
Методика проведения занятий лепкой в младших группах детского сада. 

В младшей группе воспитатель подводит детей к пониманию 

изобразительного характера лепки. Но прежде всего, необходимо 

познакомить детей с материалом. Для младшего дошкольного возраста 

характерно создание объемных форм — цилиндра, шара, диска, поэтому 

обучение формообразующим движениям следует проводить через лепку 

простейших предметов: цилиндрической формы — палочка, колбаска; 

круглой — мяч, яблоко, блинчик, лепешка и др. Одновременно взрослый 

обращает внимание на зрительный контроль, чтобы дети усвоили способ 

работы: надо раскатывать ладошкой. После того как дети освоят 

формообразующее движение по созданию цилиндрической формы, следует 

научить детей преобразованию цилиндра — сделать из палочки кольцо. 

Можно в дальнейшем научить их изображению более сложного предмета — 

конуса или простой игрушечной пирамидки. Прежде чем обучить малышей 

изображать предмет, надо научить их рассматривать его, обследовать, уметь 

выделить его основные свойства. Обучение изображению следует вести через 

показ реального предмета или игрушки — в данном случае рассматривается 

пирамидка. Необходимо эмоционально объяснить детям, почему надо 

рассматривать предмет. Обследование предмета следует проводить, исходя 

из принципиально важной последовательности, а именно: восприятие 

целостного образа предмета, вычленение основных частей этого предмета, 

повторное целостное восприятие. После рассматривания дети начинают 

лепить предмет. Пирамидка остается на столе. Во время работы взрослый 

должен постоянно руководить процессом изображения предмета, используя 

для этого различные приемы. После того как дети научатся изображать хотя 

бы один предмет и овладеют определенными формообразующими 

движениями, можно проводить занятия на свободную тему. Следующий 

предмет, который желательно дать для изображения, — гриб. Детям 

необходимо овладеть новым формообразующим движением — 

сплющиванием (создание диска). Овладение этим движением следует 



проводить во время лепки простого предмета — блинчика. Рассматривание 

предмета следует вести сначала это целостное восприятие предмета, а затем 

— рассматривание составных частей (ножки, шляпки). После лепки гриба 

можно предложить детям 1—2 занятия на свободную тему и перейти к 

изображению нового предмета — неваляшки, требующему обучения новому 

действию с глиной — скатыванию кругообразными движениями, которым 

надо научить детей при лепке шара. Только после овладения скатыванием 

можно перейти к изображению неваляшки. Обучение лепке этой игрушки 

проходит через те же этапы, что и обучение лепке предыдущих предметов. 

Неваляшка состоит из двух одинаковых форм — шариков, отличающихся по 

величине. В процессе работы с глиной дети постепенно начинают понимать, 

что из глины можно слепить изображения разных предметов. Ведущим 

методом обучения формообразующим движениям должен быть показ, 

сопровождаемый простым, точным объяснением действий. Образное слово 

усиливает эффективность показа, создает возможность в дальнейшем 

перейти к словесным инструкциям. Занятия лепкой следует начинать с 

детьми в возрасте 2 года 4 месяца — 2 года 5 месяцев. Первые занятия, 

знакомящие детей с материалом, целесообразно проводить индивидуально с 

каждым ребенком во время их самостоятельной деятельности. После того как 

у малышей появится заинтересованность в материале, их можно объединить 

в группы по 5, 8, 10 человек. Для лепки можно применять пластилин и глину 

с условием, чтобы они были правильно приготовлены. Пластилин, глину 

следует давать детям в виде колбаски длиной 5—6 см. Постепенно 

воспитатель привлекает детей к подготовке занятия (они могут поставить 

стулья). Глину или пластилин дают детям после объяснения задания. В конце 

занятия вылепленные фигурки убирают на дощечку, разделенную на ячейки. 

После занятия взрослый вместе с детьми рассматривает, что у них 

получилось, дает положительную оценку работам, сравнивает их с 

изображаемым предметом, еще раз уточняет его основные части. 


