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1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Направленность общеразвивающей программы является физкультурно 

– спортивная. В настоящее время, когда весь мир вступил в эпоху 

компьютеров и информационных технологий, особенно большое значение 

приобретает способность быстро и разумно разбираться в огромном объеме 

информации, умение анализировать её и делать логические выводы. Очень 

большую роль в формировании логического и системного мышления играют 

шахматы. Занятия шахматами способствуют повышению уровня 

интеллектуального развития детей, умения концентрировать внимание на 

решение задач в условиях ограниченного времени, анализировать 

возникающие ситуации и делать выводы. 

  Шахматы как специфический вид человеческой деятельности получают 

всё большее признание в России и во всём мире. Шахматы сближают людей 

всех возрастов и профессий в любой части Земли. Не случайно 

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) выбрала девиз: «Gens una 

sumus», «Мы все - одна семья». Шахматы доступны людям разного возраста, 

а единая шахматная символика создаёт необходимые предпосылки для 

международного сотрудничества, обмена опытом. Шахматы - часть мирового 

культурного пространства. 

  О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности в 

мире можно судить по таким весомым аргументам, как создание 

международных организаций, занимающихся популяризацией и пропагандой 

шахмат, проведение всемирных шахматных олимпиад и многочисленных 

международных соревнований, выпуском разнообразной шахматной 

литературы. Для юных шахматистов Международная шахматная федерация 

ежегодно проводит свои чемпионаты, а также Всемирную детскую 

Олимпиаду. Президент Международной шахматной федерации К. 

Илюмжинов заявил: «Одной из задач ФИДЕ является развитие детских 

шахмат. Вкладывая в детей, в шахматы, мы вкладываем в наше будущее». 

  В послании Президента Российской Федерации В. В. Путина 

участникам чемпионата мира-2004г. сказано: «Шахматы - это не просто 

спорт. Они делают человека мудрее и дальновиднее, помогают объективно 

оценивать сложившуюся ситуацию, просчитывать поступки на несколько 

«ходов» вперёд. А, главное, воспитывают характер». 

  Шахматы - наглядная соревновательная форма двух личностей. 

Шахматы нам нужны как способ самовыражения творческой активности 

человека. Планировать успех можно только при постоянном 

совершенствовании шахматиста. При этом творческий подход тренера 

является необходимым условием преподавания шахмат. Успех в работе во 

многом зависит от личности преподавателя, от его опыта и умения вести 

занятия с различными по возрасту юными шахматистами, от 

индивидуального подхода к каждому ученику. Педагог живет своим делом и 

учеников приглашает работать и  думать наравне с ним. В работе 



чрезвычайно ценно выглядят интуиция тренера, его оптимизм, увлеченность, 

уверенность, работоспособность. 

 Данная программа составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

• Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 

г. № 1726-р; 

• СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей" 

(вступили в силу 3.10.2014); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013 г. N 1008 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 

Актуальность программы продиктована требованиями времени. Так 

как формирование развитой личности – сложная задача, преподавание 

шахмат через структуру и содержание способно придать воспитанию и 

обучению активный целенаправленный характер. Система шахматных 

занятий системе дополнительного образования, выявляя и развивая 

индивидуальные способности, формируя прогрессивную направленность 

личности, способствует общему развитию и воспитанию обучающегося. 

Новизна данной программы заключается в разработке и 

использовании на 

занятиях педагогом дидактического материала (карточки, шахматные этюды 

и задачи), активизирующих общие и индивидуальные логические 

особенности обучающихся; применении метода исследования (написание 

рефератов и докладов по истории шахмат), в создании учебно-тематического 

плана. 

Отличительной особенностью программы в том, что большое 

значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная 

игровая деятельность, создание игровых ситуаций педагогом. Основной 

организации работы с детьми в данной программе является система 

дидактических принципов: - принцип развивающей деятельности игра не 

ради игры, а с целью развития личности каждого участника в всего 

коллектива в целом; - принцип активной включенности каждого ребенка в 

игровое действие, а не пассивное созерцание со стороны; - принцип 

психологической комфортности создание образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного 

процесса; − принцип вариантности у детей формируется умение 

осуществлять собственный выбор и им систематически предоставляется 

возможность выбор. Изложенные выше принципы обеспечивают решение 



задач интеллектуального и личностного развития, Каждый из перечисленных 

принципов направлен на достижение результата обучения, овладение 

учащимися основам шахматной игры. Это позволяет рассчитывать на 

проявление у детей устойчивого интереса к занятиям шахматами, появление 

умений выстраивать внутренний план действий, развивать пространственное 

воображение, целеустремленность, настойчивость в достижении целей. Учит 

принимать самостоятельные решения и нести ответственность за них. 

Адресат программы. Программа «Шахматы» адресована учащимся 

возраста 10-15 лет. 

Учащиеся подросткового возраста (10-15 лет). Признаком возраста 10-

15 лет является переход от детства к взрослости. Социальная ситуация 

развития характеризуется стремлением приобщиться к миру взрослых, 

ориентацией поведения на общепринятые нормы и ценности, эмансипацией 

от взрослых и группирование. Главной направленностью жизнедеятельности 

является личностное общение в процессе обучения и организационно-

трудовой деятельности, стремление занять положение в группе сверстников. 

Кризисным моментом возраста является чувство «взрослости», восприятие 

себя и самооценка. Происходит становление человека как субъекта 

собственного развития. Возраст характеризуется теоретическим 

рефлексивным мышлением, интеллектуализацией восприятия и памяти, 

личностной рефлексией и гипертрофированной потребностью в общении со 

сверстниками. 

Объём и срок освоения программы. 

Программа «Шахматы» рассчитана на один  год обучения. Количество 

часов каждого года обучения – 36 часа (по 1 часу в неделю). Количество 

учебных часов на весь курс обучения: 36× 1 = 36 часа. Продолжительность 

одного учебного часа составляет 40 минут. 

  Срок реализации программы – 36 недели, 10 месяцев, 1 год. 

Формы обучения – очная или же очная с применением дистанционных 

образовательных технологий в случае перехода на дистанционное обучение. 

При использовании электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий осуществляются следующие виды учебной 

деятельности: самостоятельное изучение учебного материала; учебные 

занятия (лекционные и практические); консультации; текущий контроль; 

промежуточная аттестация. Педагог осуществляет сопровождение 

программы в следующих режимах: тестирование онлайн; консультации 

онлайн; предоставление методических материалов на официальном сайте 

учреждения или другой платформе с использованием различных 

электронных образовательных ресурсов; сопровождение офлайн (проверка 

тестов, контрольных работ, различные виды текущего контроля и 

промежуточной аттестации). При использовании электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий используются следующие 

технические средства обучения: компьютер; веб-камера; микрофон; 

стабильное интернет-соединение. Для проведения онлайн занятий и 

видеозвонков используются следующие ресурсы: Skype; Twitch; VKontakte; 



YouTube; ZOOM платформа. Для осуществления обратной связи с 

учащимися и родителями используются социальные сети; электронная почта; 

Viber; WhatsApp. 

Уровень программы. Программа «Шахматы» имеет один уровень: 

первый год обучения – базовый уровень. 

Режим занятий подчиняется требованиям СанПин.  

Соблюдается режим проветривания, санитарное содержание 

помещения для проведения занятий.  

Программа рассчитана на обучение и воспитание подростков 

(мальчиков и девочек) в возрасте 10 - 15 лет. Набор обучающихся в группы – 

свободный: все, кто проявляет желание и интерес, независимо от физических 

данных при отсутствии медицинских противопоказаний.  

Условия формирования групп: разновозрастные, 4 кл. 5-6 кл., 7-8 кл. 

Состав учебных групп – постоянный. Статус образовательных групп – 

профильный. 

 Формы организации обучения: - групповые; - индивидуально-

групповые; - индивидуальные.  

Формы реализации образовательной программы: - теоретические 

занятия; - семинары, практикумы, конференции; - просмотр учебных 

кинофильмов и видеоматериалов; - изучение художественной и специальной 

литературы; участие в школьных и районных спортивных соревнованиях. 

1. Лекция. Подразумевает устное изложение какой-либо темы, развитие 

творческой мыслительной деятельности обучающихся. Лекция носит научно-

информативный характер, с приведением ярких, убедительны примеров, 

фактов, документов и научных доказательств. В ходе такого теоретического 

занятия важна эмоциональность формы изложения.  

2. Тематическая экскурсия - играют важную роль в осуществлении 

связи обучения с жизнью и активизации учебной деятельности обучающихся. 

В ходе такой формы учебного занятия происходит интеграция и активизация 

учебной и внеурочной деятельности учащихся, осуществление связи 

обучения с жизнью, формирование практических умений и навыков, 

расширение кругозора учащихся, воспитание духовно-нравственных 

приоритетов.  

3. Дискуссия и ролевая игра по тематике программы. В ходе дискуссии 

развивается умение формулировать свою и лояльно относиться, принимать 

чужую точку зрения, чужую позицию. Ролевая игра формирует у 

обучающихся новые поведенческие модели, осознание уж сложившихся и их 

коррекция, повышает компетентность в общении.  

4. Трудовая деятельность педагога и обучающихся - заключается в 

участии в совместном труде (например, в субботнике или работах по 

поддержанию материальной базы), что предполагает использование 

педагогом личного примера как метода решения воспитательной задачи.  

5. Досуговые, массовые мероприятия, соревнования, посвященные 

различным историческим или памятным датам.  

6. Практические занятия. 



1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: создание условий для развития интеллектуально -

творческой, одаренной личности через занятия шахматами.  

Достигается указанная цель через решение следующих задач.  

Обучающие:  

• Ознакомить с историей шахмат;  

• Обучить правилам игры;  

• Дать учащимся теоретические знания по шахматной игре, ознакомление с 

правилами проведения соревнований и правилами турнирного поведения. 

Развивающие:  

• Развивать логическое мышление, память, внимание, усидчивость и другие 

положительные качества личности;  

• Сохранять выдержку, критическое отношение к себе и к сопернику;  

• Формировать навыки запоминания; 

 • Вводить в мир логической красоты и образного мышления, расширять 

представления об окружающем мире.  

Воспитывающие:  

• Бережно относиться к окружающим, стремиться к развитию личностных 

качеств;  

• Прививать навыки самодисциплины;  

• Способствовать воспитанию волевых качеств, самосовершенствования и 

самооценки.  

В ходе изучения данной программы у обучающихся идет освоение 

предметной компетенции, а также формирование умений участвовать в 

коллективной деятельности.  

Предметные компетенции обучающихся:  

1. Техническая, формируется в процессе осуществления обучающимися 

следующей деятельности:  

• Участии в тренировочных играх, в городских соревнованиях по 

шахматам;  

•  В решении шахматных задач и этюдов, сеансах одновременной игры.  

Компетентностный подход выражен:  

• В проведении педагогом инструктажей;  

• В применении индивидуальных форм работы;  

• В корректировке игры;  

• В рекомендациях по выполнению комбинаций.  

Формами отслеживания роста предметной компетенции являются: 

 • Педагогическое наблюдение;  

• Учет результативности участия обучаемых в районных соревнованиях.  

1. Интеллектуальная, формируется в процессе осуществления 

обучающимися следующей деятельности:  

• Осуществлении обучающимися анализа, прогноза игры;  

• Изучении специализированной литературы;  



• Просмотре и обсуждении сыгранных партий лучших шахматистов.  

Компетентностный подход выражен:  

• В организации педагогом педагогического консультирования при отборе 

тематического материала;  

• В проведении бесед; 

 • В применении индивидуальных и групповых форм работы.  

Формами отслеживания роста предметной компетенции являются:  

• Оценка результативности участия обучаемых в соревнованиях и 

первенствах по шахматам;  

• Определение уровня эрудиции обучаемых. 

 

1.3. Содержание программы 

 

ПРОГРАММА ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(базовый уровень) 

Цели: Ознакомить с историей шахмат, обучить правилам игры. 

Задачи: 

– создание условий для формирования и развития ключевых компетенций, 

обучающихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 

– формирование универсальных способов мыслительной деятельности 

(абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, творческого 

воображения, умения производить логические операции); 

– воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

 

Требования к знаниям и умениям 1 года обучения 

Закончив 1 год обучения учащийся должен знать: 

• правила игры в шахматы; 

• права и обязанности игрока; 

• иметь представление о истории и происхождении шахмат; 

• основные понятия о тактике и стратегии. 

Должен уметь: 

• применять указанные знания на практике; 

• концентрировать внимание, ценить время; 

• играть в шахматы с удовольствием. 

 

Учебно – тематический план 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 
Введение. Организационное 

занятие 
1 1 - - 

2 
Шахматы – спорт, наука, 

искусство 
1 1 - - 

3 
Правила игры в шахматы, 

особенности шахматной борьбы 
5 1 4 - 



4 
Простейшие схемы достижения 

матовых ситуаций 
7 2 5 - 

5 Тактика 6 2 4 - 

6 Эндшпиль 4 1 3 - 

7 Дебют 4 1 3 - 

8 
Конкурсы по решению задач и 

этюдов 
1 - 1 - 

9 Сеансы одновременной игры 2 - 2 - 

10 Соревнования (турниры) 1 - 1 

контрольные 

вопросы, 

турнирные 

таблицы за 

истекший 

период 

(результаты 

турниров) 

11 Индивидуальные занятия 1 - 1 - 

12 Итоговое занятие 1 1 - 
Итоговая 

аттестация 

 Итого  34 10 24  

Содержание программы  

 

1. Введение. Организационное занятие. Теория: знакомство с детьми. 

Постановка задач на год. Правила техники безопасности.  

2. Шахматы – спорт, наука и искусство. Теория: история возникновения 

шахмат.  

3. Правила игры в шахматы, особенности шахматной борьбы. Теория: 

игровые пути шахматной доски. Практика: обозначение поля шахматной 

доски, о шахматных фигурах; шахматной нотации. Ходы фигур, поле под 

ударом. Цель игры в шахматы. Шахматные ситуации (шах, мат, пат).  

4. Простейшие схемы достижения матовых ситуаций. Теория: мат в один ход. 

Двойной, вскрытый шах. Практика: Линейный мат двумя ладьями. Мат 

ферзем и ладьей. Детский мат. Тренировочные партии. Размен. 

5. Тактика. Теория: тактические удары и комбинации. Нападение на фигуру 

созданием удара. Практика: нападение на фигуру устрашением 

защищающего удара. Защита фигуры. Вилка. Тренировочные партии.  

6. Эндшпиль. Теория: Правила игры в эндшпиле. Практика: пешечные 

окончания. Практические занятия. Тренировочные партии.  

7. Дебют. Теория: принципы развития дебюта. Практика: дебют, с которого 

нередко делается мат. Преждевременный выход ферзем. Тренировочные 

партии.  

8. Конкурсы по решению задач и этюдов. Практика: ознакомление с 

шахматными задачами и этюдами, их решение, определение победителей.  

9.Сеансы одновременной игры. Практика: проведение руководителем 

объединения сеансов одновременной игры (в том числе и тематических) с 

последующим разбором партий.  

10.Соревнования, турниры (по отдельному графику)  



11.Индивидуальные занятия. Проведение индивидуальных занятий с детьми, 

у которых возникают трудности с усвоением программы, а также с 

учащимися, которые способны на изучение материала быстрее и глубже 

остальных  

12.Итоговое занятие. Подведение итогов. Обзор выполнения поставленных 

задач. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Планируемые результаты освоения 1 года обучения программы.  

Должны знать: 

- знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр.  

-правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры;  

-правильно расставлять фигуры перед игрой;  

-сравнивать, находить общее и различие;  

-понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем;  

-знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, 

мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её 

правила.  

Должны уметь: 

-правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и 

тяжёлые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские 

пешки, взятие на проходе, превращение пешки. принципы игры в дебюте; 

-уметь ориентироваться на шахматной доске. 

-основные тактические приемы;  

-что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, 

оппозиция, ключевые поля.  

-грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте;  

-находить несложные тактические удары и проводить комбинации;  

-точно разыгрывать простейшие окончания. 
 

2.1 Календарный учебный график 

 
Год 

обучения 

(уровень) 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

обучения 

стартовый 

01.09.2022г. 31.05.2023г. 34 34 34 

1 раз в 

неделю 

по 1 

часу 

 



1 –й год обучения 

№ 

занятия 
Название темы. 

Кол-во 

часов 
Основное содержание по темам 

Дата  

Календарные 

сроки 

Фактические 

сроки 

1 
Введение. Организационное 

занятие. 
1 

Теория: знакомство с детьми. Постановка задач на 

год. Правила техники безопасности. 
02.09.22  

2 
Шахматы – спорт, наука и 

искусство. 
1 Теория: история возникновения шахмат. 09.09.22  

3-7 
Правила игры в шахматы, 

особенности шахматной борьбы. 
5 

Теория: игровые пути шахматной доски. Практика: 

обозначение поля шахматной доски, о шахматных 

фигурах; шахматной нотации. Ходы фигур, поле 

под ударом. Цель игры в шахматы. Шахматные 

ситуации (шах, мат, пат). 

16.09.22 

23.09.22 

30.09.22 

07.10.22 

14.10.22 

 

8-13 
Простейшие схемы достижения 

матовых ситуаций 
6 

Теория: мат в один ход. Двойной, вскрытый шах. 

Практика: Линейный мат двумя ладьями. Мат 

ферзем и ладьей. Детский мат. Тренировочные 

партии. Размен. 

21.10.22 

28.10.22 

11.11.22 

18.11.22 

25.11.22 

02.12.22 

 

14-18 Тактика. 5 

Теория: тактические удары и комбинации. 

Нападение на фигуру созданием удара. Практика: 

нападение на фигуру устрашением защищающего 

удара. Защита фигуры. Вилка. Тренировочные 

партии. 

09.12.22 

16.12.22 

23.12.22 

30.12.22 

13.01.23 

 

19-22 Эндшпиль. 4 

Теория: Правила игры в эндшпиле. Практика: 

пешечные окончания. Практические занятия. 

Тренировочные партии. 

20.01.23 

27.01.23 

03.02.23 

10.02.23 

 

23-25 Дебют 3 

Теория: принципы развития дебюта. Практика: 

дебют, с которого нередко делается мат. 

Преждевременный выход ферзем. Тренировочные 

партии. 

17.02.23 

03.03.23 

10.03.23 

 

26 Конкурсы по решению задач и 1 Практика: ознакомление с шахматными задачами и 17.03.23  



этюдов. этюдами, их решение, определение победителей. 

27-28 Сеансы одновременной игры. 2 

Практика: проведение руководителем объединения 

сеансов одновременной игры (в том числе и 

тематических) с последующим разбором партий. 

24.03.23 

31.03.23 
 

29-30 Соревнования, турниры 2 Игры между учениками 
07.04.23 

14.04.23 
 

31 
Конкурсы по решению задач и 

этюдов. 
1 

Практика: ознакомление с шахматными задачами и 

этюдами, их решение, определение победителей. 
21.04.23  

32-34 Индивидуальные занятия. 3 

Проведение индивидуальных занятий с детьми, у 

которых возникают трудности с усвоением 

программы, а также с учащимися, которые 

способны на изучение материала быстрее и глубже 

остальных 

28.04.23 

05.05.23 

12.05.23 

 

35-36 Итоговое занятие. 2 
Подведение итогов. Обзор выполнения 

поставленных задач. 

19.05.23 

26.05.23 
 

 



2.2 Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение 

На занятиях используются:  

• шахматные часы – 2 штуки;  

• таблицы к различным турнирам;  

• раздаточные материалы для тренинга;  

• вопросники к контрольным занятиям и викторинам;  

• словарь шахматных терминов;  

• комплекты шахматных фигур с досками – 4 штуки. 

Информационное обеспечение 

• сборники задач;  

• шахматная литература. 
Кадровое обеспечение 

Программу реализует педагог дополнительного образования. 

2.3. Оценочные материалы  

Предметом оценивания по программе являются: набор основных 

знаний, умений, практические навыки по программе; универсальные учебные 

действия; важнейшие личностные свойства учащегося.  

Для определения достижения учащимися планируемых результатов 

используются следующие диагностические методики:  

Показатели и критерии по уровням освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Шахматы» 

 

Оценивание предметных результатов обучения: теоретическая 

подготовка учащегося 

Оцениваемые 

параметры 
Критерии Показатели 

Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

1. Теоретические 

знания (по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

Знает о 

происхождении 

шахмат. Знает 

чемпионов мира. 

Высокий уровень: 

учащийся освоил 

практически весь 

объем знаний, 

предусмотренной 

программой. 

Средний уровень: 

объем усвоенных 

знаний составляет 

более 1/2. Низкий 

уровень: объем 

усвоенных знаний 

составляет менее 

1/2. 

Знает правила 

техники 

безопасности во 

время шахматной 

партии. 

Знает об основных 

правилах. 

2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

Знает названия и 

назначение 

шахматных фигур 

Высокий уровень: 

учащийся 

специальные 

термины 

употребляет 
Знает основные 

понятия и термины. 



Тактические приемы осознанно и в 

полном 

соответствии с их 

содержанием. 

Средний уровень: 

сочетает 

специальную 

терминологию с 

бытовой.  

Низкий уровень: 

как правило, 

избегает 

употреблять 

специальные 

термины. 

Умеет читать 

простейшие задачи и 

партии. 

Оценивание предметных результатов обучения: практическая 

подготовка учащегося 

Оцениваемые 

параметры 
Критерии Показатели 

Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

Выполняет 

посильные действия 

для решения во 

время шахматной 

партии и при 

решении шахматных 

задач 

Высокий уровень: 

учащийся овладел 

практически всеми 

умениями и 

навыками, 

предусмотренными 

программой. 

Средний уровень: 

объем усвоенных 

умений и навыков 

составляет более 1/2. 

Низкий уровень: 

учащийся овладел 

менее 1/2 

предусмотренных 

умений и навыков. 

Умеет создавать 

небольшие задачи 

самостоятельно на 

шахматной доске. 

Применяет правила 

техники 

безопасности во 

практической 

деятельности 

Владеет 

тактическими 

приёмами во время 

шахматной партии. 

2. Владение 

специальным 

оборудование м и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

оборудования 

Владеет 

элементарными 

практическими 

умениями работы на 

компьютере. 

Высокий уровень: 

учащийся работает с 

компьютером 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей. 

Средний уровень: 

работает с 

компьютером с 



помощью педагога. 

Низкий уровень: 

испытывает 

серьезные 

затруднения при 

работе с 

компьютером. 

3.Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

Использует 

приобретённые 

знания и умения во 

время шахматной 

партии и при 

решении шахматных 

задач. 

Высокий уровень: 

творческий уровень 

- учащийся 

выполняет 

практические 

задания с 

элементами 

творчества. 

Средний уровень: 

репродуктивный 

уровень - выполняет 

в основном задания 

на основе образца. 

Низкий уровень: 

начальный уровень - 

выполняет лишь 

простейшие 

практические 

задания педагога. 

2.4 Методическое обеспечение программы  

Данная программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия включают 

организационную теоретическую и практическую части.  

Организационная часть обеспечивает наличие всех необходимых для 

работы материалов, пособий и иллюстраций.  

Теоретическая работа с детьми проводится в форме лекций, диспутов, 

бесед, анализа сыгранных ребятами партий, разбора партий известных 

шахматистов; учащиеся готовят доклады по истории шахмат.  

Практические занятия также разнообразны по своей форме – это и 

сеансы одновременной игры с руководителем, конкурсы по решению задач, 

этюдов, игровые занятия, турниры, игры с гандиканом и другое.  

Результаты работы определяются степенью освоения практических 

умений на основе полученных знаний. Критерии успешности определяются 

результатом участия учащихся объединения в соревнованиях различного 

ранга.  

Учебно-тематический материал по теории и практике шахмат 

излагается в развитии, частями. Связь между учебно-тематическими и 

практическими вопросами прослеживается через анализ собственных партий 

юного шахматиста. Каждую партию он не просто играет, а переживает.  

Методический анализ: самостоятельное комментирование или с 

тренером - основной путь совершенствования. Учить на практических 



партиях воспитанника - это значит решать его реальные проблемные 

ситуации.  

На уровне аналитической работы происходит:  

• процесс взаимного обогащения - тренер учит и учится сам от 

воспитанника;  

• понимание того, что нужно сейчас воспитаннику (конкретно) в плане 

продвижения вперед.  

При этом необходимо учитывать индивидуальный темп развития, 

осуществлять индивидуальный подход к каждому воспитаннику. Юных 

шахматистов надо учить одному и тому же. Но по-разному. Такой подход 

обеспечивает овладение важнейшими практическими навыками: умение 

объективно оценивать позицию, быстро и точно рассчитывать варианты, 

намечать наиболее целесообразный план игры.  

Методика обучения (формы, приёмы) - постоянно разнообразные. 

Метод упражнения.  

Подобранные упражнения представляют собой процесс анализа, 

решения или разыгрывания тематических позиций, которые могут быть как:  

• точные - теоретические;  

• типичные - классификация по стратегическим или тактическим 

признакам;  

• фрагменты из партий - различное игровое содержание;  

• этюды - аналитические, художественные.  

Моделирование тестовых упражнений направлено на развитие:  

• оперативной памяти;  

• оперативного мышления; 

• функции внимания;   

• восприятия;  

• оценочной функции.  

Формы и методы обучения и организации программы:  

• Уроки;  

• групповые занятия;  

• индивидуальные занятия;  

• игровая деятельность;  

• конкурсы решения;  

• турнирная практика;  

• разбор партий. 

 

2.5 Рабочая программа воспитания 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Компонент 

интеллектуального 

воспитания 

Год обучения 

1 

Занятия в спортивно - 

физкультурном 

объединении «Шахматы» 

Повышение 

познавательной 

активности 

обучающихся, 

1 год обучения 



формирование 

ценностных 

установок в 

отношении труда, в 

том числе 

интеллектуального 

труда, к творчеству. 

2 Районная спартакиада 

- Формирование у 

учащихся 

представлений о 

возможностях 

интеллектуальной 

деятельности и 

направлениях 

интеллектуального 

развития личности. - 

Формирование 

представлений о 

содержании, 

ценности и 

безопасности 

современного 

информационного 

пространства. - 

формирование 

отношения к 

образованию как 

общечеловеческой 

ценности, 

выражающейся в 

интересе 

обучающихся к 

знаниям, в 

стремлении к 

интеллектуальному 

овладению 

материальными и 

духовными 

достижениями 

человечества, к 

достижению 

личного успеха в 

жизни. 

1 год обучения 

3 Президентские состязания 

Формирование 

ценностных 

установок в 

отношении 

интеллектуального, 

творческого труда, к 

достижению 

личного и 

командного успеха. 

1 год обучения 



 

Цель и особенности воспитания  

Цель формулируется на основе базовых общественных ценностей – 

таких как: семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек.  

Цель – личностное развитие обучающихся, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (усвоении социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (развитии социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (приобретении опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности.  

Цель конкретизируется в соответствии с возрастными особенностями 

школьников: в ней выделяются 3 целевых приоритета, соответствующие 3-м 

уровням общего образования.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

На основе цели формулируются примерные задачи воспитания, 

способствующие ее достижению (школа может корректировать их в 

соответствии со своими особенностями). Планомерная реализация данных 

задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную 

жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

Виды, формы и содержание деятельности  

Описывается, каким образом школа организует свою воспитательную 

работу. Описание систематизируется в рамках нескольких инвариантных и 

вариативных модулей. Каждый из модулей ориентирован на одну из 

поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы школы.  

Школа включает в свою программу инвариантные модули и (при 

необходимости) те вариативные модули, которые помогут ей реализовать 

свой воспитательный потенциал - с учетом имеющихся кадровых и 

материальных ресурсов. Школа вправе добавлять свои модули.  



В рамках каждого модуля описываются используемые формы работы с 

детьми, распределенные (там, где это возможно) по уровням: 

индивидуальный, групповой, общешкольный, внешкольный. 

 

Планируемые результаты 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, 

понимание необходимости самодисциплины; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность 

ставить перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 

достижении, способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к 

честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; 

нравственное представление о дружбе и любви. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между воспитанниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие воспитанников – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса могут быть следующие (Примечание: 



предложенные ниже направления являются примерными, образовательная 

организация вправе уточнять и корректировать их, исходя из своих 

особенностей, связанных с расположением образовательной организации, ее 

статусом, контингентом учащихся, а также важными для нее принципами и 

традициями воспитания). 

Календарный план воспитательной работы 

Мероприятие  
Год 

обучения 

Месяц   

сен окт нояб дек янв фев март апр май 

Занятия в 

спортивно - 

физкультурном 

объединении 

«Шахматы» 

Первый + + + + + + + + + 

Районная 

спартакиада 
Первый    +      

Президентские 

состязания 
Первый        +  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Список литературы 

 Список литературы для педагога:  

1. Абрамов С.П. Барский В. П. Шахматы первый год обучения. Методика 

проведения занятий. 2015.  

2. Владимир Барский. Учебник шахмат для младших школьников Карвин 

в Шахматном лесу- I . 2015.  

3. Владимир Барский. Учебник шахмат для младших школьников Карвин 

в Шахматном лесу- II . 2015.  

4. Гершунский Б. Костьев А., Шахматы – школе, Педагогика, 2001.  

5. Гришин В., Ильин Е. Шахматная азбука.- М.: Детская литература, 2005. 

6. Дерябина С.Е. Учебник шахматы. Первый год обучения, Ижевск, 2006 

7. Карпов А., Гик Е. Шахматные сюжеты - Знание. Москва, 1991.  

8. Касаткина Шахматная тетрадь. 2015.  

9. Ройзман Шахматные миниатюры. 2009.  

10. Сборник шахматных задач, этюдов, головоломок . 2004. 

11. Слуцкий П.М. Шерешевский Контуры эндшпиля. 2003.  

12. Сухин И. Волшебный шахматный мешочек.- Испания: Издательский 

центр Маркота. Международная шахматная Академия Г. Каспарова, 1992. 

13. Сухин И. От сказки - К шахматам. - М.: Астрель, АСТ, 2000.  

14. Каргина З.А. Особенности воспитательной работы в системе 

дополнительного образования детей (статья). Электронный ресурс - 

http://dopedu.ru/stati/140-2012-05-16- 21-15-31.html  

15. Программа воспитания: что это такое, зачем нужна и как разработать. 

Электронный ресурс - https://eduregion.ru/k-zhurnal/programma-vospitaniya-

chto-eto-takoe/  

16. Воспитание в современной школе: от программы к действиям. 

Методическое пособие / П. В. Степанов, Н. Л. Селиванова, В. В. Круглов, 

И. В. Степанова, И. С. Парфенова, И. Ю. Шустова, Е. О. Черкашин, М. Р. 

Мирошкина, Т. Н. Тихонова, Е. Ф. Добровольская, И. Н. Попова; под ред. 

П. В. Степанова. – М. : ФГБНУ «ИСРО РАО», 2020. – 119 с. – (Серия: 

Примерная программа воспитания). Электронный ресурс - http://sykt-

uo.ru/files/- --------------------------------------------------_r7n24m38.pdf  

Список литературы для детей:  

1. Дерябина С.Е. Учебник шахматы. Первый год обучения, Ижевск, 2006 

2. Дерябина С.Е. Учебник шахмат. Второй год обучения, Ижевск, 2006  

3. Сборники шахматных задач, этюдов, головоломки, 2004 
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4. Формы аттестации  

Для определения результативности освоения программы используются 

следующие виды аттестации:  

⎯ текущий контроль – оценка качества усвоения учащимися учебного 

материала, отслеживание активности учащихся; 

 ⎯ промежуточный контроль – оценка качества усвоения учащимися 

учебного материала по итогам учебного периода (этапа/года обучения);  

⎯ итоговый контроль – оценка уровня достижений учащимися по 

завершении освоения программы с целью определения изменения уровня 

развития детей, их творческих способностей: заключительная проверка 

знаний, умений, навыков.  

Текущий контроль проводится по завершению разделов и тем. 

Формами текущего контроля являются: наблюдение, решение задач, устные 

опросы, итоги турниров.  

Промежуточный контроль проводится 1 раз в полугодие. Формами 

промежуточного контроля являются контрольные вопросы, турнирные 

таблицы за истекший период (результаты турниров).  

Итоговый контроль проводится в конце обучения по программе. 

Формой итогового контроля являются контрольные вопросы, турнирные 

таблицы за истекший период (результаты турниров).  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

Грамота, диплом, журнал посещаемости, фотографии с турниров, 

свидетельство (сертификат), протоколы соревнований.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов:  

Ответы на контрольные вопросы, турнирные таблицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Перечень теоретических вопросов аттестации учащихся по годам 

обучения  

Итоговая аттестация за первый год обучения  

Контрольные вопросы  

 Сколько клеток на шахматной доске?  

 Как обозначаются горизонтальные линии?  

 Как обозначаются вертикальные линии?  

 Назовите родину шахмат?  

 Как ходит пешка?  

 Является ли пешка фигурой?  

 Где размещаются ладьи на доске до начала игры?  

 Во сколько очков оценивается ладья?  

 Какие слоны никогда не столкнутся?  

 В чем отличие коня от всех остальных фигур?  

Ответы:  

 На шахматной доске 64 клетки  

 Горизонтальные линии на шахматной доске идут под цифрами.  

 Вертикальные линии на шахматной доске идут под буквами.  

 Индия  

 Пешка ходит только вперед.  

 Нет, она просто пешка  

 Ладьи размещаются по углам шахматной доски.  

 Ладья оценивается в 5 очков.  

 Белопольный и чернопольный.  

 Конь это единственная фигура, которая умеет перепрыгивать через 

другие фигуры.  

Критерии оценки ответов на вопросы:  

0-5 правильных ответов — низкий уровень.  

6-7 правильных ответов — средний уровень.  

8-10 правильных ответов — высокий уровень. 

Таблица турнирная, при помощи которой проводится турнир в 

объединении. 

№ п/п ФИО 1 2 3 4 
Итого 

очков 
Место  

1        

2        

3        

4        

Глоссарий 

Шахматная доска — игровое поле игры для шахмат.  

Пешка — самая слабая шахматная единица ( ее не принято считать 

фигурой) и основная еденица измерения шахматного материала: в 



пешечном эквиваленте измеряют «вес» фигур ( легкая фигура примерно 

эквивалента трем пешкам, ладья — пяти).  

Ладья- тяжелая шахматная фигура, по силе примерно равна пяти пешкам. 

На свободной доске может ходить на любое число полей по горизонтали 

или вертикали. Участвует в рокировке. В исходной позиции, у каждого 

игрока по две ладья, находящиеся по углам доски.  

Слон — легкая шахматная фигура по силе примерно равная трем пешкам. 

На свободной доске может ходить на любое число полей по диагонали. В 

исходной позиции у каждого игрока по два слона., находящиеся на первой 

(белые) и восьмой (черные) горизонталях, на полях рядом с конями. 

Особенностью слона является то, что он может ходить только по полям 

определенного цвета, поэтому различают белопольных и чернопольных 

слонов, по цвету полей, по которым они передвигаются.  

Ферзь — самая сильная фигура в шахматах, по силе примерно равная 

девяти пешкам. На свободной доске может ходить на любое число полей 

по горизонтали, вертикали и диагонали. В исходном положении белый 

ферзь находится на поле d1 черный на d8.  

Конь - легкая шахматная фигура по силе примерно равная трем пешкам. 

Конь ходит на поле, находящееся в двух клетках по горизонтали и одной 

по вертикали, либо в двух клетках по вертикали и одной по горизонтали 

от исходного положения, при этом он имеет возможность 

«перепрыгивать» фигуры и пешки,находящиеся между его начальным и 

конечным положением при ходе. Особенностью коня является то, что он 

постоянно меняет цвет поля на котором находится.  

Король - главная шахматная фигура с которой связан исход партии. 

Король может ходить на одну клетку по горизонтали, вертикали и 

диагонали, на любое не атакованное поле, не занятое своей фигурой или 

пешкой, а также участвует в рокировке. У каждого игрока по одному 

королю. Особенностью королей является, то что их количество не может 

меняться на протяжении всей партии, то есть король не может быть взят и 

пешка не может быть превращена в короля по достижению последней на 

ее пути горизонтали.  

Мат — ситуация в шахматах и других шахматных играх, когда король 

находится под шахом, и игрок не может сделать ни одного хода, чтобы его 

избежать. Таким образом, при мате одновременно:  

• король находится под шахом;  

• у короля нет возможности уйти от шаха (все поля вокруг него заняты 

своими фигурами или находятся под ударом фигур противника, или 

король находится на краю игровой доски);  

• у игрока нет возможности закрыться от шаха другой фигурой;  

• нет возможности взять фигуру, объявившую шах. Означает проигрыш 

попавшей в такую ситуацию стороны. В русской шахматной нотации мат 

обозначается символом «×» после хода фигуры, в международной нотации 

и в шахматной композиции — символом «#» после хода.  



Шах — ситуация в шахматах и их вариантах, когда король находится под 

боем, то есть на следующем ходу хотя бы одна фигура противника сможет 

взять короля.  

Пат — положение в шахматной партии, в котором сторона, имеющая 

очередь хода, не может им воспользоваться, так как все ее фигура и пешки 

лишены возможности двигаться, причем король не находится под шахом. 

Партия, в которой возникает пат, признается ничейной.  

Ничья — результата шахматной партии в которой никто из игроков не 

смог одержать победу. За ничью каждый игрок получает по пол-очка. 

Рокировка (фр.roque) — ход в шахматах, заключающийся в 

горизонтальном перемещении короля в сторону ладьи своего цвета на 2 

клетки и последующее перемещение ладьи на соседнюю 33 с королём 

клетку по другую сторону от короля. Каждая из сторон может сделать 

одну рокировку в течение партии. Смысл рокировки в том, что она 

позволяет одним ходом значительно изменить позицию короля 

(переместив его в менее опасное место), одновременно выводя на 

центральные вертикали сильную фигуру — ладью.  

Превращение пешки — замена пешки при достижении последней 

горизонтали на любую фигуру своего цвета (кроме короля).Взятие на 

проходе — взятие пешкой пешки противника на поле, которое она 

пересекла, делая свой «двойной ход». Возможно в том случае, когда 

пешка находится на 5-й (для белых пешек) или на 4-й (за черных) 

горизонтали и пешка противника, делая двойной ход, пересекает поле, 

находящееся под боем у данной пешки. Возможно только следующим за 

этим двойным ходом.  

Эндшпиль (от нем. Endspiel — «конец игры») — заключительная часть 

шахматной или шашечной партии.  

Дебют — начало шахматной партии.  

Миттельшпиль (от нем. Mittelspiel - середина игры) – следующая за 

дебютом стадия шахматной партии, в которой, как правило, развиваются 

основные события в шахматной борьбе — атака и защита, позиционное 

маневрирование, комбинации и жертвы. Характеризуется большим 

количеством фигур и разнообразием планов игры. Иногда шахматная 

партия минует эту стадию игры и сразу переходит в эндшпиль. 

Шахматная нотация (от лат. notatio — записывание, обозначение) — 

система условных обозначений, применяемых для записи шахматной 

партии или положения фигур  

Шахматная композиция - создание («составление») шахматных задач и 

этюдов. Базируется на средствах и правилах практической игры и 

представляет собой независимую форму шахматного творчества. Она 

раскрывает красоту шахматных комбинаций, постоянно развивающуюся и 

привлекающую всё новых любителей.  

Связка - положение, когда фигура не может сделать ход, что после ее 

хода поле, на котором стоит король, будет атаковано. Связанной может 



так же быть фигура, ход которой приведет к потере ферзя или проигрышу 

качества.  

Двойной удар – ход, после которого под боем оказывается две или более 

фигуры противника.  

Вскрытый шах - разновидность открытого нападения, при которой 

шахматная фигура, делая ход, открывает линию действия дрогой фигуры, 

под ударом которой оказывается король, тем самым объявляет шах. 
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