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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Программа «Шахматы – продвинутый уровень» предназначена для дошкольников (возраст
6,5-10 лет) и составлена на основе программы «Шахматы -  школе» под редакцией И.Г. Сухина, в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  начального  общего  образования  и  обеспечена  УМК
(учебники,  методические  рекомендации  для  учителя  составлены  автором  программы  И.Г.
Сухиным). В ходе реализации программы дети знакомятся с уникальным социально-культурным
явлением, которым в настоящее время являются шахматы. Реализация программы рассчитана на
учебный год (36 недель).  По итогам реализации данной программы обучающиеся,  проявившие
способности к игре в шахматы, получают рекомендацию для поступления в специализированные
спортивные школы.

Программа составлена с учётом нормативно-правовых документов:

1. Конвенция ООН "О правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.);
2. Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным  голосованием  12.12.1993  с

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020);
3. Федеральный закон от 24 июля 1998 г.  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в

Российской Федерации»;
4. Федеральный  закон  от  29.12.2010  г.  №  436-ФЗ  (ред.  от  18.12.2018)  "О  защите  детей  от

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
5. Федеральный закон  от  29.12.2012 г.  № 273-ФЗ "Об образовании в  Российской Федерации"

(последняя редакция);
6. Указ  Президента  РФ  от  29  мая  2017  г.  №  240  «Об  объявлении  в  Российской  Федерации

Десятилетия детства на 2018 – 2027 годы;
7. Указ  Президента  Российской  Федерации  «О  национальных  целях  развития  Российской

Федерации на период до 2030 года»;
8. Федеральный  проект  "Патриотическое  воспитание  граждан  РФ"  национального  проекта

"Образование";
9. Национальный проект "Образование" (утвержден Президиумом Совета при Президенте РФ по

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 03.09.2018 №10);
10. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р);
11. План  мероприятий  по  реализации  в  2021-2025  годах  Стратегии  развития  воспитания  в

Российской  Федерации  на  период  до  2025  года  (утвержден  распоряжением  Правительства
Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);

12. Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  23  января  2021  г.  №  122-р  «Об
утверждении  плана  основных мероприятий,  проводимых в  рамках  Десятилетия  детства,  на
период до 2027 года»;

13. Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  31  марта  2022  г.  №  678-р  «Об
утверждении  Концепции  развития  дополнительного  образования  детей  до  2030  г.  и  плана
мероприятий по ее реализации»;

14. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования». Стратегические
приоритеты в сфере реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования" до 2030 года (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.10.2021 № 1701);

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об
утверждении  Порядка  применения  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  при
реализации образовательных программ»;

16. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели
развития региональных систем дополнительного образования детей»; 

17. Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  27.07.2022  №  629  "Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
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общеобразовательным программам (Зарегистрировано в Минюсте России 26 сентября 2022 г.
N 70226);

18. Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  18.11.2015  № 09-3242  «О  направлении
информации»  («Методические  рекомендациями  по  проектированию  дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»;

19. Письмо Министерства  просвещения  РФ от 17.06.2022 г.  "О примерном календарном плане
воспитательной работы";

20. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 29.09.2023 г. № АБ-3935/06 «О
методических рекомендациях» («Методические рекомендации по формированию механизмов
обновления  содержания,  методов  и  технологий  обучения  в  системе  дополнительного
образования детей, направленных на повышение качества дополнительного образования детей,
в  том  числе  включение  компонентов  обеспечивающих  формирование  функциональной
грамотности  и  компетентностей,  связанных  с  эмоциональным,  физическим,
интеллектуальным,  духовным  развитием  человека,  значимых  для  вхождения  Российской
Федерации  в  число  десяти  ведущих  стран  мира  по  качеству  общего  образования  для
реализации приоритетных направлений научного и культурного развития страны»);

21. Паспорт  федерального проекта  "Успех  каждого ребенка"  (утвержден протоколом заседания
проектного комитета по национальному проекту "Образование" от 07.12.2018 № 3;

22. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ от  28.09.2020  № 28  «Об
утверждении  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

23. Постановление  Главного государственного  санитарного  врача  Российской Федерации от  28
января  2021  г.  №  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» //  Статья  VI.  Гигиенические  нормативы  по
устройству,  содержанию  и  режиму  работы  организаций  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи. 

24. Государственная  программа Московской области  "Образование  Подмосковья" на  2017-2025
годы (утв. постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 г. № 784/39);

25. Распоряжение  Министерства  образования  Московской  области  от  31.08.2023  № Р-900  «Об
организации  работы  в  рамках  реализации  персонифицированного  учета  и  системы
персонифицированного  финансирования  дополнительного  образования  детей  в  Московской
области»; 

26. Постановление Администрации городского округа Мытищи Московской области от 11.03.2024
№ 1170 «Об утверждении Требований к условиям и порядку оказания муниципальной услуги в
социальной сфере «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в г.о. Мытищи
в соответствии с социальным сертификатом».

Актуальность  программы.  Программа  «Шахматы  –  продвинутый  уровень»
позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков - сделать
обучение  радостным,  поддерживать  устойчивый  интерес  к  знаниям.  Стержневым  моментом
занятий  становится  деятельность  самих  учащихся,  когда  они  наблюдают,  сравнивают,
классифицируют,  группируют,  делают  выводы,  выясняют  закономерности.  При  этом
предусматривается  широкое  использование  занимательного  материала,  включение  в  занятия
игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д.

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям не отстать в
развитии  от  своих  сверстников,  открывает  дорогу  к  творчеству  сотням  тысяч  детей
некоммуникативного  типа.  Расширение  круга  общения,  возможностей  полноценного
самовыражения,  самореализации  позволяет  этим  детям  преодолеть  замкнутость,  мнимую
ущербность.

Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ребенок, особенно в начале
обучения, воспринимает их именно как игру. Сейчас шахматы стали профессиональным видом
спорта, к тому же все детские соревнования носят спортивную направленность. Поэтому развитие
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личности ребенка происходит через шахматную игру в ее спортивной форме. Спорт вырабатывает
в  человеке  ряд  необходимых  и  требуемых  в  обществе  качеств:  целеустремленность,  волю,
выносливость, терпение, способность к концентрации внимания, смелость, расчет, умение быстро
и правильно принимать решения в меняющейся обстановке и т.д. Шахматы, сочетающие в себе
также элементы науки и искусства, могут вырабатывать в учащихся эти черты более эффективно,
чем другие виды спорта.  Формирование этих качеств  нуждается,  безусловно,  в мотивации,  а в
шахматах любое поражение и извлеченные из него уроки способны создать у ребенка сильнейшую
мотивацию к выработке у себя определенных свойств характера.

О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности можно судить по таким
весомым аргументам как создание международных организаций, занимающихся популяризацией
и  пропагандой  шахмат,  проведение  всемирных  шахматных  олимпиад  и  многочисленных
международных  соревнований.  Шахматы  становятся  все  более  серьезным занятием  огромного
количества людей и помогают становлению человека в любой среде деятельности, способствуя
гармоничному развитию личности.

Шахматы - это не только игра,  доставляющая детям много радости,  удовольствия,  но и
действенное эффективное средство их умственного развития, формирования внутреннего плана
действий - способности действовать в уме.

Игра  в  шахматы развивает  наглядно-образное  мышление,  способствует  зарождению
логического  мышления,  воспитывает  усидчивость,  вдумчивость,  целеустремленность.  Ребенок,
обучающийся этой игре, становится собраннее, самокритичнее, привыкает самостоятельно думать,
принимать  решения,  бороться до конца,  не унывать при неудачах.  Экспериментально же было
подтверждено, что дети, вовлеченные в волшебный мир шахмат, лучше успевают в школе, а также
положительно  влияют  на  совершенствование  у  детей  многих  психических  процессов  и  таких
качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого
управления поведением. В начальной школе происходят радикальные изменения: на первый план
выдвигается  развивающая  функция  обучения,  в  значительной  степени  способствующая
становлению  личности  младших  школьников  и  наиболее  полному  раскрытию  их  творческих
способностей.  Древние  мудрецы  сформулировали  суть  шахмат  так:  «Разумом  одерживать
победу».

Шахматные  игры  развивают  такой  комплекс  наиважнейших  качеств,  что  с давних  пор
приобрели особую социальную значимость - это один из самых лучших и увлекательных видов
досуга, когда-либо придуманных человечеством.

Поэтому  актуальность данной  программы  состоит  в  том,  что  она  направлена  на
организацию содержательного досуга учащихся,  удовлетворение их потребностей в активных
формах  познавательной  деятельности  и обусловлена  многими  причинами:  рост  нервно-
эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей.

В  центре  современной  концепции  общего  образования  лежит  идея  развития  личности
ребёнка,  формирование его творческих способностей,  воспитание важных личностных качеств.
Всему этому и многому другому способствует процесс обучения игре в шахматы.

Жизнь заставляет нас на каждом шагу отстаивать правильность своих воззрений, поступать
решительно,  проявлять в зависимости от обстоятельств выдержку и твердость,  осторожность и
смелость,  умение фантазировать  и умение смирять  фантазию.  И всё  это же самое требуется  в
шахматах. Они многогранны и обладают огромным эмоциональным потенциалом, дарят «упоение
в борьбе»,  но  и  одновременно требуют умения  мобилизировать,  и  концентрировать  внимание,
ценить время, сохранять выдержку, распознавать ложь и правду, критически относиться не только
к сопернику, но и к самому себе.

Следовательно, они сочетают в себе элементы искусства, науки и спорта. Соприкосновение
с этими важными областями общечеловеческой культуры вызывает в душе ребенка позитивный
отклик, способствует гармоничному развитию. Кроме этого, шахматы являются большой школой
творчества для детей, это уникальный инструмент развития их творческого мышления.

Педагогическая целесообразность программы. 
На современном этапе развития общества программа отвечает запросу обучающихся и их
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родителей.
Программа составлена с учетом возрастных особенностей, уровня обучающихся, отражает

основные дидактические принципы.
Формы, методы и приемы, используемые в ходе реализации данной программы, подобраны

в соответствии с её целью, задачами и способствуют эффективной организации образовательного
процесса.

Содержание программы нацелено на активизацию познавательной творческой деятельности
каждого  обучающегося.  Большое  внимание  уделяется  развитию  и  повышению  мотивации
обучающихся, приобретению практических умений и навыков.

Программа  способствует  формированию  нравственных  качеств  личности:  чувства
коллективизма, ответственности.

Адресат программы
Возраст обучающихся – 7-12 лет 
Программа  «Шахматы  –  продвинутый  уровень»  адресована  обучающимся  школьного

возраста. 
Краткая характеристика обучающихся по программе: 
Дети младшего школьного возраста (7-10 лет)
Этот  возраст  является  чрезвычайно  важным  для  психического  и  социального  развития

ребенка. Кардинально изменяется его социальный статус - он становится учеником, что приводит
к перестройке всей системы жизненных отношений ребенка.  Ведущей деятельностью для детей
младшего школьного возраста становится учебная, игровая отходит на второй план. В силу своей
динамичности  мотивационная  сфера  ребенка  данного  возраста  представляет  большие
возможности  для  формирования  и  развития  у  него  мотивов,  необходимых  для  эффективного
обучения.

Характерной  особенностью  младшего  школьника  является  эмоциональная
впечатлительность, отзывчивость на все яркое, необычное, красочное. В этот возрастной период у
ребенка активно развиваются социальные эмоции, такие как самолюбие, чувство ответственности,
чувство доверия к людям и способность ребенка к сопереживанию, стремление к превосходству и
признанию  сверстниками.  Самооценка  младших  школьников  зависит  от  мнения  взрослых,  от
оценки педагогов.

Дети среднего школьного возраста (11-14 лет)
Средний  школьный  возраст  называют  отроческим,  или  подростковым.  В  подростке

одновременно существуют и «детское», и «взрослое». Появляется чувство взрослости. Ведущая
позиция  –  общение  со  сверстниками.  Это период  взросления.  Подросток  познает  себя,  учится
решать  свои  проблемы,  общаться  со  сверстниками,  т.е.  самореализовываться.  Этот  возраст
характеризуется  перестройкой:  мотивационной  сферы,  интеллектуальной  сферы,  сферы
взаимоотношений со взрослыми и сверстниками; личностной сферы – самосознания. 

В этот период происходит кризис переходного возраста, который связан с двумя факторами
–  возникновением  новообразования  в  осознании  подростка  и  перестройкой  отношения  между
ребенком и средой.  

Режим занятий:
Занятия проводятся два раза в неделю по одному академических часу
Общий объем часов программы - 72 ч.
Срок освоения программы - 1 год.

Цель программы: 
Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования

общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы.
Задачи: 

 создание  условий  для  формирования  и  развития  ключевых  компетенций  учащихся
(коммуникативных, интеллектуальных, социальных);
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 формирование  универсальных  способов  мыслительной  деятельности  (абстрактно-
логического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения производить
логические операции).

 воспитывать потребность в здоровом образе жизни.
Обучение осуществляется на основе общих методических принципов:

 Принцип развивающей деятельности:  игра  не  ради  игры,  а  с  целью развития  личности
каждого участника и всего коллектива в целом.

 Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не пассивное
созерцание со стороны;

 Принцип  доступности,  последовательности  и  системности  изложения  программного
материала.
Основой  организации  работы  с  детьми  в  данной  программе  является

система дидактических принципов:
 принцип  психологической  комфортности –  создание  образовательной  среды,

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса
 принцип минимакса -  обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим

темпом;
 принцип целостного представления о мире - при введении нового знания раскрывается

его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира;
 принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять собственный выбор

и им систематически предоставляется возможность выбора;
 принцип  творчества -  процесс  обучения  сориентирован  на  приобретение  детьми

собственного опыта творческой деятельности.
Изложенные  выше  принципы  интегрируют  современные  научные  взгляды  об  основах

организации  развивающего  обучения,  и  обеспечивают  решение  задач  интеллектуального  и
личностного развития. 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  цели,  учит
принимать самостоятельные решения и нести ответственность за них.

Особенности организации учебного процесса
Формирование  шахматного  мышления  у  ребенка  проходит  через  ряд  этапов  от

репродуктивного  повторения  алгоритмов  и  схем  в  типовых  положениях,  до  творческого
применения  знаний  на  практике,  подразумевающих,  зачастую,  отказ  от  общепринятых
стереотипов.

 На начальном этапе преобладают  игровой, наглядный и  репродуктивный методы.  Они
применяется  при  знакомстве  с  шахматными  фигурами,  изучении  шахматной  доски,
обучении правилам игры, реализации материального перевеса.

 Большую роль  играют общие принципы ведения  игры на различных этапах шахматной
партии, где основным методом становится продуктивный. Для того чтобы реализовать на
доске свой замысел, учащийся овладевает тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего
формируется следующий алгоритм мышления: анализ позиции - мотив - идея - расчёт - ход.
Продуктивный метод играет большую роль и в дальнейшем при изучении дебютов и основ
позиционной игры, особенно при изучении типовых позиций миттельшпиля и эндшпиля.

 При  изучении  дебютной  теории  основным  методом  является  частично-поисковый.
Наиболее  эффективно  изучение  дебютной  теории  осуществляется  в  том  случае,  когда
большую часть работы ребенок проделывает самостоятельно.

 На  более  поздних  этапах  в  обучении  применяется творческий  метод,  для
совершенствования  тактического  мастерства  учащихся  (самостоятельное  составление
позиций,  предусматривающих  определенные  тактические  удары,  мат  в  определенное
количество ходов и т.д.).

 Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, творческое
их осмысление помогает ребенку выработать свой собственный подход к игре.
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Использование  этих  методов  предусматривает,  прежде  всего,  обеспечение
самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных задач.
Основные формы и средства обучения:

 Практическая игра.
 Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов.
 Дидактические игры и задания, игровые упражнения;
 Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки.

Участие в турнирах и соревнованиях.

Аттестация обучающихся
Уровень  освоения  учебного  материала  определяется  путем мониторинга,  проводимого  в

течение учебного года: начале – стартовые возможности, середине – промежуточный контроль,
конце – итоговый контроль) и фиксируется в карте диагностики развития личности ребенка.

Текущий  контроль  проводится  в  течение  всего  учебного  периода  с  целью
систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав дополнительной
общеобразовательной  общеразвивающей  программы  за  оцениваемый  период,  динамики
достижения предметных и метапредметных результатов. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании реализации дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы.

Цель  итоговой  аттестации  –  выявление  уровня  развития  способностей  и  личностных
качеств  обучающегося  и  их  соответствия  прогнозируемым  результатам  дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы на заключительном этапе её реализации.

При проведении итоговой аттестации используется система оценивания теоретической и
практической подготовки обучающихся.

Критерии оценки достижения планируемых результатов 
Оценка  достижения  планируемых  результатов  освоения  программы  осуществляется  по

трем уровням: 
высокий (от 80 до 100% освоения программного материала), 
средний (от 51 до 79% освоения программного материала), 
низкий (менее 50% освоения программного материала). 

  Уровни освоения Результат
Высокий  уровень
освоения программы

Учащиеся  демонстрируют  высокую  заинтересованность  в  учебной,
познавательной  и  творческой  деятельности,  составляющей  содержание
программы.  На  итоговой  аттестации  показывают  отличное  знание
теоретического материала, практическое применение знаний воплощается в
качественный продукт

Средний  уровень
освоения программы

Учащиеся  демонстрируют  достаточную  заинтересованность  в  учебной,
познавательной  и  творческой  деятельности,  составляющей  содержание
Программы.  На  итоговой  аттестации  показывают  хорошее  знание
теоретического материала, практическое применение знаний воплощается в
продукт, требующий незначительной доработки.

Низкий  уровень
освоения программы

Учащиеся демонстрируют низкий уровень заинтересованности в учебной,
познавательной  и  творческой  деятельности,  составляющей  содержание
программы. На итоговом тестировании показывают недостаточное знание
теоретического  материала,  практическая  работа  не  соответствует
требованиям.

Воспитательный потенциал программы
Цель: формирование социальной компетентности обучающихся в процессе освоения 

программы
Задачи:

- формирование уверенности у обучающихся в своих силах,
- развитие коммуникативных навыков обучающихся,
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- обучение навыкам организационной деятельности, самоорганизации,
- формирование активной гражданской позиции,
- формирование представления о базовых ценностях российского общества, 
- формирование ответственности за себя и других,
- формирование общей культуры обучающихся,
- формирование умения объективно оценивать себя и окружающих,
- развитие мотивации обучающихся к саморазвитию, познанию и творчеству,
- воспитание трудолюбия и коллективизма,
- создание «ситуации успеха» для развития личности обучающихся 

Принципы воспитания:
Принципы  воспитания  отражают  основные  требования  к  организации  воспитательной

деятельности  в  процессе  обучения,  указывают её  направление,  помогают творчески  подойти  к
построению процесса воспитания. 

Реализуются принципы воспитания:
- принцип гуманистической направленности воспитания,
- принцип природосообразности,
- принцип культуросообразности,
- принцип эффективности социального взаимодействия,
- принцип ориентации воспитания на развитие социальной и культурной компетенции.

Направления воспитательной работы: 
- гражданско-патриотическое, 
- духовно-нравственное, 
-  культурологическое,
- экологическое воспитание, 
- физическое
           Модули воспитательной работы:

1. Модуль «Ключевые дела» (главные традиционные дела, коллективные творческие дела, 
мероприятия духовно-нравственной и патриотической направленности)

2. Модуль «Детские объединения»
4. Модуль «Выставки, концерты, спектакли, соревнования»
5. Модуль «Работа с родителями»
Формы  проведения  воспитательных  мероприятий:  беседа,  викторина, праздник,

тематический вечер, концерт, конкурс, соревнование, поход, экскурсия.
Методы  воспитательного  воздействия:  убеждение,  поощрение,  стимулирование,

мотивация и др.
Ожидаемые результаты воспитательной работы обучающихся:
- сформируют уверенность в своих силах,
- разовьют коммуникативные навыки, 
- обучатся организационной деятельности, самоорганизации,
- сформируют активную гражданскую позицию,
- сформируют представление о базовых ценностях российского общества, 
- сформируют ответственность за себя и других,
- разовьют общую культуру,
- сформируют умение объективно оценивать себя и окружающих,
- разовьют мотивацию к саморазвитию, познанию и творчеству
- приобретут навыки трудолюбия и коллективизма

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации/

контроля
Всего Теория Практика

8



I ТБ. Введение 1 0,5 0,5
1) Вводный инструктаж по ТБ.

Введение в программу
1 0,5 0,5 опрос

II ОБДД 4 1 3
1) Азбука дорожного движения. 1 0,25 0,75 опрос
2) Дорожные  знаки.  Правила

поведения на дороге
1 0,25 0,75 опрос

3) Техника  безопасности  в
транспорте. 

1 0,25 0,75 опрос,

викторина
4) Дорога – не место для игр. 1 0,25 0,75 опрос,

викторина
III I этап обучения 17 7 10
1) Шахматная доска 2 2 0 текущий контроль
2) Шахматные фигуры 3 1 2 текущий контроль
3) Начальная расстановка фигур 3 1 2 текущий контроль
4) Ходы и взятие фигур 3 1 2 текущий контроль
5) Цель шахматной партии 3 1 2 текущий контроль
6) Игра  всеми  фигурами  из

начального положения
3 1 2 текущий контроль

IV II этап обучения 17 7 10
1) Краткая история шахмат 2 2 0 текущий контроль
2) Шахматная нотация 3 1 2 текущий контроль
3) Ценность шахматных фигур 3 1 2 текущий контроль
4) Техника  матования  одинокого

короля
3 1 2 текущий контроль

5) Достижение  мата  без  жертвы
материала

3 1 2 текущий контроль

6) Шахматная комбинация 3 1 2 текущий контроль
V III этап обучения 17 2 15
1) Основы дебюта 17 2 15 текущий контроль
VI IV этап обучения 17 4 13
1) Основы миттельшпиля 9 2 7 текущий контроль
2) Основы эндшпиля 8 2 6 текущий контроль

ИТОГО 72 ч.

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА

Содержание теоретического раздела программы
Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим

школьникам.  Большое  значение  при  изучении  шахматного  курса  имеет  специально
организованная  игровая  деятельность,  использование  приема  обыгрывания  учебных  заданий,
создания игровых ситуаций.

Особенность программы в том, что на первом этапе обучения ребенок делает первые шаги
в мире шахмат.  Учащиеся  знакомятся  с  историей  возникновения  шахматной игры,  шахматной
доской, фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, разыгрывать положения с
ограниченным  количеством  фигур,  блоки  игровых  позиций  на  отдельных  фрагментах  доски.
Большое  место  отводится  изучению  "доматового"  периода  игры.  На  занятиях  используется
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материал,  вызывающий  особый  интерес  у  детей:  загадки,  стихи,  сказки  песни  о  шахматах,
шахматные  миниатюры  и  инсценировки.  Ключевым  моментом  занятий  является  деятельность
самих детей, в которой они наблюдают за передвижением фигур на доске, сравнивают силу фигур
и  их  позицию,  делают  выводы,  выясняют  закономерности,  делают  свои  первые  шаги  на
шахматной доске. 

Содержание второго этапа обучения включает непосредственно обучение шахматной игре,
освоение  правил  игры  в  шахматы,  а  также  знакомятся  с  шахматной  нотацией,  творчеством
выдающихся шахматистов. 

Третий – четвертый этапы обучения предполагают обучению решения шахматных задач.
На занятиях используются обучающие плакаты, диаграммы задачи для самостоятельного

решения, загадки, головоломки по темам, лабиринты на шахматной доске, кроссворды, ребусы,
шахматное лото, викторины и др., решение которых дают не только информацию о какой-либо
фигуре, но и представление об ее игровых возможностях и ограничениях. Кроме этого учащимся
предлагаются  темы  для  самостоятельного  изучения:  «Ферзь  против  пешки»,  «Ферзь  против
короля»  и  др.,  занимательные  рассказы  из  истории  шахмат,  тесты  для  проверки  полученных
знаний.
Результаты образовательной деятельности:

 Рост  личностного,  интеллектуального  и  социального  развития  ребёнка,  развитие
коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности.

 Приобретение теоретических знаний и практических навыков в шахматной игре.
 Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые упражнения,

соревнования).
Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам шахматную партию от
начала до конца. Это предполагает определенную прочность знаний и умение применять их на
практике.
Формы контроля

Применяемые  методы  педагогического  контроля  и  наблюдения,  позволяют
контролировать и корректировать работу программы на всём её протяжении и реализации.  Это
дает возможность отслеживать динамику роста знаний, умений и навыков, позволяет строить для
каждого ребенка его индивидуальный путь развития. На основе полученной информации педагог
вносит  соответствующие  коррективы  в  учебный  процесс.  Контроль  эффективности
осуществляется  при  выполнении диагностических  заданий  и  упражнений, с помощью  тестов,
фронтальных  и  индивидуальных  опросов,  наблюдений. Контрольные  испытания  проводятся  в
торжественной соревновательной обстановке.

Содержание практического раздела программы
Первый этап обучения (17 ак. часов из расчета 2 ак. часа в неделю)

1. Шахматная доска. Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ,
центр.
Дидактические игры и задания

 "Горизонталь".  Двое  играющих  по  очереди  заполняют  одну  из  горизонтальных  линий
шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.).

 "Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски.
 "Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски.

2. Шахматные фигуры. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король.
Дидактические игры и задания

 "Волшебный  мешочек".  В  непрозрачном  мешочке  по  очереди  прячутся  все  шахматные
фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана.

 "Угадайка".  Педагог  словесно  описывает  одну  из  шахматных  фигур,  дети  должны
догадаться, что это за фигура.

 "Секретная  фигура".  Все  фигуры  стоят  на  столе  учителя  в  один  ряд,  дети  по  очереди
называют все шахматные фигуры, кроме "секретной", которая выбирается заранее; вместо
названия этой фигуры надо сказать: "Секрет".
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 "Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются угадать,
какая фигура загадана.

 "Что  общего?"  Педагог  берет  две  шахматные  фигуры и  спрашивает  учеников,  чем  они
похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.)

 "Большая и маленькая".  На столе шесть  разных фигур.  Дети называют самую высокую
фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте.

3.  Начальная  расстановка  фигур. Начальное  положение  (начальная  позиция);  расположение
каждой  из  фигур  в  начальной  позиции;  правило  "ферзь  любит  свой  цвет";  связь  между
горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур.
Дидактические игры и задания

 "Мешочек".  Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно
расставляют начальную позицию.

 "Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти фигуры
рядом в начальном положении.

 "Мяч".  Педагог  произносит  какую-нибудь  фразу  о  начальном  положении,  к  примеру:
"Ладья стоит в углу", и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то мяч
следует поймать.

4.  Ходы  и  взятие  фигур. Правила  хода  и  взятия  каждой  из  фигур,  игра  "на  уничтожение",
белопольные  и  чернопольные  слоны,  одноцветные  и  разноцветные  слоны,  качество,  легкие  и
тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе,
превращение пешки.
Дидактические игры и задания

 "Игра на уничтожение" – важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний план
действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с
учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает
тот, кто побьет все фигуры противника.

 "Один в поле воин". Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на
шахматной  доске,  уничтожая  каждым  ходом  по  фигуре  (черные  фигуры  считаются
заколдованными, недвижимыми).

 "Лабиринт".  Белая  фигура  должна  достичь  определенной  клетки  шахматной  доски,  не
становясь на "заминированные" поля и не перепрыгивая их.

 "Перехитри  часовых".  Белая  фигура  должна  достичь  определенной  клетки  шахматной
доски, не становясь на "заминированные" поля и на поля, находящиеся под ударом черных
фигур.

 "Сними  часовых".  Белая  фигура  должна  побить  все  черные  фигуры,  избирается  такой
маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась под
ударом черных фигур.

 "Кратчайший  путь".  За  минимальное  число  ходов  белая  фигура  должна  достичь
определенной клетки шахматной доски.

 "Захват  контрольного  поля".  Игра  фигурой  против  фигуры  ведется  не  с  целью
уничтожения,  а  с  целью  установить  свою  фигуру  на  определенное  поле.  При  этом
запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры противника.

 "Защита контрольного поля".  Эта игра подобна предыдущей,  но при точной игре обеих
сторон не имеет победителя.

 "Атака  неприятельской  фигуры".  Белая  фигура  должна  за  один ход  напасть  на  черную
фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем.

 "Двойной удар". Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры.
 "Взятие". Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить незащищенную

фигуру.
 "Защита". Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем.
 "Выиграй фигуру". Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных они

проиграли одну из своих фигур.
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 "Ограничение  подвижности".  Это  разновидность  "игры  на  уничтожение",  но  с
"заминированными" полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника.

5. Цель шахматной партии. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка
и ее правила.
Дидактические игры и задания

 "Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить:
стоит ли король под шахом или нет.

 "Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю.
 "Пять шахов". Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю.
 "Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха.
 "Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: дан

ли мат черному королю.
 "Первый шах". Игра проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает

тот, кто объявит первый шах.
 "Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях.

6. Игра всеми фигурами из начального положения. Самые общие представления о том,  как
начинать шахматную партию.
Дидактические игры и задания

 "Два хода". Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он играет с
педагогом  следующим образом:  на  каждый ход учителя  ученик  отвечает  двумя своими
ходами.

К концу первого этапа обучения дети должны знать:
 шахматные  термины:  белое  и  черное  поле,  горизонталь,  вертикаль,  диагональ,  центр,

партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие,  стоять под боем, взятие на
проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья;

 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;
 правила хода и взятия каждой фигуры.

К концу первого этапа обучения дети должны уметь:
 ориентироваться на шахматной доске;
 играть  каждой  фигурой  в  отдельности  и  в  совокупности  с  другими  фигурами  без

нарушений правил шахматного кодекса;
 правильно помещать шахматную доску между партнерами;
 правильно расставлять фигуры перед игрой;
 различать горизонталь, вертикаль, диагональ;
 рокировать;
 объявлять шах;
 ставить мат;
 решать элементарные задачи на мат в один ход.

Второй этап обучения (17 ак. часов из расчета 2 ак. часа в неделю)
1. Краткая история шахмат. Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают
в Европу. Чемпионы мира по шахматам.
2. Шахматная  нотация. Обозначение  горизонталей  и  вертикалей,  полей,  шахматных  фигур.
Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись начального положения.
Дидактические игры и задания

 “Назови вертикаль”. Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны назвать ее
(например:  “Вертикаль  “е”),  Так  школьники  называют  все  вертикали.  Затем  педагог
спрашивает: “На какой вертикали в начальной позиции стоят короли? Ферзи? Королевские
слоны? Ферзевые ладьи?” И т. п.

 “Назови горизонталь”. Это задание подобно предыдущему, но дети выявляют горизонталь
(например: “Вторая горизонталь”).

 “Назови диагональ”. А здесь определяется диагональ (например: “Диагональ е1 – а5”).
 “Какого цвета поле?” Учитель называет какое-либо поле и просит определить его цвет.
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 “Кто  быстрее”.  К  доске  вызываются  два  ученика,  и  педагог  предлагает  им  найти  на
демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее.

 “Вижу цель”. Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам угадать его. Учитель
уточняет ответы учащихся.

3. Ценность  шахматных  фигур. Ценность  фигур.  Сравнительная  сила  фигур.  Достижение
материального перевеса. Способы защиты.
Дидактические игры и задания

 “Кто  сильнее”.  Педагог  показывает  детям  две  фигуры  и  спрашивает:  “Какая  фигура
сильнее? На сколько очков?”

 “Обе армии равны”. Педагог ставит на столе от одной до четырех фигур и просит ребят
расположить на своих шахматных досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в
армиях учителя и ученика были равны.

 “Выигрыш  материала”.  Педагог  расставляет  на  демонстрационной  доске  учебные
положения, в которых белые должны достичь материального перевеса.

 “Защита”.  В  учебных  положениях  требуется  найти  ход,  позволяющий  сохранить
материальное равенство.

4. Техника  матования  одинокого  короля. Две  ладьи  против  короля.  Ферзь  и  ладья  против
короля. Король и ферзь против короля. Король и ладья против короля.
Дидактические, игры и задания 

 “Шах или мат”. Шах или мат черному королю?
 “Мат или пат”. Нужно определить, мат или пат на шахматной доске.
 “Мат в один ход”. Требуется объявить мат в один ход черному королю.
 “На крайнюю линию”. Белыми надо сделать такой ход, чтобы черный король отступил на

одну из крайних вертикалей или горизонталей.
 “В угол”. Требуется сделать такой ход, чтобы черным пришлось отойти королем на угловое

поле.
 “Ограниченный король”.  Надо сделать  ход,  после  которого  у  черного  короля  останется

наименьшее количество полей для отхода.
5. Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два хода в дебюте,
миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине и конце игры). Защита от мата.
Дидактические игры и задания

 “Объяви мат в два хода”. В учебных положениях белые начинают и дают мат в два хода.
 “Защитись от мата”. Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в один ход.

6. Шахматная комбинация. Достижение  мата  путем жертвы шахматного  материала  (матовые
комбинации). Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения,
завлечения,  блокировки,  освобождения  пространства,  уничтожения  защиты  и  др.  Шахматные
комбинации,  ведущие  к  достижению  материального  перевеса.  Комбинации  для  достижения
ничьей (комбинации на вечный шах, патовые комбинации и др.).
Дидактические игры и задания

 “Объяви мат в два хода”. Требуется пожертвовать материал и дать мат в два хода.
 “Сделай  ничью”.  Требуется  пожертвовать  материал  и  достичь  ничьей.  “Выигрыш

материала”.  Надо  провести  простейшую  двухходовую  комбинацию  и  добиться
материального перевеса.

К концу второго этапа обучения дети должны знать:
 обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур;
 ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур.

К концу второго этапа обучения дети должны уметь:
 записывать шахматную партию;
 матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем и

ладьей;
 проводить элементарные комбинации.

Третий этап обучения (17 ак. часов из расчета 2 ак. часа в неделю)
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 1. Основы дебюта. Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру ладей и
ферзя. Игра на мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра против “повторюшки-
хрюшки”.  Принципы игры в дебюте.  Быстрейшее развитие  фигур.  Понятие  о темпе.  Гамбиты.
Наказание  “пешкоедов”.  Борьба  за  центр.  Безопасная  позиция  короля.  Гармоничное  пешечное
расположение. Связка в дебюте. Коротко о дебютах.
Дидактические задания

 “Мат в 1 ход”, “Поставь мат в 1 ход нерокированному королю”, “Поставь детский мат”
Белые или черные начинают и объявляют противнику мат в 1 ход.

 “Поймай ладью”, “Поймай ферзя”. Здесь надо найти ход, после которого рано введенная в
игру фигура противника неизбежно теряется или проигрывается за более слабую фигуру.

 “Защита от мата” Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в 1 ход (как правило, в
данном разделе в отличие от второго года обучения таких ходов несколько).

 “Выведи фигуру” Здесь определяется, какую фигуру на какое поле лучше развить.
 “Поставить мат в 1 ход “повторюшке”. Требуется объявить мат противнику, который слепо

копирует ваши ходы.
 “Мат в 2 хода”. В учебных положениях белые начинают и дают черным мат в 2 хода.
 “Выигрыш  материала”,  “Накажи  “пешкоеда”.  Надо  провести  маневр,  позволяющий

получить материальное преимущество.
 “Можно  ли  побить  пешку?”.  Требуется  определить,  не  приведет  ли  выигрыш пешки  к

проигрышу материала или мату.
 “Захвати центр”. Надо найти ход, ведущий к захвату центра.
 “Можно ли сделать рокировку?”. Тут надо определить, не нарушат ли белые правила игры,

если рокируют.
 “В какую сторону можно рокировать?”. В этом задании определяется сторона, рокируя в

которую белые не нарушают правил игры.
 “Чем  бить  черную  фигуру?”.  Здесь  надо  выполнить  взятие,  позволяющее  избежать

сдвоения пешек.
 “Сдвой противнику пешки”.  Тут требуется так побить неприятельскую фигуру, чтобы у

противника образовались сдвоенные пешки.
К концу третьего этапа обучения дети должны знать:

 принципы игры в дебюте;
 основные тактические приемы;
 что означают термин- дебют.

К концу третьего этапа обучения дети должны уметь:
 грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; 
 точно разыгрывать простейшие окончания.

Четвертый этап обучения (17 ак. часов из расчета 2 ак. часа в неделю)
1.Основы миттельшпиля. Самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной
партии.  Тактические  приемы.  Связка  в  миттельшпиле.  Двойной  удар.  Открытое  нападение.
Открытый шах. Двойной шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода и комбинации, ведущие к
достижению материального перевеса на темы завлечения,  отвлечения,  блокировки,  разрушения
королевского прикрытия, освобождения пространства, уничтожения защиты, связки, “рентгена”,
перекрытия и др. Комбинации для достижения ничьей.
Дидактические задания

 “Выигрыш материала”. Надо провести типичный тактический прием, либо комбинацию, и
остаться с лишним материалом.

 “Мат в 3 хода”. Здесь требуется пожертвовать материал и объявить красивый мат в 3 хода.
 “Сделай ничью” Нужно пожертвовать материал и добиться ничьей.

2.Основы  эндшпиля. Элементарные  окончания.  Ферзь  против  слона,  коня,  ладьи  (простые
случаи), ферзя (при неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья против ладьи (при
неудачном расположении неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня (простые случаи).
Матование двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и конем (простые случаи). Пешка
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против короля. Пешка проходит в ферзи без помощи своего короля. Правило “квадрата”. Пешка
проходит  в  ферзи  при  помощи своего  короля.  Оппозиция.  Пешка  на  седьмой,  шестой,  пятой,
четвертой, третьей, второй горизонтали. Ключевые поля. Удивительные ничейные положения (два
коня против короля, слон и пешка против короля, конь и пешка против короля). Самые общие
рекомендации о том, как играть в эндшпиле.
Дидактические задания

 “Мат в  2 хода”.  Белые начинают и дают черным мат в  2 хода.  “Мат в  3 хода”.  Белые
начинают и дают черным мат в 3 хода. “Выигрыш фигуры”. 

 “Квадрат”. Надо определить, удастся ли провести пешку в ферзи.
 “Проведи пешку в ферзи”. Тут требуется провести пешку в ферзи.
 “Выигрыш или ничья?”. Здесь нужно определить, выиграно ли данное положение.
 “Куда отступить королем?”. Надо выяснить, на какое поле следует первым ходом отступить

королем, чтобы добиться ничьей.
 “Путь к ничьей”. Точной игрой надо добиться ничьей.

К концу четвертого этапа обучения дети должны знать:
 принципы игры в дебюте;
 основные тактические приемы;
 что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля.

К концу четвертого этапа обучения дети должны уметь:
 грамотно  располагать  шахматные  фигуры  в  дебюте;  находить  несложные  тактические

удары и проводить комбинации;
 точно разыгрывать простейшие окончания.

По окончании обучения по программе проводится итоговый аттестационный шахматный турнир.
По итогам данного турнира, а также с учетом деятельности учащихся по освоению программы
(посещаемость  занятий,  результаты  в  промежуточных  турнирах  и  конкурсах,  выступления  во
внешних  турнирах,  результаты  в  онлайн-соревнованиях,  рейтинги  на  шахматных  порталах,
рейтинги  ФШР)  тренеры  дают  лучшим  выпускникам  программы  (не  более  25%  от  общей
численности  группы)  рекомендации  для  поступления  в  группы  1  или  2  уровня  программы
«Шахматы. Базовый курс» без вступительных испытаний.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Формы организации образовательного процесса:
Образовательный процесс осуществляется через учебное занятие.
Учебные занятия с обучающимися проводятся в группе с учетом принципов личностно-

ориентированного  и  дифференцированного  обучения  и  базируются  на  общедидактических
принципах обучения:

- наглядности, 
- системности и последовательности, 
- сознательности и активности, 
- связи теории с практикой, 
- научности, 
- доступности.
Учебное занятие строится с учетом следующих требований:

- создание и поддержание высокого уровня познавательного интереса и активности детей;
- целесообразное расходование времени занятия;
- применение разнообразных форм, методов и средств обучения;
- высокий уровень межличностных отношений между педагогом и детьми;
- практическая значимость полученных знаний и умений.

Алгоритм учебного занятия
Основные этапы занятия:

15



I. Вводная  часть  (организационная  часть:  приветствие;  проверка  присутствия
обучающихся; инструктаж по ТБ; инструктаж по ТБ; объявление темы, задач и плана
занятия).

II. Основная  часть  (основное  содержание  занятия  зависит  от  типа  занятия
(комбинированное,  усвоение  новых  знаний,  закрепление  изучаемого  материала,
повторение, систематизация и обобщение нового материала, проверка и оценка знаний
и т.д.) 
Основная  часть  занятия  имеет  практическую  направленность,  чаще  всего  это
соревнование, игра, практическая работа.

III. Заключительная  часть  (подведение  итогов  учебного  занятия  (позитивная  оценка
деятельности  обучающихся);  при  необходимости  рекомендации для  самостоятельной
подготовки дома.

Информационно-методическое обеспечение:
1. Сухин  И.Г.  Программы  курса  "Шахматы  –  школе:  Для  начальных  классов

общеобразовательных учреждений". - Обнинск: Духовное возрождение, - 2011. -40 с.
2. Сухин И. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн полны: Учебник

для  1  класса  четырёхлетней  и  трёхлетней  начальной  школы.  –  Обнинск:  Духовное
возрождение, 1998.

3. Сухин  И.  Шахматы,  первый  год,  или  Учусь  и  учу:  Пособие  для  учителя  –  Обнинск:
Духовное возрождение, 1999.

4. Сухин И. Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем. - 2002.
5. Сухин И. Шахматы, второй год, или Учусь и учу. - 2002.
6. Сухин  И.Г.  Шахматы,  третий  год,  или  Тайны  королевской  игры.-  Обнинск:  Духовное

возрождение, 2004.
7. Сухин И.Г. Шахматы, третий год, или Учусь и учу.- Обнинск: Духовное возрождение, 2005.

Педагогические и образовательные технологии:
1. Технология  личностно-ориентированного  и  дифференцированного  обучения

(авт.  И.С.  Якиманская)  позволяет  выбрать  формы,  средства  и  методы,  способствующие
максимальному  развитию  индивидуальных  познавательных  способностей  детей.  Технология
позволяет создать условия для адаптации ребенка в коллективе и обучения с учетом личностных
возможностей в ситуации успеха.

2. Игровые  технологии (авт.  П.И.  Пидкасистый,  Д.Б.  Эльконин)  позволяют
активизировать  творческую  и  познавательную  деятельность  обучающихся,  расширить  их
кругозор, воспитать самостоятельность и коммуникативность.

Дидактические и творческие игры используются для организации учебного процесса
и коллективных творческих дел: мероприятий, соревнований.

3. Технология  коллективной  творческой  деятельности  (авт.  И.П.  Волков;  И.П.
Иванов)  позволяет  научить  детей  способам  планирования,  подготовки,  осуществления  и
проведения  коллективного  творческого  дела;  сформировать  навыки  совместной  творческой
деятельности.

4. ИКТ  (авт.  Г.Р.  Громов,  Б.  Хантер)  позволяет  применять  на  практике  звуковые,
текстовые, фото- и видео-редакторы, активно использовать интернет-ресурсы; сокращается время
на демонстрацию наглядных пособий, оптимизируется   процесс подведения итогов и контроля
знаний обучающихся. Мультимедийные устройства, презентации, видеоматериалы используются
для технического оформления мероприятий и подведения итогов.  Применение ИКТ позволяет
оптимизировать  и  систематизировать  документооборот.  Использование  интернет-ресурсов  дает
доступ  к  современным  оригинальным  учебным  материалам,  усиливает  индивидуализацию
обучения и воспитания, развивает самостоятельность, а также обеспечивает новой информацией.

Дистанционные образовательные технологии могут использоваться при непосредственном
взаимодействии педагогического работника с обучающимся для решения задач персонализации
образовательного процесса.
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Обучение  в  дистанционной  форме  может  использоваться  как  при  обучении  детей  с
ограниченными возможностями здоровья, так и при обучении с целью углубления и расширения
знаний обучающихся.

Материально-техническое обеспечение 
 турнирные профессиональные комплекты шахмат (Стаунтон №6);

 электронные шахматные часы;

 интерактивная ЖК-панель или интерактивная демонстрационная доска с проектором
 ПК с установленным набором специализированных обучающих и игровых шахматных 

программ с подключением интерактивной доски и доступом к сети Интернет
 лазерный принтер
 демонстрационная шахматная доска с набором магнитных фигур             
 мешочек, сшитый из любой ткани для игры «Волшебный мешочек»  

 обучающие шахматные программы для ПК или устройств на базе Android;

 библиотека шахматной литературы
Кадровое  обеспечение:  педагог  дополнительного  образования  имеет  среднее

профессиональное  педагогическое  или  высшее  профессиональное  педагогическое  образование;
знание предмета. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГА

Психолого-педагогическая литература

1. Абраухова В.В. Педагогика в системе дополнительного образования детей и взрослых. – 
М.: Директмедиа Паблишинг, 2020. – 52 с. 

2. Байбородова Л.В. Педагогика дополнительного образования. Психолого-педагогическое 
сопровождение детей: учебник для вузов. – М.: Юрайт, 2024. – 363 с.

3. Берштейн А.А. Педагогика на кончиках пальцев. – М.: Образовательные проекты, 2023. – 
592 с.

4. Будякова Т.П. Основы педагогической психологии. - М.: Флинта, 2023 - 108 с.
5.
6. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. – М.: Перспектива, 2018.- 224 с.

7. Выготский Л.С. Педагогическая психология. Учебник. – М.: Педагогика-пресс, 1999. – 
536 с.

8. Дейч Б.А. Дополнительное образование детей: история и современность: учебное пособие
для среднего   профессионального образования. – М.: Юрайт, 2024. – 239 с.

9. Кашлев С.С. Педагогика. Теория и практика педагогического процесса. – М.: Инфра-М, 
2023. – 462 с.

10. Педагогика: учеб. пособие /Под редакцией П.И. Пидкасистого – 2-ое изд., испр. и доп. – 
М.: Издательство Юрайт, 2011.-502 с.

11. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии /Под редакцией С.А. Смирнова 
- М: Академия, 2008 г. – 512 с.
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12. Подласый И.П. Педагогика. - М: Просвещение, 2007 г. – 576 с.
13. Руденко А.М., Самыгин С.И. Основы педагогики и психологии. – М.: Феникс, 2024. – 335 

с.
14. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т.- М: НИИ школьных 

технологий, 2006.- 816 с. 
15. Соловейчик С.Л. Педагогика для всех. – М.: АСТ, 2022. – 416 с.
16. Столяренко Л.Д., Смыгин С.И., Бембеева Н.А. Психология развития и возрастная 

психология. – М.: Феникс, 2024 г. – 317 с.

СПИСОК ЛИТЕРТУРЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ

1. Сухин И.Удивительные  приключения  в  шахматной  стране.  (Занимательное  пособие  для
родителей и учителей). Рекомендовано Мин общ. и проф. обр. РФ. М.. ПОМАТУР.- 2000.

2. Сухин И. Шахматы для самых маленьких. Книга-сказка для совместного чтения родителей
и детей. М. АСТРЕЛЬ. ACT. -2000.

3. Френе С. Избранные педагогические сочинения, М.. Просвещение. -1990.
4. В.Хенкин, Куда идет король. М.. Молодая гвардия. -1979 .
5. Н.М.  Петрушина  Шахматный  учебник  для  детей.  Серия  «Шахматы»  -  Ростов-на-Дону:

«Феникс», 2002. - 224с.
6. Шахматный словарь. М. ФиС. -1968.
7. Шахматы детям. Санкт-Петербург. 1994 г М. Детгиз, - 1960.
8. Шахматы. Энциклопедический словарь. М.Советская энциклопедия.. -1990.
9. Шахматы - школе. М. Педагогика. -1990.
10. В. Костров, Д.Давлетов Шахматы Санкт-Петербург -2001.
11. В.Хенкин Шахматы для начинающих М.: «Астрель».- 2002.
12. О.Подгаец Прогулки по   черным и белым полям. МП «Каисса плюс» Днепропетровск. –

1996.
13. И.А.Бареев Гроссмейстеры детского сада. Москва. -  1995. 
14. Юдович М. Занимательные шахматы. М. ФиС. -  1966.

Приложение № 1
Календарный учебный график на 2024-2025 уч. год

Календарный учебный график реализации программы «Шахматы – продвинутый уровень» 
регламентируется Календарным учебным графиком МБУ ДО ДЮЦ «Галактика» на 2024-2025 
учебный год

Набор детей на обучение по программе осуществляется в два этапа:
- основной набор 15 апреля - 15 августа 2024 года; 
- дополнительный набор 15 августа - 30 сентября 2024 года.

Продолжительность 2024–2025 учебного года: 
- начало учебного года – 01.09.2024 г.;
- продолжительность учебного года – 36 недель;
- окончание учебного года – 31.05.2025 года

Учебный год делится на два полугодия:
- 1-ое полугодие – с 01.09.2024 по 31.12.2024
- 2-ое полугодие – с 09.01.2025 по 31.05.2025
- Зимние каникулы – с 01.01.2025 по 08.01.2025

Полугодие Период начала и 
окончания

Количество
недель

Промежуточна
я аттестация 
обучающихся

Итоговая 
аттестация 
обучающихся

1 полугодие 01.09.2024-31.12.2024 16
2 полугодие 09.01.2025-31.05.2025 20 - Май 
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Приложение № 2

Календарно-тематический план на 2024/2025 учебный год
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шахматы – продвинутый уровень» (стартовый уровень)

 
№

занятия
Дата

занятия
Тема

занятия
Кол-во
часов

Форма
занятия

Форма
контроля

1 Сентябрь Вводный инструктаж по ТБ. 
Введение в программу.

1 Беседа Входной  контроль:
устный опрос 

2 Сентябрь Азбука дорожного движения. Шахматная доска.
Знакомство  с  шахматной  доской.  Белые  и
черные поля.

1 Комплексное занятие Текущий контроль

3 Сентябрь Азбука  дорожного  движения.  Расположение
доски  между  партнерами.  Горизонтали  и
вертикали.  Диагональ.  Большие  и  короткие
диагонали

1 Комплексное занятие Текущий контроль

4 Сентябрь Дорожные знаки. Правила поведения на дороге.
Белые  и  черные  фигуры.  Виды  шахматных
фигур.  Начальное  положение.  Ладья.  Место
ладьи в начальном положении. Ход ладьи.

1 Комплексное занятие Текущий контроль

5 Сентябрь Дорожные знаки. Правила поведения на дороге.
Слон. Место слона в начальном положении. Ход
слона. Ладья против слона. Ферзь. Место ферзя
в  начальном  положении.  Ход  ферзя.  Ферзь
против ладьи и слона.

1 Комплексное занятие Текущий контроль

6 Сентябрь Техника  безопасности  в  транспорте.  Конь.
Место коня в начальном положении. Ход коня.
Конь против ферзя, ладьи, слона. Пешка. Место
пешки  в  начальном  положении.  Ход  пешки.
Пешка  против  ферзя,  слона,  ладьи,  коня.
Король. Место короля в начальном положении.
Ход короля. Король против других фигур.

1 Комплексное занятие Текущий контроль
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7 Сентябрь Техника безопасности в транспорте.  Шах. Шах
ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита
от шаха. Открытый шах. Двойной шах.

1 Комплексное занятие Текущий контроль

8 Сентябрь Дорога – не место для игр. Мат. Цель игры. Мат
ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой.  Мат в
один  ход.  Мат  в  один  ход  ферзем,  ладьей,
слоном, конем, пешкой (простые примеры).

1 Комплексное занятие Текущий контроль

9 Октябрь Дорога  –  не  место  для  игр.  Мат  в  один  ход:
сложные  примеры  с  большим  числом
шахматных фигур. Ничья, пат. Отличие пата от
мата.  Варианты ничьей.  Рокировка.  Длинная и
короткая рокировка.

1 Комплексное занятие Текущий контроль

10 Октябрь Игра всеми фигурами из начального положения. 1 Комплексное занятие Текущий контроль
11 Октябрь Игра всеми фигурами из начального положения. 1 Комплексное занятие Текущий контроль
12 Октябрь Игра всеми фигурами из начального положения. 1 Комплексное занятие Текущий контроль
13 Октябрь Игра всеми фигурами из начального положения. 1 Комплексное занятие Текущий контроль
14 Октябрь Игра всеми фигурами из начального положения. 1 Комплексное занятие Текущий контроль
15 Октябрь Общие  рекомендации  о  принципах

разыгрывания дебюта.
1 Комплексное занятие Текущий контроль

16 Октябрь Демонстрация коротких партий. 1 Комплексное занятие Текущий контроль
17 Октябрь Повторение программного материала. 1 Комплексное занятие Текущий контроль
18 Октябрь Поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр.

Ходы  шахматных  фигур.  Шах,  мат,  пат.
Начальное положение.

1 Комплексное занятие Текущий контроль

19 Ноябрь Происхождение шахмат. Легенды о шахматах. 1 Комплексное занятие Текущий контроль
20 Ноябрь Обозначение  горизонталей,  вертикалей,  полей.

Обозначение  шахматных  фигур  и  терминов.
Запись.  Краткая  и  полная  шахматная  нотация.
Запись партии.

1 Комплексное занятие Текущий контроль

21 Ноябрь Ценность  фигур.  Сравнительная  сила  фигур.
Достижение материального перевеса.

1 Комплексное занятие Текущий контроль

22 Ноябрь Достижение  материального  перевеса.  Способы
защиты. Защита.

1 Комплексное занятие Текущий контроль

23 Ноябрь Две ладьи против короля. 1 Комплексное занятие Текущий контроль
24 Ноябрь Ферзь и ладья против короля. 1 Комплексное занятие Текущий контроль
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25 Ноябрь Ферзь и король против короля. 1 Комплексное занятие Текущий контроль
26 Ноябрь Ладья и король против короля. 1 Комплексное занятие Текущий контроль
27 Декабрь Учебные  положения  на  мат  в  два  хода  в

эндшпиле.
1 Комплексное занятие Текущий контроль

28 Декабрь Цугцванг. 1 Комплексное занятие Текущий контроль
29 Декабрь Учебные  положения  на  мат  в  два  хода  в

миттельшпиле.
1 Комплексное занятие Текущий контроль

30 Декабрь Учебные положения на мат в два хода в дебюте. 1 Комплексное занятие Текущий контроль
31 Декабрь Матовые  комбинации.  Тема  отвлечения.  Тема

завлечения. Тема блокировки.
1 Комплексное занятие Текущий контроль

32 Декабрь Повторение программного материала. 1 Комплексное занятие Текущий контроль
33 Декабрь Игровая практика. 1 Комплексное занятие Текущий контроль
34 Декабрь Игровая практика. 1 Комплексное занятие Текущий контроль
35 Декабрь Поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр.

Ходы  фигур,  взятие.  Рокировка.  Превращение
пешки.  Взятие  на  проходе.  Шах,  мат,  пат.
Начальное  положение.  Шахматная  нотация.
Обозначение  горизонталей,  вертикалей,  полей.
Обозначение  шахматных  фигур  и  терминов.
Запись начального положения. Краткая и полная
шахматная нотация. Запись шахматной партии.
Ценность шахматных фигур.

1 Комплексное занятие Текущий контроль

36 Январь Пример матования одинокого короля. 1 Комплексное занятие Текущий контроль
37 Январь Решение учебных положений на мат в два хода

без жертвы материала и с жертвой материала.
1 Комплексное занятие Текущий контроль

38 Январь Практика матования одинокого короля (игра в 
парах). Игровая практика с записью шахматной 
партии.

1 Комплексное занятие Текущий контроль

39 Январь Двух- и трехходовые партии. Выявление причин
поражения в них одной из сторон.

1 Комплексное занятие Текущий контроль

40 Январь Решение  задания  “Мат  в  1  ход”.  Игровая
практика.

1 Комплексное занятие Текущий контроль

41 Январь Невыгодность  раннего  ввода  в  игру  ладей  и
ферзя.

1 Комплексное занятие Текущий контроль
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42 Январь Решение заданий “Поймай ладью”, “Поймай 
ферзя”. Игровая практика.

1 Комплексное занятие Текущий контроль

43 Февраль Игра “на мат” с первых ходов партии. Детский
мат. Защита.

1 Комплексное занятие Текущий контроль

44 Февраль Как  отражать  скороспелый  дебютный  наскок
противника.

1 Комплексное занятие Текущий контроль

45 Февраль “Повторюшка-хрюшка” (черные копируют ходы
белых). Наказание “повторюшек”.

1 Комплексное занятие Текущий контроль

46 Февраль Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие
фигур. Темпы. Гамбиты.

1 Комплексное занятие Текущий контроль

47 Февраль Наказание  за  несоблюдение  принципа
быстрейшего развития фигур. “Пешкоедство”.

1 Комплексное занятие Текущий контроль

48 Февраль Принципы  игры  в  дебюте.  Борьба  за  центр.
Гамбит Эванса. Королевский гамбит. Ферзевый
гамбит.

1 Комплексное занятие Текущий контроль

49 Февраль Принципы  игры  в  дебюте.  Безопасное
положение короля. Рокировка.

1 Комплексное занятие Текущий контроль

50 Февраль Принципы  игры  в  дебюте.  Гармоничное
пешечное расположение. Какие бывают пешки.

1 Комплексное занятие Текущий контроль

51 Март Открытые, полуоткрытые и закрытые дебюты. 1 Комплексное занятие Текущий контроль

52 Март Игровая  практика.  Повторение  изученного  о
дебюте.

1 Комплексное занятие Текущий контроль

53 Март Общие  рекомендации  о  том,  как  играть  в
миттельшпиле.

1 Комплексное занятие Текущий контроль

54 Март Связка в миттельшпиле. Двойной удар. 1 Комплексное занятие Текущий контроль
55 Март Открытое  нападение.  Открытый шах.  Двойной

шах.
1 Комплексное занятие Текущий контроль

56 Март Решение  задания  “Выигрыш  материала”.
Игровая практика.

1 Комплексное занятие Текущий контроль

57 Март Матовые  комбинации  (на  мат  в  3  хода)  и
комбинации,  ведущие  к  достижению
материального  перевеса.  Темы  завлечения,
отвлечения, блокировки.

1 Комплексное занятие Текущий контроль

58 Март Темы  разрушения  королевского  прикрытия, 1 Комплексное занятие Текущий контроль
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освобождения  пространства,  уничтожения
защиты.

59 Апрель Темы связки, “рентгена”, перекрытия. 1 Комплексное занятие Текущий контроль
60 Апрель Другие  темы  комбинаций  и  сочетание

тематических приемов.
1 Комплексное занятие Текущий контроль

61 Апрель Решение заданий. Игровая практика. 1 Комплексное занятие Текущий контроль
62 Апрель Патовые  комбинации.  Комбинации  на  вечный

шах.
1 Комплексное занятие Текущий контроль

63 Апрель Решение  задания  “Сделай  ничью”.  Игровая
практика.

1 Комплексное занятие Текущий контроль

64 Апрель Классическое  наследие.  “Бессмертная”  партия.
“Вечнозеленая” партия.

1 Комплексное занятие Текущий контроль

65 Апрель Общие  рекомендации  о  том,  как  играть  в
эндшпиле.

1 Комплексное занятие Текущий контроль

66 Апрель Игровая практика. 1 Комплексное занятие Текущий контроль
67 Май Повторение программного материала. 1 Комплексное занятие Текущий контроль
68 Май Игровая практика. 1 Комплексное занятие Текущий контроль
69 Май Игровая практика. 1 Комплексное занятие Текущий контроль
70 Май Игровая практика. 1 Комплексное занятие Текущий контроль
71 Май Игровая практика. 1 Комплексное занятие Текущий контроль
72 Май Игровая практика. 1 Комплексное занятие Текущий контроль

ИТОГО 72 ч.
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