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Развитие мелкой моторики рук у детей 4‒5 лет в процессе лепки 

В статье рассматривается проблема того, что очень мало уделяется внимания развитию мелкой моторики рук 

именно в процессе лепки. Лепить дети начинают с ранних лет. Если родители и педагоги будут помогать детям пра-

вильно работать пальцами, они тем самым добьются больших результатов в развитии мелкой моторики рук. 4–5 лет 

– это тот возраст, когда ребенок повторяет действия взрослого, может фантазировать и проявлять творческий инте-

рес к пластичному материалу. 

Федеральный государственный образовательный стандарт позволил считать образование в ДОУ не предвари-

тельным этапом перед обучением в школе, а самостоятельным важным периодом в жизни ребёнка.  

Вопрос развития мелкой моторики рук у детей 4–5 лет отражен в «Федеральном государственном стандарте 

дошкольного образования». Развитая мелкая моторика рук закреплена в целевых ориентирах на этапе завершения 

дошкольного образования. Развитие ручной умелости и мелкой моторики рук благотворно влияют на личностное 

развитие ребенка. Владея рукой, дошкольник более самостоятельный, автономный и независимый от взрослых, это 

позволяет быть инициативным в различных видах детской деятельности. 

В новых образовательных программах для ДОУ делается упор на всестороннее развитие дошкольника за счет 

особых, специфичных видов деятельности. Приветствуется максимальное использование инновационных и актив-

ных методов педагогического взаимодействия, индивидуализированных и нацеленных на раскрытие собственного 

потенциала каждого ребенка. 

Ключевые слова: мелкая моторика, дошкольное образовательное учреждение, развитие дошкольника, лепка, 

пластичный материал. 
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Development of fine motor skills in 4-5 years old children during modeling 

The article deals with the problem that very little attention is paid to the development of fine motor skills during model-

ing. Children start to sculpt from an early age. If parents and teachers help children to work with their fingers correctly, they 

will achieve great results in the development of fine motor skills. 4-5 years is the age when a child repeats the actions of an 

adult, can fantasize and show creative interest in plastic material. 

Learning Standard considers education in preschool not as a preliminary stage before school but as an independent im-

portant period in a child's life. 

The issue of developing fine motor skills in 4-5 years old children is reflected in Learning Standard of preschool educa-

tion. Developed fine motor skills are fixed in the targets at the stage of completion of preschool education. The development 

of manual skills and fine motor skills have a beneficial effect on the personal development of the child. Having a hand, the 

preschooler is more independent, autonomous and independent from adults, this fact allows them to be proactive in various 

types of children's activities. 

The new educational programs for preschool institutions focus on the comprehensive development of preschool chil-

dren through special and specific activities. We welcome the maximum use of innovative and active methods of pedagogical 

interaction, individualized and aimed at unlocking each child's own potential. 

Keywords: fine motor skills, preschool educational institution, preschool child development, modeling, plastic material. 

 

В жизни и деятельности дошкольников 4–5 

лет много мелкой моторики. Она задействована в 

разнообразны развивающих процессах. Именно 

благодаря мелкой моторике активизируются нуж-

ные и затормаживаются ненужные в определенный 

момент психологические процессы. Посредством 

мелкой моторики происходит организованный и 

целенаправленный отбор поступающей в организм 

информации [3, С.61]. 

Н.М. Аксариной, Л.А. Венгер, Л.С. Выготским, 

М.М. Кольцовым, Э.Р. Пилюгино доказано, что 

мелкая моторика благотворно влияет на умственное 

развитие ребенка. Ученые уверены, что именно раз-

витие движений рук является началом развития 

мышления. Существует три этапа мышления. Пер-

вый этап - предметно действенный. Данным видом 

мышления ребенок наделен в раннем детстве. Все, 

что видит младенец возле себя, пытается потрогать 

руками. Прикосновения к предметам дают ребенку 

достаточное количество информации: сколько весит 

предмет, мягкий ли он, твердый ли, и многое дру-

гое. После накопления ребенком достаточного ко-

личества действий и проб, наступает второй этап 

мышления, который носит название наглядно-

образный. Данный этап характерен тем, что ребенок 

действует не с самими предметами, а с их образами. 

Заключительный этап -словесно-логическое мыш-

ление. На данном этапе практические задачи реша-

ются не руками, а в уме [4, С.16]. 

Огромную роль в процессе развития мелкой 

моторики рук у детей 4–5 лет играет лепка. До-

школьники пользуются всевозможными техниче-

скими способами и приёмами работы с пластич-

ным материалом. Лепка помогает детям стать бо-

лее организованными, целеустремленными, 

настойчивыми и дисциплинированными. 
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Новые образовательные программы для до-

школьников уделяют особое внимание всесторон-

нему развитию детей особыми, специфичными 

видами деятельности. Родителям детей 4–5 лет 

необходимо обратить особое внимание на развитие 

мелкой моторики рук дошкольников. К первому 

классу, моторные навыки должны быть достаточно 

развиты, в противном случае обучение будет да-

ваться ребенку с трудом. 

Проанализировав мелкую моторику рук детей 

4–5 лет, мы сделали вывод, что развитые согласно 

возрасту пальцы рук связаны с нормальной речью 

дошкольников. Задержка речевого развития прак-

тически всегда сопровождается отставанием дви-

жений пальцев.  

Экспериментальная работа по влиянию лепки 

на развитие мелкой моторики рук у дошкольников 

проводилась в муниципальном бюджетном дошколь-

ном образовательном учреждении Великооктябрь-

ском детском саду “Белочка”. Образовательное 

учреждение расположено в п.Великооктябрьский 

Фировского района Тверской области. 

Для чистоты эксперимента коллектив детей 

был разделен на две группы: контрольную и экспе-

риментальную. 

Диагностика проводится с использованием 

методики Г.А. Волковой, Н.В. Нищевой. 

Обследование мелкой моторики было разде-

лено на три блока. В первом блоке мы диагности-

ровали произвольную моторику пальцев рук, во 

втором блоке были подвержены диагностике 

навыки работы с карандашом, и в заключительном 

блоке рассмотрены манипуляции с предметами. 

Первым заданием для детей было сжать паль-

цы в кулак и разжать обратно. С данным заданием 

справились все дошкольники. Второе же задание 

вызвало затруднение у части детей. Некоторые не 

справились с синхронностью выполнения упраж-

нения обеими руками. Далее детям было предло-

жено сложить пальцы в кольцо. Также как и второе 

задание, данное упражнение смогла выполнить 

меньшая часть группы. С четвертым заданием 

справились единицы. Не многие сразу поняли за-

дание, часть детей затруднялась выполнить движе-

ния синхронно обеими руками. 

Второй блок диагностики вызвал большее за-

труднение для детей, нежели первый. Малая часть 

дошкольников в возрасте 4-5 лет могут безоши-

бочно нарисовать замкнутую и ломаную линии. 

Работа с трафаретом далась легко одной третьей 

части группы, нарисовать человека смогли все де-

ти, однако, рисунки отличались сложностью и ка-

чеством выполнения работы.  

Застегнуть и расстегнуть пуговицы на одежде 

могут все дети группы, лишь с разницей по про-

должительности во времени. Данное задание для 

дошкольников было легким. Собирать мозаику 

дети, участвующие в эксперименте любят, поэто-

му, с поставленной задачей - собрать пазлы тоже 

справились все. Выполнение подобных заданий 

приносит дошколятам не только пользу, но и по-

ложительные эмоции. Нанизать на веревку бусы 

было уже сложнее, смогли это сделать не все. Не-

которые дети справились с заданием быстро и 

начали помогать другим дошкольникам, а, часть 

детей не смогла надеть больше пары бусинок, что 

говорит о нерегулярном выполнении подобного 

рода упражнений в повседневной жизни [5, С.101]. 

Первичная диагностика показала, что испытуе-

мые группы детей имеет, в основном, средний уро-

вень развития мелкой моторики рук. 10 человек, а это 

62,5% справились с заданиями с небольшими недо-

четами. 2 человека имеют высокий уровень развития 

мелкой моторики рук, 12,5% - единицы детей выпол-

нили задания с должной четкостью и скоростью. Че-

тыре человека с низким уровнем развития мелкой 

моторики рук составляют 25%. Мы можем сделать 

вывод, что работа по развитию мелкой моторики 

пальцев рук и кисти в целом проводится нерегуляр-

но, без должной согласно возрасту нагрузки, следо-

вательно, является малоэффективной. 

Результаты констатирующего этапа экспери-

мента показали, что дошкольники не достаточно 

наблюдательны, не умеют использовать разные спо-

собы лепки, не проявляют фантазию и творческую 

активность в процессе работы. Также, мы выяснили, 

что дети 4-5 лет не достаточно часто прибегают к 

упражнениям по развитию мелкой моторики рук, 

как в процессе непосредственно-образовательной 

деятельности, так и в свободное время. 

Далее следовал формирующий этап экспери-

мента. 

Целью формирующего этапа эксперимента 

мы обозначили проверку выдвинутой в начале ра-

боты гипотезы. 

Мы предложили и апробировали методику 

развития мелкой моторики рук у детей 4–5 лет с 

учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей дошкольников. Методика включает в себя 

цели, задачи, методы, средства и интегрированное 

содержание, которое активизирует процесс обуче-

ния. Главной особенностью нашей методики явля-

ется совокупность занятий и упражнений, которые 

направлены на интенсивное развитие мелкой мо-

торики рук у дошкольников. 

Первый шаг для реализации методики – мо-

ниторинг развития мелкой моторики рук детей 4–5 

лет представлен выше. Следующий шаг вытекает 

из результата мониторинга. Осуществление непо-

средственно образовательной деятельности в обла-

сти развития мелкой моторики рук у детей 4–5 лет 

на базе дошкольного образовательного учреждения 

возможно при соблюдении ряда условий. Мы дали 

рекомендации по основным направлениям и прие-

мам, способствующим развитию мелкой моторики 

рук. Был сделан упор на представленные требова-

ния в процессе планирования работы. Первое, что 

мы сделали – обогатили предметно-
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пространственную среду в группе дошкольного 

образовательного учреждения. Мы разбавили сре-

ду для развития мелкой моторики рук у детей ма-

териалами для лепки. Дети во время самостоятель-

ной деятельности теперь могут пользоваться не 

только пластилином, но и тестом для лепки мягкой 

текстуры со всевозможными наполнителями раз-

личных цветов. Также, большую популярность 

моментально приобрели компактные игровые цен-

тры, с помощью которых обычный пластилин 

трансформируется в игрушечные продукты пита-

ния. Инструменты, необходимые для работы с пла-

стичным материалом дополнили творческую зону. 

Весь материал был размещен на открытых полках 

на уровне глаз детей. Нами была проведена беседа 

с детьми, как соблюдать технику безопасности во 

время игр в данном уголке, как нужно играть, что-

бы на полке всегда был порядок [1, С.84].  

Был разработан цикл занятий по лепке из пла-

стилина, соленого теста и массы для лепки, спо-

собствующий развитию мелкой моторики рук у 

детей 4–5 лет. [4, С.15]. 

На занятиях лепки мы развивали мелкую мо-

торику рук дошкольников посредством знакомства 

с разнообразными техниками лепки, сочетали раз-

ные способы и приемы. Дети разминали тесто 

пальцами рук, ладонями, кулачками, сплющивали, 

оттягивали края, использовали приемы раскатыва-

ния, выполняли круговые движения для того, что-

бы слепить объемные фигуры, нажимали пальцами 

с четырех сторон для выполнения кубика и пира-

миды, повторяли горизонтальные движения рука-

ми, чтобы получился жгут, делили стекой материал 

на небольшие кусочки [2, С.26]. 

Первое интегрированное занятие с детьми 

называется «Сказка Колобок». Дети любят когда им 

читают, мы решили начать нашу работу с чтения 

сказки, для ознакомления дошкольником с темой 

занятия. Дети внимательно слушали произведение. 

Кто-то слышал сказку в первый раз, а кто-то улав-

ливал уже давно знакомые слова и имена героев. 

После того, как дети прослушали сказку, они 

с легкостью ответили на вопрос – кто же главный 

герой и кого мы сегодня будем лепить. Мы при-

ступили к работе. 

Дети взяли пластилин в руки. Помяли его, 

разогрели, чтобы оно больше поддавалось лепке. 

Разделили его пополам, важно было объяснить 

детям, что пополам значит на две равные части. 

Отложили одну часть в сторону. И вспомнили с 

детьми изученные приемы лепки. Часть пластили-

на лежит на ладошке. Вторая рука сверху. Круго-

выми движениями дети начали катать шарик. Ко-

гда все дошкольники скатали круглый достаточно 

ровный шарик, мы с ними посмотрели, какой 

настоящий колобок получился! Чтобы он не ука-

тился, как в сказке, немного расплющили его.  

В процессе диалога с детьми, мы пришли к 

выводу, что колобок - живое существо. Он может 

видеть, слышать и даже петь. Дети вспомнили, что 

он и от бабушки ушел и от дедушки ушел, значит у 

Колобка есть ручки и ножки. Слепили их Колобку. 

На этот мир Колобок смотрит широко открытыми 

глазами. Отщипнули от пластилина кусочек разме-

ром с горошину. Разделили его пополам. Тремя 

пальцами – большим, указательным и средним, 

левой и теми же пальцами правой руки, вращая по 

кругу, слепили маленькие шарики. Работали одно-

временно обеими руки.  

Рассмотрели с дошкольниками получившего-

ся персонажа. Как у нас красиво получилось! Мы 

задали детям вопрос: А как можно сделать нос? 

Ответы детей были разные, среди них были и пра-

вильные. Нос можно сделать так же, как и глаза – в 

виде шарика.  

По аналогии были вылеплены и остальные ге-

рои сказки, чтобы колобку было веселее.  

В заключении занятия мы с детьми провели 

рефлексию и подвели итоги. Все дети справились с 

заданием. Некоторым дались с трудом одинаковые, 

пропорциональные конечности героев сказки, но с 

помощью педагога все дети слепили фигурки. До-

школьники остались довольны проделанной рабо-

той. Во время самостоятельной деятельности после 

тихого часа чаще стали подходить к творческому 

уголку и занимать себя лепкой – это нас очень по-

радовало. Большим плюсом в работе по развитию 

мелкой моторики рук является самостоятельное 

закрепление навыков и умений. 

На протяжении трех недель, по одному занятию 

в неделю мы лепили с детьми. Занятия с каждым ра-

зом становились сложнее, требовали более тщатель-

ной работы пальчиками рук. Постепенное усложне-

ние заданий способствовало развитию интереса до-

школьников к новым способам и приемам в лепке. 

Завершающий этап нашей экспериментальной 

работы включал в себя контрольный анализ, целью 

которого было выявление динамики развития мел-

кой моторики рук у детей 4–5 лет. Далее, необхо-

димо было сравнить результаты констатирующего 

и контрольного экспериментов. Нами проанализи-

рован уровень развития мелкой моторики рук у 

дошкольников. Мы проследили динамику развития 

мелкой моторики руку детей в обеих группах: кон-

трольной – в ней не проводились дополнительные 

занятия, дети занимались согласна плану непо-

средственно образовательной деятельности; экспе-

риментальной – дети данной группы занимались 

дополнительно. Использовались те же блоки зада-

ний, что и на констатирующем этапе. 

Высокий уровень формирования мелкой мо-

торики при выполнении диагностического задания 

выявлен у детей экспериментальной группы: Сони 

С., Насти Н., Олеси В., они набрали 10-11 баллов. 

Средний уровень: 11 дошкольников выполняли 

движения правильно, но в несколько замедленном 

темпе. Низкий уровень: т2 детей движения выпол-

няли не точно и неспешно. 
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Дети контрольной группы к концу экспери-

мента имели те же показатели, что и в начале ра-

боты. Это говорит о том, что либо работы по раз-

витию мелкой моторики рук у дошкольников во 

время непосредственно образовательной деятель-

ности не хватает, либо для ее эффективности тре-

буется гораздо больше времени, нежели мы выде-

лили на эксперимент. 

Контрольный эксперимент показал, что во 

время занятий лепкой у детей 4–5 лет развивается 

мелкая моторика рук. Замыслы стали более само-

стоятельными, дети стремятся к наиболее полному 

раскрытию темы, используют различные способы 

и приемы лепки, дополняют работы вспомогатель-

ными материалами, тем самым проявляют в само-

стоятельной деятельности свое творчество. 

Результаты контрольного анализа говорят об 

эффективности проведенного нами эксперимента.  

Развитие мелкой моторики рук у детей 4–5 лет в 

процессе лепки будет эффективным благодаря ре-

гулярным занятиям. 
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