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Abstract. The article considers the features of ethnocultural vocabulary use in artwork. As 

the language is major characteristic of spiritual and cultural wealth of ethnos, ethnocultural 
vocabulary of any language passes from one generation to another and is considered nation’s 
cultural heritage. The author, using language material, proves that ethnovocabulary is considered 
linguistic means of ethnic flavour and world image expression in the bearers of specific culture and 
is determined by means of language. 
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Введение. Язык является основным показателем всего духовного и культурного 

богатства этноса. Этнокультурная лексика любого национального языка передается из 
поколения в поколение и сохраняется как культурное наследие народа. Язык полностью 
отражает историю, культуру, литературу, обычаи, традиции, мировоззрение и быт каждого 
народа. Этнолингвистика является новым направлением языкознания, изучающим язык во 
взаимосвязи с культурой, также данное направление исследует взаимосвязь и 
взаимоотношения лингвистических, этнокультурных, этнопсихологических факторов в 
становлении, развитии и функционировании языка. 

Методы и языковой материал исследования. Центральными проблемами для 
этнолингвистики являются проблемы когнитивные (познание) и коммуникативные 
(общение), тесно связанные между собой. Таким образом, этнолингвистика исследует с 
помощью каких средств и в какой форме находят отражение культурные (бытовые, 
религиозные, социальные и т.д.) представления народа об окружающем мире и о месте 
человека в этом мире. 

Ученый Е. Жанпеисов пишет: «По своей сути и природе этнолингвистика является 
общеисторической категорией. Поскольку она рассматривает не только настоящее этноса, 
но и его прошлое. А прошлое этноса находит свое полное и яркое отражение в 
этнокультурной лексике» [1, 4]. 

Ученый М. М. Копыленко, исследовавший проблемы этнолингвистики, говорит: 
«В этнолингвистике определяется и досконально исследуются быт, настоящее и история 
этноса, его материальная и духовная культура через язык» [2, 17]. 

Исследователь Ж. А. Манкеева взамиосвязь языка и культуры, национальное 
своеобразие каждого языка определяет следующим образом: «В современном языкознании 
язык исследуется как духовно-культурное богатство нации. Потому что любой язык является 
семиотической системой или системой знаков, отражающей историю, культуру, характер и 
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сознание, обычаи и традиции, а также мудрость народа. По своей структуре язык является 
не только системой знаков, но и зеркалом культуры народа. А возможности традиционной 
структурной лингвистики недостаточны для исследования такой системы. Поскольку здесь 
функция языка не только коммуникативная, но и когнитивная, т.е. он – собиратель и 
хранитель этнокультурной информации,  показывающей целостность нации» [3, 15]. 

Как самостоятельное направление этнолингвистика изучает какие формы и средства 
общения, а точнее языкового общения являются специфическими для данной этнической 
группы. Теоретическая и практическая значимость современной этнолингвистики 
позволяют выделять в отдельную группу этнокультурную лексику и осуществлять 
лингвистические исследования. Слова и употребления, специфические для определенной 
нации, рассматриваются в рамках этнолексики.  

Этнолексика в казахском языкознании рассматривается в этнографическом, 
историческом, лексика-семантическом, этимологическом, когнитивном аспектах. 
Этнофункция словоупотребления, его значение определяются особенностями употребления 
в в языке. А этнолингвистические особенности употребления слов и словосочетаний в тексте 
направлены на определение функции языка в социальной среде. Употребление слов в тексте 
определяется этнолексикой, при этом конкретизируя этнокультурную, историческую, 
национальную природу целого народа.  

Этнолексические употребления выполняют не только функцию именования 
(называть), но и определяют взаимоотношения языка и культуры. Через этнолексику можно 
узнать о мировоззрении и национальном своеобразии казахского народа. Наименования, 
входящие в этнолексику, полностью охватывают разные оттенки значения. Этнолексика и 
этноупотребления казахского языка часто встречаются в устном творчестве народа, а также 
в хужожественных произведениях. Употребления, относящиеся к этнолексике, встречаются 
в художественных произведениях, описывающих этнические особенности. Они передаются 
из поколения в поколение как духовное наследие и богатство народа.  

Ученый Ж.А. Манкеева в своих работах исследует проблемы этнолексики и культурной 
лексики, подтверждая их научными выводами и языковым материалом. Этнолексику 
определяет следующим образом: «этнолексика является бесценным «источником 
информации» о этнокультурной истории и языковом творчестве народа, основу которой 
составляет бытовая лексика. Также служит источником духовного богатства и реликтом 
национальной материальной культуры. Потому что слова этой системы не только называют, 
но и определяют уровень материального производства казахского народа. А они в свою 
очередь являются показателями не только материального, но и духовного богатства 
казахского народа» [4, 7]. По определению исследователя, этнолексика казахского языка 
является самой разнообразной. 

В повести Ж. Аймауытова «Күнікейдің жазығы» (1928 г.) этнокультурная лексика, 
определяющая жизнь, быт, обычаи, традиции, природу казахского народа, является 
источником информации об истории и развитии нации. Этнонаименования, которые 
употребляются в хужожественных произведениях, отражают национальный колорит и 
этнические особенности. 

Этнолексика, которая называет бытовые предметы, характеризует жизнь и быт 
казахов, например (слова, выделенные жирным шрифтом, относятся к бытовой 
этнолексике):  

1. «Жалғыз әйнек жаман үй, төсеніші - жалаң ши. Жаман шидің төр жағы – 
ала сырмақ, текемет, текеметте - Күнікей, жалғыз әйнек түбінде. Алты көзден 
үшеу жоқ , лақтар ойнап сындырған. Қалғаны аман қалсын деп, әйнекті жүдә жұлдырған. 
Күн жылыды не керек? Бала- шаға, қозы- лақ жол қып алды әйнекті. Лақ ойнақтап 
көрпеге, жығып кетеді шәйнекті» [5, 235]. 

2. «Әйтеуір көктің көлемі ғой, бір жағынан, Құлтума мен Жұматайдың еңбегін еміп, 
бір жағынан, қызымен екеуі байлардың жібін иіріп, алашасын, бауын тоқып, 
сырмағын сырып, кестесін тігіп, ұрттап-жалап жаз бойы тамақтан кенде болған 
жоқ» [6, 260].  

3. «Құдалардың келу қарсаңында бозбалалар да дәмелі аттарын таң асырып, ер-
тоқымын, айыл-тұрманын түзеп, қам қылысты. Анадай жерге сегіз қанат ақ 
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отау тігіліп, іші кілем, киіз, алаша, көрпе, жастық, түс киізбен безелді» [5, 
233-305]. 

4. «Өз әлінше Шекер де үйінің ішін мырсындай қылып қойыпты. Атасы өлсе, 
атамайтын жалғыз қара ала сырмағын төрінің алдына төсепті. Ноқталы кебісін, 
тот әбдіре, шалжақ ауыз сандығын, шоқпыт төсегін, тон-мон, жүн-
жұрқаларын текшелеп жинап, ескі алашамен бүркеген болыпты. Бұрын жадағай- 
жайдақ жататын қазан-аяқ жаққа шыпта құрыпты, жалғыз-ақ от басында 
тұратын қара құман жылжып барып, босағадан орын алыпты» [5, 299].  

По приведенным примерам можно представить жизнь и быт казахов. Традиционные 
предметы, использующиеся в быту типа «жалаң ши, қара ала сырмақ, текемет, 
алаша, кілем, түс киіз, әбдіре, сандық, қазан-аяқ, қара құман» изготавливали из 
шерсти скота, диких зверей, из перьев птиц, а также использовали разные растения. 
Наименования в языковой системе, связанные с ремеслом казахов, объединяются в 
опреденную группу, что дает возможность определить их структуру, закономерности 
становления. Наименования, связанные с казахским ремеслом, тесно переплетаются с 
духовной культурой и требуют этнолингвистических исследований. 

Поскольку люди живут не только в материальном, но и в социальном мире, то в какой-
то степени они все находятся и во власти конкретного языка, который является средством 
выражения и общения в данном обществе. 

 Этнолексика и этнокультурные употребления, основанные на связи языка и культуры, 
имееют свою мотивированность. Они выражают эстетические представления народа, 
результаты духовного познания, творческие замыслы и жизненную практику в освоении и 
понимании природы. Определяют духовную, культурную, социальную роль данных 
наименований в быту и жизни народа, являются неотъемлемой частью национальной 
культуры. Этнолексика считается языковым средством выражения национального колорита. 
Следующий отрывок из художественного произведения служит подтверждением: 

«Күнікейге қамзол, көйлек, өзіне кебіс, шапан, Жұматайға күпі керек. 
Құлтуманы қойшы, о түгілі Күнікейге жаңа көрпе, жастыққа тыс, кестелі орамал, ақ 
шымылдық, сары қол сандық, қызыл сал керек. Тұяқ: «Есік көрсет, малыңды 
алып, қалыңдығымды бер»- деп қыңқылдағалы қашан. Қысқы азығы, соғымы тағы 
келеді. Үш қанат желкөз баспананың туырлығы жұлдыз- жұлдыз: бүктеумен, 
жазумен, артумен, тігумен, сұрғылданып, өзі үлдіреп тозығы жеткен құрымға қой 
сүйкеніп, лақ секіріп, сиыр мүйіздеп, сау тамтығын тастамады. Бір жағынан бозбаласы 
түскір іргенің сиқын кетіріп бітті: шиде қирамаған аяқ, үзілмеген бау қалған жоқ» 
[5, 267].  

Выводы. Этнокультурная лексика отражает познание мира и сознание народа, 
характеризует национальный менталитет, т.е связь языковых и культурных явлений. 
Употребление этнолексики помогает постигать культуру через язык или изучать языковые 
явления в культурном контексте. Образ мира у носителей конкретной культуры 
определяется через его язык. 

Этнолексика и этнокультурные наименования, которые употребляются в 
художественных произведениях, являются историческо-культурной и лингвистической 
категорией. Они отражают национальную природу и национальное познание, а также 
духовное богатство всех поколений.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности употребления этнокультурной 

лексики в хужожественном произведении. Поскольку язык является основным показателем 
всего духовного и культурного богатства этноса, то этнокультурная лексика любого языка 
передается из поколения в поколение и считается как культурное наследие народа. Автор на 
примере языкового материала доказывает, что этнолексика считается языковым средством 
выражения национального колорита, образ мира у носителей конкретной культуры 
определяется через его язык. 

Ключевые слова: этнолингвистика; этнокультурная лексика; лексико-
семантический; когнитивный; исторический; этнонаименовани; материальная и духовная 
культура. 
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