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                                            Актуальность программы 
 
Проблемы образования тесно связаны с проблемами  общественного 

развития. Важная роль в становлении  личности отводится школе. 
Воспитание неприятия молодым поколением коррупции как явления, 
абсолютно несовместимого с ценностями современного правового 
государства, – важнейшая задача школы. Уровень образования населения, 
его правовой культуры – это не только престиж страны, но и вопрос 
национальной безопасности.          
На школьных уроках важно рассмотреть коррупцию как явление социально-
историческое, социально-экономическое, правовое; осветить исторический 
аспект проблемы. Через выявление причин возникновения этого феномена и 
понимание вреда, причиняемого им всему обществу, необходимо 
целенаправленно формировать негативное отношение к коррупции (так же 
как к наркомании, алкоголизму и т. д.), развивать навыки 
антикоррупционного поведения. 

 
В работе с учащимися 10–11-х классов решается основная задача системы 
антикоррупционного воспитания: 
 формирование у учащихся антикоррупционного мировоззрения, 
позволяющего осознанно отказаться от практики коррупционного поведения. 
В процессе решения данной задачи учащиеся на уроках права и 
обществоведения подробно изучают данный вид правонарушений и причины 
его появления. 

 
Система воспитательной работы по формированию антикоррупционного 

мировоззрения школьников в 10-11 классах 
 

Использование содержания учебных курсов в учебной и внеурочной 
деятельности: 

 
История России 
Русь в IX – начале 
XII вв. 
 

Происхождение 
государственности у восточных 
славян.  Право на Руси. 

Становления судебной системы 
на Руси. Развитие 
законодательства 

Русские земли и 
княжества в XII – 
середине XV вв. 
 

Борьба за политическую 
гегемонию в Северо-Восточной 
Руси. Москва как центр 
объединения русских земель. 

 

Система кормлений, 
мздоимство, лихоимство, посулы. 

Российское 
государство во 
второй половине 
XV-XVII вв. 
 

Завершение объединения 
русских земель и образование 
Российского государства. 

Реформы середины XVI в.  
Первые Романовы.   Социальные 
движения XVII в. 

Формирование разветвленной 
системы управления в России. 
Местничество как принцип 
формирования госаппарата. 
Система кормлений. Системный 
характер коррупции. 



Судебник 1497 г. Судебник 
1550 г.,   Борьба Ивана IV  с  
взяточниками. Вымогательство в 
царствование Алексея 
Михайловича. Восстание 1648 г. и 
система наказаний за взятки в 
суде в Соборном Уложении 1649 
г. 

Россия в XVIII – 
середине XIX вв. 
 
 

Петровские преобразования.   
Абсолютизм.  Сохранение 
традиционных порядков и 
крепостничества в условиях 
развертывания модернизации.  
Реформы государственной 
системы в первой половине XIX 
в. 

Русское Просвещение. 

Антикоррупционная 
деятельность Петра I. Мздоимство 
Меншикова. Система «кормления 
от дел» при Анне Иоанновне. 

Борьба со взяточничеством при 
Екатерине II. Идеалы 
просвещения и российские 
реалии. Борьба с взяточничеством 
и казнокрадством При Александре 
I  и Николае I . 

Россия во второй 
половине XIX – 
начале XX вв. 
 

Реформы 1860-х – 1870-х гг.  
Самодержавие, сословный строй 
и модернизационные процессы.  
Российский монополистический 
капитализм и его особенности. 
Роль государства в 
экономической жизни страны. 

Русско-японская война. Россия 
в Первой мировой войне. 

 
 

Российское чиновничество. 
Двойные стандарты в борьбе с 
коррупцией в Российской 
империи. Причины живучести 
коррупции («меньшее зло» по 
сравнению с революционным 
движением, высокая степень 
государственного вмешательства 
в экономику). 

Революция и 
Гражданская 
война в России 
СССР в 1922-1991 
гг. 
 

Революция 1917 г.   
Провозглашение и утверждение 
Советской власти.   
Формирование однопартийной 
системы. 

Политика «военного 
коммунизма». 

Переход к новой 
экономической политике. 
Образование СССР. Культ 
личности И.В.Сталина. 
Массовые репрессии. «Застой». 

Причины распада СССР. 
 

Отрицание коррупции как 
системного явления.   Декрет о 
взяточничестве 1918 г. Нэп и 
коррупция. Факторы, 
препятствующие 
распространению  коррупции в    
СССР и факторы, 
способствующие ее сохранению. 
Борьба с коррупцией как борьба 
за  устранение  политических 
противников. Тоталитарная 
модель борьбы с коррупцией. 
Авторитарная модель борьбы с 
коррупцией. 

Российская 
Федерация (1991-
2003 гг.) 
 

Переход к рыночной 
экономике: реформы и их 
последствия. 

Россия в мировых 
интеграционных процессах и 
формировании современной 
международно-правовой 
системы. Россия и вызовы 
глобализации. 

Либеральная и олигархическая  
модели  борьбы с коррупцией. 
Особенности коррупции в 
современной   России, ее 
системный характер, создание    
коррупционных сетей. Причины 
распространенности коррупции. 
Правовая демократическая модель 
борьбы с   коррупцией.  



Президентские выборы 2000 г. 
Курс на укрепление 
государственности, 
экономический подъем, 
социальную и политическую 
стабильность, укрепление 
национальной безопасности, 
достойное для России место в 
мировом сообществе. 

Национального  
антикоррупционный  комитет,  
Совет по противодействию 
коррупции.  Федеральный закон «О 
противодействии коррупции» 

 

Обществознание  
Разделы 
обществознания 

 

Элементы стандарта, в которые 
возможно включение тематики, 
связанной с коррупцией 

Элементы содержания по 
антикоррупционной проблематике 

Человек как 
творец и творение 
культуры 

Свобода и необходимость в 
человеческой деятельности. 
Мировоззрение. Мораль. Право. 

 
 

Антикоррупционное 
мировоззрение. Коррупционность - 
мировоззренческая характеристика 
общества и личности 
Выбор в условиях альтернативы и 
ответственность за его 
последствия.   Гражданин и 
коррупция. 

Общество как 
сложная 
динамическая 
система 
 

Системное строение общества: 
элементы и подсистемы.  
Основные институты общества. 
   Многовариантность 
общественного развития.  
Процессы глобализации. 
Общество и человек перед лицом 
угроз и вызовов XXI века. 

Коррупция как симптом 
общественной и государственной 
дисфункции. Коррупция как угроза 
национальной безопасности 
Российской Федерации. 

Глобализация как процесс 
создания новой системы мира. 
Место России  в  мире XXI в. 

Экономика и 
экономическая 
наука 

Роль государства в экономике.   
Экономический рост и развитие. 

Мировая экономика. 
Государственная политика в 
области международной 
торговли. Глобальные 
экономические проблемы. 
Особенности современной 
экономики России. 
Экономическая политика 
Российской Федерации. 

Коррупция   - «рыночный ответ» 
на слабость государства. 
Глобальная конкуренция и 
проблемы коррупции. Коррупция в 
международном экономическом 
сотрудничестве. 

Экономический аспект  
коррупции. 

Коррупция как   стимул «тениза-
ции» экономики. 

Социальные 
отношения. 

Социальные группы. 
Социальная стратификация. 

Виды социальных норм. 
Социальный контроль.  
Молодёжь как социальная 
группа, особенности молодёжной 
субкультуры. 

 
 

Молодежь  и коррупция.  Статус 
государственного служащего. 
Коррупция  как разновидность 
девиантного  поведения,  как 
нарушение ролевых функций 
членов социума под 
непосредственным влиянием 
частных интересов. 

Политика как 
общественное 
явление 

Понятие власти. Государство, 
его функции.  Типология 
политических режимов.  

Политические цели и средства их 
достижения. Коррупция   как 
способ борьбы за власть, как 



Гражданское общество и 
государство. 

Средства массовой информации 
в политической системе 
общества. 

Избирательная кампания в 
Российской Федерации. 

 

способ существования власти. 
Политический лоббизм, его 

формы. Коррупция и 
избирательный процесс. 

Проблемы формирования 
правового государства и 
гражданского общества в РФ. Роль 
гражданского общества в 
противодействии коррупции. 

СМИ и коррупция. 
Человек в системе 
общественных 
отношений 

Социализация индивида.  
Социальные роли в юношеском 
возрасте.  Самосознание 
индивида и социальное 
поведение. Ценности и нормы.  
Свобода и ответственность. 

Общественная значимость и 
личностный смысл образования. 

Политическое участие. 

Особенности процесса 
социализации в современных 
условиях (конкуренция агентов 
социализации). 

Содержание 
антикоррупционного образования. 

Стандарты антикоррупционного 
поведения. Выбор  и 
ответственность. 

Правовое 
регулирование 
общественных 
отношений 

Система российского права. 
Законотворческий процесс в 
Российской Федерации. 

Воинская обязанность. 
Право на благоприятную 

окружающую среду и способы 
его защиты. Правила приема в 
образовательные учреждения 
профессионального образования. 
Порядок оказания платных 
образовательных услуг. 

Система антикоррупционных 
законов в Российской Федерации. 
Понятие коррупционного 
правонарушения. 

Особенности 
антикоррупционного 
законодательства в других странах 
Международно-правовые основы 
борьбы с коррупцией. 

 
 

Классные часы в 10-11 классах (примерные темы): 
10 класс 
«Российское законодательство против коррупции» 
«Боремся с коррупцией» 
«Есть такая профессия – защищать закон и порядок» 
«Коррупция: выигрыш или убыток» 
11 класс 
«По законам справедливости» 
«Коррупционное поведение: возможные последствия» 
«Коррупционеры разрушают страну» 
«Способна ли борьба с коррупцией изменить мир в лучшую сторону?» 
 
 
Для учащихся 10–11-х классов предлагается проведение социального 
практикума «Боремся с коррупцией», в рамках которого анализируются 
типичные социальные ситуации коррупционного поведения, идет поиск грани, 
отделяющей преступление от взаимопомощи и сделки. 



Данный практикум может включать в себя следующие темы для обсуждения и 
осмысления: 

• Поступление в вуз. 
• Сдача экзамена. 
• Несоблюдение правил дорожного движения. 
• Получение пособия. 
• Получение справки. 
• Разрешение конфликта. 
• Организация предпринимательской деятельности. 

Основной формой осуществления социального практикума будет являться 
дискуссия, в ходе которой учащимся будет предложено высказать свое мнение и 
предложить свой способ решения данной ситуации. Самоопределение учащихся 
во время занятий социального практикума позволит зафиксировать степень их 
готовности к отказу от коррупционных действий. 
Особое внимание следует обратить на проведение разнообразных игр, в 
которых на учащихся возлагают различные властные полномочия. В ходе этих 
игр можно как диагностировать уровень отношения ребенка к коррупции, так и 
формировать антикоррупционное мировоззрение. К сожалению, сломать 
сложившиеся привычки и стереотипы достаточно сложно. Фактически речь 
идет о воспитании культуры властных отношений. 
Классный час может быть рассмотрен как определенный разговор классного 
руководителя с учащимися. Цель, связанная с изменением собеседников (их 
индивидуально-личностных качеств, жизненной позиции, поведения), является 
воспитательной и превращает разговор в воспитательную беседу. Одной из 
возможных целей воспитания в современных условиях является формирование 
осознанного отказа, а затем ценностного неприятия учащимися коррупции. 
Решение этой проблемы невозможно в рамках отдельного классного часа, но 
технологически грамотно организованная беседа является важным элементом в 
системе антикоррупционного воспитания. Воспитательная беседа как способ 
решения педагогической задачи в процессе общения имеет четко определенную 
структуру и включает ряд обязательных этапов, превращающих просто разговор 
в законченное воспитательное мероприятие. 
Этап 1 «Приглашение к разговору» направлен на обеспечение мотивации и 
включение в разговор. Для этого объявляется тема беседы, осуществляется 
настрой на беседу, определяется цель, излагается план проведения беседы. При 
необходимости излагаются правила поведения. Беседа невозможна, если ваши 
собеседники не готовы слушать и разговаривать. Вызвать человека на разговор 
порой получается за один миг, а иногда приходится прилагать массу усилий («Я 
с кем разговариваю?», «Интересно, а меня кто-то слушает?», «Перестань дуться, 
давай поговорим»). Предлагаемые цель и тема разговора должны быть 
интересны и важны всем участникам беседы. На данном этапе определяется и 
фиксируется характер отношений в процессе разговора. Ведущий выбирает тон 
разговора, определяет свое место по отношению к воспитанникам. «Я хочу 
поговорить» – эта фраза свидетельствует о его желании оказать воздействие в 
процессе разговора. «Давайте поговорим» – есть показатель направленности 
усилий воспитателя на организацию взаимодействия со слушателями. «Мне бы 



хотелось от вас услышать…»; «Готовы ли вы со мной поделиться и рассказать» 
– эти фразы свидетельствуют о готовности выслушать собеседников. 
Этап 2 «Точка зрения» направлен на выявление позиции участников беседы по 
заданной теме. Не зная взглядов участников беседы, невозможно определить 
предмет обсуждения. Для этого формулируются соответствующие вопросы, 
создается механизм высказываний и способ фиксации этих высказываний. В 
конце этапа анализируются высказывания, тем самым создаются условия для 
перехода к следующему этапу. Ведущий в рамках данного этапа может зачитать 
поступившие вопросы, отметив, что на каждый из них в ходе беседы будут даны 
ответы. 
Этап 3 «Информационное сообщение» включает изложение аргументов и 
новых фактов. Существуют различные варианты данного изложения: 

• Рассказы педагога, гостей, учащихся. 
• Кино, видео. 
• Организация дискуссии. 
• Чтение. 
• Групповое выступление. 

Это основной и обычно самый продолжительный этап беседы. Основное его 
назначение – организация коммуникации (информационного обмена). Один и 
тот же факт можно преподнести в различном словесном оформлении, что 
окажет различное влияние на воспитанников. 
Этап 4 «Понимание» направлен на анализ того, что услышали и поняли 
участники беседы. Для этого с помощью специально подобранных вопросов 
организуется общее обсуждение темы и содержания беседы. 
Для проверки понимания важно обеспечить обратную связь с участниками 
беседы. Специалисты по коммуникации выделяют следующие способы 
установки обратной связи: 

• Расспрашивание. 
• Перефразирование или вербализация. 
• Отражение чувств. 
• Резюмирование. 

Важным элементом этого этапа являются вопросы, которые могут задавать 
участники беседы. Вопросы побуждают к размышлению. С помощью вопросов 
обеспечивается включение учащихся в контекст беседы. Выделяют открытые, 
закрытые и наводящие вопросы. 
Этап 5 «Обобщение» обеспечивает логическое завершение беседы. Очень 
важную роль играет финальная точка – момент перехода от разговора к 
осмыслению и оценке его результатов. Завершение беседы может быть 
внешним, формальным: время, отведенное для разговора, закончилось. Об этом 
может сообщить специальный сигнал: высыпавшийся песок песочных часов, 
звонок заведенного будильника, сообщение «хранителя времени». Возможен 
внутренний смысловой финал: цель разговора достигнута, больше говорить не о 
чем. Об этом может свидетельствовать возникшая пауза. Беседа о состоявшемся 
разговоре начинается с рефлексии воспитанников: что осталось в памяти, о чем 
задумался, какие сделал выводы? В зависимости от вида и тематики беседы 
возможна самооценка воспитанниками своих высказываний и оценка 



высказываний других. Воспитатель, внимательно выслушав воспитанников, 
комментирует их выступления, делает необходимые выводы, повторяет 
основные мысли, прозвучавшие в ходе беседы. 
Этап 6 «Послесловие» позволяет поразмышлять о будущем. Казалось бы, 
беседа завершена, и в ней поставлена финальная точка, но жизнь продолжается, 
и воспитатель позволяет себе поразмышлять о «завтрашнем» поведении 
воспитанников в соответствии с темой и выводами беседы. Для этого 
обозначаются основные ситуации поведения, называются варианты решения, из 
которых необходимо совершить выбор оптимального для данной ситуации. 
Выражается вера в полезность прошедшей беседы и успешность поведения 
воспитанников в будущем. 
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