
ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ, РИСОВАНИЮ, 

МУЗЫКЕ. 

 

( Информация для родителей ) 

 

Важность чтения в жизни человека настолько очевидна, что каждый из 

родителей наверняка хотел бы, чтобы его ребенок любил читать.  

В. А. Сухомлинский писал: «Можно жить и быть счастливым, не овладев 

математикой. Нельзя быть счастливым, не умея читать. Тот, кому недоступно 

искусство чтения – невоспитанный человек, нравственный невежда!».  

Утверждения о «кризисе детского чтения» далеко не случайны и имеют под 

собой реальную основу. Одни считают, что широкое распространение 

телевидения и компьютеров вытесняет процесс чтения как таковой, что 

много информации человек узнает именно из этих источников. Другие 

считают, что информационный голод невозможно удовлетворить, не читая 

книг. Кто прав? 

Человек воспринимает глазами 20% информации, из них 70% - посредством 

чтения. К 1980 году объем информации удваивался каждые 5-7 лет,  к 1990 

году удвоение происходило ежегодно. К 2013 году объем информации по 

сравнению с 1990 годом возрос в 4 раза, к 2040 – возрастёт в 32 раза. 

Утверждается, что наш современник, для того, чтобы быть в курсе научных 

новостей, в год должен прочитывать столько, сколько раньше он прочитывал 

за всю жизнь.  Так зачем же человек должен читать? 

Книга будит эмоции.  Эмоции являются для человека своеобразным и 

весьма сильным энергетическим источником. Читая книгу, ребенок радуется, 

переживает, удивляется, сострадает, и все это  - эмоции. Если нет положи-

тельных эмоций, в ход легко могут пойти отрицательные. Один раз, другой, а 

там, глядишь, ребенок уже научился получать удовольствие от того, что нам 

кажется не совсем понятным и даже вредным. Так вот, если ребенок живет в 

состоянии постоянного «эмоционального голода», то реакции его могут быть 

не совсем адекватны. «Эмоциональный голод» толкает их на непредсказуе-

мое поведение. 

Чтение повышает интеллект. Если ребенок систематически не читает, то 

он упускает около 14% всей доступной ему информации  (из 20% возмож-

ных). А ведь современный ребенок, подросток, взрослый человек должен 

читать в год столько, сколько раньше читали за всю жизнь. Причем скорость 

чтения и уровень восприятия нужно постоянно повышать. 

Чтение помогает в учебе.  Хорошо читающий ребенок быстро улавливает 

смысл прочитанного, выделяет главное. Слабо читающий ребенок должен 

несколько раз прочесть, например, условие задачи, чтобы вникнуть в суть. 

Тот, кто читает свободно, обычно лучше отвечает на вопросы по прочитан-

ному и имеет большую орфографическую зоркость. Высокая техника чтения 

способствует его эмоциональной выразительности и повышает степень 

восприятия и глубину понимания. И, безусловно, если ребенок читает много, 



он обладает большим объемом  информации и лучше ориентируется в 

предметах, имеет навыки ее поиска и обобщения. 

Книги формируют самообразовательные навыки. Ребенок идет в 

библиотеку, учится разбираться в структуре книги, пользоваться 

справочниками, энциклопедиями, формулярами. Это очень помогает в 

учебной деятельности. Ребенок знает, что какой бы вопрос у него не возник, 

ответ он сможет найти в книге. 

Чтение побуждает к нравственным поступкам. К сожалению, жизнь, 

окружающая действительность не всегда «изобилует» уроками высокой 

нравственности. И вера в доброе, светлое, поддерживается образами 

любимых героев, на которых хочется походить, поступки, которых 

восхищают. 

К сожалению, современные дети читают очень мало. Чем старше становится 

подросток, тем реже он берет книги для досуга. Проблема детского чтения 

стоит в настоящее время очень остро. Каковы же причины неприятия  книги 

с точки зрения современных психологов. 

Одна из наиглавнейших причин, как ни печально это звучит, – причина 

семейная. 

При отсутствии близкого человека, увлеченного чтением, ребенок 

практически никогда не берет книгу сам. Он должен ощущать, что жизнь его 

родителей немыслима без книг, – тогда и в его жизнь они войдут. И если 

вечером, обычно перед сном, мама присядет на полчаса пусть, хоть и с 

любовным романом в руках, ее сынок постепенно тоже привыкнет забавлять 

себя чем-нибудь книжным на сон грядущий. Обсуждая с ребенком его 

школьные дела, всегда можно найти какую-то параллель в литературе. «По-

моему, твой одноклассник повел себя недостойно, как какой-нибудь 

Мальчиш-Плохиш». Постоянно обращаясь к книжным примерам, можно 

стимулировать процесс чтения. Ребенок привыкает искать ответы на свои 

вопросы у великих писателей, на страницах книг, а уж они-то плохому не 

научат, не обманут, не поддадутся сиюминутному настроению. 

Никогда не будет читать тот ребенок, в семье которого книг нет вообще. А 

сейчас, несмотря на изобилие печатной продукции, таких семей очень много. 

Практика пользования общественными библиотеками уходит в прошлое, но 

все чаще учителя слышат в качестве главной причины неприготовленного 

задания по литературе слова: «Я эту книгу не нашел». Книги, передающиеся 

из поколения в поколение, красочно оформленные фолианты, полные 

собрания сочинений – большая редкость в нынешнее время. Как и книга в 

качестве «лучшего подарка». Родитель, который сам не радуется книге, 

никогда не научит этой радости ребенка. 

К сожалению, в наше время почти исчезла традиция семейного вечернего 

чтения. Не сыграли ли здесь роковую роль телевизор и занятость родителей, 

работающих по 20 часов в сутки? Наверное, есть и объективные причины, 

объясняющие это явление. Но все же главный фактор, как всегда, – чело-

веческий. Когда-то мы приучали своих малышей пользоваться ложкой, 

ходить на горшок, чистить зубы. И находили для этого и время, и силы, и 



терпение. Приучать ребенка к книге тоже следует с малолетства. Яркая 

красивая книжка должна занимать свое, самое почетное, место среди его 

игрушек. А часы, проведенные за чтением с мамой или бабушкой, – самыми 

счастливыми часами детства. Но родители не должны пропустить тот 

момент, когда книга из их рук перекочует в руки ребенка, то есть когда он 

начнет не только ушами, но и глазами следить за приключениями героев. 

Этот переход происходит в возрасте 7–8 лет, а если он затянулся, то и 15-

летнему мама читает вслух «Войну и мир», потому что слушать и запоминать 

гораздо легче, чем читать самому. Приобщить ребенка к самостоятельному 

чтению художественной литературы не менее важно, чем научить его 

соблюдать правила личной гигиены. 

А иногда бывает и так: родители – книголюбы со стажем, дома – большое 

количество книг. А ребенок читать не хочет и ни на какие уговоры не 

поддается, значит, причину надо искать глубже – в нейропсихологии. 

Как правило, такие дети плохо пишут, путают буквы, с трудом составляют 

предложения, не могут выбрать верное окончание в словосочетании. 

Несформированность образа буквы (когда между б и д, например, особой 

разницы не видно) приводит к тому, что процесс чтения становится просто 

невозможным, от ребенка ускользает смысл читаемого, потому что он не в 

состоянии уяснить смысл каждого конкретного слова. Если механическое 

складывание слогов как-то освоено таким бедолагой, то понять суть 

прочитанного он все равно не может. 

Чтение – сложнейший процесс, в котором задействованы оба полушария 

головного мозга, поэтому, если одна из зон «пробуксовывает», весь процесс 

теряет смысл. Чтение из наслаждения превращается в жуткое наказание. 

Ребенок напряженно складывает буквы в слова, но не понимает сути и 

смысла. Поэтому и пересказ текста не удается или в нем появляются какие-то 

новые герои и повороты сюжета, то есть образ либо отсутствует совсем, либо 

искажается. Если ребенок мало играл в раннем детстве, если палочка для 

него никогда не превращалась в лопатку или в лошадку – значит, его 

фантазия не развита в достаточной степени. Хорошее воображение – 

необходимое условие успешного и заинтересованного чтения. Причем чтение 

и фантазирование – вещи, не просто связанные друг с другом, а 

взаимовлияющие. Воображение прекрасно развивается с помощью 

рисования, а рисование под чтение – один из способов приобщения ребенка к 

книге. 

       Рисуют почти все дети. Одни больше, другие меньше. Но 

профессиональным  художником становится лишь один из нескольких тысяч. 

«В таком случае, может быть, не стоит тратить время, бумагу, краски, 

карандаши?» — подумают взрослые? Нет, стоит! И это заблуждение. 

       Рисование оказывает огромное влияние на всестороннее развитие 

личности ребенка и прежде всего на его эстетическое развитие. Важно 

поддержать ребенка и направить на  пониманию прекрасного, сформировать 

умение самому создавать красивое, воспитывать эстетические чувства 



(чувства формы, цвета, композиции). Занятия рисованием приучают ребенка 

действовать, быть самостоятельным, быть занятым делом. 

На основе формирующихся представлений о предметах и явлениях 

окружающей жизни в штрихах, линиях, очертаниях стремятся передать 

изображения реальных предметов.  

Это требует таких мыслительных операций, как анализ, сравнение. 

       Рисование предоставляет естественную возможность для развития 

воображения, гибкости и пластичности мышления. Действительно, дети, 

которые любят рисовать, отличаются большей фантазией, 

непосредственностью в выражении чувств и гибкостью суждений. Они легко 

могут представить себя на месте того или иного человека или персонажа 

рисунка и выразить свое отношение к нему, поскольку это же происходит 

каждый раз в процессе рисования. Рисование помогает ребенку освободиться 

от негативных эмоций и успокоиться. 

       На наш взгляд, семья может оказать значительную помощь школе и в 

воспитании у ребёнка увлечения музыкой и подготовить для его 

формирования. Об этом ярко свидетельствуют результаты различных 

социально-психологических исследований. Они показывают, что очень 

многие ребята полюбили её благодаря родителям. Благотворность влияния 

семьи на развитие интереса к музыке и творческих способностей ребёнка 

подтверждают биографии многих музыкантов. Свои первые впечатления 

связывают с семьёй М.И.Глинки, А.Г. и Н.Г. Рубенштейны, 

А.С.Даргомыжский, П.И.Чайковский, Н.А.Римский-Корсаков, 

С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович. Они отмечают, что домашние 

музыкальные вечера, царившая на них атмосфера любви и уважения к 

искусству вызвали в них заинтересованность музыкой, воспитали 

преданность ей. 

Музыкальное воспитание в семье имеет глубокие исторические корни. 

Возникнув в эпоху Петра, во второй половине XVIII в., оно вошло в круг 

воспитания дворянских семей, даже среднего сословия. Более того, умение 

владеть каким-либо музыкальным инструментом становится почти 

обязательным. Известный в то время композитор М.И.Бернарди в 1844 г. 

отмечает, что  в России каждая девица учится играть на фортепьяно. 

Домашние музыцирование, которое начиналось обычно ещё до поступления 

в школу и продолжалось затем параллельно школьным занятиям, играло 

значительную роль в приобщении к музыке молодых людей XIX и начала XX 

в., воспитывало у них любовь к искусству. 

      Русская теоретическая мысль уделяла вопросам семейного музыкального 

воспитания большое внимание Д.И. Писарев, Н.В. Шемунов, В.П. 

Острогорский, А.П.Юдин, В.В. Демьянский сделали ряд выводов, 

интересных и полезных для современной практике домашнего музыкального 

воспитания: 

  а) домашнее музыкальное воспитание не должно сводится лишь к обучению 

игре на музыкальном инструменте. Большое внимание следует уделять 

воспитанию эстетических потребностей, вкусов, интересов у детей, 



развитию их творческих способностей, формированию социальных чувств и 

стремлений; 

  б) Полноценное музыкальное воспитание в семье предполагает руководство 

со стороны родителей; 

  в) в домашнем музыкальном воспитании, как и воспитании вообще, очень 

важен учёт возрастных особенностей детей. 

      В настоящее время проблема участия семьи воспитании у ребёнка 

интереса к музыке приобретает особую остроту. Это, прежде всего, связано с 

бурным развитием средств массовой коммуникации. Никогда ещё музыка не 

была столь доступна во всём своём многообразии буквально каждому. 

Широкое распространение телевизоров, магнитофонов, компьютеров 

сместило акцент в потреблении музыки на индивидуальные формы. Это в 

определённой мере благотворно влияет на развитие личности, повышая 

систематичность восприятия музыки и увеличивая избирательность к 

производителям искусства. Но, однако не следует забывать и об 

отрицательных сторонах этого процесса. Содержание домашнего слушанья 

музыки, его интенсивность и качеств, в отличии от общественного, в гораздо 

меньшей степени подвергается контролю и регулированию. Кроме того, 

учитывая данные социологов о превалировании в музыкальной продукции 

произведений развлекательного жанра, нельзя оставлять без внимания и то, 

домашнее потребление музыки в ряде случаев может и не привести к 

действительному развитию личности. 

      Во избежание формирования потребительского отношения к искусству и 

односторонности развития музыкальных предпочтений подрастающего 

поколения, семье необходимо активно включатся в воспитание у детей 

интереса к художественно ценным музыкальным произведениям. 

 

 


