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I. Пояснительная записка 

 

1. Название, автор, год издания и направленность дополнительной образовательной программы 

 

        Рабочая программа кружка «Музей в твоём классе»  для учащихся 1-4 классов  составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования на основе 

авторской программы             Р.Г. Чураковой, Н.М.Лавровой «Музей в твоём классе» М.: Академкнига/ Учебник. 2011.-

ч.2:192 с. (образовательная программа «Перспективная начальная школа»).  

Программа кружка реализовывается в рамках духовно-нравственного направления, главной целью которого 

является освоение детьми духовных ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

 

2. Отличительные особенности данной рабочей программы, новизна, актуальность, педагогическая 

целесообразность 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы внеурочной деятельности в сфере художественного 

творчества обусловлена необходимостью разрешения противоречий, сложившихся в теории и практике воспитания в 

новых социокультурных условиях.  

Внеурочная программа по  художественному творчеству для младших школьников основывается на принципах 

природосообразности, культуросообразности, коллективности, проектности, поддержки самоопределения воспитанника. 

 Эффективность методики программы обусловлена: 

В ходе освоения курса «Музей в твоем классе» осуществляется формирование таких интеллектуальных умений 

обучающихся, как умение ориентироваться в жанре картины (натюрморт, пейзаж, историческая картина, бытовая 

картина, портрет); в определении темы картины и настроения автора, которым он хотел поделиться со зрителями; в 

особенностях композиционного решения художником поставленной задачи. 

Обучающиеся осваивают лексику, необходимую для выражения чувств, обучаются устанавливать причинно-

следственные связи между тем, что изображено, и тем, что выходит за рамки изображения. («Если у свеклы зелень 

увяла, значит...», «Если рядом со снегом изображена лужа, значит...», «Если дым из труб идет вертикально вверх, 

значит...», «Если старик-отец отвернулся от дочери и смотрит в сторону, значит...» и т. д.) 



Дети получают новые знания не на понятийном уровне, не в результате объяснений учителя, а на основе 

собственных открытий. 

 

3.Цели и задачи рабочей программы 

 

Цели программы: 

- формировать общечеловеческие ценности в контексте формирования у обучающихся гражданской идентичности через 

знакомство с различными произведениями искусства; 

– познакомить обучающихся с разными жанрами живописи: натюрмортом, пейзажем, портретом, бытовой и 

исторической картинами; 

– дать начальное представление о логике развития живописного языка: от классической выстроенности академических 

композиций через реалистическую повествовательность – к импрессионистической пленэрности; 

 

Задачи программы: 

- воспитывать нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; 

- приобщать обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы; 

- формировать отношения к семье как к основе российского общества. 

- открыть выразительные возможности языка искусства и освоить приемы работы различными художественными 

материалами; 

- сохранение эмоциональной непосредственности ребенка. 

 

4. Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

В реализации рабочей программы «Музей в твоём классе» участвуют дети 6,5-10 лет. 

 

5. Сроки реализации рабочей программы 

Программа рассчитана на 4 года обучения. Объем часов, отведенных на освоение рабочей программы, определен 

основной образовательной программой, учебным планом образовательного учреждения, планом внеурочной 

деятельности, познавательными интересами учащихся. На первом году обучения – 33 часа, в течение 2-4 годов обучения 

по 34 часа ежегодно.  



6. Формы и режим занятий 

Формы проведения внеурочных занятий: экскурсии, выставки, презентации, кружковые занятия. На занятиях 

используются индивидуальные, парные и групповые (постоянного, переменного состава). 

Данная программа предусматривает проведение занятий в нетрадиционной форме: игра, путешествие, фантазия.  

Занятия проводятся в течение 35 минут в первом полугодии 1 класса, 40 минут – со второго полугодия первого класса  и 

в течение 2,3,4 годов обучения.  

7. Ожидаемые результаты 

- в ходе усвоения содержания курса формируются умения, связанные с активным участием в диалоге при обсуждении 

увиденного произведения, его фрагментов; 

- получение детьми практических знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства; 

-развитие художественного вкуса, творческой активности и эстетического воспитания у детей. 

Личностные результаты  

-  понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в 

творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде умение 

сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

-  умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих 

результатов. 

Предметные результаты знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

- понимание образной природы искусства;  

- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 



- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих 

работ; 

 -умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и вырази-

тельных средствах; 

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на 

празднике; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и 

художественные техники;   

 -освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, основ графической 

грамоты. 

 

8. Формы подведения итогов реализации рабочей программы 

 

- выставки альбомов с репродукциями картин; 

- выставки работ обучающихся. 



II. Ожидаемые результаты и способы их проверки 

 

 Планируемый результат: подготовка экскурсоводов по репродукциям картин «Музей в твоем классе»; подготовка проектов по 

направлениям: «Моя коллекция», «Каталог репродукций “Музей в твоем классе”», «Каталог моей коллекции репродукций». 

Примечание. «Моя коллекция» может содержать репродукции картин одного художника или разных художников одного жанра, или 

разных художников на одну тему. Например: «Пейзаж в творчестве художника...», «Портреты художника...», «Исторические события в 

России глазами художников-современников», «Портреты русских писателей», «Милая сердцу природа России», «Художники нашего края, 

области». 

 

К концу обучения по курсу «Музей в твоем классе» обучающиеся научатся: 

• находить на картине указанные детали, а затем самостоятельно открывать (усматривать) подробности, характеризующие предмет 

изображения; 

• выделять на картине фрагменты, имеющие самостоятельную ценность и целостность; 

• устанавливать причинно-следственные связи между тем, что изображено, и тем, что выходит за рамки изображения; 

• объединять разрозненные впечатления в целостную картину мира. 

 

Планируемые личностные результаты 

Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

Смыслообразование:  

- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 



 

Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Целеполагание:  

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование:  

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом конечного результата;  

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Осуществление учебных действий: 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной формах; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование:  

- предвосхищать результат; 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 

Контроль и самоконтроль: 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- различать способ и результат действия; 

- использовать установленные правила в контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

Коррекция: 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта сделанных ошибок;  

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата. 

Оценка: 

- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требованиями конкретной задачи. 



Саморегуляция: 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

- активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Общеучебные:  

-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- использовать  общие приёмы решения задач; 

- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным закономерностями; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий,  

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить,  формулировать и решать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

Знаково-символические:  

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки объектов с целью решения конкретных задач 

Информационные: 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; дополнение таблиц новыми данными; 

- обработка информации (определение основной и второстепенной информации);  

- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью  ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст; 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

- применение и представление  информации; 

- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические: 



- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков; 

- подведение под правило; 

- анализ; синтез;  сравнение; сериация; 

- классификация по заданным критериям; установление аналогий;  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение рассуждения; обобщение. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Инициативное сотрудничество: 

- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач; 

Планирование учебного сотрудничества: 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Взаимодействие: 

- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;  

- строить понятные для партнёра высказывания;   

- строить монологичное высказывание;  

- вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; слушать собеседника. 

Управление  коммуникацией:  

- определять общую цель и пути ее достижения;  

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

                                                                                             Средства контроля 
  В основу изучения кружка  положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются воспитательными результатами. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности   оцениваются  по трём уровням. 



Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями  как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, 

то есть в защищенной, дружественной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

       Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых 

людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, 

как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия 

приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

       Динамика развития обучающихся фиксируется учителем совместно со школьным психологом (внутренняя система оценки) на 

основе диагностик   по Асмолову А.Г.(методики «Незавершённая сказка», «Оцени поступок», «Моральная дилемма», «Кто я?», 

уровни описания оценки познавательного интереса,   сформированности  целеполагания,   развития контроля, оценки) 

 

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

       Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся  

      Текущий:  

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального выполнения; 

-пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;  

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на понимание принципов его 

построения; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом. 

Итоговый контроль   в формах 

-практические работы; 

-творческие работы обучающихся. 

 



III. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Учебный план 

В программе не предусмотрено деление на разделы. Темы повторяется в каждом классе, меняется содержание и формы 

работы по принципу от простого к сложному. 

Количество часов 

всего 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

135ч. 33ч. 34ч. 34ч. 34ч. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема 

1 Что такое музей? 

2 Лучшие музеи мира. 

3 Художественный музей 

4 Экскурсия в Белгородский краеведческий музей 

5 Музеи нашего города 

6 Жанры живописи. 

7 Основные и составные цвета 

8 Жанр живописи - натюрморт 

9 Виды натюрмортов.  

10 Законы построения натюрмортов. 

12 И. Хруцкий « Цветы и фрукты». Натюрморт. 

13 Практическая работа. Составление натюрморта. 

14 Г. Серебрякова. «За завтраком». 



15 Жанр живописи – портрет. 

16 Художники портретисты. 

17 Г. Серебрякова. «На кухне. Портрет Кати». 

18 Практическая работа. Составление альбома. 

19 Экскурсия в Белгородский художественный музей. 

20 Жанр живописи - пейзаж 

21 Виды пейзажа. 

22 Художники пейзажисты. 

23 В. Поленов. « Московский дворик». 

24 И.Левитан. «Золотая осень». 

24 И. Левитан. « Свежий ветер. Волга» 

25 Картинная галерея И.Шишкина. 

26 Практическая работа. Составление альбома. 

27 Б. Кустодиев. « Морозный день». 

28 Б. Кустодиев. « Масленица». 

29 Сказочный жанр в живописи. 

30 Картинная галерея И.Васнецова. 

31 Практическая работа. Составление альбомов. 

32 Экскурсия в Выставочный зал    « Родина» 

33 Практическая работа. Составление альбомов. 

34 Итоговое занятие. Представление альбомов. 

 

 

IV. Содержание программы «Музей в твоем классе» 

 

Введение. И. Хруцкий «Цветы и фрукты». Натюрморт. 

Называние изображенных на картине плодов и цветов, составляющих букет. Расширение лексического запаса (цвет и его оттенки в 



природе), знакомство с миром цветов. Величина цветов и плодов, составляющих композицию. Мастерство автора в создании выразительных 

деталей. Нахождение выделенных деталей, предметов. Определение целого и части. 

Г. Серебрякова «За завтраком (За обедом)» 

Своеобразный семейный портрет. Дети в семье Серебряковых. Рассматривание детей, сидящих в столовой. Знакомство с 

фрагментами портретов художницы и ее мужа. «Знакомство» с конкретными детьми: имя, возраст; сравнение детей друг с другом. 

Г. Серебрякова «На кухне. Портрет Кати» 

Развитие наблюдательности и внимания. Что главное в полотне: изображение человека или предметов? Отношение девочки к 

продуктам: жесты, характеристика движений. 

В. Поленов «Московский дворик» 

Обследование двора с целью внимательного наблюдения за людьми, животными и растениями (дети, мама; лошадка, курочки; 

цветы, травы). Поиск объектов, предложенных для анализа. Умение выделять предметы, важные для объяснения причинно-следственных 

связей. 

И. Левитан «Свежий ветер.Волга» 

Речные суда на картине. (Слева: вёсельная лодка, пароход, парусная лодка. Справа: баржи и буксир. Самоходные парусные баржи.) 

Название картины. Можно ли увидеть ветер? Направление его? Что говорит о ветре название картины? Какими запахами может быть 

насыщен ветер? 

Б. Кустодиев «Морозный день» 

Темы и объекты, изображаемые художником. Мир природы и человека. Наблюдение за постройками (вид, забор). Приметы, 

подтверждающие, что день морозный. Люди на улице (много/мало). Бег саней: детали одежды и другие изображения. Какие звуки могут 

быть слышны с улицы тем, кто смотрит на нее из окон? 

Б. Кустодиев «Масленица» 

Празднование масленицы. Разгар гулянья. Развлечения на площади: народный театр, хоровод, катание на карусели. Где слышатся 

музыка и пение? (Отыскивание музыканта). Детские игры. 

Федотов «Сватовство майора» 

Работа над лексикой, позволяющей понять сценку, изображенную на картине. Обстановка комнаты и наряды жены и дочери купца. 

Названия тканей, расцветок и их качеств. 

К. Брюллов «Последний день Помпеи» 

Знания художника об историческом событии и организации археологической работы. Свидетельства сильного землетрясения, грозы 

и молний на полотне. Работа с большой рамкой над изображениями участников трагического события. Создание ощущения нависшей над 

городом страшной угрозы. 

И. Горюшкин-Сорокопудов «Базарный день в старом городе» 

Сценка из старинной жизни. Одежда людей, подвоз товаров для продажи. Рассматривание товаров в Торговых рядах. Базарные дни 

в старину. Торговые ряды. Стены и ворота городского кремля, древней крепости. Купола храма кремля, древней крепости. Купола храма. 



Продавцы и покупатели. Звуки торговых рядов. 

И. Горюшкин-Сорокопудов «Сцена из 17-го столетия» 

Дома, особенности старинных построек. Время года: начало зимы или начало весны? Следы полозьев саней; следы людей. 

Выделение фрагментов картины по заданным названиям: ориентировка в местонахождении на картине фрагментов. Выявление содержания 

замысла художника и особенностей его воплощения. 

В. Маковский «Две сестры (Две дочери)» 

Двойное название картины: персонажи на полотне. Одежда и причина разной обеспеченности. Детали картины, указывающие на 

интересы персонажей, особенности их работы и жизни. 

В. Маковский «Две матери. Мать приемная и родная» 

Персонажи картины и ее название. Соотношение названия картины и вероятной ситуации. Предположения о взаимоотношениях 

героев картины. 

М.В. Нестеров «Три старца» 

Одежда старцев, их обувь (лапти, обутые на онучи). Позы старцев: выводы об их близком знакомстве. Что делают старцы, как 

общаются. Взгляды персонажей. Кто более погружен в свои мысли? Кто видит лисицу? Рассматривание кружков-фрагментов. Значение 

деталей. Сходство фрагментов. Цвета и их оттенки на репродукции картины. Синий цвет и его оттенки на репродукции картины. 

К.А. Коровин «За чайным столом» 

Рассматривание предметов на репродукции картины. Стол, посуда (чаш- 

ки, чайные стаканы в подстаканниках, фарфоровый молочник, белое блюдо). Самовар, его состояние (блестящий, 

начищенный/тусклый). Помещение, время года, состояние погоды. Одежда людей. Общение. Возраст. Уютно ли людям? Рассматривание 

фрагментов по названиям. 

К.А. Коровин «Алупка» 

Алупка стала в начале 20-го века модным курортом. Юг это или север? Что на картине помогает об этом догадаться? Дворец и 

пейзаж, который его окружает. Изображение окон на кружке-фрагменте. Морской берег. Выделение фрагмента «Лодки на берегу». 

Рассматривание фрагмента в лупу. Позы людей. 

И.Е. Репин «Портрет Павла Михайловича Третьякова» 

О личности П.М. Третьякова. Дар родному городу. 1856 год – год рождения художественного музея, который сейчас называется 

Государственной Третьяковской галереей (ГТГ). В 2006 году ГТГ исполнилось 150 лет. Впечатление, которое производит портрет. 

Рассматривание экспозиции в зале галереи, которую можно хорошо видеть за спиной П.М. Третьякова. Картинам в галерее тесно/просторно, 

соседствуют маленькие и большие картины. Нахождение трех пейзажей известного школьникам художника, чей пейзаж представлен в 

«Музее в твоем классе» и который был рассмотрен на занятии. В этой же экспозиции находится и полотно автора картин «За чайным 

столом» и «Алупка» (вспоминают фамилию художника). 
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