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ВВЕДЕНИЕ 

 

В истории искусства известны периоды особенно блестящего развития 

портретного искусства в скульптуре. Прекрасные образцы скульптурного 

портрета были созданы в Древнем Египте, в Древнем Риме, в Греции, в эпоху 

Возрождения в Италии, во Франции и России в ХVIII веке. Свой вклад в 

развитие этого жанра внесли и советские скульпторы – В.И. Мухина, С.Т. 

Коненков, А.Т. Матвеев, М.К. Аникушин и многие другие скульпторы. 

Одним из основных видов работы скульптора является лепка с натуры. 

Движение рук при выполнении этой практической работы регулируются 

визуальным восприятием и осязанием. Зрительное восприятие у скульптора 

является определяющим и дополняется осязательным. Во время работы над 

скульптурой рука скульптора является тончащим «прибором». Пользуясь 

только рукой, почти не прибегая к инструментам, скульптор создает из глины 

и пластилина произведения  искусства. В скульптуре, в данном случае 

портрета человека, передаются не только форма, пропорции, положение 

плечевого пояса, шеи, головы, но и мимика, характер портретируемого. 

Время, выделенное на практические занятия студентам для лепки 

головы человека, составляет 12-16 учебных часов. Процесс лепки 

осуществляется в три-четыре стадии. 

Задачи при лепке головы ставятся те же, что и при лепке любого 

другого предмета. Разница заключается лишь в особенностях предмета, а не в 

ином к нему отношении. При работе над портретом решаются 

последовательно три задачи: 

1. нахождение расположения частей в пространстве (движение); 

2. нахождение их относительных размеров (пропорции); 

3. нахождение формы (практическая лепка), как всего предмета в целом, 

так и его частей. 
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Практическая лепка круглой скульптуры делится на несколько этапов и 

стадий. 

Методические рекомендации предназначены студентам Института 

искусств и дизайна по направлениям подготовки «Дизайн» и 

«Педагогическое образование с двумя профилями подготовки» 

(Изобразительное искусство и Мировая художественная культура) при 

выполнении заданий по лепке головы с натуры, с использованием знаний по 

пластической анатомии.  
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Глава 1. СТАДИИ ЛЕПКИ КРУГЛОЙ СКУЛЬПТУРЫ 

 

1.1. Стадия 1 

Этап 1. Подготовка каркаса для лепки модели. Задача: подогнать 

каркас предполагаемого изделия до контура или силуэта будущей модели. 

Этап 2. Наложение мягкого пластилина на каркас. Укрепление 

материала (глины, пластилина) с помощью инструмента (молотка, киянки), 

наращивание объема от центра к периферии. 

1.2. Стадия 2 

Этап 3. Поиск и нахождение в мягком материале основных опорных 

точек. 

Установка на выявление гармоничности пропорции, их интерпретацию 

соответственно образу, сверка модели с анатомическими атласами, 

муляжами. 

Этап 4. Визуальное определение объемных отношений и практическая 

реализация их в образе. Установка на выявление пластического строя и 

архитектоники модели. 

1.3. Стадия 3. 

Этап 5. Моделирование, детальная проработка формы. Установка на 

выявление и передачу характерных черт образа натуры. 

Этап 6. Просмотр работы в целом, анализ отдельных частей головы на 

выявление выразительности, пропорции, строение черепа и пластичности 

формы. 

Приступая к лепке головы, мы уже на первоначальной стадии решаем 

труднейшую задачу – создание образа человека. В работе можно различать 

два важных момента: 
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во-первых, выполнение этюда с натуры («этюд» в переводе означает 

«изучение»), то есть изучение данного сугубо индивидуального облика 

человека;  

во-вторых, это работа над портретом, где, опираясь на изучение 

объекта, дается его характеристика и ставится цель передачи сходства, при 

том не только внешнего (что тоже обязательно), но внутреннего, духовного. 

В задачу портрета входит психологическая характеристика образа, но 

передача не случайного состояния, а типического для данного лица. 
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Глава 2 . ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАРКАСА 

 

Лепку головы необходимо начинать с изготовления  каркаса. Каркасы 

могут быть изготовлены нескольких видов. В основном каркас сооружают из 

железа, из дерева или железа и дерева. Не всегда рекомендуется заменять 

железо свинцовыми стержнями или другими мягкими сплавами, хотя 

подобные каркасы, обладая пластичностью, дают руке скульптора 

возможность изменить некоторые движения даже на более позднем этапе 

работы. Недостаток их заключается в том, что форма такого каркаса может 

измениться в ходе работы. Сооружения в форме каркасов различны в 

зависимости от их назначения: служить остовом головы, бюста, торса или 

целой фигуры, больших или малых размеров. 

Заметим, что учащийся и начинающий художник не должны 

торопиться накладывать глину для лепки, не соорудив предварительно 

хорошего прочного каркаса, так как лишь при прочном каркасе он может 

уверенно работать и сделать хороший слепок головы.  

 Рассматриваются каркасы двух видов изготовления. Приведены два 

вида каркаса: первый – деревянной конструкции (рисунок 1), второй – 

металлической конструкции (рисунок 2). 
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Рисунок 1 – Деревянный каркас для головы. 

 

Рисунок 2  - Металлический каркас 
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Для изготовления деревянного каркаса нужно иметь два образца досок, 

брусок высотой 400 мм, две небольшие планки и изготовленные деревянные 

крестики, прикрученные проволокой. Для изготовления каркаса из 

металлической конструкции берется деревянная основа, 400х400 и к ней 

труба высотой 350х400 мм диаметром 25-30 мм. Трубу распиливают на 4 

части по осям и концы трубы отгибаются на 90 градусов, эта конструкция 

будет служить основанием каркаса, основание прикрепляется гвоздями к 

деревянной основе. Затем в свободный конец трубы вставляют изогнутую 

металлическую проволоку сечением 5-7 мм; проволоку можно изогнуть 

точно по размеру и очертанию головы, размер берут с запасом для глины. 

Эту конструкцию надо дополнить деревянными крестиками, размером 70х70 

мм. Крестики прикрепляются тонкой проволокой к изогнутой проволоке 

каркаса к несущей его части.  

Для головы монументальных размеров строят специальный каркас 

(рисунок 3). В верхний конец вбивается гвоздь, к которому прикрепляются 

концы планок в виде букета. Этот каркас проще, однако, он менее устойчив. 

 

Рисунок 3  – Каркас для большой головы 
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Каркас со свинцовыми стержнями для головы изготавливают 

следующим образом: к деревянной доске прочно прикрепляют толстую 

деревянную ножку в 5-6см. ширины и 20-25см высоты, к ним прибивают 

гвоздями два овально согнутых свинцовых стержня со свободными  концами, 

повернутыми вниз. К верхнему овалу на проволоке прикрепляют дощечки 

(рисунок  4). 

 

Рисунок 4  – Каркас для головы из свинцовых стержней. 

Каркас из металла по сравнению с деревянным имеет ряд преимуществ: 

он прочен, не гниет, не вытягивает влагу из глины. 
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Глава 3. ОБОРУДОВАНИЕ И СТАНКИ 

   

Каркас с проложенной на него глиной ставится на вращающийся станок, 

лучше всего станок – треножник (рисунок  5). 

 

Рисунок 5 – Станок треножник с вращающейся деревянной частью. 

 

Также могут использоваться станок на четырех ножках с вращающейся 

доской на спицах с подшипниками (рисунок 6) и усовершенствованный 

металлический станок (рисунок 7). 

 

Рисунок 6 – Станок на четырех ножках с вращающейся доской на спицах с 

подшипниками. 
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Рисунок 7 – Усовершенствованный металлический станок. 

Для крупногабаритных работ используются вращающийся станок для 

крупных работ (рисунок 8) и вращающийся стол для модели (рисунок 9). 
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Рисунок 8 – Вращающийся станок для крупных работ. 

 

 

Рисунок 9  – Вращающийся стол для модели. 
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Глава 4. ИНСТРУМЕНТЫ 

 

При моделировании используются следующие инструменты и 

приспособления. 

Стеки изготавливают из дерева, кости или металла (рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10 – Стеки различной формы. 

 

 

Кольца (или кюретки) с деревянными ручками для скобления и 

уравнивания планов путем удаления слоев глины изготавливаются из 

твердой медной или стальной проволоки (рисунок 11). Часть кольца 

зубчатая, ею соскребают глину, откуда и название карацер  (от немецкого 

kratzen – скрести). 

Величина колец различна – от тончайших (с головкой из тонкой 

проволоки) до большого скребка, посредствам которого можно отделять 

большие пласты от планов скульптуры. 
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Рисунок 11 – Кольца. 

 

Деревянные молотки употребляются для разминания глины, для 

накладывания глины, для установки объемов и планов (рисунок 12). 

Железные молотки различных размеров употребляются для ковки, 

выпрямления и сгибания железа и проволоки различной толщины и, конечно, 

для забивания гвоздей (рисунок 13). 

 

Рисунок 12 – Деревянные молотки. 
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Рисунок 13  – Железный молоток. 

Простые циркули для установления пропорций моделей: (рисунок 14 а) 

деревянный, b) и с) металлические). 

                      

а) деревянный,                                   b) и с) металлические 

Рисунок 14  – Простые циркули а) деревянный, b) и с) металлические 

 

Циркуль для увеличения и уменьшения (рисунок 15 а) деревянный, b) 

металлический) служит для сохранения точных пропорций и измерений, для 

увеличения или уменьшения произведения по эскизу или живой модели. 
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а) деревянный,                                                               b) металлический 

 

Рисунок 15  – Циркули для увеличения и уменьшения. 

 

При помощи этого циркуля можно пропорционально уменьшить или 

увеличить  в один, два, три раза и больше. 
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Глава 5. ОСНОВЫ РАБОТЫ НАД СКУЛЬПТУРНЫМ ПОРТРЕТОМ 

 

 Портрет является одним из самых трудных видов скульптуры, работа 

над ним требует известных профессиональных навыков.  

 Работа над портретом требует не только напряженного внимания к 

внешней, физической форме портретного, но и проникновения в его 

духовный мир, выявления его психологических черт, индивидуального 

характера, запечатленного на лице. 

 Вся сила портрета в правдивости воссоздания, духовного, внутреннего 

облика портретируемого. Поэтому, приступая к практической работе, 

необходимо, прежде всего, ясно осознать разницу между задачами портрета 

и этюда с натуры. 

 В работе над портретом, помимо передачи общего сходства, внешности 

натуры, в портрете нужно подчеркнуть индивидуальные психологические 

черты человека, его внутренний мир, его внутренние качества. 

 Композиция портрета должна способствовать наивернейшему и 

наиболее полному раскрытию внутренней сущности портретируемого. 

 В процессе создания портрета композиция является комплексом всех 

его элементов, воздействующих на зрителя на равноправных началах. 

Характеристика черт лица и объема всей головы, ее посадка на шейную часть 

позвоночника и на грудную клетку, то или другое положение головы и плеч 

по отношению к вертикальной оси туловища, наконец, характер фактурной 

обработки самой поверхности в соответствии с используемым материалом – 

все это составляет нераздельное целое, с той или другой степенью 

соединяющее между собой отдельные элементы скульптурного 

произведения. 

 Самым главным «основным» правилом в изучении пластической 

анатомии человека – это изучение скелета, причем оно должно быть 

нацелено к изучению конструкции скелета, изучению действующих 
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сокращающихся и выпрямляющихся мышечных волокон, прикрепленных к 

тем или иным точкам костяка. 

 В данном случае, когда мы рассматриваем поэтапную лепку головы 

живого человека, мы должны четко представить череп человека, его мышцы, 

их прикрепление головы к шее. Здесь точно дано знать какая группа мышц 

участвует в этом процессе. Лицо человека требует особенно большого 

внимания начинающего скульптора. Изменения пластической формы лица в 

зависимости от сложнейших сокращений групп лицевых мышц.  

 Для построения головы наибольшее значение имеет линия сечения ее 

саггитальной плоскостью на всем ее протяжении от подбородка до 

затылочного бугра.  

 Важное значение имеет именно как правильно установить голову на 

массу шеи. Внимательно изучив прикрепление шеи (как цилиндр) к массе 

торса. Здесь надо учесть место прикрепления торса, а оно выражается с 

фронтальной стороны фигуры, прикреплением двух ключиц к грудине, 

грудной клетки они вместе образуют яремную ямку. Это основной «маячок», 

опорная точка, начало шеи от торса. С тыльной стороны шеи опорной точкой 

служит седьмой шейный позвонок. Далее очень важными опорными точками 

являются козелки ушных раковин. Важной опорной точкой при лепке головы 

человека является точка на подбородке. Завершающей опорной точкой при 

лепке головы является верхняя точка, на теменной кости. В это время 

необходимо усилием воображения «увидеть» остов грудной клетки и 

ощутить ее поворот по отношению к фронту тазовой трапеции.  

 Далее начинаем непосредственно процесс лепки мягким материалом. 

 Нужно вылепить начальную болванку, ядро объема головы. Далее 

намечаем на этом ядре основные вехи, маяки. Постепенно набирая объем 

головы, приходим к натуральному (внешнему) объему натуры. Дальше в 

процессе лепки идет работа над деталями портрета, стремимся к портретному 

сходству и выявлению образа портретируемого. 
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Глава 6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ЛЕПКИ 

 

Высота станка должна быть такой, чтобы середина работы находилась 

на уровне глаз работающего. Для позирования натурщик посажен так, чтобы 

глаза работающего находились на уровне ключиц натурщика. Лицо с 

крепким и четким костяком, крупными чертами лица, волосы которого 

пострижены. Доску станка, подиум, на котором сидит модель, поворачиваем 

так, чтобы лицо натурщика  было обращено к нам фронтально. Этим мы как 

бы сознательно затрудняем начало работы, так как при таком положении 

расстояние от ближайших к нам точек модели до более отдаленных 

определить сложнее. Например, расстояние от кончика носа до уха 

определить глазом труднее, глядя на натуру спереди, чем видя ее в профиль. 

Дело в том, что если начинать работу с профильного положения натурщика, 

то невольно можно сбиться с правильного определения объемов в 

пространстве и переключиться на контурную обрисовку форм. Привычка к 

линейному решению влечет за собой потерю пространственного восприятия. 

Нам же надо развивать основное для скульптора чувство общей масс, чувство 

объемности форм и глубины пространства. Начиная лепку модели с 

фронтального положения, мы сосредотачиваем внимание на объеме общей 

массы головы, шеи и начала грудной клетки с плечевым поясом. 

Одновременно обращаем внимание на пропорциональные отношения и 

определяем пространственные расположения и пропорции главных деталей: 

местоположение черепной коробки по отношению к лицевому отделу 

головы, высоту и ширину лба по отношению к длине носа, ширину разреза 

рта – к размеру подбородка, устанавливаем размер уха, находим его место, 

определяя спереди расстояние от кончика носа до места прикрепления уха.  

Наряду с общими измерениями высоты и ширины необходимо также 

произвести основные измерения модели при помощи циркуля (полученные 

расстояния отмеряются при помощи линейки и переводятся затем на 

соответствующие схемы). 



22 
 

Спереди подлежат измерению: 

- расстояние между латеральными точками массы волос; 

- расстояние между латеральными точками черепа (эурион); 

- расстояние между висками (фронтотемпорале); 

- расстояние между внутренними и наружными уголками глаз (эктоконхион);  

- расстояние между наиболее  латеральными точками скуловой дуги (зигион); 

- расстояние между наружными краями ушных раковин (туберкуларе); 

- расстояние между козелками ушных раковин; 

- ширина носа у его основания, т.е. расстояние между крыльями носа (аларе); 

- ширина рта, т.е. расстояние между спайками губ (хелион); 

- расстояние между заднечелюстными углами (гонион); 

- расстояние от верхней линии бровей (сфирион) до кончика носа; 

- расстояние между точкой, обозначенной основанием носа, и линией 

соединения губ стомион); 

- расстояние от линии смыкания губ (стомион) до нижней точки подбородка 

(ганатион) 

В профиль необходимо измерить: 

- расстояние от козелка ушной раковины до прикрепления волос на лбу 

(трихион); 

 - расстояние между козелком и выступом кончика носа (проназале); 

На рисунке 16 представлено схематическое изображение головы с 

измерениями: а) вид спереди; b) вид сбоку. 
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                               а) вид спереди;                         b) вид сбоку 

Рисунок 16. Схематическое изображение головы с измерениями: а) вид 

спереди; b) вид сбоку 

 

На рисунке 17 изображена схема положения головы и положения 

ушной раковины. 

 

Рисунок 17 – Схема положения головы и положения ушной раковины 
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Поворот головы поможет нам найти место соединения шеи с 

ключицей. Только после того, как мы убедились, что голова с шеей в общих 

чертах, в своих объектах, в своих объемах и пропорциональных отношениях 

к плечевому поясу построена, мы повернем станок с работой так, чтобы лицо 

натурщика оказалось к нам в профиль и снова приступим к проверке нашей 

работы.  

Первый этап. Работу над скульптурой начинают с накладывания 

глины на каркас рукой. Набрав нужную массу, можно уплотнить ее 

деревянным молотком, а далее работу продолжать стеком. Стеком очень 

хорошо и полезно рисовать по глине, проводить осевые, находить нужные 

размеры, определять расстояния между отдельными деталями и объемами 

головы, лица.  

 

Рисунок 18 – Наращивание объема головы постепенное вокруг ядра 
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Второй этап. Повернув работу в профиль, начинаем проверку 

скульптуры с установки головы, с ее положения по отношению к шее, к  

грудной клетке и соотношения общих масс головы, шеи и груди. Находим 

пропорциональные отношения: отношения массы черепной части к лицевой, 

лобной части к челюстной, проверяем место нахождения уха, определяем 

лицевой угол, уточняем общую массу скульптуры без детальной 

моделировки. 

 

Рисунок 19 – Остов построения головы 

 

Третий этап. Выполнив первую проверку по общим профилям, мы 

опять поворачиваем  доску станка натурщика и ставим его перед собой по 
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диагонали (в трехчетвертном повороте), с правой и левой диагонали спереди 

и правой и левой  диагонали со стороны затылка. Проверив последовательно 

свою работу со сторон и убедившись в том, что найденное решение 

правильно, можно считать первую стадию работы законченной. 

Четвертый этап. Необходимо также проверить по учебникам, атласам 

и анатомическому муляжу соотношение всех частей скульптуры: костяк и 

послойное прикрепление мышц, хрящевых частей, суставов, выступающие 

артерио-венозные сосуды, кожно-жировой и волосяной покровы.  

Пятый этап. После анатомической проверки, проверяем работу с 

точки зрения принятых в искусстве средних пропорций частей тела человека 

(позирующего натурщика). В данном случае пропорции можно проверить 

деревянным циркулем, согласно взятому масштабному соотношению. 

Скульптор почти всегда в своей творческой практике работает в заданном 

размере. Чаще всего это обусловливается необходимостью увязать размеры 

скульптуры с архитектурой, в которой она будет располагаться. Поэтому, 

начиная работу, полезно задать масштаб, то есть отношение произведения к 

натуре, например такой: 1,25; 1,5; 2 натуральные величины. Для сохранения 

масштаба и проверки его в процессе работы полезно сделать масштабную 

линейку, на которой деления, равные 1, 25; 1,5; и 2 сантиметрам в скульптуре 

будут соответствовать одному сантиметру в натуре.  

Шестой этап. После проверки мы переходим к последней стадии лепки 

портрета. Эта стадия включает в себя два последовательных шага работы.   

Первый шаг будет заключаться в разработке всех деталей головы, шеи 

и отчасти плечевого пояса.  

Второй шаг заключается в окончательной моделировке форм и 

объединении их в одно пластическое решение. Каждую деталь необходимо 

проработать, точнее построить, передать характер ее формы, связать ее со 

смежными деталями и найти ее положение в общем комплексе форм, 

стараясь достигнуть полного сходства с натурой. Может быть и так, что не 

раз придется полностью переделать деталь заново восстановить ее на своем 
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месте. Нужно прорабатывать глаза, надбровные дуги, лоб и волосы, нос, 

губы, уши, мышцы шеи, ключицы. Но, разрабатывать детали, ни на минуту 

нельзя упускать из внимания общее. Необходимо следить за тем, чтобы 

прорабатываемая деталь не выбилась из целого и не потянула за собой 

переработку всего портрета. Ни в коем случае нельзя выходить из заданного 

размера работы, скажем, в одну натуру с четвертью или две натуры, и т.д., 

так как нарушение размера влечет за собой и нарушение пропорций 

скульптуры.  

В процессе работы необходимо довольно часто отходить на несколько 

шагов от скульптуры, чтобы яснее видеть всю ее целиком. Очень полезно 

смотреть на натуру через свою модель, чтобы глаз мог полностью охватить 

позирующую модель. Станок с глиной должен отстоять от модели не ближе, 

чем на расстояние в два раза превышающем размер портрета сидящей 

натуры. 

На практике данная последовательность работы над портретом по 

стадиям может до какой-то степени измениться, по задачи, составляющие 

содержание работы над этюдом должны быть решены со всей 

тщательностью.  

В Приложении 1 на рис 20-26 представлены готовые изделия – учебные 

работы студентов 2 курса Института искусств и дизайна.  
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1.Как определить масштаб в скульптуре? 

2. Как определить лицевой угол при лепке головы человека? 

3. Какие инструменты используются при лепке круглой скульптуры? 

4. Какие инструменты используются при переводе скульптуры в твердый 

материал? 

5. Как изготавливается каркас под лепку модели головы человека? 

6. С чего начинается работа над скульптурным портретом? 

7. Основные этапы лепки головы человека? 

8. Что такое опорные точки? И для чего они нужны? 
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Приложение 1 

Примеры готовых работ 

 

Рисунок 20 – учебная работа студента 2 курса, вид спереди 
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Рисунок 21 – учебная работа студента 2 курса, вид сбоку 
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Рисунок 22 – учебная работа студента 2 курса, вид спереди 
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Рисунок 23– учебная работа студента 2 курса, вид в три 

четверти 
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Рисунок 24 – учебная работа студента 2 курса, вид спереди 
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Рисунок 25 – учебная работа студента 2 курса, вид сбоку 
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Рисунок 26 – учебная работа студента 2 курса, вид в три 

четверти 
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