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ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ АРТЕФАКТ 

В СИСТЕМЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 
Актуальность темы обусловлена современной стратегией обновления образования: 

необходимостью выполнения важной задачи образовательной системы — оказание помощи 
и поддержки при вхождении школьников в мир социального опыта. Целью статьи яв-

ляется анализ социализирующих аспектов этнографического артефакта (традицион-
ной русской обрядовой куклы-кукушки) в педагогической практике широкого профиля. 

Использование этнографических артефактов в качестве дидактического материала 

открывает новые возможности на пути пересмотра традиционных форм и методов 
воспитательной деятельности, модернизации подходов к формированию ресурсной ба-

зы, внедрения передовых технологий; заставляет по-новому сформулировать планиру-

емые результаты школьного воспитания и воспитания студентов. С помощью этого 
дидактического материала перед педагогами открываются новые возможности  соци-

ализации — ввода учащихся в пространство реального социального преобразования: не 
только включение их в разные формы социального взаимодействия, но и продвижение 

по пути совершенствования социума. 
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The Relevance of the topic is due to the modern strategy of education renewal: the need to 

perform an important task of the educational system — to provide assistance and support in en-
tering the world of social experience. The aim of the article is to analyze the socializing aspects of 

the ethnographic artifact (traditional Russian ritual cuckoo doll) in the pedagogical practice of a 

wide profile. The use of ethnographic artifacts as didactic material opens up new opportunities 
for the revision of traditional forms and methods of educational activities, modernization of app-

roaches to the formation of the resource base, the introduction of advanced technologies; forces a 
new formulation of the planned results of school education and upbringing of students. With the 

help of this didactic material new opportunities of socialization are opened for teachers — ente-

ring students into the space of real social transformation: not only their inclusion in different 
forms of social interaction, but also progress towards the improvement of society. 
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Педагогическую составляющую насто-

ящей работы вдохновили идеи об иннова-

ционной педагогике, сформулированные 

в трудах И. А. Колесниковой, А. Пинского, 

а также социально-педагогические теории, 

в частности теории социального воспита-

ния, социального развития и социализации 

личности Б. В. Куприянова, И. А. Липского, 

Т. А. Ромма. 

В статье дается ответ на вопрос: зачем 

нам сегодня нужен такой этнографический 

музейный артефакт, как кукла-кукушка, 

предмет обрядовой традиционной русской 

культуры Центральной России? Этот во-
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прос рассматривался на ежегодной между-

народной научно-практической конферен-

ции «Homo Eurasicus: в системе социаль-

ных и экологических связей», проходив-

шей 24 октября 2017 года в РГПУ им. 

А. И. Герцена. К работе конференции был 

приурочен мастер-класс собирательницы 

традиционного русского текстиля, мастера 

традиционной тряпичной куклы Калужско-

го областного научно-методического центра 

народного творчества Ж. Ф. Столярской. 

С 1995 года Жанна Федоровна занимается 

традиционной куклой, в последние годы 

специализируется на куклах, которые были 

распространены в Калужском регионе и по-

граничных территориях (Брянской, Туль-

ской, Липецкой, Тамбовской, Смоленской). 

С Жанной Федоровной автор настоящей 

статьи познакомилась на Фольклорном фе-

стивале в г. Выборге светлым летним днем 

на излете лета 2017 года. Фестиваль прохо-

дил на рыночной площади, где организато-

ры сделали две публичные арены. Одна 

располагалась у Белой башни и была пред-

назначена для выступлений песенных кол-

лективов из Финляндии и России. Вторая 

же помещалась в парке. Там было выделе-

но место для выступления русских фольк-

лорных коллективов. Рядом разбили свои 

палатки мастера народных промыслов. 

В одной из таких палаток я увидела жен-

щину, в руках которой мелькали разно-

цветные лоскутки, через пару минут пре-

вращавшиеся в знаменитых тряпичных ку-

кол. Никаких иголок, никаких ниток, толь-

ко лоскутки и веревочки. Женщина громко 

и убедительно рассказывала о куклах, со-

провождая каждое свое движение объясне-

ниями, суть которых включала информа-

цию, далеко выходившую за рамки теку-

щего момента — изготовления конкретной 

тряпичной куклы. Я прислушалась. Меня 

привлекли не только приемы создания кук-

лы, но и содержание беседы мастерицы с 

окружавшей ее публикой. Это был рассказ 

с показом. Разговор шел об изготовлении не 

простой тряпичной куклы, речь шла о зага-

дочной кукле-кукушке. Более того, о кукле, 

которая была главным сакральным артефак-

том в процессе обряда похорон кукушки. 

Выступление Ж. Ф. Столярской на кон-

ференции «Homo Eurasicus: в системе со-

циальных и экологических связей» было 

вписано в автобиографическую канву ее 

жизни. Она рассказала, что интерес к кукле 

у нее возник не случайно. Десять лет своей 

жизни Жанна Федоровна посвятила школе, 

где в начальных классах преподавала 

народную культуру. Эту деятельность она 

оценивает как личный подвиг и подвиг для 

тех детей, которые слушали ее уроки. Дело 

в том, что дети были выходцами из совре-

менных, сугубо светских семей. Они, ко-

нечно, знали, что такое валенки и квашеная 

капуста. Они даже могли выпить чай с ба-

ранками. Но никогда никто из них не заду-

мывался, какова символика обычных рус-

ских баранок, насколько тесно эта симво-

лика связана с солярным культом древних 

славян. Что же было делать? С чего начать 

преподавание? И она решила начать с кук-

лы. Почему с куклы? Потому что кукла — 

это уникальный дидактический материал 

для младших школьников, которые еще 

одной ногой в детстве. Кукла — это уни-

версальный предмет дидактики, то есть 

средство обучения и воспитания школьни-

ка. Кукла может быть использована на уро-

ках родной речи: школьника младших 

классов можно на примере куклы учить 

правописанию, а можно учить основам 

народной культуры (рассказать о древней и 

традиционной обрядности вокруг народной 

куклы, научить делать куклу, одевать кук-

лу и т. п.). Но что мы, современные жители 

мегалополисов и городских агломераций, 

знаем о кукле? Что мы знаем о традицион-

ной обрядности, в которую этот феномен 

древней русской традиции был вписан? 

Что мы помним об этой обрядности? Кто 

из нас умеет делать такую куклу и тем бо-

лее рассказать маленьким детям, ученикам 

начальной школы, что это такое — тради-

ционная русская народная кукла? 
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На этом этапе своей педагогической 

практики у Ж. Ф. Столярской зародился 

серьезный интерес к кукле как феномену 

русской традиционной культуры. С целью 

удовлетворить этот интерес она стала ез-

дить в экспедиции по Калужской и сопре-

дельным областям. Там, по деревням, она 

общалась с бабушками, которые знали кук-

лу, умели ее делать и, что самое главное, 

были ментально погружены в мир тради-

ционной обрядности, связанный с куклой. 

Общение с бабушками многому научило 

Жанну Федоровну. В ходе бесед постепен-

но выявлялись все новые и новые яркие 

подробности, возникали загадочные ситуа-

ции, разрешить которые можно было толь-

ко в процессе дальнейших исследований и 

путешествий. Одной из таких требовавших 

объяснений загадочных ситуаций стала та, 

в которой бабушки, создававшие на глазах 

Столярской кукол из палочек и тряпочек, 

вдруг, неожиданно отводили глаза в сторо-

ну и таинственным голосом сообщали: «...а 

я еще куклу-кукушку делать умею». Что это 

за загадочная «кукла-кукушка»? Никто ис-

следовательнице на первых порах не объ-

яснял. Многие ли из нас так сразу вспом-

нят, что такое кукла-кукушка? Многие ли 

из нас вообще слышали о таком типе рус-

ских народных кукол? 

Для темы настоящей статьи — кукла в 

инновационных педагогических техноло-

гиях — интересен и тот факт, что позднее, 

когда Столярская уже начала выступать по 

всей стране с мастер-классами на тему 

«Похороны кукушки», она столкнулась со 

следующей ситуацией. Мастер-классы по 

изготовлению вепсской куклы, куклы Зер-

нушки везде, в Санкт-Петербурге, Томске и 

других городах России, идут на «ура». Та-

кие мастер-классы привлекают массу слу-

шателей. Мастер-классы по изготовлению 

тряпичных кукол входят в туристические 

программы. А вот мастер-классы по кукле-

кукушке популярностью не пользуются. 

Более того, этим типом куклы мало кто ин-

тересуется сегодня. 

На самом деле оказалось, что кукла-

кукушка, так же как и связанная с нею об-

рядность, тем или иным образом были из-

вестны каждому русскому человеку, каж-

дая девочка так или иначе была вовлечена 

в эту обрядность в детстве и отрочестве [9]. 

Если сегодня спросить у сельских и город-

ских жителей больших урбанистических 

агломераций России, слыхали ли они об 

обряде похорон кукушки, или сами в нем 

участвовали, на 99% ответ будет отрица-

тельным. А вот если спросить у них, играли 

ли они в детстве в игру под названием 

«Секрет», результат опроса будет обрат-

ным. Большинство из женской части ре-

спондентов ответят «да, конечно, играли». 

Автор этой статьи также входит в состав 

этого большинства. Так, летом, которое я в 

детстве проводила с мамой в пригороде 

Санкт-Петербурга, в пос. Комарово, мои 5‒

7-летние подружки впервые вовлекли меня 

в эту игру, с таинственным видом сообщив, 

что собираются делать «Секреты». Для этого 

нужно было пойти на опушку ближайшего 

леса, вырыть ямку в земле в корнях березы, 

положить в ямку цветы, листья, кусочки 

фольги от конфет, обрывки цветной мате-

рии, то есть сделать так, «чтобы было кра-

сиво». Затем, прикрыть ямку с «ценностя-

ми» стеклом и засыпать созданную «кон-

струкцию» землей. Информацию о «Секре-

те» среди непосвященных (мальчишек, ро-

дителей, знакомых старшего возраста и т. п.) 

распространять было нельзя. Спустя некото-

рое время (как правило, около недели) мы с 

подружками шли к месту, где был оставлен 

«Секрет» с целью найти его, то есть раско-

пать и уничтожить. 

Более того, в раннем детстве мы с мамой 

ходили на прогулки в тот же самый кома-

ровский лес. По весне мама регулярно по-

казывала мне некую травку, которую назы-

вала «кукушкины слезки». Показывала 

многозначительно. Но после этого в нашей 

с мамой беседе всегда возникала фигура 

умолчания, которую мое детское сознание 

могло истолковывать по-разному. Здесь 
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необходимо характеризовать личность го-

ворившего. Мама была немногословным 

человеком. Сознание ее было рациональ-

ным, но душа утонченной и творческой. 

Боковым зрением отслеживая ее мимику, 

движения тела, учитывая длину паузы, са-

му атмосферу таинственности, в которой 

мама произносила название травки, я по-

нимала эту фигуру умолчания следующим 

образом: существует некая отсылка к ка-

кой-то закрытой информации. Причина со-

крытия информации так и осталась для меня 

не известной. Могу предположить, что мама 

знала какую-то часть традиционной натур-

философской мифологии, связанной с «ку-

кушкиными слезками», например, ту ее 

часть, в которой объяснялось лекарственное 

назначение корня ятрышника («кукушкиных 

слезок») в народной медицине, ее связь со 

знахарскими практиками культа плодоро-

дия. Но зачем посвящать в это малолетнего 

ребенка? Тем более что эти знахарские 

практики касались вопросов репродукции 

(увеличения мужской потенции, стимуля-

ции или прекращения регул у женщин). 

Во время мастер-класса, проходившего 

на конференции «Homo Eurasicus: в систе-

ме социальных и экологических связей», я 

спросила своих молодых коллег-магист-

ранток, знакома ли им была эта игра. Ока-

залось, что практически все девушки в воз-

расте 20–30 лет о ней знали. В то же время 

обряд похорон кукушки до мастер-класса 

Ж. Ф. Столярской им известен не был. 

А ведь игра в «Секреты» — это редуциро-

ванная форма обрядности крещения и похо-

рон кукушки, ее прямое продолжение! Об 

этой обрядности стоит рассказать подробнее. 

По времени традиционного русского аг-

рарного календаря обрядность похорон ку-

кушки приурочена в русской культуре к 

Троице, то есть является постпасхальной. 

В Калужской, Смоленской, Тульской, Ор-

ловской, Белгородской и других областях 

Центральной России на завершающей ста-

дии пасхальной обрядности, то есть на пя-

той неделе после Пасхи, крестьянки оправ-

лялись после церковной службы в лес [5]. 

На опушке женщины и девушки деревни 

совершали обряд похорон кукушки. Часть 

женщин, в основном молодые, вдохнов-

ленные старшими по возрасту наставница-

ми, отправлялись в чащу на поиски «вол-

шебной» травки — ятрышника пятнистого, 

или «кукушкиных слезок». Сами «бабки» в 

лес не ходили. Для того чтобы найти нуж-

ную для изготовления куклы травку, тре-

бовались молодые ноги и зоркие глаза. 

А кто лучше юных девушек справится с 

такой работой? Из собранной травки гото-

вили лекарственные снадобья, а часть рас-

тений шла на изготовление новой куклы-

кукушки, то есть куклы, которая будет ис-

пользована в обряде похорон кукушки в 

ходе постпасхальной обрядности в следу-

ющем году. 

По сути дела, кукла-кукушка исполняет 

роль настоящего орнитоморфного двойни-

ка человека. Иногда основу куклы делали 

из деревяшки, обмотанной рыбачьей сетью. 

Рыбачья сеть — неотъемлемый атрибут 

традиционной русской свадебной обрядно-

сти в Олонецкой губернии. Ноги куклы-

кукушки создавали из двух тонких пало-

чек, на концы которых надевали красные 

сапожки на каблуках. Облачив куклу в бе-

лую нижнюю рубаху, сверху на нее наде-

вали платье (или сарафан). Белая рубаха — 

еще одна символическая отсылка к похо-

ронному (по своей символике — реинкар-

национному) обряду. Обряд крещения и 

похорон кукушки можно считать реинкар-

национным, так как в его процессе хорони-

ли детский (девичий, 13–20 лет) статус 

крестьянской женщины, символически в 

обряде получавшей новый социальный ста-

тус — молодой женщины (молодухи, 21–42 

года). Так живой двойник куклы-кукушки — 

юная крестьянка приобретала новый соци-

альный статус после обряда. Она символи-

чески становилась (рождалась в обряде) 

женщиной. На голову вновь созданной 

кукле-кукушке, мифическому двойнику 

молодой крестьянки, мастерица обязатель-
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но повязывала красный платочек — атри-

бут праздничного (свадебного) костюма, 

символ молодости и красоты. Только после 

того как процесс изготовления куклы был 

завершен, на белой материи лица куклы 

мастерица рисовала круглые птичьи глаза 

(или еще более страшные, обозначенные 

двумя вписанными друг в друга окружно-

стями, — рыбьи), крючковатый птичий нос 

и небольшой антропоморфный рот. 

В коллекциях этнографических музеев 

сегодня можно увидеть три разновидности 

кукол-кукушек, использовавшихся в обря-

дах. Каждая из разновидностей кукол этого 

типа, облаченная в соответствующий каж-

дому возрасту человека наряд, указывала 

на наличие половозрастной стратификации 

в традиционной русской культуре. Каждая 

возрастная категория женщин и мужчин в 

традиционном русском обществе пользова-

лась своей особой социальной репутацией 

и выполняла свою общественную функ-

цию. Наглядное знакомство с этим соци-

альным механизмом традиционного обще-

ства у молодых крестьянских девушек 

происходило именно с помощью кукол-

кукушек в период постпасхальной обряд-

ности. Первый половозрастной тип был 

представлен в обряде куклой в красном 

платочке, тонконогой, с косой (символ ста-

туса очень молодой девушки, девочки). 

Второй половозрастной тип — кукла-

кукушка, символизирующая статус молодой 

замужней женщины. Третий половозрастной 

тип — старая женщина, в черном вдовьем 

платочке. Иными словами, обряд похорон 

кукушки — это, несомненно, переходный 

обряд, закреплявший систему женских соци-

альных статусов в традиционном обществе. 

Возможно, что эта социальная функция 

обряда уходит в еще более глубокую древ-

ность, чем мы себе можем сегодня пред-

ставить. Я имею в виду культуру каменно-

го века Евразии. Свидетельством тому мо-

гут служить основные темы палеолитиче-

ского искусства Евразии — «Любовь» и 

«Смерть». Тему смерти олицетворяли мно-

гочисленные изображения животных, ослав-

ленные первобытными художниками на сте-

нах знаменитых палеолитических пещер 

Франции и Испании (Фон-де-Гом, Ляско, 

Альтамира и др.). Исследователи палеолити-

ческого искусства полагали, что олицетворе-

ниями темы любви, деторождения, продол-

жения рода, плодородия были изображения 

женщин. Уникальные женские фигуры, так 

называемые палеолитические Венеры, явля-

ются символами Великих матерей-прароди-

тельниц западноевропейского палеолита. 

Тщательный анализ скульптурных изоб-

ражений палеолитических Венер древнего 

европейского искусства позволил соста-

вить классификацию этих уникальных 

артефактов, разделив их на две крупные 

группы: 1) изображения пышнотелых жен-

щин зрелого возраста, много рожавших и, 

вероятно, умудренных жизненным опытом, 

уважаемых членами их рода, 2) молодые 

девушки со стройными утонченными тела-

ми, еще не испытавшие бремени материн-

ских забот. Спустя века традиция изобра-

жать два типа женщин, представляя их в 

образах женских божеств, связанных с 

культом плодородия, сохранилась и у зем-

ледельческого населения Трипольской 

культуры, послужившей истоком культуры 

славянских племен Центральной России. 

Сквозь века и поколения именно этот 

набор социальных статусов и связанных с 

ними социальных ролей в системе женско-

го традиционного сообщества (девочка, де-

вушка, молодуха, бабка), демонстрирует 

нам кукла-кукушка в традиционной обряд-

ности крещения и похорон кукушки. Обряд 

этот был чисто женским. В нем принимали 

участие как пожилые, так и молодые жен-

щины. По сути своей это был древний обряд 

возрастной инициации девушек деревни. 

Обрядность крещения и похорон кукуш-

ки высвечивает несколько важных функ-

ций, поддерживавших существование тра-

диционной социальной системы. 

Этноидентификационная функция. 

Этнографы [1, 4, 7, 8, 10, 11] выяснили, что 
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обрядность похорон кукушки охватывает 

конкретный ареал, а именно ареал расселе-

ния вятичей. Поэтому все представители 

женского сообщества, которые принимали 

участие в этом обряде, являлись предста-

вителями одного из этносов, позднее 

сформировавших основу русской народно-

сти. Обязательным был ритуал кумления, 

то есть совершения обряда побратимства, 

обряда заключения связей символического 

родства, которые позднее могли иметь ре-

альное продолжение в процессе заключе-

ния брачных союзов между членами «по-

кумленных социальных сообществ» — 

кланов, семей. 

Связь с культом плодородия. Образ 

птицы в мифологии народов мира так или 

иначе был связан и идеей реинкарнации 

жизни. Начиная с образа птицы-ныряль-

щицы в космологической мифологии наро-

дов индоевропейского круга, орнитоморф-

ного образа Великой богини-матери (вави-

лонская богиня Иштар в образе птицы, Ве-

ликая богиня-мать в гнезде на мировом де-

реве Древнего Египта, древнегреческая 

Персефона — богиня умирающей и воскре-

сающей природы, то есть греческий аналог 

Озириса) и кончая голубем мира (знамени-

тый рисунок П. Пикассо) и кукушкой с ми-

фом о ней в интерпретации народного фоль-

клора. Согласно этой поздней интерпретации 

ятрышник («кукушкины слезки») получил 

свое название от женщины — матери трех 

сыновей. Мать ухаживала за сыновьями, но, 

когда она заболела, сыновья не стали ей по-

могать. Женщина обиделась, бросила их на 

произвол судьбы, обернулась кукушкой и 

навсегда их покинула. 

Взрослые женщины руководили весен-

ней обрядностью (организовывали весну), 

ибо считалось, что именно весна, а не паш-

ня кормит весь год. Именно взрослые жен-

щины призывали (пели соответствующие 

песни) и кормили (пекли обрядовые хлеб-

цы и печенье) весну. Кульминацией серии 

обрядовых действий, способствовавших 

приходу весны, были ритуальные действия 

на вспаханном и засеянном женщинами 

поле. Обряд крещения и похорон кукушки 

символизировал ритуальные проводы вес-

ны. Так, в Нижегородской губернии был 

обычай делать из травы куклу, украшать ее 

цветами, целый день водить хороводы, а к 

вечеру с шутками и прибаутками разрывать 

ее на кусочки. Иногда наряжали в женский 

костюм березу, бросали ее в воду и смот-

рели: если всплывет — год будет урожай-

ным; если утонет — год будет неурожай-

ным [2, c. 175]. «В петровское заговенье 

хоронили весну: делали куклу, клали на но-

силки, несли в поле и там трепали» [10, 

c. 237–245]. В некоторых местностях Луко-

яновского и Починковского районов (Горь-

ковская область) до настоящего времени 

сохраняется обряд похорон соловушки (или 

весны), совершаемый на петровское заго-

венье. Наряженный шест или куклу из ло-

пухов украшают венком, с пением несут в 

ржаное поле, водят вокруг него хороводы и 

бросают. «Соловушку» вырезали также из 

дерева «в виде птицы без крыльев», наса-

живали на шест, обвивали зеленью и несли 

в жито с песней «Провожали мы соловуш-

ку», чучело оставляли или разрывали в по-

ле. По другим сведениям, соловушку дела-

ли «на человека похожего». В похоронах 

участвовали женщины и девушки, парни 

пытались отбить «соловушку», хлеща ис-

полнительниц крапивой [2, c. 176]. В Пен-

зенской губернии в XIX веке на второй-

третий день пятидесятницы происходили 

похороны Горюна: «Молодежь устраивает 

соломенное чучело и после разных игр бро-

сается с ним в воду» [2, c. 176]. 

Социализирующая функция. На эту 

функцию указывают: а) время проведения 

обряда — переход от весны к лету; б) уча-

стие в обряде женщин всех возрастов — от 

девочек, молодух до старух; в) символиче-

ские похороны — умирает девушка, а рож-

дается женщина; причем похороны и рож-

дение носят статусный, ролевой, сугубо 

символический характер; г) также на соци-

ализирующую функцию обряда крещения 
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и похорон кукушки указывает его игровая 

часть, в которой куклу-кукушку в момент 

обряда участницы перебрасывают друг дру-

гу. Аналог такой игры мы можем наблюдать 

в современной свадебной обрядности — 

«букет невесты». Игра в русской крестьян-

ской традиции понималась широко. Игрой 

обозначался весь образ жизни молодежи, 

включавший труд и сопутствующие ему за-

бавы. Игрой также обозначался свадебный 

процесс, так как взрослое население играло 

для молодежи свадебное торжество. Именно 

в играх с участием молодежи этнографы вы-

являли и описывали многие архаические са-

кральные моменты. 

Проблему взаимоотношений поколений 

в традиционной русской культуре изучали 

этнографы [2, 3]. Особое внимание соци-

ально-антропологическому контексту этой 

проблематики уделили участники проекта 

«Этнография детства», осуществленного в 

1980-х годах под руководством И. С. Кона 

[6, 12]. Обрядовые практики, включая об-

рядность крещения и похорон кукушки, в 

традиционном мировоззрении русского 

населения Центральной России были впи-

саны в космический цикл, социальные 

процессы ощущались как одно из звеньев 

космической структуры. В этой системе 

символических координат кукла-кукушка 

была образом сразу нескольких социаль-

ных представлений: половозрастных, со-

циально-ролевых, производственно-функ-

циональных, мировоззренческих и ми-

фопоэтических. Кукушка — это птица, на 

крыльях которой приходит весна. Она — 

вестник и носитель этого времени года. 

Кроме того, птица, особенно кукушка с ее 

«золотым голосом», считалась олицетворе-

нием духов-предков. Кормление птиц (раз-

брасывание пищи на засеянных полях) яв-

лялось составной частью весенних обрядов 

в традиционной русской культуре. 

Конечно, обряд крещения и похорон ку-

кушки, даже превратившийся в детскую 

забаву, сохранил ореол таинственности. 

Этим он стал притягателен для людей, ко-

торые сегодня, будучи не удовлетворены 

достижениями глобализации, унифициру-

ющей, усредняющей, выхолащивающей 

душу культурой городов, стараются его по-

своему реконструировать. Этот обряд рекон-

струируется весьма своеобразно. В некото-

рых случаях реконструкторы ошибочно 

начинают вносить в обряд элементы эзоте-

рики и мистицизма, смешивая понятия «кук-

ла-кукушка» и «оберег». Тем не менее кукла-

кукушка сегодня для нас, людей современ-

ного информационного, массового общества, 

не может и не должна быть мистическим 

объектом. Слишком сильно в нас картезиан-

ское мышление. Не верим мы в духов при-

роды, духов леса, оборотней, то есть во все 

то, во что верили наши далекие предки, но-

сители языческого мировоззрения. 

Таким образом, подводя итог сказанному 

выше, стоит ответить на вопрос: зачем нам 

сегодня нужна кукла-кукушка? Одним из 

ответов на этот вопрос может стать утвер-

ждение, что как этнографический артефакт 

сама кукла и связанная с нею обрядность мо-

гут дать ответ на важные мировоззренческие 

вопросы. Такими вопросами для каждого из 

нас сегодня являются следующие: «Кто 

мы?», «Откуда мы?» и «Куда мы идем?» Эт-

нографические артефакты и связанные с ни-

ми процессы обладают объяснительным 

научным потенциалом. Этот потенциал поз-

воляет ученым «расколдовывать» таинство 

этноидентификационных, социализацион-

ных (обряды перехода в женской культуре), 

мифологических (культ плодородия) практик 

традиционной русской культуры. 

Научные разработки, полевые исследо-

вания, осмысление накопленного научного 

опыта сплачивают нас как общество на го-

раздо более широкой платформе, чем рус-

ские, славяне или «русский мир». Изучение 

традиционной русской обрядности, в част-

ности обряда похорон кукушки, возвраща-

ет нас к мысли о наших общеевразийских 

индоевропейских корнях. Эти мысли осо-

бенно важны и уместны сегодня, в Год 

экологии. Наша сила — в нашем единстве 
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как народов Евразии, знающих глубины 

своей истории, а потому имеющих опыт 

поколений в поддержании баланса сил вза-

имодействия общества и природы, то есть 

народов, стоящих на страже баланса сил, 

удерживающих экологическое равновесие 

в отношениях природа — человек. 

С точки зрения инновационных педаго-

гических технологий поиска путей форми-

рования творческого мышления учащихся, 

их патриотического воспитания были рас-

смотрены некоторые педагогические стра-

тегии, реализация которых возможна с ис-

пользованием этнографических артефак-

тов, в частности куклы-кукушки. Напри-

мер, в стратегии системного подхода эт-

нографический артефакт «работает» как 

функциональный и оптимальный педагоги-

ческий ресурс. В стратегии открытого об-

разования этнографический артефакт рас-

ширяет информационные (научные) связи 

просветительской работы учителя и дости-

жения современной гуманитарной науки (в 

частности, этнологии и этнографии). Ис-

пользование этнографических артефактов 

открывает возможности для применения 

стратегии непрерывного роста педагога, 

расширяя для него горизонты самообразо-

вания и инновационной предметной дея-

тельности. Стратегия практико-ориенти-

рованного подхода в организации воспита-

тельного процесса реализуется через ис-

пользование педагогической практики те-

зауруса русской народной культуры. 
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ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОГО СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

В УСЛОВИЯХ СИСТЕМНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
В данной статье рассматриваются вопросы эффективного социального взаимодей-

ствия, понятийный конструкт социального действия, факторы, влияющие на его эффек-
тивность в условиях системных изменений применительно к педагогическому труду в об-

разовательном пространстве. Затрагиваются вопросы особенностей субъектов образо-

вательного процесса (родители, педагоги) и дифференциации по социальному статусу. 
 

Ключевые слова: социальное взаимодействие, образовательное пространство, систем-

ные изменения, эффективное взаимодействие, факторы, социальное действие. 
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FACTORS FOR EFFECTIVE SOCIAL INTERACTION 

OF SUBJECTS OF EDUCATIONAL SPACE 

IN THE CONDITIONS OF SYSTEM CHANGES 
 

 
This article discusses effective social interaction, the conceptual construct of social action, 

factors influencing its effectiveness in the context of system changes in relation to the teaching 

work in the educational space. Addresses the issues of features of subjects of educational process 

(parents, teachers) differentiation in the social status. 
 

Keywords: social interaction, educational environment, system change, effective communica-

tion, factors, and social action. 

 

Только в общении, во взаимодействии человека 

с человеком раскрывается «человек в человеке» 

как для других, так и для себя. 
 

М. М. Бахтин 

 

На современном этапе происходят су-

щественные изменения практически вo 

всех сферах жизнедеятельности, которые 

затрагивают одно из составляющих этих 

сфер — социальное взаимодействие. Соци-

альное взаимодействие можно рассматри-


