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 1.   Пояснительная записка 

При разработке адаптированной рабочей программы по учебному 

предмету «Истоки» учитывались следующие нормативно-правовые 

документы:  

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 2. Федеральный закон от 19.12.2023 № 618-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».  

3. Федеральный закон от 04.08.2023 № 479-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 

№ 1025 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья».  

5. Приказ Минпросвещения России от 01.02.2024 № 67 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Минпросвещения России, касающиеся 

федеральных адаптированных образовательных программ».  

6.Приказ Минпросвещения России от 19.03.2024 N 171 "О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2024 N 77830)  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с 

«СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»). 

 8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 



 9. Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 № 858 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность и установления предельного срока использования исключенных 

учебников».  

10. Приказ Минпросвещения России от 21.02.2024 №119 «О внесении 

изменений в приложения № 1 и № 2 к Приказу Минпросвещения России от 

21.092022 № 858 Об утверждении ФПУ, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность и установления предельного срока использования исключенных 

учебников».  

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.05.2024 

№ 347 "О внесении изменений в приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 858 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и установления предельного срока использования 

(Зарегистрирован 21.06.2024 № 78626)  

12. Приказ Минпросвещения исключенных России от учебников" 18.07.2024 

№ 499 "Об утверждении федерального перечня электронных 

образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 16.08.2024 № 79172) 

 13. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологических требований при реализации образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (МР 2.4.0330-23 утв. 29.08.2023 руководителем Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, Главным санитарным врачом РФ А.Ю. Поповой).  

14. Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования МОУ СОШ № 19 г. Вологды.  

15. Устав МОУ СОШ № 19 г. Вологды.  



16. Авторская программа "Истоки"   И.А.Кузьмина 

 

 

Адаптированная  рабочая программа рассчитана на обучающихся с 

задержкой психического  развития (ЗПР) с учетом особенностей их 

психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

 

 Обучающиеся с ЗПР— это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий
1
. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 

социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от 

состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки 

в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

                                                 

1  Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-

ФЗ). 



правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – 

от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными 

и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. 

В процессе обучения детей с задержкой психического развития реализуются 

следующие коррекционные задачи: 

 Образовательно-коррекционные: 

 1.  Формирование правильного понимания и отношения к 

изобразительному искусству. 

 2. Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и 

применять усвоенные  знания в повседневной жизни. 

 3. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, 

наглядным и раздаточным материалом. 

 Воспитательно-коррекционные: 

 1.  Формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко 

адаптирующейся личности. 

 2.  Формирование здорового образа жизни. 

 3.  Воспитание положительных качеств, таких как честность, 

настойчивость, отзывчивость, самостоятельность. 

 4. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни. 

 Коррекционно-развивающие: 

1. Развитие и коррекция познавательной деятельности. 

2. Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы на уроках 

изобразительного искусства. 

3. Повышение уровня развития, концентрации, объѐма, переключения 

и устойчивости внимания.  

 5. Повышение уровня развития наглядно-образного и логического 

мышления.  

 6. Развитие приѐмов учебной деятельности.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 

ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психического развития, определяют особую логику построения учебного 

процесса и находят своѐ отражение в структуре и содержании образования.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих   (вариант 7.2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

(«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих 



как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

Программа разработана на основе Стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования 

у младшего школьника умения учиться. 
  

 

Целевая установка предмета – приоритетность духовности, нравственности, 

культуры в ценностных ориентациях учащихся.  

Мир духовных ценностей нельзя навязать ребенку, ценности вырабатываются 

собственными усилиями. Только тогда, когда нравственные знания становятся 

прочувствованным опытом, происходит приращение духовной основы личности. А для 

этого необходимо перевести ребенка в активную позицию, включить его в значимую 

деятельность, организовать эффективное взаимодействие учащихся друг с другом, с 

учителем, родителями. Применение традиционных методик обучения и воспитания не 

может решить поставленные предметом задачи. Методика преподавания курса 

«ИСТОКИ» разработана на основе элементов социокультурного системного подхода, 

что дает возможность строить образовательный процесс технологично. 

Технологичность процесса – это гарантированность конечного результата 

образовательной деятельности. В основе методики лежат технологии эффективного 

обучения (истоковская педагогическая технология), являющиеся результатом 

взаимодействия социокультурных технологий и традиционных педагогических 

технологий, имеющегося педагогического опыта учителя. 

Основная идея истоковской педагогической технологии – идея полноценного 

использования всех психических процессов, функций и свойств личности, в целом 

ресурсов человека. 

Постепенно, шаг за шагом учитель присоединяется к психическим функциям восприятия, 

мышления, впечатления, развивает их. Важно, чтобы это присоединение было 

последовательным.  

В результате использования социокультурных технологий у детей появляется способность 

работать результативно, открываются неограниченные возможности учащихся в 

самоутверждении. 

 



  Задачи курса: 

 

1. Дальнейшее обогащение представлений, образов и понятий, связанных с 

социокультурными истоками; 

2. Приобщение к глубинным (смысловым, нравственным, духовным) пластам 

выдающихся памятников – явлений отечественной и духовной культуры; 

3. Закрепление и развитие имеющегося у ребенка опыта многомерного восприятия 

действительности, и через  этот опыт ощущения укорененности в российской 

этнической и социокультурной среде; 

4. Развитие интереса к самостоятельному поиску и осмыслению истоков; 

5. Развитие единого контекста в группе и продолжение работы по формированию 

активно действующей четверки, в ресурсном круге. 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

  

Учебный курс «ИСТОКИ» для 2 класса начинает вводить младшего школьника в круг 

основных социокультурных ценностей, присущих российской цивилизации. В его 

рамках происходит  интегрирование получаемых в школе и семье знаний о среде, в 

которой живет и развивается ребенок, а также приобретается первый опыт целостного 

социокультурного ее восприятия. Целостное восприятие мира, нерасчлененное на 

отдельные автономные отрасли знания, основывающиеся на единении восприятия, 

мышления, чувствования и духовного переживания, в наибольшей  степени соответствует 

особенностям младшего возраста, опирается на него. 

Главными целями этого курса во 2-м классе являются:  

 раннее и относительно системное приобщение ребенка к истокам родной 

культуры, духовных ценностей и образа жизни; 

 посредством совместной деятельности ученика и его семьи, направляемых 

учителем, приобщать ребенка к целостному взгляду на окружающий мир, 

выявлять его (мира) истоки; 

 развивая восприятие, мышление, чувствование и духовный опыт ребенка, 

формировать ощущение своего начального родства окружающему 

социокультурному и духовному пространству, уверенность в том, что 

окружающий мир не является чужим, ибо отчужденность его ведет к 

отчужденности от своих истоков, непониманию их.   

Базовое содержание курса «ИСТОКИ-2» объединено в четыре тематических блока – 

«РОДНОЙ ОЧАГ, РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ, ТРУД ЗЕМНОЙ и ТРУД ДУШИ». Текст 

учебной книги не должен заучиваться. Доминирующая логика его может быть 

представлена схемой: от настоящего – к истокам, а от них – вновь к настоящему, к 

осознанию тех его качеств, которые имеют непреходящую ценность. 

Несмотря на то, что текст включает в себя ведущие понятия и направления мысли, он 

все же является лишь основой для размышлений ученика и его близких. Усвоение и 

осознание базового содержания должно происходить путем его существенного 

расширения в ходе чтения, рассуждения, выполнения разнообразных заданий (как 



самостоятельно, так и с участием взрослых), а также дополнительных наблюдений 

ребенка за окружающим миром.  

Предлагаемая программа является результатом совместной работы автора 

социокультурного системного подхода в образовании И. А. Кузьмина, профессора 

Российской Академии естественных наук, и профессора Вологодского государственного 

педагогического Университета А. В. Камкина, доктора исторических наук. 

Социокультурный системный подход в образовании позволяет: 

* развивать социокультурную основу личности с первого года обучения 

начальной школы; 

* осуществить присоединение от семьи к начальной школе и от начальной школы 

к средней школе; 

* создать социокультурный стержень в учебном процессе и развить 

межпредметные связи; 

* обеспечить преподавателя социокультурным инструментарием и эффективно 

управлять внутренними ресурсами человека.     

С 1990 г. по основам системного подхода прошли подготовку более 3000 

преподавателей в различных регионах России. 

 

ПРОГРАММА КУРСА «ИСТОКИ» 

Программа предусматривает 4 раздела обучения по классам:  

1. Мир. Слово. Образ. Книга. 

2. Родной очаг. Родные просторы. Труд земной. Труд  души. 

3. Вера. Надежда. Любовь. София. 

4. Традиции Слова, Образа, дела, праздника. 

Особое внимание в системном подходе уделяется разработке социокультурного 

инструментария, который оказывает воздействие на восприятие, мышление, 

чувствование, развивает духовность. 

Социокультурный инструментарий – это учебные пособия, тренинги, тексты, 

содержащие социокультурные категории, аудиовизуальный ряд, дидактические 

материалы.  

Необходимо правильно преподнести материал, развивая целостное восприятие, 

мышление, сопереживание, ресурс успеха, социокультурные ценности. 

Используя текст учебника, организуя работу в тренинге, учитель должен помнить, что 

главной целью является изменение восприятия учащихся. Поэтому необходима 

последовательность и системность в использовании инструментария, логическая 

взаимосвязь его на каждом этапе. 

Словесный социокультурный инструментарий подкрепляется аудиовизуальным рядом, 

выполнением заданий в дидактическом материале и рабочей тетради, далее идет 

прочувствованное восприятие содержания в тренинге. 

Активные формы обучения являются основой учебного процесса социокультурного 

системного подхода к истокам в образовании. В практических занятиях участвует вся 

группа учащихся, получая посредством обратной связи объективную оценку своего 

развития. 



Активные формы обучения (социокультурные тренинги) – это интенсивное или 

высокоинтенсивное обучение, осуществляемое по определенным технологиям. Тренинг 

является важной составляющей частью урока.  

В ИСТОКОВЕДЕНИИ особое значение имеет системная разработка активных форм. 

(Истоки, 2 класс. Методическое пособие. Активные формы обучения. М., TBS. 2000, 80 с.) 

Тренинг логически вписывается в ход урока, включая в активную деятельность всех 

учащихся. 

Каждый тренинг заканчивается переосмыслением социокультурных категорий, 

происходит переоценка прожитого ребенком, изменяется его восприятие, мышление, 

чувствование, появляется новый социокультурный опыт. Таким образом происходят 

социокультурные изменения личности. Эти изменения учитель фиксирует и учитывает в 

дальнейшем развитии. 

Участвуя в тренингах и упражнениях, ребята закрепляют осваиваемые знания на 

уровне технологий, включают их в свой жизненный опыт, формируют целостную 

систему ценностей. Они становятся активными участниками событий, воспринимают 

информацию «изнутри», что позволяет переоценить личный опыт, получить новое 

видение. 

Дети осваивают коммуникативные навыки, учатся правильно общаться друг с другом, 

приобретают управленческие умения, развивают стратегическое мышление, ресурс 

успеха. 

Каждый тренинг выводит ребенка на новый уровень по пяти аспектам качества 

образования: 

1) Осваиваются понятия, новое значимое содержание (содержательный аспект); 

2) Приобретается опыт общения (коммуникативный аспект); 

3) Развиваются управленческие способности (управленческий аспект); 

4) Развивается мотивация к обучению, появляется желание творить добро, 

поделиться впечатлениями, повторить успешные действия (психологический аспект); 

5) Приобретается, восполняется социокультурный опыт, изменяется восприятие 

(социокультурный аспект). 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 

   Согласно  базисному учебному плану Вологодской области предмет «Истоки» 

входит в региональный компонент Базисного учебного плана, на изучение предмета 

«Истоки» в начальной школе выделяется 1 ч в неделю со 2 по 4 класс. Количество часов 

во 2 классе – 34, в 3 классе – 34, в 4 классе – 34. Всего – 102 часа. 

 В 1 классе вводится пропедевтический курс «Азбука истоков.» 

  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

     Мир духовных ценностей нельзя навязать ребенку, ценности вырабатываются 

собственными усилиями. Только тогда, когда нравственные знания становятся 

прочувствованным опытом, происходит приращение духовной основы личности. А для 

этого необходимо перевести ребенка в активную позицию, включить его в значимую 

деятельность, организовать эффективное взаимодействие учащихся друг с другом, с 

учителем, родителями. Применение традиционных методик обучения и воспитания не 

может решить поставленные предметом задачи. Методика преподавания курса 



«ИСТОКИ» разработана на основе элементов социокультурного системного подхода, 

что дает возможность строить образовательный процесс технологично. 

Технологичность процесса – это гарантированность конечного результата 

образовательной деятельности. В основе методики лежат технологии эффективного 

обучения (истоковская педагогическая технология), являющиеся результатом 

взаимодействия социокультурных технологий и традиционных педагогических 

технологий, имеющегося педагогического опыта учителя. 

Основная идея истоковской педагогической технологии – идея полноценного 

использования всех психических процессов, функций и свойств личности, в целом 

ресурсов человека. 

Постепенно, шаг за шагом учитель присоединяется к психическим функциям восприятия, 

мышления, впечатления, развивает их. Важно, чтобы это присоединение было 

последовательным.  

В результате использования социокультурных технологий у детей появляется способность 

работать результативно, открываются неограниченные возможности учащихся в 

самоутверждении. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 В итоге изучения курса учащийся расширит кругозор и словарный запас, приобретѐт 

духовный опыт, продолжит формировать систему духовно-нравственных ценностей, 

основы которых начали закладываться в семье, приобщиться к истокам родной культуры, 

семейным традициям. 

В результате изучения данного курса обучающиеся получат возможность   

формирования 

Личностных результатов: Определять и высказывать под руководством педагога 

самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметных результатов: 

Регулятивные УУД: Определять и формулировать цель деятельности   с помощью 

учителя.  Проговаривать последовательность действий. Учиться высказывать своѐ 

предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. Учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного. Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью учителя.  Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре). Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

Коммуникативные УУД: Донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). Слушать и понимать речь других. Читать и пересказывать текст. Совместно 

договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. Учиться 

выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 



Контроль и оценка планируемых результатов 
В процессе освоения программы предусмотрена система контроля за знаниями 

и умениями с помощью рабочей тетради. В этой тетради, учащиеся выполняют рисунки, 

различные задания. Тетрадь позволяет детям, родителям, педагогу увидеть результаты 

своего труда. 

 Формы подведения итогов: анализ рисунков по темам курса, в конце курса в 4 

классе изучение социализированности личности учащихся, проведение праздников, 

участие в конкурсах духовно-нравственного направления. 

 

 

 

 

 

                          Содержание учебного предмета, курса 

2 класс (34 часов) 

 

Родной очаг (10 часов) 

 

ИМЯ. Как выбирается имя и что оно значит? Именины. Почему нужно дорожить своим 

именем? 

СЕМЬЯ – мир самых близких людей. Любовь, забота, согласие и почитание родителей – 

основа семьи. Почему нужно дорожить доброй молвой о семье? 

РОД – люди, происходящие от одного предка. Род – твоя связь с прошлым и будущим. 

Поколения и родственники. Память о роде. Родовые занятия. Честь рода. 

ДОМ – территория семьи, мир вещей. Домашний порядок. Ритмы домашней жизни. 

Праздники и будни. Семейные реликвии и святыни.  

ДЕРЕВНЯ. Земледелие. О чем рассказывают названия деревень. Деревенский дом и 

деревенская улица. Сход. Взаимовыручка. За что уважают человека в деревне?  

ГОРОД. В чем его отличие от деревни. Как город рассказывает о себе. Улицы. Площади. 

Памятники. Храмы. Почему нужно беречь созданное трудом и талантом предков? 

Милосердие. 

 

Родные просторы (7 часов) 

 

НИВА и ПОЛЕ. Труд земледельца. Золотая нива. Нива – творение рук человека. Нива 

священна. Нива дает жизнь человеку. Поле битвы. Почему в поле проверяется сила и дух 

человека? Поле и воля.  

ЛЕС. Как лес служит человеку? Дары природы. В чем красота леса? Тайны леса. 

Сказочные герои леса. Вековые деревья напоминают дерево жизни. 

РЕКА. О чем говорят названия рек? Как река служит человеку? В чем красота реки и ее 

берегов? Течение реки и ход времени. Вода живая, мертвая и святая. 

МОРЕ-ОКЕАН. Как море служит человеку? В чем красота моря? Море – конец света? 

Тайны моря. Море учит мужеству. Поморы. Мореходы. 

ПУТЬ-ДОРОГА. Путь к счастью, путь к спасению, путь к правде. Дорога жизни. 

Путники. Паломники. Гостеприимство. 

 



Труд земной (8 часов) 

 

СЕВ и ЖАТВА. Народные приметы земледельцев. Народная мудрость. Умей все делать 

вовремя. Земледелие учит трудолюбию. Ежегодное возрождение жизни. 

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ. Какие животные издавна живут с человеком? Забота о животных. 

Как разделили эти заботы мужчины, женщины и дети? Какие праздники связаны с 

животными? 

ТКАЧИХИ-РУКОДЕЛЬНИЦЫ. Прясть и ткать. Лен и полотно. Беседы и посиделки. 

Как ткачихи терпение воспитывают? 

МАСТЕРА-ПЛОТНИКИ. Что строили из дерева? Как рубили дом? Почему 

предпочитали деревянные изделия? Артель. Плотницкое дело учит добросовестности. 

Умей строить мир в душе. 

КУЗНЕЦЫ-УМЕЛЬЦЫ. Кузница. Горн. Молот. Наковальня. Кузнечное дело учит силе 

и ловкости. Как кузнец вещи преображает?  

ЯРМАРКА. Купец. Покупатель. Товар. Как ярмарка честной торговле учит? Ярмарка – 

народный праздник и живая газета. Торговля соединяет страны и людей. 

 

 

Труд души (9часов) 

 

СЛОВО. Слова умные, добрые, меткие, задушевные. Злословие. Цена слова. Слово-

молитва. Слово Библии.  

СКАЗКА. Как сказка учит, развлекает и зло побеждает? Сказочник. В сказке живет 

житейская мудрость. 

ПЕСНЯ. Песня рождается, когда обычных слов мало. Песни праздничные и походные, 

застольные и торжественные. Частушка. Гимн. Песня задушевная.  

ПРАЗДНИК. Смысл праздника. Почему праздник называют – труд души? Главные 

праздники года. 

КНИГА. Библия – Книга книг. Книга рукописная, книга печатная. Книжная мудрость. 

В чем состоит великая сила книги? 

ИКОНА – образ иного, преображенного мира. Как чтят икону? Лампада. Красный угол. 

Как икона помогает в жизни и чему учит человека? 

ХРАМ. Почему храм не похож на обычное здание? Храм в жизни человека. Храм хранит 

труд многих людей. 

 

 

БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД 

 

Имя. Семья. Род. Дом. Деревня. Город. Нива. Поле. Лес. Дорога. Река. Море. Сев. Жатва. 

Прядение. Ткачество. Кузнечное дело. Плотницкое дело. Строительство. Торговля. 

Домашние животные. Слово. Сказка. Песня. Праздник. Книга. Икона. Храм. 

Согласие. Забота. Добрая молва. Память. Взаимовыручка. Милосердие. Гостеприимство. 

Воля. Течение времени. Вечность. Трудолюбие. Добросовестность. Ловкость. 



Своевременность. Терпение. Преображение. Задушевность. Мудрость. Труд души. Тайна. 

Надежда. 

 

 

Примерная тематика   проектных работ: 

  «Доброе имя накапливается по капельке, а уносится потоком» 

  «Что значит дорожить доброй молвой о семье» 

  «Малая родина моих родителей» 

  «Что бы вы хотели изменить в своем городе?» 

  «Какие качества раскрывает в человеке путь-дорога?» 

  Почему ярмарки сближают людей? 

  Обложка любимой книги.  

 

3 класс (34 часа) 

Вера (10 часов) 

ВЕРА. Ступеньки веры – доверие, уверенность, признание. Чему доверяет сердце, как 

верит пытливый ум, во что верует душа. Почему говорят, что с верой приходит доброе 

дело. Веру к делу применяй, а дело – к вере. 

ВЕРНОСТЬ – преданность и надежность. Верность – знак веры. Почему в большом деле 

дают присягу. Нарушать клятву – веру ломать (вероломство). Верность не знает мелочей. 

ПРАВДА. Правда в деле, в слове, в образе. Что означает – жить по правде. Правда всегда с 

верой дружит. Правда – путь веры. Праведность. Справедливость. Правосудие. 

ЧЕСТЬ. Почему говорят: «Береги честь смолоду». Честное дело не таится. Честь и хвала – 

награда за доблесть, похвала мудрости и поклон Преподобному. 

 

Надежда (9 часов) 

НАДЕЖДА – стремление к доброму исходу своего дела. Надежда на опыт, правду и веру. 

Надежда не должна умирать. Тщетная надежда. Потеря надежды – отчаяние. 

СОГЛАСИЕ – единомыслие, единодушие, единоверие. Согласие среди людей. Согласие в 

семье. Согласие ума, сердца и воли. Как мир и согласие добрую надежду рождают. 

Несогласие и разногласие. 

ТЕРПЕНИЕ – умение стойко переносить испытания и трудности. Терпение и надежда 

вместе идут. Без терпения нет спасения. Терпение дает умение. Нетерпимость к злому 

слову и  делу. 

ПОСЛУШАНИЕ – доверие доброму опыту и надежда на него. Послушание совести. 

Послушание родителям. Законопослушание.   

 

Любовь (9 часов) 

ЛЮБОВЬ – сердечная привязанность. Любовь – добро. Любовь – единство. Любовь – 

дружба. Святая любовь. Любовь – созидательный труд души и тела. 

МИЛОСЕРДИЕ – иметь милость в сердце. Милосердие словом и делом. Уметь прощать 

человека, но быть строгим к его проступкам и нетерпимым ко злу. Где гнев – там и 

милость. Милость от любви исходит. 

ДОБРОТА. Добрые слова и добрые дела. Доброжелательность. Доброта истинная и 

доброта ложная. Добрый человек в доброте проживет век. В ком добра нет, в том и 

правды мало. 

ПОКАЯНИЕ – чистосердечное признание в проступке, отречение от зла. Покаяние ведет к 

очищению. Покаяние любви учит. 

 

София (6 часов) 

УМ ДА РАЗУМ. Ум познает и запоминает, а разум смысл постигает. 



РАЗМЫШЛЯТЬ И ВРАЗУМЛЯТЬ. Грамота, книга, школа. Ум без разума – беда. Где ума 

не хватит – спроси разума. 

ИСТИНА – неложность, подлинность, искренность. Хранители истины. Слово истины. 

Истина в деле, истовость. Истина в образе, путеводный образ. 

ЗНАНИЯ И МУДРОСТЬ. Слепая вера противна рассудку. Знание – плод учения, а истина 

– любви и правды. Мудрость и мудрецы. София – Премудрость. 

Почему Вера, Надежда и Любовь – родные сестры? 

БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД 

 

Вера. Верность. Правда. Честь. Надежда. Согласие. Терпение. Послушание. Любовь. 

Милосердие. Доброта. Покаяние. Ум да разум. Истина. Знания и мудрость. Единство 

Веры, Надежды и Любви. Доверие. Уверенность. Признание. Преданность. Надежность. 

Чувство долга. Праведность. Правосудие. Путеводный образ. Единомыслие. Единодушие. 

Единоверие. Сострадание. Нетерпимость. Совесть. Сердечная привязанность. Милость в 

сердце. Доброжелательность. Раскаяние. Размышление. Знание. Вразумление. Под-

линность. Искренность.  

Примерная тематика   творческих работ: 

 Мини-сочинение «Что значит беречь своѐ имя?» 

 Сочинение-рассуждение «Послушание в моей семье» 

Нарисовать символ Доброты  

Форма контроля: 

 оценивающий тренинг 

 

4 класс (34 часа) 

Введение (1 ч.) 

Традиции как свод взглядов и норм поведения, определенный уклад жизни. 

Традиционные устойчивые образы отечественной культуры, традиции российской 

словесности, традиции человеческой деятельности, традиции праздника. 

Традиционное и новое 

 Традиции образа ( 8 ч.) 

Первые образы 

Отец как глава семьи, кормилец, заступник. Отеческий суд и наказание. Отец 

родной, крестный, духовный, названный, отчим. 

Мать как душа семьи, хранительница очага, утешительница, молитвенница. Мать 

родная, крестная, богоданная, названная, молочная, мачеха. 

Род, родоначальник и родословие. Виды родословий и системы родства. 

Отечество. Беспредельность просторов и разнообразие родной природы. Богатство 

красок. Колокольный звон. Произведения культуры - живая память Отечества. Связь 

старинного и современного в образе Отечества. Святая Русь. 

Щит и меч. Священный долг защиты Отечества. Защитить Отечество, устрашить 

врага, покарать захватчика. Щит меч старинные, «щит» и «меч» современные, щит и меч 

духовные. 

Мир. Мир - белый свет. Мир - согласие. Мир - сообщество (община, артель, 

слобода). Правила мирского самоуправления. 

Священные образы. 



Образы Спасителя: «Спас Нерукотворный» (как образ спасения), «Господь 

Вседержитель» (как источник истины), «Спас в силах» (как владыка мира). 

Художественный и духовный язык образов Спасителя. 

Образы Богородицы: «Умиление» (как образ любви и соединения двух миров), 

«Путеводительница» (как образ праведного жизненного пути), «Знамение» (как образ 

молитвы). 

Образ Покрова в отечественной традиции. 

Образ ангела-хранителя. Ангел-хранитель отдельного человека, семьи, храма, 

страны, народа. 

 

Светлые образы 

 

Образ света как знака истины. Яркий свет, огненный шар и удивительное тепло -

черты этого образа. Светлый взгляд, светлый ум, просвещенное сердце - образы 

просветителей. 

Образы праведников и мудрецов. Святые бессеребреники, исповедники, 

преподобные, блаженные, мученики. 

Образы-символы: крест, купол, птица, конь, дерево и др. Смыслы этих образов, их 

размещение и признаки. 

 

П. Традиции слова  (8 ч.)  

Священные слова. 

Заповеди и заветы. Следование им в жизни - важнейший нравственный опыт 

многих поколений, духовное наследие Отечества. 

Молитвы (прошение, благодарение, хвала) - слово, сберегающее чистоту помыслов, 

высокие духовные устремления, смягчающее сердца. 

Сердечные слова. 

Родительское благословение: пожелание добра, покоя, любви и согласия. Крестное 

знамение, благословенные иконы, духовные грамоты - традиционные проявления 

родительского благословения. 

Слова приветствия. Слова прощания. Слова праздничного поздравления. 

Пожелания и благодарения. Трогательные слова любви. Памятные слова. Слова 

раскаяния, покаяния и прощения. 

Честные слова. 

Правила честного слова: думай, что говоришь; не говори того, чего не думаешь; 

не все, что думаешь, говори. 

Договор и уговор. Традиция верности договору и уговору. 

Присяга - слово долга. Обет - добровольное обязательство. Нравственное правило: 

лучше ногами споткнуться, чем языком. 

 

III. Традиции дела (9 ч.) 



Труд  

Земледельцы - кормят семью, ближнего и Отечество. Традиции земледелия: 

знать природные приметы, иметь право на свою долю земли, добросовестный труд, 

дружный труд, взаимопомощь, каждому делу - своя пора. Пахота, боронование, 

сев, сенокос, жатва (страда), обмолот и т.д. 

Ремесленники - созидают новые полезные вещи ради ближнего и всего 

Отечества. Традиции ремесла: любить и хорошо знать свой материал, безупречно 

владеть своим инструментом, добросовестность, передача секретом мастерства 

ученикам. Мастер - золотые руки. 

Купцы и предприниматели - деловые люди Отечества. Традиции делового 

мира: расторопность и дальновидность, знание товара и покупателя, умение 

рисковать, быть верным уговору, идти в ногу со временем, творить дела 

милосердия. 

Служение 

Воинское служение - защищать Отечество, устрашать и карать врага. Традиции 

российского воинства: дисциплина, исполнение приказа, отвага, сохранение боевого 

знамени, защита Веры. Отцы-командиры. Полководцы. 

Служение священства - научение Вере, наставление в жизни, защита от греха. 

Традиции священства: молиться о ближнем и Отечестве, совершать таинства, быть 

духовным отцом прихожанам, отзываться на их духовные нужды. 

Суд и управление - сберегать мир между людьми, соединять закон и правду. Служение 

местное и государственное. Издание справедливых (правых) законов, строгость в сочетании с 

любовью, рассудительность и честность - добрые традиции государственного служения. 

Творчество 

Талант - особый дар человека. Творчество иконописца - передать людям вечные и 

божественные образы, приблизить их к духовному миру. Деревянные доски, ковчег, 

паволока, левкас, темпера, следование иконописному канону-спутники иконописца. 

Живописец. Его призвание - раскрыть красоту мира земного. Художественный 

язык живописца. 

Мастера художественных промыслов. Образы и символы народного творчества. 

Научное творчество и его проявления. 

 

Традиции праведного дела. 

Смысл праведного дела - жить, трудиться, служить и творить по правде, во имя 

ближнего и Отечества. 

IV. Традиции праздника (8 ч.) 

Гулять всем миром  

Праздники земледельческого календаря. Масленица. Девичий праздник Семик и его 

признаки: образ березки, хороводы, гуляния, качели, трапеза, катание яиц. Прославление 

жизненной силы природы. 

Общинные праздники: братчины обетные, заветные. Всеобщее примирение и  веселие. 

Престольный праздник: литургия, молебен, крестный ход, гостевание, ярмарка, 

гулянье. 



Радоваться всей семьей 

Крестины и именины - наиболее древние семейные праздники русского народа. 

Крестины - праздник, который бывает раз в жизни, именины - ежегодно. Обряды и обычаи 

семейных праздников. 

Помнить всем Отечеством  

Государственные и гражданские праздники - общенародная память и 

благодарность. День Победы, День города или села и др. Атрибуты  

государственного праздника: возложение венков, минуты молчания, воинские парады, 

ярмарки, народны гулянья, торжественные богослужения, праздничные концерты. 

Молиться всей Церковью. 

Православные праздники - важная часть народной праздничной культуры. Пасха - 

праздник праздников. Ее атрибуты: ночная литургия, пасхальный крестный ход, 

возгласы «Христос воскреси!», кулич и пасха, крашеные яйца, славление Христа и 

величальные песни. Исторический и духовный смысл этих проявлений праздника 

Празднование Рождества Христова и «Спаса» в отечественной культуре. 

Потрудиться душой 

Общие традиции всех праздников: ощутить смысл и духовное 

предназначение праздника, внешняя и внутренняя подготовка к празднику, обычаи 

гостеприимства, милосердие к больным, одиноким и всем нуждающимся. 
 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1. Родной очаг 9 ч 

2 Родные просторы 9 ч 

3 Труд земной 8 ч 

4 Труд души 9 ч 

 

3 класс 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1. Вера 10 ч 

2. Надежда 8 ч 

3. Любовь 9ч 

4. София 7 ч 

4класс 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1. Традиции образа 9 ч 

2. Традиции слова 8 ч 

3. Традиции дела 9 ч 

4. Традиции праздника 8ч 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 



 

№ п/п Название 

1.  Научно-методические сборники «Истоковедение» 
1.1. Истоковедение, Том 1 

1.2. Истоковедение, Том 2 

1.3. Истоковедение, Том 6 

1.4. Истоковедение, Том 8 

1.5. Истоковедение, Том 10 

1.6. Истоковедение, Том 12 

1.7. Истоковедение, Том 13-14 

1.8. Рекомендации по применению программы «Социокультурные истоки» (начальная 

школа) 

2. 

 
Учебно-методический комплект для общеобразовательной школы.  Курс 

«Истоки» (1-4 классы) 
2.1. Е.Ю. Давыдова, И.А. Кузьмин.  

Учебное пособие «Азбука Истоков «Золотое сердечко» (1 класс).  

2.2. Е.Ю. Давыдова. Прописи для Азбуки Истоков.  В 2-х частях 

2.3. Е.Ю. Давыдова.  Тетрадь по чтению к Азбуке Истоков (1 класс).  

2.4. А.В. Камкин.  Учебное пособие «Истоки» (2 класс).  

2.5. Н.В. Котельникова, О.А. Бандяк.  Рабочая тетрадь «Истоки» 2кл. В 2-х частях 

2.6. А.В. Камкин. Учебное пособие «Истоки» (3 класс).  

2.7. Н.В. Котельникова, Н.Ю. Твардовская. Рабочая тетрадь «Истоки» 3 кл. В 2-х частях 

2.8. А.В. Камкин.  Учебное пособие «Истоки» (4 класс).  

2.9 В.Д. Ергина, Т.Н. Смирнова.  Рабочая тетрадь «Истоки» 4 кл. В 2-х частях 

 


