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Раздел 1. Пояснительная записка 
 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Клуб дебатов» 
составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями на 30.12.2021, (редакция, действующая с 01.03.2022) 
(далее – ФЗ) 

2. Приказ Министерства Просвещения РФ №629 от 27.07.2022 г. Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 
«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания» (рзд.VI. Гигиенические нормативы по 
устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»). 

5. Приказ Минпросвещения России от 3.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой 
модели развития региональных систем дополнительного образования детей». 

6. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 29.04.2021 № 
03/1294 «О реализации целевой модели развития региональной системы 
дополнительного образования детей в Челябинской области». 

7. Закон Челябинской области от 30.08.2013 №515-ЗО «Об образовании в Челябинской 
области» (с изменениями на 02.11.2021). 

8. Распоряжение правительства ЧО №901-рп от 20.09.2022 г. Об утверждении 
регионального плана мероприятий на 2022-2024 годы по реализации Концепции 
развития дополнительного образования детей до 2030 года 

9. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утвержден на заседании 
проектного комитета по национальному проекту «Образование» 07.12.2018, протокол 
№3) 

10. Распоряжение Правительства Челябинской области от 16.10.2020 №827-рп «О 
мероприятиях по формированию современных управленческих решений и 
организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования 
детей в Челябинской области в рамках федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование». 

11. Локальные акты МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска». 
 
Направленность программы: социально-гуманитарная. 
Уровень освоения программы: базовый 
 
Актуальность программы заключается в том, что она ориентирована на 

общечеловеческие культурные ценности, определяется необходимостью развития 
общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся в соответствии с 
обновленными ФГОС. Технология проведения «дебатов» формирует деятельностное 
отношение ребенка к познавательной активности, основанное на внутренней мотивации, а 
также совместной партнерской деятельности педагога и учащихся.  
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Воспитательный потенциал данной программы выстраивается в соответствии с 
целями и приоритетами Примерной рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей № 11 г. 
Челябинска» (одобрена методическим советом лицея от 31.08.2021г.). Процесс воспитания в 
МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» ориентирован на интеграцию урочной деятельности и 
результатов деятельности по программам дополнительного образования через создание 
событийного пространства в детско-взрослой среде. Так, учащиеся, занимающиеся 
попрограмме «Игры с музыкой» являются постоянными участниками общешкольных 
мероприятий: «День знаний», фестиваль детского творчества «Взрослые и дети», 
общественно-педагогическом форуме для родителей лицея. 

В рамках реализации программы создается ситуация успеха для каждого 
обучающегося «здесь и теперь», способствующая выбору индивидуального 
образовательного пути ребенка, его самореализации». Повышение мотивации, развитие 
познавательных интересов позволяет ученику почувствовать удовлетворение от собственной 
творческой деятельности, стимулирует к высокой результативности, корректирует 
личностные особенности (тревожность, неуверенность, самооценка), развивает 
инициативность, поддерживает благоприятный психологический климат на занятиях. 

Новизна программы заключается в ее комплексности – сочетании формата Карла 
Поппера и системы убеждающей коммуникации Михаила Григорьевича Дягтёрева – 
сочетание теоретической и практической базы стандартного курса обучения различным 
технологиям дебатов с элементами современных практик, направленных на формирование 
ценностей и навыков, необходимых в обществе в эпоху трансформации.  

Отличительной особенностью программы является наличие: 
 ключевых ценностей программы: развитие позитивного мышления; свобода выбора 

и ответственность за свои действия и за свое бездействие; уважение к людям, которые могут 
выглядеть, думать или чувствовать иначе; открытость к идеям и людям; стремление к 
развитию на протяжении всей жизни; 

 навыка рефлексии и коммуникации:учащиеся свободно вступают в дискуссию, 
убедительно отстаивая свою позицию, при этом находят общий язык с людьми, чье мнение 
может отличаться, умеют слышать собеседника; 

 навыка самоопределения:учащиесяосознают ответственности за собственные 
знания и образование; используют различные образовательные инструментов без потери 
качества (например, переключение из офлайн-обучения в онлайн); ответственность за 
собственный результат; 

 навыка организации работы в команде: умение поддержать, помочь, найти 
нестандартное решение и выход из сложившейся ситуации.  

 
Адресат программы – учащиеся трех возрастных групп: учащиеся 4 классов (10 лет), 

5-9 классов (11-15 лет), 10-11 классов (16-17 лет).  
Психологические особенности развития в младшем школьном возрасте. 
На протяжении младшего школьного возраста происходят существенные изменения в 

физическом и в психическом развитии ребенка: качественно преобразуется познавательная 
сфера, формируется личность, складывается сложная система отношений со сверстниками и 
взрослыми. Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. 
Младший школьный возраст является периодом интенсивного развития и качественного 
преобразования познавательных процессов: они начинают приобретать опосредствованный 
характер и становятся осознанными и произвольными.Ребенок постепенно овладевает 
своими психическими процессами, учится управлять восприятием, вниманием, памятью. 
Завершается переход от наглядно-образного к словесно-логическому мышлению. У ребенка 
появляются логически верные рассуждения. В эмоциональной жизни детей этого возраста 
изменяется, прежде всего, содержательная сторона переживаний. В младшем школьном 
возрасте закладывается фундамент нравственного поведения, происходит усвоение 
моральных норм и правил поведения, начинает формироваться общественная 
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направленность личности. Возрастной особенностью является и общая недостаточность 
воли: младший школьник ещё не обладает большим опытом длительной борьбы за 
намеченную цель, преодоления трудностей и препятствий. 

Этот период связан с увеличением физических и умственных нагрузок, расширением 
социальных границ ребенка и адаптацией в обществе. Ребёнок по-другому оценивает себя и 
свои способности, учится быть самостоятельным и ответственным человеком.  

Психологические особенности подросткового возраста.  

Подростковый период — время бурного и плодотворного развития познавательных 
процессов. Характеризуется становлением избирательности, целенаправленности 
восприятия, становлением устойчивого, произвольного внимания и логической памяти. 
Времяперехода от мышления, основанного на оперировании конкретными представлениями 
к мышлению теоретическому, от непосредственной памяти к логической.В 
интеллектуальной деятельности школьников усиливаются индивидуальные различия, 
связанные с развитием самостоятельного мышления, интеллектуальной активности, 
творческого подхода к решению задач. 

Центральным фактором психологического развития в подростковом возрасте, его 
важнейшим новообразованием является становление нового уровня самосознания, 
изменение Я-концепции, определяющиеся стремлением понять себя, свои возможности и 
особенности, как объединяющие подростка с др. людьми, группами людей, так и 
отличающие его от них, делающие его уникальным и неповторимым. С этим связаны резкие 
колебания в отношении к себе, неустойчивость самооценки. Ведущиепотребности 
подросткового возраста — в самоутверждении и общении со сверстниками. Ведущейв этот 
период является просоциальная деятельность, определяемая потребностью подростка занять 
определенное место в жизни общества, оценить самого себя в системе «я и мое участие в 
жизни общества». в подростковом возрасте важна не столько сама по себе возможность 
самостоятельно распоряжаться собой, сколько признание окружающими взрослыми этой 
возможности и принципиального равенства подростка со взрослым с точки зрения прав. При 
этом подростки продолжают ждать от взрослых помощи и  защиты.  

Психолого-педагогические особенности юношеского возраста.  
Значительные изменения в старшем школьном возрасте переживают познавательные 

процессы человека. Дифференциация учебных дисциплин, необходимость овладения 
научными понятиями различных наук и их специфической системой знаков, способствуют 
развитию теоретического мышления, позволяют старшему школьнику устанавливать более 
широкие и глубокие связи между имеющимися и вновь получаемыми знаниями, более 
сознательно контролировать свою мыслительную деятельность и управлять ею. Процесс 
усвоения знаний способствует развитию внимания, восприятия, памяти и мышления. 
Внимание становится более управляемым и старший школьник уже может довольно 
длительное время концентрировать его при решении абстрактных задач. Появляется интерес 
к самым общим, универсальным законам природы и человеческого бытия, стремление 
постигнуть теоретические и методологические основы научных дисциплин, острый интерес 
к познанию человеческих возможностей и внутреннему миру человека, склонность к 
самоанализу и самооценке.У старших школьников происходит развитие творческого 
мышления. Человек создает проблемные ситуации, видит новое в известном, оригинально 
ставит вопросы. Идет серьезное развитие эмоций и чувств. В этом возрасте отмечается 
улучшение коммуникативности и общего эмоционального самочувствия индивида, большая 
дифференцированность его эмоциональных реакций и. способов выражения эмоциональных 
состояний, повышение самоконтроля и саморегуляции.  

Ведущей в старшем школьном возрасте становится учебно-профессиональная 
деятельность.Старший подростковый возраст является наиболее благоприятным для 
успешного и устойчивого становления ценностных ориентиров личности, содействующих 
формированию ее мировоззрения и отношения к окружающему миру.Формирование 
социальных компетенций у подростков в данный период обусловлено потребностью в 
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самоутверждении, самоопределении и включает развитие качеств личности, 
способствующих общению, выработке социальных умений и навыков и усвоению 
социальных ролей.  

 
Цель программы: обеспечение гражданско-патриотического воспитания, 

личностного развития учащихся и формирование общей культуры посредством развития 
навыков ораторского искусства и умения строить конструктивный диалог, позволяющий 
рационально выбрать дальнейший профиль обучения и эффективно в дальнейшем 
использовать возможности технологии дебатов и убеждающей коммуникации.  

 
Задачи:  
Личностные: 

  формирование ответственной гражданской позиции; 
 воспитание толерантного отношения к окружающим;  
 воспитание чувства личной ответственности; 
 формирование эффективного межличностного и командного взаимодействия; 
 поддержка самостоятельности позиции участниковсучетом их возрастных и 

индивидуальных интересов; содействие обретению учащимися инструментов осмысленного 
обогащения опыта; 

 формирование нравственно-мировоззренческойпозиции и высокой 
коммуникативной культура, нахождение компромисса; 

 актуализация и обогащение личного опыта на основе выбора и самоопределения 
участников, предоставление возможности осуществления пробного действия с дальнейшим 
погружением в дискуссионную/публичную деятельность; 

 развитие личностных качеств обучающихся на основе формированияключевых 
компетентностей (комплексное применение знаний, умений и навыков, субъективного опыта 
и ценностных ориентаций в решении актуальных проблем личности и общества). 

 

Метапредметные:  

 развивать у обучающихся навык публичного выступления;  
 предоставить обучащимся возможность практики публичных выступлений;  
 развивать у обучащихся умения аргументировать и защищать свою точку зрения при 

обмене идеями по разным проблемам;  
Предметные:  

 познакомить обучающихся с всемирным форматом школьных дебатов и другими 
разновидностями дебатных форматов;  

 увеличить лексический запас, повысить уровень владения иностранным языком;  
 повысить мотивацию к дальнейшему изучению иностранного языка.  
 сформировать у учащихся умения использования информационных технологий при 

подготовке и участии в дебатах. 
 

Планируемые результаты 
Личностные: 
 сформировавшиеся в образовательном процессе ценностное отношение к своей 

Родине; осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
уважение к своему и другим народам; 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 
к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 



7 

 

 внутренняя позиция личности как особое ценностное отношение к себе, 
окружающим людям и жизни в целом; готовность обучающихся к саморазвитию, 
самостоятельности и личностному самоопределению. 

 
Метапредметные: 

 устойчивая мотивация к развитию на практике собственных познавательных 
интересов и способностей;  

 навыки самостоятельности и ответственности: способность действовать 
независимо, полностью реализовать все этапы деятельности, принятие ответственности за 
результаты собственных действий; навыки самоорганизации и саморазвития; 

 основы интегрирования полученных в учебном процессе знаний и навыков на 
качественно новом уровне для социально значимой деятельности в пространстве Музейно-
выставочного центра, в публичном пространстве города, в виртуальном пространстве. 

 
Предметные: 
 умение использовать различные источники информации, анализировать, применяя 

критический подход, структурировать необходимый материал; 
 приводить доказательства к выдвинутому тезису, строить аргументацию, 

опровергать аргументы оппонента; 
 развитие культуры речи и культуры общения, соблюдение регламента, 

корректности в высказываниях в соответствии с ролью спикера; 
 успешно построить устную речь и приобрести навыки презентации, развивать 

уверенность в себе; 
 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме;  
 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  
 принимать эффективные решения, работать в коллективе, брать ответственность за 

внедрение новых знаний, развитие способностей, быть критичным слушателем, выступать в 
качестве лидера; 

 видеть абстрактные идеи и события реального мира, умение выделить 
основополагающие объективные тенденции современного мира.  

Учащиеся получат возможность научиться: 
 проявлять инициативу и самостоятельность в выборе темы дебатов;  
 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять подготовку к дебатам разного 

уровня;  
 использовать догадку, озарение, интуицию, эмпатию;  
 умение определить и вычленить проблему, эффективно ее решить, делать выводы и 

заключение, оценивать доказательства 
 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 
  осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

подготовленных дебатов в команде. 
 
Уровень освоения программы – общекультурный. 
Программа носит деятельностный исследовательский, творческо-продуктивный и 

поисковый характер, представляет возможность активного погружения в общественно 
значимые проблемы («вызовы» общества), применяя логические методы обрабатывать 
информацию, определять стратегию спора, вести дискуссию, выслушивать собеседника, 
работать в команде. 
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Объем и срок освоения программы – 3 года. Периодичность занятий – 4 часа в 
неделю. 

 учащиеся10 лет – 140 часов в год (4 часа в неделю);  
 учащиеся 11-15 лет – 140 часов в год (4 часа в неделю);  
 учащиеся 16-17 лет – 140 часов в год (4 часа в неделю). 
Форма обучения – очная, может быть реализована с использованием дистанционных 

технологий 
 
 

Раздел 2. Содержание Программы 
Таблица 1 

2.1. Учебный план Программы  
4 классы 

 
№ 
п/п  

Название раздела, темы  Количество часов Форма контроля  

Общее Теория Практика 
1. Инструктаж по ТБ. Введение в 

курс   
2 1 1 Обсуждение и 

рефлексия  
2. Принципы работы и система 

обучения в Клубе Дебатов. 
2 1 1  

3. Цель, виды и сценарий 
(действующие лица) дебатов. 

8 2 6 Практические 
задания  

4. Классические дебаты  2 0 2 Общешкольные 
дебаты 

5. Регламент дебатов. 8 2 6  
6. Классические дебаты  2 0 2 Общешкольные 

дебаты 
7. Определение и формулировка 

темы в дебатах. 
4 2 2 Обсуждение и 

рефлексия 
8. Экспресс-дебаты 2 0 2 Общешкольные 

дебаты 
9. Сбор и обработка информации 

по теме дебатов. 
4 2 2 Практические 

задания  
10. Ускоренное чтение и работа с 

текстом  
4 2 2 

 
 

11. Двухчастный дневник и 
тезирование информации 

4 2 2  

12. Принципы конспектирования и 
реферирования информации 

4 2 2  

13. Модифицированные дебаты  2 0 2 Общешкольные 
дебаты 

14. Построение сюжета 
доказательств по теме дебатов. 

8 3 5  

15. Проблемные дебаты  2 0 2 Общешкольные 
дебаты 

16. Как правильно выстроить 
аргумент. 

4 
 

1 3  

17. «Скоростные дебаты» (парные – 
«один на один»)  

2 0 2  

18. Логические ошибки 
доказательств  

4 
 

2 2  
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19. Проблемные дебаты  2 0 2 Общешкольные 
дебаты 

20. Рассуждение и их типы, 
принципы опровержения  

4 2 2  

21. Проблемные дебаты  2 0 2 Общешкольные 
дебаты 

22. Стратегия отрицания. 4 2 2 Обсуждение и 
рефлексия 

23. Классические дебаты  2 0 2 Общешкольные 
дебаты 

24. Опровержение критерия и 
опровержение аргументов   

2 2 0  

25. Перекрестные вопросы. 8 3 5 Практические 
задания  

26. Классические дебаты  2 0 2 Общешкольные 
дебаты 

27. Основные принципы раунда 
перекрестных вопросов 

2 1 1  

28. Раунд перекрестных вопросов. 2 0 2 Обсуждение и 
рефлексия 

29. Правила игры и роли спикеров  2 
 

1 1  

30. Спикеры в команде: регламент и 
правила выступления. 

4 1 3 Практические 
задания  

31. Классические дебаты  2 0 2 Общешкольные 
дебаты 

32. Спикеры команды утверждения 
и команды отрицания. 

4 2 2  

33. Общешкольные дебаты  2 0 2 Общешкольные 
дебаты 

34. Общешкольные дебаты  2 0 2 Общешкольные 
дебаты 

35. Факторы, определяющие успех 
выступления. 

2 1 1 Самооценка 

36. Общешкольные дебаты  2 0 2 Общешкольные 
дебаты 

37. Судья в дебатах. Правила 
ведения судейского протокола 

2 2 0  

38. Российский и международный 
судейский протокол  

2 2 0  

39. Правила игры. Философия 
дебатов.  

2 
 

2 0  

40. Подготовка и проведение 
соревнований  

2 2 0  

41. Резерв 4    
 Итого: 140 48 92  
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Таблица 2 
Учебный план Программы  

5-9 классы 
 

№ 
п/п  

Название раздела, темы  Количество часов Форма контроля  

Общее Теория Практика 
1.Инструктаж по ТБ. Введение в 

курс   
2 1 1 Обсуждение и 

рефлексия  
2. Принципы работы и система 

обучения в Клубе Дебатов. 
2 1 1  

3. Цель, виды и сценарий 
(действующие лица) дебатов. 

8 4 4 Практические 
задания  

4. Регламент дебатов. 8 4 4 Общешкольные 
дебаты 

5. Определение и формулировка 
темы в дебатах. 

4 2 2 Обсуждение и 
рефлексия 

6. Сбор и обработка информации 
по теме дебатов. 

4 2 2 Практические 
задания  

7. Построение сюжета 
доказательств по теме дебатов. 

8 4 4  

8. Как правильно выстроить 
аргумент. 

4 2 2 Общешкольные 
дебаты 

9. Стратегия отрицания. 4 2 2 Обсуждение и 
рефлексия 

10. Перекрестные вопросы. 8 4 4 Практические 
задания  

11. Спикеры в команде: регламент 
и правила выступления. 

4 2 2 Практические 
задания  

12. Спикеры команды 
утверждения и команды 
отрицания. 

4 2 2 Общешкольные 
дебаты 

13. Раунд перекрестных вопросов. 6 3 3 Обсуждение и 
рефлексия 

14. Факторы, определяющие успех 
выступления. 

2 1 1 Общешкольные 
дебаты 

15. Введение в Модуль 2.   
 

2 1 1 Обсуждение и 
рефлексия 

16. Коммуникативная 
компетентность и убеждающее 
воздействие. 

3 1 2 Практические 
задания  

17. Убеждающее воздействие и 
его алгоритм. 

3 1 2 Практические 
задания  

18. Эффективность дебатера в 
структуре коммуникационного 
мастерства  

4 2 2 Практические 
задания  

19. Методологический аспект 
эффективной коммуникации. 

4 2 2 Практические 
задания  

20. Факторы успешности в 
коммуникации: внутренние и 
внешние.  

4 1 3 Практические 
задания  

21. Базовые ограничения личности 4 1 3 Городские 
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в коммуникации. дебаты 
22. Алгоритм целеполагания в 

коммуникациях. 
4 1 3 Обсуждение и 

рефлексия  
23. Основные ошибки 

целеполагания в 
коммуникации. 

4 1 3 Практические 
задания  

24. Матрица личной мотивации: 
нравственные, 
психологические, 
интеллектуальные и 
физические ценности. 

4 3 1 Практические 
задания  

25. Целевой аспект 
коммуникационного 
мастерства. 

4 2 2  

26. Этический (аксиологический, 
ценностный) аспект 
коммуникации. 

4 2 2  

27. Установление 
психологического контакта: 
фоновые и активные методы. 

4 1 3 Судейство в 
общешкольных 
дебатах у 
младших 
школьников 

28. Социологический аспект 
коммуникации. 

4 2 2 Обсуждение и 
рефлексия 

29. Лексический и полемический 
аспекты коммуникации. 

4 2 2  

30. Логический аспект 
коммуникационного 
воздействия. 

4 2 2  

31. Эпистемический аспект 
коммутационного воздействия. 

4 2 2 Судейство в 
общешкольных 
дебатах у 
младших 
школьников 

32. Имиджевый и артистический 
аспекты коммуникационного 
воздействия. 

4 2 2 Обсуждение и 
рефлексия 

33. Резерв 4    
 Итого: 140 53 83  

 

 

Таблица 3 
Учебный план программы  

10-11 классы 
 

№ 
п/п  

Название раздела, темы  Количество часов Форма контроля  

Общее Теория Практика 
1. Модуль 1. (Введение в 

дебаты). Ключевые понятия и 
принципы.  

3 1 1  
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2. Построение сюжета 
доказательств по теме дебатов. 

6 2 4  

3. Принципы аргументации в 
дебатах. Виды аргументов.  

6 2 2  

4. Стратегия отрицания. 
 

5 3 2  

5. Перекрестные вопросы. 
 

5 2 3  

6. Спикеры в команде: регламент 
и правила выступления. 

5 3 2  

7. Спикеры команды 
утверждения и команды 
отрицания. 

5 3 2  

8. Модуль 2. Мастерство 
коммуникации. Система 
убеждающего воздействия 
Введение в Модуль 2.   

2 1 1  

9. Коммуникативная 
компетентность и убеждающее 
воздействие. 

3 1 2  

10. Убеждающее воздействие и 
его алгоритм. 

3 1 2  

11. Эффективность дебатера в 
структуре коммуникационного 
мастерства  

4 2 2 Судейство в 
общешкольных 
дебатах у 
младших 
школьников 

12. Методологический аспект 
эффективной коммуникации. 

4 2 2 Обсуждение и 
рефлексия 

13. Факторы успешности в 
коммуникации: внутренние и 
внешние.  

4 1 3  

14. Базовые ограничения личности 
в коммуникации. 

4 1 3 Судейство в 
общешкольных 
дебатах у 
младших 
школьников 

15. Алгоритм целеполагания в 
коммуникациях. 

4 1 3 Обсуждение и 
рефлексия 

16. Основные ошибки 
целеполагания в 
коммуникации. 

4 1 3  

17. Матрица личной мотивации: 
нравственные, 
психологические, 
интеллектуальные и 
физические ценности. 

4 3 1 Судейство в 
общешкольных 
дебатах у 
младших 
школьников 

18. Целевой аспект 
коммуникационного 
мастерства. 

4 2 2 Обсуждение и 
рефлексия 

19. Этический (аксиологический, 4 2 2  
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ценностный) аспект 
коммуникации. 

20. Установление 
психологического контакта: 
фоновые и активные методы. 

4 1 3 Судейство в 
общешкольных 
дебатах у 
младших 
школьников 

21. Социологический аспект 
коммуникации. 

4 2 2 Обсуждение и 
рефлексия 

22. Лексический и полемический 
аспекты коммуникации. 

4 2 2  

23. Логический аспект 
коммуникационного 
воздействия. 

4 2 2  

24. Эпистемический аспект 
коммутационного воздействия. 

4 2 2 Судейство в 
общешкольных 
дебатах у 
младших 
школьников 

25. Имиджевый и артистический 
аспекты коммуникационного 
воздействия. 

4 2 2 Обсуждение и 
рефлексия 

26. Введение в Модуль 3.  2 1 1 
 

 

27. Традиции, атрибуты и 
символы игры.  

2 1 1 Практические 
задания  

28. Приемы и формы работы 
тренера с командой.  

4 1 3 Практические 
задания  

29. Подготовка и проведение 
соревнований.  

3 1 2 Практические 
задания  

30. Виды дебатов 2 1 1 Судейство в 
общешкольных 
дебатах 

31. Парламентские дебаты: 
принципы организации и роли.  

6 2 4 Судейство в 
общешкольных 
дебатах  

32. Организация и проведение 
соревнований.  

7 3 4 Обсуждение и 
рефлексия 

33. Судьи в дебатах, судейский 
протокол. 

2 1 1 Судейство в 
общешкольных 
дебатах 

34. Миссия программы 
Российской Ассоциации 
дебатов 

2 1 1 Обсуждение и 
рефлексия 

35. Миссия программы 
Международная Ассоциация 
образовательных дебатов 

2 1 1 Всероссийские 
дебаты 

36. Резерв 3 
 

   

 Итого: 140 77 60  
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2.2 Содержание учебного плана Программы  
 

4 класс  
Модуль 1. Введение в дебаты: теория и практика 
Структура модуля (занятия): Введение в курс. Принципы работы и система 

обучения в Клубе Дебатов. Цель, виды и сценарий (действующие лица) дебатов. Регламент 
дебатов.Определение и формулировка темы в дебатах. Сбор и обработка информации по 
теме дебатов. Построение сюжета доказательств по теме дебатов. Как правильно выстроить 
аргумент. Стратегия отрицания. Перекрестные вопросы.Спикеры в команде: регламент и 
правила выступления. Правила игры в дебатах и регламент времени. Спикеры команды 
утверждения и команды отрицания. Раунд перекрестных вопросов. Факторы, определяющие 
успех выступления. 

Цель модуля: познакомить с базовыми принципами, действующими лицами и 
сценарием дебатов; научить формулировать тему дебатов; изучить основные принципы в 
определении темы дебатов; понять основные способы поиска информации, определить, с 
какими источниками  информации можно работать при подготовке к дебатам; научиться 
выстраивать сюжет доказательств, определять стратегию утверждения и отрицания, 
подбирать аргументы, грамотно оформлять речь для выступления, формулировать вопросы и 
отвечать на них; познакомить с регламентом игры и порядком выступления спикеров; 
изучить обязанности спикеров команд утверждения и отрицания по таблице и краткому 
конспекту тренировочной игры; обратить внимание на факторы, определяющие успех 
выступления: голос, мимика, психологическое самочувствие, зрительный контакт; 
выполнить практические задания на тренировку зрительного контакта, голоса, мимики и 
жестикуляции, на снятие психологического дискомфорта. 

Ключевые термины и смыслы модуля: принципы дебатов, таймкипер, команда 
спикеров утверждения, команда спикеров отрицания спикер; тезис, аргументы, поддержка и 
доказательства, перекрестные вопросы, определение понятий темы; виды дебатов: 
«классические дебаты», «экспресс-дебаты», «модифицированные дебаты», «проблемные 
дебаты», «скоростные дебаты» («один на один», парные); библиография, каталог, аннотация, 
предисловие, комментарии, приложение, предварительное чтение, ускоренное чтение, 
беглый просмотр, двухчастный дневник, тезирование, конспектирование, реферирование, 
цитирование; сюжет доказательств: актуальность темы, алгоритм выступления, критерии, 
обзор аргументов, заключение речи; логические ошибки доказательства, рассуждение и их 
типы, опровержение.  

 
5-9 классы  
Модуль 1. Введение в дебаты: теория и практика 
Структура модуля (занятия): Принципы работы и система обучения в Клубе 

Дебатов. Цель, виды и сценарий (действующие лица) дебатов. Регламент 
дебатов.Определение и формулировка темы в дебатах. Сбор и обработка информации по 
теме дебатов. Построение сюжета доказательств по теме дебатов. Как правильно выстроить 
аргумент. Стратегия отрицания. Перекрестные вопросы.Спикеры в команде: регламент и 
правила выступления. Правила игры в дебатах и регламент времени. Спикеры команды 
утверждения и команды отрицания. Раунд перекрестных вопросов. Факторы, определяющие 
успех выступления. 

Цель модуля: познакомить с базовыми принципами, действующими лицами и 
сценарием дебатов; научить формулировать тему дебатов; изучить основные принципы в 
определении темы дебатов; понять основные способы поиска информации, определить, с 
какими источниками  информации можно работать при подготовке к дебатам; научиться 
выстраивать сюжет доказательств, определять стратегию утверждения и отрицания, 
подбирать аргументы, грамотно оформлять речь для выступления, формулировать вопросы и 
отвечать на них; познакомить с регламентом игры и порядком выступления спикеров; 
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изучить обязанности спикеров команд утверждения и отрицания по таблице и краткому 
конспекту тренировочной игры; обратить внимание на факторы, определяющие успех 
выступления: голос, мимика, психологическое самочувствие, зрительный контакт; 
выполнить практические задания на тренировку зрительного контакта, голоса, мимики и 
жестикуляции, на снятие психологического дискомфорта. 

Ключевые термины и смыслы модуля: принципы дебатов, таймкипер, команда 
спикеров утверждения, команда спикеров отрицания спикер; тезис, аргументы, поддержка и 
доказательства, перекрестные вопросы, определение понятий темы; виды дебатов: 
«классические дебаты», «экспресс-дебаты», «модифицированные дебаты», «проблемные 
дебаты», «скоростные дебаты» («один на один», парные); библиография, каталог, аннотация, 
предисловие, комментарии, приложение, предварительное чтение, ускоренное чтение, 
беглый просмотр, двухчастный дневник, тезирование, конспектирование, реферирование, 
цитирование; сюжет доказательств: актуальность темы, алгоритм выступления, критерии, 
обзор аргументов, заключение речи; логические ошибки доказательства, рассуждение и их 
типы, опровержение.  
 

Модуль 2. Мастерство коммуникации. Система убеждающего воздействия 
Структура модуля (занятия):Введение в курс. Коммуникативная компетентность и 

убеждающее воздействие.Структура коммуникационного мастерства. Мастерство дебатера в 
искусстве управления. Мастерство дебатера в предметных знаниях. Мастерство дебатера в 
эффективных коммуникациях. Структура коммуникативного процесса: субъект воздействия, 
информация, информационный канал, объект воздействия. Методологический аспект 
эффективной коммуникации. Принципы теоретической методологии коммуникаций. 
Методология коммуникативных процессов: теоретическая и практическая. Факторы 
успешности в коммуникации: внутренние и внешние. Базовые ограничения личности в 
коммуникации.Алгоритм эффективного целеполагания. Алгоритм целеполагания в 
коммуникациях. Основные ошибки целеполагания в коммуникации. Матрица личной 
мотивации: нравственные, психологические, интеллектуальные и физические ценности. 
Целевой аспект коммуникационного мастерства. Цели коммуникационного мастерства. 
Этический (аксиологический, ценностный) аспект коммуникации. Понятие ценность, 
классификация ценностей. Значение ценностей в эффективной убеждающей коммуникации. 
Психологический аспект. Установление психологического контакта: фоновые и активные 
методы. Социологический аспект коммуникации. Лексический и полемический аспекты 
коммуникации. Логический аспект коммуникационного воздействия. Эпистемический 
аспект коммутационного воздействия. Имиджевый и артистический аспекты 
коммуникационного воздействия. Убеждающее воздействие и его алгоритм. 

Цель модуля: Изучить мастерство коммуникаций дебатера и уметь применять 
стратегии в различных аспектах коммуникационного процесса: методологическом, целевом, 
эпистемическом, социологическом, логическом, этическом, психологическом, лексическом, 
полемическом, артистическом, организационно-процедурном, имиджевом; изучить 10 
принципов теоретической методологии коммуникации и их значение в дискуссии; принцип 
целостности (всесторонности), принцип объективности (беспристрастности), принцип 
историзма (развития), принцип, принцип детерминизма (причинности, каузальности),  
принцип всеобщей взаимосвязи, принцип восхождения от конкретного к абстрактному, 
принцип внутреннейсистемности (анализа), принцип внешней системности (синтеза), 
принцип конкретности истины (здесь и сейчас), принцип относительности 
(неабсолютизации); изучить алгоритм целеполгания разработанный М. Дегтяревым; изучить 
классификацию ценностей в зависимости от деятельности; изучить классификацию целей 
убеждающей коммуникации; изучить классификацию ценностей в убеждающей 
коммуникации.  

Ключевые термины и смыслы модуля: мастерство, структура мастерства, предметные 
знания, искусство управления, эффективные коммуникации, структура коммуникаций,  
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ценности (врожденные и приобретенные), стратегии коммуникационного процесса; 10 
принципов теоретической методологии коммуникаций, алгоритм, целевая установка, задачи, 
ресурсы, осознание достижимости цели, осознание препятствий (трудностей) при решении 
задач, время, этика в использовании ресурсов, миссия; лидер и обязательность, 
ответственность; мораль, нравственность, этика, определение и классификация ценностей; 
структура человеческого поступка: мотивация, действие, следствие; четыре типа людей 
исходя из объектов коммуникационного воздействия.  

 
10-11 классы     
Модуль 2. Мастерство коммуникации. Система убеждающего воздействия 
Структура модуля (занятия):Введение в курс. Коммуникативная компетентность и 

убеждающее воздействие.Структура коммуникационного мастерства. Мастерство дебатера в 
искусстве управления. Мастерство дебатера в предметных знаниях. Мастерство дебатера в 
эффективных коммуникациях. Структура коммуникативного процесса: субъект воздействия, 
информация, информационный канал, объект воздействия. Методологический аспект 
эффективной коммуникации. Принципы теоретической методологии коммуникаций. 
Методология коммуникативных процессов: теоретическая и практическая. Факторы 
успешности в коммуникации: внутренние и внешние. Базовые ограничения личности в 
коммуникации.Алгоритм эффективного целеполагания. Алгоритм целеполагания в 
коммуникациях. Основные ошибки целеполагания в коммуникации. Матрица личной 
мотивации: нравственные, психологические, интеллектуальные и физические ценности. 
Целевой аспект коммуникационного мастерства. Цели коммуникационного мастерства. 
Этический (аксиологический, ценностный) аспект коммуникации. Понятие ценность, 
классификация ценностей. Значение ценностей в эффективной убеждающей коммуникации. 
Психологический аспект. Установление психологического контакта: фоновые и активные 
методы. Социологический аспект коммуникации. Лексический и полемический аспекты 
коммуникации. Логический аспект коммуникационного воздействия. Эпистемический 
аспект коммутационного воздействия. Имиджевый и артистический аспекты 
коммуникационного воздействия. Убеждающее воздействие и его алгоритм. 

Цель модуля:Изучить мастерство коммуникаций дебатера и уметь применять 
стратегии в различных аспектах коммуникационного процесса: методологическом, целевом, 
эпистемическом, социологическом, логическом, этическом, психологическом, лексическом, 
полемическом, артистическом, организационно-процедурном, имиджевом; изучить 10 
принципов теоретической методологии коммуникации и их значение в дискуссии; принцип 
целостности (всесторонности), принцип объективности (беспристрастности), принцип 
историзма (развития), принцип, принцип детерминизма (причинности, каузальности),  
принцип всеобщей взаимосвязи, принцип восхождения от конкретного к абстрактному, 
принцип внутреннейсистемности (анализа), принцип внешней системности (синтеза), 
принцип конкретности истины (здесь и сейчас), принцип относительности 
(неабсолютизации); изучить алгоритм целеполгания разработанный М. Дегтяревым; изучить 
классификацию ценностей в зависимости от деятельности; изучить классификацию целей 
убеждающей коммуникации; изучить классификацию ценностей в убеждающей 
коммуникации.  

Ключевые термины и смыслы модуля: мастерство, структура мастерства, предметные 
знания, искусство управления, эффективные коммуникации, структура коммуникаций,  
ценности (врожденные и приобретенные), стратегии коммуникационного процесса; 10 
принципов теоретической методологии коммуникаций, алгоритм, целевая установка, задачи, 
ресурсы, осознание достижимости цели, осознание препятствий (трудностей) при решении 
задач, время, этика в использовании ресурсов, миссия; лидер и обязательность, 
ответственность; мораль, нравственность, этика, определение и классификация ценностей; 
структура человеческого поступка: мотивация, действие, следствие; четыре типа людей 
исходя из объектов коммуникационного воздействия.  
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Модуль 3. Подготовка и проведение соревнований 
Структура модуля (занятия):Введение в курс. Подготовка и проведение 

соревнований. Парламентские дебаты: принципы организации и роли. Традиции, атрибуты и 
символы игры. Приемы и формы работы тренера с командой. Виды дебатов. Организация и 
проведение соревнований. Судьи в дебатах, судейский протокол. 

Цель модуля:познакомиться с правилами Парламентских дебатов; сравнить 
Парламентские дебаты с дебатами формата К. Поппера; освоить роли спикера в 
Парламентских дебатах;  выполнить предложенные упражнения для подготовки к 
Парламентским дебатам; познакомить с историей появления дебатов на территории России; 
узнать, в каких видах деятельности возможно использование методов и приемов дебатов; 
изучить миссию и стратегические цели Российской и Международного тренера программ; 
освоить содержание этапов работы тренера с командой; смешанных и тематических 
мастерских при подготовке команд; освоить необходимые требования к функциям и 
обязанностям судей в дебатах; научиться вести судейство по российскому и 
международному протоколам; понять систему сертификации судей; познакомиться с 
системой организации соревнований по дебатам: составление расписаний, обработка 
результатов игр, определение номинаций и победителей для награждения. 

Ключевые термины и смыслы модуля:судья, судейский протокол, российский 
протокол, международный протокол, способ, ранг, столкновение мнений, индивидуальные 
комментарии, сертификация судей; правительство, оппозиция, спикер палаты, тема, 
резолюция, законопроект, конструктивная речь, опровергающая речь, заключительная речь, 
«бульдог», премьер-министр, лидер оппозиции, последовательность, справедливость, 
ясность, речь из зала; Миссия программы, Международная Ассоциация образовательных 
дебатов, Российская Ассоциация, координаторы программ, экспертно-координационный 
совет, атрибутика игры, тренер программ, Международный тренер программ, презентация 
Дебат-клуба, учебный план, мастерские, тематические мастерские, смешанные мастерские, 
турнир по дебатам, заявка, центр управления соревнований, схема-расписание, раунд, 
отборочные игры, полуфинал, финальная игра, награждение, номинация. 

 

 
Раздел 3. Формы аттестации и контроля 

 

Способы фиксации результатов в ходе обучения учащиеся будут представлять 
групповые и индивидуальные презентации промежуточных результатов работы после 
каждого изучаемого раздела.  

Входной контроль, который проводится в виде опроса для определения степени 
подготовленности, степени самостоятельности учащихся и их интереса к занятиям. 

Текущий контроль образовательного процесса - самооценка и наблюдение за работой 
учащихся. Текущий контроль позволяет определить степень усвоения 18 учащимися 
учебного материала и уровень их подготовленности к занятиям, повышает ответственность и 
заинтересованность в обучении. Выявление отстающих и опережающих обучение учеников 
позволяет своевременно подобрать наиболее эффективные методы и средства обучения.  

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения 
результатов обучения, ориентации учащихся на дальнейшее самостоятельное обучение и 
получение сведений для совершенствования программы объединения и методов обучения.  

Объектами контроля являются:  знания, умения, навыки по программе;  уровень и 
качество реализуемых исследовательских проектов;  степень самостоятельности учащихся. 
Способом проверки является система педагогической диагностики результатов обучения, 
развития и воспитания, которые отслеживаются педагогом с помощью методик 
педагогической диагностики (наблюдение, опрос, анализ, самоанализ, игры, тренинги, 
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конкурсы). Результаты контроля являются основанием для корректировки программы и 
поощрения учащихся 

 
 

Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации Программы 
 

4.1 Методические материалы 
 
Методологической основой реализации данной программы является системно-

деятельностный подход, который предполагает:  
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способностей.  

Коммуникативно - деятельностная модель учащихся в лицее рассматривается как 
одна из ведущих компонентов образовательного процесса. Система поведения учащихся, 
направленная на развитие созидательной деятельности и собственного интеллектуального 
потенциала, творческих способностей и личностных качеств учащихся, развитию у учащихся 
критического мышления, толерантности и уважительного отношения к различных взглядам, 
партнерского общения и умения работать в команде.  

Коммуникативно-деятельностная модель отражает социальное назначение дебатов 
как технологии: создание механизма приобщения участников дебатов к нормам и ценностям 
гражданского общества; формирование умений качественной конкуренции, эффективной 
полемики, отстаивания своих интересов на основе знаний правовой базы и умения 
применять эти знания.  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  
 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию;  
 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности;  
 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске и сборе информации, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом; поиск идей и решений;  
 исследовательский – самостоятельная работа учащихся; научная обработка, анализ 

и систематизация материалов; создание собственных бизнес-планов.  
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях:  
 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися;  
 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы;  
 групповой – организация работы в группах;   
 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. Формы 

проведения занятий:  
 
Методическое обеспечение программы:  

1. Основой методического обеспечения программы являются принципы и рекомендации 
Международной образовательной ассоциации дебатов IDEA: см. http://ru.idebate.org/ 
2. Примеры тем для тренировочных игр: см. постоянно обновляющуюся дебатобазу IDEA: 
http://ru.idebate.org/debatabase.  
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Формы занятий: теоретические и практические занятия; самостоятельная работа с 
информацией (поиск, отбор); тренинги по формулированию аргументов, контраргументов, 
уточняющих вопросов; мастер-классы специалистов; мини-дебаты в Клубе; тренировочные 
игры; защита своей позиции в рамках проведения дискуссий, круглых столов и т.д. Данное 
количество часов предусматривает регулярное проведение общешкольных дебатов и 
подготовку к ним (не менее одного раза в месяц в каждой группе участников).  

 
 

4.2 Список литературы 
 

Литература для учителя:  
1. Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: Внеурочная 

деятельность школьников [Текст]: Методический конструктор. Москва: «Просвещение», 
2010.  

2. Дегтярев М. Школа мудрого менеджера. Мастерство коммуникации. «Бизнес-
ключ». Специальный выпуск, 2009.  

3. Джонсон, Стивен Л. Как побеждать в дебатах: пособие по Британскому 
(Всемирному) формату парламентских дебатов/ Стивен Л. Джонсон;[Перевод с англ. К. 
Шиманской, под научн. ред. С. Наумова]. Нью-Йорк, Лондон, Амстердам: IDEA, 2012. 240c. 
http://ru.idebate.org/sites/live/files/Winning_debates_RU_1-2013.pdf.  

4. Материалы для тренеров и судей. [Электрон. ресурс] / Международная 
образовательная ассоциация дебатов IDEA. 
http://ru.idebate.org/trainingru/materialy_dlia_trenerov.  

5. Светенко Т.В. Путеводитель по дебатам. Учебное пособие для учащихся и 
педагогов. [Электрон. ресурс] / Международная образовательная ассоциация дебатов IDEA. 
http://ru.idebate.org/sites/live/files/Svetenko_book.pdf.  

6. Харви-Смит Н. Методическое пособие по ведению дебатов в 
Британском/Всемирном парламентском формате / Нил Харви-Смит; [перевод с англ. – 
А.А.Беляева]. Нью-Йорк, Лондон, Амстердам: IDEA, 2012. 208 с. 
http://ru.idebate.org/sites/live/files/Debating_World_Styles_Ru_12-2012.pdf.  

7. 18 программ тренингов: Руководство для профессионалов / Под науч. ред. В.А. 
Чикер. СПб.: Речь, 2008. 368 с.  

8. Т.В. Светенко «Путеводитель по дебатам». Учебное пособие для педагогов и 
учащихся. М.: РОССПЕН, 2005  

9. Калинкина Е.Г. Дебаты на уроках истории, М.: РОССПЭН, 2007  
10. Петрусинский В.В. Игры – обучение, тренинг, досуг. М., 2004  
11. Польдяева О.В. Возможности техноглогии «Дебаты». Школькные технологии, 

№ 1. , 2007 
 

Литература для обучающихся: 
1. Джонсон, Стивен Л. Как побеждать в дебатах: пособие по Британскому 

(Всемирному) формату парламентских дебатов/ Стивен Л. Джонсон; [Перевод с англ. К. 
Шиманской, под научн. ред. С. Наумова]. Нью-Йорк, Лондон, Амстердам: IDEA, 2012. 240c. 
http://ru.idebate.org/sites/live/files/Winning_debates_RU_1-2013.pdf.  

2. Материалы для дебатеров. [Электрон. ресурс] / Международная образовательная 
ассоциация дебатов IDEA. http://ru.idebate.org/training-ru/materialy_dlia_debaterov.  

3. Светенко Т.В. Путеводитель по дебатам. Учебное пособие для учащихся и 
педагогов. [Электрон. ресурс] / Международная образовательная ассоциация дебатов IDEA. 
http://ru.idebate.org/sites/live/files/Svetenko_book.pdf.  

4. Харви-Смит Н. Методическое пособие по ведению дебатов в 
Британском/Всемирном парламентском формате / Нил Харви-Смит; [перевод с англ. – 
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А.А.Беляева]. Нью-Йорк, Лондон, Амстердам: IDEA, 2012. 208 с. 
http://ru.idebate.org/sites/live/files/Debating_World_Styles_Ru_12-2012.pdf 

5. www.gumer.info/biblioteka/ 
6. www.orator.biz/library/ 
7. www.parldebates.ru 

 
4.3 Материально-техническое обеспечение Программы 

 
Материалы: бумага формата А3 и А4, блокноты, ручки, маркеры. 
Технические средства: компьютер, в случае отсутствия в учебном заведении 

типографии, необходимо приобрести  для работы принтер черно-белый для документов, по 
возможности проектор и экран. 

Информационные средства: научная и периодическая литература, методические 
материалы, интернет-ресурсы. 

Художественные средства: презентации, видеоролики. 
Дидактические средства: план-конспект занятий, карточки с заданиями, учебные 

задания для индивидуальной и групповой работы. 
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Приложение 1 
 

Календарный учебный график 
 

1.1.Периоды образовательной деятельности 
Дата начала учебного года: 01 сентября 2023 года 
Дата окончания учебного года: 31 мая 2024 года 
Продолжительность учебного года (занятий):  
1 классы – 33 недели 
2-4 классы – 34 недели 
5-6 классы – 34 недели (в соответствии с ФОП ООО и обновленным ФГОС ООО) 
7, 8, 10 классы – 35 недель 
9, 11-х классы – 34 недели.  
 
1.2. Система организации учебного года: 
- четвертная (1-4, 5-9 классы) 

Период Дата Продолжительность 
(количество недель)* 

начала четверти окончания четверти  
1-ая четверть 01.09.2023 31.10.2023 8 
2-ая четверть 01.11.2023 30.12.2023 8 
3-я четверть 09.01.2024 23.03.2024 10 
4-ая четверть 01.04.2024 01.06.2024 9 
*в 1-х классах учебный год заканчивается 19.05.2024; 

*в 5-6-х классах учебный год заканчивается 25.05.2024 (в соответствии с ФОП ООО и 
обновленным ФГОС ООО (учебный год - 34 недели); 
*в 9 классах учебный год заканчивается 25.05.2024 в связи с государственной итоговой аттестацией. 

 

- по полугодиям (10-11 классы) 
Период Дата Продолжительность 

(количество недель)* 
начала полугодия окончания полугодия  

1-оеполугодие 01.09.2023 30.12.2023 16 
2-оеполугодие 09.01.2024 26.05.2024 19 
* в 11 классах учебный год заканчивается 25.05.2024 в связи с государственной итоговой 
аттестацией. 

Примечание. Организация корректировки тематического планирования (в случае 
необходимости) за счёт объединения или уплотнения тем занятий, выпавших на 
праздничные дни, осуществляется педагогом, реализующим дополнительную 
общеобразовательную общеразвивающую программу, с учётом содержания программы и по 
согласованию с заместителем директора по УВР и дополнительному образованию. 
 

1.3. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания 
каникул 

Продолжительность в 
днях 

Осенние  09.10.2023 
20.11.2023 

14.10.2023 
25.11.2023 

6 
6 

Зимние 30.12.2023 
12.02.2024 

09.01.2024 
17.02.2024 

9 
6 

Весенние 25.03.2024 30.03.2024 6 
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Приложение 2 

Примерные темы актуальных дебатов 
4 класс 

1. «Фиксики против Смешариков»  
2. Компьютерные игры – зло. 
3. Школьная форма – пережиток прошлого.  
4. Фаст-фуд следует запретить?  
5. Домашнее задание стоит отменить?  
6. Сказка помогает в жизни современному ребенку?  
7. Запретить выступление животных в цирке. 
8. Сотовые телефоны должны быть разрешены в школе.  
9. Знаменитости не должны быть образцом для подражания.  
10. НЛО существует. 
11. Друзья – самое важное в жизни. 
12. Проблема палеобиологии: найти суперхищника.  
13. Роботы в будущем заменят людей. 
14. Люди колонизирует другие планеты.  

 
Примерные темы актуальных дебатов 

5-9 классы 
1. Блогер не обязан быть образованным. 
2. Дистанционное обучение эффективнее традиционного. 
3. Смартфон на уроке – помощник в учебе. 
4. ЕГЭ прекрасная альтернатива старым экзаменам. 
5. Электронная книга лучше бумажной. 
6. Справедливость важнее милосердия. 
7. Учителя можно заменить роботом. 
8. Общение в социальных сетях эффективнее общения вживую. 
9. Массовая культура разрушает личность.  
10. Книги, спектакли, фильмы должны подвергаться цензуре. 
11. Самое важное, чему должны учить в школах – социальная ответственность.  
12. Деньги – главный ресурс человека.  
13. Свобода личности – это миф.  
14. Родительские собрания не нужны. 
15. Стоят ли достижения здоровья? 
16. Эвтаназию можно оправдать. 
17. «Культура отмены». 
18. Стоят ли спортивные достижения здоровья?  

 
Примерные темы дебатов и аргументы  

10-11 классы 
1. Каждый юноша должен пройти школу армии.  
2. России необходимо перейти к обязательному 12-летнему образованию.  
3. Феминизм – вредная идеология.  
4. России необходимо переориентироваться во внешней политике на Восток.  
5. В России должны быть закрыты все атомные электростанции.  
6. Высшее образование не гарантирует успех в работе.  
7. Средняя школа не может подготовить школьников к реальной жизни.  
8. «Великие мучения воспитывают в человеке тирана». 
9. Вступительные экзамены нужно отменить. 
10. Возраст избирательного права нужно уменьшить.  
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11. Мораль зависит от культуры. 
12. Большая зарплата важнее интересной работы. 
13. Любовь – это иллюзия. 
14. Для поддержания порядка в школе эффективны только жесткие меры.  
15. Правительство страны не сможет предотвратить «утечку мозгов».  
16.  «Бегство от свободы»: человеку не нужна свобода.  
17. Служу Отечеству: обязательная служба должна быть заменена контрактной. 
18. Каждому времени свои герои. 
19. Высшее образование в современном мире необходимо обществу, а не человеку. 
20. Современный учитель должен быть либеральным. 
21. Демократии не существует. 
22. Конфликт «отцы и дети» - синкртизм в современном обществе 
23. Информационному обществу соответствует нуклеарная модель семьи.  
24. Ютуб, Тикток – деградаций современной молодежи. 
25. Биоэтика в современном мире 
26. В современной школе не должно быть оценок. 
27. Клиент всегда прав 
28. Современная культура формирует массового потребителя  
29. Компьютерные игры способствуют буллингу 
30. Мир корпораций: рабство или комфорт 
31. Дисциплина мешает творчеству. Дед Мороз: верить/не верить  
32. В какой степени информационные технологии меняют человека 
33. Демократические преобразования невозможны без гражданского правосознания.  
34. Ядерное оружие – фактор сдерживания или угрозы?  
 

Примерные темы актуальных дебатов по истории  
 

1. Геополитический фактор оказывает решающее влияние на развитие страны.  
2. Варяги сыграли ведущую роль в становлении Русского государства. 
3. Монголо-татарского ига над русскими землями не существовало. 
4. «Объединение русских земель вокруг Москвы» - худший вариант централизации. 
5. Деятельность Ивана Грозного была шагом вперед к победе «государственных 
начал» (С.М. Соловьев).  
6. Опричнина породила Смутное время. 
7. «Политика Бориса Годунова явилась причиной Смуты». 
8. Утверждение крепостного права укрепило Российское государство.  
9. Реформы Петра Первого имели отрицательные последствия.  
10. Петровские реформы были прогрессивным явлением в истории России.  
11. Выступление декабристов было обречено на поражение. 
12. В 1825 году не существовало реальной альтернативы историческому развитию 
России.  
13. Самодержавие в XIXв. сыграло положительную роль в истории России.  
14. Реформа 1861 г. была крепостнической реформой.  
15. В 1905-1907 гг. существовала конституционная монархия. 
16. Самодержавная Россия в начале XX века была обречена на катастрофу.  
17. Революция «сверху» - естественный путь преобразований в России.  
18. Россия в начале XX века была среднеразвитой страной II эшелона 
капиталистической модернизации.  
19. Нападение Германии на Советский Союз в 1941 году было внезапным.  
20. Распад СССР был неизбежным. 
21. СССР в 1920-1930-е гг.: «сталинский социализм».  
22. История ничему не учит.  
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23. России был необходим Брестский мир.  
24. Аграрная реформа П.А. Столыпина оказалась неудачной.  
25. Реформы П.А. Столыпина успокоили российское общество и, главным образом, 
способствовали его модернизации.  
26. НЭП – «золотое» время развития Советского государства.  
27. Советская власть верно определила основные направления индустриализации. 
28. В 1920-1930-е гг. произошли значительные успехи в развитии культуры. 
29. Социальная направленность экономики  - главный итог Хрущевских реформ.  
30. Первые послевоенные годы (1945-март 1953) самое спокойное время мирного 
созидательного труда советского народа.  
31. Освоение целины решила проблему сельскохозяйственной продукции в стране.  
 

Примерные темы актуальных дебатов по литературе 
9 класс 

 
1. «Евгений Онегин» - реалистическое произведение. 
2. Татьяна – любимая героиня А.С. Пушкина. 
3. Евгений Онегин – главный герой одноименного романа А.С. Пушкина. 
4. Чацкий победил фамусовское общество.  
5. Софья достойна осуждения, а не сострадания.  
6. В трагической судьбе лучших людей России виноваты жизненные обстоятельства.  
7. Татьяна в конце романа потеряла прелесть «прежней Тани». 
8. Печорин не является типичным героем своего времени.  
9. Печорин – герой, близкий Е. Онегину.  
10. Белинский был прав, утверждая, что Лермонтов – «поэт совсем другой эпохи». 
11. Лермонтов и Пушкин одинаково понимали предназначение поэта в мире.  
12. «Мертвые души» - злая сатира на современное Н.В. Гоголю общество.  
13. Портрет – главный способ характеристики героев в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые 
души».  

10 класс 
 

1. Без «обломовщины» немыслимо развитие культуры.  
2. И.А. Гончаров более симпатизирует А.Штольцу, нежели Обломову.  
3. Любовь О. Ильинской – подлинная.  
4. Добролюбов не понял сути характера Обломова.  
5. Екатерину Кабанову нельзя назвать «лучом света в темном царстве». 
6. Самоубийство главной героини драмы А.Н. Островского «Гроза» - признак силы 
ее характера.  
7. П.П. Кирсанов человечнее Базарова. 
8. Конфликта отцов и детей не существует. 
9. Аркадий – единомышленник Базарова. 
10. Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» не современен.  
11. Н.А. Некрасов считал, что важнее быть гражданином, чем поэтом.  
12. Раскольников доказал, что он не «тварь дрожащая». 
13. Христианская душа Сонечки опровергла идею Раскольникова.  
14. Петербург Достоевского страшнее Петербурга Пушкина.  
15. Иудушка Головлев достоин сострадания.  
16. Андрей Болконский – идеал человека для Л.Н. Толстого.  
17. В измене Наташи виноват сам князь Андрей.  
18. «Жизнь сердцем» имеет огромные преимущества.  
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Приложение 3  

СУДЕЙСКИЙ ПРОТОКОЛ №1 

Судья ___________________________ Место проведения ________________________ 

Тема   
Дата:  
 
Категория 

Состав утверждающей стороны:  
1… 
2… 
3… 

Номер  Состав отрицающей стороны:  
1… 
2… 
3… 

Но
мер 

Спикер  Содержание  Структура Способ Всего  Спикер Содержание Структура Способ Все
го  

У1     О1     
У2     О2     
У3     О3     
Итого: - - -  Итого: - - -  
Лучший спикер (фам.)  Лучший спикер (фам.)  
Команда-победитель (номер, сторона)  

Критерии Можно 
снимать  

У1 У2 У3 О1 О2 О3 

Содержание   
Определения  до 2 б.       
Аспекты и аргументы:             
- отношение к теме  до 2 б.       
- разнообразие  1 б.       
- глубина  1 б.       
- доказательность  до 2 б.        
Фактические ошибки 1 б.       
Работа с вопросами  до 2 б.        
Особое мнение (может добавляться 

после вычетов)  

+1 б.        

Структура        
Соответствие роли спикера  до 3 б.       
Логика построение речи  до 3 б.        
Структурированность выступления  до 3 б.       
Соблюдение регламента  1 б.        
Особое мнение (может добавляться 

после вычетов) 

+1 б.        

Способ        
Культура речи  до 3 б.       
Культура поведения  до 3 б.        
Корректность  до 3 б.        
Особое мнение (может добавляться 

после вычетов) 

+1 б.       

 

Таблица аргументов 

Суть аргумента  Сильный  Средний  Слабый  
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Приложение 4 

СУДЕЙСКИЙ ПРОТОКОЛ №2 

Судья ___________________________ Место проведения ________________________ 

Тема   
Дата:  
 
Категория 

Состав утверждающей стороны:  
1… 
2… 
3… 
4… 
5… 
 

 Состав отрицающей стороны:  
1… 
2… 
3… 
4… 
5… 
 

Лучший спикер (фам.)  Лучший спикер (фам.)  
Команда-победитель (номер, сторона)  

Критерии Баллы   Команда утверждения  Команда отрицания  
Содержание  Раунды  

Определения         
Аспекты и аргументы:             
- отношение к теме         
- разнообразие         
- глубина         
- доказательность         
Фактические ошибки        
Работа с вопросами         
Особое мнение         

Структура        
Соответствие роли спикера         
Логика построение речи         
Структурированность выступления         
Соблюдение регламента         
Особое мнение (может добавляться 

после вычетов) 

       

Способ        
Культура речи         
Культура поведения         
Корректность         
Особое мнение         

 

Таблица аргументов (дополнительно; для удобства судей) 

Суть аргумента  Сильный  Средний  Слабый  
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Приложение 5 

Модуль 1. Введение в дебаты 

Урок 5. Правила проведения дебатов (кратко) 

Спикер  Время  Роль 
У1 6 мин  Делает презентацию команды и дает определения темы; 

обосновывает ее актуальность; объясняет ключевые понятия; 
вводит критерий; представляет все аргументы команды в 
организованной форме.  

О3 к У1  3 мин  О3 задает вопросы с целью принизить значение аргументов У1 и 
обнаружить слабые места позиции утверждения; У1 отвечает.  

О1 6 мин В общем принимает или уточняет определения, но не дает 
других (дебаты по определениям не проводятся!). Опровергает 
утверждения У1, выдвигает все возможные отрицающие 
аргументы.  

У3 к О1 3 мин  У3 задает уточняющие и принижающие аргументацию вопросы 
О1; О1 отвечает. 

У2 5 мин Отвергает все аргументы О1; усиливает утверждающую линию и 
представляет доказательства.  

О1 к У2 3 мин О1 задает уточняющие вопросы и принижающие аргументацию 
вопросы У2; У2 отвечает.  

О2 5 мин Опровергает аргументы У1 и У2; усиливает отрицающую 
линию, приводит доказательства в ее поддержку.  

У1 к О2 3 мин  У1 задает уточняющие и принижающие аргументацию вопросы 
О2; О2 отвечает.  

У3 5 мин Опровергает аргументы и доказательства отрицающей линии; 
представляет сравнительный анализ позиций команд для 
усиления и доказательства утверждающей линии.  

О3 5 мин Опровергает аргументы и доказательства утверждающей линии; 
представляет сравнительный анализ позиций команд для 
усиления и доказательства отрицающей линии.  

 
*При модифицированных дебатах добавляется спикеры У4, У5 и О4 и О5 + 
корректируется временные промежутки.   

 

Модуль 1. Введение в дебаты 

 Урок 7. Логические ошибки в аргументах и некоторые правила подачи информации  

Первая логическая ошибка в аргументах – «ложность оснований» (основное 
заблуждение) – возникает тогда, когда в качестве аргументов берутся не истинные, а ложные 
суждения, выдаваемые за истинные. В качестве иллюстрации можно привести эпизод сдачи 
экзамена по географии из книги Л.Лагина «Старик Хоттабыч».  

«-Известно ли ВолькеКостылькову, действительному члену астрономического 

кружка при Московском планетарии, что Земля – шар? Но Хоттабыч за стеной 

рассмеялся, и из Волькиного рта, как наш бедняга ни старался сжать свои губы, сам по себе 

вырвался высокомерный смешок:  
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- Ты изволишь шутить над твоим преданнейшим учеником! Если бы Земля была 

шаром, воды стекали бы с нее вниз, и люди умерли бы от жажды, а растения засохли. 

Земля, о достойнейшая и благороднейшая из преподавателей и наставников, имела и имеет 

форму плоского диска и омывается со всех сторон величественной рекой, называемой 

«Океан». Земля покоится на шести слонах, а те стоят на огромной черепахе. Вот так 

устроен мир, о, учительница. Экзаменаторы смотрели на Вольку со все возрастающим 

удивлением».  

Вторая логическая ошибка в аргументах –«предвосхищение оснований» - возникает 
тогда, когда в качестве аргумента используется положение, которое хотя и не является 
заведомо ложным, но само нуждается в доказательстве. Пример из книги А.А. Милна 
«Винни-Пух и все-все-все».  

« - Здравствуй, Пятачок! – закричал Винни – Пух.  

- Ой, здравствуй, Пух, - ответил Пятачок, подпрыгнув от неожиданности. – А я 

знал, что это ты!  

- Я тоже, - сказал Пух. – А что ты делаешь?  

- Я сажаю желудь, Пух, и пускай из него вырастет дуб, и тут будет много-много 

желудей у самого дома, а то за ними приходится ходить бог знает куда. Понимаешь?  

- А вдруг не вырастет? – спросил Пух. 

- Вырастет, потому что Кристофер Робин сказал – обязательно вырастет. 

Поэтому я его и сажаю». 

Третья логическая ошибка в аргументах – «порочный круг» (круг в доказательстве) – 
возникает при стремлении тезис обосновывать аргументами, аргументы обосновывать этим 
же тезисом. Примером может служить диалог Маленького принца с пьяницей в повести А.де 
Сент-Экзюпери. Пьяница объясняет, что пьет он потому, что совестно, а совестно ему 
потому, что он пьет. Мысль оказалась в заколдованном круге.  

 Работая над составлением сюжет доказательств, важно помнить, что любая мысль 
или идея должна опираться на фактический материал (поддержки), к которому относятся: 
ссылки на авторитетные источники, документы, цифровая иллюстрация, примеры из 
реальной практики и др.  

 Рассмотрим некоторые рекомендации относительно использования фактов и 
цифр в речи:  

1. При подготовке выступления необходимо отбирать факты не отрывочно и 

произвольно, а тщательно подбирая их из различных источников, причем этих 
фактов должно быть больше, чем необходимо для выступления, для того чтобы 
выбрать из них наиболее значительные, относящиеся к предмету вашего спора.  
Выбранные факты можно выписать в блокнот (тетрадь/карточки), на которых 
обязательно должны быть:  
- библиографические указатели – автор, название работы, издательство, время 
издания, номер страницы;  
- тип поддержки;  
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- собственно информация, которую можно переписывать дословно и используя 
сокращения, но только если при этом не искажается суть цитаты или не опускается 
важный элемент мысли.  

ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕПРОВЕРЕННЫЕ, НЕПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ФАКТЫ – ЭТО ЗНАЧИТ 
ОБРЕЧЬ СВОЮ РЕЧЬ НА ПРОИГРЫШ!  

2. Для того чтобы примеры и иллюстрации, образные сравнения оказывали 

экспрессивное воздействие на аудиторию, надо тщательно подготовится к чтению 
примеров и цитат, расставить дикционные знаки и эмоционально их произнести.  

3. Правильно использованный цифровой материал усиливает впечатление 
достоверности фактов, приводимых в речи. «Цифры не управляют миром, но они 
показывают, как управлять», - говорил Гете. Однако если выступление перенасыщено 
цифрами, то аудитория перестанет их воспринимать.  

4. Сильное эмоциональное воздействие на аудиторию оказывает «парадоксальное 

цитирование». Чтение таких цитат нужно производить после соответствующей 
подготовки. Например, как вы думаете, из какого литературного источника взята эта 
цитата: «Наша молодежь любит роскошь, она дурно воспитана, она насмехается над 
начальством и нисколько не уважает стариков». После чтения сделайте длинную 
паузу, а затем сообщите: «Сократ. 470 г. до н.э».  

 Кроме того, в речи необходимо соблюдать следующие правила использования 
цитат:  

1. Цитаты и чужие слова нужно передавать абсолютно точно, т.е. дословно.  
2. Не «выдергивать» из цитаты строк или слов, искажающих ее общий смысл. 
3. Если вы не можете пересказать цитату наизусть, то необходимо произнести: 

«Основная мысль сводится к следующему…». 
4. Цитаты должны быть, по возможности, краткими.  
5. Цитаты не должны содержать непонятных терминов и слов. 
6. Необходимо сообщить автора цитаты, а если есть необходимость, и источник 

цитирования.  
 Таким образом, становится ясно, что в любых спорах типа дебатов вам 
необходимо представить свои доводы аудитории для того, чтобы вашему заключению 
поверили. Т.е. вы делаете т.н. утверждение. 
 Если вы заявляете, что: «Вот по какой причине вам следует принять наше 
утверждение…» и затем высказываете свои соображения по этому поводу, то 
человек, к которому вы обращаетесь, получает основание для того, чтобы согласиться 
с вами.  
 ПРАВИЛО ПЕРВОЕ – аргументы должны базироваться на свидетельствах 
(ссылки на источники)! 
 ПРАВИЛО ВТОРОЕ – необходимо показать связь между свидетельством и 
утверждением (тезисом). Это называется РАССУЖДЕНИЕ. Если не удалось 

представить цепочку рассуждений, то доказательство не сработало! 

(см. следующий урок 8). 
  


