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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативные документы и материалы, на основе которых разработана 

рабочая программа: 
• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
• Рекомендаций по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС ООО, 

организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся (приложение к письму Минобрнауки России от 24.11.2011 №МД1552/03); 

• Приказа Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

• Письма Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 г. №09 1672 «О 

направлении методических рекомендаций»; 

• Плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 

24.04.2015г №729-р; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении САНПИН -2.4.2.2821-10 эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями на 29.06.2011); 
• Авторской программы факультативного курса «Шахматная школа» для 

учащихся 5-9 классов программы Автор: А.А. Тимофеев и Примерной программы 

внеурочной деятельности. Начальное и основное образование под редакцией В.А. 

Горского, Москва, «Просвещение», 2011 г. 

• Основной образовательной программы школы; 

• Учебного плана по внеурочной деятельности начального общего 

образования для учащихся 5-9-х классов на 2019-2020 учебный год 

Программа «Шахматы» предназначена для начинающих юных шахматистов и уже 

имеющих некоторый опыт игры в шахматы, проявляющих интерес к освоению высот 

мастерства шахматной игры. 
Известный советский педагог В.А.Сухомлинский писал: «Шахматы – 

превосходная школа последовательного логического мышления… Игра в шахматы 

дисциплинирует мышление, воспитывает сосредоточенность, развивает память. Она 

должна войти в жизнь школы, как один из элементов умственной культуры. 
Вполне понятно, что педагогический эффект шахмат проявляется не сразу. 

Прежде всего, необходимо обеспечить массовое вовлечение младших школьников в 

занятия шахматами, потому что педагогические задачи, стоящие перед этой удивительной 

игрой, довольно широки и разнообразны: 
1) образовательная: 
• расширяет кругозор; 

• пополняет знания; 
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• активизирует мыслительную деятельность младших школьников; 

• учит ориентироваться на плоскости; 

• тренирует логическое мышление и память, наблюдательность, внимание. 

2) воспитательная: 
вырабатывает настойчивость, выдержку, волю, спокойствие, 

уверенность в своих силах, стойкий характер; 
3) эстетическая: 

умение находить нестандартные решения 
Цель программы: 

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в  

обществе социального опыта, развитие интеллектуальных способностей и творческого 

потенциала создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время. 
Задачи программы: 
Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся . 

Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 
Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества со сверстниками. 

Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования здорового 

образа жизни. 
Данная программа может быть использована как на начальном этапе обучения, так 

и в среднем звене. Это обеспечивается применением на занятиях доступных заданий по 

каждой теме для каждой возрастной группы. К примеру, при изучении игровых 

возможностей ладьи, детям – семилеткам, предлагаются более легкие дидактические 

задания, чем ребятам 12 лет, при этом последовательность изложения материала остается 

прежней. 
ПРОГРАММА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ЗАНЯТИЯ: 
1. теоретические (знакомство с шахматами, изучение каждой фигуры, ее роль, 

функции); 
2. практические (непосредственно шахматная игра, соревнования в группе). 
ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ ДЕТЕЙ: 
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5-9 классов (10-15 лет). 
ФОРМЫ И ВИДЫ РАБОТЫ: 
• групповая работа; 

• работа в парах; 

• индивидуальная работа; 

• 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. 

Ожидаемый результат: 
В конце курса обучения предполагается, что занимающиеся 

должны знать: 
1. основные правила игры; 
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2. названия и силу шахматных фигур; 
3. цель шахматной игры. 
должны уметь: 
1. располагать фигуры на шахматной доске; 
2. играть друг с другом, используя приобретенные знания; 
3. решать элементарные шахматные задачи. 

Прогнозируемый результат: 
*овладение навыками игры в шахматы 
*интеллектуальное развитие участников кружка 
*результативное участие в соревнованиях различных уровней. 

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры 

здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 
Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 
• личностные результаты – готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно- 
смысловые установки выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению «Шахматы» является формирование следующих 

умений: 
• Определять и высказывать простые и общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению «шахматы» – является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 
1. Регулятивные УУД: 
• Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя, а далее самостоятельно. 

• Проговаривать последовательность действий. 

• Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного 

задания, учить работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность. 
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• Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

• Учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать 

эмоциональную оценку деятельности на занятии. 
Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 
2. Познавательные УУД: 
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 
3. Коммуникативные УУД: 
• Умение   донести   свою   позицию   до   других:    оформлять    свою   

мысль. Слушать и понимать речь других. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и 

следовать им. 

• Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, 

развитие коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, 

самостоятельности. 

• Приобретение теоретических знаний и практических навыков шахматной 

игре. 
• Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, 

игровые упражнения, соревнования). 
3. Формы учета знаний и умений, система контролирующих материалов для 

оценки планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 
В основу изучения программы положены ценностные ориентиры, достижение 

которых определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты 

внеурочной деятельности оцениваются по трём уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной про-социальной среде. Именно в такой близкой социальной 

среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 
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деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без 

которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 
Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы 

контроля: 
• Текущий: 

- оценка усвоения изучаемого материала осуществляется педагогом в форме 

наблюдения; 
- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до 

начала его реального выполнения; 
- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 
- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 
• Итоговый контроль в формах 

-тестирование; 
-практические работы; 
-творческие работы обучающихся; 
• Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания 

- незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые 

ещё предстоит решить в ходе осуществления деятельности. 
Содержательный контроль и оценка результатов обучающихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения программы ребёнком и не 

допускает сравнения его с другими детьми. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

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 mini-max – 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 
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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. 
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 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. Большое 

значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная игровая 

деятельность детей на занятиях, использование приема обыгрывания учебных заданий, 

создания игровых ситуаций. 
Программой предусматривается 34 занятия (одно занятие в неделю). Учебный курс 

включает шесть тем: “Шахматная доска”, “Шахматные фигуры”, “Начальная расстановка 

фигур”, “Ходы и взятие фигур”, “Цель шахматной партии”, “Игра всеми фигурами из 

начального положения”. На каждом из занятий прорабатывается элементарный 

шахматный материал с углубленным изучением отдельных тем. Основной упор на 

занятиях делается на детальном изучении силы и слабости каждой шахматной фигуры, ее 

игровых возможностей. В программе предусмотрено, чтобы уже на первом этапе 

обучения дети могли сами оценивать сравнительную силу шахматных фигур, делать 

выводы о том, что ладья, к примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи. 
Содержание: 
Шахматная доска. 1ч 
Знакомство с шахматами. Шахматная доска, ее внешний вид, количество белых и 

черных полей. Шахматные фигуры - основной материал игры. Их количество, функции 

каждой фигуры. 
Знакомство с игровым "полем".1ч 
Диагональ, вертикаль, горизонталь. 
Краткая история шахмат. Знакомство с шахматами, первые чемпионы - 2 ч. 
Место шахмат в мировой культуре. Роль шахмат в воспитании и развитии 

личности. Сильнейшие юные шахматисты мира Шахматная доска. Поля, линии, их 

обозначение. Легенда о возникновении шахмат. Шахматные фигуры и их обозначения. 

Позиция. Запись позиций. Начальная позиция. Кодирование информации на шахматном 

материале. Краткая история создания шахмат. Первые чемпионы, как совершенствовалась 

игра с течением времени? 
Шахматные фигуры. Основные функциональные особенности фигур. Их роль 

в игре 3 ч 
Шахматные фигуры. Изучение отдельно взятой фигуры в шахматах, запись 

перемещений фигур, их роль. Ценность фигур. Единица измерения ценности. Виды 

ценности. Изменение ценности в зависимости от ситуации на доске, защита. Размен. Виды 

размена. Материальный перевес, Легкие и тяжелые фигуры, качество. Аналогии шахмат с 

экономикой 
Техника матования одинокого короля. Миттельшпиль, эндшпиль, блиц- 

шахматы, долгие шахматы. 5 ч 
Геометрические мотивы траекторий перемещения шахматных фигур. Безопасность 

короля (короткая и длинная рокировка). Ходы и взятия ладьи, слона, ферзя, короля, коня и 

пешки. Логические связки «и», «или», «не». Ударность и подвижность фигур в 
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зависимости от их положения на доске. Превращение пешки и взятие на проходе пешкой. 

Дидактические игры. Угроза, нападение, защита, двойной удар. Контроль полей. 

Ограничение подвижности фигур. Упражнения. Запись ходов шахматных фигур – 
кодирование информации. Понятие о варианте. Логическая связка «если…то». Открытая 

линия. Проходная пешка. Пешечные слабости. Форпост. Позиция короля Атака на короля 

Централизация Овладение тяжелыми фигурами 7(2) горизонталью. Вскрытие и запирание 

линий. 
Техника матования одинокого короля. Что такое эндшпиль, миттельшпиль. Как 

правильно построить игру? 
Достижение мата. Мат в один, два, три и более ходов. Задачи на постановку 

мата в несколько ходов. 10 ч 
Понятие о шахе. Способы защиты от шаха. Открытый и двойной шахи. Понятие 

мата. Обучение алгоритму матования в 1 ход. Понятие о пате. Сходства и различия 

понятий мата и пата. Выигрыш, ничья, виды ничьей. 
Мат в один, два, три и более ходов. "Детский" мат, рокировка. Какую роль 

играет она в игре? Задачи на постановку мата в несколько ходов. 8 ч 
Шахматные комбинации. Разнообразие шахматной игры. Мобилизация 

фигур, борьба за центр. Роль и оптимизация работы фигур в дебюте Гамбиты, пункт f2 

(f7)в дебюте Понятие о шахматном турнире. Правила поведения при игре в шахматных 

турнирах. Игровая практика. Правила поведения в соревнованиях. Спортивная 

квалификация в шахматах. 
Шахматные комбинации. Король против нескольких фигур, ферзь против короля, 

ладья и ферзь против короля, ферзь и конь против короля. Параллельный мат. Мат двумя 

ладьями. 
Повторение изученного в течение года. Промежуточная аттестация. 4 ч 
Слабость крайней горизонтали, двойной удар, Открытое нападение, связка, виды 

связки и защита от нее. Завлечение, отвлечение, разрушение пешечного прикрытия 

короля, освобождение пространства, уничтожение защиты. Сквозное действие фигур 

(рентген). Перегрузка. Комбинаторика в шахматах. Понятие о комбинации. Комбинации 

на мат и на достижение материального перевеса. Мельница как алгоритм с циклами. 

Эстетика шахматных комбинаций. Повторение. Закрепление изученного в 

соревновательной практике. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Дата 

проведе 

ния 

Содержание курса Кол- 
во 

часов 

Элемент 

Содержания 
Формы 

проведения 

1.  Шахматная доска.  Знакомство с шахматами. Шахматная доска, ее внешний вид, 

количество белых и черных полей. Шахматные фигуры - основной 
материал игры. Их количество, функции каждой фигуры. 

Игровые 

упражнения 

2.  Знакомство с игровым "полем".  Диагональ, вертикаль, горизонталь. Игровые 
упражнения 

3. 
4. 

 Краткая история шахмат. 
Знакомство с шахматами, первые 

чемпионы. 

 Место шахмат в мировой культуре. Роль шахмат в воспитании и 

развитии личности. Сильнейшие юные шахматисты мира 

Шахматная доска. Поля, линии, их обозначение. Легенда о 

возникновении шахмат. Шахматные фигуры и их обозначения. 

Позиция. Запись позиций. Начальная позиция. Кодирование 

информации на шахматном материале. Краткая история создания 

шахмат. Первые чемпионы, как совершенствовалась игра с 
течением времени? 

Теоретическое 

занятие 

5. 
6. 
7. 

 Шахматные фигуры. Основные 

функциональные особенности 

фигур. Их роль в игре 

 Шахматные фигуры. Изучение отдельно взятой фигуры в 

шахматах, запись перемещений фигур, их роль. Ценность фигур. 

Единица измерения ценности. Виды ценности. Изменение ценности 

в зависимости от ситуации на доске, защита. Размен. Виды размена. 
Материальный перевес, Легкие и тяжелые фигуры, качество. 

Аналогии шахмат с экономикой 

Дидактические 

игры 

8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

 Техника матования одинокого 

короля.  Миттельшпиль, 
эндшпиль, блиц-шахматы, 

долгие шахматы. 

 Геометрические мотивы траекторий перемещения шахматных 

фигур. Безопасность короля (короткая и длинная рокировка). Ходы 

и взятия ладьи, слона, ферзя, короля, коня и пешки. Логические 

связки «и», «или», «не». Ударность и подвижность фигур в 

зависимости от их положения на доске. Превращение пешки и 

взятие на проходе пешкой. Дидактические игры. Угроза, нападение, 

защита, двойной удар. Контроль полей. Ограничение подвижности 

фигур. Упражнения. Запись ходов шахматных фигур – кодирование 

информации. Понятие о варианте. Логическая связка «если…то». 

Открытая линия. Проходная пешка. Пешечные слабости. Форпост. 

Позиция   короля   Атака   на   короля   Централизация   Овладение 
тяжелыми  фигурами  7(2)  горизонталью.  Вскрытие  и  запирание 

Решение 

шахматных 

задач 
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    линий. 
Техника матования одинокого короля. Что такое эндшпиль, 

миттельшпиль. Как правильно построить игру? 

 

13.  Достижение мата. Мат в один,  Понятие о шахе. Способы защиты от шаха. Открытый и двойной Решение 
14. два, три и более ходов. Задачи на  шахи. Понятие мата. Обучение алгоритму матования в 1 ход. шахматных 
15. постановку мата в несколько  Понятие о пате. Сходства и различия понятий мата и пата. задач 
16. ходов.  Выигрыш, ничья, виды ничьей.  
17.   Мат в один, два, три и более ходов. "Детский" мат, рокировка.  
18.   Какую роль играет она в игре? Задачи на постановку мата в  
19.   несколько ходов.  
20.     
21.     

22.     

23.  Шахматные комбинации.  Мобилизация фигур, борьба за центр. Роль и оптимизация работы Игровые 
24. Разнообразие шахматной игры.  фигур в дебюте Гамбиты, пункт f2 (f7)в дебюте Понятие о упражнения 
25.   шахматном турнире. Правила поведения при игре в шахматных  
26.   турнирах. Игровая практика. Правила поведения в соревнованиях.  
27.   Спортивная квалификация в шахматах.  
28.   Шахматные комбинации. Король против нескольких фигур, ферзь  
29.   против короля, ладья и ферзь против короля, ферзь и конь против  

30.   короля. Параллельный мат. Мат двумя ладьями.  

31.  Повторение изученного в  Слабость крайней горизонтали, двойной удар, Открытое нападение, Шахматный 
32. течение года.  связка, виды связки и защита от нее. Завлечение, отвлечение, турнир 
33. Промежуточная аттестация.  разрушение пешечного прикрытия короля, освобождение  
34.   пространства, уничтожение защиты. Сквозное действие фигур  
35.   (рентген). Перегрузка. Комбинаторика в шахматах. Понятие о  

   комбинации. Комбинации на мат и на достижение материального  
   перевеса. Мельница как алгоритм с циклами. Эстетика шахматных  
   комбинаций. Повторение. Закрепление изученного в  
   соревновательной практике.  

  Всего    
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

• магнитная демонстрационная доска с магнитными фигурами – 1 штука; 
• шахматные часы – 12 штуки; 
• словарь шахматных терминов; 
• комплекты шахматных фигур с досками – 12 штук. 

 
Список используемой литературы 
1.Костров В.В. Шахматный учебник для детей и родителей- СПб.: ИД «Литера»,2005. 

2.Пожарский В.А. Шахматный учебник./ В.А. Пожарский.- М., 1996. 
3. Тимофеев А.А. Межпредметные связи шахмат как учебного предмета в начальной 

школе// Шахматный всеобуч.-1996.-№ 3. 
4. Тимофеев А.А. Общие подходы к концепции «Шахматы как учебный предмет» в 

начальной школе// Начальное образование.-2006.- № 4. 
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6.ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
  класс 

 
 Тема урока Дата не 

выдачи 
Дата 

выдачи 
Причина 
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Приложение 1 
Дидактические игры и игровые задания. 
“Горизонталь”. Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 

шахматной доски кубиками (фишками и пешками). 
“Вертикаль”. То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной 

доски. 
“Диагональ”. То же самое, но заполняется она из диагоналей шахматной доски. 

“Волшебный мешочек”. В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные 

фигуры, каждый из учеников пытается на ощупь определить, какая фигура спрятана. 

“Угадай-ка”. Педагог словесно описывает одну из фигур, дети должны догадаться, что 

это за фигура. 
“Секретная фигура”. Все фигуры стоят на столе в ряд, дети по очереди называют все 

шахматные фигуры кроме секретной, которая выбирается заранее; вместо названия этой 

фигуры надо сказать: “Секрет”. 
“Угадай”. Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети пытаются угадать, какая 

фигура загадана. 
“Что общего?”. Педагог берет две шахматные фигуры, и дети говорят, чем похожи друг 

на друга фигуры, чем отличаются (цвет, форма). 
“Большая и маленькая”. Педагог ставит на стол шесть разных фигур. Дети по одному 

выходят и называют самую высокую фигуру и ставят ее в сторону. Вскоре все фигуры 

расставлены по росту. 
“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 пяти фигур и просит ребят 

расположить на своих досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в армиях 

учителя и ученика были равны. 
“Мешочек”. Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. 
“Да или нет?”. Педагог берет две шахматные фигуры, а дети отвечают, стоят ли эти 

фигуры рядом в начальном положении. 
“Не зевай!”. Педагог говорит какую-либо фразу о начальном положении, например: 

“Ладья стоит в углу”, и бросает кому-либо из учеников мяч; если утверждение верно, то 

мяч следует поймать. 
“Игра на уничтожение”– важнейшая игра курса. Именно здесь все плюсы шахмат 

начинают “работать” на ученика – формируется внутренний план действий, 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 ни разу не оказаться под боем черных 

фигур. 
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“Кратчайший путь”. За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 
“Захват контрольного поля”. Игра фигурой против фигуры ведется не на уничтожение, а 

с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом запрещается ставить 

фигуры на поля, 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, но 

так, чтобы не оказаться под боем. 
“Взятие”. Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить 

незащищенную фигуру. 
“Защита”. Нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 
“Два хода”. Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он играет 

с педагогом следующим образом: на каждый ход педагога ученик отвечает двумя своими 

ходами подряд. 
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Приложение 2. 
Дидактические задания. 
“Мат в один ход”.“Поставь мат в один ход нерокированному королю”. “Поставь детский 

мат”. Белые или черные начинают и дают мат в один ход. 
“Поймай ладью”. “Поймай ферзя”. Надо найти такой 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 один ход (в 

данном разделе в отличие от второго года обучения таких видов несколько). 
“Выведи фигуру”.Определяется, какую фигуру и на какое поле лучше развить. 
“Поставь мат “повторюшке” в один ход”. Требуется поставить мат в один ход 

противнику, который слепо копирует ваши ходы. 
“Мат в два хода”. В учебных положениях белые начинают и дают мат в два 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?”. Надо определить, не нарушат ли белые правила игры, 

если рокируют. 
“Чем бить фигуру?”. Надо выполнить взятие, позволяющее избежать сдвоения пешек. 

“Сдвой противнику пешки”. Требуется так побить фигуру противника, чтобы у него 

образовались сдвоенные пешки. 
“Выигрыш материала”. Надо провести тактический прием и остаться с лишним 

материалом. 
“Мат в три хода”. Здесь требуется пожертвовать материал и объявить красивый мат в три 

хода. 
“Мат в два хода”.Белые начинают и дают мат в два хода. 

“Мат в три хода”. Белые начинают и дают мат в три хода. 
“Выигрыш фигуры”. Белые проводят тактический маневр и выигрывают фигуру. 

“Квадрат”. Надо определить, удастся ли провести пешку в ферзи. 
“Проведи пешку в ферзи”. Требуется провести пешку в ферзи. 
“Выигрыш или ничья?”. 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 нужно добиться ничьей. 
“Самый слабый пункт”. Требуется провести анализ позиции и отыскать в лагере черных 

самый слабый пункт. 
“Вижу цель!”. Сделать анализ позиции и после оценки определить цель для белых. 
“Объяви мат в два хода”. Требуется пожертвовать материал и объявить мат в два хода. 

“Сделай ничью”. Требуется пожертвовать материал и достичь ничьей. 
“Выигрыш материала”. Надо провести тактический прием или комбинацию и достичь 

материального перевеса. 
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