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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Каждый человек рождается, своего рода, исследователем. Он познает 

мир, начиная с игрушек, книг, и общения со взрослыми. Жажда открытий, 

стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия рождаются еще в 

детстве. Дети уже по природе своей исследователи. С большим интересом 

они участвуют в самых разных исследовательских делах. Тесты  на 

творческую активность, составленные  психологами  показывают, что 

нестандартно мыслящих людей среди взрослых лишь около 2%. Однако, это 

вовсе не означает, что и нестандартно мыслящих детей такое же число. Все 

дело в том, что утвердившееся в отечественном образовании представление 

об обучении как преимущественно процессе трансляции информации подчас 

тормозит процесс развития творческих способностей одаренных детей, тем 

самым лишая их возможности проявить себя. Изменить всю систему 

образовательной  деятельности  очень сложно, но дополнить  ее элементами, 

позволяющими  особое внимание уделять одаренным детям, вполне реально.  

Реализация программы принесет углубление и систематизацию  знаний 

школьников по шахматам.   

1.1. Пояснительная записка 

        Программа изучения предмета «Шахматы» составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования. 

В ней учитываются возможности предмета в реализации требований к 

личностным, метапредметным и предметным результатам обучения для 

основного общего образования, а также возможность интеграции с 

предметами математического, естественно-научного и гуманитарно-

эстетического циклов. 

 

1.2. Направленность программы: спортивно-оздоровительная 

 

1.3. Актуальность, новизна  программы базируется на современных 

требованиях к модернизации образования. Реализация программы 

принесет углубление и систематизацию  знаний учащихся по  

шахматам. 

   

1.4. Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

позволяет детям научиться практическим приѐмам исследовательской 



5 

 

работы, оформления проектов, создания презентаций, защиты работы 

на конференциях различного уровня. 

1.5. Адресат программы.  
Работа в группах строится на принципе индивидуального подхода, 

возрастные рамки не строгие: 7-14 лет. Возрастные, психофизиологические 

особенности детей, базисные знания, умения и навыки соответствуют 

данному виду деятельности. Многие исследователи рассматривают этот 

возраст как период «зенита любознательности, по сравнению с младшими и 

старшими детьмя. Им своиственна повышенная активность, стремление к 

деятельности, происходит уточнение сфер интересов, увлечений. Дети 

данного возраста активно начинают интересоваться своим собственным 

внутренним миром и оценкой самого себя, учебная деятельность приобретает 

смысл как работа по саморазвитию и самосовершенствованию. 

Уровень развития - детей при приеме в кружок не имеет особого 

значения, главное, чтобы они проявляли интерес к шахматам, алгебре, 

геометрии. Необходимо отслеживать (проводить мониторинг) уровня 

развития учащихся, зачисленных на обучение и уровень развития учащихся, 

освоивших программу.  

Круг интересов детей, обучающихся по программе не должен 

исключать интерес к изучению естественных наук, компьютерным 

технологиям, психологии и т.д. 

Личностные характеристики. По темпераменту, характеру, 

способностям учащиеся могут быть разнообразными. Потенциальные 

учащиеся объединения должны проявлять желание игре в шахматы. 

Потенциальные роли в программе: учащиеся, более старшие и опытные 

могут выступать в качестве наставников и консультантов для младших, 

делиться с ними опытом, принимать участие в решении задач разного 

уровня. 

Медико-психолого-педагогические характеристики. Подростковые 

проблемы начинаются в 11-12 лет. Происходит функциональное 

совершенствование мозга - развивается аналитико-синтетическая функция 

коры; Характерная особенность детей этого возрастного периода – ярко 

выраженная эмоциональность восприятия. 

В связи с возрастным относительным преобладанием деятельности 

первой сигнальной системы, более развита наглядно-образная память, чем 

словесно-логическая. Дети быстрее запоминают и прочнее сохраняют в 

памяти конкретные сведения, события, лица, предметы, факты, чем 

определения, описания, объяснения. Лучше запоминается всѐ яркое, 

вызывающее эмоциональный отклик.  

Количество обучающихся в группе  - до 10 человек. Как правило, 

занятия проводятся всем составом, по группам  в соответствии с 

календарным учебным графиком. 
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Группа  формируется одновозрастная из учащихся своей параллели.  

Уровень программы, объем и сроки реализации. 

Уровень программы - базовый. 

Сроки реализации программы: всего – 27 часа; в неделю 1,5 часа. 

Форма обучения: очная. 

Режим работы: 

1 группа – 1,5 часа в неделю 

2 группа – 1,5 часа в неделю 

3 группа – 1,5 часа в неделю 

 

1.6. Цели изучения предмета «Шахматы» 

 

Целями изучения шахмат на уровне основного об-щего образования 

являются: 

��развитие интеллектуальных способностей уча-щихся; 

��развитие способности решать нестандартные зада-чи в динамично 

меняющемся мире; 

��развитие умения критически мыслить; 

��развитие умения находить и критически оцени-вать информацию; 

��развитие способности преодолевать трудности; ��развитие способности 

к взаимодействию и коммуникации. 

           Задачи изучения предмета «Шахматы» 

       призваны обеспечить: 

��развитие личности учащихся, их интеллектуаль-ное и нравственное             

совершенствование; 

��приобретение учащимися опыта шахматной игры; ��приобретение 

учащимися опыта познания и само-образования; умений, составляющих 

основу клю-чевых компетентностей и имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебный план образовательной организации на этапе основного общего 

образования предмет «Шахматы» в 1-6 классах может быть включен из 

расчета 1 ч в неделю за счет вариативной части учебного плана. 

Дополнительно время может быть выделено за счет резерва учебного 

времени и дополнительной деятельности (внеклассных занятий), чтобы часть 

времени была отведена на проведение шахматных турниров и соревнований. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Мы живем в эпоху технического прогресса, и человеку необходимо держать 

в голове огромное количество информации, уметь ее анализировать и делать 

логические выводы. При этом, учитывая современный ритм жизни, делать 

эти выводы быстро и точно. Ошибочно полагать, что эти качества на сто 

процентов являются врожденными, напротив, их можно натренировать, и 

лучше всего это делать в детстве. 

В школьном образовании, помимо основных предметов, направленных на 

развитие логического мышления, таких как математика или физика, можно 

выделить шахматы. Являясь интеллектуальным тренажером, шахматы 

тренируют логику, память, внимание, но, кроме того, шахматы направлены и 

на воспитание моральных качеств ребенка, таких как воля к победе, 

усидчивость, уважение к окружающим, трудолюбие. Именно в этом и 

кроется феномен шахмат, ведь, как говорил девятый чемпион мира по шах-

матам Тигран Вартанович Петросян, «Шахматы — это по форме игра, по 

содержанию — искусство, а по трудности овладения игрой — наука». 

Шахматы объединяют в себе сразу несколько направлений обучения, но 

прежде всего формирование всесторонне развитой личности, что, 

безусловно, является первостепенной задачей любого образовательного 

учреждения. 

Шахматы могут быть использованы как в качестве основного предмета — 

сегодня существует практиказамены урока физической культуры на занятия 

шахматами, так и на занятиях дополнительного образования. Сложность 

внедрения шахмат в образовательный процесс состоит в том, что уровень 

подготовки обучаемых сильно разнится: кто-то играет в шахматы давно, а 

другие даже не знают правил игры. Поэтому, если не получается разделить 

класс на группы согласно уровню знаний и умений, есть смысл начать с са-

мых азов. Для тех, кто уже давно занимается шахматами, не составит труда 

решить простые задачи, для менее искушенных одноклассников задача 

освоения нового материала будет максимально эффективна. Наличие 

сильных учеников может стать положительным аспектом, так как они, в свою 

очередь, при желании могут контролировать процесс усвоения знаний 

остальной частью класса. 

Преподавание шахматного курса при обучении в1—6 классах стоит начать с 

исторической справки: рассказать о том, как появились шахматы, какие игры 

были их прародителями (чатуранга, шатрандж). 

Шахматы, являясь очень популярной и древней игрой, нашли свое значимое 

место в произведениях известных писателей, деятелей искусства и науки. 

Некоторые шахматисты сами сочетали игровую деятельность с 

писательством или журналистикой. 
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Для расширения кругозора непременно стоит познакомить учеников с 

некоторыми известными литературными произведениями: с точки зрения 

воспитания морального духа и правильного отношения к подготовке к 

турнирным баталиям новатором в свое время выступил Михаил Моисеевич 

Ботвинник (шестой чемпион мира по шахматам). Евгений Яковлевич Гик 

писал прекрасные юмористические рассказы, а Гарри Кимович Каспаров 

(тринадцатый чемпион мира по шахматам) рассматривал шахматы как 

модель жизни. 

Безусловно, шахматы отлично коррелируются и с математическими 

предметами. Некоторые шахматные задачи можно смело отнести и к алгебре, 

и к геометрии. Так, например, задача о выставлении 32 коней с условием, 

чтобы ни один конь не бил другого, является одной из таковых. Даже легенда 

о шахматах, гласящая, что изобретатель этой игры попросил положить на 

первую клетку одно зерно, на вторую — два, и так далее до 64-й, — четкий 

пример геометрической прогрессии, которую изучают в средней школе в 

курсе алгебры. 

Урок шахмат не стоит рассматривать только как обучение тонкостям самой 

игры. Шахматы должны быть направлены на максимальное раскрытие твор-

ческих способностей каждого ребенка, обучение должно быть комплексным, 

по возможности затрагивать межпредметные связи и самое главное — 

приносить радость и удовольствие обучающемуся. Нередки случаи, когда 

талант к изучению других дисциплин раскрывался именно после обучения 

шахматам. 

В состав завершенной предметной линии входят учебники: 

1. Чернышев П. А., Викерчук М. И., Глек И. В., Виноградов А. С. Шахматы. 

Начальный курс. 5—6 классы. 

2. Викерчук М. И., Чернышев П. А., Глек И. В., Виноградов А. С. Шахматы. 

Тактика. 7—9 классы 

 

1.7. Работа в группах организуется и проводится в соответствии с 

нормативными документами:      

       Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273); 

        Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. Приказов Министерства образования и науки 

РФ от 26.11.2010г. №1241, 22.09.2011г. №2357, 18.12.2012г. №1060, 

29.12.2014г. №1576, 31.12.2015г. №1576 «О внесении изменений в 
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федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.2009г. №373») 

        Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» ( в редакции 

Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014г. №1644, 31.12.2015г. №1577) 

        Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» ( в 

редакции Приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014г. №1645, 31.12.2015г. №1578, 29 июня 2017 г. № 

613) 

        Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

ред. Приказов Министерства образования и науки РФ от 13.12.2013 N 1342, 

от 28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734 

       Письмо Минобрнауки РФ от 18 августа 2017г. № 09-1672 «Методические 

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности 

в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности» 

      Шахматы. Начальный курс. Тактика. 5—9 классы : методическое пособие 

к учебникам П. А. Чернышева, М. И. Викерчука, И. В. Глека, А. С. 

Виноградова «Шахматы. Начальный курс. 5—6 классы» и «Шахматы. 

Тактика. 7—9 классы» 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шахматы» разработана 

на основе методических рекомендаций к учебникам П. А. Чернышева, М. И. 

Викерчука, И. В. Глека, А. С. Виноградова 

 

 

  1.8.        Содержание курса 

 

Введение. Немного истории (1,5 часа) 

История шахмат, их эволюция. Многовековой опыт и культурное наследие 

игры. 

Шахматная доска и шахматное войско (1,5 часа) 

Шахматная доска. Знакомство с шахматной доской. Понятие поля, 

горизонтали, вертикали, диагонали. Названия вертикалей и горизонталей, 

полей. Центр шахматной доски, центральные поля. Края доски. 
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Начальная расстановка фигур на доске. Знакомство с шахматной армией. 

Названия шахматных фигур, начальная расстановка на доске. Типичные 

ошибки, возникающие при начальной расстановке фигур. 

Ходы фигур и пешек (10,5 часов) 

Ходы и взятия шахматных фигур и пешек. Король: ходы и взятия королем. 

Задачи-лабиринты на знания правил ходов короля. Задачи на взятие всех 

фигур соперника своими за минимальное количество ходов. 

Ладья: ходы и взятия. Задачи на взятие всех фигур соперника своей ладьей за 

минимальное количество ходов. Задачи-лабиринты с целью добраться ладьей 

до определенной клетки с особыми условиями (например, запрет на ходы на 

определенные поля). 

Слон: ходы и взятия слоном. Задачи на поиск кратчайшего пути при 

передвижении слона с одного поля на другое. 

Ферзь: ходы и взятия. Задачи на взятия фигур соперника ферзем. 

Конь: ходы и взятия. Задачи-лабиринты на поиск оптимального маршрута 

при перемещении коня с одного поля на другое. 

Пешка: ход и взятие пешкой. Отличие пешки от остальных фигур. 

Тематические задачи на закрепление темы. 

Цель шахматной игры (4,5 часа) 

Шах. Понятие шаха. Три способа защиты от шаха. Задачи на поиск 

эффективного шаха либо способа защиты от него. Мат: определение, 

примеры, простейшие конструкции. Отличие шаха от мата. Решение 

тематических задач. 

Необычные ходы шахматных фигур и пешек (4,5 часа) 

Превращение пешки в ферзя и другие фигуры. Рокировка, правило 

выполнения, случаи, когда рокировка невозможна. Взятие на проходе. Ничья. 

Все варианты, при которых в шахматной партии фиксируется ничья. 

Недостаток материала для матования (например, король и конь против 

одинокого короля противника). Правило пятидесяти ходов и предложение 

ничьей. 

Ценность шахматных фигур. Относительная ценность шахматных фигур, 

легкие и тяжелые фигуры. Понятие размена. 

Элементарные шахматные приемы  

Вилка: определение, примеры применения вилки. Связка: определение, 

тематические примеры применения связки. 

Стадии партии (4,5 часа) 

Дебют (начало игры). Определение, виды дебютов, примеры открытых, 

полуоткрытых, закрытых дебютов. Основные принципы игры в начале 

партии, типичные ошибки начинающих. Значение захвата центра доски в 

дебюте. Популярные ловушки в дебюте: «детский» и «дурацкий» маты. 

Примеры ловушек в открытых дебютах. 

Миттельшпиль (середина игры). Определение, отличие от дебюта. План в 

миттельшпиле, виды планов. Разбор возможных планов на примерах 

тематических партий. 
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Эндшпиль (окончание игры). Определение, виды эндшпилей. 

Базовые приемы и алгоритмы матования одинокого короля. Типовые 

матовые конструкции. 

Повторение  

 

1.9.    Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

Количеств

о 

часов 

 Раздел № 1. Введение. Немного истории. 

 

1,5 

 

1 

 

 

Правила и нормы поведения 

за шахматной доской. Многовековой опыт 

и культурное наследие игры. 

 

 

1,5 

 

 

   

 
Раздел № 2. Шахматная доска и шахматное войско. 

 

1,5 

 

2 Знакомство с шахматной доской. 

Понятие поля, горизонтали, вертикали, диагонали. 

Шахматные фигуры. 

 

1,5 

 

 Раздел № 3. Ходы фигур и пешек. 10,5 

 

3 Ходы и взятия шахматных фигур и пешек. 1,5 

4 Король: ходы и взятия королем. 

Задачи на взятие всех фигур 

соперника своими за минимальное количество ходов. 

1,5 

5 Ладья: ходы и взятия. 

Задачи на взятие всех фигур 

соперника своей ладьей за минимальное количество 

ходов. 

1,5 

6 Слон: ходы и взятия слоном. 

Задачи на поиск кратчайшего пути при передвижении 

слона с одного поля на другое. 

1,5 
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7 Ферзь: ходы и взятия. 

Задачи на взятия фигур 

соперника ферзем. 

1,5 

8 Конь: ходы и взятия. 

Задачи на взятия фигур 

соперника конѐм. 

 

1,5 

9 Пешка: ход и взятие пешкой. 

Отличие пешки 

от остальных фигур. 

Задачи на взятия фигур соперника пешкой. 

1,5 

 Раздел № 4. Цель шахматной игры. 4,5 

 

10 Цель шахматной игры. 

Шах пешкой. Шах ферзѐм. 

Шах конѐм. Шах слоном. 

Шах ладьѐй. 

1,5 

11 Три способа защиты от шаха. 

Задачи на поиск эффективного шаха либо способа 

защиты от него. 

1,5 

12 Мат: определение, примеры, простейшие конструкции.  

Отличие шаха от мата. 

1,5 

 Раздел № 5. Необычные ходы шахматных фигур и 

пешек.  

4,5 

 

13 Превращение пешки в ферзя и другие фигуры.  

Рокировка. Взятие на проходе. Ничья. 

1,5 
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14 Относительная ценность 

шахматных фигур. 

1,5 

15 Вилка: определение, примеры применения вилки. 1,5 

 Раздел № 6. Стадии партии.  4,5 

16 Стадии партии 

Дебют (начало игры). 

1,5 

17 Миттельшпиль (середина игры). Определение, отличие 

от дебюта. 

1,5 

18 Эндшпиль (окончание игры). Определение, виды 

эндшпилей. Заключение. Подведение итогов. 

1,5 
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1.10. Планируемые результаты освоения курса 

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 социаль-ной средой; о свободе 

личности в условиях личного и общественного пространства, правилах 

межличност-ных отношений; о субъективном и историческом времени в 

сознании человека; о чувстве личности; о фор-мировании уникальной 

внутренней позиции лич-ности каждого обучающегося; 

— об обществе и его членах, роли различных соци-альных институтов в 

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

основных правах, свободах и обязанностях гражданина демо-кратического 

общества, социальных нормах отноше-ний и поведения (гуманизм, 

толерантность, дружба и др.); о положительном влиянии богатого внутренне-

го духовного мира на личность человека, его трудовую деятельность и выбор 

профессии; о правилах безопас-ности для сохранения жизни и физического, 

психиче-ского и социального развития личности; 

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

экологически ценных отношенийс объектами природы как источником 

материального блага и объектам трудовой деятельности людей; 

— о научной картине мира, раскрывающей основ-ные закономерности 

развития природы и общества; 

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

— о художественно-эстетической картине мира как отражении 

субъективного его восприятия в про-изведениях искусства; о прекрасном и 

безобразном в окружающем мире и критериях их оценки; о роли ис-кусства в 

жизни общества и каждого его члена, зна-чимости художественной культуры 

народов России и стран мира. 

2. Сформированность у обучающихся системы по-зитивных ценностных 

отношений и имеющих оче-видную социальную значимость навыков и 

умений в соответствии с направлениями: 

��патриотическое воспитание и осознание россий-ской идентичности: 
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— проявление ценностного отношения к достиже-ниям своей Родины — 

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

символам России, историческим и природным памятникам, го-

сударственным праздникам и традициям разных на-родов, проживающих в 

родной стране; 

— понимание своей социокультурной идентично-сти (этнической и 

общенациональной), необходимо-сти познания истории, языка, культуры 

этноса, свое-го края, народов России и человечества; 

— готовность к активному участию в жизни родно-го края, страны 

(общественный труд; создание соци-альных и экологических проектов; 

помощь людям, нуждающимся в ней; волонтерство); 

— гражданское воспитание; 

— проявление толерантного отношения к правам, потребностям и интересам 

других людей, к их поведе-нию, не нарушающих законы Российского 

государства; 

— способность проявлять коммуникативные ком-петенции — стремление к 

успешному межличностно-му общению на основе равенства, гуманизма, 

стремления к взаимопониманию; 

— готовность к разнообразной совместной дея-тельности, активное участие в 

коллективных учебных исследовательских, проектных и других творческих 

работах; 

— способность воспринимать и оценивать отдель-ные наиболее важные 

общественно-политические события, происходящие в стране и мире; 

— готовность участвовать в школьном самоуправ-лении, в решении 

конкретных проблем, связанных с организацией учебной и внеклассной 

работы, с поддержанием прав и интересов обучающихся с учетом принципов 

социальной справедливости, правосозна-ния, 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 идеоло-гии — экстремизма, 

национализма, дискриминации по расовым, национальным, религиозным 

признакам; 
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— проявление компетенций в решении моральных проблем — ориентировка 

на нравственно-этические 

нормы в ситуациях выбора; оценочное отношение к собственным поступкам 

и поведению других, готов-ность 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 вос-приятия окружающей действительности, 

понимания этнических культурных традиций и народного творчества; 

— принятие необходимости следовать в повседневной жизни эстетическим 

ценностям, активное уча-стие в разнообразной творческой художественной 

деятельности; 

— понимание важности: владения языковой куль-турой; читательской 

деятельности как средства по-знания окружающего мира, рефлексии себя и 

окружающих; 

��популяризация научных знаний: 

— освоение основ научного мировоззрения, соот-ветствующего 

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 постра-давшему; 

— проявление ответственного отношения к жизни и установке на здоровый 

образ жизни — правильное питание, выполнение санитарно-гигиенических 

правил, организация жизни; 
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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 вы-бранного 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, исследова-ния, 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 груп-пировке 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 класси-фикации, основания для 

сравнения, критерии прово-димого анализа, формулировать выводы по их 

результатам; 
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— приводить аргументы, подтверждающие соб-ственное обобщение, вывод с 

учетом существующих точек зрения; 

— использовать знаково-символические средства для представления 

информации и создания неслож-ных 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 по-ставленной 

учебной задачей; 

— строить план, схему, алгоритм действия, ис-правлять (восстанавливать, 

дополнять) предложенный алгоритм на основе имеющихся знаний об 

изучаемом объекте; 

— делать выводы с использованием дедуктивныхи 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 

учебнопознавательных 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 де-ятельность 

(договариваться, распределять обязанности, подчиняться, лидировать, 

контролировать свою работу) в соответствии с правилами речевого этикета; 
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— 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 

содержа-ния диалога. 

3. Овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

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

решения различных учеб-ных задач, для удовлетворения познавательных 

запросов и интересов: определять тему, назначение тек-ста, 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, содер-жания текста; 

— владеть умениями участия в учебном диалоге — следить за соблюдением 

процедуры обсуждения, за-давать 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; учиты-вать 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; 
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— 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 для извлечения 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»  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; 
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��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 миттельшпиле, 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 на большее 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). 
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2. Комплекс социально-педагогических условий 
 

  2.1.    ЗНАЧИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Данная модель позволяет освоить программу в индивидуальном темпе 

и удовлетворить ряд образовательных запросов, которые в настоящее время 

недостаточно обеспечиваются в рамках общеобразовательной школы и 

работы групп дополнительного образования по типовым и 

модифицированным программам. 

Раннее приобщение детей к исследовательской деятельности позволяет 

с успехом решать многие образовательные проблемы, например, связанные с 

индивидуальным подходом, уровневой дифференциацией, с созданием 

положительной учебной мотивации, более глубоким и неформальным 

усвоением программы,  с профессиональной ориентацией. 
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2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение 

Необходимые ресурсы для проведения занятий различного типа: 

Помещения для занятий, оборудованные  столами, стульями, шкафами. 

 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых 

для реализации программы (в расчете на количество обучающихся) 

Шахматные доски с шахматными фигурами. 

 

Информационное обеспечение  

     РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Шахматы. Начальный курс. Тактика. 5—9 классы : методическое пособие 

к учебникам П. А. Чернышева, М. И. Викерчука, И. В. Гле- ка, А. С. 

Виноградова «Шахматы. Начальный курс. 5—6 классы» и «Шахматы. 

Тактика. 7—9 классы» / П. А. Чернышев, И. В. Глек, М. И. Ви- керчук ; под 

ред. международного гроссмейстера, заслуженного тренера ФИДЕ И. В. 

Глека. — М. : Дрофа, 2019. — 276 

2. Шахматы. Начальный курс. 5-6 классы: учебник/ П.А. Чернышев, М.И. 

Викерчук, И.В. Глек, А.С. Виноградов; под ред. И.В. Глека. – М.: Дрофа, 

2019. – 174 

 

 

Кадровое обеспечение 

Программу может реализовывать педагог, имеющий педагогическое 

профильное образование, в совершенстве владеющий навыками руководства 

учебно-научно-исследовательской деятельностью учащихся.   

Малюта Павел Александрович – высшая  квалификационная категория, 

стаж педагогической работы – 16 лет, образование – высшее педагогическое, 

учитель биологии. 

              Удостоверение о повышении квалификации № 12429/18 

       Теория и методические основы преподавания курса «Шахматы». 

 

 

Форма работы: 

 игра, способствующяя развитию и закреплению полученных 

знаний; 

 

Методы работы: 

 словесно-наглядный, вербальный, дедуктивный, поисковый, 

проблемный. 

При формировании коллектива желательно чтобы в кружке были 

учащиеся одного возраста.  
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2.3. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ  

(АТТЕСТАЦИЯ)  

Проводятся турниры по шахматам среди всех учащихся по круговой 

системе с опредилением победителя. 
 

 

 

 

 

 


