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Раздел №1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка программы 

 

Нормативно-правовая база: 

 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 г. № 

629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 г. N 678-р). 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019                

N 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи». 

-  Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации» вместе с методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы). 

-  Локальные нормативные акты МБОУ «Утянская СОШ». 

 Актуальность создания данной программы вызвана потребностями 

современных детей и их родителей, а также ориентирована на социальный заказ 

общества. Программа базируется на современных требованиях модернизации 

системы образования, способствует соблюдению условий социального, 

культурного, личностного и профессионального самоопределения, а также 

творческой самореализации детей. Она направлена на организацию 

содержательного досуга обучающихся, удовлетворение их потребностей в 

активных формах познавательной деятельности и обусловлена многими 

причинами: рост нервно-эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически 

запущенных детей. Предлагаемая программа обеспечивает условия организации 

образовательного пространства, а также поиска, сопровождения и развития 

талантливых детей. 

 Данная программа составлена с учетом накопленного теоретического, 

практического и турнирного опыта педагога, что дает возможность 

обучающимся не только получить базовый уровень знаний шахматной игры в 

ходе групповых занятий, а также способствует индивидуальному развитию 

каждого ребенка.           

 Обучаясь по данной программе, учащиеся познакомятся с историей шахмат, 

биографиями великих шахматистов, освоят теоретические основы шахматной 

игры, приобретут турнирный опыт и смогут получить спортивные разряды. 



 Педагогическая целесообразность. В предлагаемой программе 

реализуется связь с общим образованием, выраженная в более эффективном и 

успешном освоении обучающимися общеобразовательной программы благодаря 

развитию личности, способной к логическому и аналитическому мышлению, а 

также настойчивости в достижении цели. Обучение шахматной игре является 

сложным и трудоемким процессом, поэтому данная программа дает возможность 

довести до сознания обучающихся то, что достижение спортивного успеха 

возможно только при трудолюбии, постоянной аналитической работе. Обучение 

игре в шахматы приобщает детей к творческому процессу, развивающему 

мыслительную деятельность. 

 Вид программы – модифицированная. Направленность программы – 

физкультурно-спортивная. Данная программа предусматривает построение 

процесса обучения по спирали с усовершенствованием на каждом этапе до 

качественно нового уровня знаний. Один и тот же учебный материал для 

различного возраста обучаемых и на разных годах обучения может 

использоваться в различных пропорциях. 

 Программа рассчитана на один год. Объем программы – 34 часа: 1 год 

обучения (ознакомительный уровень) – 34 часа. Форма обучения – очная. 

 Отличительные особенности. За основу  создания данной программы 

взята учебная программа для детей Колегова  С.В., однако автор-составитель, 

используя логику структуры учебника Нестерова Д.В. «Учебник шахматной 

игры»,  разработал программу для занятий с учетом дифференцированного 

обучения. В программу включены темы теоретического и практического 

характера, нацеленные на учащихся с разным уровнем подготовки. Такая 

структура программы даст возможность в течение учебного года наиболее 

компетентно определить способности  и  предпочтения каждого учащегося, с 

целью дальнейшего их углубления и развития в последующие годы обучения.   

В программе предусмотрено изучение темы «Развитие шахмат в 

Краснодарском крае: история и современность», что является отличительной 

особенностью данной программы от других. 

Адресат программы. Возраст учащихся, на который ориентирована 

программа, от 10 до 18 лет. В объединении могут обучаться как девочки, так и 

мальчики без степени предварительной подготовки и уровня образования и без 

наличия способностей, но имеющих желание овладеть знаниями и техникой 

игры в шахматы. Количественный состав объединения – от 10 человек. Состав 

коллектива постоянный. 

Зачисление учащихся на обучение по программе «Шахматы» 

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей), 

согласия на обработку персональных данных, копии свидетельства о рождении, 

медицинской справки об отсутствии медицинских противопоказаний, договора 

об образовании (сотрудничестве) между муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования домом детского творчества станицы 

Калининской и родителями (законными представителями) учащегося. 

Запись на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу осуществляется через систему заявок на сайте «Навигатор 



дополнительного образования детей Белгородской области» 

https://р31.навигатор.дети/. 

 Основанием для отчисления являются длительная непосещаемость 

занятий, смена места жительства, другие основания в соответствии с 

положением о правилах приема, перевода, отчисления и восстановления 

учащихся дома детского творчества станицы Калининской. 

Программа предусматривает возможность обучения детей с особыми 

образовательными потребностями: детей с высокой мотивацией к предметной 

области программы, талантливых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Особенности организации образовательного процесса. Основной 

формой обучения является занятие. Занятия проводятся с полным составом группы.  

Форма организации деятельности – групповая. Количество детей в объединении 

– от 10 человек. На практических занятиях группа делится на подгруппы по 3-5 

человек. Продолжительность занятий 2 академических часа с 15-минутным 

перерывом для отдыха и смены деятельности учащихся. 

Программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребенка через приобщение к миру шахмат. 

Обучение строится на следующих принципах: доступности в обучении и  

воспитании, согласно которому работа строится с учетом возрастных 

особенностей учащихся, уровня их обученности и воспитанности (от простого к 

сложному); наглядности – использование демонстрационной доски, шахматных 

часов, дидактического материала, помогающего глубокому усвоению учебной 

программы; индивидуальности – подхода в обучении и воспитании с учетом 

характера, способностей, интересов; коллективности – использования 

индивидуальной, фронтальной и групповой форм работы; сотрудничества – 

создание благоприятных условий для самореализации личности в коллективе; 

связи теории и практики – применение знаний на практике (ведение партии, 

решение задач); сочетание уважения к личности ребенка с разумной 

требовательностью. 

Реализация программы также может осуществляться с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного 

контакта между педагогом и учащимися в соответствии с положением  об 

организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Образовательный 

процесс в этом случае предусматривает значительную долю самостоятельной 

работы учащихся. Обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий может реализовываться комбинированно с традиционной формой 

обучения. 

Электронные образовательные ресурсы,  используемые при применении 

дистанционных образовательных технологий: 

 - Google класс - бесплатный веб-сервис, разработанный Google, который 

призван упростить создание, распространение и оценку заданий безбумажным 

https://р23.навигатор.дети/
https://р23.навигатор.дети/
https://р23.навигатор.дети/
http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2020/05/положение-об-организации-ОП-с-ЭО-и-ДОТ.pdf
http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2020/05/положение-об-организации-ОП-с-ЭО-и-ДОТ.pdf
http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2020/05/положение-об-организации-ОП-с-ЭО-и-ДОТ.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_(компания)


способом. Основная цель Google Класса — упростить процесс обмена файлами 

между педагогом и учащимися. Педагог создает обучающий курс на данной 

платформе, учащиеся получают уникальный код -  приглашение на курс. Педагог 

публикует задание или информацию в ленте. Учащиеся могут оставлять 

комментарии, прикреплять выполненные задания, тем самым обеспечивается 

двусторонняя связь между педагогом и учащимися. 

- Сферум – платформа для проведения онлайн-занятий (конференций). Во 

время занятия возможна запись конференции на локальный диск или облако. 

Также существует возможность общения в чате во время конференции. При 

организации конференции педагогом, учащиеся получают пароль-

идентификатор персональной конференции для входа. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

 Цель программы: развитие личности ребенка, способной к логическому 

и аналитическому мышлению через овладение общеразвивающими и 

спортивными навыками шахматной игры. 

 Задачи. 

Обучающие: 

- познакомить детей с элементарными понятиями шахматной игры; - помочь 

овладеть приемами тактики и стратегии шахматной игры; 

- научить обучающихся играть шахматную партию с записью; 

- обучить решать комбинации на разные темы; 

- обучить детей самостоятельно анализировать позицию через формирование 

умения решать комбинации на различные темы; 

- научить детей видеть в позиции разные варианты. 

Развивающие: 

- развивать фантазию, логическое и аналитическое мышление, память, 

внимательность, усидчивость; 

- развивать интерес к истории происхождения шахмат и творчества шахматных 

мастеров; 

- развивать способность анализировать и делать выводы; 

- способствовать развитию творческой активности; 

- развивать волевые качества личности. 

Воспитательные: 

- воспитывать уважение к партнеру, самодисциплину, умение владеть собой; 

- сформировать правильное поведение во время игры; 

- воспитывать чувство ответственности и взаимопомощи; 

- воспитывать целеустремленность, трудолюбие. 

 

 

 

 

 

 



1.3. Содержание программы 

Учебный план 

Первый год обучения (ознакомительный уровень) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 0 опрос 

2 Шахматы – спорт, наука, 

искусство 

3 3 0 опрос 

3 Правила игры 4 3 1  дидактические игры 

4 Первоначальные понятия 3 2 1 дидактические игры 

5 Тактика игры 4 1 3 практическое задание 

6 Стратегия игры 3 1 2 практическое задание, 

дидактические игры   

7 Эндшпиль 3 1 2 дидактическое 

задание 

8 Дебют 2 1 1 практическое задание 

9 Конкурсы решения 

задач, этюдов 

2 0 2 практическое задание, 

дидактические игры 

10 Сеансы одновременной 

игры 

3 1 2 игра 

11 Соревнования 3 1 2 соревнование 

12 Итоговое занятие 2 2 0 игра 

 Итого 34 18 16  

 Итого по программе 34 18 16  

 

 

1. Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с детьми. Постановка задач на год. Содержание и режим 

занятий. Инструктаж по техники безопасности. 

 

2. Шахматы – спорт, наука, искусство. 

Теория: Первое знакомство с шахматами и доской. Краткая история шахмат. 

Возникновение и родина шахмат. Начальные сведения. Различные системы 

проведения шахматных соревнований. 

 

3. Правила игры. 

Теория: Знакомство с основными понятиями: горизонтали, вертикали, 

диагонали, центр, фланги. Разбор горизонталей и вертикалей шахматной доски. 

Практика: Дидактические игры и задания. 

Задачки: назови вертикаль, назови горизонталь, какого цвета поле. 

 

4. Первоначальные понятия. 



Теория: Знакомство с разными фигурами на доске. Правило «Тронул – ходи!». 

Черная и белая армия на доске. Ценность каждой из фигур на доске. Краткое 

сведение о бесценности короля на шахматной доске. 

Практика: 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. 

 «Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети 

должны догадаться, что это за фигура. 

 «Большая и маленькая». На столе шесть разных фигур. Дети называют 

самую высокую фигуру и ставят ее в сторону. 

 Задача: поставить все фигуры по высоте. 

 

5. Тактика игры. 

 Теория: Правило расстановки фигур перед шахматной партией. Правило: 

«Ферзь любит свой цвет». Понятие о тактике и комбинации. Основные 

тактические приемы. 

 Практика: Практические задания: разбор специально подобранных 

позиций, решение тематических этюдов.       

 Разбор основных тактических приемов в шахматной партии: «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. 

     «Дай шах». Требуется объявить шах 

неприятельскому королю. 

 

6. Стратегия игры. 

 Теория: «Маленькая да удаленькая. Всю доску прошла – фигуру нашла». 

Прохождение пешки, взятие, превращение, сила. «Подножка» (правило «взятие 

на проходе»).          

 Практика: Определение стратегии. Краткий разбор: почему нужно сразу 

брать центральные клетки под контроль, а также их значение и важность в 

дальнейшем развитии стратегии и партии в целом. Целесообразное развитие 

фигур, выбор плана, централизация. Практические задания: разбор и 

разыгрывание с партнером специально подобранных позиций.   

 Дидактические игры и задания: «В бой идут одни только пешки», «Игра на 

уничтожение». Правило «Не давать шах, как только появляется возможность». 



Не показывать соперники сразу на его ошибки, а выжидать более удобный 

момент. «Атака неприятельской фигуры. 

 Разбор главной цели стратегии – объявление мата королю соперника. 

 

7. Эндшпиль. 

 Теория: Различные виды эндшпилей и их значение в заключительной 

части игры. Важность и правильность окончания партии с последующей 

видеопрезентацией.         

 Практика: Как правильно играть эндшпиль. Разбор типичных ошибок в 

эндшпиле – как новичков, так и гроссмейстеров – на практике.  

 Важность отсутствия изолированных пешек в окончании или же их 

«правильный» размен.          

 Техника «матования» одинокого короля в эндшпиле. Две ладьи против 

короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против короля. Король и 

ладья против короля.          

 Ничья. Пат. Как не довести выигрышную партию до пата. Отличие пата от 

мата. Варианты ничьей. Примеры на пат. Дидактическое задание «Пат или не 

пат».            

 Правильное пешечное наступление в эндшпиле без потерь до конца доски 

с последующим превращением одной из пешек в ферзи.   

 Преимущество развернутого пешечного строя в эндшпиле и его умелое 

использование в окончании.          
  

 

8. Дебют. 

 Теория: Дебют. Правила и законы дебюта. Как правильно разыгрывать 

дебют. Общие рекомендации о принципах разыгрывания дебюта. Значение 

дебюта для дальнейшей игры в партии. 

 Практика: Игра всеми фигурами из начального положения (без пояснений 

о том, как лучше начинать шахматную партию). Дидактическая игра «Два хода». 

Разбор дебютов. Практическая разыгровка часто встречающихся дебютов в наше 

время. Разбор типичных ошибок в разных дебютах.    

 

9. Конкурсы решения задач, этюдов. 

 Практика: Практические задания: разбор специально подобранных 

позиций, решение тематических этюдов.       

 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.       

 

10. Сеансы одновременной игры. 

 Практика: Правильная разыгровка дебютов. Успешная реализация 

миттельшпиля. Подбор правильных ходов для выигрыша фигуры. 



 Значение даже одной выигранной пешки в конце партии.   

 Использование постановки фигур для максимального достижения в атаке. 

 Показ важности борьбы за центр в партии:     

 Игрок, занявший и контролирующий центр, имеет ощутимое позиционное 

преимущество.          Игрок, 

занявший центр, обычно контролирует большую часть доски. Его фигуры 

свободны, имеют возможности для разнообразных манёвров, не мешают друг 

другу. В то же время фигуры соперника, как правило, стеснены, мешают и 

блокируют друг друга.         Любая фигура, 

надежно закрепленная в центре, часто угрожает сразу несколькими взятиями или 

опасными ходами вглубь позиции противника.  Дальнейшее использование 

закрепленных фигур в центре при атаке на один из флангов противника.  

        Борьба за открытые линии.  

       Решение конкурсных позиций и 

определение победителя конкурса. 

 

11. Соревнования. 

 Практика: 

Разыгрывание партий. 

Спарринги. 

Состязания между учениками. 

Показ на практике о важности недопущения «невозможных ходов». 

Проверка правильности разыгрывания дебютов учениками. 

Как можно более успешное занятие позиций в миттельшпиле. 

Отработка всевозможных вариантов эндшпилей. 

Правильное и быстрое матование короля противника фигурами. 

Разыгрывание турниров между учениками для определения лучших, с 

последующим составлением команды для выездов на турниры. 

Проведение и участие в соревнованиях. 
 

12. Итоговое занятие. 

Практика: Подведение итогов учебного года с разбором ошибок, которые были 

совершены в партии, для последующего их недопущения. Постановка задач на 

будущий учебный год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

Программа курса предполагает достижение выпускниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты освоения курса 

1. Сформированность у обучающихся социально значимых понятий: 

— о взаимосвязи человека с природной и социальной средой; о свободе личности 

в условиях личного и общественного пространства, правилах межличностных 

отношений; о субъективном и историческом времени в сознании человека; о 

чувстве личности; о формировании уникальной внутренней позиции личности 

каждого обучающегося; 

— об обществе и его членах, роли различных социальных институтов в жизни 

человека (семья, школа, государственные органы и учреждения); об основных 

правах, свободах и обязанностях гражданина демократического общества, 

социальных нормах отношений и поведения (гуманизм, толерантность, дружба 

и др.); 

- о положительном влиянии богатого внутреннего духовного мира на личность 

человека, его трудовую деятельность и выбор профессии; о правилах 

безопасности для сохранения жизни и физического, психического и социального 

развития личности; 

— о сущности, месте и роли человека в природной среде, соблюдении 

экологически ценных отношений с объектами природы как источником 

материального блага и объектам трудовой деятельности людей; 



— о научной картине мира, раскрывающей основные закономерности развития 

природы и общества; 

— о взаимосвязи природы, общества и человека, их целостности; 

— о художественно-эстетической картине мира как отражении субъективного его 

восприятия в произведениях искусства; о прекрасном и безобразном в 

окружающем мире и критериях их оценки; 

- о роли искусства в жизни общества и каждого его члена, значимости 

художественной культуры народов России и стран мира. 

2. Сформированность у обучающихся системы позитивных ценностных 

отношений и имеющих очевидную социальную значимость навыков и умений в 

соответствии с направлениями: 

патриотическое воспитание и осознание российской идентичности: 

— проявление ценностного отношения к достижениям своей Родины — России 

в науке, искусстве, к трудовым подвигам народа; уважение к символам России, 

историческим и природным памятникам, государственным праздникам и 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

— понимание своей социокультурной идентичности (этнической и 

общенациональной), необходимости познания истории, языка, культуры этноса, 

своего края, народов России и человечества; 

— готовность к активному участию в жизни родного края, страны 

(общественный труд; создание социальных и экологических проектов; помощь 

людям,нуждающимся в ней; волонтерство); 

— гражданское воспитание; 

— проявление толерантного отношения к правам, 

потребностям и интересам других людей, к их поведению, не нарушающих 

законы Российского государства; 

— способность проявлять коммуникативные компетенции; 

— стремление к успешному межличностному общению на основе равенства, 

гуманизма, стремления к взаимопониманию; 

— готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в 

коллективных учебных исследовательских, проектных и других творческих 

работах; 

— способность воспринимать и оценивать отдельные наиболее важные 

общественно-политические события, происходящие в стране и мире; 

— готовность участвовать в школьном самоуправлении, в решении конкретных 

проблем, связанных с организацией учебной и внеклассной работы, с 

поддержанием прав и интересов обучающихся с учетом принципов социальной 

справедливости, правосознания, правил учебной дисциплины, установленных в 

образовательной организации; 

духовно-нравственное воспитание: 

— неприятие любых нарушений нравственных и правовых норм отношения к 

человеку, в том числе несправедливости, коррупции, эгоизма; 

— осуждение любых искаженных форм идеологии — экстремизма, 

национализма, дискриминации по расовым, национальным, религиозным 

признакам; 



— проявление компетенций в решении моральных проблем — ориентировка на 

нравственно-этические нормы в ситуациях выбора; оценочное отношение к 

собственным поступкам и поведению других, готовность прийти на помощь, 

проявить внимание и доброжелательность, в случае необходимости отказаться от 

собственного блага в пользу другого; 

— соблюдение правил этического поведения по отношению к лицам другого 

пола, старшего возраста, с особенностями физического развития и состояния 

здоровья; 

приобщение к культурному наследию: 

— осознание важности освоения художественного наследия народов России и 

мира, эстетического восприятия окружающей действительности, понимания 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

— принятие необходимости следовать в повседневной жизни эстетическим 

ценностям, активное участие в разнообразной творческой художественной 

деятельности; 

— понимание важности: владения языковой культурой; читательской 

деятельности как средства познания окружающего мира, рефлексии себя и 

окружающих; 

популяризация научных знаний: 

— освоение основ научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню наук о природе и обществе и общественной практике; 

— проявление заинтересованности в расширении своих знаний о природе и 

обществе, о странах мира и их народах; готовность к саморазвитию и 

самообразованию; 

— способность к адаптации с учетом изменяющейся природной, социальной и 

информационной среды; 

— физическое воспитание и культура здоровья, включая правила оказания 

первой помощи пострадавшему; 

— проявление ответственного отношения к жизни и установке на здоровый образ 

жизни — правильное питание, выполнение санитарно-гигиенических правил, 

организация жизни; 

— неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

других проявлений вреда для физического и психического здоровья, в том числе 

самозащита от непроверенной информации 

в интернет-среде; 

— готовность к физическому совершенствованию, соблюдению подвижного 

образа жизни, к занятиям физической культурой и спортом, развитию 

физических качеств; 

трудовое воспитание: 

— проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой 

деятельности; бережного отношения к личному и общественному имуществу; 

— стремление к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования с учетом предполагаемой будущей профессии; проявление интереса 

к профориентационной деятельности; 



— участие в социально значимом общественном труде на благо ближайшего 

окружения, образовательной организации, родного края; 

экологическое воспитание: 

— овладение основами экологической культуры, проявление нетерпимого 

отношения и осуждение действий, приносящих вред экологии окружающего 

мира; 

— участие в практической деятельности экологической направленности; 

проведение рефлексивной оценки собственного экологического поведения. 

 

Метапредметные результаты освоения курса 

1. Овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

— переводить практическую задачу в учебную; 

— формулировать учебно-познавательную задачу, обосновывать ее своими 

интересами, мотивами, учебными потребностями, поставленными проблемами; 

— выбирать способ решения задачи из изученных, оценивать целесообразность 

и эффективность выбранного алгоритма; 

— самостоятельно составлять алгоритм (или его часть) для решения учебной 

задачи, учитывать время, необходимое для этого; 

— выбирать методы познания окружающего мира (наблюдение, исследование, 

опыт, проектная деятельность и пр.) в соответствии с поставленной учебной 

задачей; 

— проводить по самостоятельно составленному плану опыт, эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей между объектами; 

— формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, презентовать полученные результаты; 

— уместно использовать базовые межпредметные понятия и термины, 

отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, процессами 

окружающего мира; 

— осуществлять логические операции по установлению родовидовых 

отношений, ограничению и группировке понятий по объему и содержанию; 

— выделять и структурировать признаки объектов (явлений) по заданным 

существенным основаниям; 

— осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим 

объемом; 

— распознавать ложные и истинные утверждения; 

— устанавливать существенный признак классификации, основания для 

сравнения, критерии проводимого анализа, формулировать выводы по их 

результатам; 

— приводить аргументы, подтверждающие собственное обобщение, вывод с 

учетом существующих точек зрения; 

— использовать знаково-символические средства для представления 

информации и создания несложных моделей изучаемых объектов; 



— преобразовывать предложенные модели в текстовый вариант представления 

информации, а также предложенную текстовую информацию в модели (таблица, 

диаграмма, схема и др.) в соответствии с поставленной учебной задачей;  

— строить план, схему, алгоритм действия, исправлять (восстанавливать, 

дополнять) предложенный алгоритм на основе имеющихся знаний об изучаемом 

объекте; 

— делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

— осуществлять анализ требуемого содержания, различать его фактическую и 

оценочную составляющую, представленную в письменном источнике, диалоге, 

дискуссии. 

2. Овладение регулятивными действиями: 

— самостоятельно планировать деятельность (намечать цель, создавать 

алгоритм, отбирая целесообразные способы решения учебной задачи); 

— оценивать средства (ресурсы), необходимые для решения учебно-

познавательных задач; 

— осуществлять контроль результата (продукта) и процесса деятельности 

(степень освоения способа действия) по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям; 

— вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

измененных ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

— предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении данной 

учебной задачи; объяснять причины успеха (неудач) в деятельности; 

— владеть умениями осуществлять совместную деятельность (договариваться, 

распределять обязанности, подчиняться, лидировать, контролировать свою 

работу) в соответствии с правилами речевого этикета; 

— оценивать полученный совместный результат, свой вклад в общее дело, 

характер деловых отношений, проявлять уважение к партнерам по совместной 

работе, самостоятельно разрешать конфликты; 

— осуществлять взаимоконтроль и коррекцию процесса совместной 

деятельности; 

— устранять в рамках общения разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

3. Овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

— владеть смысловым чтением текстов разного вида, жанра, стиля с целью 

решения различных учебных задач, для удовлетворения познавательных 

запросов и интересов: определять тему, назначение текста, резюмировать 

главную идею, мысль текста, цель его создания; различать основную и 

дополнительную информацию, устанавливать логические связи и отношения, 

представленные в тексте; выявлять детали, важные для раскрытия основной 

мысли, идеи, содержания текста; 

— владеть умениями участия в учебном диалоге —следить за соблюдением 

процедуры обсуждения, задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг 

друга; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога; 



— определять жанр выступления и в соответствии с ним отбирать содержание 

коммуникации; учитывать особенности аудитории; 

— соблюдать нормы публичной речи и регламент; адекватно теме и ситуации 

общения использовать средства речевой выразительности для выделения 

смысловых блоков своего выступления, а также поддержания его 

эмоционального характера; 

— формулировать собственные суждения (монологические высказывания) в 

форме устного и письменного текста, целесообразно выбирая его жанр и 

структуру в соответствии с поставленной целью коммуникации и адресатом. 

4. Овладение навыками работы с информацией: 

— выбирать, анализировать, ранжировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различного вида, давать оценку ее соответствия 

цели информационного поиска; 

— находить требуемый источник с помощью электронного каталога и поисковых 

систем Интернета; сопоставлять информацию, полученную из разных 

источников; 

— характеризовать/оценивать источник в соответствии с задачей 

информационного поиска; 

— самостоятельно формулировать основания дляизвлечения информации из 

источника (текстового, иллюстративного, графического), учитывая характер 

полученного задания; 

— работать с двумя и более источниками (в том числе разных видов), 

содержащими прямую и косвенную информацию; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию; реализовывать 

предложенный учителем способ проверки достоверности информации; 

— определять несложную противоречивую информацию, самостоятельно 

находить способы ее проверки; 

— подбирать иллюстративную, графическую и текстовую информацию в 

соответствии с поставленной учебной задачей; 

— соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет; 

— участвовать в коллективном сборе информации(опрос, анкетирование), 

группировать полученную информацию в соответствии с предложенными 

критериями. 

 

Предметные результаты освоения курса 

 

В результате изучения курса «Шахматы. Начальный курс» учащийся научится: 

-правилам игры в шахматы, включая сложные моменты: пат, троекратное 

повторение ходов, вечный шах, взятие на проходе и др.; определять ценность 

шахматных фигур, объяснять, почему одни фигуры сильнее, а другие — 

слабее; 

-понимать цель игры; 

-ставить мат; 



-элементарным тактическим приемам: вилка, связка — и успешно применять их 

на практике; 

-разыгрывать основные дебюты, распознавать и исправлять типичные ошибки в 

начале партии; 

-составлять простейшие планы в миттель шпиле, например, матовая атака на 

короля или размены с переходом в выигранное окончание; 

-ставить мат одинокому королю: ферзем и ладьей, двумя ладьями, ферзем, 

ладьей, двумя слонами; 

-записывать шахматную партию; 

-пользоваться шахматными часами, следовать шахматному этикету при игре в 

турнирах; 

-понимать систему присвоения шахматных разрядов и званий. 

 

В результате изучения курса «Шахматы. Тактика» учащийся научится: 

-создавать и парировать многочисленные угрозы (например, вилки, связки или 

открытое нападение); 

-использованию понятий темпа и промежуточного хода; 

-различным дебютным ловушкам; 

-сложным тактическим приемам: отвлечению, завлечению, блокировке и др.; 

-использованию форсированной игры, умению рассчитывать на 2—3, а в 

некоторых позициях набольшее количество ходов вперед; 

-основам эндшпиля на примере простых окончаний, таких как король с пешкой 

против короля; 

-простейшим стратегическим идеям в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле; 

-решению сложных творческих задач по тактике, соединяющих в себе несколько 

приемов (например, отвлечение, блокировку и вилку). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

 

 



Дата начала и окончания 

учебного периода 

01.09.2022-.24.05.2023г. 

 

Количество учебных 

недель 

34 

Продолжительность 

каникул 

- 

Место проведения 

занятия 

МБОУ «Утянская СОШ» 

кабинет ОБЖ 

Режим занятий 

 

1 раз в неделю по 1 академическому часу 

Форма занятий 

 

Групповые занятия с ярко выраженным 

индивидуальным подходом 

Сроки контрольных 

процедур 

конец учебного года (май) 

Сроки выездов, 

экскурсий, походов, 

туристических прогулок 

- 

 

Участие в массовых 

мероприятиях 

(соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях, 

праздниках) 

По плану МБОУ «Утянская СОШ» 

 

 

2.2.Условия реализации программы 

 

Для реализации программы необходимо выполнение следующих условий: 

1. Кадровое обеспечение: 

Педагог, работающий по данной программе, должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю детского объединения без предъявления 

требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

             2. Материально-техническое обеспечение: 

Помещение, в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21. 

Техническое оснащение: шахматы, рабочие тетради, учебные материалы, 

карточки с задачами, парты, стулья. 

             3. Информационное обеспечение. Интернет-источники: 

https://р31.навигатор.дети/  Навигатор дополнительного образования детей 

Белгородской области» 

http://dopedu.ru/  Информационно-методический портал системы 

дополнительного образования   

http://mosmetod.ru/ Московский городской методический центр 

https://р23.навигатор.дети/
https://р23.навигатор.дети/
https://р23.навигатор.дети/
http://dopedu.ru/
http://mosmetod.ru/


 http://www.dop-obrazovanie.com/ 

сайт о дополнительном внешкольном образовании  http://www.redu.ru 

Специальная литература. Аудио-, видео-, фото- материалы. Интернет - источники. 

 

2.3. Формы аттестации 

 

Итоговая аттестация учащихся проводится в соответствии с локальным 

актом - положением, устанавливающим порядок и формы проведения, систему 

оценки, оформление и анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся в соответствии с требованиями дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. Аттестация проводится с 

целью установления: 

 - соответствия результатов освоения программы заявленным задачам и 

планируемым результатам обучения; 

- соответствия организации образовательного процесса по реализации 

программы установленным требованиям к порядку и условиям реализации 

программ. Отслеживание результативности осуществляется в форме 

собеседования, выполнения творческих заданий, групповых игр. При этом 

проводятся: 

- входная диагностика, организуемая в начале обучения (проводится с целью 

определения уровня развития и подготовки детей); 

- текущая диагностика, проводимая в ходе учебного года (проводится с 

целью определения степени усвоения учебного материала); 

- итоговая, проводимая по завершении изучения курса программы с целью 

определения изменения уровня развития учащихся. 

В ходе освоения программы применяются следующие методы отслеживания 

результативности: педагогическое наблюдение, педагогический анализ 

результатов опросов, выполнения заданий, практических занятий, и т.д. Формы 

подведения итогов реализации программы: тестирование. 

 

2.4. Система оценки образовательных результатов 

 

По мере освоения программы периодически проводится контроль и 

диагностика полученных знаний и навыков учащихся. Перечень 

диагностических методик: 

- мониторинг результатов обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе (диагностические карты); 

- мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

(диагностическая карта). 

В течение всего учебного года идет непрерывный контроль усвоения 

знаний учащимися посредством следующих методов проверки: 

1.Шахматные турниры. 

2.Сеансы одновременной игры. 

3.Конкурсы по решению шахматных задач. 

http://www.dop-obrazovanie.com/
http://www.redu.ru/


№ Какие знания, умения, навыки 

контролируются 

Форма 

проведения 

Сроки 

1. Способность решать одно, двух, трех и 

т.д. ходовых задач, разыгрывания 

открытых, полуоткрытых и закрытых 

дебютов (5-7 ходов) 

Работа по 

карточкам 

Декабрь 

апрель 

2. Способность вести записи партий, 

играть с применением часов, 

самостоятельно проводить разбор 

партий 

Личные 

соревнования по 

шахматам по 

круговой системе 

Ноябрь-

декабрь, 

Апрель- 

май. 

3. Способность проводить анализ 

сыгранных партий 

Соревнования Апрель 

 

 

2.6. Методическое обеспечение 

 

На первых занятиях учащиеся узнают о происхождении шахмат, 

знакомясь с их историей и легендами. Затем начинают приобщаться к самой игре, 

узнают правила игры и ходы фигур, знакомятся с чемпионами мира по шахматам. 

В дальнейшем прорабатывается элементарный шахматный материал, основной 

упор на занятиях делается на детальном изучении силы и слабости каждой 

фигуры, ее игровых возможностей. Стержневым моментом занятий является 

деятельность самих детей, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, 

группируют, делают выводы, выясняют закономерности. Внимание уделяется 

простейшим методам реализации материального и позиционного преимущества. 

Важная роль отводится развитию комбинационного зрения, базовым принципам 

планирования. При этом из всего обилия шахматного материала отбирается 

более доступный и максимально ориентированный на развитие. К практической 

части относятся тематические матчи, консультационные партии, соревнования. 

На занятиях анализируются сыгранные партии, находятся, объясняются, и 

искоренять допущенные ошибки. Дети участвуют в шахматных турнирах. 

В  течение освоения программы используются следующие методы 

обучения: 

Объяснительно – иллюстративный метод предполагает объяснение 

педагогом темы занятия на демонстрационной доске. 

Проблемный метод предполагает активизацию самостоятельной 

познавательной деятельности детей посредством решения задач, требующих 

преодоления трудностей в решении, способствует глубокому и прочному 

усвоению приобретенных знаний, создает условия для продуктивного мышления 

и комплексного развития личности воспитанника. 

Поисковый метод применяется очень часто. Детям предоставляется 

возможность самостоятельного решения сложной проблемы: оценка позиции, 

составление плана игры, расчет вариантов и сравнение их целесообразности. 

Педагог помогает учащимся, корректирует его действия, но не вмешивается в 



процесс поиска решения. Метод способствует творческому развитию юного 

шахматиста. 

Эвристический метод используется для развития познавательной 

активности. Учащимися предлагается исследование различных позиций для 

определения новых, неожиданных вариантов. Метод способствует 

формированию объективности самооценки, критичности мышления. 

Шахматы, дарят детям радость творчества, общения друг с другом, 

обогащают их духовный мир, являются средством воспитания и обучения 

ненавязчивого, интересного, увлекательного. Они учат детей логически мыслить, 

запоминать, сравнивать, предвидеть результат, планировать свою деятельность, 

способствуют успешному постижению общеобразовательных школьных 

дисциплин. 

На занятиях используются следующие технологии: 

1. Игровые технологии. Основная задача игровых технологий – дать 

ребенку раскрепоститься и обрести уверенность в себе. Катализатором 

формирования воображения является музыка, она направляет творческую 

активность. Музыкальное сопровождение должно соответствовать возрастному 

критерию,  иметь свою драматургию, которая сможет активизировать 

воображение, направить его, побудить развитие творческого потенциала, 

грамотно подобранное музыкальное сопровождение благоприятно влияет на 

эмоциональный мир ребёнка. Приобретенные от музыки впечатления помогают 

выражать в движениях личные эмоциональные переживания, создавать 

оригинальные двигательные образы. 

Игровые технологии являются  средством, активизирующим 

деятельность учащихся, в их основу положена педагогическая игра как основной 

вид деятельности, направленный на усвоение учебного материала в 

соответствии  с поставленной целью обучения и соответствующим ей 

педагогическим результатом, которые характеризуются учебно-познавательной 

направленностью. 

Необходимо отметить, что игровые технологии предоставляют 

бескрайние возможности для их использования на занятиях. Игра является 

неотъемлемой частью в формировании и развитии творческой личности ребенка. 

Скучные упражнения после игры, приобретают совсем другой, более богатый 

смысл. 

2. Здоровьесберегающие технологии. Применение данной технологии 

на занятии способствует: 

- воспитанию у учащихся культуры здоровья как физического, так и 

психо-эмоционального; 

- формированию личностных качеств, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья; 

- представлению о здоровье как ценности и мотивации на ведение 

здорового образа жизни; 

- развитию ребенка, формированию средствами музыки и ритмических 

движений разнообразных умений, способностей, качеств личности; 



- сохранению физического и психического здоровья учащихся и их 

социальной адаптации; 

-  обогащению двигательного опыта под различную ритмическую музыку; 

- развитию и совершенствованию всех видов движений, умений 

выполнять их легко, выразительно, артистично и в соответствии с музыкой. 

3. Технологии обучения в сотрудничестве и развивающего обучения. 

Технология обучения в сотрудничестве включает индивидуально-групповую 

работу и командно-игровую работу. В первом случае учащиеся  разбиваются на 

группы по несколько человек. Группам дается определенное задание. 

Разновидностью индивидульно-групповой работы может служить, например, 

индивидуальная работа в команде. Каждая команда придумывает свою 

музыкальную композицию, и показывают друг другу. Члены команды 

просматривают ее, ведется обсуждение, указывают на недочеты.  Основные 

принципы педагогики сотрудничества: учение без принуждения; право на свою 

точку зрения;  право на ошибку;                                                                                            

успешность;  сочетание индивидуального и коллективного воспитания.  

4. Технология проблемного обучения. В целях повышения 

эффективности воспитательной работы важно использовать проблемную 

методику. Особенностью данного подхода является реализация идеи «обучение 

через открытие»: ребенок должен сам открыть явление, закон хореографического 

творчества, закономерность, свойства, способ решения задачи, найти ответ на 

неизвестный ему вопрос. При этом он в своей деятельности может опираться на 

инструменты познания, строить гипотезы, проверять их и находить путь к 

верному решению. Принципы проблемного обучения: самостоятельность 

учащихся; развивающий характер обучения; интеграция и вариативность в 

применении различных областей знаний; использование дидактических 

алгоритмизированных задач. 

В отличие от традиционной, когда детям сообщается «готовая» 

информация обучения, технология проблемного обучения предлагает более 

активную умственную и эмоциональную деятельность. В процессе занятий 

возможно предложить детям дополнить танцевальную комбинацию или 

сочинить ее полностью, исполнить то или иное движение, которое не касается их 

программы обучения. Дети сначала робко, а потом и смело, при поддержке 

педагога, активно включаются в творческую работу. Важно, чтобы ребенок смог 

применить свои знания, желания в осуществлении задуманного. 

Технология индивидуализации обучения – модель организации 

учебного процесса, при которой педагог взаимодействует с одним конкретным 

учащимся, посредством специально отобранных методов и средств, исходя из 

индивидуальных особенностей и потребностей данного учащегося. 

Технология группового обучения предполагает деление учащихся на 

несколько групп, где дети получают специальные упражнения для решения 

учебных задач. 

Технология дифференцированного обучения – это технология 

обучения учащихся одной группы, детей с разными способностями. Создание 



наиболее благоприятных условий для развития личности учащегося как 

индивидуальности. 

Технология развивающего обучения, используя данную технологию на 

занятиях ребенку отводится роль самостоятельного субьекта, 

взаимодействующего с окружающей средой. Это взаимодействие включает все 

этапы деятельности: целеполагание, планирование и организацию, реализацию 

целей, анализ результатов деятельности. 

Формы организации учебного занятия: игра (учебные, тренировочные 

и тематические партии между учащимися с педагогом, с компьютером); решения 

комбинаций, задач и этюдов; участие в  личных и командных соревнованиях 

различного уровня; сеансы одновременной игры; совместный и 

самостоятельный анализ собственных партий и партий мастеров; работа с 

шахматной литературой; на компьютере. 

Тематика и формы методических материалов: пособия, оборудование, 

рабочие тетради 

Дидактические материалы: бланки анкет, ПК, презентация, карточки с 

заданием, раздаточные материалы, инструкции, технологические карты, задания, 

упражнения, шахматные задачи 

Алгоритм проведения учебного занятия. На занятиях используются: 

краткие увлекательные рассказы об истории шахмат и шахматных фигурах, 

занимательные вопросы из жизни шахмат, шахматные партии, беседы, работа со 

словарем шахмат, дискуссии, учебные игры, конкурсы, соревнования,  

самостоятельная работа, практические занятия, презентации. 

Занятия проводится в рамках целостного педагогического процесса, 

основанного на принципах: 

- доступности в обучении и воспитании, согласно которому работа 

строится с учетом возрастных особенностей, уровня их обученности и 

воспитанности (от простого к сложному); 

- наглядности – использование демонстрационной доски, шахматных 

часов, дидактического материала, помогающего глубокому усвоению учебной 

программы; 

- индивидуальности – подхода в воспитании с учетом характера, 

способностей, интересов каждого учащегося; 

- коллективности – использования индивидуальной, фронтальной и 

групповой работы; 

- сотрудничества – создание благоприятных условий для самореализации 

личности в коллективе; 

- связи теории и практики – применение знаний на практике (ведение 

партии, решение задач); 

- сочетание уважения к личности ребенка с разумной требовательностью. 

Методы отслеживания результативности: 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы представлены в виде карт 

оценки результатов освоения программы,  портфолио  учащихся. Контроль 



уровня обучения по каждой теме программы и в конце года  происходит в форме 

участия в матчах и соревнованиях и знания теоретического материала. 

Условиями успешности обучения в рамках программы объединения 

являются: 

- активность учащегося; 

- повышенная мотивация; 

- связь обучения с жизнью объединения; 

- самостоятельность мышления. 

 

 

3. Список литературы 

 

Список литературы для педагога 

Основная литература: 

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

проведения занятий. - М.: ООО "Дайв", 2015. - 256 с. 

2. Барский В.Л. Карвин в шахматном лесу. Учебник шахмат для младших 

школьников в 2 кн. Кн.1. - М.: ООО "Дайв", 2014. - 96 с. 

3. Сухин И.Г. Удивительные приключения в шахматной стране – Ростов-на-

Дону: «Феникс», 2014. 

Дополнительная литература: 

1. Журавлёв Н.И. Шаг за шагом. М: Физкультура и спорт, 1986. - 288с. 

2. Губницкий С.Б., Хануков М.Г., Шедей С.А. Полный курс шахмат для 

новичков и не очень опытных игроков. - М.: ООО "Издательство АСТ"; 

Харьков: "Фолио", 2002. - 538 с. 

3. Сборник дидактического материала к поурочному планированию занятий по 

обучению игре в шахматы обучающихся старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста. Авторы-составители: педагоги д/о Зайкин В.В., Зайкина 

В.Л. - Норильск, МБОУ ДОД "Центр внешкольной работы" района Талнах, 

2010. - 57с. 

Список литературы для обучающихся 

 

1. Дорофеева А. Хочу учиться шахматам - М.: Russian Chess House, 2015. 

2. Журавлев Н.И. Шаг за шагом – М.: ФиС, 2012. 

3. Зак В.Г. Пути совершенствования – М.: ФиС, 2014. 

4. Карпов А. Учитесь шахматам – М.: ЭГМОНТ Россия ЛТД, 2013. 

5. Кентлер А. Шахматный букварь-раскраска.- М.: ФСРМПНТС, 2014. 

6. Костенюк А. Как научить шахматам – М.: Russian Chess House, 2015. 

7. Костров В.В. какую силу я играю? Гамбиты – СПб.: «Литера», 2011. 

8. Костров В.В. какую силу я играю? Открытые дебюты – СПб.: «Литера», 2011. 

9. Костров В.В какую силу я играю? Полуоткрытые дебюты – СПб.: «Литера», 

2011. 

10. Хенкин В.Л. Последний шах: антология матовых комбинаций – М.: ФиС, 

2010. 
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1. Костров В.В какую силу я играю? Гамбиты – СПб: «Литера», 2011. 

2. Костров В.В какую силу я играю? Открытые дебюты – СПб.: «Литера», 2011. 
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5. Нейштадт Я. По следам дебютных катастроф – М.: ФиС, 2013. 

6. Нимцович А. Моя система – М.: ФиС, 2010. 

7. Панов В. Курс дебютов – М.: ФиС, 2016. 37 

8. Пожарский В.А. Шахматный учебник – М.: изд. МЭИ, 2016. 

9. Попова М. 30 уроков шахматной тактики / М.Попова, В.Манаенков. – Тула: 

2012. 

10. Сухин И.Г. Удивительные приключения в шахматной стране – Ростов-на-

Дону: «Феникс», 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

 

Оценочная карта «Формирование элементарных шахматных 

представлений» 

Педагог __________________________________________________ 

Группа:___________________________________________________ 

  

Показатели развития 
Фамилия, имя, возраст 

обучающегося 
Примечание 



         

Оценка показателей   

1 2 3 

Знания, представления 

Количество 

Знание шахматной доски н                 

к                 

Знание шахматных 

фигур 

н                 

к                 

Запоминание 15 

предметов за 15 секунд 

(логические игры) 

н                 

к                 

Форма 

Знание всех ходов 

фигурами 

н                 

к                 

5 правил невозможности 

сделать рокировку 

н                 

к                 

Умение отличать шах от 

ма- 

та 

  

н                 

к                 

Умение отличать мат от 

шаха 

н                 

к                 

6 правил ничейных 

позиций 

н                 

к                 

Знание записи 

шахматных ходов 

н                 

к                 

Ориентировка в пространстве 

Знание всех шахматных 

линий (диагонали, 

вертикали, горизонтали) 

н                 

к                 

Ориентировка во времени 

Запоминание 

расставленных 

шахматных фигур на 

доске (логические игры) 

н                 

к                 

Умения, навыки 

Количество 

н                 



Умения применять 

правила квадрата 

к                 

Умения применять 

понятия «связка» и 

применения на практике 

н                 

к                 

Умения применять 

понятия «вилка» и 

применения на практике 

н                 

к                 

Умения применять 

понятия «двойной удар» 

и применения на 

практике 

н                 

к                 

Умения применять 

понятия мат и виды мата 

и применения на 

практике 

н                 

к                 

  

Критерии оценки показателей: 

1. Знания, представления: четкие, содержательные, системные (4б); 

четкие, краткие (3б); отрывочные, фрагментарные (2б); не оформлены (1б). 

2. Умения, навыки: выполняет самостоятельно (4б); выполняет с 

помощью взрослого (3б); выполняет в общей со взрослым деятельности (2б); не 

выполняет (1б). 

3. Характеристики достижений (вносятся в примечание): 

познавательная активность, сообразительность, оригинальность суждений, 

осознанность, проявления самоконтроля, самооценки; опора на собственный 

опыт; творческие проявления, проявления познавательных чувств, качеств ума: 

пытливости, гибкости, критичности, инициативности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2.   

  

Викторина по шахматам 

  

Когда отмечается Международный день шахмат? 

а) 22 июня;   

б) 20 июля; 



в) 10 ноября;   

г) 12 декабря. 

  

Что можно сказать о шахматисте? 

а) Ходит сидя;   

б) Бежит лёжа; 

в) Ползает стоя;   

г) Плывёт летая. 

  

Какой из этих спортивных терминов не относится к шахматам? 

а) Дебют;   

б) Рашпиль (это напильник); 

в) Гамбит;   

г) Эндшпиль. 

  

Как говорят о шахматисте, который стал чемпионом мира, обыграв 

предыдущего чемпиона? 

а) Отобрал корону;   

б) Свергнул с трона; 

в) Вырвал мантию;   

г) Выхватил скипетр. 

  

Назовите настоящую «шахматную» фамилию писателя Алексея Максимовича 

Горького. 

а) Конев;   

б) Слонов; 

в) Пешков;   

г) Королёв. 

  

Кто из российских поэтов жил в Шахматово? 

а) Лермонтов;   

б) Есенин; 

в) Блок;   

г) Некрасов. 

(С 1981 года Государственный историко-литературный и природный 

музейзаповедник А. А. Блока.) 

  

Какая «шахматная» английская музыкальная группа была чрезвычайно 

популярна в 1972-1991 годах? 

а) «Пешка»;   

б) «Ферзь»; 

в) «Королева»;   

г) «Ладья». 

(«Куин»/Queen – «Королева».) 

  



Из скольких клеток состоит шахматная доска? 

а) 32;   

б) 64; 

в) 81;   

г) 100. 

  

Какой шахматной фигуры не существует? 

а) Пешка;   

б) Король; 

в) Конь;   

г) Дама. 

  

Сколько раз во время шахматной партии чёрные фигуры могут сделать 

рокировку? 

а) Один;   

б) Два; 

в) Три;   

г) Четыре. 

(Так же, как и белые.) 

  

Какая фигура стоит на клетке f1 перед началом шахматной партии? 

а) Чёрный король;   

б) Чёрная пешка; 

в) Белый ферзь;   

г) Белый слон. 

  

Какая шахматная фигура может перепрыгивать через свои и чужие фигуры? 

а) Конь;   

б) Ферзь; 

в) Пешка; 

г) Слон. 

  

Какая фигура, кроме пешки, может начать шахматную партию? 

а) Слон;   

б) Ладья; 

в) Конь;   

г) Ферзь. 

 

Какое из этих названий предметов столового прибора является также 

шахматным термином? 

а) Лопатка;   

б) Вилка; 

в) Ложка;   

г) Нож. 

  



В какую шахматную фигуру не может превратиться пешка? 

а) Ферзь;   

б) Король; 

в) Конь;   

г) Слон. 

  

Как в шахматах называется пешка, получившая перспективу стать ферзём? 

а) Проходная;   

б) Пробивная; 

в) Пронырливая;   

г) Козырная. 

  

Как называется середина шахматной партии? 

а) Миттельшпиль;   

б) Гамбит; 

в) Цугцванг;   

в) Мидлтайм. 

  

Какой рукой, согласно правилам, игроки должны переключать шахматные 

часы? 

а) Правой;   

б) Левой; 

в) Любой;   

г) Той, которой сделали ход. 

(Чтобы не нажать на часы прежде, чем сделан ход.) 

  

Назовите самую шахматную республику в составе России. 

а) Калмыкия;   

б) Татария; 

в) Карелия;   

г) Мордовия. 

  

Какую фразу избрала свои девизом Международная шахматная федерация – 

ФИДЕ? 

а) «Мы одна семья»;   

б) «Весь мир в шахматном порядке»; 

в) «Мы все свои в доску»; 

г) «Сильнее, хитрее, умнее». 

  

Как называется шахматный гроссмейстер, который борется за звание чемпиона 

мира? 

а) Экс-чемпион;   

б) Претендент; 

в) Делегат;   

г) Кандидат. 



  

К какому виду программ относятся компьютерные шахматы? 

а) Шутеры;   

б) Квесты; 

в) Стратегии;   

г) Симуляторы. 

  

Кто победил первого чемпиона мира по шахматам? 

а) Э. Ласкер;   

б) А. Алёхин; 

в) Х.Р. Капабланка;   

г) М. Эйве. 

  

Кто был первым российским чемпионом мира по шахматам? 

а) Алёхин;   

б) Карпов; 

в) Крамник;   

г) Смыслов. 

  

 Кто из этих шахматистов стал чемпионом мира позже других из 

перечисленных? 

а) Михаил Таль;   

б) Василий Смыслов; 

в) Борис Спасский;   

г) Александр Алёхин. 

(Чемпион мира номер десять, 1969 год.) 

  

Кто из этих спортсменов не является шахматным гроссмейстером? 

а) Гарри Каспаров;   

б) Марат Сафин; 

в) Владимир Крамник;   

г) Руслан Пономарёв. 

  

Кому Бобби Фишер без боя отдал мировую шахматную корону? 

а) Борису Спасскому;   

б) Тиграну Петросяну; 

в) Василию Смыслову;   

г) Анатолию Карпову. 


