
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕФЕРАТ 

Отчет: 35 с., 17 источ., 13 прил. 

ЛОКАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ТЕКСТ, АДАПТАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ, 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ ФУНКЦИИ, НОРМАТИВНОЕ ПОЛЕ, 

ГЕОКУЛЬТУРНЫЙ БРЕНД, ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ИЗУЧЕНИЕ 

 

Тема годового этапа «ОБЩЕРУССКОЕ, РЕГИОНАЛЬНОЕ, ЛОКАЛЬНОЕ: 

ИНСТРУМЕНТЫ ОСМЫСЛЕНИЯ». 

 

Объектом исследования является русская традиционная культура в ее 

взаимодействии с культурой других этносов, предметом – инструменты 

осмысления регулятивных функций локальных текстов традиционной 

культуры. 

Цель – изучение способов культурной адаптации и форм проявления 

антропологического потенциала традиционной культуры для выработки 

системы регулятивных функций локальных текстов, определяющих 

взаимодействие человека с окружающим миром.  

Реализация проекта осуществлялась в рамках следующих направлений: 

– Экспедиционное и архивное изучение историко-культурного 

потенциала территории. 

– Обработка и архивирование рукописных, аудиовизуальных материалов, 

собранных в результате полевых исследований.   

– Отбор содержательных источников по структурированию и 

оформлению «ментального культурно-исторического» образа локальных зон 

Южного Урала (описание и анализ мотивов и сюжетов, исследование 

структуры, функций, семантики текста, выявление фольклорно-

этнографической феноменологии ритуальных практик, обозначение и 

описание сакральных точек пространства, анализ вещественных источников 

как своеобразных текстов культуры). 



– Организация и проведение научных мероприятий по осмыслению, 

обсуждению и презентации зафиксированного материала, формирующего 

геокультурный бренд и имидж территории. 

  Проблема формирования имиджа территории в отчетном периоде 

рассматривалась на материале города Магнитогорска в контексте 

подготовки, организации и проведения форума «Антропология города: 

культурный код» (21-27 июня, 2019 г.). В рамках обозначенного направления 

был реализован издательский проект «Путеводитель: парки и скверы 

Магнитогорска».  

 Осмысление экспедиционных и архивных материалов показало, что в 

основе процесса локализации общерусского варианта традиционной 

культуры лежит адаптационный механизм в соответствии с представлениями 

о норме конкретной группы носителей традиции. 

  В научный оборот введен материал, расширяющий 

источниковедческую базу фольклорных, этнографических, 

антропологических, исторических, краеведческих исследований, 

позволяющий обозначить устойчивые локальные тексты территории и 

способствующий выявлению инструментов осмысления региональных и 

локальных особенностей русской культуры в контексте общерусских 

традиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

Современный вектор фундаментальных исследований филологической 

направленности связан с выявлением и полным описанием локальных 

культурных текстов, способных обеспечить развитие материальной и 

духовой культуры региона. Культурный потенциал Южного Урала в 

настоящее время выявлен и описан недостаточно, в частности, на уровне 

краеведческих исследований изучены базовые топонимы; давно исчерпала 

себя  логика индустриального будущего поселений при заводах, существует 

проблема низкого уровня информированности населения о культурно-

историческом наследии регионов [10, 14, 16]. 

Предпринятое исследование выявляет способы культурной адаптации 

населения к вызовам истории и культуры; пути успешного диалога с 

«чужими», формы присвоения нового пространства обитания. Описание 

антропологического потенциала и регулятивных функций локальных текстов 

составляют конкретный исторический опыт этноса, обеспечивающий его 

развитие и представление о себе. Работа отвечает запросам времени по 

консолидации междисциплинарных исследований и социокультурной среды 

интеллектуалов. В ней региональная фольклорная словесность 

прочитывается в контексте таких дисциплин как культурная география, 

этнография, история, мифология, литература. К мероприятиям годового 

этапа привлечен широкий круг краеведов, волонтеров, общественных 

организаций.  

Базовыми инструментами осмысления явились сравнительно-

исторический и культурно-антропологический методы в сочетании с 

феноменологическим подходом. Изучение культурного самоопределения 

территории через систему текстов актуализировало применение 

филологических способов интерпретации, базирующихся на видении 

способов моделирования текстов (мифологических, литературно-авторских), 

выявлении мифологических корней образной системы, осмыслении 

динамики взаимодействия фольклорных и литературных текстов. Реальность 



народного рассказчика опирается на знание традиции и культуры народа, 

выстраивая которую, он неминуемо ее интерпретирует.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В основе исследования, предпринятого сотрудниками научного 

коллектива,  антропологический подход:  культура и природа преображаются 

посредством человека, его активность определяет семиотику среды, 

формирует новые коды ритуала, как формы сопричастности окружающей 

природе. Изучение процессов создания и переустройства структур 

повседневности, механизмов освоения и присвоения новых территорий, 

форм культурных барьеров или культурных границ – основное направление 

представленного этапа работы над проектом. А. А. Панченко отмечал, что 

многообразие форм и типов культурного обихода позволяет исследовать 

«традиционный фольклористический и этнологический инструментарий: 

описание и анализ мотивов и сюжетов; исследование структуры, функций и 

семантики текста и ритуала; изучение нарративных практик и стратегий» 

[13].  

Для осмысления темы годового этапа значимыми стали следующие 

направления деятельности научного коллектива:  

– Экспедиционное и архивное изучение историко-культурного 

потенциала территории. 

– Обработка и архивирование рукописных, аудиовизуальных материалов, 

собранных в результате полевых исследований. 

– Отбор содержательных источников по структурированию и 

оформлению «ментального культурно-исторического» образа локальных зон 

Южного Урала (описание и анализ мотивов и сюжетов, исследование 

структуры, функций, семантики текста, выявление фольклорно-

этнографической феноменологии ритуальных практик, обозначение и 

описание сакральных точек пространства, анализ вещественных источников 

как своеобразных текстов культуры). 

– Организация и проведение научных мероприятий по осмыслению, 

обсуждению и презентации зафиксированного материала, формирующего 

геокультурный бренд и имидж территории. 



Возможность для рассмотрения обозначенных тем обеспечивается, 

прежде всего, экспедиционной работой, позволяющей пополнять корпус 

материалов, характеризующих культурно-смысловые ресурсы территории. 

Экспедиционное обследование историко-культурного потенциала 

отдельных локальных зон региона осуществлялось на территории 

Агаповского, Белорецкого районов и г. Магнитогорска. 

 В результате проведенного экспедиционного изучения созданы 

следующие фонды архивного хранения лаборатории народной культуры 

НИИ ИАФ МГТУ им. Г. И. Носова: ЭК-56, Ишля, 2019; ЗС-2019, март; ЗС-

2019, апрель. 

Экспедиционный выезд сотрудников лаборатории народной культуры в 

село Ишля, Белорецкого района состоялся с целью дополнительного 

изучения одного из самых распространенных сюжетов в фольклоре русский 

и башкир «Хитрость Дидоны» (АТ 2000*2400): человек выпрашивает участок 

земли с воловью (бычью, лошадиную) шкуру; разрезает шкуру на тонкие 

ремни и обводит ими большое пространство. В сборниках башкирского 

фольклора эта группа текстов, связанная с утратой земли и вынужденным 

переселением, занимает особое место. Функционирование  темы связано с 

появлением русского населения и определено развитием горнозаводской 

промышленности на протяжении XVIII века, созданием пограничной линии 

казачьих укреплений на  землях  башкирских родов.   

В. Миллер в статье «Всемирная сказка в культурно-историческом 

освещении» (опубликована в 1893 г.) анализирует этот сюжет с эпохи 

классической древности [11]. В региональной фольклористике его 

привлекают для изучения реальных фактов истории XVIII века, выбирая  

примеры «ловкости» заводчиков, купцов и «бедственного положения 

обманутых башкир, их растерянность, незащищенность».  

Район исследования, село Ишля, выбран не случайно: история 

возникновения поселения позволяет увидеть в рассказах ее жителей 

особенности хранения в памяти базовых ценностных установок русского и 



башкирского этносов. Выверялась сохранность сюжетов  и ритуалов, 

уточнялись границы их распространения.  

Не умаляя сложности вопроса, связанного с утратой земли,  нельзя 

игнорировать тот факт, что сюжет носит  типологический характер. Он  

относится к разряду мировых и функционирует в фольклоре разных народов 

в ситуации столкновения  интересов, связанных с утратой территории. 

В осмыслении регионального материала мы опирались на выводы 

современного немецкого культуролога и историка Алейды Ассман, которая 

отметила  следующую  особенность национальной памяти: «…в 

национальной памяти ментальные образы становятся иконами, а нарративы 

делаются мифами, важнейшей особенностью которых является их 

убедительная сила и аффективное воздействие. Подобные мифы отрывают 

исторический опыт от конкретных обстоятельств его возникновения и 

преобразуют его во вневременную историю, на которой основывается 

представление нации о самой себе и которая передается из поколения к 

поколению» [2].  

В итоге анализа вариантов сюжета, его предлагается интерпретировать  

как легенду с утопическими элементами (К. В. Чистов), которая содержит в 

себе форму протеста и подчинена идеи неравного противостояния 

пришельцев и коренного населения. В монографии «Русская народная утопия 

(генезис и функция социально-утопических легенд» (СПб., 2003) К.В. Чистов 

выделил группу легенд, «в которых действительность самым причудливым 

образом переплетается с вымыслом или, наоборот, вымышленные сюжеты 

легко включают в себя исторические факты» [15]. Вывод имеет 

принципиальный характер, так как до наших дней  сюжет рассматривается  в 

рамках реальных исторических источников.  

Художественная сторона сюжета опирается на форму архаического 

типа повествования. В его структуре мы обнаруживаем набор трикстерских 

ситуаций. Основные предикаты трикстера выделены Е. М. Мелетинским, 

система трикстерских ходов составлена Е. С. Новик [12]. Наиболее частотной 



в региональном материале  представляется ситуация, когда трикстер 

притворяется жертвой, нуждающейся в помощи. Мы наблюдаем трюк 

«мнимая слабость», где чужой имитирует скромность запроса, 

«преуменьшает свою потенциальную опасность», что проявляется в выборе 

мерки: «бычья/коровья/козья/медвежья шкура» и поддерживается другими 

языковыми средствами.  

Полевая работа в селе Агаповка, Агаповского муниципального района 

Челябинской области была нацелена на собирание фольклорных сюжетов, 

связанных с генезисом географических образов, формирующих 

топонимическое лицо региона. В частности, нас интересовала загадка 

топонимов Гумбейка, Зингейка, Янгелька. Основным информантом явился 

Кенжегалей Досмухаметов (1949 г. р.). Его сочинения, основанные на 

вольной интерпретации истории родных мест, часто публикуются в районной 

печати. Кенжегалей родился в деревне Кызыл-Казах, учился в казахской 

школе, любить читать. С ранней весны до поздней осени приходилось пасти 

скот. Первые сочинения рождались «в голове», сочинял о природе, какую 

наблюдал, о том «что могло бы быть» [1]. В 70-е годы в его творчестве 

оформился прозаический текст «Три сестры», объединивший географическое 

пространство и топографию родных мест: камни у старых берез и 

параллельное течение трех рек – Гумбейка, Зингейка и Янгелька. Таким 

образом, пространственная сцепленность географических объектов в 

конкретное событие состоялась в сознании непрофессионального 

сочинителя, «наивного» писателя. В отсутствии первичного 

топонимического предания он легко сложил свой нарратив. Его в наши дни 

популяризирует литература, печать и телевидение. 

Собранный материал дает пример взаимодействия письменной 

традиции региона, близкой к фольклорной, но не фольклорной, с 

топонимикой территории. Е. Л. Березович, представитель Уральской 

ономастической школы, предлагает взаимодействие фольклорного текста и 

топонима обозначить термином «фольклорная ремотивация топонима». Его 



уместно использовать и в нашем случае с той разницей, что ремотивация 

состоялась в поле не устной, а письменной традиции. Для писателей, как и 

для создателей фольклорного текста «вопрос об истинности/ложности 

мотива нерелевантен», тогда как «для топонимии проблема соответствия 

вторичной мотивировки исходной является достаточно важной» [4]. 

Состоявшаяся в тексте Кенжегалея Досмухаметова вторичная интерпретация 

смысла гидронимов Гумбейка, Зингейка, Янгелька никак не связана с 

первичной мотивировкой в названии рек и была обусловлена 

мироощущением и воображением народного автора. 

 В результате осмысления экспедиционного материала, 

репрезентирующего базовые ценностные установки русского населения 

горнозаводской зоны, был сформирован корпус так называемых текстов – 

регуляторов, определяющих характер взаимодействия людей с окружающим 

миром. 

В свою очередь, такие тексты нами распределены на две группы: 

включающие вербальную актуализацию норматива, предписания, запрета, 

В.Е. Добровольской называемые нормативными [6], и ритуально-этикетные, 

вербально не фиксирующие различного рода прескрипции. Маркерами 

регулятивных коннатаций могут выступать предметы. Анализ таких текстов 

– предметов представлен в докладе «Функционирование предметов в мифо-

ритуальной практике молодежи русских поселений Башкортостана» в рамках 

XV Всероссийской научно-практической конференции «Национальные 

культуры Урала: исторический опыт, традиции, перспективы развития» 

Центр традиционной народной культуры Среднего Урала (8 октября 2019 г., 

г. Екатеринбург). Отдельные предметы в традиционной культуре являлись 

устойчивыми элементами ритуального кода, организующими обрядовый, 

игровой или этикетный текст. Эти вещи – предметы использовались в 

знаковых целях. В молодежной традиционной культуре русских поселений 

Башкортостана высоким семиотическим статусом наделены следующие 

предметы: платочек с вышитыми знаками собственности, кисет, для девушки 



– запон с вышитым орнаментом, в региональной традиции называемом 

«калинка», бордовая юбка. Эти визуальные тексты – предметы являлись 

регуляторами молодежной коммуникации, средствами социализации,  

позиционирования и дисциплинирования членов молодежного коллектива. 

Таким образом, анализ региональных фольклорно – этнографических 

материалов позволил нам выявить систему регулятивных функций 

локальных текстов, определяющих взаимодействие человека с окружающим 

миром.  

Базовыми регулятивными функциями  нами признаны:  

–  пространственные, моделирующие территорию проживания населения, 

определяющие сакральные точки, точки исторической памяти (христианские, 

этимологические, генеалогические  легенды); 

–  временные, регламентирующие время (урочное/неурочное);  

–  социодетерминирующие, определяющие поведение согласно 

социовозрастной стратификации, историческому опыту, национальной 

памяти.  

 Внутри каждого блока базовых функций нами выделяются сакральные, 

основанные на архетипических рефлексах (культ предков, камней, земли и 

т.д.), магические, аксиологические, реабилитационные функции. В целом, 

семантическая доминанта регулятивных функций локальных текстов 

традиционной культуры связана со способами культурной адаптации 

сознания и поведения людей в кризисных ситуациях, обеспечивающих 

реальное и когнитивное приспособление этноса к новой среде проживания. 

Проект «История и традиционная культура города в семейной памяти» 

был запущен с целью подготовки  Всероссийского форума «Антропология 

города: культурный код», организованного и проведенного ЛНК совместно с 

управлением культуры администрации г. Магнитогорска, с учреждениями 

культуры и искусства города, при поддержке Министерства культуры 

Челябинской области в рамках празднования 90-летнего юбилея города 

(приложение 1). 



Форум проходил в г. Магнитогорске с 21 по 27 июня 2019 года и включал 

следующие городские мероприятия: 

– концерт по произведениям магнитогорского самодеятельного 

композитора А. Гардашникова «Есть на Урале город»;  

– творческую встречу с российскими писателями (А. Иванов); 

– панельную дискуссию «Туристический потенциал территории»; 

– мастер-класс «Геокультурный брендинг городов и территорий: от теории 

к практике». 

Для изучения феноменологии городского культурного текста в течение 

года проходило интервьюирование магнитогорцев в рамках разработанной 

исследовательской программы: «История и традиционная культура города в 

семейной памяти». Собранный материал позволил выявить 

репрезентативный ряд единичных объектов, которые в городском локальном 

тексте становятся объектом ритуальных практик, предметом семантизации и 

фактором текстопорождения (празднование Дня города, Дня металлурга, 

фиксация «гениев места», выявление знаковых локусов территории и еѐ 

образов-символов). Он вошел в путеводитель «Парки и скверы 

Магнитогорска» из серии «Культурные ландшафты Южного Урала» 

(Магнитогорск, 2019) (приложение 4).  

Чтобы обозначить на карте знаковые места «культурного ландшафта» 

города Магнитогорска, сотрудники научного коллектива дополнительно 

изучили региональную периодику 1930-х годов, краеведческую литературу, 

интернет-источники.  

 Социокультурная и коммуникативная привлекательность обозначенной 

в путеводителе территории представлена на визуально-вербальном уровне. 

Визуальные образы и знаки выстраивают наррацию проекта. Сложился 

визуальный и вербальный текст, репрезентирующий фрагменты городского 

пространства, части  культурной территории региона. 

 На обложке издания размещены вещественные и нарративные 

источники сверхтопоса локального культурного текста города 



Магнитогорска: фото пятидесятых годов первого парка города и 

изображение пальмы. Пальма – атрибут – символ места, вещественный 

источник – сигнификат, в котором опредмечен определенный социальный 

смысл, особая культурная модель, своеобразная схема мироотношения. 

Пальма как визуально стертый объект современного городского 

пространства нами обустраивается наррациями, позволяющими 

сконструировать визуальную полноту культурного текста и стать отправной 

точкой выстраивания «биографического текста» города. Строка из 

стихотворения регионального поэта А. Н. Лозневого, его воспоминания о 

железных пальмах первого городского парка, тематическая заметка «Пальмы 

на Южном Урале» дают возможность понять, что железные пальмы в первом 

парке города – это творческий поиск гармонии человека и места (локуса), 

показатель умения, исходя из ландшафтной ситуации, преобразовывать 

фрагменты городской среды, своего рода элемент архитектурно – 

ландшафтного творчества населения. Страница «Путешественнику – 

эрудиту» является значимым теоретическим блоком, неким 

коммуникативным полем научно-феноменологического освоения 

пространства. Обратим внимание еще на один научно-методический элемент 

путеводителя – указание на использованные источники и  наличие сносок – 

намеков на расширение культурно-коммуникативного поля проекта, 

обозначение перспективы и дополнение к «биографическому тексту» города. 

 В дальнейшем предлагается сделать путеводитель основой  для 

тематического экскурсионного маршрута по городу, поскольку 

репрезентирует место посредством особых ландшафтных локаций – садово-

парковых зон, являющихся составными компонентами имиджевого паспорта 

территории. 

 По итогам исследовательского проекта «История города в семейной 

памяти» к юбилею города организовано издание книги-песенника 

произведений магнитогорского самодеятельного композитора Александра 

Гардашникова «Связаны мы судьбою, город Магнитогорск». Работа 



проводилась совместно с библиотекой семейного чтения № 12 МБУК 

«Объединение городских библиотек» (С. В. Михайлова, О. А. Яблокова) и 

преподавателями МБУДО «Детская школа искусств № 7» (С. В. Евдокимова, 

Н. А. Рябко).   

В городском сквере в дни форума был организован концерт «Есть на 

Урале город», по произведениям самодеятельного композитора и проведена 

презентация книги. В концерте принимали участие ансамбль «Надежда» 

ветеранов «Дома работников образования», детские исполнительские 

коллективы МБУДО «Детская школа искусств № 7 (приложение 3). 

На панельной дискуссии «Туристический потенциал территории» 

сотрудники лаборатории выступили с докладами: Рожкова Т. И. «Российское 

краеведение: история и антропология локального знания в провинции»; 

Моисеева С. А. «Скверы и парки Магнитогорска как знаковые места 

«культурного ландшафта» территории»; представили участникам и гостям 

форума  путеводитель «Парки и скверы Магнитогорска». 

Почетным гостем форума был Дмитрий Николаевич Замятин, главный 

научный сотрудник Высшей школы урбанистики, кандидат географических 

наук, доктор культурологии, основатель и руководитель (2004-2013) Центра 

гуманитарных исследований пространства Российского научно-

исследовательского института культурного и природного наследия имени 

Д. С. Лихачѐва (Институт Наследия, г. Москва).  

 Мастер-класс «Формирование бренда территории», ведущим которого 

выступил Замятин Д.Н., завершил основные мероприятия (приложение 2).  

 В работе форума приняли участие представители четырех районов 

территории: Агаповского, Белорецкого, Верхнеуральского, Нагайбакского. 

Было организовано обсуждение теоретических, методических и научно-

практических проблем дальнейшего развития индустрии туризма в России.  

Собранный корпус региональных фольклорно-этнографических 

материалов был использован в мероприятиях туристско-краеведческой 

направленности: 



–  на Региональной творческой лаборатории «Библиотека и туризм: 

взаимодействие и точки роста» 12 апреля, г. Магнитогорск; 

–  на Межрегиональной методической площадке (участники) VII-я летняя 

сессия центра передового опыта публичных библиотек «Лесная академия 

«БиблиоБелоречье» – 2019», 18-21 июня, г. Белорецк. 

Фольклорно-этнографические материалы используются коллективом в 

просветительской деятельности для социокультурной и коммуникативной 

привлекательности региона. 

В рамках просветительской деятельности сотрудниками были 

организованы и проведены авторские экскурсии: 

– «Горнозаводская цивилизация на Южном Урале» (29 мая, с. Ломовка 

Белорецкий район РБ);  

– «Сельские престольные праздники региона» (21 июля, с. Верхний Авзян, 

Белорецкий район РБ); 

– «Новая линия Оренбургского казачьего войска. Наследие Петра 

Великого» (3 октября, с. Великопетровка, Карталинский р-н);  

–  «Предметный мир русской национальной культуры» (10 апреля, музей 

ЛНК НИИ ИАФ). 

Рожкова Т.И. выступила с презентацией экспедиционных материалов 

лаборатории народной культуры по Южноуральской Масленице в эфире 

телекомпании ТВ-ИН «Магнитогорское Времечко» 5 марта 2019 г. http://tv-

in.ru/nashi-programmy/vremechko/magnitogorskoe-vremechko-15.html 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследования выявлена система регулятивных функций 

текстов традиционной культуры, способствующих культурной и социальной 

адаптации населения, проживающего на территории Южного Урала. С этой 

точки зрения, фольклорный текст свидетельствует о разных аспектах 

состояния народной культуры: об укоренении в новом пространстве, новой 

социальной и природной среде; об усвоении культуры старожильческого 

населения, о выработке собственных моделей и правил проживания.  

Базовыми регулятивными функциями нами признаны:  

–  пространственные, моделирующие территорию проживания 

населения, определяющие сакральные точки, точки исторической памяти 

(христианские, этимологические, генеалогические  легенды); 

–  временные, регламентирующие время (урочное/неурочное);  

–  социодетерминирующие, определяющие поведение согласно 

социовозрастной стратификации, исторического опыта, национальной 

памяти.  

Внутри каждого блока базовых функций нами выделяются сакральные, 

основанные на архетипических рефлексах (культ предков, камней, земли и 

т.д.), магические, аксиологические, реабилитационные функции. В целом, 

семантическая доминанта регулятивных функций локальных текстов 

традиционной культуры связана со способами культурной адаптации 

сознания и поведения людей в кризисных ситуациях, обеспечивающих 

реальное и когнитивное приспособление этноса к новой среде проживания.  

 Фольклорно-этнографические материалы региона легли в основу 

подготовленных и прочитанных докладов:  

– Рожкова Т.И. «Российское краеведение: история и антропология 

локального знания в провинции»; Моисеева С.А. «Скверы и парки 

Магнитогорска как знаковые места «культурного ландшафта» территории». 

Всероссийский форум «Антропология города: культурный код», 



г. Магнитогорск (21-27 июня 2019 г.). В рамках Форума (26 июня)  участие в 

панельной дискуссии «Туристический потенциал территории»; 

–  Рожкова Т.И. «К истории изучения балалайки: поля идентификации 

инструмента в культуре XVIII века». XXIV Международная научно-

практическая конференция «ПУШКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ-2019 

«Художественные стратегии классической и новой словесности: жанр, автор, 

текст»». Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина, (6-

7 июня 2019 г., г. Санкт-Петербург);  

–  Рожкова Т. И. «Хитрость Дидоны» (АТ 2000*2400) в сборниках  

башкирского фольклора». Чтения к 100-летию Б.Н. Путилова и К.В. Чистова, 

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (14-16 ноября 2019 г., 

г. Санкт-Петербург); 

–  Моисеева С. А. «Функционирование предметов в мифо-ритуальной 

практике молодежи русских поселений Башкортостана». XV Всероссийская 

научно-практическая конференция «Национальные культуры Урала: 

исторический опыт, традиции, перспективы развития» Центр традиционной 

народной культуры Среднего Урала (8 октября 2019 г., г. Екатеринбург; 

–  Моисеева С. А. «Имидж библиотеки через брендирование территорий». 

VII сессия Межрегиональной методической площадки «Лесная академия 

«Библиобелоречье»: Центр передового опыта публичных библиотек. От 

МБУК «Централизованная библиотечная система» муниципального района 

Белорецкий район Республика Башкортостан (18-21 июня 2019 г.);  

–  Моисеева С. А. «Магнитогорск: образы и бренды территории». 

Региональная творческая лаборатория «Библиотека и туризм: взаимодействие 

и точки роста» (12 апреля, г. Магнитогорск). 

 

Результаты отражены в следующих публикациях: 

– Пономарев Семен Михайлович. // Русские фольклористы: 

Биобиблиографический словарь. XVIII-XIX вв. В 5 т. / Под ред. 



Т. Г. Ивановой. СПб: Дмитрий Буланин, 2019. Т.4: П – Софронов. – 

С. 223-227, (Моисеева С.А., соавт. Н.Г. Комелина); 

– «Конструирование идентичности в рабочей поэзии Магнитки: память 

как ресурс» / Уральский исторический вестник №2(63), 2019 (SCOPUS). 

(Рожкова Т.И., соавт. Граматчикова Н.Б.); 

– «К истории изучения балалайки: поля идентификации инструмента в 

культуре XVIII века» / Пушкинские чтения-2019. «Художественные 

стратегии классической и новой словесности: жанр, автор, текст: 

материалы XXIV междунар. науч. конф. – СПб.:  ЛГУ им. А.С.Пушкина, 

2019. – С. 116-124. (Рожкова Т.И.); 

– Кажимотка в традиционной культуре казачьих поселений Южного 

Урала: экспедиционные материалы / Колесо: Научно-популярный 

иллюстрированный альманах о традиционной культуре народов 

Среднего Урала. – Екатеринбург: Изд-во «УМЦ УПИ». – №15, 2019. – 

С. 43-44. (Моисеева С.А.); 

– Полевая фольклористика в условиях структурных преобразований 

высшей школы / Актуальные проблемы современной науки, техники и 

образования: тезисы докладов 77-й международной научно-технической 

конференции. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та 

им. Г.И. Носова, 2019. Т.2. – С. 428-429. (Рожкова Т.И.). 

– «Связаны мы судьбою, город Магнитогорск»: книга-песенник по 

произведениям магнитогорского самодеятельного композитора 

Александра Гардашникова / С.В. Михайлова, С.В. Евдокимова. – 

Магнитогорск: Глянец, 2019. – 88 с.  

–   Путеводитель «Парки и скверы Магнитогорска» из серии «Культурные 

ландшафты Южного Урала», июнь 2019 г. – г. Магнитогорск / Отв. за 

выпуск Рожкова Т.И., Моисеева С.А., Дерябина Е.Б.; 

Собранные, расшифрованные и архивированные в ходе реализации 

проекта материалы представляют собой информационный ресурс, 

расширяющий источниковедческую базу фольклорных, этнографических, 



культурологических, антропологических, краеведческих исследований, 

способствующий выявлению инструментов осмысления региональных и 

локальных особенностей русской культуры в контексте общерусских 

традиций. 

Материалы годового этапа исследования позволили уточнить комплекс 

социально – исторических черт культурного поля территории и расширить 

корпус локальных культурных мифов.  
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Оргкомитет конференции:

Управление культуры администрации г. Магнитогорска

МБУК «Объединение городских библиотек» г. Магнитогорска

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»:

Лаборатория народной культуры НИИ ИАФ

Библиотечный комплекс 

Всероссийский форум
“Антропология города: культурный код”

О форуме

Всероссийский форум «Антропология города: культурный код» –  одно из главных событий

культурной  жизни  в  рамках  праздничных  мероприятий,  посвященных  90-летию  города

Магнитогорска.

Цель  проекта  –  показ  достижений  учреждений  культуры  и  образования,  позиционирование

города высокой культуры и повышение туристской привлекательности Магнитогорска.

Всероссийский форум «Антропология города: культурный код» - это площадка для общения

и  встреч  профессионалов  в  области  культуры  общероссийского  и  международного  уровней,

представителей администрации, бизнеса и жителей Магнитогорска.

Идея  Форума –  представить  жителям  и  гостям  города   большой  спектр  услуг  учреждений

культуры и высшего образования, все многообразие возможностей для самореализации населения

города, в том числе молодёжи. 

Организаторы  Форума  – управление  культуры  администрации  города  Магнитогорска,

Магнитогорский  государственный  технический  университет  им.  Г.И.  Носова  совместно  с

учреждениями  культуры  и  искусства  города  Магнитогорска,  при  поддержке  Министерства

культуры Челябинской области.

Приглашены к участию:

Замятин Дмитрий Николаевич – главный научный сотрудник Высшей школы урбанистики,
кандидат географических наук, доктор культурологии, российский географ, культуролог, эссеист,
поэт, основатель и руководитель (2004-2013) Центра гуманитарных исследований пространства
Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.
С. Лихачёва (Института Наследия) (Москва). 

Иванов Алексей Викторович – российский писатель, лауреат премии Правительства России в
области культуры (2017) и ряда других литературных премий (Пермь). 

Программа форума
«Антропология города: культурный код»

21 июня (пятница)
16.00-17.30  Официальное открытие Форума 
Открытие Межрегиональной триеннале современного изобразительного искусства «Лабиринт»
Место проведения: Магнитогорская картинная галерея (ул. газеты «Правда»,12)



Модератор: Абрамова Марина Филипповна. главный хранитель МКГ 
14.00-15.00 Открытие Творческой школы для одаренных детей в сфере искусства
Место проведения: Центр музыкального образования «Камертон» (ул. Труда, 14/1)
Модератор: Красильникова Светлана Михайловна, зам. директора ЦМО «Камертон» 

21-26 июня
10.00-19.00 Мастер-классы наставников Творческой школы для одаренных детей в сфере искусства
Место проведения: Центр музыкального образования «Камертон» (ул. Труда, 14/1), Детская художественная
школа (пр. К. Маркса, 145/4)

25 июня (вторник)
15.00-16.00 Презентация каталога «История Магнитки в наградных знаках и памятных медалях» и
экскурсия по выставкам музея
Место проведения: Магнитогорский историко-краеведческий музей (ул. Советской Армии, 51А)
Модератор: Иванов Александр Александрович, директор Магнитогорского историко-краеведческого музея 
15.00-16.00 Пресс-подход российского писателя Алексея Иванова
Место проведения: Центральная городская библиотека им. Б.А. Ручьёва 
(ул. Советской Армии, 23)
Модератор:  Подрядова  Ирина  Александровна.  руководитель  пресс-службы  Объединения  городских
библиотек г. Магнитогорска 
16.00-19.00 Творческая встреча российского писателя Алексея Иванова с читателями
Место проведения: Центральная городская библиотека им. Б.А. Ручьёва 
(ул. Советской Армии, 23)
Модератор:  Станкевич  Оксана  Владимировна,  к.филол.  н.,  зав.  сектором  маркетинга  Объединения
городских библиотек г. Магнитогорска

26 июня (среда)
10.30-11.00 Пресс-подход Дмитрия Замятина, главного научного сотрудника Высшей школы урбанистики
Место проведения: Магнитогорская картинная галерея (ул. газеты «Правда»,12)
Модератор:  Подрядова  Ирина  Александровна,  руководитель  пресс-службы  Объединения  городских
библиотек г. Магнитогорска
10.30- 11.00 Регистрация участников форума
Место проведения: Магнитогорская картинная галерея (ул. газеты «Правда»,12)
11.00-13.00 Панельная  дискуссия  «Туристский  потенциал территории»  и  экскурсия  по  выставкам
галереи
Место проведения: Магнитогорская картинная галерея (ул. газеты «Правда»,12)
Модератор  :    Балынская  Наталья  Ринатовна,  д.  полит.н.,  профессор,  директор  Института  экономики  и
управления Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И.Носова
При участии Замятина Дмитрия Николаевича, главного научного сотрудника Высшей школы урбанистики
(г. Москва)
14.30-16.00  Мастер-класс «Геокультурный брендинг городов и территорий: от теории к практике»
Место проведения: Центральная городская библиотека им. Б.А. Ручьёва 
(ул. Советской Армии, 23)
Модератор:  Замятин Дмитрий Николаевич,  главный научный сотрудник Высшей школы урбанистики (г.
Москва)
16.00-16.30  Принятие Резолюции форума «Антропология города: культурный код»
Место проведения: Центральная городская библиотека им. Б.А. Ручьёва 
(ул. Советской Армии, 23)
Модератор: Макарова Александра Константиновна, к.филос.н., доцент, директор Библиотечного комплекса
Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И.Носова
17.00-18.00 Закрытие  Творческой  школы  для  одаренных  детей  в  сфере  искусства.  Круглый  стол
(подведение итогов) 
Место проведения: Центр музыкального образования «Камертон» (ул. Труда, 14/1)
Модератор: Красильникова Светлана Михайловна, зам. директора



Культурная программа
13 июня (четверг) 
14.30  Литературный праздник «Город и поэт»
Сквер им. М. Ю. Лермонтова

14 июня (пятница) 
10.00  Возложение цветов к мемориалу магнитогорских поэтов
Правобережное кладбище 

20 июня (четверг)
14.00  Открытие выставки «Передовые рубежи ММК» 
Магнитогорский историко-краеведческий музей, ул. Сов. Армии, 51 «А»
14.00-15.00 Концерт  по произведениям магнитогорского  самодеятельного  композитора  Александра
Гардашникова «Есть на Урале город»
Сквер им. М. Ю. Лермонтова

21 июня - 10 августа
11.00-19.00 Межрегиональная  триеннале  современного  изобразительного  искусства  Урала
«ЛАБИРИНТ»
Магнитогорская картинная галерея, ул. имени газеты «Правда», 12

22 июня (суббота) 
16.00   Поэтический фестиваль «Магнитогорск литературный» с участием заслуженного работника
культуры РФ Александра Константиновича Сергеева (г.Челябинск) 
Сквер им. М.Ю. Лермонтова

23 июня (воскресенье) 
14.00  Праздничная программа «Прогулка по родному городу» 
Сквер «Магнит» 

24 июня (понедельник) 
16.00 Праздник  русской  песни.  Концертные  выступления  преподавателей  и  учащихся  Центра
музыкального образования «Камертон» (занимательные игры, творческие мастер-классы) 
Сквер ЦМО «Камертон», ул. Труда, 14

25 июня (вторник)
14.00    «Мы – дети Магнитки»
Концерт Образцового детского коллектива Челябинской области ансамбль скрипачей «Концертино»
Парк у Вечного огня 

26 июня (среда)
15.00   Концерт детского духового оркестра «Тебе, любимая Магнитка» 
Сквер «Магнит», ул. Завенягина 
18.00  Концерт участников творческой школы для одаренных детей в сфере искусства 
Центр музыкального образования «Камертон», Ул. Труда, 14/1 

27 июня (четверг)
14.00   Этно-выставка «Под крышей дома одного». Интерактивная экскурсия 
Дом Дружбы народов, ул. Московская, 17






















