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Пояснительная записка 
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Данная рабочая программа для кружка Шахматы составлена на основе: 
 - требований Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
 - требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденных приказом МО и науки РФ от 17.11 2010 года № 1897 (c 
изменениями, внесёнными приказом МО и науки РФ от 20.12.2014 №1644); 

 - примерной основной образовательной программы основной школы; 
 - учебного плана; 
 - годового календарного графика на 2018-2019 учебный год; 
 - основной образовательной программы; 
- авторской программы Сухина И.Г. «Шахматы - школе» для начальных классов 

общеобразовательных учреждений. Обнинск: духовное возрождение, 2010 г. Программа обеспечена 
УМК (учебники, методические рекомендации для учителя составлены автором программы 
И.Г.Сухиным). 

 
Настоящая программа представляет собой целостный документ, имеющий следующую 

структуру: 
1. Титульный лист; 
2. Пояснительная записка; 
3. Цели рабочей программы; 
4. Задачи рабочей программы; 
5. Общая характеристика курса: 
6. Место кружка «Шахматы» во внеурочной деятельности; 
7. Требования к уровню подготовки учащихся: 
8. Содержание учебного курса; 
9. Тематическое планирование; 
10. Планируемые результаты освоения программы; 
11. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 
12. Формы контроля; 
К настоящей программе прилагается Календарно-тематическое планирование на 2018-2019 

учебный год. 
Цели рабочей программы: 

 - формирование у обучающихся базовых знаний для игры каждой шахматной фигурой в 
отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений шахматного кодекса. 

 - раскрытие умственного и волевого потенциала личности обучающихся средством 
углубленного обучения игре в шахматы.   

- формирование у учащихся потребности изучения шахмат и овладения ими как средством 
общения, познания, самореализации и социальной адаптации в условиях глобализации современного 
мира. 

 - формирование общей культуры учащихся и организации содержательного досуга 
посредством обучения игре в шахматы.  

Задачи: 
- Образовательные: 
 - Познакомить обучающихся с шахматными терминами, сформировать умение решать 

элементарные задачи на мат в один ход, умение проводить элементарные шахматные комбинации, 
познакомить с правилами поведения партеров во время шахматной игры, учить детей во время 
шахматной партии действовать в соответствии с этими правилами. 

 - Учить детей взаимодействию между фигурами в процессе выполнения игровых заданий, а так 
же умению применять полученные знания о шахматных фигурах в процессе игры. 

-Развивающие:  
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 - Развивать внимание, воображение, мышление ,  умение сравнивать, выявлять и устанавливать 
простейшие связи и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной задачи, 
способствовать активизации мыслительной деятельности школьника; формировать мотивацию к 
познанию и творчеству. 

 - Воспитательные:  
 - Воспитывать культуру общения со сверстниками,  усидчивость, целеустремленность, , волю, 

организованность, уверенность в своих силах, самостоятельность в принятии решений. 
 

Общая характеристика курса: 
Образовательная программа «Шахматы - школе» разработана на основе авторской программы 

И.Г. Сухина «Шахматы - школе» и модифицирует данную программу, рекомендованную 
Министерством образования Российской Федерации и опубликованную в "Программах 
общеобразовательных учреждений для начальных классов (1 - 4).  

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим 
школьникам. Он охватывает первый класс трех – и четырехлетней начальной школы, а также может 
использоваться в подготовительных к школе группах детского сада, в группах кратковременного 
пребывания детей дошкольного возраста. Этот курс может без труда освоить каждый учитель 
начальной школы, даже если он совсем не знаком с шахматной игрой. Это обеспечивается 
применением на занятиях доступных заданий по каждой теме для каждой возрастной группы детей. 
Например, при изучении игровых возможностей ладьи детям шести лет предлагаются более легкие 
дидактические задания, чем детям восьми лет, при этом последовательность изложения материала 
остается прежней. 

Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок делает первые шаги в 
мире шахмат. Обучающиеся знакомятся с историей возникновения шахматной игры, шахматной 
доской, фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, разыгрывать положения с 
ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных фрагментах доски.  
Большое место отводится изучению "доматового" периода игры.  

Учебный курс включает шесть тем: «Шахматная доска», «Шахматные фигуры», «Начальная 
расстановка фигур», «Ходы и взятие фигур», «Цель шахматной партии», «Игра всеми фигурами из 
начального положения». На каждом из занятий прорабатывается элементарный шахматный материал 
с углубленным изучением отдельных тем. Основной упор на занятиях делается на детальном 
изучении силы и слабости каждой шахматной фигуры, ее игровых возможностей. В программе 
предусмотрено, чтобы уже на первом этапе обучения дети могли сами оценивать сравнительную 
силу шахматных фигур, делать выводы о том,  что ладья, к примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее 
ладьи. 

На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, стихи, 
сказки, песни о шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым моментом занятий 
является деятельность самих детей, в которой они наблюдают за передвижением фигур на доске, 
сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют закономерности, делают свои 
первые шаги на шахматной доске.         

Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная игровая 
деятельность детей на уроках, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания 
игровых ситуаций. В программе приводится примерный перечень различных дидактических игр и 
заданий с небольшими пояснениями к ним, дается вариант примерного распределения программного 
материала, приводится перечень шахматных игр.  

В учебнике или на демонстрационной доске дети сами решают задания, а поучительные 
положения разыгрывают друг с другом или с учителем. Много страниц учебника занимают задачи на 
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мат в один ход. Приводятся примеры разыгрывания начала шахматной партии, показывается, как 
наказывают за грубые ошибки одну из сторон. И все это – без шахматной нотации. 

Систематические занятия шахматами могут быть организованы только на регулярной основе в 
кружках, секциях в общеобразовательных или спортивных школах. В результате таких занятий 
необходимо провести итоговый годовой шахматный турнир шахматный турнир на первенство в 
школе, соревнования, турниры на районном  уровне. 

Для планомерной и последовательной работы с детьми по основам шахматного искусства 
необходима данная программа занятий.  

Отличительной особенностью данной программы  является больший акцент на начальную 
подготовку детей, в основном младшего возраста, начинающих с «нуля», более общее изложение 
основных положений без излишней детализации.   

Программа объединения «шахматы» создана в соответствии с теоретическими  знаниями, 
игровой практикой, педагогическим, тренерским опытом работы автора с детьми.  

Программа относится к физкультурно-спортивной направленности.  
Адресат программы. 
В кружке работа ведется с детьми от 6 до 10 лет.  
В дошкольном и младшем школьном возрасте главным содержанием психического развития 

ребенка является формирование внутренних действий. А что может способствовать этому лучше, 
чем шахматная игра – единственная из всех видов игр, придуманных человечеством, близкая и к 
спорту, и к науке, и к искусству? Развивая наглядно-образное мышление дошкольника и младшего 
школьника, способствуя зарождению логического мышления, шахматы подготавливают 
качественный скачок в умственном развитии ребенка, знаменуя собой появление способности к 
мысленному преобразованию действительности, своеобразному переходу игры «внутрь». 

В младшем школьном возрасте продолжает совершенствоваться координация, 
пространственное и образное мышление. Познавательная деятельность приобретает более сложные 
формы; произвольность, внимание и восприятие становятся целенаправленным; у ребенка 
развиваются самостоятельность, организованность и дисциплинированность, умение оценивать и 
анализировать свои поступки и результаты деятельности. Важно, чтобы ребенок не только продумал 
содержание работы, но и довел свой замысел до конца. Обучение в кружке начинается с 6 - 10 лет. В 
этом возрасте память, как и все другие психические процессы, претерпевает существенные 
изменения, т.к. память ребенка постепенно приобретает черты произвольности, становится 
сознательно регулируемой. В кружке каждый ребенок может реализовать свои потенциальные 
возможности, раскрыть богатство своих умений. На занятиях кружка «Шахматы» для ребенка 
создаются все условия, чтобы у него появилась заинтересованность и он мог почувствовать 
уверенность в своих силах.  

 
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 уроков становится деятельность 
самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, 
выясняют закономерности. При этом предусматривается широкое использование занимательного 
материала, включение в уроки игровых ситуаций, чтение дидактических сказок, рассказов и др. 

Шахматы в начальной школе открывают широкие возможности для кружковой работы, 
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. 

Поэтому актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на организацию 
содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в активных формах 
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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.  

Новизна данной программы: 
Предложенная программа составлена на основе программы "Шахматы-школе" И.Г. Сухина, 

который опирается на ряд нетрадиционных авторских наработок. В их числе: 
 
- широкое использование в учебном процессе игры на фрагментах шахматной доски; 
 
- применение нестандартных дидактических заданий и игр;  
 
- детальное изучение возможностей каждой шахматной фигуры;  
 
- преимущественное использование в учебном процессе игровых положений с ограниченным 
количеством фигур; 
 
- выявление стержневой игры первого этапа обучения "Игры на уничтожение": фигура против 
фигуры; 
 
- разработка конкретных блоков игровых положений для каждой дидактической игры; 
 
- неспешный подвод к краеугольному шахматному термину «мат». 
 

Место кружка «Шахматы» во внеурочной деятельности; 
Программа внеурочной деятельности «Шахматы» рассчитана на 1 год: 35 часов. 

Периодичность проведения  занятий -1час в неделю. 
Требования к уровню подготовки учащихся: 

К концу первого года обучения учащиеся 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. 

 

К концу первого года 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. 
 

Содержание учебного курса 
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I. Шахматная доска.    

    Первое знакомство с шахматным королевством. Шахматная доска. Белые и черные поля. 
Линии на шахматной доске. Горизонтали и вертикали. Диагонали. Центр шахматной доски. 

 

Дидактические игры и игровые задания. 

    «Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 
шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т.п.) 

    «Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски. 

    «Диагональ». То же самое, но заполняется она из диагоналей шахматной доски. 

 

II. Шахматные фигуры. 

Шахматные фигуры. Белые и черные фигуры. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 
Сравнительная сила фигур. Ценность шахматных фигур. 

 

Дидактические игры и игровые задания. 

    «Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные 
фигуры, каждый из учеников пытается на ощупь определить, какая фигура спрятана. 

    «Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из фигур, дети должны догадаться, что это 
за фигура. 

    «Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе в ряд, дети по очереди называют все 
шахматные фигуры кроме секретной, которая выбирается заранее; вместо названия этой фигуры 
надо сказать: «Секрет». 

    «Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети пытаются угадать, какая 
фигура загадана. 

    «Что общего?». Педагог берет две шахматные фигуры, и дети говорят, чем похожи друг на 
друга фигуры, чем отличаются (цвет, форма). 

    «Большая и маленькая». Педагог ставит на стол шесть разных фигур. Дети по одному 
выходят и называют самую высокую фигуру и ставят ее в сторону. Вскоре все фигуры расставлены 
по росту. 

    «Кто сильнее?». Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: «Какая фигура 
сильнее? На сколько очков?». 

    «Обе армии равны». Педагог ставит на столе от одной до пяти фигур и просит ребят 
расположить на своих досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в армиях учителя и 
ученика были равны. 

 

III. Начальная расстановка фигур.           

    Начальная позиция.   Расстановка фигур перед шахматной партией/ 



8 
 

 

Дидактические игры и игровые задания. 

    «Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 
расставляют начальную позицию. 

    «Да или нет?». Педагог берет две шахматные фигуры, а дети отвечают, стоят ли эти фигуры 
рядом в начальном положении. 

    «Не зевай!». Педагог говорит какую-либо фразу о начальном положении, например: «Ладья 
стоит в углу», и бросает кому-либо из учеников мяч; если утверждение верно, то мяч следует 
поймать. 

 

IV. Ходы и взятие фигур. (основная тема учебного курса) 

Ладья.   Место ладьи в начальном положении. Ход ладьи. Взятие. Слон.   Место слона в 
начальном положении. Ход слона. Взятие. Белопольные и чернопольные слоны. Разноцветные и 
одноцветные слоны. Качество. Легкая и тяжелая фигура. Ладья против слона. Ферзь. Место ферзя в 
начальном положении. Ход ферзя. Взятие. Ферзь – тяжелая фигура. Ферзь против ладьи и слона. 
Конь. Место коня в начальном положении. Ход коня. Взятие. Конь – легкая фигура. Конь против 
ферзя, ладьи, слона. Пешка. Место пешек в начальном положении. Ладейные, коневые, слоновые, 
ферзевые, королевские пешки. Ход пешки. Взятие. Взятие на проходе. Превращение пешки. Пешка 
против ферзя, ладьи, коня, слона. Король.  Место короля в начальном положении. Ход короля. 
Взятие. Король против других фигур. 

 

Дидактические игры и игровые задания. 

    «Игра на уничтожение» – важнейшая игра курса. Именно здесь все плюсы шахмат 
начинают «работать» на ученика – формируется внутренний план действий, аналитико-
синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с учениками ограниченным числом фигур 
(чаще всего фигура против фигуры); выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

    «Один в поле воин». Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на 
шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются заколдованными, 
недвижимыми). 

    «Лабиринт». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, 

не становясь на «заминированные» поля и не перепрыгивая их. 

    «Перехитри часовых». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной 
доски, не становясь на «заминированные» поля и на поля, находящиеся под ударом черных фигур. 

    «Сними часовых». Белая фигура должна побить все черные фигуры; избирается такой  

маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы ни разу не оказаться под боем черных 
фигур. 

    «Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 
определенной клетки шахматной доски. 
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    «Захват контрольного поля». Игра фигурой против фигуры ведется не на уничтожение, а с 
целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом запрещается ставить фигуры на 
поля, находящиеся под ударом фигуры противника.  

    «Защита контрольного поля». Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре обеих 
сторон не имеет победителя. 

    «Атака неприятельской фигуры». Белая фигура должна за один ход напасть на черную 
фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

    «Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры, но так, 
чтобы не оказаться под боем. 

    «Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить незащищенную 
фигуру. 

    «Защита». Нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

 

V. Цель шахматной партии.                                

     Шах. Шах – угроза королю. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от шаха. 

Мат.   Мат – цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, пешкой. Мат в один ход. Ничья. Пат. 
Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры патовых ситуаций. Рокировка. Длинная и 
короткая рокировка. Правила рокировки. 

 

Дидактические игры и игровые задания. 

    «Шах или не шах». Приводится ряд позиций, в которых ученики должны определить: стоит 
ли король под шахом или нет. 

    «Объяви шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

    «Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 

    «Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха. 

    «Мат или не мат». Приводится ряд позиций, в которых ученики должны определить: дан ли 
мат черному королю. 

    «Мат в один ход». Требуется объявить мат неприятельскому королю в один ход. 

    «Рокировка». Приводится ряд позиций, в которых ученики должны определить: можно 
рокировать или нет. 

 

VI. Игра всеми фигурами из начального положения.      

    Шахматная партия. Начало шахматной партии. Представления о том, как начинать 
шахматную партию. Короткие шахматные партии.  

 

Дидактические игры и игровые задания. 
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    «Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он играет с 
педагогом следующим образом: на каждый ход педагога ученик отвечает двумя своими ходами 
подряд. 

Тематическое планирование (1 год обучения) 
№ Наименование тем Количество часов   
      Теория Практика Всего 
1

. 
Введение. Шахматная доска.           2 ч. 2 ч. 4 ч. 

2
. 

Шахматные фигуры. 1 ч. 1 ч 2 ч. 

3
. 

Начальная расстановка 
фигур. 

1 ч.  1 ч. 

4
. 

Ходы и взятие фигур. 4 ч. 12 ч. 16 ч. 

5
. 

Цель шахматной партии. 1 ч. 5 ч. 6 ч. 

6
. 

Игра всеми фигурами из 
начального положения. 

1 ч. 5 ч. 6 ч. 

 Всего 10 ч. 25 ч. 35 ч. 
 

 Формы работы : традиционное занятие, комбинированное занятие,  игра, турнир. Формы 
организации учебной деятельности различны: индивидуальная, групповая, фронтальная, парная. Для 
рациональной организации педагогического процесса большое значение имеет реализация 
дифференцированного подхода к обучающимся, учёт индивидуальных особенностей учащихся при 
определении домашнего задания.  

 
Планируемые результаты освоения программы 

В процессе изучения программы  обучающиеся овладеют универсальными учебными 
действиями (УУД): личностными, регулятивными, познавательными, коммуникативными. 
Содержание  программы раскрывает возможность для формирования УУД. По окончанию изучения 
данной программы возможно достижение следующих результатов: 

 личностных 
-способность к организации собственной деятельности, 
-уважительное отношение к иному мнению, 
-самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 
-умение сотрудничать со сверстниками, 
-мотивация к работе на результат. 
 Регулятивные УУД обеспечивают организацию обучающимися своей деятельности: 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 
 
Познавательные УУД включают самостоятельное выделение и формулирование познавательной 
цели;  самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении шахматных задач, строить 
речевое высказывание с использованием соответствующих шахматных  терминов ; способность к 
рефлексии деятельности; умение обучающихся производить простые логические действия (анализ, 
синтез, сравнение, обобщение, классификация, доказательств.) 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную 
ориентации:  умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении . 

Основные результаты реализации программы оцениваются через: 
•    анкетирование родителей и обучающихся; 
•    мониторинг результатов обучения и личностного развития; 
•    тесты на определение уровня сформированности УУД. 
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Итоги реализации программы будут представлены: промежуточная аттестация( конкурс), 
итоговая аттестация  (шахматный турнир).  

 
К концу первого  года 

Ученик научится: 
- использовать в игре шахматные термины:  белое и черное поле,  горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, 
взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

-употреблять в речи названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 
- применять правила хода и взятия каждой фигуры. 
Ученик получит возможность научиться: 
ориентироваться на шахматной доске; 
 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

Учебно-методическая литература для учителя: 

1. Авербах Ю.Л. Путешествие в шахматное королевство. М..-Физкультура и спорт.,1976. 
2. Бронштейн Д.И. Самоучитель. М..-Физкультура и спорт.,1980. 
3. Сухин И.Г.  Программа курса «Шахматы - школе» для начальных классов 

общеобразовательных учреждений. Обнинск: духовное возрождение, 2010 (Сборник программ) 

4.Сухин И.Г. Шахматы. Там клетки чёрно-белые чудес и тайн полны .Обнинск. Духовное 
возрождение,2009. 

5. Сухин И.Г.  Шахматы, первый год,  второй год, третий год или Учусь и учу -Обнинск: 
духовное возрождение, 2008. (Пособие для учителя) 

6. http://chess.cs.msu.su. (Интернет – ресурс) 

Учебная литература для обучающихся: 

1. Сухин И.Г. - Шахматы или  Играем и выигрываем. Учебник для начальной школы  в 2-х 
частях.  

Обнинск: духовное возрождение, 2008.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
-компьютерная техника, программное обеспечение (презентации), 
-шахматная демонстрационная  доска с магнитными фигурами, 
-наборы шахматных досок 
 

Формы контроля: 
Контроль текущий и промежуточный осуществляется в устной форме, в практической 

проверке знаний (в шахматной игре). 

http://chess.cs.msu.su/

