
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей  
«Дом детства и юношества города Галича Костромской области» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

«Шахматы» 
Общеобразовательная программа дополнительного образования детей  

Программа рассчитана для детей в возрасте 7- 14 лет 
Срок реализации 1 год 

 
 
 
 

Экономов Юрий Александрович - 
педагог дополнительного образования  

МОУДОД «ДДиЮ» 

 
 
 

2017 г. 
 
 
 
 

Утверждаю 
Директор МОУДОД «ДДиЮ» 
 _____________________О.В. Бородина  
03.09.2016г 
 

Рекомендовано к реализации 
03.09.2016 
 

Протокол №2  
заседание педагогического совета  

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дополнительная общеобразовательная  программа по шахматам (далее Программа) является основным документом, определяющим 

техническую  направленность и содержание тренировочного и воспитательного процессов на отделении шахмат в МОУДОД «ДДиЮ». 

                  Программа составлена в соответствии  с учетом основных положений и требований нормативных и правовых   документов: 

� Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.  

� Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении федеральных государственных требований к 
минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам».  

� Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта».  

� Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

� Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении порядка приема на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта». 

� Устав МОУДОД «Дома детства и юношества города Галича Костромской области».  
� На основе программы «Шахматы – школе» И.Г. Сухина, утвержденной Министерством образования Российской Федерации. 

 
   Грамотно поставленный процесс обучения детей шахматным азам позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и 
практиков – сделать обучение радостным, дает возможность учить детей без принуждения, поддерживать устойчивый интерес к знаниям, 
использовать многообразие форм обучения. 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, рассказов и др. 
     Шахматы в дополнительном образовании открывают широкие возможности, поднимают ее на новый качественный уровень, положительно 
влияют на совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, 
мышление, начальные формы волевого управления поведением. 
     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 
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 занятия  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 так же положительно влияют на совершенствование у детей многих психических процессов и таких 
качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления поведением.  
   А.Алехин писал: «Шахматы не только знание и логика, но и глубокая фантазия. Посредством шахмат я воспитал свой характер. 
Шахматы не просто модель жизни, но и модель творчества. Шахматы, прежде всего, учат быть объективными. В шахматах можно 
сделаться большим мастером, лишь осознав свои ошибки и недостатки. Совершенно также как и в жизни» (1924г.). 
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. 
Шахматы сильны еще и тем, что существуют для всех! 
   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 мобилизоваться, 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. 
      Шахматы – это вдохновение и разочарование, своеобразный выход из одиночества, активный досуг, утоление жажды общения и 
самовыражения. Как говорил Хосе Рауль Капабланка: «Шахматы – нечто большее, чем просто игра. Это интеллектуальное время 
препровождение, в котором есть определённые художественные свойства и много элементов научного. Для умственной работы шахматы значат 
то же, что спорт для физического совершенствования: приятный путь упражнения и развития отдельных свойств человеческой натуры...».  
Однако установка сделать из ребенка гроссмейстера, не является приоритетной в данной программе. И если ребенок не достигает выдающихся 
спортивных результатов в шахматах, то это не рассматривается как жизненная неудача 
 
 



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); 
· формирование универсальных способов мыследеятельности (абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, 
умения производить логические операции).  
· воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 
 
Участники программы:  
Участниками программы являются дети школьного возраста 7-14 лет. Наполняемость групп соответствует нормативным показателям и нормам 
СанПиН. Группы укомплектованы обучающимися в количестве не более 12 человек, режим работы не превышает 4 часов в неделю. 
 
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 стресс образующих 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 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. 
 
 
 
 



ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
В течение всего учебного процесса педагог   проводит диагностику, которая помогает  выявить пробелы в знаниях, умениях, навыках 
учащихся, своевременно спланировать коррекционную работу,  увидеть в динамике развитие учащихся. 
 

Для оценки эффективности работы выбраны следующие критерии, определяющие развитие интеллектуальных способностей учащихся: 
• уровень развития оперативной памяти; 
• уровень развития воображения; 
• уровень развития образного и комбинаторного мышления. 
 
Результатом усвоения учащимися программы по каждому уровню обучения являются: 
• устойчивый интерес к занятиям по шахматам; 
. повышение уровня теоретических знаний и физических показателей обучающегося; 
• результаты достижений в соревнованиях разного уровня: района, города, области. 
 
Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогом дополнительного образования самостоятельно по видам контрольных 
упражнений и заданий в рамках общеобразовательной программы. 
Текущий контроль осуществляется педагогом  по каждой изученной теме (разделу). Достигнутые обучающимися умения и навыки 
учитываются педагогом при работе. Содержание материала контроля определяется на основании  содержания  программного материала. 
Форму текущего контроля определяет педагог с учетом контингента обучающихся, уровня обученности детей, содержания учебного материала, 
используемых им образовательных технологий и др. 
Текущий контроль может проводиться в следующих формах: устного опроса, собеседования, тестирования, докладов, защиты творческих работ 
по безотметочной системе. 

 
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. 

К концу обучения дети должны знать: 
· шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнеры, партия; начальное положение (начальная 
позиция), белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, рокировка (длинная и короткая); шах, мат, пат, ничья; 
· названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король, правила хода и взятия каждой фигуры. 
· шахматные правила FIDE; 
· обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 
· ценность шахматных фигур. 
 
 



К концу обучения дети должны уметь: 
· ориентироваться на шахматной доске; 
· играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушения правил шахматного кодекса; 
· правильно размещать доску между партнерами и правильно расставлять начальную позицию; 
· различать горизонталь, вертикаль и диагональ; 
· рокировать; 
· объявлять шах, мат; 
· решать элементарные задачи на мат в один ход; 
· правильно вести себя за доской; 
· записывать шахматную партию; 
· матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем и ладьей. 
 

Учебно-тематический план 
  

Количество часов № п/п Наименование разделов и тем 
Теория Практика Всего часов 

I. Шахматная доска.  4 ч. 4 ч. 
II. Шахматные фигуры.  2 ч. 2 ч. 
III. Начальная расстановка фигур.  1 ч. 1 ч. 
IV. Ходы и взятие фигур.  17 ч. 17 ч. 
V. Цель шахматной партии.  6 ч. 6 ч. 
VI. Игра всеми фигурами из начального 

положения.  
3 ч. 

15 – 20 
минут на 
каждом 
занятии 

3 ч. 

VII. Обобщение.  - 1 ч. 1 ч. 
 

VIII Краткая история шахмат.  5 ч 5 ч 
IX Шахматная нотация.  7 ч. 7 ч. 
X Ценность шахматных фигур.  7 ч. 7 ч. 
XI. Техника матования одинокого короля .  5 ч. 5 ч. 
XII Достижение мата без жертвы материала.  5 ч. 

20 – 25 
минут на 
каждом 
занятии 

5 ч. 
XIII. Обобщение.  - 5 ч. 5 ч. 

 
 
 
 
 
 
 



Содержание программы 
 

№ п/п Дата Тема занятия Краткое содержание занятия 
I. Шахматная доска. 4 ч. 

1.  Первое знакомство с 
шахматным королевством.  
Шахматная доска. 

Чтение-инсценировка дидактической сказки «Удивительные приключения шахматной доски». 
Знакомство с шахматной доской. Белые и черные поля. Чередование белых и черных полей на 
шахматной доске. Шахматная доска и шахматные поля имеют квадратную форму. 
Чтение-инсценировка дидактической сказки «Котята-хвастунишки». 

2.  Линии на шахматной 
доске. Горизонтали и 
вертикали. 

Расположение доски между партнерами. Горизонтальная линия. Количество полей в горизонтали. 
Количество горизонталей на доске. Вертикальная линия. Количество полей в вертикали. 
Количество вертикалей на доске. Чередование черных и белых полей в горизонтали и вертикали. 
Дидактические задания и игры «Горизонталь», «Вертикаль». 

3.  Линии на шахматной 
доске. Диагонали. 

Диагональ. Отличие диагонали от горизонтали и вертикали. Количество полей в диагонали. 
Большая белая и большая черная диагонали. Короткие диагонали. 
Чтение-инсценировка дидактической сказки из книги И.Г.Сухина «Приключения в шахматной 
стране» (с.132-135).  
Дидактические задания и игры «Диагональ». 

4.  Центр шахматной доски. Центр. Форма центра. Количество полей в центре. Расположение черных и белых полей в центре 
доски. 

II. Шахматные фигуры. 2 ч. 
1.(5)  Шахматные фигуры.  Белые и черные фигуры. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Дидактические задания и игры «Волшебный мешочек», «Угадай-ка», «Секретная фигура», «Что 
общего», «Большая и маленькая». 
Просмотр диафильма «Приключения в Шахматной стране. Первый шаг в мир шахмат». 

2.(6)  Сравнительная сила 
фигур. 

Сравнительная сила шахматных фигур. Ценность шахматных фигур (К, С = 3, Л = 5, Ф = 9). 
Дидактические задания и игры «Кто сильнее?», «Обе армии равны». 

III. Начальная расстановка фигур. 1 ч. 
1.(7)  Начальная позиция. Расстановка фигур перед шахматной партией. Правило: «Каждый ферзь любит свой цвет». 

Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальным положением фигур. 
Дидактические задания и игры «Мешочек», «Да или нет», «Мяч». 
Просмотр диафильма «Книга шахматной мудрости. Второй шаг в мир шахмат». 

IV. Ходы и взятие фигур. 17 ч. 
2.(8)  Ладья. Место ладьи в начальном положении. Ход ладьи. Взятие.  

Дидактические игры и задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин», 
«Кратчайший путь». 

3.(9)  Ладья. Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра на 
уничтожение» (ладья против ладьи, две ладьи против двух), «Ограничение подвижности» 
(разновидность игры на уничтожение, но с «заминированными» полями). 



4.(10)  Слон. Место слона в начальном положении. Ход слона. Взятие. Белопольные и чернопольные слоны. 
Разноцветные и одноцветные слоны. Качество. Легкая и тяжелая фигура. 
Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин», «Кратчайший 
путь». 

5.(11)  Слон. Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра на 
уничтожение» (слон против слона, два слона против двух), «Ограничение подвижности». 

6.(12)  Ладья против слона. Термин «стоять под боем». 
Дидактические задания «Перехитри часовых», «Сними часовых», «Атака неприятельской 
фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру». 
Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», 
«Игра на уничтожение» (ладья против слона, две ладьи против слона, ладья против двух слонов, 
две ладьи против двух слонов, сложные положения), «Ограничение подвижности». 

7.(13)  Ферзь. Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя. Взятие. Ферзь – тяжелая фигура. 
Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин», «Кратчайший 
путь». Просмотр диафильма «Волшебные шахматные фигуры. Третий шаг в мир шахмат». 

8.(14)  Ферзь. Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра на 
уничтожение» (ферзь против ферзя), «Ограничение подвижности». 

9.(15)  Ферзь против ладьи и 
слона. 

Дидактические задания «Перехитри часовых», «Сними часовых», «Атака неприятельской 
фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Выиграй фигуру». 
Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра на 
уничтожение» (ферзь против ладьи, ферзь против слона, более сложные положения), 
«Ограничение подвижности». 

10.(16)  Конь. Место коня в начальном положении. Ход коня. Взятие. Конь – легкая фигура. 
Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин», «Кратчайший 
путь». 

11.(17)  Конь Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра на 
уничтожение» (конь против коня, два коня против одного, один конь против двух, два коня 
против двух), «Ограничение подвижности». 

12.(18)  Конь против ферзя, ладьи, 
слона. 

Дидактические задания «Перехитри часовых», «Сними часовых», «Атака неприятельской 
фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру». 
Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра на 
уничтожение» (конь против ладьи, конь против слона, конь против ферзя, более сложные 
положения), «Ограничение подвижности». 

13.(19)  Пешка. Место пешек в начальном положении. Ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские 
пешки. Ход пешки. Взятие. Взятие на проходе. Превращение пешки. 
Дидактические задания «Лабиринт», «Один в поле воин». 

14.(20)  Пешка. Дидактические игры «Игра на уничтожение» (пешка против пешки, две пешки против одной, 
одна пешка против двух, две пешки против двух, многопешечные положения), «Ограничение 



подвижности». 
15.(21)  Пешка против ферзя, 

ладьи, коня, слона 
Дидактические задания «Перехитри часовых», «Атака неприятельской фигуры», «Двойной удар», 
«Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру». 
Дидактические игры «Игра на уничтожение» (пешка против ладьи, пешка против слона, пешка 
против коня, пешка против ферзя, более сложные положения), «Ограничение подвижности. 

16.(22)  Король. Место короля в начальном положении. Ход короля. Взятие. Короля не бьют, но и под бой его 
ставить нельзя. 
Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин», «Кратчайший 
путь».  
Дидактическая игра «Игра на уничтожение» (король против короля).  
Чтение-инсценировка сказки «Лена, Оля и Баба-Яга» 

17.(23)  Король против других 
фигур. 

Дидактические задания «Перехитри часовых», «Сними часовых», «Атака неприятельской 
фигуры», «Двойной удар», «Взятие». 
Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра на 
уничтожение» (король против ладьи, король против слона, король против коня, король против 
ферзя, король против пешки), «Ограничение подвижности». 

V. Цель шахматной партии. 6 ч. 
1.(24)  Шах. Шах – угроза королю. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от шаха (3 способа). 

Дидактические задания «Шах или не шах», «Дай шах», «Пять шахов», «Защита от шаха». 
2.(25)  Шах. Открытый (вскрытый) шах. Двойной шах. 

Дидактические задания «Дай открытый шах», «Дай двойной шах»; игра фигурами из начального 
положения до первого шаха. 

3.(26)  Мат. Мат – цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, пешкой. 
Мат в один ход. Мат в один ход ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой (простые примеры). 
Дидактические задания «Мат или не мат», «Мат в один ход». 

4.(27)  Мат. Мат в один ход: сложные примеры с большим числом фигур. 
Дидактическое задание «Дай мат в один ход». 

5.(28)  Ничья. Пат. Пат. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры патовых ситуаций.  
Дидактическое задание «Пат или не пат», «Пат или мат. 

6.(29)  Рокировка. Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. 
Дидактическое задание «Рокировка». 

VI. Игра всеми фигурами из начального положения. 3 ч. 
1.(30)  Шахматная партия. Игра всеми фигурами из начального положения (без пояснения о том, как лучше начинать 

шахматную партию). 
Дидактическая игра «Два хода». 

2.(31)  Шахматная партия. Самые общие рекомендации о принципах разыгрывания дебюта. Игра всеми фигурами из 
начального положения. 

3.(32)  Шахматная партия. Демонстрация коротких партий. Игра всеми фигурами из начального положения. 



VII. Обобщение. 1 ч. 
1.(33)  Повторение материала.  Повторение основных вопросов курса.  

2-ое полугодие 
№ п/п Дата Тема занятия Краткое содержание занятия 

I. Краткая история шахмат. 5 ч. 
1.  Повторение пройденного 

материала. 
Поля. Горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Ходы шахматных фигур. Шах, мат, пат. 
Начальное положение. 
Игровая практика (игра всеми фигурами из начального положения). 

2.  Повторение пройденного 
материала. 

Рокировка. Взятие на проходе. Превращение пешки. Варианты ничьей. Самые общие 
рекомендации о принципах разыгрывания дебюта. Задания на мат в один ход.  
Демонстрация коротких партий. 
Дидактические игры и задания «Две фигуры против целой армии», «Убери лишние фигуры», 
«Ходят только белые», «Неотвратимый мат». 
Игровая практика. 

3.  Краткая история шахмат. Происхождение шахмат. Легенды о шахматах. Чатуранга и шатрандж. Шахматы проникают в 
Европу. 
Просмотр диафильма «Книга шахматной мудрости. Второй шаг в мир шахмат». 
Чемпионы мира по шахматам. Просмотр диафильма «Анатолий Карпов – чемпион мира». 
Игровая практика. 

4.  Выдающиеся шахматисты 
нашего времени. 

Биографии выдающихся шахматистов нашего времени. Фрагменты их партий. 

5.  Шахматные правила 
FIDE. Этика шахматной 
борьбы. 

Шахматные правила FIDE. Этика шахматной борьбы. Правила поведения за шахматной доской. 

II. Шахматная нотация. 7 ч. 
1.(6)  Шахматная нотация. 

Обозначение 
горизонталей, вертикалей, 
полей.  

Обозначение горизонталей, вертикалей, полей.  
Дидактические задания «Назови вертикаль», «Назови горизонталь», «Назови диагональ», 
«Какого цвета поле?», «Кто быстрее», «Вижу цель». 
Игровая практика. На этом занятии дети, делая ход, проговаривают, какая фигура с какого поля, 
на какое поле идет. Например, «Король c g7 – на f8». 

2.(7)  Шахматная нотация. 
Обозначение шахматных 
фигур и терминов. 

Обозначение шахматных фигур и терминов. Запись начального положения. Краткая и полная 
шахматная нотация. Запись шахматной партии. 
Игровая практика (с записью шахматной партии или фрагмента шахматной партии). 

3.(8)  Шахматная нотация.  Игровая практика (фрагмента шахматной партии). 
4.(9)  Шахматная нотация.  Игровая практика (с записью шахматной партии или фрагмента шахматной партии). 
5.(10)  Шахматная нотация.  Игровая практика (с записью шахматной партии или фрагмента шахматной партии). 
6.(11)  Шахматная нотация.  Игровая практика (с записью шахматной партии). 
7.(12)  Шахматная нотация.  Игровая практика (с записью шахматной партии). 



III. Ценность шахматных фигур. 7 ч. 
1.(13)  Ценность шахматных 

фигур.  
Сравнительная сила 
фигур. 

Ценность шахматных фигур. Сравнительная сила фигур.  
Дидактические задания «Кто сильнее?», «Обе армии равны». 
Достижение материального перевеса. 
Дидактическое задание «Выигрыш материала» (выигрыш ферзя). 
Игровая практика. 

2.(14)  Ценность шахматных 
фигур. Достижение 
материального перевеса. 

Достижение материального перевеса. 
Дидактическое задание «Выигрыш материала» (выигрыш коня). 
Игровая практика. 
 

3.(15)  Ценность шахматных 
фигур. Достижение 
материального перевеса. 

Достижение материального перевеса. 
Дидактическое задание «Выигрыш материала» (выигрыш слона). 
Игровая практика. 

4.(16)  Ценность шахматных 
фигур. Достижение 
материального перевеса. 

Достижение материального перевеса. 
Дидактическое задание «Выигрыш материала» (выигрыш ладьи). 
Игровая практика. 

5 (17)  Ценность шахматных 
фигур. Способы защиты. 

Достижение материального перевеса. 
Дидактическое задание «Выигрыш материала» (выигрыш пешки). 
Способы защиты. 
Дидактическое задание «Защита» (защита атакованной фигуры своей фигурой, уход из-под боя, 
уничтожение атакующей фигуры). 
Игровая практика. 

6.(18)  Ценность шахматных 
фигур. Способы защиты. 

Защита. 
Дидактическое задание «Защита» (перекрытие, контратака). 
Игровая практика. 

7.(19)  Способы защиты. Игровая 
практика. 

Решение заданий.  
Дидактическое задание «Защита» (защита атакованной фигуры своей фигурой, уход из-под боя, 
уничтожение атакующей фигуры, перекрытие, контратака). 
Практическая игра. 
IV. Техника матования одинокого короля . 5 ч. 

1.(20)  Техника матования 
одинокого короля. 

Две ладьи против короля, «линейный» мат.  
Дидактические задания «Шах или мат?», «Мат или пат», «Мат в один ход», «На крайнюю 
линию», «В угол», «Ограниченный король», «Мат в два хода». 
Игровая практика. 

2.(21)  Техника матования 
одинокого короля. 

Ферзь и ладья против короля. 
Дидактические задания «Шах или мат?», «Мат или пат», «Мат в один ход», «На крайнюю 
линию», «В угол», «Ограниченный король», «Мат в два хода». 
Игровая практика. 



3.(22)  Техника матования 
одинокого короля. 

Ферзь и король против короля. 
Дидактические задания «Шах или мат?», «Мат или пат», «Мат в один ход», «На крайнюю 
линию», «В угол», «Ограниченный король», «Мат в два хода». 
Игровая практика. 

4.(23  Техника матования 
одинокого короля. 

Ладья и король против короля. 
Дидактические задания «Шах или мат?», «Мат или пат», «Мат в один ход», «На крайнюю 
линию», «В угол», «Ограниченный король», «Мат в два хода». 
Игровая практика. 

5.(24)  Техника матования 
одинокого короля. 

Решение заданий. 

V. Достижение мата без жертвы материала. 5 ч. 
1.(25)  Достижение мата без 

жертвы материала. 
Учебные положения на 
мат в два хода в 
эндшпиле. Цугцванг. 

Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле. Цугцванг.  
Дидактическое задание «Объяви мат в два хода». 
Защита от мата. 
Дидактическое задание «Защитись от мата». 
Игровая практика. 

2.(26)  Достижение мата без 
жертвы материала. 
Учебные положения на 
мат в два хода в 
миттельшпиле.  

Учебные положения на мат в два хода в миттельшпиле.  
Защита от мата. 
Дидактическое задание «Защитись от мата». 
Игровая практика. 

3.(27)  Достижение мата без 
жертвы материала. 
Решение заданий на мат в 
два хода в миттельшпиле.  

Учебные положения на мат в два хода в миттельшпиле. Решение заданий. 
Защита от мата. 
Дидактическое задание «Защитись от мата». 
Игровая практика. 

4.(28)  Достижение мата без 
жертвы материала. 
Учебные положения на 
мат в два хода в дебюте. 

Учебные положения на мат в два хода в дебюте. 
Защита от мата. 
Дидактическое задание «Защитись от мата». 
Игровая практика. 

5.(29)  Достижение мата без 
жертвы материала.  

Решение заданий на мат в два хода.  Защита от мата 
Дидактическое задание «Защитись от мата». 
Игровая практика. 

VI. Обобщение. 5 ч. 
1.(30)  Повторение материала. Повторение основных вопросов курса. Практическая игра. 
2 – 3. 
(31–32) 

 Повторение материала.  Игра в турнире. Турнирные партии. 

4.(33)  Повторение материала. Повторение основных вопросов курса. Практическая игра. 
5.(34)  Повторение материала. Повторение основных вопросов курса. Практическая игра. 



Методическое обеспечение  
 

Основные методы обучения: 
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 применяются: 
1. При знакомстве с шахматными фигурами. 
2. При изучении шахматной доски. 
3. При обучении правилам игры; 
4. При 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, обучающийся 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. 
В программе предусмотрены материалы для самостоятельного изучения обучающимися (домашние задания для каждого года обучения, 
специально подобранная шахматная литература, картотека дебютов и др.). 
   На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, для совершенствования тактического мастерства обучающихся 
(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. 
Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных 
задач. 

 
Основные формы и средства обучения: 

1. Практическая игра. 
2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 
3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 
4. Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки. 
5. Участие в турнирах и соревнованиях. 
 
Этап начальной подготовки. 
Основная цель занятий: утверждение в выборе спортивной специализации шахматы и овладение основами  игры. 
Основные задачи: укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие подростков; постепенный переход к целенаправленной подготовке 
в избранном виде спорта; обучение шахматам; повышение уровня физической подготовки, отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших 
занятий шахматами. 



 
Факторы,   ограничивающие нагрузку: 

1) недостаточная адаптация к физическим  нагрузкам; 
2) возрастные особенности физического  развития; 
3) недостаточный общий объем двигательных  умений. 

 
Основные средства:  

1) беседа, устное объяснение материала;      2) подвижные игры;        3) общеразвивающие упражнения;   
4) прыжковые упражнения;                                           5) скоростно-силовые упражнения (отдельные и в виде комплексов);  
6) введение в теорию игры в шахматы;  
7) комплексы упражнений для индивидуальных тренировок (задание на дом). 

 
Основные методы выполнения упражнений: игровой; повторный; равномерный;  контрольный; соревновательный. 

 
Основные направления тренировки. 
 

Этап НП один из наиболее «важных», поскольку именно на этом этапе закладывается основа дальнейшего овладения спортивным 
мастерством в избранном виде. На этапе начальных занятий спортом целесообразно выдвигать  на первый план разностороннюю физическую 
подготовку и целенаправленно развивать физические и умственные качества путем специально подобранных комплексов упражнений и игр (в виде 
тренировочных заданий) с учетом подготовки спортсмена. Тем самым достигается единство общей и специальной теоретической подготовки. 

 
Особенности обучения. 
 

Одной из задач занятий на первом году является овладение основами техники избранного вида спорта. При этом процесс обучения должен проходить 
концентрированно, т.е. перерыв между занятиями не должен превышать трех  дней. Всего на обучение каждому техническому элементу нужно 
отдавать 30-35 минут на каждом занятии. 

 
Методика контроля.  

Контроль на этапе НП используется для оценки степени достижения цели и решения поставленных задач. Он должен быть комплексным, 
проводиться регулярно и своевременно, основываться на объективных и количественных критериях.  

Контроль эффективности технической подготовки осуществляется тренером. 
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