
MyH}IrIITTAJIbHOE EnA)KETHOE OBIIIEOBPA3OBATEJIbHOE yqPEXAEHI{E
JIIIIIEfr r. 3EPHOIPMA

TIPI,IKA3

Itb 355 r.3epnorpa4or 29.12.2023

06 yrnep)I(AeH[[r JIoKaJIbHbIx aKToB

ro rrpoTrrBoAefi cTBLrIo KoppyrllHl{

1.. Pyxoeo4crByscb ,r.2 cr.l3.3 Oe4eparuuoro 3aKoHa l',1b273-O3 or 25.12.2008 (O
rrporLrBoAeitcrrruuKoppynrlr4rr)) B rleJrrx co3AaHI,I{ eQ(ferrznuofi cucreurr pa6oru no

flporlrBoAeficrenrc KoppyrtqI,rI,t, ycrpaHenr,rr nopoxAiuorlllx ee [pklq[H u yclonzfi,
o6ecneqenrrr 3aKoHHocrrr B AeflTenbHocru o6pasoBareJlbHoro yqpexleHzfl, 3aIrIlITbI

3aKoHHbrx LIHTepecoB rpaXAaH oT yl'po3, CBfl3aHHbIX c roppynqraefi B c$epe

o6pa:onaurax,

TIPIIKA3bIBAIO:

1. YrnepAnrr JroKrrJrbHbre axrbrrro rporr{BoAeficrsurc KoppylIIlIlI:

l.l.flonoxeHne o ronsluxre LrHTepecoB neAaforuqecKl{x pa6ornuxoe
MBOY mqeft r. 3epnorpa4a.

1.2. floloNeHrre o corpyAHurrecrBe c [paBooxpaHLrreJIbHbIMIr opraHaMLI

nport4BoAeficrsurc Koppymlur MBOy maqeft r. 3epuorpa4a.
1.3. flpanula o6uena AeJIoBrIMLI rIoAapKaMI{ I4 3HaKaMI'I AenoBoro

rocrenpurrMcrBa pa6oruraxon MBOY ruuefi r. 3epnorpa4a.

2.Yrnep1urb Kapry KoppyrlllaoHHbx plIcKoB MEOy lzqefi r. 3epuorpa4a.

f eHepamcroft JI.B., 3aMecrLITeJIro AI4peKTopa, orBercrBeHHoMy sa cafir:
2.1.Pa3N{ecrl4rb JIoKulJIbHbIe aKrbl MBOy nuqeft r. 3epuorpalaHa cafire

o6pasonaremnofi opf aHLI3aIIlIrI.

3. Konrponb 3a I4cnoJIHeHlIeM

.{uperrop

C npzrcasoM o3HaKoMJIeHbI:

fenepamcras JI.

*

na 3axapony C.f ., 3aMecrlrreJlt AI,IpeKTopa.
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TIOJIOXEHME
o KoHQJTHKTe rrHTepecoB rreAarorrqecKrrx pa6orHr.rKoB

MEOY rrrrqeft r. 3epHorpaAa



1.O6rqre roflor(eHuq

1.1. Hacroqlqee [onoxeHue (4anee floroxenrae) onpe4enser noprAor pa6omr n OO
uo rlpeAorBpalqeHr.rrc rconQ;rrarcra rrHTepecoB rr rrprl Bo3HrrKHoBeHurr rconQlr.rma
uHTepecoB [eAarorrrqecKoro pa6ornurca nprl ocyqecrBJreHr.rrr uu npoQecclronalrHofi
AEflTEJIbHOCTII.

1.2. flonoxeHr.{e pa3pa6orano B coorBercrBrrr4 c:
- Oe4epanbHblM 3aKoHoM Poccuftcrofi @e4epaquu or 29.12.2012 r. Is 2T-A3 (06

o6pa:onanuu s Poccuficnoft Oe4epaqun>;
- Oe4eparrHblM 3aKoHoM or 25 aexa6pr2008 J\b 2T-A3 <O nporzno.ueftcreur Koppynqrr);
- TpylonuM KoAeKcoM Poccuficrofi @e4epaqun;
- I,IHIIMI{ 4eficrnytorqr.rMri HopMarprBHo-rrpaBoBbrMr{ aKTaMr.r Poccuficrofi @e4epaquu.

2. OcnoeHrre rroHfl Tr.rff

2.l.Vqacmuurcu o6pasoeamerbHbtx omuouteuuit - o6yraroqraecq, porr4Tenu (:arconnue
npeAcraBllreln), IleAarorl4qecKlle pa6ornuru v ux npeAcraBu'rerv, opraHr.r3arlvr4,
ocyqecrBn{roqrre o6pasonarenbHyro AerrenbHocrb.

2.2.RouQnurcm uHmepecor nedazozuraecKozo pa6omuurca - cvffya\vs, rrprl roropofi y
neAaror[qecKoro pa6ornura [pr4 ocynlecrBneHr{rz LrM npo(feccvtonamnofi AerreJrbHocrr4
Bo3HI,IKaer Iruqnas 3al,IHTepecoBaHHocrb B [onyqeHvr4 Marepr4alruoft BbIroAbI I4JII,I r,rHoro
rrpev MyrrlecTBa,
HA,IINEXAIIIEE

KOrOpat BIT4SCT UIIU MOXCT IIOBIUSTb HA

rlcrloJrHeHrle rreAarorr4qecKr,rM pa6ornurou npoQecczoHaJrbHbx
o6sgaHHocreft BcneAcrBLIe nporlrBopeqr4r Me)KAy ero :ruquoft 3arrHTepecoBaHHocrbro
t4 LIHTepecaMLI yveHI,IKa, poAr{Teneft (sarconHbrx rrpeAcranureleft) Bocrrr4TaHHr.rKoB.

2.3.IIod nuuuoil 3auHmepeconaHHocmbn nedazozuqecKo?o pa6omuurca, Koropa.f, Bnvfler r4rrvr

Moxer IroBJII4.urb Ha HaAnexarrlee r4cnoJrHeHr{e uM AonxHocrHbx (cnyNe6nsrx) o6x:annocreft,
IIoHI,IMaerct Bo3Mo)KHocrb rronlnreHr,rr rreAarorvqecKlrM pa6ornvrou rrpur llcrloJrHeHr.rra

AoJIXHocrHhrx (cryxe6nrrx) o6ssaHnocrefi AoxoAoB B Br.rAe AeHer, rlennocrefi, vHoro
LIMyIrIecrBa I4nLI ycnyr krMyrrlecrBeHHoro xapaKTepa, r4Hbrx r.rMyrrlecrBeHHbrx rrpaB Anr ce6t uru
.{nt TpeTb}tx nr4rl.

3.YcJrosus, trpu Koropbrx Bo3HrrKaer r{Jrr{ Moxer Bo3rrr{Knyrb KoHQrurcr rrHTepecoB
rleAarorrrqecKoro pa6ornurca

3.1.B OO BbureJrrror:
. ycroBlls (cnryaquu), rtppt Koroprrx BcerAa Bo3HVKaer xonQnurr uHTepecoB

neAarorrlrrecKoro pa6ournxa;



ycnoBI4t (curyaquu), npl4 Koropbrx Moxer Bo3Hr,rKHym nonQnurr r.rHTepecoB

[eAarofl4rrecKoro pa6onrzrca.

3.2.K ycnoBI,ItM (clrryaqnru), [pr4 Korophrx BcefAa Bo3Hr4Kaer non$nunr r.rHTepecoB
rlelarofr4qecKofo pa6oruuxa, orHocsrcr cneAyroufie :

. IleAarorraqecxuft pa6orHLIK se.4€r 6ecnlarnrre u rrJrarHbre 3aHflTvts. y oAHrrx r4 Tex xe
yqeHr.rKoB;

. rreAaforuqecrzfi pa6ornur 3aHprMaercs pelerr.,ITopcrBoM c yrreHlrKaMlr, KoropBlx oH

o6yuaer;

o rle,4aforz'recrufi pa6orHur tBJltercr qJreHoM xropu KoHKypcHbrx Meporrpr4stuit c
yqacTueM cBor,rx rreHLrKoB;

. ucrIoJIb3oBaHI4e c mtqnoft 3aprHTepecoBaHHocrbro Bo3MoxHocreft po4r.rueleft (saronnrx
rlpeAcraBl,Irenefi) yqeHuKoB LI LIHbx yracrHr.rKon o6pasonareJrbHbx oruourenzft;

. ronyqeHlle nerarorvqecKr.rM pa6ornuxoM noAapKoB t4 rrHbrx ycnyr or po4urelefi
(saxouurrx npeAcraBzrenefi) yqeHuKoB;

. HapyileHlle I4Hbx ycraHoBJreHHbrx 3anperoB 14 orpaHr4qewuft gnx rreAaronrqecKLrx
pa6ornraros OO.

3.3.K ycnoBl,IflM (claryaquru), npu Koropbrx Moxer Bo3Hr4KHyrr xou(frurr riHrepecoB
neAarorurrecKoro pa6ornura, orHocrrcr cneAyroque:

. yqacrue rreAaroruqecKoro pa6ornura n na6ope (npueue) yqeHr4KoB;

. c6op Szuanconrrx cpeAcrB Ha Hyx.4br rpynuu OO;

. )AIacrI4e neAarorvqecKoro pa6orunxaB ycraHoBnenvrkr,olpeAeneHnn (fopnr z croco6os
nooqpeHr4 it 4ls, cBor.rx yqeHr,rKoB ;

. LIHbIe ycnoBvs (curyaqura), [pLI Koropbx Moxer Bo3Hr,rKHy$ ronQnrarr r,rHTepecoB

neAarorlaqecKoro pa6ornrara.

4.Orpanuvenrrs, HaJraraeMbre Ha rreAarorrrqecKrrx pa6ornnrcoe OO rrprlocyqecrBJreHlrrr
nun upoQeccrroHaJrbnoft gerreJrbHocrrr.

4.1.B qensx rpeAorBpalrleHll.f, Bo3Hr.rKHoBeHr{r (rorBnenzx) ycloezfi (curyaryuir), npra KoropBrx
BcerAa Bo3HI4Kaer xon$rutrr I,IHTepecoB rreAarorr4trecKoro pa6ornzra n OO, ycraHaBnuBarorct
orpaHl,IqeHvIs., HaJraraeMble Ha [eAafofnrecKr.rx pa6ourr,rros OO rrpIa ocyqecrBJreHr,rtr r4Mr.r

npolpeccuonalrnoft AerreJrbHocru.
4.2.Ha [eAafofuqecKllx pa6otnuros OO rlpu ocyrqecrBneHprrr vtMvt npo$eccuoualrnofi
Aef,TeJrbHocTr,r HiIJIaf aroTc{ cneAylorque orpaHrrrreHr,rr :

. 3anper Ha BeAeHLIe 6ecnranmrx 14 rrJrarHbD( gaustuit y oAHrlx 14 Tex xe yqeHVKoB;

. 3anper laa3aHfiTkrs. penerrrropcrBoM c freHprKaMr.r, Koropbx on o6yuaer;
o 3anper Ha qreHcrBo B )KIop[ KoHKypcHbrx Meporrpusruit c fracr]reM cBokrx ) reHrlKoB

3a vcKJIIoqeHLIeM cnyqaeB I4 [opsAra, npeAycMorpeHHbrx u (ullu) corJracoBaHHbrx c
Vnpanlxroquu ConeroM, npeAycMorpeHHbru ycranonr OO;

. 3anper Ha vcloJlb3oBaHr,re c rz.rHofi 3ar,rHTepecoBaHHocrbro Bo3MoxHocreft pogzrelefi
(sarounrx lpeAcraBr.rrenefi) yqeHuKoB kr r.rHbrx f{acrHr.rKon o6paeorareJrbHbrx

ornotrenufi:
. 3alper Ha lonyqeHlre neAarorr4qecKrrM pa6ornuroM noAapKoB rr r4Hbrx ycnyr or

po4urerefi (saronurrx [peAcraBr.rrenefi) freHrrKoB 3a LrcKJrroqeHr4eM cnytraeB v [oprAKa,
rlpeAycMorpeHHbrx u (uttu) corJracoBarrHux Ynpauflrorqr.rM Conerolr, poAr.rrenbcKrrMrr

KOMI4TETAMI4 KJIACCOB.



4.3.flelaronlqecKlle pa6ornuru OO o6sgaHrr co6mo4arb ycraHoBneHHbre n 4.2. Hacrorrqero
piBAena orpaHl,IqeHr4r v I,IHbre ofpaH[qeHl{t, 3arlpeTbl, ycraHoBneHHbre JroKzlJIbHbrMr{

HopMarr,rBHbrMrd aKTaMu OO.
5. IloprgoK rIpeAorBpaIIIeHI{fl rr yperyJrrrpoBaHr{fl rconQ.rurcra [HTepecoB rreAarorrrqecKrrx
pa6ornr.rrcoB rlprl ocyqecrBJreHrrr{ r.rrvru npoQeccrrouaJrbnoft AesreJrbrrocrrr
5.1. Cnyuau Bo3HrzKHoBenilfl y neAaforuqecKoro pa6oruura rurqHofi 3ar4HTepecoBaHHocrn,

Koropat IpI,IBoAI{T Lrnr.r Moxer rrpr.rBecrr,r x xonQnumy r.rHTepecoB, npeAorBparqarorcr u (uttu)
yperynupyloTct B Ilentx HeAorryrrleH[r npr4rrnHeHlrf, BpeAa 3aKoHHbrM r{HTepecaM r.rHbrx

fracrHlrKon o6pasonareJrbHrx ouroruenufi .

5.2. C qenblo npeAorBparrleHlrs Bo3MoxHoro xoHQlr.rrra r4HTepecoB neAarorr4trecKoro pa6ornura
n O O peanr.r3yrorcr cne.qyrorque Meporrpu flTvrfll.

- npu npkrnflTvrv peueuufi, noKaJrbHbx HopMarr4BHbrx aKToB, 3arparlrBirroulr4x rrpaBa yrreHHKoB

u pa6ornuron OO, flzrbrBaercr MHeHr,re Yupanrmoqero Cosera, a raKxe B noprAKe r4 B
cryqatx, Koropble npeAycMorpeHbr TpyAoBbrM 3aKoHoAaTeJrbcTBoM, rrpeAcTaBlrTeJrbHbrx

opraHoB pa6ornmon (npra HaJTu'vlala raKr.rx [peAcraBr4 TeJrbHbx oprauon) ;

- o6ecne.rl4Baerc.fl lpo3paqHocrb, rroAKoHTpoJrbHocrb ra noAorqerHocrb peum3a\krvr Bcex
IpI,IHI,IMaeMBIX peureHr4fi, r ucnonHeHr4r,r Koroprrx ta4eficrBoBaHbr neAaron,rqecKr.Ie pa6otruxra z
r{Hble ytracrHr4Kr4 o 6pasonareJrbHbrx oruorueHzfi ;

- o6ecneq[Baercr zn$oprvraqrroHHar orKpbrrocrr OO B coorBercrBr4r.r c rpe6onaHvflMvr

4efi crnyroqero 3aKoHoAarenbcrBa;
- ocylqecrBJlgercg qerrcas pefnaMeHTarlur AerreJrbHocrlr neAarorurlecKl,Ix pa6orHunon
BHyrpeHHr4Mu JroKanbHbrMrr HopMaruBHbrMr,r aKTaMz OO ;
- o6ecnequBaercs. BBeAeHr4e lpo3patrHbrx [porleAyp BHyrpeHHefi orIeHrH Anr ynpaBrreHns.
KaqecrBoM o6pasonauHx;
- ocylqecrBrtercs co3AaHlre cvcreMbr c6opa vr anutur3a uu(poprraaquu o6 vru4r4Bvr4yurlHbrx
o6pa:onareJlbHbrx Aocrr,DKeHI,Itx ) {eHlrKoB,
- ocyqecTBrsloTct LIHbre Meporlpr4sTnfl., HarrpaBJreHHbre Ha [peAoTBparrleHr..re Bo3MoxHoro
ronQrurra r.rHTepecoB rreAarou.rqecKoro pa6ornura.
5.3. flelaroil,rqecKze pa6onruru OO o6ssaHbr npr.rHtrMarb Mepbr rro HeAorryrrleHlrrc mo6ofi
Bo3Mo)KHocrLr Bo3Hr{KHoBeHr4r xon$rurra r.rHTepecoB rrpu ocyqecrBneHr4lr uv.:a
npoQeccr,ronalrnoft AerrenbHocrr{.
5.4. C qenblo rtpelorBparrleHr.rs rouSmrrra r.rHTepecoB Bce leAaronrrrecKr,re pa6orHrarz
o6ecnequeuuor BbrrroJrHeHLIe coorBercrByrouux AorroJrHeHr,rfi s AorNHocrHbre I,rHcrpyKrlr,rpr

fleAaforuIqecKlrx pa6ourzroB no rrpeAorBparrleHr,rro ronQmarra uHTepecoB rrpu ocyrqecrBJreHr4r,r

HrrlH upo(f eccrroHaJrbHofi 4errelrHocrr.r.
5.5. B cn) {ae Bo3Hr4KHoBeHlrs ronQlurra r4HTepecoB leAaronrqecruft pa6ornzx
He3aMeAnLITeJrbHo o6ssau upoun(fopuprpoBarb o6 erou B nncbMeHnoft $opue pyKoBoAvffers.
OO ,{annoe o6sgaremcrso orpaxaercr B AononHeHrrn K Aorxnocurofi r,rHcrpyKrlr,rlr
neAarorl4tlecKofo pa6ornr.rra o co6nrolenuu orpanuvenrafi npu ocyuecrBneHllu LIM

npoSeccuonamnofi Ae.rrreJrbHocrr.r.
5.6. PyronoAnreJrb OO n rpex4nennufi cpox co AHr, KorAa eMy crirno r,r3BecrHo o rconQlurre
r.rHTepecoB neAaforutqecKoro pa6ornura, o6rsan BbrHecrr.r Aannuft Borrpoc Ha paccMorpeHl4e
KoMr,rccr4r4 Llkomr no yperynr{poBaHr.rro clopoB MexAy yqacrHLrKaMI4 o6paeoeareJlbHbrx
ornolrenrafi.
5.7. Peurenze KoMt4ccr.ru OO rro yperyn]rpoBaHr4ro clopoB MexAy yqacrHpIKaMI4

o6pa:onareJlbHbrx ornourenuft ttpu paccMorpeHlrrl BorrpocoB, cB.f,3aHHbx c Bo3HIaKHoBeHI4eM

xonQrurxra r,rHTepecoB rreAaroruqecKoro pa6ornr,rra) flBrrfle'rcs o6qgaremHrrN4 !.nfl Bcex

fracrHrrKoB o6pa-:onareJrbHbrx orsonrenrafi V TO.IIJIEXI'IT I'ICIIOJIHEHI4IO B

cpoKrl, [peAycMorpeHHbre yKa3aHHbrM perxeHHeM.

5.8. Pemenue KoMrzcctlr.r OO ro yperynupoBaHr,rro crropoB MexAy yqacrHuKaMll

o6paronarenbHbrx otrourenufi npu paccMorpe r{pr BorrpocoB, cBt3aHHbx c Bo3HIrKHoBeHueM

r<onQrHrra r.rHTepecoB IIe.IlaroruqecKoro pa6ornr,rr<a,



Moxer 6rrrr o6xaJloBaHo B ycraHoBJreHHoM 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuftcxoft Oe4epaqnra
rrop{AKe.
5.9. [o ilpLr:aflTLrfl pellreHllt KoMr.rccrzrd OO no yperynr4poBaHr{ro cnopoB MexAy fracrHr4KaMri
o6pa:orareJlbHblx ornourenzfi pyKoBoAr{Tenb OO B coorBercrBr.r[ c 4eficrnyrorqr4M
3aKoHoAareJIbcrBoM rIpLIHrrMaer Bce neo6xo4zrr,rrre Mepbr rro HeAorlylqeHr.rrc Bo3MoxHbrx
HerarI,IBHbrx nocle4crnuft Bo3HI,IKrrrero r<onSnurra r,rHTepecoB Lnfl yqacrHr4KoB
o6pa:onareJrrHbrx ornourenr,rfi .

5.10. PyroBoAlzrenb OO, ror4a eMy crirno r43BecrHo o Bo3Hr.rKHoBeHr.rr4 y neAaroruqecKoro
pa6ourzxa lzqnoft 3allHTepecoBaHHocrr{, Koropiu Moxer rrpr,rBecrlr r ron$lurry rrHTepecoB,
o6sgaH rIpLIHtrb Mepbl rlo [peAorBparr{eHr.rrc ronsmarra r,rHTepecoB, B rroprlKe, ycraHoBJreHHoM
3aKOHOAaTeJTbCTBOM.

6.OrnercrBeHHocrb
6.l.OrsercrBeHHbIM nI4IIoM s OO 3a opraHr.r3arlr{ro pa6oru rro rpeAorBparrleHuro vr

yperynl4poBaHllrc rou$rzrra LIHTepecoB rreAaforurqecKr,rx pa6onrzroB npr{ ocyrqecrBneHnvruMkr
npo$eccuonalrnofi Ae.f,TerbHocrr.r rBJrrercr pyroBoArlrelr OO.
6.2. OrnercrBeHHoe nullo 3a opraHrr3arluro pa6omr ro rpeAorBparrleHr.rro r4 yperynrlpoBaHr{ro
xonQrrrra r4HTepecoB reAaronrrrecKrdx pa6oruuron:

- yrBepxAaer floloNeHlre o nop;rAKe pa6oru e OO ro rpeAorBparrleHr,rro ronQnuxra
I{HTepecoB v npu Bo3HI,IKHoBenuz ron$Jrr.rKTa r.rHTepecoB neAarorIuecKofo pa6ornura npu
ocyqecrBn er'vfit urM npo$ecczonanruoft AerrenbHocrrz ;

- yrBepxAaer I,IHbIe JIoKaJIbHbre HopMaruBHbre aKTbr rro Borrpocau co6lrorenvfl,
orpauzuenuft, HzlnaraeMhlx Ha [eAaroilzrlecKl4x pa6ornraror npu ocyulecrBneHr{Lr uvtt4
npo$eccuonalrnofi AerreJrbHocrlr ;

- yrBepxAaer coorBeTcTB)'rorqve AolronHeHprr B AonlGocrHbre IrHcrpyKrIr{I4
[eAarorr4rlecKux pa6otrzron;

- opraHll3yer un$oprraIapoBaHrle rreAafonrqecKLtx pa6oilruron o Ha,rraraeMbrx
ofpaHrrqeHnflx npv ocyqecrBn er'lar4 uMvr npo(f eccuonalruoft AesrenbHocrr4;

- rtpu Bo3HLIKHoBenzu ron$JrvKTa rrHTepecoB leAaforr.rqecKoro pa6ornzxa opraHr.r3yer
paccMorpeHlle coorBercrByloq[x BonpocoB Ha KoMnccran OO no yperynr4poBaHr{ro cnopoB
Mexly yqacrHr.rKaMra o6pa:onareJrbHbrx ornorueHrafi ;

- opraHu3yer KoHTponb 3a cocrorHzeM pa6orrr s OO ro npeAorBparrleHr4ro tI
yperynl4poBaHilIo rouSruaxra r.rHTepecoB reAarofrcrecKr4x pa6orHranoB rrpn ocyqecrBnenvwruuu
npo(f eccnoualrnofi AesrenbHocru.
6.3. Bce ne4arorl,IqecKl,Ie pa6ornuxu OO necyr orBercrBeHHocrb ga co6rroAeHr4eHacrorrqero
lloloxenzr B coorBercrBapr c 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuftcxofi @e4epaquu.



Comacosano: ilpraHrro:
r npoSronra fleAaroruq
O.B.MelsHr,rKoBa oMz.

ffonoxeHr,re

2. OuronHue Qyurcqnu

2.1 OcuonHofi Synrqzefi flBrrflerefl opraHrr a\Lrfl B3ar4MoAeitctsus
aAMl{Hl4crpar1.vv TTTronu c npaBooxpaHlrrenbHbrMlr z KoHTponvpyroulr4Mr4
OpfaHaMLI no BonpocaM opraHu3ar\Vkr oXpaHbI o6rqecrneHHoro tropflAKa vr
6esoracHocrrr Bcex yqacrHr4KoB o6pa:ona:reJrbHoro [poqecca,
npoQunaKTI,IKI4 rlpaBoHapyureHzfi kr rrpecryrrn e:auit vr opraHr{3arllu
AE'TEJIbHOCTI4 B

o6pasonarelrHofi opraHI43aIII4r4 rro ucrroJrHeHlrro aAMrrHLTcrparr.rBHoro
3aKOHOnaTenbcTBa.

3. Ile"rru n zal;av.n

rrpaB Lr cno6o4 fpax{AaH - BCeX yqacrHplKoB o6pasonareJrbHoro
lpoqecca n o6pasonarelruofi opraHu3arluz.

3.2. OcnoBHbrMr{ 3anaqaMur qBrqtorc_fl :

ocyulecrBJreHLre nposunarrr{Kr4 rrpaBoHapyurenufi , o6ecne.reHrae
ooulecTBeHHofo rroprAKa
B3aLrMoneitcrr;us

3.1. OcnosHofi uenbro
co4eficreue o6ecneqesuro

Hacrorrrlero floloxeHu.a flBrrflercfl
3aKOHHOCTLT, IlpaBorropflAKa, OXpaHbr

oxpaHbr
opfaHr43arlHpr

o coTpyAH[qecTBe c rrp aB ooxp a H r,rreJrb H brMrl
opfaHaMr{

rrpoTrrBoAefi cTBnr0 Koppyrqun
MBOY Jrrrqefi r. 3epHorpaAa

t.O6rque rroJroxeHnfl

1.1. BsauN{oAeftcrsze OO
ocyqecrBJr.rreTcr B cooTBeTcTBVLIa

rrporr4BoAefi crszrc KoppyrtIlzn.

c npaBooxpaHlrTeJrbHbrMrr opfaHaMlr
c HopMaTr4BHO-npaBOBbrMr4 aKTaMZ rro

rryreM



npaBooxp aHLrTenbHbrMLr u KoHTponzpyrculLr Mr{ opf aHaMr{ ;
. OCYUIECTBJICHIIC B3AI4MOAEuTCTB,IZIfl. C TIPABOOXPAHI,ITCJIbHbIMLI OPIAHAMLI IIO

cBoeBpeMeHHoMy pearlrpoBaHlrro Ha Qarru, rpr4BoArrrlr4e K

Ae ct a6ulu3ar\vu p a6 orrr n o 6p as o n ar enrrro ft op raHlr3 a r\vvi
. opraHpr3aIJvrfl B3allMoAeitcrB'Lrfl aAMuHlrcrparJnr4 Lflxonbr c

3aLIHTepeCOBaHHbIMI4 BeAOMCTBaMTT, OpfaHLr3ar\VrflMkr, r{peIqeHr4flMLr vr

3.Oopvru B3arMogefi crnun

rroprAKa ilpLr
Meponpulrrvrir,

IIo BonpocaM
npoBeAeHHz

coopaHr4LI,

u ranQoprvrarJm,
Pyrono4cmo vr

v [epeAaqe B rrpaBooxpaHLrTeJrbHbre opraHbr AoKyMeHToB
co4epxaqefi AaHHbre o Koppyrrlr4oHHbrx rrpaBoHapyrueHz-f,x.
corpyAHI4KkI He AonxHbr AorrycKarb BMerrrareJrbcrBa B BbrrroJrHeHlre cryxe6nrx
o6s:annocrefi AoDKHocrHbrMrr nlrrlaMr,r cyAe6Hbrx vuwr npaBooxpaHr{TeJrbHbrx
opfaHoB.

4. O6qsaHuocrrr

kr ocyrlecTBJrrTb Mepollpr4flTnfll HanpaBJIeHHbIe Ha

lpaBoHapyureHzfi, Bbr-flBreHLIe [pLIr{ktH vr ycnonufi,
coBeprxeHlrro;

AerreJrbHocrb Bcex )rqacrHrlKon o6pasoBareJlbHoro rlpoqecca

4.1.Pa:pa6arrrearr
rrpeAyrrpexAeHz e

cuoco6crByroqux ux
4.2.KoopAlrHrapoBarb

np eArrpprf, TkrflMu no np o $ zJr aKTr4 Ke repp opr43 Ma vr 3 Kcrp eM r,r3 M a ;

B3ar,rMoAeficrnue c MO MBA Poccuz r 3epHorpa4a
o6ecne.reHuq oxpaHbr o6rqecrneHHoro
crropTr.rBHbrx, KynbTypHo-MaccoBbrx

AeMoHcrp alq'nit, urecrsufi .

3.1. flpunflrvre na ce6s. Ilkonofi o0r3aTenbcTBa coo0rlaTb B

cooTBeTcTByrorlr4e rrpaBooxpaHuTeJrbHbre opfaHbr o cnYlaflx
coBeprxeHu.'I KoppylqvoHHbrx npaBoHapylreHlrr4, o KoTopbrx opraHlr3arlr4r4
(pa6orHurarr,r opraHz3alluz) cr€rrro r43BecrHo. Coo6qeHlre B coorBercrByroqr4e
npaBooxpaHLITeJIbHbIe OpraHbr O cnyqaqx coBeprxeHr4fl Koppy[quoHHbrx
npaBoHapyruenufi, o Koropbrx crano ra3BecrHo opraHlr3arlztr, 3aKpenJreHa 3a Jrr4rIoM,

orBercrBeHHbIM 3a rlpeAyrrpexAeHlre vr [porLrBoAeficrehe Koppynquu B AaHHofi
opraHLI3auv vnv pyKoBoALITeJreM opraHr43aqrau. OpraHr43arlvrfl, rrplrHr4Maer Ha ce6s
o6ssarerbcrBo Bo3Aep)KI4Barbc{ or rarczx-rur6o caurcqzfi B orHolrleHlru cBol{x
corpyAHI,IKoB, coo6Iqznruux B npaBooxpaHrrreJrbHbre opraHbr o crasruefi LrM

ragsecrHofi B xoAe BbIrtorHeHLI.fl TpyAoBbrx o6ssaHHocrefi uuSopvraquz o
IIoAroToBKe LIJILI coBeplxeHul{ KoppylqLIoHHoro IIpaBoHapyIxeHLIt.

3.2. OrasaHne co4eficrnua ynonHoMorreHHbrM npeAcraBLrreJrf,M KoHTponbHo-
HaA3OpHbIX 14 npaBOOXpaHUTeJrbHbrX OpfaHoB npv npoBeAeHllz Lr};'dl./r LrHcfreKrltloHHbrx
npoBepoK Ae.{TenbHocrr4 opfaHr.r3arlr4Lr ro BorrpocaM npeAynpe)KAeHr4r v
rrp orLr BoA eitctr,us Koppyr rlr4 r{.

3.3.OxasaHue co,4eficrB:afl yrronHoMorreHHbrM npeAcraBr4TeJrf,M rrpaBooxpaHr4TeJrbHbrx
opraHoB rlpkI rIpoBeAeHI4rI ueponpzrrrafi tro [peceqeHLrro r4rrvr paccJreAoBaHrrro
KoppynIIHoHHbIX npecrynneuuit, BKJrroqarf, orreparraBHo-po3brcKHbre Meporpur{Tr4r.

3.4.PyrconoAcrBy o6pasonaremofi opraHLr3arlzlr kr ee corpyAHVKaM cJreAyer
oKtl3blBarb noAAepxKy B BbrrBJreHkrLr v paccneAoBaHuu npaBooxpaHr4TeJrbHbrMlr
opraHaMLI Qaxron Koppymll4Lr, npeArrpkrHr.rMarb Heo6xoAuMhre Mepbr no coxpaHeHr4ro



c npaBooxpaHLITeJIbHbrMr4 vt KoHTpOnVpyrOUILrMLr OpraHaMLr, [pLrBJreKaTb
o6rqecreeHHocrb rc pa6ore no npoBeAeHr4ro upoQznaKTutrecKr4x Meporpuxruit to
rlp eAyrrpexAeHr,rro n np eceqeHr4 ro Koppynrlr4oHHbrx npaBouapyrueuufi .

4.3.Paccvrarpl,IBarb xaro6rr v 3€urBJreHvrs.yqacrHLrKoB o6pasonareJrbHoro npoqecca
IIo BonpocaM, BXoArrrIr4M B KoMnereHrlllrc KOMTTCCVI,I rO npeAOTBparrIeHLrrO Vr

yperyJILIpoBaHLIIo rouQnurra r4HTepecoB, o6o6ularr u aHurvr3vrpoBarb
nocryrraroqyo znQopvrarlruo ;

o co6nroAarb ycraHoBJreHHbre rrpaBr4Jra BHyrpeHHero rpyAoBoro pacloprAKa,
AoDKHocrHbre LrHcrpyKrlkrlr, [oprAoK pa6oru co cnyxe6Hofi

14 roH$u4enqualrnofi un@opvra:queir;

. co6lroAarb ycraHoBneHHrrfi nopr4or pa6orbr co cBeAeHLrrMr4, craBrrrr{Mr4

Z3BCCTHbIMI4 B CBfl3lZI C I,ICIIOJIHEHI.IEM .IONXHOCTHbIX O6XSAHHOCTEfi.

3 aTp af r4Baroullr MLl qacTHyro )KLr 3Hb, rrecTb r4 AocTor{H cTBo lp ax(AaH.

5. OrnercrneHHocrb

Corpy4ularz OO uecyr ilepcoH€urbHyro orBercrBeHHocrb:

o 38 p€Brnalxenue ronQr{AeHrlv€ubHbrx caeAeHrzfi, rroJr) {eHHbrx
rrpkr paooTe c AoKyMeHTaMLr;

e 3? HeCBoeBpeMeHHoe LI HeHaAne)KaIIIee BbIIIOJIHeHI4e llopyqeuuil-
zagantuir, yxa:aHufi pyKoBoAcrBa;

r 3o neco6lroAeHue ycraHoBJreHHbrx rrpaBLrn BHyrpeHHero rpyAoBoro
pacnop{AKa, AoJDnHocrHbrx rrHcrpyKrl uir,, top xyr<a p a6 oru co cnyxe 6 nofi
wHSoprvraqzefi.



flpuurro:

flpanu.rra o6*reHa AeJroBbrMrr rroAapKaMrr u 3HaKaMrr AeJroBoro
f ocrerrprrrrMcTBa pa6oTHI|KoB
MBOY Jrrrqefi r. 3epnorpaAa

l. [enonrre rroAapKlt tr 3HaKu AenoBoro focrenpu[McrBa rBJurrorct
o6ulenpunqrblM npo.sBreHr.reM BexJrrlBocrr.r vr Qoplruponanzu ycroftuznrrx AenoBbrx
B3aprMoorHolreuufi.
2.8 cr'ssu c reM, vro orAerbHbre AenoBbre rrorapKvLr3naKyr AenoBoro focrerrprrrzMcrBa Moryr
oKa3arb HenocpelcrBeHHoe I{nu olocpeloBaHHoe BJrr,rrHrle Ha npllHgrr4e pa6orHzrarvru OO
peIleHzft LInI4 Hapyrrrldrb HopMbr 4eficrnyrollefo aHTr.rKoppylrlr4oHHoro 3aKoHo4arelrcrna PO

I,InI{ BHyrpeHHI4x AoKyMeHTon OO, ycraHaBnr{Barorcs cneAyrouue o6ssaremnrre rpe6oBaHlrr K

AenoBbrM rro.4apKaM r,r 3HaKaM AenoBoro focTerrpmMcTBa:

- AonxHbI 6rnr npxuo cBt3aHbr c ycraBnbrMv rlen.f,Mr,r AesrerbHocrn OO ryr6o c rraMrrHbrMr,r

AaraMI,I, ro6uresNll,I, o6rqenaquoHaJrbHhrMra, npo$ecclroHirJrbHbrMr,r [pa3AHr4KaMr.r r4 T. n.;

- AonxGbI 6rru pasyruno o6ocHosaHHbrMr{, pil3}MHbrMr4 vt copzBMepHbrMr4 KoHKperHoMy
noBoly;

- He AoJrxHrr 6rrrr Aoporocro{rrlr4Mr,r prnr4 rrpeAMeraMr4 pocKor[[;

- AoDKHII coorBercrBoBarb rpe6onauuxu BHyrpeHHr,rx AoKyMeHTon OO, B ToM qlrcJre

Anrurcoppynquonnofi rroJrr,rrlrre r.r Hacrosrquu flpanulalr;

- He AoJIXHII npeAcraBJltrb co6ofi cKpbrroe Bo3Harpax.qeHr,re 3a ycnyry, aeitcleue krrru

6es4eficrnue, rorycrl,ITeJrbcrBo I,InId noKpoBr4TeJrbcrBo, rrpeAocraBJreHr4e npaB vnu flpr4Hsrpre
orlpeAeneHHbrx peureHufi nu6o norrbrrKy oKtuarb Brrvrfl:ene Ha non) rareJrr c znofi nesaxonnofi
r.rJrrr Hegrr,rqnoft qelrrc:

- He AoDKHbI co3AaBarb KaKlrx-Jrr{6o o6.f,sareJrbcrB Anfi rroJrfrareJrr;

- He AonlKnrr 6rnr n (fopue HuunrrrHbrx ra 6esHaruqHbrx AeHelubrx cpeAcrB, ueHH 6yrraar,

ApafolleHHbrx MeTaJrJroB ;

- He AonxHbr co3AaBarb penyrarl[oHHoro pr{cKa als OO ulrtr ee corpyAHnKoB.

3. VrasauHble Bbrrrre lpaBrdna npl4MeHflrorcr KaK K rronfreHr4ro, TaK rr K rrpeAocraBJreHr4ro

AeJIOBbTX nOIapKOB r,r 3HaKOB AeIOBOTO rOCTerrprr[MCTBa.

4. Pa6orszru, npeAcraBns.s. vrrTepecuOO vrlra AeficrByr or ero prMeHrl, AoJrxHbr co6lro4am
fpaHr,rrlbr Aorrycrr4Mofo rloBeAelr^lafl. rrpv o6uene AeJIoBbrMr,r noAapKaMlr Lr oKa3aHIrIz 3HaKoB

AeJIOBOTO rOCTenpUr4MCTBa.



5. CorpyaHI4KaM OO sanperqaerc. npocr.rrb, rpe6orarr nnr.r BbrHy)KAarb rperbr4x nr4rl Aaplrrb
uM vItwI nx 6mlgrraM poAcrBeHHLIKaM AenoBhre rroAapKr..r ululu oKzBbrBarb B r.rx rroJrb3y 3HaKr{

AenoBoro rocTenpuuMcTBa.

6. llpoqecc o6vrena AenoBblMr.r rroAapKaMr,r H 3HaKaMr.r AenoBoro focrenpr{r{McrBa 4orNen 6rrrr
MaKCr,rMaJrbHo rrpo3paqHbrM.

7. tlpu o6rr,tene AenoBbIMI4 rloAapKaMr4 r4nrd 3HaKaMr{ AenoBoro rocrenprrurMcrBa B paMKax
BrIIIoJIHeHI4I cBoI,IX AoJIXHocrHbrx noJrHoMo,ruir uluil{ npeAcraBIre:r.lzfl. t4HTepecoB, corpy,(HplK
OO o6ssau y6egurscx. tITo raKLIe AenoBbre rroAapKr{ r{Jrrz 3HaKrr AenoBofo rocrerrpru4McrBa
coorBercrBytor rpe6oBaHzqM aHTr4KoppylurroHHoro 3aKoHoAarenbcrBa PO ra BHyrpeHHr4M
ar<rana OO.

8. Corpy4nprrpl OO AortlrtHbl orKil3brBarbcr or npeAnoxeHuft roryreHvr rroAapKoB, ofrJrarbr r{x
pacxoAoB LI T. rI., KofAa no4o6nue geitcrnut Moryr rroBJII,rrTb vrnv cogllutb BnerrarJrenue o6 ux
BrrvrflHuvr Ha r4cxoA cAeJrKr,r, Ha rrpr,rHlaMaeMble pe[reHprr kr T. A.

9. IIpu nro6rrx coMHeHvtx B rlpaBoMepHocrrr r4Jrrr grr{trHocrr.r cBor.x refictrtuia corpyAHr{Kz OO
o6-f,saHrr [ocraBI,ITb B ri3BecrHocrb cBor.rx HenocpeAcrBeHHbrx pyronogurelefi vr

npoKoHcynbTl4poBaTbcg. c HvINlVr, lpexAe qeM Aapr4Tb krltv nonrraTb rroAapKz, Hnv )n{acTBoBaTb
B TeX \4JII{ r,rHbrx [peAcTaBUTeJIbCKr4X MeponpusTl4tx.

10. He Ao[ycKaercfl rIpI4H[Marb rroAapKlr rr [pr,rHr.rMarb 3HaKr.r AenoBoro rocrerrpt4r.rMcrBa B

xoAe rIpoBeAeHI,It rlpfMbrx [eperoBopoB, rrpu 3aKIIoqeHI,Ir4 AoroBopoB, npu BbIcTaBneHI,IU
oIIeHoK, rroABeAeHr4t4 r,rroroB verneprefi o6y.renzx.

I 1. Hezcuomrenue Hacrotrql4x llpanur Moxer crarb ocHoBaHLreM rnfl npilMeHeHr,rr K
pa6ourury O O nrep Ar.rcq[nnr.rHapHoro xapaKrepa.
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Пояснительная записка 

 
Антикоррупционное образование является целенаправленным процессом обучения и 

воспитания в интересах личности, общества и государства, основанным на общеобразовательных 

программах, разработанных в рамках государственных образовательных стандартов и реализуемых 

в образовательных учреждениях для решения задач формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры учащихся. 

В Указе Президента Российской Федерации «О Национальном плане  противодействия 

коррупции  от 28 .06.2018№ 378»     отмечено, что «несмотря на предпринимаемые государством и 

обществом меры, коррупция по-прежнему серьезно затрудняет нормальное функционирование 

всех общественных механизмов, препятствует проведению социальных преобразований и 

модернизации национальной экономики, вызывает в российском обществе серьезную тревогу и 

недоверие к государственным институтам, создает негативный имидж России на международной 

арене и правомерно рассматривается как одна из угроз безопасности Российской Федерации». Это 

означает, что тема противодействия коррупции сегодня является одной из центральных в 

Российском обществе и мировом сообществе в целом. 

В рамках плана противодействия коррупции важной составляющей является и система 

образования. Вопрос антикоррупционного воспитания и просвещения обучающихся в 

образовательном учреждении представляется довольно сложным и для своего решения требует 

целенаправленных усилий специалистов и общественности в целом. 

В содержании   школьного   образования   и,   в   частности,   в   образовательной   области 

«Общественные дисциплины» большое внимание уделено развитию правовой культуры личности, 

которая рассматривается как одно из важнейших условий решения стратегической политической 

задачи – превращения России в современное правовое государство. Молодежи завтра предстоит 

занять ответственные посты в системе государственных органов власти и местного 

самоуправления, общественной жизни, бизнесе. Для обучающихся важно не только получить 

определенные знания, но и сформировать негативное отношение к коррупции, получив 

практические социальные навыки и коммуникационные умения, позволяющие избегать 

коррупционных практик. 

Новые образовательные стандарты предполагают формирование ключевых компетенций 

обучающихся, таких как: личностная, информационная, самостоятельная познавательно- 

предметная и гражданско-правовая. Данная программа направлена на формирование 

антикоррупционного сознания у обучающихся через становление ключевых компетенций, которые 

позволят им адекватно социализироваться в современном обществе. 

Данная программа акцентирует внимание обучающихся на этической стороне проблемы. 

Проблема нравственного выбора, которая должна стать психологическим новообразованием 

выпускника современной школы, является наиболее сложной в педагогической практике (научить 

ученика осознанно делать свой выбор и нести ответственность за него). В программе оптимально 

используются разнообразные современные педагогические технологии, такие как технология 

ТОГИС (Технология образования в глобальном информационном сообществе); технологии 

развития критического мышления; технология проектной деятельности и интерактивные 

технологии. 

Программа «Формирование антикоррупционного сознания у школьников» является 

междисциплинарной, интегративной, содержание которой можно раскрыть модульно в рамках 

учебных дисциплин: истории, обществознания, правоведения, экономики, географии, литературы и 

других предметов. Также программу можно использовать в качестве курса по выбору, 

факультативов, цикла тематических классных часов, внеклассных мероприятий при проведении 

предметных недель в школе.



Принципы антикоррупционного образования: 

1. Преемственность. 

2. Системность. 

3. Комплексность. 

4. Учёт возрастных особенностей. 

5. Интегрированность в образовательный процесс. 

6. Связь с компетентностным подходом в образовании: 

 способность к критическому восприятию действительности;

 способность адекватно оценить ситуацию;

 способность аргументировано отстоять эту позицию;

 способность эффективно действовать в соответствии со своими убеждениями;

 способность брать на себя ответственность за свои действия.

7. Партнёрство. Реализация задач антикоррупционного образования возможна при 

участии всех заинтересованных сторон: молодежных организаций, 

родительской общественности, 

представителей властных структур и правоохранительных органов. 

8. Превентивность, направленность на предупреждение любого проявления 

коррупционного поведения и мышления. 

 

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. 

Отсутствие целенаправленной системы мер по противодействию этому негативному явлению 

приводит к укоренению этого страшного социального недуга. Особенность современной ситуации 

заключается в том, что коррупционное поведение не только сохраняется, но и перестает быть 

постыдным. К сожалению, в обществе бытует, а нередко и насаждается мнение, что бороться с 

коррупцией бессмысленно, а простой гражданин не имеет возможности противостоять ее 

проявлениям. 

Следует отметить отсутствие в действующих образовательных стандартах таких понятий и 

вопросов, как «коррупция», «меры противодействия коррупции» и поэтому разработка системы 

заданий, проектирование и описание различных форм антикоррупционного просвещения 

школьников (практикумы, игры, интернет-уроки, дискуссии и т. п.) может стать инновационным 

направлением в методической деятельности педагога. Школа нуждается в педагогически 

обработанном материале, побуждающем учеников к формированию собственной системы 

ценностей. 

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. 

Программа позволяет детализировать отдельные направления работы по противодействию 

коррупции, создать условия для формирования антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся и активной гражданской позиции (комплексность). 

В свете современных требований в рамках гражданского образования необходимо осуществлять 

систематическую работу по формированию антикоррупционного сознания обучающихся.



Нормативная база для разработки программы: 

1. Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

2. Указ Президента Российской Федерации от 29.06. 2018 года № 378 «О Национальном 

плане противодействия коррупции». 

Цель: 

Создание условий для формирования антикоррупционного мировоззрения обучающихся. 

Воспитывать ценностные установки и развивать способности,   необходимые   для 

формирования у учащихся гражданской позиции относительно коррупции. 

 

Задачи: 

 Способствовать развитию навыков законопослушного поведения обучающихся.

 Обеспечить получение обучающимися знаний о сущности коррупции, ее общественной 

опасности.

 Способствовать формированию у обучающихся навыков антикоррупционного  поведения, 
нетерпимости к проявлениям коррупции в повседневной жизни.

 Создание условий для совместной деятельности школы и представителей социума по 
вопросам антикоррупционного воспитания обучающихся.

 

Основные направления: 

 Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда;

 Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности образовательного 
учреждения, укрепление связей школы с гражданским обществом;

 Проведение мероприятий по антикоррупционному образованию, антикоррупционному 
просвещению, антикоррупционной пропаганде;

 

Перечень мероприятий: 

 Организация информационно-методической деятельности по антикоррупционному 
образованию, антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде;

 Образовательная деятельность антикоррупционной направленности через изучение 
соответствующих тем в рамках преподавания различных учебных предметов.

 Совершенствование сайта образовательного учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в целях обеспечения информационной 
открытости образовательной деятельности.

 Проведение акций, диспутов, бесед, тематических классных часов, встреч с 
представителями правоохранительных органов, родительских собраний, дней открытых 
дверей, других мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся.

 

Каждый учитель в процессе реализации программы вправе использовать собственный подход к 

структурированию учебного материала, определять последовательность его изучения и пути 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации 

обучающихся. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации: 

 

По итогам реализации данной программы у обучающихся должны быть сформированы 

следующие ключевые компетентности: 

 информационная компетентность (умение работать с информацией, с ресурсами Internet, 

владение компьютером, умение высказывать свое мнение, умение проявлять активность в 

обсуждении различных вопросов, установление новых коммуникативных связей и

consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D82959%3Bfld%3D134
consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D99386%3Bfld%3D134


приобретение навыков общения и взаимодействия друг с другом); 

 личностная компетентность (самооценка, умение оценить свои ресурсы, 

стрессоустойчивость, принятие решений, умение сделать выбор);

 гражданско-правовая компетентность (знание нормативных правовых актов, умение 

применить эти знания на практике, умение обеспечивать социальную роль);

 самостоятельная познавательно-предметная компетентность (умение видеть проблемы, 

задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать определение понятиям, классифицировать 

наблюдения и навыки проведения экспериментов, делать выводы и умозаключения, 

структурировать материал и работать с текстом);

 культурно-досуговая компетентность (умение организовать свой досуг, знание игр);

 решение проблем (умение сказать «Нет», умение сделать свой выбор и аргументировать 
его).

 

Критерии реализации задач: 

1. Уровень освоения обучающимися содержания курса, т. е. содержания основных изучаемых 

вопросов: терминов, понятий, явлений (выявляется с помощью контрольных вопросов, 

тестов, викторин, кроссвордов). 

2. Устойчивость интереса обучающихся к предмету 

 сохранность контингента (количество обучающихся на начало реализации программы – на 

окончание (так как данная программа реализуется в форме факультатива));

 наличие положительных мотивов посещения занятий (знания, которые обучающиеся 

получают на занятиях, они могут применить в повседневной жизни) выявляется с помощью 

интервью, бесед, опросов, в ходе рефлексии.

3. Уровень творческой активности детей 

 выявление позиции (участие обучающихся в играх, диспутах, беседах)

 выявление отношения, интересов обучающихся в различных видах деятельности (к 

заданиям, которые предлагает учитель).

4. Творческие достижения детей (написание эссе, создание коллажей, выполнение проекта). 

5. Воспитательные результаты (характер отношений между педагогом, детьми, каждым 

отдельным членом коллектива (дружелюбие, взаимопонимание, работа в парах, 

коллективное выполнение заданий). 

 

Порядок мониторинга хода и результатов реализации: 

 Внутренний мониторинг проводит администрация.

 Результаты реализации программы обсуждаются в конце учебного года на педагогическом 
совете.

 

Задачи антикоррупционного воспитания: 

 дать общее представление о сущности коррупции, ее формах, особенностях проявления в 
различных сферах жизни общества, причинах и социально опасных и вредных последствиях 
этого явления;

 научиться распознавать коррупцию;

 сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки данного социального 
явления с опорой на принцип историзма;

 сформировать комплекс знаний о ситуациях коррупции для формирования стандартов 
поведения в соответствии с правовыми и морально-этическими нормами;

 стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения;

 формировать нетерпимость к проявлениям коррупции;

 продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией;

 воспитать в учащихся ценностные установки (уважение к демократическим ценностям;



 неравнодушие ко всему тому, что происходит рядом; честность; ответственность за 
действие, поступок; постоянное усовершенствование личной, социальной, познавательной и 
культурной компетентности и т.п.);

 способствовать реализации различных возможностей: общаться, находить, передавать 

информацию и распоряжаться ею; критически мыслить и решать проблемы; рационально 

планировать и организовывать деятельность, брать на себя ответственность за свои 

действия; общаться и сотрудничать, конструктивно решать расхождения и конфликты.

 

Пути формирования антикоррупционного сознания школьников: 

 использование в качестве положительного примера отсутствие случаев коррупционного 
поведения при проведении тренировочного тестирования, ЕГЭ и ГИА, олимпиад.

 антикоррупционное просвещение: изложение сущности феномена коррупции как 

преступного действия на уроках истории и обществознания;

 обретение опыта решения жизненных и школьных проблем на основе взаимодействия 
педагогов и учащихся;

 педагогическая деятельность по формированию у учащихся антикоррупционного 

мировоззрения.

Работу по формированию антикоррупционного сознания школьников планируется 

проводить на всех ступенях школьного образования с учетом возрастных особенностей учащихся. 

 

 

Начальная школа 

Система работы по формированию антикоррупционного мировоззрения 

школьников 

 

Учебными предметами, содержание которых прямо или косвенно влияет на осмысление 

младшими школьниками различных социальных явлений (в том числе и связанных с такими 

понятиями, как польза, обмен, подарок, благодарность, то есть с теми терминами, которые в 

современном обществе ассоциируются с коррупцией), являются литературное чтение и 

окружающий мир. Ряд слов, значение которых может быть освоено через жизненный опыт и 

обсуждение, осмысление их на уроках: праздник, событие, подарок, услуга, польза, благодарность, 

великое слово «спасибо», бескорыстие. 

Например, программа по литературному чтению в начальной школе разработана в 

контексте формирования нравственных ценностей на основе изучения высокохудожественных 

произведений литературы. Таким образом, сам предмет «литературное чтение» имеет большое 

значение в решении задач воспитательного характера, в том числе и антикоррупционного 

воспитания в начальной школе. Литература как часть культурного наследия знакомит с 

нравственно-эстетическими ценностями своего народа, способствует формированию личностных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим образцам. Освоению читателями – 

младшими школьниками нравственных ценностей способствуют произведения, изучаемые на 

уроках литературного чтения в различных учебно-методических комплектах, а также система 

вопросов и заданий (методический аппарат учебников), обращенный к жизненному опыту ребенка, 

к его проблемам. Кроме того, изучение художественных произведений происходит и во 

внеурочной деятельности в рамках предмета «Литературное чтение: проектная деятельность, 

кружки «познавательное чтение», «открываем мир литературы – мир искусства» и т. д. 

В течение первого года обучения учащиеся получают нравственные представления о 

доброте и сострадании, об ответственности за слабого, о сердечном отношении друг к другу и ко 

всему живому, о великодушии, настойчивости и смелости. 

В течение второго года обучения получают нравственные представления о любви к родному 

краю, малой родине, об ответственности за родных и близких, о сердечности и совестливости.



В течение третьего года обучения учащиеся получают нравственные представления об 

ответственности человека за свою судьбу, о великодушии, о защите родине, талантливости и 

щедрости русского человека. 

В течение четвертого года обучения учащиеся получают нравственные представления о 

самопожертвовании, отваге, благородстве, об ответственности за тех, кто поверил тебе, о понятии 

вины человека. 

Можно предложить перечень литературных произведений, изучаемых в начальной школе, 

для использования в качестве антикоррупционного просвещения. 

 

Нравственные 

представления 

и качества 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Гуманизм, 

человечность, 

великодушие, 

сердечность, 

добродушие 

Ю.Ермолаева 
«Лучший друг», 

А. Барто «Вот 

так защитник» 

Н.Артюхова 
«Большая береза», 

В.Берестов 

«Бабушка Катя», 

Б.Житков 

«Храбрый утенок», 

В.Драгунский 

«Надо иметь 

чувство юмора» 

Русские 

народные сказки 

«Сивка - бурка», 

«Хаврошечка», 

К.Паустовский 

«Заячьи лапы» 

В.Гаршин «Сказка 

о жабе и розе», 

К.Паустовский 

«Корзина с 

шишками», 

Д.Мамин – 

Сибиряк 

«Приемыш», 

А.Пушкин 

«Сказка о мертвой 

царевне и семи 

богатырях» 

Долг, 

ответственность 

С. Михалков 
«Важный совет», 

Д.Тихомиров 

«Мальчики и 

лягушки», 

«Находка» 

Русские народные 

сказки 

«Гуси - лебеди», 

«Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка», 

Л.Толстой 

«Акула», 

«Прыжок» 

К. Паустовский 
«Растрепанный 

воробей» 

П.Ершов «Конек - 

горбунок», 

Жития, 

Былины 

Совесть, 

совестливость 

М. Пляцковский 
«Помощник», 

В.Осеева 

«Собака яростно 

лаяла» 

Л.Толстой 
«Филиппок», 

«Старый дед и 

внук», Н.Артюхова 

«Большая береза» 

А. Куприн 
«Слон», 

М.Пришвин 

«Моя Родина», 

В.Белов 

«Малька 

провинилась», 

А.Платонов 

«Цветок на 

земле», «Еще 

мама», Б.Житков 

«Про обезьяну» 

С. Аксаков 
«Аленький 

цветочек», 

Б.Житков 

«Как я ловил 

человечков», 

А.Чехов 

«Мальчики» 

 

 

 

 

 

Ключевые понятия 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 



Семья, общество 

Этикет 

Внутренний мир 

нравственность 

Как живет 

семья? 

Наша 
дружная 

семья 

Родословная 

Правила 

вежливости 

Человек 

Общество 

 

Чистота, раздельный 

сбор мусора, защита 

окружающей среды, 

поступок 

Экология 
Природное и 

культурное наследие 

Откуда 
берется и 

куда 

девается 

мусор? 

Откуда в 

снежках 

грязь? 

Почему мы 

часто 

слышим 

слово 
«экология»? 

Красная 

книга 

Будь природе 
другом! 

Что такое экология 

Экологическая 

безопасность 

Экономика и 

экология 

Мир  глазами 

эколога 

Сокровища Земли 

под охраной 

человечества 

Профессии Когда мы 
станем 

взрослыми? 

Все 
профессии 

важны 

  

Родина, федерация, 

народы 

Права человека, закон, 

Конституция 

Наша страна 
- Россия 

Родная 

страна 

Город и село 

 Наш край 

Основной закон 

России и права 

человека 

Мы – граждане 

России 

Государственные 

символы 

Отрасли экономики 

Потребности 

Товары, услуги 

Наука 

Деньги, бюджет 

 Что такое 

экономика 

Для чего нужна 

экономика 

Природные 

богатства и труд 

людей – основа 

экономики 

Что такое деньги 

Государственный 

бюджет 

 

Система формирования знаний антикоррупционной направленности на уроках окружающего 

мира: 

 Организация воспитательной работы с учащимися 5-7 классов

Цель: Формирование навыков совместной организации порядка в классе, в школе, в обществе. 
Формы работы: коллективно-творческие дела, ролевые игры, творческие конкурсы рисунков. 

 

 Организация воспитательной работы с учащимися 8-9 классов

Цель: Формирование компетентности в решении жизненных задач по существующим нормам и 

правилам, на основании действующего законодательства. 

Формы работы: Обучающие практикумы, просмотр документальных фильмов. 

 

 Организация воспитательной работы с учащимися 1-11 классов



Цель: Формирование у учащихся антикоррупционного мировоззрения 

Формы работы: уроки-диспуты, дискуссии, встречи с работниками правоохранительных органов, 

конкурсы сочинений, анализ исторических документов и фактов. 

 

Возраст 

обучающихся 

Воспитательная 

задача 

Основное 

содержание 

воспитательной 

деятельности 

Основные формы 

воспитательной 

работы 

 

Организация 

воспитательной 

работы с 

обучающимися 

1-4 классов 

Формирование 

положительного 

отношения к 

органам 

правопорядка 

 

Правоохранительные 

органы: правила 

охраны порядка 

 

Беседы – убеждения, 

часы общения, 

классные часы 

 

Организация 

воспитательной 

работы с 

обучающимися 

5-7 классов 

 

Формирование 

навыков совместной 

организации порядка 

в классе, в школе, в 

обществе 

 
Организаторы 
порядка 

Коллективно- 

творческие дела, 

ролевые игры, 

творческие 

конкурсы рисунков, 

классные часы 

 

Организация 

воспитательной 

работы с 

обучающимися 

8-9 классов 

Формирование 

компетентности  в 

решении жизненных 

задач по 

существующим 

нормам и правилам, 

на основании 

действующего 

законодательства 

 

Успех без 

нарушений 

Обучающие 

практикумы, 

просмотр 

документальных 

фильмов, классные 

часы 

 

Организация 

воспитательной 

работы с 

обучающимися 

10-11 классов 

 

Формирование у 

обучающихся 

антикоррупционного 

мировоззрения 

 

Коррупция как 

особый вид 

правонарушений 

Уроки-диспуты, 
дискуссии, встречи с 

работниками 

правоохранительных 

органов, конкурсы 

сочинений,  анализ 

исторических 

документов и 

фактов. 



В рамках уроков истории и обществознания на уровне ООО и СОО рассматриваются элементы по 

антикоррупционной проблематике. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение 

Коррупция как фактор, угрожающий национальной безопасности. Актуальность проблемы 

противодействия коррупции. 
Древние восточные и античные авторы о коррупции. Устное народное творчество о 

жадности, взяточничестве. Выдающиеся деятели о коррупции. 

 

Тема 1. Коррупция как социальное явление. 

Происхождение термина «коррупция». Многообразие определений коррупции. Правовые, 

политические, экономические, морально-этические, бытовые подходы к определению коррупции. 

Понятие коррупции. Сущность и содержание коррупционных отношений. Две 

составляющие коррупции: правовая (коррупционные правонарушения, преступления) и этическая  

(этические коррупционные нарушения). Этические отклонения как основа распространения 

коррупции в обществе. Основные признаки коррупционного действия. 

Причины появления и живучести этого социального недуга. Отношение к взяточничеству в  

мировых религиях (Библия. Коран). 

География коррупции. Политический режим и коррупция. Причины высокого уровня 

коррупции в странах с экономикой переходного периода. 

Коррупция как фактор нарушения прав человека. 

Показатели (рейтинги, индексы, статистика) коррупции в обществе. Необходимость их 

критического анализа и осмысления. 

Виды коррупции. Формы ее проявления (злоупотребление служебным положением, 

взяточничество, растрата, вымогательство, фаворитизм и т.д.). 

Коррупция как социально опасное явление. Негативные последствия коррупции в 

различных сферах жизнедеятельности общества (социальной, политической, экономической, а 

также в повседневной жизни человека). 

 

Тема 2. Явление коррупции в мировой истории. 

Отношение государства и общества к коррупции. Способы борьбы с коррупцией, их 

эффективность в цивилизациях Древнего мира и Средневековья, странах доколониального 

Востока. Римская республика и империя. Римское право. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных 

нормах в эпоху Нового времени. Эволюции коррупции в развитых странах на рубеже XIX-XX вв. 

Появление клептократических режимов во второй половине XX в. 

Современное мировое сообщество в борьбе с коррупцией. 

 

Тема 3. Исторический опыт противодействия коррупции в Российском государстве. 

Традиция «почести», подношения даров. Правовые памятники Древней Руси. 
Посулы (подношения). «Почесть» (официально незапрещенная форма добровольного 

приношения). Мздоимство (действия без нарушения закона). Лихоимство (действия, нарушающие 

законодательство). Отношение государства к данным явлениям в XIV-XV вв. 

Судебник 1497 г. – первое законодательное ограничение коррупционных действий. 

Судебник Ивана IV 1550 г. Официальное признание взяточничества тяжким преступлением. 

Запрещение «посулов». Введение надзора начальников за своими подчиненными. 

Система «кормлений». Негативная роль «кормлений» в разъедании госаппарата 

коррупцией. Ликвидация института «кормлений» Земской реформой 1555–1556 гг.



Соляной бунт 1648 г. в Москве как антикоррупционное выступление москвичей. Соборное 

Уложение 1649 г. Отсутствие серьезных изменений в правовом регулировании борьбы со 

взяточничеством. 

Противоречивый характер борьбы со взяточничеством, казнокрадством в эпоху Петра I. 

Введение фиксированной ежемесячной платы служащим. Введение института фискалов 

Учреждение прокуратуры. Указа Петра I «О воспрещении взяток и посулов и о наказании за оное» 

(24 декабря 1714 г.). 

Фаворитизм как фактор распространения коррупции. 

Упорядочивание внутреннего управления России при Екатерине II. 

Причины, порождающие должностные преступления. Социально-политические 

противоречия в государственном управлении империи. Непоследовательность в борьбе с 

должностной преступностью. Превращение коррупции в механизм государственного управления в 

XIX в. 

Отношение общества к мздоимству и лихоимству. Примеры честного служения государству 

и обществу. 

Художественные образы взяточников и мздоимцев в литературе и искусстве (А. Данте, У. 

Шекспир, Н.В. Гоголь, М.Е. Салтыков-Щедрин, И.И. Лажечников, А.В. Сухово-Кобылин, И.П. 

Крылов, А.Н. Островский и др.). 

Антикоррупционные меры в советском государстве. Отношение к коррупции как 

буржуазному пережитку, единичному явлению. Дефицит товаров народного потребления, развитие 

«теневой экономики» и коррупции в 1960-х гг. «Компанейщина» в борьбе с коррупцией. 

Показательные процессы советской карательной юриспруденции. Отсутствие системы в борьбе с 

коррупцией в СССР. 

Художественные образы «переродившихся» советских служащих (произведения В. 

Маяковского, И. Ильфа и Е. Петрова, М. Зощенко, М. Булгакова и др.). 

Переход к рыночным отношениям в 1990-х гг. Ускоренная капитализация экономических 

отношений общества. Всплеск коррупции. Институционализация коррупции. 

Расширение антикоррупционной нормативно–правовой базы в России 90-х гг. Причины 

низкой эффективности противодействия коррупции. 

 

Тема 4. Антикоррупционная политика в мире и в современной России. 

Понятие антикоррупционной политики, ее содержание. Субъекты антикоррупционной 

политики: международные (ООН, Совет Европы, СНГ и др.), национальные, региональные и 

муниципальные. Опыт международной борьбы с коррупцией. Современные модели стратегии 

борьбы с коррупцией (Сингапур, Швеция, Китай и др.). 

Международное антикоррупционное законодательство (Конвенция ООН против коррупции. 

Конвенция Совета Европы по уголовной ответственности за коррупцию и др.). Международный 

день борьбы с коррупцией - 9 декабря. 

Россия в мировых интеграционных процессах. Участие России в формировании 

современной антикоррупционной международно-правовой системы. 

Законодательные акты, регулирующие сферу противодействия коррупции и повышающие 

прозрачность деятельности органов государственной власти РФ. 

Уголовный кодекс РФ о взяточничестве (ст. 290, ст. 291). 

Молодежь как объект или субъект возможных коррупционных действий. Меры 

противодействия коррупции в ОУ. 

Открытость информации как способ борьбы с коррупцией. Роль СМИ. 

Национальный план противодействия коррупции (31 июля 2008). Федеральный закон «О 

противодействии коррупции» (25 декабря 2008). 

Меры государственного и общественного контроля за реализацией антикоррупционной 

программы в РФ. 

Роль гражданского общества, каждого гражданина в противодействии коррупции.



 

Разделы истории 

Элементы стандарта, в которые 

возможно включение тематики, 

связанной с коррупцией 

Элементы содержания по 

антикоррупционной проблематике 

Всеобщая история 

История Древнего 

мира 

5 класс 

Архаичные цивилизации 

Древности. Социальные нормы, 

духовные ценности, философская 

мысль в древнем обществе. 

Формирование индо-буддийской, 

китайско-конфуцианской, иудео- 

христианской духовных традиций. 

Возникновение исламской 

цивилизации. 

Появление бюрократии. 
Коррупция в Древнем Египте и 

Шумере. 

Древнеиндийский трактат о 

коррупции. 

Коррупция   в    Римской    империи. 

Римское право о коррупции. 

Возникновение христианства. 

Христианская этика. Отношение к 

взяточничеству в мировых религиях. 

История средних 

веков 

6 класс 

Христианская  средневековая 

цивилизация в Европе, ее 

региональные особенности и 

динамика      развития.  Кризис 

европейского средневекового 
общества в XIV-XV вв. 

Индульгенции как средство 

коррупции. Продажность церкви. 

Абсолютизм и коррупция. 

Фаворитизм. Бекингем. Фуке. 

Казнокрадство. 

Новое время 

7 класс 

Торговый и мануфактурный 

капитализм. Новации в образе 

жизни, характере мышления, 

ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху 

Возрождения и Реформации. 

От сословно-представительных 

монархий к абсолютизму. 

Идеология Просвещения и 

конституционализм. Становление 

гражданского общества. 

Промышленный  переворот. 

Развитие капиталистических 

отношений и социальной структуры 

индустриального общества в XIX в. 

Особенности духовной жизни 

Нового времени. 

Традиционные общества Востока в 

условиях европейской колониальной 

экспансии. 

Новации в образе жизни, характере 

мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху 

Возрождения и Реформации. Н. 

Макиавелли и Т. Гоббс о коррупции. 

Формирование идеологии 

Просвещения, идеалы правового 

государства и гражданского общества. 

Панамский канал, объединение 

Германии и «рептильные фонды» 

Бисмарка. Американские железные 

дороги. Коррупция в колониальном 

Китае. 

От Новой  к 

Новейшей истории: 

поиск  путей 

развития 

индустриального 

общества 

8 класс 

Демократизация общественно- 

политической жизни и развитие 

правового государства. 

Государственно-правовые 

системы  и социально- 

экономическое развитие общества в 

условиях тоталитарных и 

авторитарных диктатур. 

Монополистический капитализм и 

противоречия его развития. Дело 

Ставиского Развитие политической 

коррупции. Связь коррупции и типа 

политического режима. Политический 

лоббизм. 

Человечество на 

этапе перехода 

к информационному 

обществу 

Особенности современных 

социально-экономических 

процессов в странах Запада и 

Востока.   Глобализация 

Партийная коррупция. Появление 

клептократических режимов во 

второй половине XX в. Коррупция – 

общий вызов для стран с переходной 



9 класс общественного развития на рубеже 

XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого 

информационного пространства. 

экономикой. Транснациональные 

корпорации и коррупция. Коррупция 

и глобализация. Противодействие 

коррупции в отдельных странах. 

Формирование международного 

антикоррупционного 

законодательства. 

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 

Революция 1917 г. 

Провозглашение и утверждение 

Советской власти. Формирование 

однопартийной системы. 

Отрицание коррупции как 

системного   явления. Декрет о 

взяточничестве    1918    г.    Нэп    и 

коррупция. Факторы, 



гг. 
9 класс 

Политика «военного 

коммунизма». 

Переход к новой экономической 

политике. Образование СССР. 

Культ личности И.В.Сталина. 

Массовые репрессии. «Застой». 

Причины распада СССР. 

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.) 

9класс 

Переход к рыночной экономике: 
реформы и их последствия. 

Россия в  мировых 

интеграционных процессах и 

формировании  современной 

международно-правовой системы. 

Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. 

Курс на  укрепление 

государственности, экономический 

подъем,  социальную и 

политическую  стабильность, 

укрепление национальной 

безопасности, достойное для 

России место в мировом 

сообществе. 

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. 

Национального антикоррупционный 

комитет, Совет по противодействию 

коррупции. Федеральный закон «О 

противодействии коррупции» 

Обществознание 9-11 классы 

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 «тенизации» 

экономики. 

Социальные Социальные группы. Социальная Молодежь и коррупция. Статус 



отношения. стратификация. 
Виды социальных норм. 

Социальный контроль. Молодёжь 

как социальная группа, особенности 

молодёжной субкультуры. 

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. Гражданское общество и 

государство. 

Средства массовой информации в 

политической системе общества. 

Избирательная кампания в 

Российской Федерации. 

Политические цели и средства их 

достижения. Коррупция как способ 

борьбы за власть, как 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. 



Перечень планируемых воспитательных мероприятий на формирование 

антикоррупционных установок личности 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 Оформление стенда « Что надо знать о коррупции»   

2 Конкурс Эссе «История коррупции в России» 
(8-11 классы) 

  

3 Игра «Я, ты, он, она – вместе школьная страна!» 
(3-11 классы) 

  

4 Правовая игра об истории коррупции 
(8-11 классы) 

  

 

 

5 

9 декабря – международный день борьбы с 

коррупцией: 

Конкурс рисунков «Посмотрим на себя со стороны» 

(2-7 классы) 

  

6  

Урок России «Я – гражданин свой страны», «Мы все 

разные, но у нас равные права» (1-11 классы) 

  

7 Ролевая игра «Учимся видеть коррупцию» 
(9-11 классы) 

  

8 Выпуск школьной газеты «Проблемы современности»   

9 Беседы на классных часах: 

1-4 классы 

«Устав школы» 

«Правила жизни класса» 

Урок Мира 
«О правах и обязанностях» 

  

10  Беседы на классных часах: 

5-7 классы 

«Гражданин и закон» 

«Устав школы, устав класса» 

«Наш классный коллектив» 

«Государственные символы России: история и 

современность» 

«Отчего зависит активная и пассивная позиция 

человека в жизни?» 

 Встречи с инспектором ОДН 
 Дискуссионный клуб правовых 

знаний «Мы и закон» 

 Ролевая игра «Что нам стоит дом 

построить…», 

 Видео проекты:«Праздники страны: 

День народного единства, День России. День 

защитников Отечества. День Победы. День борьбы с 

коррупцией. 

  



Тематика классных часов в 5 –8-х классах 

 

1. Быть честным. 

2. По законам справедливости. 

3. Что такое взятка. 

4. На страже порядка. 

5. Проблема «обходного» пути. 

6. Откуда берутся запреты? 

7. Что такое равноправие? 

8. Быть представителем власти. 

9. Властные полномочия. 

10. Когда все в твоих руках. 

11. Что такое подкуп? 

 

 

Тематика классных часов для учащихся 9–11-х классов 

 

1. Что такое коррупция? 

2. Коррупция как противоправное действие. 

3. Как решить проблему коррупции? 

4. Откуда берется коррупция? 

5 Закон и необходимость его соблюдения. 

6. Как разрешать противоречия между желанием и требованием? 

7. Государство и человек: конфликт интересов. 

8. Требования к человеку, обличенному властью. 

9. Зачем нужна дисциплина? 

10. Преимущество соблюдения законов. 
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