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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Истоки» разработана на основе Федерального 

государственного стандарта основного общего образования и авторской программы 

«Истоки» для 5–11 классов общеобразовательной школы (авторы профессор Вологодского 

государственного университета А.В. Камкин, профессор Российской Академии 

естественных наук И.А. Кузьмин). 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа «Истоки» представляет собой апробированную образовательно-

воспитательную и дидактическую систему, призванную формировать личность на основе 

духовно-нравственных и социокультурных российских традиций. Учебно-методический 

комплект, состоящий из программы с комментариями, учебных пособий и методических 

разработок, последовательно раскрывает смысл универсалий отечественной культуры. 

В программе учебного курса сопоставляются достижения этнологии, культурной 

антропологии, культурологии, религиоведения, а также этики, эстетики и истории 

повседневности. Психолого-педагогическая и методическая концепция «Истоков» 

учитывает новейшие достижения психологии, современные педагогические технологии и 

методики. Образовательный процесс направлен на становление личности при ее активном 

и осознанном собственном участии на основе устойчивой и целенаправленной мотивации. 

Благодаря «Истокам» в образовательное пространство современной школы вносятся 

категории, ценности и идеалы отечественного образа жизни. Именно в «Истоках» 

универсалии российской цивилизации становятся предметом отдельного и специального 

осмысления, что существенно восполняет имеющийся пробел в школьном образовании и 

придаёт «Истокам» качество педагогической инновации. Всё это в полной мере 

соответствует провозглашённому в «национальной доктрине образования» курсу на 

повышение воспитательной миссии современной школы, а также стратегическим 

направлениям модернизации российского образования. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебным планом на изучение географии отводится 68 часа: по одному часу в неделю 

в 5 и 6 классах.  

Класс 5 6 

Всего часов в неделю 1 1 

Всего часов за год 34 34 

 

Содержание учебного материала по годам обучения 

5 класс 

Введение. 

Какой смысл может иметь слово «памятник». Каким образом памятники культуры 

свидетельствуют о наших истоках. Почему нужно уметь «читать» великие памятники 

прошлого. Как вести библиографию о памятниках России. 

Соха и топор 

Основная идея: мудрая простота основных орудий труда российской аграрной 

цивилизации находилась в согласии с суровой природно-географической и климатической 

средой, формировала свою эстетику труда и устойчивую привязанность россиян к 

проверенным на многовековом опыте технологиям, общинности и артельности как 

важнейшим гарантам созидания и успеха. 

Соха и топор как основные орудия труда российского крестьянина: их традиционное 

устройство, варианты конструкций, трудовые операции. Многофункциональность и 

универсальность сохи и топора. Приспособляемость к различной природной среде и 

материалу. Простота устройства и виртуозность трудовой технологии. 

Труд пахаря и плотницкое дело определили устойчивый перечень престижных 

трудовых качеств человека: выносливость, наблюдательность, добросовестность. 



Безусловная опора на опыт предыдущих поколений, полное доверие ему - основа 

мастерства пахаря и плотника. Общины и артели - первичные сообщества российской 

цивилизации, осуществляющие передачу производственного опыта из поколения в 

поколение, хранители трудовой мудрости. 

Освящение труда с сохой и топором. Эстетика (красота) труда. Соха и топор в 

народных обычаях. Соха и топор в фольклоре, их метафорическое восприятие. 

Социокультурный ряд: опыт, мастерство, простота, мудрость, артель, община. 

Дополнение к теме предусматривает развитие основной идеи при знакомстве с 

бороной как еще одним примером практичности и приспособляемости традиционных 

орудий труда; с деревянной церковью во имя Преображения на острове Кижи, в коей 

плотницкое мастерство достигло уровня высокого искусства; с былинным образом Микулы 

Селяниновича, где труд пахаря приравнен к богатырскому подвигу. 

Крестьянские хоромы 

Основная идея: в традиционном русском домостроительстве и домоустройстве 

наиболее ярко видны истоки народных представлений о семье как важнейшей ценности 

человеческого бытия и жизненном укладе, в основе которого должен быть иерархический 

порядок и лад между домочадцами. 

Состав и конструктивные особенности крестьянских хором: изба, двор, сени, 

зимовка, подклет, хлев, поветь, сеновал, взвоз и др. Оптимальное объединение под одной 

крышей хозяйственных и жилых помещений. Функциональное распределение 

пространства крестьянского жилища по принципу: для каждого дела свое место - и для 

труда земного, и для труда души. 

Основные черты этики семейно-бытовых отношений. Распределение обязанностей 

между поколениями, мужчинами и женщинами, родственниками по принципу: для каждого 

- свое дело, в доме лишних нет. Ответственность мужчины за достаток и защиту интересов 

семьи. Ответственность женщины за чистоту и порядок. Идеальная основа разумного 

домостроительства - лад с людьми. 

Эстетика крестьянского жилища. Близость форм, материалов и сюжетов к природе. 

Чувство меры. 

Изба - освященный мир (иконы, рисунки райских птиц и цветов, книги и т.п.). Дом 

как корабль спасения. Отражение трехчастности Вселенной в устройстве крестьянского 

дома. Традиционные мифологические взгляды, на жилище и его невидимых обитателей. 

Социокультурный ряд: хоромы, мера, лад, согласие, освященный мир, разумное 

домоустроительство. 

Дополнение к теме предусматривает развитие основной идеи посредством 

знакомства с топографией русской деревни, для которой была характерна разумная 

организация пространства и для каждого дела и праздника было свое место; со старинной 

традицией помочей, когда помощь нуждающемуся становилась трудом для рук, но 

праздником для души, согласием с совестью; с миром и волостью, существование которого 

было жизненной необходимостью для большинства россиян в прошлом. 

Соловки (5 часов) 

Основная идея: созданный и обустроенный на далекой северной окраине островной 

Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь был как бы живым напоминанием о 

евангельском чуде преображения и тем самым придавал многовековому освоению 

огромных просторов России высокий духовный смысл. 

Основные вехи в становлении Соловецкого монастыря. Преподобные Зосима, 

Савватий и Герман Соловецкие. Участие в устроении Соловецкой обители вкладчиков, 

паломников и трудников со всей России. Общественное служение братии Соловецкого 

монастыря. 

Храмы и постройки Соловецкого монастыря, крепостные стены, скиты, каналы, 

маяки, ботанический сад, дамбы, сухой док. Уникальный опыт разумного и бережного 



использования даров природы в экстремальных условиях Севера. Всероссийское значение 

духовной, хозяйственной и экологической практики Соловецкого монастыря. 

Идея Преображения в истории Соловков: опыт заселения, освоения и преображения 

земель; опыт умирения и преображения моря-океана; опыт внутреннего преображения 

людей под воздействием соловецких святынь. 

Социокультурный ряд: монастырь, скит, братия, паломники, умирание, 

преображение. 

Дополнение к теме расширяет восприятие основной идеи, предлагая познакомиться 

с деятельностью русских землепроходцев и мореходов, не только разведывавших новые 

земли, но и включавших их в круг ценностей российской цивилизации; с отцами-

пустынниками, напоминавшими об особой важности освоения и преображения своего 

внутреннего мира. 

Храм Покрова на Нерли  

Основная идея: храм на реке Нерли, первый на Руси храм во имя Покрова Божией 

Матери, стал символом той гармонии между миром духовным, природным и рукотворным, 

к которой, как к идеалу, стремилась изначально русская культура. 

Храм во имя Покрова Божией Матери на Нерли (1165 г.) – древнейший памятник 

отечественного храмостроительства. Князь Андрей Боголюбский и духовный мир его 

эпохи. 

Архитектурные особенности храма Покрова на Нерли: белый цвет, вертикально 

вытянутые формы, аркатурный пояс, белокаменные рельефы, гармония с окружающим 

ландшафтом. 

Храм Покрова на Нерли и церковное предание о заступничестве Божией Матери. 

Праздник Покрова Божией Матери на Руси. Покров - символ гармонии мира земного и мира 

небесного. 

Социокультурный ряд: гармония, мир природный, мир рукотворный. Покров. 

Дополнение к теме предлагает расширить представление о гармонии мира 

природного и рукотворного через знакомство как с народными художественными 

промыслами (шемогодская береста), так и с обычаями (поморские кресты). 

Икона «Живоначальная Троица»  

Основная идея: икона «Живоначальная Троица» творения преподобного Андрея 

Рублева, являясь одной из вершин русской иконописной традиции, указала на подобие 

земных идеалов согласия, любви, на необходимость жертвенного подвига на пути к ним. 

Иконопочитание в православной традиции. Правило иконописного образа: лики, 

предметы, детали, линии, композиция, цвет должны нести большой духовный смысл. 

Икона «Живоначальная Троица» творения преподобного Андрея Рублева - величайший 

памятник русского иконописания. 

Сюжет иконы «Живоначальная Троица». Средства, которыми передается внешнее 

выражение сюжета: фигуры ангелов, престол с чашей, жезлы и троны, храм, дерево, гора, 

золотистый цвет и теплый свет. 

Духовный смысл иконы «Живоначальная Троица». Средства, которыми передается 

внутреннее средоточие иконы: схожесть ангелов и единая устремленность жестов, 

состояние их общего раздумья, невидимые круги как символы завершенности и вечности 

(Нераздельность лиц Святой Троицы), различия в изображении ангелов и окружающих их 

символов (Неслиянность лиц Святой Троицы). Идея великой искупительной жертвы во имя 

спасения человечества. Икона «Живоначальная Троица» как зов к любви и единению на 

пути к горнему миру. 

Социокультурный ряд: единство, нераздельность, неслиянность, неотмирность, 

горний мир. 

Дополнение к теме состоит из трех сюжетов, развивающих идею духовного подвига; 

в рассказе «Святой» повествуется о преподобном Серафиме Саровском, чей путь 

подвижничества является уделом для избранных, но спасителен для тысяч людей; в 



рассказах же о паломничествах и обетах приводятся сведения о благочестивых обычаях, 

доступных для всех стремящихся к горнему миру. 

Московский Кремль  

Основная идея: Московский Кремль, уникальный ансамбль и хранилище 

отечественных реликвий, стал символом важнейших черт и идеалов российской 

государственности: патриотизма, державности, неразрывной связи земного Отечества с 

духовными идеалами, трепетного отношения к чести и достоинству России. 

Московский Кремль - символ Российского государства. 

Кремль как щит военный: крепостные стены, кремлевские башни, храм Архангела 

Михаила. 

Кремль как щит духовный: храмы Соборной площади Кремля, колокольня «Иван 

Великий», чудотворные и намеленные иконы. 

Кремль - центр государственности, резиденция главы государства. Кремлевские 

дворцы и сооружения, призванные свидетельствовать о достоинстве России. Исторические 

и современные государственные регалии: шапка Мономаха, царские и императорские 

короны, двуглавый орел, герб, держава, скипетр. Символика регалий. Идея власти по Вере 

и Правде. Орден «За заслуги перед Отечеством». 

Кремль - хранитель славной истории и достижений культуры России. Георгиевский 

зал Большого Кремлевского дворца. Оружейная палата. 

Социокультурный ряд: щит военный, щит духовный. Вера и Правда, 

государственные регалии, резиденция главы государства. 

Дополнение к теме обогащает представления о государственности России через 

восприятие символики старинного российского герба, показывает подлинный смысл 

государственного служения (сюжет об ордене) и расширяет знания о кремлевских 

реликвиях (царь-пушка и царь-колокол). 

Летописи  

Основная идея: древнерусская историческая и летописная литература оставила нам 

свой неповторимый взгляд на смысл происходящих событий, сердцевиной которого стало 

убеждение в предопределенности истории, ее поучительности для новых поколений. 

Старинные летописи - наше национальное достояние. 

Летописец Нестор и составление «Повести временных лет». Идеи летописей: 

единство рода человеческого, древнее происхождение славянского народа. Патриотизм - 

подвиг по имя Отечества, особая добродетель. Летописи общерусские и летописи местные. 

Как писали и украшали летописи. Древние летописи - бесценные памятники 

отечественной культуры. Летописные миниатюры - «окно в исчезнувший мир». Лицевой 

свод эпохи Ивана Грозного. 

«Сказание», «Житие», «Слово» - младшие братья летописей. Древнерусские 

книжники. Книжная мудрость как путь к знанию о главном. 

Социокультурный ряд: летопись, житие, сказание, слово, книжная мудрость, 

добродетель, патриотизм. 

Дополнение к теме призвано показать различные пути тяготения к познанию 

истории - через вековые традиции книговладения в народной среде (Деревенские 

книжники), посредством сохранения в устной фольклорной традиции былин, а также через 

разнообразные формы закрепления исторической памяти. 

Урок повторения. Экскурсии. Встречи.  

 

6 КЛАСС 

Введение 

Что такое вечные ценности. Отечество – земля отцов. Отечество – ширь просторов. 

Мир между Западом и Востоком. Отечество – связь времен. Едино, но многолико. 

1. «Слово и образ Отечества»  

Отечество – Святая Русь. Духовно-нравственный идеал русского народа  



Столица. Почему главный город именуют столицей? Москва – собор земли Русской. 

Москва – третий Рим. Москва – слово в камне. 

Ядро земли русской – Золотое кольцо России. Края и земли. Междуречье Оки и 

Волги – ядро земли Русской. Три великих образа: кн. Александр Невский, пр. Сергий 

Радонежский, пр. Андрей Рублев. Владимирский образ Божией Матери. 

Северная Фиваида. Образ святых Вологодского и Белозерского края. Духовные 

центры 

Поморье и земля Новгородская. Поморы – заповедник русской культуры. Особый 

мир северного края. Великий Новгород, ядро земли Новгородской. 

Поволжье и Сибирь. «Волга-матушка». Вольница. Казанская икона Божьей Матери. 

Степан Разин. Путь «Встречь солнцу». Особый образ Сибири. Строгановы. Государева 

вотчина. Сибирский характер. 

Рубежи и пределы Отечества – границы государства. Границы государства и 

пределы Отечества. Образы северных рубежей. Мужество поморов и подвиги 

преображения. Образы западных рубежей. «Ожерелье земли русской». Смоленский образ 

Божьей Матери. Образы рубежей южных. Дикое поле. Образы восточных пределов. 

Камень. Великий океан «Встреча солнца». Легенды о запредельном. Образы Беловодья и 

памяти народной. 

2. Слово и образ малой родины 

Формируется социокультурное понятие о малой родине, об образе родного края.  

Семейство русских городов. Семья русских городов. Покровители городов. 

Назначение города. 

С чего начинается город. Городская среда. Кремль. Значение Кремля. Посады. 

Малые миры большого города. 

Духовная жизнь города. Собор: собор людей, святых и святынь. Соборная горка. 

Площади города. Храмы. Топонимия русского города. 

Храмы города 

Образ города. Города легендарные – град Китеж. 

Жизнь и быт горожан: улицы, дворы, памятные места города. Улица: застройка, 

название, мир улиц. Переулки и дворы. Памятные места города. Поклонная гора. Образ 

города с поклонной горы. 

Образы деревни: типы поселений. Образы деревни, села, починка, погоста. Типы 

поселений, планировка. Деревенская околица. Образы сельского храма и часовни. 

Памятные и приметные места. Гора. Горы-памятники. Дерево. Дерево жизни. Древо 

познания добра и зла. Образы деревьев в фольклоре и искусстве. Священные рощи. 

Камень. Камни-следовики. Памятные камни. Метафоры и аллегории, связанные с 

камнем. Родник. Легенды о родниках. Святой источник. 

Остров. Остров как знак иного мира. Острова мертвых. Остров Буян. Острова 

спасения. Островные монастыри. Озеро. Великие озера. Святое озеро. Излучина. Лука. 

Лукоморье. 

3. «Слово и образ времени» 

Жизненный круг: младенчество, детство, отрочество, юность, семилетие зрелости. 

Младенчество и детство. Век – вечность. Век – жизнь. Жизненный круг. Первое семилетие: 

младенчество и детство. Познание родного очага.  

Отрочество и юность. Второе семилетие: отрочество. Третье рождение. Участие в 

делах семьи. Третье семилетие: юность. Вступление во взрослую жизнь. Твердое владение 

всеми навыками труда.  

Зрелость. Пожилые и старые. Семилетия зрелости. Отцовство и материнство. 

Житейский опыт и мудрость. Пожилые и старые. Почитание родителей. Хранители устоев 

семейного очага. Наказы стариков. 

Годичный круг времени: праздники, времена года. Год и место. Год январский. 

Образ Христа. Год сентябрьский. Образ Богородицы. Год мартовский. Образ Земли – 



Матери. Трудовые ритмы года. Праздники. Народный месяцеслов. Зима: «умирание 

природы». Рождество. Весна: пробуждение природы. Масленица. Великий пост. Пасха. 

Лето: полнота возрожденной природы. Троица. Спас. Преображение. Осень: угасание 

природы. Рождество Богородицы. Воздвижение Креста. Покров. Каждому времени своя 

пища. Символика седмичного круга. Трудовой ритм недели. Особые седмицы. 

Малые круги жизни: день и час. День красный, черный, белый, пестрый. Полдень и 

полночь. Час и мгновение. 

4. «Обобщение» 

Слово и образ Отечества. Российская цивилизация. Российское пространство и 

время, целостность и единство. От большого к малому. Время творит образы. Особый образ 

Российской цивилизации. 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 
на изучение каждой темы, и с учетом реализации программы 
воспитания 

 
5 класс 

Название 

раздела/темы 

Кол-во 

часов 

В том 

числе 

КР ПР 

Введение 1   

Соха и топор 4   

Крестьянские хоромы 4   

Соловки 6   

Храм покрова на Нерли 4   

Икона Живоначальная Троица 5   

Московский Кремль 5   

Летописи 4 1  

Обобщающий урок «Чудеса России» 1   

ИТОГО 34 1 0 
 

6 класс 

Название 

раздела/темы 

Кол-во 

часов 

В том 

числе 

КР ПР 

Введение 1   

Слово и образ Отечества 10   

Слово и образ малой родины 12   

Слово и образ времени 9   

Обобщающее повторение 2 1  

ИТОГО 34 1 0 
 
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 

Личностные результаты изучения учебного курса «Истоки» обучающимися 

основной школы включают: 

воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за ее историческое прошлое, усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества, воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

осознание обучающимися своей этнической принадлежности, ощущения 

укорененности в отечественной этносоциальной и этнокультурной среде, чувства родства 

этой среде, уважения и признательности наследию предков; 

осмысление духовно-нравственного и социокультурного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

укрепление социокультурного стержня личности, обогащение духовного и 

нравственного опыта обучающихся; формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

религии, традициям, готовности и способности вести диалог; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору жизненного пути и будущей профессиональной деятельности, 

основанной на понимании смыслов и предназначений важнейших видов человеческой 

деятельности; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в разнообразной 

деятельности; 

осознание значимости семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение наследия отечественной культуры 

и творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты изучения учебного курса «Истоки» включают: 

умение самостоятельно определять цели обучения, ставить для себя новые задачи в 

учебе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение планировать пути достижения целей, сознательно выбирать наиболее 

эффективные способы решения поставленных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять 

контроль своей деятельности, корректировать действия в процессе работы; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений осознанного 

выбора; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, строить 

логические рассуждения, умозаключения; 

осмысленное чтение; 

умение организовать сотрудничество со сверстниками и учителем, работать 

индивидуально и в группе, приходить к совместному решению и устранять конфликты на 

основе согласования позиций; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 



умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение 

монологической контекстной речью. 

 

Предметные результаты изучения учебного курса «Истоки» учитывают 

требования Стандарта и специфику предмета и включают: 

приобщение к базовым, вечным, непреходящим ценностям российской 

цивилизации; формирование социокультурного стержня личности; 

обогащение категорий понятий, образов и представлений, связанных с 

социокультурными истоками; 

приобщение к глубинным (смысловым, нравственным, духовным) пластам 

выдающихся памятников-явлений отечественной культуры; 

освоение социокультурного и духовного контекста пространства и времени 

феноменов российской цивилизации и ведущих видов человеческой деятельности; 

уяснение основополагающих принципов, утвердившихся в качестве жизненной 

нормы российской культуры; 

развитие интереса к самостоятельному поиску и осмыслению Истоков; 

осознание себя деятельным субъектом сохранения и приумножения духовно-

нравственного и социокультурного опыта Отечества. 

 


