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Актуализация финансовой грамотности 

Финансовая грамотность – это способность человека управлять 

доходами и расходами, принимать правильные решения по распределению 

денежных средств и грамотно их приумножать. Другими словами – это 

знание, позволяющее достичь финансового благополучия и оставаться на 

этом уровне всю жизнь. 

Поколение российских граждан, выросшее во времена СССР, не может 

обучить детей и подростков всем нюансам мира финансов, ведь они сами 

практически ничего не знают об этой сфере деятельности. В СССР не 

существовало фондового рынка, хранить деньги можно было только в одном 

банке. И об этом свидетельствуют следующие факты: 

Практически половина жителей страны хранят деньги дома. Люди не 

привыкли приумножать свой капитал, а многочисленные обвалы и кризисы 

только укрепили недоверие к финансовым учреждениям. 

Более половины россиян не пользуются всевозможными финансовыми 

услугами. И не потому, что нет такой потребности. Просто люди не 

понимают, как это всё работает и даже не догадываются об их 

существовании. Меньше половины населения России знают о системе 

страхования вкладов. В современном мире просто необходимо учиться 

правильному обращению с деньгами.  

На микроуровне экономические последствия и угрозы низкой 

финансовой грамотности населения выражаются в росте числа финансовых 

злоупотреблений, в накоплении населением избыточной кредитной 

задолженности, неэффективном распределении личных сбережений. 

На макроэкономическом уровне низкая финансовая грамотность 

сдерживает развитие финансовых рынков, подрывает доверие к финансовым 

институтам и государственной политике по их регулированию, 

обуславливает дополнительную нагрузку на бюджеты всех уровней, 

приводит к снижению темпов экономического роста. 



Непросвещенность и недоверие граждан к финансовым рынкам, 

непонимание контрактных отношений, базовых основ финансов также 

сдерживают развитие предпринимательской деятельности и малого бизнеса: 

люди не знают, как начать свое дело, оформить бизнес-проект. Устойчивое 

развитие экономики Российской Федерации зависит не только от внедрения 

более эффективных производственных и финансовых технологий, но и 

оттого, насколько население способно их использовать. 

 Развитие современной рыночной экономики предполагает широкое 

участие населения 

в долгосрочных 

накопительных 

пенсионных, 

страховых и 

ипотечных схемах, 

помогающих 

решить вопросы 

пенсионного 

накопления, 

социального и 

медицинского 

страхования, образования и жилья. Расширение и рациональное 

использование сбережений, характерное для среднего класса, обеспечивает 

более высокий уровень экономической и социальной стабильности и 

одновременно создает основы устойчивости финансовой системы и 

макроэкономической сбалансированности. 

Активное сберегательное поведение населения, использование 

накопительных и страховых инструментов предполагает достаточно высокий 

уровень финансовой грамотности, который позволяет гражданам активно 

взаимодействовать с финансовыми институтами, широко использовать 



продукты банковского и страхового сектора, системы пенсионного 

страхования. 

В долгосрочном плане место финансовой грамотности населения 

определяется возросшим значением индивидуальных финансовых решений в 

обеспечении личного благосостояния на всех этапах жизненного цикла – при 

получении образования, создании семьи, рождении детей, обеспечении 

домохозяйства жильем, смене сферы деятельности и окончании трудовой 

деятельности, выходе на пенсию и т. п. 

Повышение роли личной ответственности за собственные финансовые 

решения происходит в последние десятилетия на фоне расширения 

потребительского сектора финансового рынка, роста разнообразия и 

сложности финансовых продуктов, общего роста доходов и сбережений 

населения, что делает проблему повышения финансовой грамотности еще 

более актуальной. 

Недостаточная финансовая грамотность в настоящее время является 

препятствием для развития отдельных финансовых инструментов и 

сегментов финансового рынка. Повышение ее уровня в России будет 

способствовать ускорению процесса осуществления пенсионной реформы, 

реформы банковского и страхового секторов, в частности, росту спроса на 

услуги добровольных пенсионных накоплений и страхования. 

Рост финансовой грамотности населения позволит более активно 

развиваться сектору безналичных финансовых трансакций, поддержит 

тенденцию к снижению наличного денежного оборота, что также будет вести 

к увеличению собираемости налогов, прозрачности и подконтрольности 

финансового сектора. 

Повышение финансовой грамотности способствует росту качества 

финансовых услуг, позволяет расширить возможности граждан более 

эффективно использовать финансовые услуги. Данный процесс сокращает 



уязвимость перед финансовыми кризисами, а также ведет к постепенному 

снижению рисков излишней личной задолженности граждан по 

потребительским кредитам, уменьшению рисков мошенничества со стороны 

недобросовестных участников рынка, являясь важным фактором защиты 

потребителей финансовых услуг. 

Финансово грамотное население в целом лучше подготовлено к 

кризисным ситуациям и может лучше защитить себя, лучше ориентироваться 

в условиях мирового финансового кризиса: разбираться с налоговыми 

декларациями, выбирать себе пенсионные планы, сберегать свои накопления, 

правильно принимать инвестиционные и иные финансовые решения и не 

поддаваться панике. 

В современном мире растет доля индивидуальной ответственности 

человека за принятие финансовых решений. И нужно быть к этому 

подготовленным. Сбережения, ответственные финансовые решения, 

рациональное финансовое поведение — именно это основа финансового 

благополучия. Набор компетенций, позволяющих принимать эффективные 

финансовые решения, и является финансовой грамотностью. 

Начало финансовому образованию граждан должно быть положено уже 

в раннем возрасте. Именно поэтому в некоторых российских 

образовательных организациях уже ввели уроки финансовой грамотности. 

 

  



Дошкольное образование и цифровизация 

В настоящее время окружающее цифровое пространство стало 

неотъемлемой составляющей жизни ребенка, начиная с раннего возраста. 

Источником формирования представлений ребенка об окружающем мире, 

общечеловеческих ценностях, отношениях между людьми становятся не 

только родители, социальное окружение и образовательные организации, но 

и медиа-ресурсы. Для современных детей познавательная, 

исследовательская, игровая деятельность с помощью компьютерных средств 

является повседневным, привлекательным занятием, доступным способом 

получения новых знаний и впечатлений. С раннего возраста дети осваивают 

электронные устройства. Но спектр их возможностей значительно шире. 

Потребности и интересы детей учтены в основных нормативных 

документах в области образования, где ключевой задачей является 

повышение качества и доступности образования, в том числе, посредством 

организации современного цифрового образовательного пространства. 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018 — 2025 годы включает в себя приоритетный проект 

«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», 

который нацелен на создание возможностей для получения качественного 

образования гражданами разного возраста и социального положения с 

использованием современных информационных технологий. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» 

информационно-образовательная среда включает в себя электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных и 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Актуальность создания в дошкольной организации современного 

цифрового образовательного пространства обусловлена, с одной стороны, 



государственной политикой развития образования в России, с другой 

стороны, интересами и потребностями педагогов, детей и родителей 

(законных представителей). 

Цифровые 

средства становятся 

незаменимыми для 

образного, красочного 

предоставления 

информации. Цифровые 

технологии позволяют 

донести материал до 

дошкольника 

посредством игры, не 

перегружая его, 

смоделировать процесс, 

который сложно 

визуализировать в 

реальных условиях. 

Обучающие 

компьютерные игры, 

подобранные согласно 

возрасту и индивидуальному развитию дошкольника, становятся хорошим 

способом для самообучения, развивают произвольную память и 

концентрацию внимания. 

Современные дошкольные образовательные учреждения активно 

работают со средствами мультимедиа, интернет-ресурсами, цифровыми 

проекторами, интерактивными досками. Для улучшения понимания и 

наглядности материала педагоги должны использовать в своей работе видео-, 

презентации, анимации, иллюстрации и прочие средства наглядного 

представления информации. 



Цифровые и мультимедийные средства улучшают качество подачи 

материала, обеспечивают обратную связь с ребенком, помогают в 

организации как индивидуальной, так и групповой работы, стимулируют 

мотивацию воспитанника, побуждают ребенка к поисковой, 

исследовательской работе совместно с педагогом или родителями. 

Цифровая среда делает дошкольный образовательный процесс более 

наглядным, формирует информационную культуру ребенка, стимулирует 

развитие мыслительно-аналитических, исследовательских способностей. 

Цифровые технологии становятся важнейшим средством в работе и 

помогают воспитателям дошкольных образовательных учреждений 

структурировать материал, облегчают работу по поиску информации, дают 

возможность легкого использования иллюстраций, аудио-видео и 

анимационных эффектов, позволяют реализовывать личностно-

ориентированный подход. 

Уже сейчас есть дошкольные образовательные организации, 

оснащенные компьютерами и даже компьютерными классами, но до сих пор 

нет единой методики использования цифровых технологий в дошкольном 

образовательном учреждении. Компьютер становится частью дошкольной 

образовательной среды. 

Современный воспитатель должен уметь сочетать традиции и 

инновации, классические методы и новые педагогические тренды. То, каким 

будет будущее дошкольной образовательной среды – неизвестно, но уже 

сейчас видно, что дошкольные образовательные учреждения – активные 

участники цифровых перемен современного общества. 

Вопрос о проблеме и риске цифровых технологий остается открытым 

до сих пор. К плюсам использования цифровых технологий в образовании 

детей можно отнести следующее: учебно-воспитательный процесс в 

дошкольной организации может быть более удачным, продуктивным, если 

будет применены компьютер и интерактивные технологии в качестве 

дидактического материала; использование компьютера как средства показа 



наглядного материала повышает интерес детей к занятию и более того, такой 

способ передает образный тип информации, который хорошо понятен для 

детей. 

Ряд педагогических целей использования цифровых технологий: 

- необходимы как средство развития наглядно- действенного, наглядно-

образного, абстрактно-логического, творческого, теоретического и других 

видов мышления; 

- средство формирования эстетического восприятия и вкуса, развития 

коммуникативных способностей, формирования умений находить 

оптимальное решение. 

 Цифровые технологии способствуют быстрому осваиванию понятия 

«число», «цвет», «форма», «величина». Цифровые технологии развивают 

навыки чтения, письма, моторные функции, реакцию, умение 

ориентироваться в пространстве, способствуют успешному развитию обоих 

полушарий головного мозга ребенка, становятся важнейшим средством в 

работе и помогают педагогам дошкольных образовательных учреждений 

структурировать материал, облегчают работу по поиску информации, дают 

возможность легкого использования иллюстраций, аудио-видео- и 

анимационных эффектов, позволяют реализовывать личностно-

ориентированный подход.  

Существует несколько дидактических направлений использования 

информационно-компьютерных технологий (ИКТ) в детском саду - это игра, 

творчество, досуг и обучение. Кроме того, выделяется несколько моделей 

использования ИКТ: визуальная модель (презентации, мультимедиа), игровая 

модель (обучающие игры и интерактивные игрушки), методическая модель 

(дидактические материалы, разработка занятий-бесед), подготовительная 

модель (материалы для проведения занятий, например, шаблоны, 

подлежащие распечатыванию.), диагностическая, информационная и 

коммуникационная модели. Применение ИКТ в дошкольном образовании 



превращает ребенка из пассивного слушателя и наблюдателя в активного, 

деятельного субъекта. 

То, каким будет будущее дошкольной образовательной среды – 

неизвестно, но уже сейчас видно, что дошкольные образовательные 

организации - активные участники цифровых перемен современного 

общества.  
  



Роль и значение в образовательном процессе 
освещения достижений России 

Любовь к Родине, понимание неповторимости и богатства культурных 

традиций играет огромную роль в становлении личности ребенка, к которой 

мы должны относиться очень бережно. Невозможно воспитать у детей 

чувство собственного достоинства и уверенности в себе без уважения к 

истории своего Отечества. Школьник еще не всегда разбирается в 

политических или социально-экономических противоречиях и спорах, для 

него важно любить свою семью, свое родное село, дружить со сверстниками, 

гордиться своей малой родиной, в том числе и ее государственными 

символами. 

Ознакомление с важнейшими достижениями России входит в 

содержание патриотического воспитания школьников. 

Патриотизм – любовь к Родине, преданность ей, ответственность и 

гордость за нее, желание трудиться на ее благо, беречь и умножать ее 

богатства – начинает формироваться в младшем школьном возрасте. 

Невозможно воспитать чувство собственного достоинства, уверенность в 

себе, а, следовательно, полноценную личность без уважения к истории и 

культуре своего Отечества, к его государственной символике. Во всех ее 

элементах (герб, флаг, гимн) заложен глубочайший смысл. Они отражают 

историю происхождения государства, его структуру, цели, принципы, 

национальные традиции, особенности хозяйства и природы. 

В полной мере понять и осмыслить, а также запомнить некоторые 

исторические сведения, значение цветов и образов, их взаимное 

расположение и функции – дело непростое для школьного возраста, 

поскольку образно-символическое мышление у них развито еще 

недостаточно, запас знаний об историческом прошлом Родины невелик, 

кругозор необширен. 



В процессе патриотического воспитания важен также и поиск ребенком 

собственной причастности к историческим событиям, ставшим значимыми и 

поворотными в 

истории своей 

страны. Ощущение 

чего-то великого, 

того, что совершили 

когда-то 

прадедушки и 

прабабушки, 

защищая свою 

Родину в момент, 

который наша 

страна называет 

Великой 

Отечественной, а 

весь мир – Второй Мировой войной. Детство и юность - самая благодатная 

пора для привития священного чувства любви к Родине, когда происходит 

формирование базовых характеристик взаимодействия внутреннего мира 

ребенка с окружающей действительностью. Очевидна фундаментальная роль 

патриотического воспитания будущего гражданина. 

Задачей педагога становится выработка последовательности и 

пропорциональности преподносимой ребенку информации. Он как бы сам 

для себя должен открывать ощущение причастности ко всему, что его 

окружает. Например, младшие школьники отличаются большой 

пытливостью, интересом ко всему героическому, их могут привлекать 

спортивные достижения, успехи ребят постарше, которые могли бы стать для 

детей позитивными моделями для подражания. Младший школьник 

эмоционален, и сухие сведения его мало интересуют и трогают. Поэтому 



стоит задача разнообразить формы и методы занятий по патриотическому 

воспитанию. 

Формы работы: деловые игры, классные часы, встречи со 

спортсменами и учеными, беседы, диспуты, викторины, коллективные 

творческие дела, смотры-конкурсы, выставки, соревнования, экскурсии, 

поездки, походы, трудовые дела, тренинг. Следует организовывать встречи с 

интересными людьми родного края, проводить выставки, конкурсы, 

участвовать в акциях, организовывать просмотр познавательных фильмов.  

Освещение достижений России для школьников и их родителей в 

образовательных организациях в рамках урочной и внеурочной деятельности 

имеет важную роль, так как знакомство учащихся школ с достижениями 

России: 

- является эффективным компонентом патриотического воспитания;  

- стимулирует познавательную активность учащихся;  

- мотивирует школьников включиться в научно-исследовательскую 

деятельность в рамках реализации творческих проектов;  

- вызывает позитивный эмоциональный отклик у учащихся; 

- благотворно сказывается на психологическом климате всех 

участников образовательного процесса; 

- удовлетворяет общечеловеческую потребность быть частью великой 

страны; 

- знакомство с достижениями и биографиями выдающихся российских 

спортсменов повышает интерес учащихся к занятиям физической культурой, 

спорту, здоровому образу жизни;  

- расширяет кругозор знаний и представлений в сфере новейших 

технологий и перспективных направлений научных исследований; 

- приобщает школьников к искусству и культуре; 

- знакомство с достижениями в растущих отраслях экономики помогает 

учащимся сделать правильный выбор в профориентации, определиться 

вместе с родителями с будущей профессией. 



Правовое воспитание 

Современная школа столкнулась с необходимостью изменения 

подходов к организации работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. Школа становится местом, где 

ученик реально находит применение своим возможностям и инициативности. 

Одной из важнейших задач на 

данном этапе является 

предупреждение совершения 

правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних, 

правовое информирование и 

правовая культура школьников. 

Правовое и политическое 

воспитание призваны стать 

содержанием организационной 

сферы жизнедеятельности 

учащейся молодежи. Школа и 

другие типы учебных заведений 

могут и должны стать первым 

опытом участия молодежи в 

общественной жизни, 

целенаправленно включать своих 

воспитанников в систему 

общественных отношений, формируя у них чувство гражданственности, 

потребность иметь свою жизненную позицию, умение и желание ее 

выражать, заботясь не только о собственном благополучии, но и о 

процветании своего Отечества. Найти гармонию между уникальностью 

собственного "Я" и универсальностью общественных требований личность 

сможет лишь в том случае, если с детских лет ребенок осознает важность 



таких отношений, как отношения взаимной требовательности, деловой 

зависимости, самодисциплины, руководства, подчинения. 

Преступность несовершеннолетних, будучи обусловлена общими 

причинами преступности в нашей стране, имеет свои особенности. Они 

связаны с возрастными, психологическими, половыми и иными отличиями 

личности несовершеннолетних правонарушителей и механизмом 

противоправного поведения; с обстоятельствами, способствующими 

совершению правонарушений несовершеннолетних; с динамикой, 

структурой преступности и правонарушений несовершеннолетних; 

демографическими и многими другими факторами, которые относятся к 

различным социально-экономическим и нравственно-психологическим 

сферам общественной жизни. 

Результаты существующих научных исследований дают основание 

утверждать, что одной из отличительных особенностей мотивационной 

стороны многих преступлений, совершенных учащимися, является 

непредумышленный характер действий несовершеннолетних, когда 

правонарушитель импульсивно, под влиянием сложившейся обстановки или 

же бездумно следует примеру других лиц. Отмеченные особенности 

скрывают большие возможности в предупреждении указанных деяний, 

облегчают действия правоохранительных органов, общественных 

формирований и других специализированных и неспециализированных 

субъектов по выявлению и устранению причин и условий совершения 

учащимися правонарушений, выступающих как объект профилактического 

воздействия. 

Невыполнение общешкольных требований, постоянное нарушение 

дисциплины, порядка во время учебных занятий и на перемене, 

конфликтность по отношению к педагогам, сверстникам, наличие 

эгоистической направленности личности или ее крайней неустойчивости, 

аномальных потребностей, неспособность к самовоспитанию без внешнего 

воздействия, наличие оправдательных мотивов поведения и т.п. 



Противодействие воспитательному влиянию становится для такого 

подростка нормой 

поведения, поэтому 

воспитательная работа с 

ними трудоемка и 

малоэффективна. 

Главными целями, 

которым служит правовое 

воспитание школьников, 

являются – формирование 

ответственности и 

предупреждение различных 

правонарушений. 

Государство и 

ответственные органы власти на первое место в рамках правового 

образования выдвигают профилактические работы со школьниками всех 

возрастов.  

Целью правового воспитания является сформированная правовая 

культура каждого школьника. Высокий уровень правовой сознательности 

служит гарантией поддержания законности и соблюдения правопорядка. 

Правовое воспитание учащихся состоит из комплекса мер, 

направленных на: 

• Формирование терминологического аппарата; 

• Закрепление уважения к законам, праву, правовым нормам; 

• Формирование твердой убежденности, что соблюдение 

законодательства – необходимая часть жизни в обществе; 

• Прививание главных принципов правовой системы и разъяснение 

их значения для каждого гражданина; 

• Формирование активной жизненной позиции относительно 

защиты правовой системы государства. 



Правовое воспитание учащихся проводятся для того, чтобы не 

только дать ученикам знания, но и научить их реализовывать свои права и 

обязанности в обществе, быть активным гражданином. 

Наиболее актуально правовое воспитание для учеников средней и 

старшей школы. Подростковый период – наиболее благодатное время для 

формирования правовой культуры – именно в этом возрасте школьники 

могут осознанно воспринимать информацию о правах, свободах и законах. 

Правовое воспитание подростков в итоге должно сформировать личность, 

для которой уважение к законам государства станет неотъемлемой частью 

его сущности. Начало правового воспитания школьников – формирование 

системы терминов и понятий. Свободно оперируя понятиями, школьник 

сможет лучше понимать правомерность поведения, сформирует понятие 

ответственности. Методисты рекомендуют начинать с понятий морали: 

«добро», «справедливость», «ответственность», «порядочность». 

Правовое воспитание молодежи – уникальный вид деятельности, 

который включает широкий спектр методов осуществления. Классный 

руководитель и другие учителя должны уделять особое внимание понятиям 

духовности, правового самосознания, защите прав учащихся. Правовое 

воспитание школьников, мероприятия по реализации которого должны 

проводиться регулярно, требует использования методов личного примера, 

принуждения, поощрения, анализа правовых норм. 

Наиболее актуальная проблема теории воспитания – внедрение новых 

методов правового воспитания подростков. По статистике, именно в этом 

возрасте впервые проявляются противоправные действия. Сценарии по 

правовому воспитанию школьников должны учитывать особенности возраста 

объектов воздействия. 

Реализация программы правового воспитания 

Программа по правовому воспитанию школьников осуществляется в 

урочное и внеурочное время в формах пропаганды, обучения или 

просвещения. 



В каких направлениях осуществляется реализация программы 

правового воспитания несовершеннолетних? 

• В социально-педагогическом: осуществление мероприятий, в 

которых участвуют не только ученики, но и их родители, учителя; анализ и 

выявления возможных отклонений от нормы в правовом воспитании – для 

этого проводится мониторинг. Целью мониторинга является не только 

выявление возможных проблем, но и коррекция. 

• В управленческом: курирование реализации программы 

правового воспитания; накопление опыта в осуществлении правового 

воспитания; организация сотрудничества с различными органами власти и 

специализированными, которые также ответственны за реализацию и 

профилактику воспитательных мер по правовому воспитанию. 

• В содержательном: главная цель – разработка эффективных 

методик правового воспитания, внедрение их в педагогическую практику. 

Методы правового воспитания 

• Главный метод — беседа. Проводится в рамках урока, на 

внеклассных мероприятиях, в индивидуальной или групповой формах. Таким 

образом, ученики накапливают теоретические знания; 

• Использование деловой игры требует знаний от педагога и 

учеников – интерактивные методики всегда демонстрируют высокий уровень 

усвоения и запоминания информации; 

•  Внеклассные мероприятия: конкурсы, викторины, практикумы 

способствуют глубокому усвоению знаний; 

•  Рекомендуется проводить тестирования учащихся средней 

школы на предмет склонности к правонарушениям. 



В школьной среде правовое воспитание принимает систематический 

характер, до 9 класса оно проводится на внеклассных мероприятиях, а в 10-

11 классах изучается учебный предмет «Право» и «Обществознание». 

Содержание данных 

предметов не только 

просветить учащихся, 

но и служит 

профилактикой 

правонарушения, 

способствует 

укреплению 

дисциплины, 

повышения 

успеваемости и 

ответственности за 

своё поведение. 

Во внеклассной 

работе особенно многое можно сделать для формирования норм и правил 

общества, которых дети будут придерживаться, и которым они научат 

будущие поколения. Внеклассную работу по правовому воспитанию 

школьников следует организовать в рамках видов деятельности: 

- спецкурсы и факультативы, дополнительное образование; 

- юридические консультации; 

- подготовка к олимпиадам и конференциям; 

- посещение юридических вузов и предприятий; 

- лекции со специалистами; 

- экскурсии, походы в музей; 

- внутришкольные мероприятия в рамках декад права. 

Основную заботу о правовом воспитании берёт на себя классный 

руководитель и коллектив учителей. В школах данная работа начинает 



осуществляться с первого класса. Правовое воспитание предполагает 

комплексный подход к формированию необходимых качеств. 

 

 

 


	Актуализация финансовой грамотности
	Дошкольное образование и цифровизация
	Роль и значение в образовательном процессе освещения достижений России
	Правовое воспитание

