткей да несип,
Арман еткен сени дейип Көк көйлек.
Каждую нить скручивая из шелка,
Девушки вышивали, загадывая о том,
Чтобы было готово к свадьбе,
Көк көйлек — платье мечты.

(Ш. Пайзуллаева)
Орнаментация синего платья имеет сложное зна-

чение. Синий цвет у каракалпаков является цветом 
неба, символизировал основу существования, ор-
наментальный декор передней части платья с рас-
кинувшимися в разные стороны ветвями является 
изображением Матери-прародительницы. Название 
этого платья произошло от его цвета, где сине-зе-
леный цвет является символом плодовитости. Со-
гласно представлениям нашего народа, зеленый 
цвет олицетворяет собой пробуждение природы, 
наступления весны, источник существования, ис-
пользуется в качестве символа продолжения чело-
веческой жизни, его развития. Синий цвет тради-
ционного платья наделяется таким признаком, как 
молодость, а вышитые узоры, направленные вверх, 
означают развитие и размножение.

Существует ряд наименований одежды, свя-
занных с обычаями и традициями народа. Ийт 
көйлек (букв. собачья рубашка) представляет со-
бой распашонку, надеваемую на младенца в пери-
од сорокадневия. Изготавливается она из мягкой 
ткани. По истечении сорока дней от рождения 
ийт койлек снимали и проводили обряд, во время 
которого распашонку завязывали на шею собаке. 
Смысл обряда в том, чтобы все плохое перешло 
собаке. Этнографы сходятся во мнении о том, что 
название первой рубашки ийт койлек произошло 
от этого обряда [27. С. 321; 32. С. 86—87]. Име-
ются наименования одежды, связанные со сва-
дебными и другими обычаями: қәделик көйлек, 
келин көйлек, жеңге көйлек. Например: Қамыр 
ушынан пәтир, заманлас. Ис питкеннен кейин 
мықлы жеңге көйлегинди кийесең… Бийкешиңниң 
ыңғайын Асқарға аўдарагөр! (Это аванс, неболь-
шой аванс. После того как работа будет выпол-
нена, получишь награду — ценный отрез ткани. 
Уговори свою золовку познакомиться с Аскаром!) 
(Каримов К. Ағабий). Такой подарок сый койлек 
(платье-подарок) получала сноха, за то что спо-
собствовала знакомству девушки с юношей.

Комплект одежды, который преподносился тем, 
кто справляет свадьбу, называется сарпай. Само 
слово сарпай заимствовано из узбекского языка. 
Сарпай (от персидско-таджикского сар-голова, пай-
нога) — комплект новой одежды, который дарится 
в знак уважения старшим родственникам [25. С. 30]: 
Мәжилислерде оны президиумға отырғызады, ал, 
той-мерекелерде қабат-қабат шапан кийгизип, 
уйдиң төрине отырғызып пәтиясын алады. — 
На собраниях его сажали в президиум, а на свадь-
бах одаривали несколькими шапан. Получив его 
благословение, сажали на почетное место (Ны-
занов М. Ақырет уйқысы). У казахов существо-
вал обычай дарить родителям невесты сый кийит 
(киiт). Ценность этого дара зависела от благососто-
яния сватов. Например, раньше дарили дорогосто-
ящую одежду қундыз жағалы тон (шуба с ворот-
ником из ондатры), қасқыр ишик (шуба из волчь ей 
шкуры), гилем (ковер) и т. д. Слово кийит проис-
ходит от глагола одевать: ки+iт, кiйiт (подарок 
в виде одежды) < кий (кию+т), ср. с древнетюрк.: 
kedҳұт (платье, одежда) [2. С. 33]. Лексема сарпо: 
в узбекском литературном языке, в устной речи 
сәрпә используется в значении «шуба» (подаренная 
тем, кто справляет свадьбу, либо гостям, приехав-
шим издалека с подарком) [22. С. 175]. Подобная 
традиция дарения сарпай продолжает бытовать 
и в наши дни.
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Отражение  
культурологического описания обуви  

в каракалпакской лингвистике

Народная мудрость гласит: «Друг смотрит на го-
лову, а враг — на ноги». Поэтому этим элементам 
одежды придается особое значение. В наимено-
ваниях обуви в каракалпакском языке нет значи-
тельных отличий от других родственных народов. 
Каракалпаки в основном используют в качестве 
обуви геўиш-мәси (калоши с ичигами) и етик (са-
поги). Изготовлением обуви занимались мастера-
сапожники. Например, сапоги с орнаментированной 
союзкой и задником носили девушки и женщины 
из состоятельных семей.

Изготавливались сапоги из шкур различных жи-
вотных, с применением других материалов. Слово 
етик — тюркского происхождения, используется 
во многих языках. В каракалпакском языке име-
ются различные наименования сапог, связанные 
с цветом, формой и пошивом.

Ақ пушта — сапоги, бытовавшие в конце XIX — 
нач. XX в., изготавливались из лучших сортов 
кожи. Ақ пушта имели белый цвет, покрывались 
вышивкой, имели загнутый кверху носок. Обычно 
цвет кожи и меха оставался натуральным. Такие 
сапоги носили состоятельные люди, а также про-
свещенные люди. Изготавливали их в соседней 
Хиве. У узбеков существовали сапоги ақ мурт 
етик (сапоги с белыми усами), на их пошив шла 
шкура белого барана [23. С. 101]. Можно предпо-
ложить, что появление наименования в узбекском 
языке произошло от сочетания цветов ақ (белый) 
и пушты (розовый).

Тыштабан — обувь, название которой происхо-
дит от сочетания табаннын тысы (букв. наружная 
сторона пятки). Этот вид обуви ввиду его простоты 
широко использовался в народе. В каракалпакском 
языке тыштабан/тыштабандай в переносном 
смысле означает несостоятельных людей. Напри-
мер: «…Бийшара Шундыйым, қайтадан тышта-
бан болып қалмаса болар еди, мынаў ширкинниң 
пәти жаманғо!» — деп гүдикленеди, баласы Аллам-
бергеннен басқаға бунысын тис жарып, айтпай-
ды (Сейтов Ш. Халқабад) — «…Бедный Шундый, 
лишь бы не стал опять нищим, взгляд у этого че-
ловека очень злобный!» — с тревогой произнес сыну 
Алламбергену. Здесь это слово выступает в конно-
тативной семе, напр.: Өзи бир жүрген тыштабан, 
миллети сасарқа. — Сам какой-то бедняк, а нос 
задирает.

Шарық — сапоги, изготовленные из телячьей 
шкуры. Один из древних видов обуви. Напри-

мер: Өлеринде асқынламайын деп, Түркстаннан 
посқандағы гөне шапанын, аяғындағы шарығын, 
бул жерге келгенсоң жап қазған белин, мал 
айдаған тораңғыл таяғын маңлайшаға қойдырды 
(Қайыпбергенов Т. Қарақалпақ дәстаны). — Что-
бы не забыть, как жил прежде, до того, как по-
кинул Туркестан, он повесил на видном месте, 
над входом, свой старый шапан, старую обувь, 
лопату, которой копал землю по прибытии в эти 
места, палку, которой гонял скот. У каракалпа-
ков сущест вовал обычай: чтобы не забыть пере-
несенные трудности и дорожить нынешней жиз-
нью, старые вещи, как напоминание о прошлой 
жизни, вешали над дверью.

В работе С. Н. Шитовой приводятся сведения 
о том, что в башкирском языке сарык означает 
обувь, сшитую из сыромятной кожи с длинны-
ми суконными голенищами. Она отмечает, что 
подобная обувь не встречается у народов Повол-
жья. В Сибири же эта обувь существовала на зна-
чительной территории. Чарык с верхом из сукна 
или холста характерны для Северного Алтая [35. 
С. 59]. Аналогичное название имеется в узбек-
ском языке — чориқ-пойпуш, в казахском язы-
ке — шарық. В целом же название обуви шарық 
является свойственным многим тюркским языкам.

Результаты
Традиционная одежда является, образно гово-

ря, богатством, составной частью каракалпакской 
националь ной культуры. Главным инструментом 
в раскрытии его этнолингвистической природы яв-
ляется этническая культура. Путь, пройденный эт-
носом, сохраняется в этнокультурном фонде языка. 
То есть исследование быта народа, его материальной 
и духовной культуры, мировоззрения через язык яв-
ляется актуальной задачей современной этнолингви-
стики. Этнолингвистика отражает языковые особен-
ности определенного этноса, его связь с культурой 
и историческими событиями. Культура и история, 
в свою очередь, находят свое непосредственное от-
ражение в традиционной одежде. Качест ва, опре-
деляющие этнокультурное своеобразие одежды, 
выражаются через ее наименования.

Выводы
Анализ наименований одежды в каракалпакском 

языке позволяет утверждать, что их этнокультур-
ное своеобразие определяют названия. У многих 
тюркских народов головной убор считался священ-
ным. Его вешали на возвышенном месте, сущест-
вовал ряд поверий, согласно которым головной 
убор нельзя бросать на землю, наступать на него. 
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У каракалпакского народа тоже встречается ряд 
представлений, связанных с головным убором. 
Так, мужчины за дастурханом должны сидеть с по-
крытой головой, покрытой должна быть голова 
и во время чтения молитвы. Если женщина не по-
крывает голову, то это может привести к тому, что 
достаток уйдет из дома, а страну покинет счастье. 
Головной убор к тому же наделялся определенной 
символикой. Так, в случае когда требовалось ис-
полнение долга мужчиной, говорили «у тебя есть 
шапка на голове, будь прямолинейным». Роль го-
ловного убора имеет несколько характерных зна-
чений, напрямую связанных с обычаями и тради-
циями, культурой.

На сегодняшний день возрождаются наши 
культурные и духовные ценности, возвраща-
ются в повседневную жизнь забытые традиции 
каракалпакского народа. Все чаще во время сва-
дебных торжеств девушки наряжаются в тради-
ционные наряды сәўкеле, киймешек, көк койлек, 
орнаментированные национальными узорами, 
надевают национальные украшения.

Одежда представляет собой часть огромного 
культурного наследия, имеющего важное значе-
ние в исследовании культуры народа. Изучение 
традиционной одежды позволяет дополнить от-
крытые страницы этнической истории, культуры 
народа, более тщательно изучить обычаи и со-
циальные связи, религиозные верования, эсте-
тические нормы. Функциональная роль одежды 
оказала большое влияние на происхождение его 
наименования в языке. Появление нескольких 
наименований головного убора, верхней одежды 
и обуви, использование их в литературном язы-
ке подталкивает нас обратиться к всестороннему 
анализу наименований одежды в языке. Традици-
онная одежда каракалпакского народа является 
понятием, вбирающим в себя этнографические, 
воспитательные смыслы и загадки, которые были 
заложены в далеком прошлом. Изучение в этно-
лингвистическом аспекте наименований одежды 
является одной из актуальных задач современного 
каракалпакского языкознания.
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