












































































































































































































































































































































Узбекский культурный сценарий 

Москве» (138, 76). То есть национальный концепт ПЛОВ орга
низует пространственно-временное ощущение узбека. 

В данном разделе невозможно обойтись без интересного 
и сложного воззрения на данную проблему П.А.Флоренского 
в его книге «Анализ пространственности и времени в худо
жественно-изобразительных произведениях», созданной еще 
в 20-е годы XX века. Философ ставит проблему, как универ
сальную для искусства и математики, выходя на важность 
предметной характеристики Пространства: «Свойства дей
ствительности распределяются между пространством и веща
ми... Иначе говоря, опираясь при отношении к действитель
ности преимущественно на пространство, и на него возлагая 
тяжесть построения действительности, сознание движется в 
сторону художественного мировосприятия» (59,18). В романе 
Т.Пулатова «Жизнеописание строптивого бухарца» создается 
ощущение Времени, сопряженного с традиционными забава
ми: «..люди собирались еще раз или два - весной, в дни «моло
дого ветра» и осенью, в «проводы ветра», чтобы пускать змеев. В 
небе плыли сотни змеев разных цветов, с тремя углами, шес
тиугольные, шевеля хвостами и радуя мальчиков» (135, 96). 
Детские игры также являются национальной маркировкой 
времени. Отметим, что данный раздел является лишь «кон
турной картой», микроскопическим пунктиром исследова
ния Хронотопа в произведениях узбекской литературы. Как 
уже не раз отмечалось, только при анализе целостного текста 
можно проследить по-настоящему глубокое понимание на
ционального героя национального пространства, в котором 
он живет, выстаивает вокруг себя сообразно статусу, менталь-
ности и т.д. 

2.6. Менталитет 

Все, что касается понятия «культурный сценарий», сегод
ня наполняется важными уточнениями векторов различных 
направлений знания. Как уже было отмечено, каждая отрасль 
филологической науки развивает, добавляет некий аспект 
понятиям и терминам. В.В.Красных в исследовании «Осно-



ГЛАВА 2. Индикаторы национальной культуры 

вы психолингвистаки и теории коммуникации» определи
ла круг вопросов, интересных психолингвистике, но, на наш 
взгляд,и выявила параметры культурного сценария: «невер
бальные компоненты коммуникации, соотношение феноме
нов «язык-человек-общество», феномен языковой личности, 
образ-картина мира, этнокультурная специфика коммуника
ции» (28,14). 

Работа над культурным узбекским сценарием предпола
гает уточнение и принятие определения «варианта» такого 
общепринятого термина как «национальный менталитет», 
«который прочно занял едва ли не самое почетное место на 
страницах исследований культурологов, этнологов, этнопси
хологов и представителей целого ряда смежных дисциплин» 
(28, 53). 

Следует уточнить, что в современных науках подразу
мевается под «менталитетом». Интересно проследить, как 
уточняется это понятие в исследованиях различных авторов. 
В.В.Веселова в статье «Менталитет американского общества и 
1уманистическая парадигма образования и воспитания» пи
шет: «В самом общем виде менталитет может быть представ
лен как некая характерная для данной культуры специфика 
психической жизни представляющих ее людей, детермини
рованная экономическими и политическими условиями в 
историческом аспекте» (8, 91). Выделим важные базовые со
ставляющие данного понятия: верования, знания, представ
ления, духовно-нравственные законы данного лингвокультур-
ного сообщества. 

О.Г.Усенко подчеркивает многообразие толкования этого 
термина и создает достаточно образную, а потому и много
функциональную трактовку: «В образном виде менталитет 
можно представить строительной конструкцией, фундамент 
которой - сфера «коллективного бессознательного», а крыша 
- уровень самосознания индивида. Структуру менталитета 
образует «картина мира» и «кодекс поведения». Поле их пе
ресечений, очевидно, и есть то, что называется «парадигмой 
сознания» (56, 3). Расшифровка составляющих данного поня
тия включает в себя «установки, лежащие в основе концепции 


















































































































































































































































