
Аннотация 

Финансовые компетенции школьников являются составной частью их финансовой 

культуры и формируются в процессе разнообразной деятельности. Финансовая 

грамотность как часть культуры общества и личности включает ценности, связанные с 

совокупностью традиций, норм, правил, алгоритмов, лучших практик рационального 

финансового поведения, навыков и умений ответственного потребления, эффективного 

использования денег и обеспечения финансовой безопасности, знаний в области 

финансовых отношений, о национальной финансовой системе, действующих финансовых 

институтах, финансах и финансовом планировании, финансовых  

инструментах, услугах и их роли в жизни человека и общества, правах, ответственности и 

обязанности потребителей финансовых услуг и финансовых посредников. В программе 

делается акцент на последовательное освоение обучающимися элементов финансовой 

компетентности. Они включаются в следующие содержательные блоки: «Деньги в 

цифровом обществе», «Личность и экономические отношения», «Культура потребления», 

«Услуги в сфере финансов», «Риски и финансовая безопасность». Они образуют 

тематический каркас учебного курса. 

Адаптированная рабочая программа курса «Финансовая грамотность» основана на 

преемственности с программой для начального общего образования. Лежащие в её основе 

положения предполагают формирование основ финансовой культуры современных 

подростков с использованием активных методов обучения. 

Содержание программы учитывает возрастные особенности обучающихся и 

направлено на постепенное освоение всего комплекса метапредметных и предметных 

умений в контексте формирования финансовой культуры. Учебный материал для 5—6 

класса носит вводный характер. Он включает вопросы основ финансового планирования и 

роли денег в жизни семьи и общества, а также обращение к ценностным основам 

финансового поведения школьников. 

Задачи реализации учебного курса «Финансовая грамотность»: формирование 

компонентов финансовой культуры у обучающихся подросткового возраста с опорой на 

прочные знания о мире финансов в области финансового планирования, осуществления 

банковских операций, роли денег в современном мире, роли государства в обеспечении 

финансовых отношений, социальной защиты, налогообложения, возможностей 

инвестирования, страхования, будущего пенсионного обеспечения;  

-развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — в 

подростковом возрасте, становление её финансовой культуры, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; развитие интереса к финансовым 

технологиям, особенностям финансового планирования; способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю при использовании финансовых 

сбережений; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности, 

ориентированной на получение доходов; 

-освоение комплекса умений по обеспечению финансовой безопасности, защите 

персональных данных, при использовании интернет-сервисов, антикоррупционного 

поведения; 



-развитие компетентностей функционально грамотного человека в области 

финансово-экономических отношений: получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать финансовую информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные о деньгах, банковских услугах; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для активного участия в 

экономической жизни общества, семьи; 

-создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и 

другими социальными институтами для реализации личностного потенциала в 

современном динамично развивающемся российском обществе; 

-формирование опыта применения полученных финансовых знаний и умений для 

выстраивания отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий 

в общегражданской и семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

Курс «Финансовая грамотность» позволяет реализовать межпредметные связи с 

учебными предметами, «Обществознание», «История», Математика», «География». 

Учебник Е.Б.Хоменко и др. «Финансовая грамотность», 5-7 классы, в двух частях Москва, 

Издательство «Просвещение», 2023 г. 

Учебник В.В. Чумаченко и др. «Основы финансовой грамотности», 8-9 классы, Москва, 

Издательство «Просвещение», 2022 г. 

Место учебного курса в учебном плане 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного курса «Финансовая 

грамотность» — 153 ч (один час в неделю в 5-8 классах): 

5—6 класс — 34 ч; 

7 класс — 34 ч; 

8 класс - 34 ч; 

9 класс - 17 ч. 

 

Коррекционно – развивающая направленность предмета 

Важным условием успешной коррекции и компенсации недостатков в психическом 

развитии детей с ОВЗ является адекватность педагогического воздействия, которое 

возможно при правильно организованных условиях, методах обучения, соответствующих 

индивидуальным особенностям ребенка.  

Основной задачей в обучении рассматриваемой категории детей является создание 

условий для успешной учебной и внеклассной деятельности как средства коррекции их 

личности, формирования положительных устремлений и мотиваций поведения, 

обогащения новым положительным опытом отношений с окружающим миром. 

                           Специальными педагогическими условиями являются: 

Коррекционная работа по нормализации познавательной деятельности 

обучающихся данной категории осуществляется на всех уроках финансовой грамотности. 

Организуется система внеклассной работы, направленной на повышение уровня 

развития обучающихся, развитие познавательного интереса, преодоления трудностей 

усвоения материала по Финансовой грамотности. 



Создается благоприятная обстановка на уроках, щадящий режим через 

акцентирование внимания на хороших оценках; ориентировку более на позитивное, чем 

негативное; использование вербальных поощрений. 

• Обучение в процессе деятельности всех видов – игровой, трудовой, 

предметно-практической, учебной путем изменения способов подачи информации, 

особой подачи предъявления учебных заданий 

Для снятия усталости и напряжения необходимо чередовать занятия и 

физкультурные паузы. 

Обязательным условием урока является четкое обобщение каждого его этапа 

(проверка выполнения задания, объяснение нового, закрепление материала и т.д.). Новый 

учебный материал также следует объяснять по частям.  

Вопросы учителя и инструкции должны быть сформулированы четко и ясно. 

Необходимо уделять большое внимание работе по предупреждению ошибок: 

возникшие ошибки не просто исправлять, а обязательно разбирать совместно с учеником. 

Формировать навыки последовательного выполнения практических и умственных 

действий, необходимых для усвоения знаний: поэтапно разъяснять; учить 

последовательно выполнять задания, повторять слова; осуществлять поэтапную проверку 

выполнения заданий различного типа. 

Значительное время необходимо отводить на обучение выполнять инструкцию с 

несколькими заданиями. У детей с ОВЗ может иметь место утеря одного из звеньев 

инструкции, поэтому надо приучать их внимательно слушать, пытаться понять, о чём идёт 

речь. 

Учитывая индивидуальный темп выполнения заданий предоставлять 

дополнительное время для завершения задания; предоставлять дополнительное время для 

сдачи домашнего задания. 

Для самостоятельной работы необходима индивидуализация заданий, с 

разработанным дидактическим материалом различной степени трудности и с различным 

объемом помощи: задания воспроизводящего характера при наличии образцов, наглядных 

пособий; задания тренировочного характера, аналогичные образцу; задания контрольного 

характера и т.д. 

• Наглядное подкрепление информации, инструкций 

Различные картинки по темам, опорные, обобщающие схемы, 

«программированные карточки», карточки-помощницы, которые составляются в 

соответствии с характером затруднений при усвоении учебного материала; 

Планы - алгоритмы с указанием последовательности операций, необходимых для 

выполнения определённых заданий; образцы выполнения упражнений и пошаговые 

инструкции и т.д.             

Специальные педагогические средства для обучающихся с ЗПР  

1. Необходимо постоянно поддерживать уверенность в своих силах, обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха при определенный усилиях. Трудность заданий 

должна возрастать постепенно, пропорционально возможностям ребёнка. 

2. Не нужно требовать немедленного включения в работу. На каждом уроке обязательно 

вводить организационный момент, т.к. школьники с ЗПР с трудом переключаются с 

предыдущей деятельности.  

3. Не нужно ставить ребёнка в ситуацию неожиданного вопроса и быстрого ответа, 

обязательно дать некоторое время для обдумывания.  

4. Не рекомендуется давать для усвоения в ограниченный промежуток времени большой 

и сложный материал, необходимо разделять его на отдельные части и давать их 

постепенно.  

5. Не требовать от ребёнка с ЗПР изменения неудачного ответа, лучше попросить 

ответить его через некоторое время.  



6. В момент выполнения задания недопустимо отвлекать обучающегося на какие-либо 

дополнения, уточнения, инструкции, т.к. процесс переключения у них очень снижен. 

7. Стараться облегчить учебную деятельность использованием зрительных опор на 

уроке (картин, схем), но не увлекаться слишком, т.к. объём восприятия снижен.  

8. Активизировать работу всех анализаторов (двигательного, зрительного, слухового, 

кинестетического). Дети должны слушать, смотреть, проговаривать и т.д.  

9. Необходимо развивать самоконтроль, давать возможность самостоятельно находить 

ошибки у себя и у товарищей, но делать это тактично, используя игровые приемы.  

10. Необходима тщательная подготовка перед каждым уровнем. Важна не быстрота и 

количество сделанного, а тщательность и правильность выполнения самых простых 

заданий.  

11. Учитель не должен забывать об особенностях развития таких детей, давать 

кратковременную возможность для отдыха с целью предупреждения переутомления, 

проводить равномерные включения в урок динамических пауз (примерно через 10 

минут). 

12. Не нужно давать на уроке более двух новых понятий. В работе стараться 

активизировать не столько механическую, сколько смысловую память.  

13. Для концентрации рассеянного внимания необходимо делать паузы перед 

заданиями, применять особую интонацию и приемы неожиданности (стук, хлопки, 

музыкальные инструменты, колокольчик и т.п.).  

14. Необходимо прибегать к дополнительной ситуации (похвала, соревнования, жетоны, 

фишки, наклейки и др.). Использовать на занятиях игру и игровую ситуацию. 

15. Создавать максимально спокойную обстановку на уроке или занятии, поддерживать 

атмосферу доброжелательности. 

16. Темп подачи учебного материала должен быть спокойным, ровным, медленным, с 

многократным повтором основных моментов. 

17. Все приемы и методы должны соответствовать возможностям детей с ЗПР и их 

особенностям. Дети должны испытывать чувство удовлетворённости и чувство 

уверенности в своих силах.  

18. Необходимо осуществлять индивидуальный подход к каждому как на уроках 

общеобразовательного цикла, так и во время специальных занятий.  

19. На уроках и во внеурочное время необходимо уделять постоянное внимание 

коррекции всех видов деятельности детей.  

20. Создавать систему доверительных отношений со взрослыми.  
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