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Содержание курса «Основы финансовой грамотности» отобрано с учетом возрастных 
особенностей обучающихся. Прочному усвоению содержания курса помогают сказочные 
персонажи, выполненные с помощью компьютерной анимации, периодически 
появляющиеся на занятиях в роли педагогов-экономистов: Гном-Эконом (1-2 класс), друг-

Бурундук и его компания (3–4 классы). Продолжительность курса – 17 часов.  
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы финансовой 
грамотности» 

 

Личностные результаты: 
 осознание себя как члена семьи, общества и государства; 
 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 
 развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 
реальных экономических ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в других видах 
внеурочной деятельности. 
 

Метапредметные результаты. 
 

Регулятивные. 
Обучающийся научится: 
 понимать цели своих действий; 
 составлять простые планы с помощью учителя 

 проявлять познавательную и творческую инициативу; 
 оценивать правильность выполнения действий; 
 адекватно воспринимать предложения товарищей, учителей, родителей. 
 

Познавательные. 
Обучающийся научится: 
 освоению способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 
информации; 
 овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 
установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям; 
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 
 

Коммуникативные. 
Обучающийся научится: 
 составлять текст в устной и письменной формах; 
 слушать собеседника и вести диалог; 
 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; 
 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих. 



 

Предметные. 
Обучающийся научится: 
 понимать и правильно использовать экономические термины; 
 иметь представление о роли денег в семье и обществе; 
 уметь характеризовать виды и функции денег; 
 знать источники доходов и направлений расходов семьи; 
 уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет 

 определять элементарные проблемы в области семейных финансов и путей их решения 

 проводить элементарные финансовые расчеты. 
 

Содержание учебного предмета «Основы финансовой грамотности». 
 

1 класс 

Тема 1. Что такое деньги, и откуда они взялись? 

Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление первых денег 
– товаров с высокой ликвидностью. Свойства драгоценных металлов (ценность, прочность, 
делимость) делают их удобными товарными деньгами. Появление монет. Первые монеты 
разных государств. 

Основные понятия 

Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные металлы. Монеты. 
Бумажные деньги. Банкноты. Купюры.   
           Компетенции 

-Объяснять причины и приводить примеры обмена. 
-Объяснять проблемы, возникающие при обмене. 
-Описывать свойства товарных денег. 
-Приводить примеры товарных денег. 
-Приводить примеры первых денег. 
 

Тема 2. Рассмотрим деньги поближе. Защита денег от подделок. 
Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет от подделок. 

Современные монеты. Способы защиты от подделок бумажных денег. 
Основные понятия 

Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл». «Решка». Номинал. Банкнота. Купюра. 
Фальшивые деньги. Фальшивомонетчики. 
          Компетенции 

-Объяснять, почему появились монеты. 
-Описывать купюры и монеты. 
-Сравнивать металлические и бумажные деньги. 
-Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является преступлением. 
 

2 класс 

 

Тема 3. Какие деньги были раньше в России. 
Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль», 

«копейка». Первые русские монеты. 
Основные понятия 

«Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. Грош. 
Алтын. Рубль. Гривенник. Полтинник. Ассигнация. 
          Компетенции 

-Описывать старинные российские деньги. 
-Объяснять происхождение названий денег. 
 



Тема 4. Современные деньги России и других стран. 
Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление безналичных 

денег. Безналичные деньги как информация на банковских счетах. Проведение 
безналичных расчётов. Функции банкоматов. 

Основные понятия 

Доллары. Евро. Банки. Наличные, безналичные и электронные деньги. Банкомат. 
Пластиковая карта. 
          Компетенции 

-Описывать современные российские деньги. 
-Решать задачи с элементарными денежными расчётами. 
- Объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта. 
-Приводить примеры иностранных валют. 
 

3 класс 

Тема 5. Откуда в семье деньги? 

Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. 
Основным источником дохода современного человека является заработная плата. Размер 
заработной платы зависит от профессии. Собственник может получить арендную плату и 
проценты. Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми 
и безработным. При нехватке денег их можно взять взаймы. Существуют мошенники, 
которые обманом отбирают у людей деньги. 

Основные понятия 

Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная плата. 
Профессия. Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. Стипендия. 
Имущество. Аренда. Проценты по вкладам. Кредиты. 
         Компетенции 

-Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 
-Объяснять причины различий в заработной плате. 
- Объяснять, кому и почему платят пособия. 
-Приводить примеры того, что можно сдать в аренду. 
 

Тема 6. На что тратятся деньги. 
Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными 

и необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, автомобиля чаще всего 
приходится делать сбережения. Если сбережений не хватает или появляются 
непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг. Некоторые люди тратят много денег 
на хобби, а иногда и на вредные привычки. 

Основные понятия 

Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счёт. Одежда. Обувь. Образование. 
Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредные привычки. Хобби. 
          Компетенции 

-Объяснять, что влияет на намерения людей совершать покупки. 
- Сравнивать покупки по степени необходимости. 
 -Различать планируемые и непредвиденные расходы. 
- Объяснять, как появляются сбережения и долги. 
 

4 класс 

Тема 7. Как с умом управлять своими деньгами. 
Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы 

избежать финансовых проблем. 
Основные понятия 

Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок. 
          Компетенции 



-Объяснять, как управлять деньгами. 
 -Сравнивать доходы и расходы. 
-Объяснять, как можно экономить. 
-Составлять  бюджет на простом примере. 
 

Тема 8. Как делать сбережения. 
Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Сбережения, вложенные 

в банк или ценные бумаги, могут принести доход. 
Основные понятия 

Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость. Ценные бумаги. 
Фондовый рынок. Акции. Дивиденды. 
          Компетенции 

-Объяснять, в какой форме можно делать сбережения. 
-Приводить примеры доходов от различных вложений денег. 
-Сравнивать разные виды сбережений. 
 

Тематическое планирование 
 1 класс 

 

№ 

занятия 
Тема занятия 

Количество 
часов 

Формы 

деятельности 

Тема 1. Что такое деньги и какими они бывают 

1-3 Что такое деньги и откуда они взялись.  

3 

Беседа, 
игровая 
деятельность, 

4-5 Рассмотрим деньги поближе.  

2 

Беседа, 
практические 
занятия 

6-8 Какие деньги были раньше в России. 3 
 

9-11 Защита от подделок 3 

Беседа, 
практические 
занятия 

12-13 
Современные деньги России и других 
стран. 

2 

 

Сюжетно –  

ролевая игра 

Тема 2. Из чего складываются доходы в семье. 

14-16 Откуда в семье деньги. 
3 

 

 

Беседа, 
практические 
занятия, 
исследование. 

17 Итоговый урок 1 Творческая работа 

 
Итого 17 

 
 

2 класс 

 

№ 

занятия 
Тема занятия 

Количество 
часов 

Формы 

деятельности 

Тема 1. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать. 
1-3 На что тратятся деньги.  Беседа, 



3 практические 
занятия, 

мини-исследование 

Тема 4. Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не 
пустовал. 

4-6 Как умно управлять своими деньгами. 3 

Беседа, 
практические 

занятия 

7-9 Как делать сбережения.  

3 

Беседа, 
практические 

занятия, экскурсия. 

10-12 Как умно управлять своими деньгами. 3 

Беседа, 
практические 

занятия, 
мини-исследование 

13-16 Валюты. 4 

Беседа, 
практические 

занятия 

17 Итоговый урок 1 Творческая работа 

 Итого 17  

 

3 класс 

 

№ 

занятия 
Тема занятия 

Количество 
часов 

Форма 
деятельности 

Тема 1. Что такое деньги и какими они бывают 

1 Что такое деньги и откуда они взялись.  

1 

Беседа, 
сюжетная игра. 

2-3 Рассмотрим деньги поближе.  

2 

Беседа, 
практические 

занятия 

4-6 Какие деньги были раньше в России.  

3 

Беседа, 
практические 

занятия 

7-8 Защита от подделок 
 

2 

Беседа, 
практические 

занятия 

9-10 
Современные деньги России и 

других стран. 2 
Сюжетно – 

ролевая игра 

Тема 2. Из чего складываются доходы в семье. 

11 Откуда в семье деньги. 1 

Беседа, 
практические 

занятия 

Тема 3. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать. 

12-13 На что тратятся деньги. 2 

Беседа, 
практические 

занятия 

Тема 4. Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, 
чтобы он не пустовал. 



14-15 Как умно управлять своими деньгами. 2 

Беседа, 
практические 

занятия 

16 Как делать сбережения. 1 Экскурсия. 
17 Итоговый урок 1 Творческая работа 

 Итого 17  

 

4 класс 

 

№ 

занятия 
Тема занятия 

Количество 
часов 

Форма 
деятельности 

Тема 1. Что такое деньги и какими они бывают 
 

1-2 Как появились деньги. 2 

 
Беседа 

3-4 История монет. 2 

Беседа, 
практические 
занятия 

5-6  Бумажные деньги. 2 

 

Беседа, 
практические 
занятия 

7-8 Безналичные деньги. 2 

Беседа, 
практические 
занятия 

9-10 Валюты. 2 
Сюжетно –  

ролевая игра 

Тема 2. Из чего складываются доходы в семье. 

11-12 Откуда в семье  берутся деньги. 2 

Беседа, 
практические 

занятия 

Тема 3. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать. 

13-14 На что семья  тратит  деньги. 2 

Беседа, 
практические 

занятия 

Тема 4. Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком,  
чтобы он не пустовал. 

15-16 
Как правильно планировать семейный 
бюджет. 2 

Беседа, 
практические 

занятия 

17 Итоговый урок 1 Творческая работа 

 Итого  17  

 

Рабочая программа по учебному предмету разработана для детей с   ЗПР (вариант 
7.2).  Данные дети получают образование, сопоставимое по итоговым достижениям к 
моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья, но в пролонгированные сроки и  нуждаются в 
создании охранительного режима, ограничении учебной нагрузки, использования 
методов, приемов, средств и технологий  коррекционно-педагогического воздействия, 
своевременной  реализации  возможностей  умственного развития. Поскольку заключения 



ПМПК обучающихся были предъявлены в конце первого класса, то его можно считать 
первым дополнительным классом, а второй год обучение в первом классе – основным. 

 

На основании заключений и рекомендаций ПМПК для обучающихся с ЗПР должны 
быть созданы следующие специальные условия получения образования: 

 

- замедленность темпа обучения; 
- упрощение структуры учебного материала в соответствии с психофизическими 
возможностями ученика; 
- рациональная дозировка на уроке содержания учебного материала; 
- дробление большого задания на этапы; 
- поэтапное разъяснение задач; 
- последовательное выполнение этапов задания с контролем/самоконтролем каждого 
этапа; 
- осуществление повторности при обучении на всех этапах и звеньях урока; 
- повторение учащимся инструкций к выполнению задания; 
- предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания; 
- сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий; 
- сокращенные тесты, направленные на отработку правописания работы; 
- предоставление дополнительного времени для завершения задания; 
- выполнение диктантов в индивидуальном режиме;  
- максимальная опора на чувственный опыт ребенка, что обусловлено конкретностью 
мышления ребенка; 
- максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика;  
- опора на более развитые способности ребенка. 
 

Это достигается с помощью применения комплексов методов: 
1. Комплекс наглядных методов обучения и воспитания детей с задержкой 

психического развития 

Наглядные методы в коррекционном обучении реализуются при опоре на сохранные 
звенья высших психических функций и использовании возможностей наиболее 
упроченных форм деятельности.  

 знаковые модели (уравнения, математические или химические формулы);  
 естественные материальные модели (муляжи, реальные предметы, 

геометрические тела);  
 условные графические изображения (схемы, географические карты, эскизы, 

чертежи);  
 динамические модели (телефильмы, диапозитивы).  

Соединение в восприятии языкового материала слуховых (прослушивание заданий, 
аудиообразцов), зрительных (картины, схемы, таблицы, компьютерные презентации, 
демонстрации предметов и опытов и т.д.) и моторных (процесс письма) усилий со 
стороны учащихся способствует более прочному усвоению вводимого материала. 

Использование наглядных методов требует учитывать особенности школьников с 
задержкой психического развития (меньший объем восприятия, его замедленный темп, 
трудности концентрации внимания и др.) и применять четкие схемы и таблицы, 

приближенные к жизни, реалистические иллюстрации, рационально определять объем 
применения наглядных средств с соблюдением принципа необходимости и доступности.  

 



2. Комплекс практических методов обучения и воспитания детей с 
задержкой психического развития 

Практические методы обучения широко используются в процессе обучения детей 
с ЗПР для расширения их возможностей познания действительности, формирования 
предметных и универсальных компетенций. К ним относят 

 метод упражнений,  
 лабораторные и практические работы,  
 игра, 
 рисование,  
 лепка, аппликация,  
 конструирование и др. 

Эти виды работ вызывают у детей интерес к самому процессу деятельности, 
позволяют учить элементам планирования, развертыванию высказываний по этапам 
деятельности. 

При выполнении упражнений как наиболее распространенного практического 
метода школьнику с задержкой психического развития необходимо соблюдать четкую 
последовательность, поэтапность действий, предварительно заданную учителем. 
Обязательное первоначальное оречевление действий постепенно свертывается и 
переводится во внутренний план. Однако в случае затруднений ученику предлагают вновь 
вернуться к развернутым действиям, сопровождающимся словесными комментариями, 
что позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении учащихся данной 
категории. 

3. Комплекс словесных методов обучения и воспитания детей с задержкой 
психического развития 

Словесные методы обучения имеют специфику в процессе обучения детей с 
задержкой психического развития и на первых этапах обязательно сочетаются с 
наглядными и практическими методами. 

(рассказ, беседа, объяснение и др.) 
Недостаточная сформированность основных мыслительных операций и памяти 

детей с задержкой психического развития, замедление скорости приема и переработки 
сенсорной и речевой информации определяют необходимость дозированного сообщения 
нового материала (методом «малых шагов») с большой детализацией, развернутостью, с 
конкретностью действий в форме алгоритмов. 

Работа учащихся со схемами, алгоритмическими предписаниями, таблицами, 
памятками обеспечивает формирование полноценных навыков последовательного 
выполнения практических и умственных действий, необходимых для усвоения знаний. 

Наиболее эффективным является проведение бесед при объяснении, закреплении, 
обобщении материала. В том случае, если необходимо развернутое сообщение учителя, 
следует использовать различные приемы активизации деятельности детей (через усиление 
практической направленности изучаемого материала, наглядное представление основных 
положении сообщения, привлечение примеров, перекликающихся с жизненным опытом 
ребенка и т.д.). 

 

4. Методические рекомендации по применению дидактических 
материалов для детей с задержкой психического развития 

В целях достижения максимального педагогического эффекта при обучении детей с 
задержкой психического развития в инклюзивном пространстве необходимо учитывать 
ряд рекомендаций к отбору и применению дидактических средств и ресурсов. 

 Учет уровня  способностей школьника с задержкой психического развития: 
состояние и динамика развития учебных способностей могут быть такими, при 
которых эффективное обучение может происходить лишь в условиях 
систематического подхода или требует дифференцированного обучения; иной 



уровень соответствует более высоким способностям, позволяющим усваивать 
учебный материал при фронтальной работе с классом. 

 Отбор содержания обучения, а также предпочтительных видов деятельности 
проводите с учетом оптимизации условий для реализации потенциальных 
возможностей детей с задержкой психического развития. Включайте в процесс 
обучения задания на развитие восприятия, анализирующего наблюдения, 
мыслительных операций (анализа и синтеза, группировки и классификации, 
систематизации), действий и умений 

 Предлагая задание, учитывайте, что актуальные и потенциальные 
возможности одного и того же ученика могут различаться как на уроках по разным 
предметам, так и при выполнении разных типов учебных заданий на занятиях по 
одному предмету. 

 Постановка вопрос четко, кратко, чтобы дети могли осознать их, вдуматься 
в содержание. Не торопите их с ответом, дайте время на обдумывание. 

 Привлекайте различные виды деятельности - игровую, трудовую, 
предметно-практическую, учебную - для повышения уровня умственного развития 
учащихся: 

 Для того, чтобы избежать быстрого утомления, типичного для детей с 
задержкой психического развития, целесообразно переключать учеников с одного 
вида деятельности на другой, разнообразить виды занятий. 

 При смене видов деятельности или задания убедитесь, что ребенок Вас 
понял. 

 Рационально используйте разнообразный наглядный материал в 
соответствии задачами урока.  

 Используйте для каждого ребенка с задержкой психического развития 
необходимые ему наглядные опоры (например, у каждого ребенка есть своя тетрадь, в 
которой он фиксирует именно то правило, которое плохо усваивает). 

 Поддерживайте и поощряйте любое проявление детской любознательности 
и инициативы. 

 Используйте разнообразные педагогические меры по отношению к ученику: 
интересы детей с задержкой психического развития, как правило, имеют узкую 
направленность, малоустойчивы; найти нужную меру воздействия удается не всегда 
сразу – одна и та же мера нередко теряет силу в связи с адаптацией ученика к ней. 

 Нужно как можно лучше наладить внешнюю обратную связь в 
преподавании и внутреннюю обратную связь в учении. Обратная связь нужна не 
только учителю (контроль и регуляция), но и ученику (самоконтроль и 
саморегуляция). 

 Оценивайте успешность обучения ребенка в зависимости от темпа его 
продвижения к более высокому уровню знаний, к познавательной самостоятельности, 
от действенного интереса к учению. 

 Учитывайте и не нарушайте этапность формирования способов учебной 
деятельности: сначала детей учат ориентироваться в задании, затем выполнять 
учебные действия по наглядному образцу в соответствии с точными указаниями 
взрослого, затем – по словесной инструкции при ее последовательном изложении. 

 Проявляйте особый педагогический такт в работе с детьми с задержкой 
психического развития – необходимо замечать и поощрять малейшие успехи детей, 
развивать в них веру в собственные силы и возможности, поддерживать 
положительный эмоциональный настрой. 

 Используйте индивидуальный подход при оценивании деятельности детей: 
обязательно поощряйте ребенка, если он справился с заданием, и не допускайте 
никаких упреков в адрес тех детей, которые что-то хуже сделали. 

 Не оценивайте результаты труда ребенка в сравнении с другими учащимися. 
Важно поощрять каждое отдельное продвижение вперед конкретного ученика и 



оценивать не столько конечный результат, сколько познавательный процесс, 
деятельность ребенка, его динамику в развитии. 

 Для детей с задержкой психического развития оценивание учебных 
действий, выполненных заданий чрезвычайно важно, так как позволяет им 
ориентироваться на произведенное действие, получившее положительную оценку 
взрослого, как на образец, инструкцию к дальнейшей деятельности. 

 

5. Методические рекомендации по применению специальных технических 
средств обучения коллективного пользования детьми с задержкой психического 
развития 

В современном образовательном пространстве применяются ассистивные 
технологии –устройства, программные и иные средства, применение которых позволяет 
расширить возможности детей с задержкой психического развития в процессе адаптации 
их к условиям жизни и социальной интеграции. Основная цель их использования – 

«компенсировать» за счет техники и технологий недостатки развития ребенка, что 
позволит ему успешно адаптироваться в обществе. 

Технические средства обучения активизируют процесс обучения и обеспечивают 
наглядную конкретизацию изучаемого материала в форме наиболее доступной для 
восприятия и запоминания. 

Главная задача учителя заключается в том, чтобы сделать информацию доступной и 
интересной для ребенка с задержкой психического развития, помочь ему увидеть 
за формулами, таблицами и т.п. настоящие живые явления природы. Это могут быть 

 аудиовизуальные учебники,  
 обучающие компьютерные игры, используемые учеником под руководством 

преподавателя для отработки формируемых умений и навыков, а также для 
требуемого детям с задержкой психического развития мотивированного 
многократного повторения материала в разных вариациях; 

 специализированные учебно-тренировочные устройства, которые предназначены 
для формирования у детей с задержкой психического развития первоначальных 
умений и навыков. Использование тренажеров в обучении основано на применении 
специально разработанных программ, составляемых на основе процесса 
моделирования осваиваемой деятельности, что позволяет у сформировать у детей с 
задержкой психического развития динамический стереотип того или иного 
действия. 

 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной аттестации 
обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации  аттестации (в малой  группе, индивидуальную) с 
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, 
обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 
привычных для обучающихся опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 
 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей, обучающихся с ЗПР: 
 упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 
акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей, обучающихся с ЗПР (более 



крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 
формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 
внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий; 
 возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения. 
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