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Паспорт программы. 
 
Образовательная программа дополнительного образования детей «Шахма-
ты». 
Разработчик программы – Хиврич Михаил Сергеевич, руководитель физического 
воспитания. 
Программа реализуется в г. Ростов-на-Дону, ГКУСО РО Ростовский центр по-
мощи детям № 10 
Программа ориентирована на детей в возрасте от 7 до 18 лет. По данной програм-
ме могут обучаться дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-
инвалиды и инвалиды с учетом особенностей их психофизического развития. Заня-
тия с такими детьми проводятся вместе с другими обучающимися. 
Цель программы - создание условий для личностного и интеллектуального разви-
тия обучающихся, формирования общей культуры и организации содержательного 
досуга посредством обучения игре в шахматы, развитие логического мышления де-
тей. 
Направленность - физкультурно-спортивная. 
Срок реализации программы - 1 год. 
Вид программы - авторская 
Уровень реализации программы общеразвивающий, ознакомительный  
Уровень усвоения программы – общекультурный 
Способ освоения содержания образования - эвристический 
Краткое содержание программы. Программа нацелена на обучение навыкам иг-
ры, закреплению в тренировочных партиях, разбор ошибок и правильных ходов. 
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«Шахматы - это не просто спорт. Они делают чело-
века мудрее и дальновиднее, помогают объективно 
оценивать сложившуюся ситуацию, просчитывать 

поступки на несколько "ходов" вперёд». 
В.В.Путин 

 
Пояснительная записка 

Шахматы - старинная, мудрая и прекрасная игра. Историю ее возникновения 
относят к 5-7 вв. Родиной шахмат принято считать Индию. Именно там возникла 
игра, которой на шахматной доске вели сражение войска - деревянные фигуры. 
Правила игры постепенно изменялись, а сама игра все более и более распространя-
лась. Во 2 веке шахматы проникли в Европу; в том виде, в котором играют сейчас в 
шахматы, они существуют около 500 лет. 

Шахматы - огромный, познавательный, интересный, особый мир. Для чело-
века стороннего он вполне может показаться головоломкой - попробуй сосчитать в 
партии всевозможные варианты развития событий. Кто - то другой заведет речь о 
шахматных баталиях - ведь, действительно, сколько терминов, схожих в военными: 
фланг, позиция, жертва, наступление... Но все обязательно сойдутся в одном: шах-
маты - игра на редкость умная. 

Часто спрашивают, что такое шахматы - спорт, искусство или наука? Одно-
значного ответа на эти вопросы не существует. В зависимости от обстоятельств в 
них превалирует спортивное начало, то творческое, то научное. А чаще всего они 
образуют равноправный тройственный союз. Не всегда легко решить, к какому 
именно разделу отнести тот или иной сюжет, партию, эпизод борьбы. В спортив-
ном отношении - это чемпионаты мира. Что касается шахматного искусства, то оно 
за эти годы пополнилось множеством прекрасных образцов, замечательных пар-
тий, сыгранных в матчах и за корону, и в других гроссмейстерских сражениях. Ес-
ли говорить о научной стороне, то здесь можно выделить два момента. Первое: де-
бютные открытия, совершенные в ходе последних матчей на первенство мира. И 
второе: за прошедшие годы заметно возрос интерес к компьютерным шахматам. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шах-
маты» физкультурно-спортивной направленности, реализуемая в ГКУСО РО Рос-
товском центре помощи детям № 10, разработана на основе 
нормативно-правовой базы: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№2783-ФЗ от 

29.12.2012); 
- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. Распоря-

жением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р); 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-
граммам». 

- Примерных требований к программам дополнительного образования де-
тей (Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и со-
циальной защиты детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844). 

- Проекта межведомственной программы развития дополнительного обра-
зования детей в Российской Федерации до 2020 года. 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 
172-р об утверждении «Концепции развития дополнительного образования детей». 
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- Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 
2015 г. № 613н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополни-
тельного образования детей и взрослых». 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении ре-
комендаций» (вместе Методические рекомендации по проектированию дополни-
тельных общеразвивающих программ). 

Данная программа разработана на основе общеразвивающей программы по 
шахматам. 
Актуальность программы заключается в том, что 

- при серьезном увлечении шахматами у обучающихся уменьшается рассе-
янность на занятиях, появляется интерес к книге (шахматы - «книжный вид спор-
та»), к компьютерным программам для изучения теории игры; 

- развивается у юных шахматистов аналитические способности. От анализа шах-
матных позиций они постепенно переходят к анализу ситуаций, с которыми они сталкива-
ются в жизни; 

- обучение игре в шахматы помогает многим детям не отстать в развитии от своих 
сверстников, 

- открывает дорогу к творчеству детей некоммуникативного типа; 
- расширяется круг общения, возможностей полноценного самовыражения, само-

реализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. 
Занятия шахматами способствует гармоническому развитию многих важных 

сторон личности. В процессе занятия шахматами развивается логическое и интуи-
тивное мышление, долговременная и оперативная память, совершенствуется спо-
собность к концентрации внимания. Шахматы способствуют организации мышле-
ния, способности к выбору решения (ходу). Необходимость последовательно пре-
творять в жизнь принятое решение - делать ходы, осуществлять определенные за-
мыслы - способствует формированию воли, решимости, и эмоциональной деятель-
ности, поэтому реализация данной программы соответствует потребностям време-
ни. 
Новизна программы 

Новизна представлена в углубленном изучении отдельных тем. Основной упор на 
занятиях делается на детальном изучении силы и слабости каждой шахматной фигуры, ее 
игровых возможностей. В программе предусмотрено, чтобы уже на первом этапе обучения 
дети могли сами оценивать сравнительную силу шахматных фигур, делать выводы о том, 
что ладья, к примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи. 
Отличительные особенности программы 

Шахматное образование включает в себя повышение уровня общей образо-
ванности детей, знакомство с теорией и практикой шахматной игры, развитие мыс-
лительных способностей и интеллектуального потенциала обучающихся, воспита-
ние у детей навыков волевой регуляции характера. 

Общая образованность - это знания о мире, соединенные с интеллектуаль-
ным потенциалом обучающихся: мобильностью и глубиной мышления, наличием 
творческих способностей, нравственных и эстетических ценностей, уверенности в 
своих силах и умения преодолевать трудности. 

В программе почти половина учебного времени отводится тактике. Это не 
случайно. Очень важно овладеть тактическим оружием, чтобы уметь находить 
скрытые возможности, понимать замысел противника, изобретательно, творчески 
играть. Многие выдающиеся шахматисты были в начале своего спортивного пути 
тактиками и лишь потом успешно овладевали тонкостями позиционной игры. По-
добранные в программе примеры вполне посильны для начинающих шахматистов. 
А сложные комбинации включаются в тематику соревнований. 
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Кроме того, отличительные особенности программы «Шахматы» от других уже 
существующих заключается в том, программа вариативна, может корректироваться в ходе 
деятельности самого обучающегося. Юный шахматист с помощью педагога может высту-
пать в роли организатора своего образования: формирует цели, отбирает тематику, состав-
ляет план работы с учетом своих индивидуальных качеств 
Эффективность и педагогическая целесообразность заключается в том, что в реализуе-
мой программе «Шахматы» осуществляется связь с общим образованием, выраженная в 
более эффективном и успешном освоении обучающимися общеобразовательной програм-
мы благодаря развитию личности способной к логическому и аналитическому мышлению, 
а так же настойчивости в достижении цели и самостоятельной работы. 
Особенности организации образовательного процесса 

В образовательную программу «Шахматы» включены развитие мыслитель-
ных способностей и интеллектуального потенциала обучающихся. Развитие мыс-
лительных способностей связано с совершенствованием умственных возможностей 
ребят, их умения самостоятельно думать и делать выводы. Интеллектуальный по-
тенциал проявляется в ситуациях, требующих мобильности и силы ума. 

Педагогический процесс в детском объединении «Шахматы» - это процесс 
углубления интереса ребят к шахматной игре, шахматной грамотности и творчест-
ву, развитие индивидуальных возможностей детей, воспитания у них способности 
к волевой регуляции поведения. 

В педагогическом процессе богатейший потенциал шахмат - образователь-
ный, культурный, духовный, воспитательный, спортивный, коммуникативный - 
используется в целях обогащения и развития духовного мира детей. 

Программа учитывает психологические и возрастные особенности детей 
указанной возрастной категории, в т. ч. детей с ОВЗ (ограниченными возможно-
стями здоровья) и детей-инвалидов; предполагает вариативность объяснения учеб-
ного материала и практических заданий. Дети с ОВЗ – это дети, состояние которых 
препятствует освоению образовательных программ вне специальных методик обу-
чения и воспитания. Особенностью развития детей с нарушениями интеллекта яв-
ляется наличие дефектов произношения, небольшой словарный запас, что мешает 
им понять и усвоить смысл. Дети с ОВЗ испытывают трудности при освоении 
шахмат. Для обучающихся с ОВЗ в ходе изучения программного материала акцент 
будет делаться на коррекционную направленность обучения, которая состоит, пре-
жде всего, в работе над дикцией, мелкой моторикой. 

Содержание обучения ориентировано на стратегию целенаправленной орга-
низации и планомерного формирования шахматной деятельности, способствующей 
личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию ре-
бенка с ОВЗ. 

В детском объединении «Шахматы» учитывается, что одинаковые условия 
для шахматного образования детей не всегда согласуются с конкретными возмож-
ностями самих воспитанников. Некоторые юные шахматисты не умеют согласовы-
вать свои стремления со своими возможностями. Поэтому одна из ведущих задач 
шахматного объединения заключается в том, чтобы неравенство способностей вос-
питанников не переживалось детьми как несчастье и не отбивало интереса к позна-
нию. В программе отражены методы работы по расширению возможностей ребен-
ка. Например, переключение внимания воспитанника с собственных успехов на 
интерес к шахматной игре и, после успешного завершения этого этапа, на интересы 
шахматного коллектива. 

В сферу шахматного образования входит развитие у детей способности к 
управлению собственным поведением и сознанием, саморегуляции, преодолению 
трудностей в разных видах деятельности, т.е. волевой регуляции поведения. В этом 
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случае упор делается на теоретическое положение о том, что «волевая регуляция 
представляет собой личностный уровень произвольной регуляции. Волевая регуля-
ция является прижизненным образованием и ее становление включено в процесс 
общего развития личности, в котором она составляет одну из важнейших сторон» 
(В.А.Иванников). 

В работе отражены уровни волевой регуляции, соответствующие разным 
возрастным периодам: 

1. Развитие произвольности - в младшем школьном возрасте. 
2. Способность к саморегуляции и самовоспитанию - в подростковом возрас-

те. 
3. Саморазвитие своих возможностей - в старшем школьном и юношеском 

возрасте. 
Шахматная игра служит благоприятным условием и методом воспитания 

способности к волевой регуляции поведения. Овладевая способами волевой регу-
ляции, воспитанники приобретают устойчивые адаптивные качества личности: 
способность согласовывать свои стремления со своими умениями, навыки быстро-
го принятия решений в трудных ситуациях, умение достойно справляться с пора-
жением, общительность и коллективизм. 
Особенности развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ: 

У детей с двигательной патологией часто отмечается недостаточность раз-
вития познавательных процессов. Дети легко отвлекаются, теряют последователь-
ность заданной работы. Особенно выражена недостаточность произвольного вни-
мания. Неустойчивость внимания связана с повышенной утомляемостью детей. 
Несмотря на отклонение детей с двигательной патологией, объем тем, которые 
представлены по направлению «Шахматы» способствуют улучшению работы 
опорно-двигательного аппарата, у ребенка также развивается слуховая и зритель-
ная, внимательность, усидчивость и навыки предвидения результата. У детей с 
двигательной патологией часто отмечается недостаточность развития познаватель-
ных процессов. Дети легко отвлекаются, теряют последовательность заданной ра-
боты. Особенно выражена недостаточность произвольного внимания. Неустойчи-
вость внимания связана с повышенной утомляемостью детей. 

Эмоциональные расстройства проявляются в виде повышенной эмоцио-
нальной возбудимости, чувствительности к обычным раздражителям окружающей 
среды, склонности к колебаниям настроения. 

В программе определены цель и задачи 
Цель программы: 

Привитие обучающимся интереса к занятиям шахматами, овладение элемен-
тарными основами шахматной игры, ознакомление с основными тактическими 
идеями и приемами, получение первоначальных знаний по истории шахмат, при-
обретение первого опыта участия в соревнованиях. Создание посредством шахмат 
благоприятных условий для развития мышления, творческих и спортивных спо-
собностей обучающихся, формирования всесторонне и гармонично развитой лич-
ности. 
Задачи: 

Образовательные: 
- освоение знаний о шахматной игре, изучение ее истории, правил и законов; 
- освоение объема теоретических знаний; 
- формирование умений и навыков практической игры; 
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- выполнение учащимися спортивных разрядов. 
Развивающие: 

- развитие мышления и творческих способностей; 
- развитие логики и памяти; 
- развитие решительности и чувства ответственности за принятое решение. 

Воспитательные: 
- формирование дисциплинированности и целеустремленности; 
- воспитание доброжелательного отношения к товарищам, отзывчивости; 
- привитие навыков общения в коллективе и внешней культуры поведения; 
- формирование потребности в проведении досуга с пользой, снижение риска 

асоциального поведения. 
Сроки реализации, интенсивность освоения. 

Срок реализации программы – 1 год 
Программа предусматривает 6 занятий по 1 часу в неделю 216 часов в год, 36 

недель. 
Адресность программы 

Программа рассчитана на обучающихся ГКУСО РО Ростовского центра по-
мощи детям № 10 в возрасте от 7 до 18 лет. Обучающиеся занимаются индивиду-
ально и в группе от 4-5 до 10 человек. Возрастные особенности обучающихся 
должны учитываться педагогом при выборе формы и способов подачи материала и 
организации занятий. 
Принципы обучения 

Принципами обучения данной программы являются доступность, нагляд-
ность, систематичность. Программа построена циклично. 
Формы и режим занятий 

Занятия проводятся в комбинированной форме, и могут включать теоретиче-
скую и практическую части (игру и разбор партий) или быстрые шахматы в равном 
соотношении. Учитывая большую важность практики, обучающимся рекомендует-
ся регулярно проводить практическую самоподготовку, играя в свободное время с 
различными соперниками, и участвовать в соревнованиях. Режим занятий должен 
соответствовать санитарным нормативам для образовательных учреждений. Жела-
тельно равномерное распределение учебной нагрузки в течение недели. 
Методы и приемы обучения 

Для проведения теоретической части занятия педагогом используется сло-
весный и наглядный методы, на практической части занятия – практический метод 
организации занятия. 

Деятельность детей на теории носит разнообразный характер и может изме-
няться от слушателя до исследователя. На практической части – деятельность де-
тей исследовательская в парах. 

Основные приемы на теории: устный рассказ, показ материала на мониторе 
компьютера, самостоятельное решение обучающимися аналогичных задач. 

На практике основными приемами является игра в шахматы и разбор сыг-
ранных обучающимися партий. 
Ожидаемый результат 

В результате освоения материала программы обучающиеся должны овладеть 
необходимыми теоретическими знаниями и навыками практической игры. 
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Диагностика результативности выполнения образовательных задач прово-
дится в форме тест-заданий и оценки итогов выступлений обучающихся в соревно-
ваниях. 

Диагностика результативности выполнения развивающих и воспитательных 
задач проводится в форме опроса воспитателей, а также в форме анкетирования 
обучающихся. 
Планируемые результаты. 

Учащиеся будут знать: 
- понятия – конфликт, контакт; 
- качества, важные для общения, дружбы; 
- понятие о гигиене и режиме дня; 
- понятия шах, мат, пат; 
- правила игры, ценность фигур; 
- 2-3 открытых дебюта; 
- простейшие окончания. 

Учащиеся будут уметь: 
- выполнять общеразвивающие упражнения; 
- ставить «детский мат» и защищаться от него; 
- ставить мат в 2 хода разными фигурами. 

У учащихся будет развито: 
- осознание важности общения со сверстниками и взрослыми; 
- развитие внимания, мышления; 
- развитие коммуникативных навыков; 
- развитие творческих способностей. 

У учащихся будет воспитано: 
- трудолюбие, целеустремленность и упорство в достижении поставленных це-

лей; 
- умение работать в коллективе. 
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Содержание программы 
Учебно-тематический план является неотъемлемой частью Программы и оп-

ределяет содержание и организацию образовательного процесса в ГКУСО РО Рос-
товском центре помощи детям № 10. Учебно-тематический план, составленный с 
учетом вышеизложенных задач, рассчитан на 36 недель занятий и определяет по-
следовательность освоения содержания Программы объем часов по каждому раз-
делу программы. 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 Темы занятий Количество часов 
Сентябрь Теория Практика Всего 
1. Знакомство с группой. 

История и легенды о возникновения шах-
мат 

1  
1 

2. Шахматная доска: вертикали, гори-
зонтали и диагонали, обозначения 
полей. 

0.5 1 
1.5 

3. Изложение правил передвижения 
фигур с упражнениями. 

0.5 2 2.5 

4. Рокировка 0.5 2 2.5 
5. Взятие на проходе 0.5 2 2.5 
6. Исход игры: шах 0.5 2 2.5 
7. Мат 0.5 2 2.5 
8. Пат 0.5 2 2.5 
9. Ничья. 0.5 2 2.5 
10. Тренировочные партии по учебным пози-

циям. 
 4 4 

  5 19 24 
Октябрь  
1. Линейный мат. 0.5 2 2.5 
2. Мат королем и ферзем 0.5 2 2.5 
3. Мат королем и ладьей. 0.5 2 2.5 
4. Решение задач на мат в ход. 0.5 3 3.5 
5. Запись шахматной партии. 0.5 2 2.5 
6. Этика поведения во время партии. 0.5 2 2.5 
7. Соревнования  4 4 
8. Разбор партий  4 4 
  3 21 24 
Ноябрь  
1. Стадии шахматной партии: дебют, мит-

тельшпиль, эндшпиль. 
0.5 2 2.5 

2. Как можно проиграть партию за 2,3,4 хо-
да. 

0.5 2 2.5 

3. Три принципа игры в дебюте; разбор пар-
тий, миниатюр 

0.5 2 2.5 

4. Центр 0.5 3 3.5 
5. Мобилизация. 0.5 2 2.5 
6. Безопасность. 0.5 2 2.5 
7. Решение задач на мат в один ход.  2 2 
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8. Соревнования.  4 4 
9. Разбор партий обучающихся  2 4 
  3 21 24 
Декабрь  
1. Элементы шахматной техники и их роль в 

игре. 
0.5 2 2.5 

2. Решение задач на технику и мат в два хо-
да с помощью 

0.5 2 2.5 

3. Открытое нападение 0.5 2 2.5 
4. Связка. 0.5 3 3.5 
5. Двойной шах. 0.5 2 2.5 
6. Решение задач на технику и мат в 

два хода с помощью двойного шаха. 
0.5 2 2.5 

7. Соревнования  4 4 
8. Разбор партий обучающихся  4 4 
  3 21 24 
Январь  
1. Комбинация и ее роль в шахматной паре 0.5 2 2.5 
2. Классификация комбинированных так-

тических приемов. 
0.5 3 3.5 

3. Отвлечение. 0.5 3 3.5 
4. Завлечение. 0.5 3 3.5 
5. Перекрытие. 0.5 3 3.5 
6. Решение задач  2 2 
7. Соревнования  2 2 
8. Разбор партий обучающихся 0.5 3 3.5 
  3 21 24 
Февраль  
1. Рентген. 0.5 2 2.5 
2. Мат по последней горизонтали 0.5 3 3.5 
3. Спертый мат. 0.5 3 3.5 
4. Дебютные ловушки и их роль в 

шахматной партии. 
0.5 3 3.5 

5. Решение задач на мат в два хода с помо-
щью жертвы. 

0.5 3 3.5 

6. Соревнования  4 4 
7. Разбор партий, миниатюр обучающихся 0.5 3 3.5 
  3 21 24 
Март  
1. Комбинация на тему превращения 0.5 3 3.5 
2. Правило квадрата. 0.5 3 3.5 
3. Проведение пешки в ферзя 0.5 3 3.5 
4. Решение задач на мат 0.5 4 4.5 
5. Соревнования 0.5 4 4.5 
6. Разбор партий обучающихся 0.5 4 4.5 
  3 21 24 
Апрель  
1. Итальянская    шахматная    школа: исто-

рия возникновения, романтизм 
0.5 2 2.5 
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2. А. Андерсен, бессмертная и вечно-
зеленая партия. 

0.5 2 2.5 

3. Гамбиты как средство обострения борьбы 
с начала партии. 

0.5 2 2.5 

4. Королевский гамбит 0.5 3 3.5 
5. Северный гамбит 0.5 2 2.5 
6. Гамбит Эванса. 0.5 2 2.5 
7. Решение задач  2 2.5 
8. Соревнования  3 3 
9. Разбор партий, миниатюр обучающихся  3 3 
  3 21 24 
Май  
1. Конкурс решений комбинаций. 0.5 3 3.5 
2. Турниры с укороченным контролем вре-

мени. 
0.5 2 2.5 

3. Решение задач 0.5 3 3.5 
4. Соревнования 0.5 3 3.5 
5. Разбор партий обучающихся 0.5 3 3.5 
6. Сдача зачетов по тактике и эндшпильной 

технике. 
0.5 5 5.5 

7. Итоговое занятие  2 2 
  3 21 24 
 Всего 27 189 216 
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Методические рекомендации по теоретической подготовке 
Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций. Учебный ма-

териал распределяется на весь период обучения. При проведении теоретических 
занятий следует учитывать возраст обучающихся и излагать материал в доступной 
форме. В зависимости от конкретных условий работы в план можно вносит коррек-
тивы. 

Примерные темы для теоретической подготовки 
Физическая культура и спорт в России 

Понятие о физической культуре. Физическая культура, как составная часть 
гармоничного развития личности. Задачи физического воспитания: укрепление 
здоровья, всестороннее развитие человека. 

Единая Всероссийская спортивная классификация. Разрядные нормы и тре-
бования по шахматам. Почетные спортивные звания. 

Основные формы организации занятий в детско-юношеской спортивной 
школе. 

Всероссийские соревнования для обучающихся, спартакиады, всероссийский 
турнир школьных команд «Белая ладья». Международные связи российских шах-
матистов. 

Правила игры. 
Шахматная доска, поля, фигуры, ходы фигур. Ценность фигур. 

Шахматный кодекс России. Судейство и организация соревнований 
Правила шахматной игры. Первоначальные понятия. Нотация. Турнирная 

дисциплина, правило «тронул – ходи», требования записи турнирной партии. 
Основные положения шахматного кодекса. 
Значение спортивных соревнований и их место в учебно-тренировочном 

процессе. Судейство на соревнованиях. Воспитательная роль судьи. 
Виды соревнований: личные, командные, лично-командные, официальные, 

товарищеские. Системы проведения соревнований: круговая, олимпийская, швей-
царская. 

Контроль времени на обдумывание ходов в партии. Таблица очередности иг-
ры в соревнованиях. Правило определения цвета фигур. 

Организация и проведение шахматных соревнований. Положение о соревно-
ваниях. Регламент. Подготовка место соревнований. Порядок открытия и закрытия 
соревнований. Порядок оформления отчета о соревнованиях. Зачет по судейству и 
организации соревнований. Инструкторская и судейская практика. 
Исторический обзор развития шахмат 

Происхождение шахмат. Легенда о радже и мудреце. Распространение шах-
мат на Востоке. 

Проникновение шахмат в Европу. Реформа шахмат. Шахматные трактаты. 
Запрет шахмат церковью. 

Испанские и итальянские шахматисты XVI - XVII веков. Ранняя итальянская 
школа. Шахматы как придворная игра. 

Выдающиеся зарубежные шахматисты. Выдающиеся советские шахматисты. 
Творчество Роберта Фишера, Анатолия Карпова, Гарри Каспарова. Молодые зару-
бежные и российские шахматисты. 
Дебют 

Определение дебюта как подготовительной стадии к борьбе в середине игры. 
Классификация дебютов. Основные принципы разыгрывания дебютов. Мобилиза-
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ция фигур. Борьба за центр. Безопасность короля. Значение флангов. Дебютный за-
хват центра с флангов. Подрыв центра. План в дебюте. Оценка позиции в дебюте. 
Связь дебюта с миттельшпилем. Понятие инициативы в дебюте. Жертва пешки в 
дебюте за инициативу. Гамбиты. 

Эволюция взглядов на дебютную теорию. Характеристика современных де-
бютов. 

Методы работы над дебютами. Принципы составления дебютного репертуа-
ра. Понятие дебютной новинки. Концентрический метод изучения дебютных схем. 
Стратегия идеи основных дебютных схем. 
Миттельшпиль 

Понятие о тактике. Понятие о комбинации. Основные тактические приемы. 
Связка, полусвязка, двойной шах, скрытое нападение, вскрытый шах, двойной шах, 
отвлечение, завлечение. Размен. 

Комбинация с мотивами «спертого мата», использование слабости первой 
(последней) горизонтали, разрушение пешечного прикрытия короля, освобождение 
поля и линии, перекрытия, блокировки, превращение пешки, уничтожение защиты. 

Комбинация как совокупность элементарных тактических идей. Сложные 
комбинации на сочетание идей. 

Атака в шахматной партии. Инициатива и темп в атаке. Атака пешками. 
Атака фигурами. Пешечно – фигурная атака. Атака в дебюте, миттельшпиле, энд-
шпиле. Атака на короля. Атака на нерокировавшегося короля. Атака короля при 
односторонних и разносторонних рокировках. Контрудар в центре в ответ на флан-
говую атаку. Защита в шахматной партии. О роли защиты в шахматной партии. 
Пассивная и активная защиты. Требования к защите: определение момента, с кото-
рого необходимо переходить к защите, составление плана защиты, перегруппиров-
ка сил, экономизм в защитительных мероприятиях. Тенденция перехода в контр-
атаку. 

Стратегическая и тактическая защита. Приемы тактической защиты: отраже-
ние непосредственных угроз, неожиданные тактические удары, ловушки. 

Типичные комбинации в дебюте, миттельшпиле, эндшпиле. 
Определение стратегии. Элементы стратегии, оценки позиции, выбора плана. 

Принцип реализации материального преимущества. Простейшие принципы разыг-
рывания середины игры: целесообразность в развитии фигур, мобилизация сил, оп-
ределение ближайших и последующих задач. План игры. Оценка позиции. 

Центр. Централизация. Открытые и полуоткрытые линии. Тяжелые фигуры 
на открытых и полуоткрытых линиях. Фортпост. Вторжение в седьмую горизон-
таль. 

Проблема центра. Закрытый пешечный центр. Пешечный клин. Подвижный 
пешечный центр. Пешечный прорыв в центре и образование проходной пешки. 
Пешечно – фигурный центр, открытый центр. Центр и фланги. Осада центров с 
флангов в миттельшпиле. Роль центра при фланговых операциях. Борьба с образо-
ванием у противника пешечного центра. 

Ограничение подвижности фигур: ограничение «жизненного» пространства 
противника, выключение фигур из игры, связка, блокада, торможение освобож-
дающихся ходов. 

Подвижность слона и коня в миттельшпиле. Слабые и сильные поля. Сла-
бость комплекса полей. Пешечные слабости. Теория «островков». Создание слабо-
сти в лагере противника. 
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Пешечный перевес: в центре, на ферзевом фланге, на королевском фланге. 
Пешечные цепи. Блокада пешки и пешечной цепи. Пешечный прорыв. Размен как 
средство получения перевеса. Преимущество двух слонов. 

Стратегическая атака при разноцветных слонах, по большой диагонали, пе-
шечного меньшинства. Приемы стратегической защиты: размен атакующих фигур 
противника, упрощения, создание максимальных трудностей противнику, ослабле-
ние позиции противника, жертва материала ради перехода в эндшпиль, в котором 
реализация перевеса вызывает большие трудности. 

Компенсация за ферзя. Ладью, легкую фигуру. 
Стратегическая инициатива. Изолированные и висячие пешки. 
Позиционная жертва: пешки, качества. Игра на двух флангах. Маневренная 

борьба в закрытых позициях. Типовые позиции. 
Понятие схемы как плана сторон в типовых позициях, получающихся из оп-

ределенных дебютных систем. 
Определение эндшпиля. Роль короля в эндшпиле. Активность фигур в энд-

шпиле. Матование одного короля. 
Пешечные окончания. Систематизация пешечных окончаний по тематиче-

скому содержанию. Основные идеи и технические приемы в пешечных окончани-
ях: правило квадрата, оппозиция, виды оппозиции, король и пешка против короля, 
защищенная и отдаленная проходные пешки, игра королей с двойной целью, «тре-
угольник», прорыв, сочетание угроз, поля соответствия. 

Многопешечные окончания. Реализация лишней пешки в многопешечных 
окончаниях. 
Сложные пешечные окончания. Ферзь против пешки. Слон против пешки. Конь 
против пешки. 

Коневые окончания. Слоновые окончания. Одноцветные и разноцветные 
слоны. Сравнительная сила слона и коня в эндшпиле. 

Ладейные окончания. Ладья против пешек. Ладья с пешкой против ладьи. 
Ладья и крайняя пешка против ладьи. Активность короля и ладьи в ладейных окон-
чаниях. Сложные ладейные окончания. 

Ферзевые окончания. Компенсация за ферзя, ладью и легкую фигуру. Ладья 
против легких фигур. Ладья и слон против ладьи. 

Проблема перехода из миттельшпиля в эндшпиль. Переход из дебюта в энд-
шпиль. Сложные окончания. 

ПРАКТИКА 
Квалификационные турниры. Анализ партий и типовых позиций. Индивиду-
альные занятия 

Разбор с тренером-преподавателем сыгранных партий, анализ типовых по-
ложений, выполнение упражнений для улучшения техники расчета вариантов, тре-
нировка со спарринг - партнером. 

Индивидуальные занятия тренера-преподавателя с обучающимися. 
Выполнение контрольно-переводных и нормативных требований. 

Теоретические семинары, контрольные работы, доклады и рефераты обучаю-
щихся 

Проведение тренером-преподавателем семинаров по актуальным разделам 
теории шахмат, групповое обсуждение партий, прием зачетов по организации и су-
действу соревнований, выполнение обучающимися контрольных работ по прой-
денным темам, заслушивание аналитических докладов обучающихся. 
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Консультационные партии, конкурсы решения задач и этюдов, сеансы одно-
временной игры, упражнения на расчет вариантов 

Тематические партии по консультации и сеансы одновременной игры. Поня-
тие о шахматной композиции. История и основные направления шахматной компо-
зиции. Правила проведения конкурсов. Упражнения для развития счетных способ-
ностей. 
Общефизическая подготовка 
1. Общеразвивающие упражнения без предметов 

Для мышц рук и плечевого пояса: одновременные, попеременные и последо-
вательные движения в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах (сгибание, 
разгибание, отведение, приведение, повороты, маховые и круговые движения, 
взмахи и рывковые движения в различных исходных упражнениях, на месте и в 
движении, сгибание - разгибание рук в упоре лежа. 

Для мышц шеи и туловища: наклоны (вперед, в сторону, назад), повороты 
(направо, налево), наклоны с поворотами, вращения. 

Для мышц ног: поднимание и опускание ноги (прямой и согнутой, вперед, в 
сторону и назад), сгибание и разгибание ног стоя (полуприсед, присед, выпад), си-
дя, лежа, круговые движения (стоя, сидя, лежа), взмахи ногой (вперед, в сторону, 
назад), подскоки (ноги вместе, врозь, скрестно, на одной ноге), передвижение 
прыжками на одной и двух ногах. 

Для мышц всего тела: сочетание движений различными частями тела (присе-
дания с наклоном вперед и движениями руками, выпады с наклоном туловища, 
вращение туловища с круговыми движениями руками, посредством сгибания и 
разгибания ног и др.), упражнения на формирование правильной осанки. 

Легкоатлетические упражнения: ходьба на носках, на пятках, на внутренней, 
наружной стороне стопы, в полуприседе и приседе, выпадами, с высоким поднима-
нием бедра, приставными и скрестными шагами, сочетание ходьбы с прыжками. 
Бег обычный, с высоким подниманием бедра, с подгибанием ноги назад, скрестным 
шагом вперед и в сторону. Бег на короткие дистанции 30 метров с низкого и высо-
кого старта. Спортивные и подвижные игры. 
2. Общеразвивающие упражнения с предметами 

Со скакалкой: с короткой – подскоки на одной и двух ногах ног, с ноги на 
ногу. 
3. Дыхательная гимнастика 

1-ое упражнение. В движении шагом выполняется полный, глубокий вдох на 
протяжении 4-х шагов, руки свободно опущены вниз. После произвольного полно-
го вдоха и короткого отдыха (3-5 шагов) упражнение повторяется. В том же поряд-
ке вдох выполняется дважды на 6, 8, 10 и 12 шагов. Постепенно от занятия к заня-
тию продолжительность вдоха увеличивается. Через некоторое время спортсмен 
довольно легко выполняет серии вдохов на 8,12, 16, 20 и более шагов. 

2-ое упражнение. В движении шагом выполняется полный глубокий вдох на 
протяжении 4 шагов. Последующий полный выдох выполняется дважды на 6, 8, 10 
и 12 шагов. Через несколько занятий продолжительность выдоха доводиться до 16 
шагов. Выдох должен быть непрерывным и максимально полным. В конце выдоха 
плечи опущены, голова наклонена вперед. 

3-е упражнение. Стоя, вытянув руки вверх, прогнуться, сделать полный глу-
бокий вдох. Руки опустить резко вниз, сделать дополнительный короткий вдох. В 
этом упражнении спортсмен должен почувствовать, что при опускании рук созда-
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лись дополнительные условия для вдоха и это позволило вдохнуть дополнитель-
ную порцию воздуха. Упражнение выполняется 6-8 раз. 

4-е упражнение. Выполняется в движении или на стоя на месте. Исходное 
положение: руки опущены вдоль туловища, мышцы плечевого пояса расслаблены, 
голова слегка наклонена вперед. Спортсмен делает максимально глубокий вдох, за-
тем поднимаясь на носки, поднимая руки через стороны вверх и слегка прогибаясь, 
продолжает вдох. Спокойно выдыхает. Упражнение повторяется 6-8 раз. 

Эффективность дыхательных упражнений очень велика, даже если им уде-
лять в день по 5-6 минут. Улучшение в системе дыхания наступает уже через не-
сколько занятий. Дыхание становится более глубоким и более редким. Жизненная 
емкость легких часто уже за 2-3 месяца систематических занятий увеличивается на 
400-600 куб.см. Упражнения рекомендуется выполнять на свежем воздухе. Дыха-
тельную гимнастику рекомендуется сочетать с гигиеническими процедурами и за-
каливанием. 

Организационно-педагогические условия реализации программы 
Методическое обеспечение программы 

Дополнительная общеразвивающая программа строится на основе дидакти-
ческих принципов: доступности, постепенности. Большое значение в работе с 
детьми, особенно с детьми-инвалидами и с детьми с ОВЗ имеет степень владения 
педагогом психологическими знаниями, умение определить индивидуальную мо-
дель взаимодействия с ребенком, его возможности и потребности. 

Отношения строятся на основе взаимного уважения и доверия, что оказывает 
значительное влияние на развитие личности ребенка с ОВЗ. Во-первых, это приво-
дит к созданию благоприятной ситуации для изучения: он ведет себя доверчиво, 
открыто, прямо и без утайки говорит о своих проблемах, трудностях. Во-вторых, 
такая атмосфера является наиболее оптимальной для индивидуального развития, 
его самореализации. В-третьих, складываются благоприятные условия для педаго-
гического влияния (ребенок воспринимает этот процесс не как вмешательство, а 
как помощь, совет, рекомендацию). Программа скорректирована с учетом интел-
лектуальных, физических возможностей ребенка, что особенно важно в работе с 
детьми с ОВЗ. Ребенку необходимо осознать свои возможности и определиться: 
«это я делаю, это я могу», а также принять помощь взрослого человека в самораз-
витии и самообразовании. Ребенок не ограничен во времени, он в своем темпе мо-
жет усваивать материал в соответствии со своим уровнем развития и способностя-
ми. Работа с ребенком строится не с учетом возраста, а с учетом того, на каком 
уровне развития он находится. 

Большое значение отводится разнообразию форм и приемов, используемых 
педагогом на учебно-тренировочных занятиях, вводятся новые для ребенка виды и 
объекты деятельности. 

Учебно-тренировочное занятие начинается с общей разминки. Ее задача – 
подготовить организм, настроить учащегося на тренировочную работу, на выпол-
нение непосредственного тренировочного занятия. Особое внимание уделяется иг-
ровым формам. Детям с ОВЗ свойственна эмоциональная неуравновешенность. 
Она может выражаться не только в резкой смене и неадекватности реакций, но и в 
неловких беспокойных движениях, прерывистой речи и т.п. Чтобы помочь таким 
детям, можно провести игровые упражнения, направленные на достижение мы-
шечного расслабления. 
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Кадровое обеспечение программы предусматривает наличие необходимых 
курсов повышения квалификации у педагогов для работы с детьми с ОВЗ. А также 
наличие в образовательном учреждении педагога-психолога. 

 
Материально-технические условия реализации программы 

№ 
п\п Наименование Единица 

измерения 
Количество 

изделий 
1 Стол штук 1 
2 Стул штук 7 
3 Комплект шахмат штук 2 
6 Скакалка штук 7 
7 Доска шахматная штук 3 -5 
8 Мячи разные штук 5 
9 Компьютер штук 1 

 
Формы аттестации. Диагностика 

Эффективность программы отслеживается по итоговой диагностике, выпол-
нению показательных упражнений, контрольных упражнений. 

Оценка уровня творческих способностей проводится по результатам тести-
рования на основе комплекса решения простейших шахматных задач. 

Тестирование состоит из четырех контрольных упражнений. 
 
Контрольные упражнения Мальчики, девочки 
Основные правила игры. Нотация + + 
Основные принципы игры в дебюте. + + 
Принципы игры в эндшпиле. + + 
Миттельшпиль. Основные тактические 
приемы 

+ + 

 
Примечание: + норматив считается выполненным при улучшении показателей. 
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3.www.pedlib.ru – Педагогическая библиотека. 
4.www.rsl.ru – Российская государственная библиотека. 
5.www.fpo.asf.ru –Сайт факультета педагогического образования. 
6. Информационно-методический портал по инклюзивному и специальному обра-
зованию «Образование без границ» http://edu-open.ru 
7. Материалы сайта Министерства образования и науки РФ - http://mon.gov.ru/ 
8. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/ 
9. Проект ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru//. 
10. Электронные образовательные ресурсы для начального общего образования: 
http://eor-np.ru/. 
11. Изучение коммуникативных навыков детей с ОВЗ Режим доступа: 
http://statref.ru/ref_jgeatyjgeqasrna./, свободный.- Загл. с экрана. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.olimiada.dljatebja.ru/
http://mon.gov.ru/
http://edu.ru/
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/
http://eor-np.ru/
http://statref.ru/ref_jgeatyjgeqasrna./
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Приложение № 1 
 

Вопросник к собеседованию «Мои интересы» 

1. Как тебя зовут? 
2. Сколько тебе лет? 
3. Чтобы ты хотел рассказать о себе? 
4. Как ты любишь проводить свое свободное время? 
5. Почему ты хочешь заниматься игрой в шахматы? 
6. Что ты знаешь об этой игре? 
7. Занимался ли ты ранее шахматами и где проходили эти занятия? 
8. Знаком ли ты с именами и деятельностью выдающихся шахматистов? 
9. Занимается ли кто-нибудь из твоих родных, друзей или знакомых игрой в шахматы? Как ты 

думаешь, чем в дальнейшем тебе может помочь это увлечение? 
10.  Как ты думаешь,  сможет ли твое увлечение,  когда-нибудь,  перерасти в будущую профессию 
мастера спорта, тренера по шахматам? 
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Приложение № 2 
 

Входное диагностическое тестирование 
Тест №1 «Беглый счёт» 

Для проведения тестирования нам необходим рисунок, состоящий из чередующихся кружков 
и крестиков (всего 19 кружков и 17 крестиков), которые предлагается считать вслух, без остановки 
(палец для счёта не использовать!), по горизонтали число кружков и крестов в отдельности. 

Способ проверки результата тестирования: для проверки тестирования необходимо засекать 
время, которое требуется испытуемому на подсчет чередующихся фигур, а так же учитывать все 
паузы при счёте и те моменты, когда испытуемый начинает сбиваться со счета. После чего необ-
ходимо сопоставить количество пауз, ошибок и порядкового номера фигур, в том случае, если ис-
пытуемый сбился со счета, далее следует вывод педагога об уровне распределения внимания у ре-
бёнка. 

О О X  X X X 
0 0 X  0 0 0 
X X X  О О О 
О О О  X О X 
X X О  X О X 
0 0 X X  X  О  



 
 

Тест № 2 
«Занимательный квадрат» 

Инструкция: «В трех квадратах нарисованы шахматные фигуры - черные кони. В двух 
квадратах они располагаются совершенно одинаково, а в оставшемся квадрате один конь помещен 
не так, как в остальных двух. Необходимо найди этот квадрат, и поставить сверху галочку. Это и 
есть ответом на предложенное задание. Если задача решена с конями, то точно так же ребёнку не-
обходимо решить задание с белыми конями и слонами. 

Способ проверки результата тестирования: Если ребенок безошибочно выполнил все три 
задания, то это является показателем соответствия его возрастной норме развития. Если ребёнок 
выполнил правильно только одно или два задания, то у ребенка есть проблемы в сфере внимания. 
Что выявляет импульсивных детей или очень эмоциональных. Тот ребёнок, который не справился 
ни с одним заданием, скорее всего, имеет низкий уровень развития умения сравнивать различные 
предметы. При таком результате занятия шахматами рекомендуются для развития аналитического 
мышления, но со сниженной нагрузкой, условиях. 
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Тест №3 
«Перепутанные линии» 

Задание к тесту: необходимо проследить линию слева направо, чтобы определить, где она 
кончается. Начинать нужно с линии А. Вы должны записать тот номер, которым эта линия закан-
чивается. Выполняя задание, нужно проследить линию взглядом, карандаш или палец при этом не 
пользовать. 
Педагогу необходимо засекать время, которое требуется ребёнку для того, чтобы проследить каж-
дую линию на всём задании в целом. Выполнить задание необходимо не более чем за 5 минут. 
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Приложение № 3 

Начальная диагностика 
Метод диагностики – наблюдение, собеседование 

ФИО Познавательная активность Сформированность 
самостоятельности 

Сформированность 
специальных ЗУНов Коммуникативные умения 

Критерии Действия педагога Критерии Критерии Критерии Действия педагога 
 Низкий уровень - к 

выполнению ребёнок 
приступает только по-
сле дополнительных 
побуждений, во время 
работы часто отвлека-
ется, при встрече с 
трудностями не стре-
мится их преодолеть, 
расстраивается, отка-
зывается от работы; 
Средний уровень – 
ребёнок активно вклю-
чается в работу, но при 
первых же трудностях 
интерес угасает, во-
просов задает немного, 
при помощи педагога 
способен к преодоле-
нию трудностей; 
Высокий уровень: ре-
бенок проявляет выра-
женный интерес к 
предлагаемым задани-
ям,  сам задает вопро-
сы, прилагает усилия к 
преодолению трудно-
стей. 

Дети с низким уровнем 
требуют организации увле-
кательного учения, преоб-
ладания игровых техноло-
гий. 
Дети со средним уровнем 
нуждаются в постоянной 
помощи, им необходимо 
переживание успеха. 
Высокий уровень требует 
обучения на высоком уров-
не трудности, возможности 
показать себя и самоутвер-
диться. 

Низко самостоятельный 
все время ждет помощи, 
одобрения, не видит своих 
ошибок. 
Средне  самостоятельный 
выполняет задание сам, а 
при проверке ориентиру-
ется на других детей и де-
лает так, как у них. 
Высоко самостоятельный 
ребёнок сам берется за 
выполнение любого зада-
ния. 

Критерии разрабатывает 
педагог в соответствии 
образовательной про-
граммы 

Низкий уровень: ре-
бенок старается сто-
ять «в сторонке», не 
вступает в контакт со 
сверстниками. 
Средний уровень 
свидетельствует  кон-
тактность с учителем 
и неконтактность со 
сверстниками. Дети 
не инициативны в 
общении, однако про-
являют общитель-
ность в ответ на чу-
жую инициативу. 
Высокий уровень: 
инициативен со все-
ми, указывает другим, 
как надо делать что-
то. 

Детям нужна под-
держка, вселение 
уверенности в свои 
силы.  Их нельзя за-
ставлять быть кон-
тактными, а нужно 
обращать внимание 
других детей на их 
достоинства и по-
степенно включать 
в коллектив, давая 
маленькие поруче-
ния и хваля за их 
выполнение. 
При среднем уров-
не  необходимы по-
ощрения и под-
держки. 
Включать в группо-
вые методы работы, 
не игнорировать их 
в процессе работы; 
нужно давать инди-
видуальные зада-
ния. 
 

 



 

 

Приложение 4 
Карточка индивидуального развития ребенка. 

 
Фамилия, имя__________________________________ 
Возраст_______________________________________ 
Название детского объединения___________________ 
Педагог_______________________________________ 
Дата начала наблюдения_________________________ 
 
 

Качества 
Оценка качеств (в баллах) по времени 

Исходное 
состояние 

Через пол-
года 

Через год Через  
1,5 года 

Через  
2 года 

Мотивация к занятиям.      

Познавательная нацелен-
ность 

     

Творческая активность      

Коммуникативные уме-
ния 

     

Коммуникабельность      

Достижения       

 
Примечание: критерии оценки см. ниже 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Критерии оценки развития ребенка. 
 

«2» «3» «4» «5» 
Мотивация к занятиям. 
Неосознанный интерес, навя-
занный извне или на уровне 
любознательности. Мотив 
случайный, кратковременный. 
Не добивается конечного ре-
зультата. 

 Мотивация неустойчи-
вая, связанная с результа-
тивной стороной процес-
са. Интерес проявляется 
самостоятельно, осознан-
но. 

Интерес на уровне увлече-
ния.  Устойчивая мотива-
ция. Проявляет интерес к 
проектной деятельности. 

Четко выраженные потребно-
сти. Стремление глубоко изу-
чить предмет «Технология» 
как будущую профессию. Ув-
лечение проектной деятельно-
стью. 

Познавательная активность. 

Интересуется только техно-
логическим процессом. 
Полностью отсутствует ин-
терес к теории. Выполняет 
знакомые задания. 

Увлекается специальной 
литературой по направле-
нию детского объединения. 
Есть интерес к выполнению 
сложных заданий. 

Есть потребность в приоб-
ретении новых знаний. По 
настроению изучает до-
полнительную литературу. 
Есть потребность в вы-
полнении сложных зада-
ний. 

Целенаправленная  потреб-
ность в приобретении новых 
знаний. Регулярно изучает до-
полнительную специальную 
литературу. Занимается иссле-
довательской деятельностью. 

Творческая активность. 
Интереса к творчеству, ини-
циативу не проявляет. Не 
испытывает радости от от-
крытия. Отказывается от по-
ручений, заданий. Нет навы-
ков самостоятельного реше-
ния проблем. 

Инициативу проявляет ред-
ко. Испытывает потреб-
ность в получении новых 
знаний, в открытии для се-
бя новых способов дея-
тельности, но по настрое-
нию. Проблемы решать 
способен, но при помощи 
педагога. 

Есть положительный эмо-
циональный отклик на ус-
пехи свои и коллектива. 
Проявляет инициативу, но 
не всегда. Может приду-
мать интересные идеи, но 
часто не может оценить их 
и выполнить. 

Вносит предложения по разви-
тию деятельности объедине-
ния. Легко, быстро увлекается 
творческим делом. Обладает 
оригинальностью мышления, 
богатым воображением, разви-
той интуицией, гибкостью 
мышления, способностью к 
рождению новых идей. 

Коммуникативные умения. 
Не умеет высказать свою 
мысль,  не корректен в об-
щении. 

Не проявляет желания вы-
сказать свои мысли, нужда-
ется в побуждении со сто-
роны взрослых и сверстни-
ков. 

Умеет формулировать 
собственные мысли, но не 
поддерживает разговора, 
не прислушивается к дру-
гим. 

Умеет формулировать собст-
венные мысли, поддержать со-
беседника, убеждать оппонен-
та. 

Коммуникабельность. 
Не требователен к себе, про-
являет себя в негативных 
поступках. 

Не всегда требователен к 
себе, соблюдает нормы и 
правила поведения при на-
личии контроля, не участ-
вует в конфликтах. 

Соблюдает правила куль-
туры поведения, старается 
улаживать конфликты. 

Требователен к себе и товари-
щам, стремится проявить себя 
в хороших делах и поступках, 
умеет создать вокруг себя 
комфортную обстановку, дети 
тянутся к этому ребёнку. 

Достижения. 
Пассивное участие в делах 
кружка. 

Активное участие в делах 
кружка. 

Значительные результаты 
на уровне СЮТ. 

Значительные результаты на 
уровне города, округа, области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Приложение № 5 

 



Приложение № 6 

 

ВАРИАНТ ЗАДАНИИ КОНКУРСА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ Те-
ма: Мат в два хода Задачи среднего уровня сложности 

 

 

Во всех задачах ход белых 



Приложение № 7 

 

ВАРИАНТ ЗАДАНИИ КОНКУРСА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
Задание: Найди лучшее продолжение. 
Задачи высокого уровня сложности. 

 

 

Ход черных Ход черных Ход черных 

 

 

Ход белых Ход белых Ход белых 

 

 

Ход чёрных Ход белых Ход чёрных 



 

 

Аннотация к входному диагностическому тестированию. 
Диагностическое тестирование может проводиться педагогом при зачислении детей на 

первый год обучения с целью определения способности ребёнка к аналитическому мышлению, 
выявления интеллектуального уровня развития учащихся, а так же уровня внимательности и эмо-
циональности детей. Она представляет собой комплекс психологических методик, позволяющих 
выявить потенциал детей к обучению игре в шахматы. 

Если испытуемый не справился с заданиями или справился частично, в этом случае заня-
тия шахматами рекомендуются для развития умения анализировать, но при щадящих условиях, со 
сниженным объемом нагрузки. 

Аннотация к диагностической карте определения уровня освоения тем программы. 
Для фиксации результатов диагностики разработана диагностическая карта. Она представ-

ляет собой бланк, на котором построена таблица, критериями которой является уровень освоения 
разделов учебно-тематического плана. По знаниям и умениям, которыми овладевает обучающийся 
в ходе освоения разделов, определяется уровень освоения программы (высокий - В; средний - С; 
низкий - Н). Для большей наглядности используется цветопись: высокий уровень - красный цвет, 
средний уровень синий цвет, низкий уровень - зелёный цвет. 

Диагностика может проводиться 2 раза (в конце первого полугодия и в конце года), а так 
же - по результатам освоения каждой темы программы. 

Аннотация к диагностической карте уровня результативности конкурсов решения 
задач. 

Помимо диагностической карты необходимым условием выявления результативности данной 
программы является таблица результатов конкурсов решения задач. В данной таблице педагогом 
фиксируются набранные очки обучающихся по итогам конкурсов решения задач, где прописыва-
ется сумма очков за первое полугодие,  сумма очков за второе полугодие,  общий итог и место за-
нятое учениками (I, II, III). Таким образом, определяется уровень освоения программы (высокий - 
6,5; средний - 4,3; низкий - 1,2). 

Для фиксирования решённых учеником задач в программе «Шахматы» используется тетрадь 
учёта решённых задач. Аннотация к тетради учета решенных задач. 

Данная тетрадь является основным критерием заполнения сводных таблиц, результатов 
конкурсов решения задач, рассматривается как форма постоянного контроля. Она представляет 
собой тетрадь с таблицей, состоящей из двух граф: Ф.И. обучающегося и номер выполненных ин-
дивидуальных заданий. 

Тетрадь результативности решения задач необходима педагогу, чтобы в ходе решения 
шахматных задач, выявить уровень освоения обучающимися задач разного уровня сложности. 
Аннотация к задачам разного уровня сложности. 

В ходе занятия каждому ученику раздаются индивидуальные задания, которые соответст-
вуют уровню развития каждого ученика. Задачи могут быть разделены на следующие уровни: 
- низкий уровень - базовый уровень знаний и умений, который осваивает каждый ученик, обуча-
ясь по программе «Шахматы» (Приложение № 7, представляет один из многочисленных вариан-
тов); 
- средний уровень - представлены задачи более сложные, которые могут решать ученики, освоив-
шие базовые знания и способные к решению более сложных заданий по какой-либо теме занятия 
(Приложение № 8, , представляет один из многочисленных вариантов); 
- высокий уровень - задачи для детей с более развитым логическим мышлением, которые освоили 
два предыдущих уровня задач и стремятся к более сложным заданиям. (Приложение № 9, пред-
ставляет один из многочисленных вариантов). 
Примечание: решение задач по разным уровням сложности может быть использовано в качестве 
входной диагностики на 2, 3, 4 год обучения для определения уровня знаний и умений обучаю-
щихся (Приложение № 7, 8, 9). 
Аннотация к диагностической карте результатов участия в турнирах. 
Турнирная таблица представляет собой бланк с построенной таблицей, где указывается фамилия и 
имя участника, разряд, наименование турнира, очки и место в данном турнире. 



 

 

Турнирная таблица необходима педагогу для отслеживания результатов шахматных тур-
ниров. Фиксирование этих данных позволяет педагогу выявить динамику индивидуального тур-
нирного опыта учащихся. 

Аннотация к диагностической карте определения уровня воспитанности обучающих-
ся. 

Для диагностики определения уровня воспитанности обучающихся отобраны необходи-
мые критерии по каждому из которых определяется уровень воспитанности учащихся (высокий - 
В, средний - С, низкий - Н). 
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