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Аннотация. В статье представлены результаты историко-педагогической рекон-
струкции родительских стратегий в музыкальном образовании советских детей второй 
половины ХХ века. Теоретической основой выступили положения о детско-родитель-
ских (детско-взрослых) конвенциях, разработанные в предыдущие годы. Для интер-
претации социально-педагогических явлений прошлого применялись современные 
модели родительских стратегий в образовании детей, родительской вовлеченности, 
родительского участия. В работе использован метод полуструктурированного нар-
ративно ориентированного интервью, позволившего зафиксировать родительские 
стратегии на основе интерпретации воспоминаний о: старте занятий в музыкальной 
школе; выборе музыкального инструмента; посещении родителями мероприятий 
в музыкальной школе; реакции родителей на заявление ребенка о желании прекратить 
занятия музыкой; контроле родителей за выполнением ребенком домашних заданий 
по музыке. Полевые материалы собраны в 2018–2020 гг. в ходе интервьюирования 
в Москве и еще в 10 городах России (Воронеж, Кострома, Нижний Тагил, Новоси-
бирск, Рязань, Саратов, Ульяновск, Чебоксары, Челябинск). Всего проанализированы 
воспоминания 124 человек (1946–1980 г. р.), обучавшихся в детских музыкальных 
школах. В результате обобщения предложены следующие типы родительских стра-
тегий: навязывание ребенку собственного сценария занятий музыкой, навязывание 
заимствованного культурного образца, проявление лояльности к самостоятельности 
ребенка в занятиях музыкой, соглашения с детьми в сфере занятий музыкой. Пред-
ставленные результаты, скорее всего, только намечают линию междисциплинарно-
го исследования участия родителей в социализации в подрастающего поколения. 
Научная новизна исследования состоит в применении современных теоретических 
положений для историко-педагогической реконструкции детской повседнев ности 
второй половины ХХ века.
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Abstract. The article presents the results historical and pedagogical reconstruction 
of parental strategies in musical education of Soviet children in the second half of the twen-
tieth century. The theoretical basis was the provisions on child-parent (child-adult) con-
ventions developed in previous years, and modern models of “parental strategies in child-
ren’s education” were also used to interpret the socio-pedagogical phenomena of the past. 
The work used the method of semi-structured narrative-oriented interview, which made 
it possible to record: the initiative of parents at the start of musical education of children, 
the degree of control and regulation by parents of their children’s homework, attendance 
of events at a music school, etc. Field materials were collected in 2018–2020 during in-
terviews in Moscow and 10 other cities of Russia (Voronezh, Kostroma, Nizhny Tagil, 
Novosibirsk, Ryazan, Saratov, Ulyanovsk, Cheboksary, Chelyabinsk). In total, the memoirs 
of 124 people (born in 1946–1980) who studied in children’s music schools in childhood 
were analyzed. As a result of the generalization, the following types of parental strate-
gies were proposed: imposing the music practice scenario on the child, showing loyalty 
to the child’s independence in music lessons, agreements with children in the sphere of mu-
sic lessons. The presented results, rather, only outline the line of an interdisciplinary study 
of parental participation in the socialization of the younger generation.
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Введение

Разработка государственной политики в области семьи, детства и вос-
пита ния невозможна без учета особенностей поведения родителей 
в образовательной сфере. Одним из современных понятий, отра-

жающих способы реализации ориентиров старшего поколения по отношению 
к своим детям, являются так называемые родительские стратегии. Концепт 
«родительские стратегии» активно разрабатывается многими исследователями 
современных проблем образования (Бочавер, Вербилович, Павленко и др., 2018; 
Павленко, Поливанова, Бочавер и др., 2019; Марченко, Маховская, 2016). Однако 
реконструкции аналогичных явлений в жизни предыдущих поколений сооте-
чественников уделяется незаслуженно мало внимания. Представления о роди-
тельских стратегиях позволили бы более четко обозначить современные тенден-
ции, зафиксировать характерные черты социокультурного воспроизводства. 

Для интерпретации родительских стратегий по отношению к образованию 
детей представляется возможным применять исследования так называемой роди-
тельской вовлеченности (parent involvement), в понимании которой используется 
метафора «родитель как продюсер образования своего ребенка» или определение 
«повышенная эмоциональная связь с образовательной организацией (школой), 
которую ощущает родитель, мотивирующая к более активному участию в ее жиз-
недеятельности» (Антипкина, 2017, с. 103). В качестве синонима «родительской 
вовлеченности» в значительном числе современных исследований используется 
термин «родительское участие»; применяющие его авторы подчеркивают:

– возможность использования шкалы участия (по глубине и степени): 
«от формальной и поверхностной родительской привлеченности до глубокой, 
искренней и сознательной родительской причастности;

– различие позиций по отношению к образовательным услугам (по-
требитель – заказчик) и к проектированию образовательных траекторий 
своих детей;

– развертывание родительского участия на двух площадках (дом и школа);
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– наличие положительной связи между участием родителей в школьной 
жизни ребенка и академическими достижениями, результативностью социаль-
но-эмоциональной адаптации ребенка (Гошин, Пинская, и Григорьев, 2021, с. 71).

Основополагающим для настоящего исследования представляется утвержде-
ние Брайана Лапьера, который характеризует идеологическую линию построения 
новой идентичности в СССР в постсталинскую эпоху как достижение «общества, 
населенного вежливыми, продуктивными и политически грамотными граждана-
ми» через «борьбу со своим некультурным Другим» (LaPierre, 2012, с. 11). Су-
щественную роль здесь может сыграть линия, заданная американским историком 
В. Данхэмом, объявившем дискурс культурности в советском обществе «фетиши-
зированным представлением о том, как быть индивидуально цивилизованным» 
(Dunham, 1979, p. 24). Среди концептуальных разработок этой проблематики 
последних лет сле дует отметить положение о том, что в советском обществе 
на житейском этическом уровне воспроизводились ценности аристократической 
культуры, в том числе и актуальность обучения музыке. В дореволюционной Рос-
сии «уметь музицировать должна была любая образованная девушка дворянского 
сословия» (Захарищева, 2017, c. 138). Такие установки были характерны для со-
ветской интеллигенции эпохи позднего социализма (Фишман, 2022; Давыдов, 
2022, с. 191). Мотивация интеллигенции (по воспоминаниям их детей) весьма 
напоминают дореволюционную формулу привилегированного сословия «и слуха 
у нее нет, но, опять же, нужно дать девочке гуманитарное воспитание!», «Конеч-
но же, ребенок должен иметь музыкальное образование» (Рейли, 2015, c. 174–175). 
В современных исследованиях также утверждается, что «для семей с высоким 
социальным и культурным капиталом характерны установки на “максимальное” 
или “оптимальное” насыщение внешкольного образовательного пространства 
ребенка» (Бочавер, Вербилович, Павленко и др., 2018, с. 34).

Еще одним аспектом является то, что культурная политика советского госу-
дарства с 30-х гг. ХХ века была направлена на внедрение норм городской жизни 
для тех, кто недавно стал горожанами (Волков 1996, с. 199). По сути дела, мигра-
ция из деревни в город активно осуществлялась и во второй половине ХХ века, 
поэтому востребованность освоения городских норм вчерашними сельскими 
жителями сохранялась и в 1960–1980-е гг. Исследователи отмечают стремле-
ние передовых рабочих этого времени «быть культурными» (Цветкова, 2023). 
Своего рода социальные разрывы между рабочими и интеллигенцией, городскими 
и сельскими жителями сохранялись в советском обществе позднего социализма. 

Эти культурные и социальные разрывы в определенной мере усиливаются 
демонстративным потреблением — покупкой дорогих предметов или приоб-
ретением благ, количество которых явно превышает личные потребности. 
Подобные осознанные или неосознанные практики, доказывающие платеже-
способность, выполняют роль маркеров более высокого социального статуса 
индивида, как в контекс те сохране ния и подтверждения, так и в контексте 
достижения (Веблен, 2021, с. 10).
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Конструирование и типологизация родительских стратегий осуществляется 
исследователями исходя из различных оснований, например на основе управ-
ления ресурсами окружающей среды для обеспечения качества дополнитель-
ного образования своих детей (Иванова и др., 2020, с. 111–113).

При обсуждении проблемы родительских стратегий большой интерес вы-
зывает модель детско-взрослых конвенций (детско-родительских конвенций) — 
сопряжение желаний ребенка с установками родителей, традициями семьи, 
финансовыми возможностями и социальным капиталом родителей. В ситуации 
приобретения музыкального инструмента конвенции раскрывались в нескольких 
сценариях: инерция (ребенок начинал обучение на инструменте, который имелся 
в семье); достижение (получение возможности выбирать музыкальный инстру-
мент в соответствии с собственными интересами); подчинение (подстраивание 
ребенка под представления родителей о подходящем инструменте) (Куприянов, 
Кудряшев, и Арапова, 2023, с. 89). Обращают на себя внимание положения 
о детско-родительских конвенциях при приобретении транспортного средства 
и регулировании веломобильности детей: попустительской, простодушной 
и доверительной (Куприянов, Смирнов, 2024, с. 240–241). Как показывает анализ 
литературы, ситуацией-индикатором выступает кризис мотивации обучаю щегося 
в отношении занятий музыкой (Старчеус, 2017, с. 24–26). 

На основе всего вышесказанного сформулируем задачу: реконструиро
вать родительские стратегии в музыкальном образовании советских детей 
последней трети ХХ века.

Дизайн исследования

Эмпирическая часть реконструкции осуществлялась при помощи полуструк-
турированного нарративно ориентированного интервью (Куприянов, Кудряшев, 
и Арапова, 2023, с. 42–48). Методика исследования предполагала интервьюирова-
ние лица, обучавшегося в детской музыкальной школе в изучаемый пе риод; интер-
вьюер с разрешения опрашиваемого записывал беседу на диктофон и использовал 
автоматический набор текста. Обработка проводилась в несколько этапов: вначале 
редактировалась стенограмма (текст, полученный автонабором, приводился в соот-
ветствие с аудиозаписью). В стенограммах выделялись фрагменты, где артикули-
ровалось отношение родителей к музыкальному образованию опрашиваемого, 
затем фразы респондента интерпретировались в контексте всего сообщения, далее 
осуществлялся поиск подобных утверждений у других респондентов, после тот или 
иной факт оценивался как типичный или как единичный. Предполагалось рекон-
струировать родительские стратегии на основе интерпретации воспоминаний о:

– старте музыкального образования (Кто выступил инициатором поступ-
ле ния в музыкальную школу? Обсуждалась ли инициатива перед принятием 
решения? Кто принимал участие в обсуждении?); 



 

46 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ»

– выборе музыкального инструмента (Обсуждались ли варианты? Кто 
в конечном счете осуществил выбор?);

– посещении родителями мероприятий в музыкальной школе (Насколь-
ко регулярно члены семьи посещали концерты обучающихся и родительские 
собрания в музыкальной школе?);

– реакции родителей на заявление ребенка о желании прекратить занятия 
музыкой (Насколько эмоциональной была реакция родителей на заявление 
ребенка? Насколько активным было противодействие?);

– контроле родителей за выполнением ребенком домашних заданий 
по музыке (Насколько регулярно родители проверяли выполнение ребенком 
домашних заданий? Предусматривались ли санкции за невыполнение зада-
ний?). 

Материалы полуструктурированных интервью были дополнены сведе-
ниями из мемуаров тех, кто учился в детской музыкальной школе в советские 
годы: Владимира Александровича Цая (1947 г. р.), Михаила Захаровича Шу-
футинского (1948 г. р.), Сергея Павловича Проскурина (1951 г. р.), Светланы 
Яковлевны Сургановой (1968 г. р.).

Характеристика выборки 

Исследование было проведено в Республиках Крым, Чувашия, в Москве, 
Воронежской, Костромской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Рязан-
ской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской, Челябинской областях, в ходе 
11 экспедиций в 2018–2024 гг. Всего было собрано 124 интервью от респонден-
тов, которые в детстве проживали в различных областях на территории всего 
Советского Союза: в Москве (РСФСР) — 20 %, в Центральной России, кроме 
Москвы (РСФСР) — 50 %, в Поволжье и на Урале (РСФСР) — 12 %, в Сибири 
и на Дальнем Востоке (РСФСР) — 6 %, на Северном Кавказе — 2 %, в республи-
ках, входивших в состав СССР, кроме РСФСР — 10 %.

Распределение по типам поселений выглядит так: сверхкрупные, крупней
шие, крупные города (численность населения в исследуемый период — бо-
лее 250 тысяч человек) — 34 % (от числа опрошенных); большие, средние, малые 
города (до 15 тысяч человек) — 43 %; поселки городского типа и сельские по
селения (не более 10 тысяч человек) — 23 %. Выборку составили 88 % женщин 
и 12 % мужчин.

Согласно отечественной версии теории поколений более одной трети (37 %) 
респондентов могут быть отнесены к поколению беби-бумеров (1946–1967 г. р.), 
остальные (63 %) — к поколению Х (1968–1980 г. р.) (Радаев, 2018, с. 18). 

Все респонденты дали квалифицированное согласие на использование ма-
териалов их интервью в исследовательских целях и публикации цитат из них 
в научных изданиях. 
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Результаты исследования 

Родительские стратегии проявлялись в ситуации покупки музыкального ин-
струмента, главным действующим лицом его приобретения зачастую выступал 
отец, реже — мать, иногда — оба родителя. Здесь может быть зафиксирована 
детоцентрическая позиция родителей — стремление создать для своих детей 
благоприятные условия для развития, содействовать удовлетворению интересов 
и потребностей ребенка в сфере обучения игре на музыкальном инструменте. 
Детоцентризм советского общества особенно явно фиксировали иностранцы, 
посещавшие СССР (воспоминания Д. Шиплера — корреспондента «Нью-Йорк 
таймс» в Москве в 1977–1979 гг.) (Shipler, 1989).

Анализ данных показывает, что чаще субъектами выбора выступали будущие 
обучающиеся (36 %), несколько реже — родители (33 %), в каждом пятом случае 
опрошенные свидетельствовали, что выбора музыкального инструмента у них 
не было. Ответы респондентов на вопрос «Кто выбрал музыкальный инструмент, 
на котором Вы учились играть в ДМШ?» представлены на диаграмме (рис.).

Рис. Распределение субъектов выбора музыкального инструмента на этапе поступления 
в детскую музыкальную школу (N = 84 чел., в % от количества ответивших)

Fig. Distribution of subjects choosing a musical instrument at the stage of admission 
to a children’s music school (N = 84 people, % of the number of respondents)

На основании интерпретации интервью выделены следующие родитель-
ские стратегии: навязывание собственного сценария занятий музыкой, навя-
зывание заимствованного культурного образца, соглашение и сотрудничество 
родителей с детьми в сфере занятий музыкой, проявление лояльности к само-
стоятельности ребенка в занятиях музыкой.

Стратегия навязывания собственного сценария занятий музыкой 
фактически означала воспроизводство в новом поколении родительской мо-
дели. Собственный сценарий занятий музыкой нередко навязывали родите-
ли, которые по профессии были преподавателями музыки, музыкантами 
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или просто хорошо владели инструментом: «Нашего мнения никто не спраши
вал. Отец дал команду, что его дети должны закончить музыкальную школу, 
вот мы туда и пошли. Отец и мать оба прекрасно играют на аккордеоне 
и на фортепиано»1;

«У меня папа очень хорошо играл на мандолине. Мы могли любую мелодию 
напеть, так папа тут же ее играл на мандолине»2;

«Папа играл на ударных в оркестре, дедушка пел в церковном хоре. Со сто
роны бабушки все закончили Гнесинское музыкальное училище и преподают 
в музыкальной школе сейчас, до сих пор»3;

«Ну папа немного играл на аккордеоне, поэтому меня на аккордеон, навер
ное, отдали. Я маленькая была, конечно, согласилась»4.

Описывая действия собственных родителей, респонденты использовали 
такого рода выражения, как: «Мама мне предложила пойти в музыкальную 
школу… решила отдать меня в класс аккордеона»5;

«Мама решила: “А что только старшая дочь?”, — и меня тогда тоже 
решили отдать [в музыкальную школу]. Сестра туда бежала от радости, 
а меня отвели. Не скажу, что я хотела или не хотела: родители сказали, 
значит надо»6.

Если судить по преемственности в эксплуатации музыкальных инструмен-
тов, то доля родителей, которые могут быть отнесены к этой стратегии, соста-
вила 29 %: в семье уже имелись фортепьяно или скрипка (у 20 %), а аккорде-
он, баян или мандолина — у 9 %. Члены семьи играли определяющую роль 
в отношении ученика к музыкальному инструменту; образцы музицирования, 
в том числе на народных инструментах, задались в ходе семейных праздников: 
«У нас был дядя Саша (мамин брат), он простой тракторист, очень здорово 
играл на аккордеоне и баяне и пел. На семейных застольях я заслушивалась 
его игрой… Мне так хотелось научиться играть на аккордеоне»7.

Одним из способов навязывания выступали семейные традиции:
«Первый аккордеон, который появился в семье, был трофейный, дед привез 

его после войны с Берлина»8. 
Родители, которые навязывали детям свой маршрут в музыкальном об-

разовании, нередко контролировали выполнение домашних заданий: «Мама 
садилась рядом, раз она разбиралась в этом, и вот заставляла меня брен
чать по клавишам, вот. ˂…˃ когда я стала постарше, конечно, сама уже 

1    Полевые материалы автора (далее — ПМА). Интервьюирование в Москве, 2019 г., инфор-
мант: А. Г. Ароян, 1971 г. р.

2    ПМА. Интервьюирование в Москве, 2018 г., информант: С. Ш. Исаева, 1965 г. р.
3    ПМА. Экспедиция в Воронеж, декабрь 2019 г., информант: С. В. Свистунова, 1967 г. р.
4    ПМА. Интервьюирование в Москве, 2018 г., информант: Т. И. Маркова, 1965 г. р.
5    ПМА. Интервьюирование в Москве, 2018 г., информант: Е. А. Арутюнян, 1972 г. р.
6    ПМА. Экспедиция в Рязань, 2020 г., информант: А. Г. Рыбакова, 1977 г. р.
7    ПМА. Экспедиция в Новосибирск, 2018 г., информант: Е. М. Галимон, 1976 г. р.
8    ПМА. Экспедиция в Новосибирск, 2018 г., информант: Е. М. Галимон, 1976 г. р.



Педагогика и образование 49

все разучива ла. Мама все равно всегда проверяла, контролировала... с ее подачи 
я все-таки проучилась в школе музыкальной столько лет»9.

Характерной чертой данной родительской стратегии являлись обязатель-
ное посещение мероприятий в музыкальной школе, контроль и помощь детям 
в выполнении домашних заданий по музыке: 

«Не дай бог что-то не сделать. Из-за невыполнения домашнего задания 
могла лишить мультиков на выходные… Мои родители очень серьезно подхо
дили к нашему обучению»10;

«Папа мне помогал, потому что он сам оканчивал музыкальную школу. 
Сидели, занимались вечерами»11.

Похожей на первую стратегию является навязывание детям заимство
ванного культурного образца. Здесь происходит либо воплощение детьми 
родительской мечты об игре на музыкальном инструменте, либо копирование 
примера из близкого окружения. Иллюстрацией является история из мемуаров 
В. А. Цая: «После того, как соседского мальчика отдали в подготовительный 
класс музыкальной школы, мама отвела туда же». Мотивацию этого поступка 
автор характеризует так: «Скорее всего, сыграло тщеславие матери — как же 
так, какой-то замухрышка — в музыкальной школе, а ее умница-сын — нет» 
(Цай, 2017, с. 41). 

Отказ от имевшегося музыкального инструмента в пользу более привлека-
тельного отмечался в ситуации приобретения для ребенка фортепьяно, скрипки 
или виолончели, хотя дома имелся баян, гитара, гармонь. Такое поведение 
родителей можно трактовать как в разной степени осознаваемую попытку из-
менить стиль культурного потребления. Необходимо отметить, что встраивание 
в каноны советской культурности было типичным для большинства советских 
граждан — в 55 % случаев для ученика детей музыкальной школы приобре-
тался классический инструмент (Куприянов, Кудряшев, и Арапова, 2023, с. 81)

В интервью обнаруживаются такие проявления этой родительской стратегии: 
«Это было желание моей мамы ˂…˃ родители всегда реализуют свои несбыв
шиеся мечты, и поэтому она отдала нас в музыкальную школу»12;

«Музыку больше любил, конечно, папа, поэтому все время вечером просил меня 
что-то сыграть, хотя сам не учился музыке и свою мечту воплотил во мне»13. 

Стратегии тех родителей, которые через обучение музыке детей хотели 
повысить социальный статус и культурный уровень своей семьи, описывают-
ся респондентами через подчеркивание момента приобретения музыкального 
инструмента: «Мама выбирала [музыкальный инструмент], пришлось купить 
пианино, тем не менее она пошла на такие жертвы»14.

9    ПМА. Экспедиция в Нижний Тагил, 2019 г., информант: Т. П. Шаповалюк, 1974 г. р.
10    ПМА. Интервьюирование в Москве, 2018 г., информант: С. Ш. Исаева, 1965 г. р.
11    ПМА. Интервьюирование в Москве, 2019 г., информант: Е. А. Горина, 1965 г. р.
12    ПМА. Экспедиция в Воронеж, декабрь 2019 г., информант: Н. А. Фоминов, 1966 г. р.
13    ПМА. Интервьюирование в Москве, 2019 г., информант: М. В. Соловьева, 1965 г. р.
14    ПМА. Экспедиция в Воронеж, декабрь 2019 г., информант: Н. А. Фоминов, 1966 г. р.
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Вполне объяснимо, что, сделав ставку на музыкальное образование де-
тей, родители осуществляли строгий контроль: «Контролировали. Хотелось 
пойти погулять, но надо было сесть и играть, иногда жаловались, но мама 
заставляла…  мама контролировала больше занятия музыкальной школы чем 
общеобразовательной»15. Кроме того, как и в предыдушей стратегии, для сти-
мулирования детей практиковались и санкции: «Если за неделю [по музыке] 
получал четверку, то на выходные мама давала мне китайский фонарик и мно
голезвенный перочиннный ножичек в кожанном футляре. А если была тройка, 
то у меня все отбиралось» (Проскурин, 2019, с. 78).

Родителям, реализовавшим стратегию навязывания культурных образцов, 
была свойственна директивность в ситуациях профессионального самоопреде-
ления их детей: «Я хотела быть учительницей. ˂…˃ одно время хотела быть 
даже ветеринаром, но ˂...˃ папа сказал: “Пойдешь в музыкальное училище, 
потом иди куда хочешь”. Выбора не было»16.

Весьма логичной для родительской стратегии заимствованного культур-
ного образца являлась практика публичной демонстрации достижений детей 
в музыкальном образовании: «[родители] хвалили, всем гостям надо было 
обязательно что-то сыграть, непременно»17;

«Когда мы приходили в гости или у нас был кто-то в гостях, я всегда игра
ла. Меня сажали за пианино с самого первого класса, и я развлекала всех наших 
гостей»18.

Для обеих стратегий навязывания свойственна практика совместного 
посещения (дети, родители, другие родственники) концертов классической 
музыки.

Стратегия соглашения и сотрудничества родителей с детьми в сфере 
занятий музыкой предусматривала доверительные отношения, стремление 
взрослых оговаривать рамки, при этом договор мог быть на разных условиях. 
Стратегия вызывалась в том числе стремлением ребенка к самостоятельности, 
с которым трудно было не считаться. Например: «Когда пришло время опреде
ляться с инструментом я категорически заявила: «Хочу играть на скрипке». 
Сказала, как отрезала. Это был совершенно осознанный выбор» (Сурганова, 
2020, с. 84). 

Участие родителей в музыкальном образовании детей проявлялось в про-
слушивании домашних заданий, помощи в их выполнении, в обсуждении 
публичных выступлений: «Первые два года со мной занимались, ˂…˃ больше 
папа. ˂…˃ перед тем, как идти на первый урок, я просила папу и маму, что
бы они сели и просто послушали... всегда любое выступление обсуждалось. 
Это было нашей темой за ужином»19.
15    ПМА. Экспедиция в Воронеж, декабрь 2019 г., информант: Н. А. Фоминов, 1966 г. р.
16    ПМА. Экспедиция в Воронеж, декабрь 2019 г., информант: Н. Н. Савина, 1964 г. р.
17    ПМА. Интервьюирование в Москве, 2019 г., информант: Т. И. Маврина, 1968 г. р.
18    ПМА. Интервьюирование в Москве, 2019 г., информант: М. В. Соловьева, 1965 г. р.
19   ПМА. Интервьюирование в Москве, 2019 г., информант: М. Ю. Куинджи, 1968 г. р.
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В рамках этой стратегии отмечается гибкое и мягкое напоминание вместо 
навязчивого контроля: «Не помню того, чтобы меня родители заставляли: 
давай, давай, давай. Единственное, вот летом, в каникулы: моя бабушка 
говорила: “Виолета, 5 часов вечера! Тебе пора садиться за инструмент”»20. 
Хотя активная вовлеченность родителей в обучение музыке воспринималась 
очень индивидуально: «Родители разделяли интересы. Это папа, дедушка, 
дядя и братья, они все разделяли мое увлечение музыкой… Поддержка была 
очень колоссальная. Они приходили меня слушать: “А ты нам сыграй это, 
а давай вот это”… для того, чтобы дяде мне сыграть Полонез Агинского 
и Лунную сонату брату, произведения надо было сначала выучить. ˂…˃ 
Они записывали на магнитофон музыку, как я играю»21;

«Мои родители никогда не контролировали, как я занимаюсь. Они с удо
вольствием слушали, ˂...˃ если я дома играла, но они никогда не приставали 
ко мне»22.

В связи с этим понятно, что обязательным атрибутом семейного уклада 
было посещение мероприятий в музыкальной школе, особенно отчетных 
концертов: «Всегда приходили, и папа, и мама, и бабушка, очень гордились 
своим ребенком»23.

Высокая степень родительской вовлеченности в занятия музыкой своих де-
тей имела разнообразные проявления, в отдельных семьях устраивались неболь-
шие концерты, в которых по мере возможности участвовали все члены семьи: 
«Отец научил играть старшего брата на мандолине, сам играл на балалайке, 
я, когда стал учиться в музыкальной школе, играл на баяне, матери давали 
бубен, или она пела. И у нас были небольшие концерты»24;

«Папа играл на многих инструментах, мы с ним очень часто музици
ровали. Он играл на гитаре, на фортепьяно, на трубе, на контрабасе. ˂…˃ 
устраивали такие домашние вечеринки, музыкальные вечера»25.

Диалог в детско-родительских отношениях выражался в возможности 
ребенка проявить характер. Так, например, возвращение к занятиям музыкой 
произошло по решению самой ученицы, но сопровождалось своего рода вызо-
вом: «Я просто не училась в музыкальной школе [какое-то время]. И вдруг… 
в 8-м классе… я пришла в школу музыкальную опять, встретилась с учи
тельницей, у которой училась по фортепиано. Что за разговор произошел, 
я не помню, но я поставила условие родителям»26.

В рамках стратегии соглашения и сотрудничества характерна реакция 
мамы на заявление ребенка о его желании прекратить обучение в музыкальной 

20    ПМА. Экспедиция в Кострому, 2019 г., информант: В. Ю. Колосова, 1961 г. р.
21    ПМА. Экспедиция в Саратов, 2020 г., информант: А. А. Бугаева, 1966 г. р.
22    ПМА. Интервьюирование в Москве, 2019 г., информант: Т. В. Карышева, 1968 г. р.
23    ПМА. Экспедиция в Кострому, 2019 г., информант: В. Ю. Колосова, 1961 г. р.
24    ПМА. Интервьюирование в Москве, 2019 г., информант: В. В. Соколюк, 1955 г. р.
25    ПМА. Экспедиция в Кострому, 2019 г., информант: В. Ю. Колосова, 1961 г. р.
26    ПМА. Экспедиция в Чебоксары, 2020 г., информант: И. А. Медведева, 1965 г. р.
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школе: «Тебя можно понять. Это твое решение. Бросай! Но учти, потом 
у тебя на всю жизнь останется сожаление о том, что ты оставила дело 
незавршенным» (Сурганова, 2020, с. 94). 

Родительская стратегия лояльности к самостоятельности ребенка 
в выборе досуговых занятий представляет собой минимальную вовлечен-
ность в процессы образования собственного ребенка. Указанная родительская 
стратегия проявлялась, с одной стороны, в предоставлении своим дочерям 
и сыновьям права самостоятельно принимать решение о поступлении в музы-
кальную школу, а с другой, в отказе не только от контроля, но даже от мини-
мального участия. Стратегию родительской лояльности к самостоятельности 
ребенка респонденты объясняли занятостью родителей, а также их некомп-
лектностью: «Мама, конечно, была рада, что я куда-то сама записалась, 
хоть и в музыкальную школу, ˂…˃ Первое мое самостоятельное решение… 
они были на работе, я самостоятельно… шарилась. У них же не музыкаль
ное образование, они даже не знали, учила я, не учила я, то есть это все шло 
самотеком, по моему желанию»27;

«[выполнение домашних заданий] не контролировали. Они были доволь
ны тем, что я играю на фортепиано, и с удовольствием слушали мою игру. 
Так мне казалось»28; 

«Родители выполнение домашних заданий не контролировали. Спрашива
ли: “Сделала уроки, выучила?”. А так нет»29.

Во всех воспоминаниях, в которых родительские стратегии идентифициро-
ваны как лояльные к детской самостоятельности, отражается произвольность 
поведения детей: «Был такой момент, когда все дети на улице играют, у них 
очень много свободного времени, а ты практически только учишь уроки. ˂…˃ 
Я сказала: “Все, устала, больше не пойду”, но по истечению какого-то време
ни я сама же пришла и восстановилась [в музыкальной школе], продолжала 
обучение, поняла, что без этого уже не могу»30.

Однако даже те родители, чьи действия отнесены к стратегии лояльности, 
могли ситуативно поддерживать ребенка: «К музыке… я тянулся с раннего 
детства. Отец почувствовал мое влечение, и, когда я пошел в первый класс, 
˂…˃ подарил мне немецкий аккардеон «Хоннер» (Шуфутинский, 1997, с. 8). 
Как вспоминает М. З. Шутуфинский, отец не жил с ними (у него была дру-
гая семья), его участие в жизни сына выражалось в покупке музыкальных 
инструментов. Когда Миша пошел в музыкальную школу, оказалось, что «ак-
кордеон — буржуазный инструмент», поэтому отцу пришлось покупать баян 
(Шуфутинский, 1997, с. 9). В истории этого мальчика показательно несколько 
моментов. Действия отца воспринимались как проявление доверия, которое 

27    ПМА. Экспедиция в Кострому, 2018 г., информант: Е. Р. Аносова, 1969 г. р. 
28    ПМА. Экспедиция в Кострому, 2018 г., информант: А. Л. Алексеев, 1969 г. р.
29    ПМА. Интервьюирование в Москве, 2018 г., информант: Т. И. Гонорская, 1975 г. р.
30    ПМА. Интервьюирование в Москве, 2019 г., информант: А. С. Долженко, 1972 г. р.
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нужно оправдать. Если верить мемуарам, еще будучи подростком Миша прояв-
лял высокую степень самостоятельности: по своей инициативе стал участни-
ком школьного эстрадного оркестра, в 13 лет — самодеятельного оркестра 
клуба фабрики Госзнака, в девятом классе сам организовал эстрадный оркестр 
в школе рабочей молодежи (Шуфутинский, 1997, с. 13, 16).

Заключение 

Полуструктурированное нарративно ориентированное интервью, про-
веденное в одиннадцати регионах РФ, было призвано реконструировать ро-
дительские стратегии в области музыкального образования детей в СССР 
в 60–90-е гг. ХХ века. Родительские стратегии определялись многими факто-
рами, это и собственные взгляды, и культурная инерция, и влияние советского 
общества (детоцентричность ценностей населения страны, поддерживаемое 
официальной пропагандой; стремление родителей к достижению, сохране-
нию, подтверждению социального статуса; нормы культурного потребления). 
Отдельным фактором являлись финансовые ресурсы семьи, территориальная 
доступность музыкальной школы. В качестве основания для классификации 
родительских стратегий наиболее адекватными представляются степень демо-
кратичности в семейном воспитании — предоставление права ребенку при-
нимать участие в решении вопросов собственного внешкольного образования. 
Кроме того, важным критерием является степень родительской вовлеченности 
в музыкальное образование детей. На основании указанных обстоятельств 
были выделены следующие родительские стратегии: 

– навязывание собственного сценария занятий музыкой; 
– навязывание заимствованного культурного образца;
– соглашение и сотрудничество родителей с детьми в сфере занятий музыкой; 
– проявление лояльности к самостоятельности ребенка в выборе досуго-

вых занятий.
Представленное исследование не лишено ограничений, выявленные ро-

дительские стратегии скорее обозначают наиболее яркие проявления, рядом 
с которыми существуют смешанные типы. Перспективы изучения данной темы 
требуют соотнесения родительских стратегий с уровнем образования родите-
лей и другими параметрами культурного капитала семьи.  
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