
 

 

 
 

 



2 
 

Содержание 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА……………………………………..3 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК…….15 

2.1Учебный план……………………………………………………..15 

2.2Календарный учебный график……………………………….......16 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ……………………………………..18 

3.1Условия реализации программы………………………….………18 

3.2Формы контроля и аттестации……………………………………22 

3.3Планируемые результаты…………………………………..……..23 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ………………………………..24 

V. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ…………..………...25 

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………..………...26 

  



3 
 

I. Пояснительная записка 

В настоящее время, когда весь мир вступил в эпоху компьютеров и 

информационных технологий, особенно большое значение приобретает 

способность быстро и разумно разбираться в огромном объеме информации, 

умение анализировать её и делать логические выводы. Очень большую роль в 

формировании логического и системного мышления играют шахматы. Занятия 

шахматами способствуют повышению уровня интеллектуального развития 

детей, умения концентрировать внимание на решение задач в условиях 

ограниченного времени, анализировать возникающие ситуации и делать 

выводы. 

Шахматы как специфический вид человеческой деятельности получают всё 

большее признание в России и во всём мире. Шахматы сближают людей всех 

возрастов и профессий в любой части Земли. Шахматы доступны людям 

разного возраста, а единая шахматная символика создаёт необходимые 

предпосылки для международного сотрудничества, обмена опытом 

О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности в мире 

можно судить по таким весомым аргументам, как создание международных 

организаций, занимающихся популяризацией и пропагандой шахмат, 

проведение всемирных шахматных олимпиад и многочисленных 

международных соревнований, выпуском разнообразной шахматной 

литературы. 

В послании Президента Российской Федерации В.В.Путина участникам 

чемпионата мира-20014г. сказано: «Шахматы - это не просто спорт. Они 

делают человека мудрее и дальновиднее, помогают объективно оценивать 

сложившуюся ситуацию, просчитывать поступки на несколько «ходов» вперёд. 

А, главное, воспитывают характер».   
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Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными актами: 

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (принят Государственной 

Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 

года, опубликовано в «Российской газете» 31 декабря 2012 г., вступил в 

силу: 1 сентября 2013 г.) (далее – Закон); 

2. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

3. Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

4. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

5. Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р; 

6. Национальным проектом «Образование», утвержденный на заседании 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. № 16); 

7. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденный 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 

сентября 2018 года № 10); 

8. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

9. Областным Законом Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (с изменениями на 05.12.2018); 

10. Уставом МБУ ДО Самарский Центр творчества Азовского района. 
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Актуальность  
Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости, 

удовольствия, но и действенное, эффективное средство их умственного 

развития. Неоценима роль шахмат в формировании внутреннего плана 

действий – способности действовать в уме. Игра в шахматы развивает 

наглядно-образное мышление дошкольника, способствует зарождению 

логического мышления, воспитывает усидчивость, внимательность, 

вдумчивость, целеустремленность. Ребенок, обучающийся этой игре, 

становится собраннее, самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, 

принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. Цепкая 

память и удивительная любознательность малышей позволяют увлечь их игрой 

в деревянные (или пластмассовые) фигурки. Шахматная игра дарит ребенку 

радость творчества и обогащает его духовный мир. 

Экспериментально подтверждено, что дети, вовлеченные в волшебный мир 

шахмат, лучше успевают в школе, особенно по точным наукам. 

Экспериментальные исследования совпадают с выводами практиков: 

шахматная игра может занять определенное место в педагогическом процессе 

детского сада, ибо знакомство с шахматами в столь раннем возрасте спо-

собствует развитию у детей воображения, логического мышления, укрепляет их 

память, учит сравнивать и предвидеть результат, планировать свою 

деятельность. Дети, проявляя живой интерес к игре, учатся быть 

внимательными, познают дух соперничества и соревнования. Перейдя от 

взрослых к детям, эта удивительная игра стала средством воспитания и 

обучения, причем ненавязчивого, интересного, увлекательного. 

Кроме того, массовое обучение дошкольников помогает выявить шахматные 

дарования. 

Обучение дошкольников игре в шахматы является весьма актуальным на 

сегодняшний день. Обучение детей дошкольного возраста игре в шахматы 

позволяет обеспечить более комфортное вхождение ребенка в учебный процесс 

начальной школы, позволяет снизить уровень стресса, благотворно влияет как 

на процесс обучения, так и на развитие личности ребенка, повышение 

продуктивности его мышления. 

 

Практическая значимость программы  
 Сегодня шахматы – популярный и эффективный способ развития 

интеллекта ребенка. Многие родители хотят познакомить своих детей с древней  

игрой. Доказано что занятия шахматами укрепляют память, развивают 

аналитические способности и воображение, помогают вырабатывать такие 

черты характера, как организованность, целеустремленность, объективность, 

что является некоторыми признаками готовности к школьному обучению. 

Увлекшись этой игрой, маленький непоседа становится усидчивее, озорник - 

выдержанней, зазнайка - самокритичней. Шахматы учат быть предельно 

внимательным, собранным. К тому же шахматы - замечательный повод для 

общения людей, способствующий углублению взаимопонимания, укреплению 

дружеских отношений. Не случайно девизом Всемирной шахматной федерации 

являются слова «Все мы одна семья». 
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Педагогическая целесообразность  
 Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, 

что она направлена на организацию содержательного досуга учащихся, 

удовлетворение их потребностей в активных формах познавательной 

деятельности. 

Игра в шахматыразвивает наглядно-образное мышление, способствует 

зарождениюлогического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, 

целеустремленность, вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых в 

обществе качеств: волю, выносливость, терпение, способность к концентрации 

внимания, смелость, расчет, умение быстро и правильно принимать решения в 

меняющейся обстановке и т.д. 

Шахматы, сочетающие в себе также элементы науки и искусства, могут 

вырабатывать в учащихся эти черты более эффективно, чем другие виды 

спорта. Формирование этих качеств нуждается, безусловно, в мотивации, а в 

шахматах любое поражение и извлеченные из него уроки способны создать у 

ребенка сильнейшую мотивацию к выработке у себя определенных свойств 

характера. 

Ребенок, обучающийся этой игре, становится собраннее, самокритичнее, 

привыкает самостоятельно думать, принимать решения, бороться до конца, не 

унывать при неудачах. В начальной школе происходят радикальные изменения: 

на первый план выдвигается развивающая функция обучения, в значительной 

степени способствующая становлению личности младших школьников и 

наиболее полному раскрытию их творческих способностей. 

Программа «Шахматная азбука» позволяет реализовать многие позитивные 

идеи отечественных теоретиков и практиков — сделать обучение радостным, 

поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом занятий 

становится деятельность самих обучающихся, когда они наблюдают, 

сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют 

закономерности. 

 

Вид программы:модифицированная программа. В основу настоящей 

программы легла программа "Шахматы, первый год" И. Г.Сухина. 

 

Новизной и отличительной особенностью программы 

 

Предложенная программа составлена на основе программы "Шахматы, 

первый год" 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; 
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- 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". 

Предлагаемая дополнительная образовательная программа для детей 

старшего дошкольного возраста «Шахматная азбука» направлена на 

интеллектуальное развитие детей, способствует совершенствованию 

психических процессов, становление которых особенно активно в дошкольном 

возрасте. 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и 

доступен. Важное значение при изучении шахматного курса имеет специально 

организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания 

учебных заданий, создания игровых ситуаций. В игровой форме вводит детей в 

мир шахмат: знакомит дошкольников с историей развития шахмат. В простой и 

доходчивой форме рассказывает о шахматных фигурах, «волшебных» 

свойствах и загадочных особенностях доски, об элементарных правилах игры и 

некоторых ее принципах, знакомит дошкольников со своеобразным миром 

шахмат, прививает им любовь к древней и мудрой игре. «Чтобы переварить 

знания, надо поглощать их с аппетитом», – любил повторять А. Франс. 

Поэтому в программе широко используются шахматные сказки, ребусы, 

загадки шарады, занимательные задачи  которые будут интересны 

дошкольникам. 
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Цель и задачи реализации программы. 
 
Цель программы: формирование общей культуры посредством обучения игре 

в шахматы. 

 

Основные задачи программы: 

Развивающие: 

-  Развивать умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи и 

отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной задачи. 

- Развивать все сферы мышления, память, внимание, наблюдательность, 

воображение; 

- Способствовать активизации мыслительной деятельности дошкольника; 

- Приобщать ребенка к самостоятельному решению логических задач; 

- Формировать мотивацию к познанию и творчеству 

создание условий для формирования и развития ключевых компетенций 

воспитанников (коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 

 

Воспитательные  
-Воспитывать, усидчивость, целеустремленность, волю, организованность, 

уверенность в своих силах, самостоятельность в принятии решений; 

- Поставленные цели и задачи реализуются при создании необходимых 

условий: 

наличии кабинета и его оснащенности методической литературой, ТСО, 

наглядными пособиями, раздаточными материалами, играми, (головоломки, 

кроссворды, ребусы, шахматное лото, викторины и др.). 

 

 

Образовательные:  
- Формировать устойчивый интерес малышей к игре в шахматы. 

- Способствовать освоению детьми основных шахматных понятий (шахматная 

доска, шахматное поле, шахматная фигура, ход фигуры, взятие, начальная 

позиция, шахматная нотация, взаимодействие между фигурами на шахматной 

доске, ценность шахматных фигур, рокировка, пат, мат, ничья, дебют, 

миттельшпиль, эндшпиль, шахматные часы, время, отведенное на партию, т. 

д.) 

- Познакомить с правилами поведения партеров во время шахматной игры, 

учить детей во время шахматной партии действовать в соответствие с эти 

правилами. 

- Учить детей взаимодействию между фигурами в процессе выполнения 

игровых заданий, а так же умению применять полученные знания о 

шахматных фигурах в процессе игры. 

- Обеспечить успешное овладение малышами основополагающих принципов 

ведения шахматной партии 

- Содействовать активному использованию полученных знаний в процессе 

игровой практики за шахматной доской; 

- Учить ориентироваться на плоскости, обогащать детскую фантазию, 
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Принципы и подходы к формированию Программы 

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов: 

- Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития 

личности каждого участника и всего коллектива в целом. 

- Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не 

пассивное созерцание со стороны; 

- Принцип доступности, последовательности и системности изложения 

программного материала 

- Принцип комплексной реализации целей: образовательных, развивающих, 

воспитывающих 

- Основой организации работы с детьми в данной программе является система 

дидактических принципов: 

- Принцип наглядности 

- Принцип психологической комфортности - создание образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного 

процесса; 

- Принцип целостного представления о мире - при введении нового знания 

раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира; 

-  Принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение 

детьми собственного опыта творческой деятельности; 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об 

основах организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач 

интеллектуального и личностного развития. 

Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение результата 

обучения, овладение дошкольниками основами шахматной игры. Программа 

основана на игровом методе с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. В течение непосредственно образовательной 

деятельности используются различные виды игровой деятельности: сюжетные, 

дидактические, подвижные, театрализованные. 
 

Методы, используемые при организации занятий с детьми: 

 

На начальном этапе работы преобладают: словесный, игровой, наглядный. Они 

применяется: 

1. При знакомстве с шахматными фигурами. 

2. При изучении шахматной доски. 

3. При обучении правилам игры; 

4. При реализации материального перевеса. 

 

Словесный метод даёт возможность передать детям информацию, поставить 

перед ними учебную задачу, указать пути его решения. 

Игровой метод предусматривает использование разнообразных компонентов 

игровой деятельности в сочетании с другими приёмами. При использовании 

игрового метода за воспитателем сохраняется ведущая роль: он определяет 

характер и последовательность игровых и практических действий. 

http://pandia.ru/text/category/koll/
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Наглядный - один из основных, ведущих методов дошкольного образования. 

Ведущая роль этого метода связана с формированием основного содержания 

знаний дошкольников – представления о предметах и явлениях окружающего 

мира. Наглядный метод соответствует основным формам мышления 

дошкольника. Наглядность обеспечивает прочное запоминание. 

Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах 

шахматной партии, где основным методом становится продуктивный. Для того 

чтобы реализовать на доске свой замысел, ребёнок овладевает тактическим 

арсеналом шахмат, вследствие чего формируется следующий алгоритм 

 мышления:  анализ позиции - мотив - идея - расчёт - ход. 

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение 

самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных задач. 

Основные формы и средства обучения: 
1. Дидактические игры и задания; 

2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов; 

3. Практическая игра; 

4. Теоретические занятия, шахматные игры; 

5. Шахматные турниры. 

 

Структура занятий: 

Структура занятия включает в себя изучение теории шахмат через 

использование дидактических сказок, игровых ситуаций, мнемотехнических 

приёмов.  

Форма проведения занятий 

определяется возрастными особенностями детей, а также содержанием 

разделов и тем изучаемого материала: 

- беседа с объяснением материала и показом позиций на доске; на 

интерактивной доске; 

- игра; дидактические игры, занимательные задания; 

- тренировочные игры. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Тип занятий: комбинированный, теоретический, практический. 

Сроки реализации программы: программа рассчитана на 72 часа, 1 год 

обучения. 

 2 раза в неделю по 1 часу, 

 время проведения занятий -30 минут, 

 количество детей в группе -   15,  

 

Адресат программы: 

 Программа предназначена для обучающихся 5-6 лет 
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Возрастные особенности детей подготовительная к школе группа  

(от 5 до 6 лет) 

В целом, детский коллектив дружный, эмоционально отзывчивый. 

Поведение дошкольников всё чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей своих сверстников и наставников. Дети много общаются со 

взрослыми, которые для них являются авторитетом. Следует отметить, что 

некоторые дети, в силу особенностей своего характера (застенчивости, 

скромности) испытывают затруднения в общении. 

Большую значимость для детей данного возраста приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, играть то с одним, то 

с другим партнёром. Иногда у них наблюдаются и конкурентные отношения. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл. 

Усложняется игровое пространство. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

 Дети уже способны осознавать себя как личность, как самостоятельный 

субъект деятельности и поведения. Они могут давать определения некоторым 

моральным понятиям (доброта, жадность и т.д.), эмоционально оценивают свои 

поступки в соответствии с правилами и нормами («что такое хорошо и что 

такое плохо»). 

У детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно 

запомнить достаточно большой объем информации (особенно у девочек), 

складываются интеллектуальные предпосылки к учебной деятельности. В связи 

с этим дети хорошо ориентируются в окружающем мире, уверенно выделяют 

объекты живой и неживой природы, предметного и социального мира. 

Усложняются образы, передаваемые детьми в изобразительной деятельности. 

Рисунки приобрели более детализированный характер, обогатилась цветовая 

гамма. Более явными стали различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. 

Девочки чаще рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д., 

Человека дошкольники стали изображать более детализированным и 

пропорциональным. Появились пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежду дети могут украшать различными деталями. 

Дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа 

изображений и построек. Постройки стали симметричными и 

пропорциональными. 

Усложнилось конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 
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Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольными. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь (диалогическая и 

монологическая). Дети начинают активно употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы и т.д. 

У детей наблюдаются значительные изменения и в физическом развитии. 

Активно развивается моторика, наращивается и самостоятельно используется 

двигательный опыт. Совершенствуются ходьба и бег. Дети способны 

поддерживать правильную осанку. По собственной инициативе они могут 

организовывать подвижные игры и соревнования со сверстниками. 
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 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 Формы и режим занятий 

 Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением. 

 Занятия по дополнительной программе дополнительного образования детей 

проводятся во второй половине дня после дневного сна. 

Продолжительность занятия для каждой возрастной группы разная в 

подготовительной группе составляет: 

  

дети 5–6 лет Подготовительная к 

школе группа 

30 минут 

(один академический час) 

 

            В качестве форм организации образовательного процесса по 

образовательной программе дополнительного образования детей применяются: 

• игры; 

• занятия; 

• беседы; 

 

 Вид детской группы 

Группа детей профильная, имеет постоянный состав. 

 

Особенности набора детей 

Набор детей производится в свободном порядке. 

Количество детей по годам обучения 

Занятия проводятся по подгруппам. Наполняемость – до 10 человек, что 

позволяет продуктивно вести как групповую, так и индивидуальную работу с 

детьми. 

Основной формой работы с детьми является занятие, продолжительность 

которого соответствует возрастным нормам детей.  
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 Структура учебного плана 

«Шахматная азбука» для детей от 5 до 6лет 

Рассчитан для детей подготовительных групп по обучению дошкольников 

шахматам, реализуется по Программе дополнительного образования детей на 

развитие интеллектуальной направленности «Шахматная азбука», на 

основеметодического пособия «Сухин И.Г. Шахматы, первый год, или Учусь и 

учу».. 

 

№ 

п/п 

 

 

Программа 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг 

 

 

Вид 

занятий 

 

 

Количество 

учебных 

месяцев 

Кол-во 

учебных 

часов 

в неделю 

на одну 

учебную 

группу 

 

 

Кол-во 

учебных 

групп 

 

 

Кол-во 

обучаю 

щихся 

 

Итого 

часов 

в 

неделю 

 

 

 

1 

 

 

«Шахматная 

азбука» для детей 

от 5-6 лет 

 

 

 

групповая 

 

Сентябрь 2020 

Октябрь   2020 

Ноябрь    2020 

Декабрь  2020 

Январь    2021 

Февраль  2021 

Март       2021 

Апрель    2021 

Май         2021 

 

 

 

 
25-30 мин. 

   

 

 
25-30 

мин. 

 

 Годовой календарный учебный график по программе 

 «Шахматная азбука» 

 

Продолжительность учебного года по дополнительному образованию детей: 

Начало учебных занятий по дополнительному образованию 

детей–сентября 2023год. 

 Окончание учебных занятий –  май 2024 

 

«Шахматная азбука» для детей от 5-6 лет. 

Программа по шахматам направлена на развитие интеллекта личности ребёнка 

дошкольного возраста. 

 

Комплектование групп дополнительного образования детей: 

01 сентября по 15 сентября 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИКУЧЕБНО-

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

2.1.Учебный план 
№ п/п  Количество часов Форма контроля, 

аттестации  Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности 

2 - 2 Показ. 

2 Первое знакомство с 

Шахматным королевством. 
2 - 2 Наблюдение, 

показ 
3 Шахматная доска – поле 

шахматных сражений. 
1 2 3  

4 Шахматные фигуры.  Первое 

знакомство. 
1 2 3  

5 Благородные пешки черно-

белой доски. 
1 4 5  

6 Король – самая важная, главная 

фигура. 
1 2 3  

7 Ладья. (основные понятия, 

место на поле, ходы) 
1 2 3  

8 Слон (основные понятия, место 

на поле, ходы) 
1 2 3  

9 «Могучая фигура» Ферзь 

(основные понятия) 
1 3 4  

10 Конь (основные понятия, место 

на поле, ходы) 
2 4 6  

11 Сравнительная характеристика 

и относительная ценность 

фигур. 

2 - 2  

12 Шах. Понятие о шахе. Защита 

от шаха. 
1 2 3  

13 Мат – цель игры. 1 3 4  
14 Техника «матования» 

одинокого короля. 
2 2 4  

15 Ничья. 2 1 3  
16 Рокировка. 2 1 3  
17 Шахматная партия. Начало 

шахматной партии. Правила и 

законы дебюта. 

2 1 3  

18 Короткие шахматные партии. 4 2 6 Наблюдение, 

показ 
19 Занимательные страницы 

шахмат. 
4 - 4  

20 Шахматные турниры. 3 3 6 Наблюдение, 

показ 
                                                       Итого: 36 36 72  
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2.2 Календарный учебный график 

__Шахматная азбука_____ 

 
№ 

п/

п  

Да

та 
Темазанятия 

Кол-

во 

часов 

Времяпрове

дениязаняти

я 

Формазаня

тия 

Местопров

едения 
 

Формаконт

роля 

1  

Вводное 

занятие. Техника 

безопасности 

2  

групповая 

 

Самарский 

ЦТ 

Наблюден., 

показ 

2  

Первое 

знакомство с 

Шахматным 

королевством. 

2  групповая Самарский 

ЦТ 

Наблюден., 

показ 

3  

Шахматная 

доска – поле 

шахматных 

сражений. 

3  групповая Самарский 

ЦТ 

Турнир 

4  

Шахматные 

фигуры.  Первое 

знакомство. 

3  групповая Самарский 

ЦТ 

Наблюден., 

показ 

5  

Благородные 

пешки черно-

белой доски. 

5  групповая Самарский 

ЦТ 

Наблюден., 

показ 

6  

Король – самая 

важная, главная 

фигура. 

3  групповая Самарский 

ЦТ 

Наблюден., 

показ 

7  

Ладья. 

(основные 

понятия, место 

на поле, ходы) 

3  групповая Самарский 

ЦТ 

Наблюден., 

показ 

8  

Слон (основные 

понятия, место 

на поле, ходы) 

3  групповая Самарский 

ЦТ 

Наблюден., 

показ 

9  

«Могучая 

фигура» Ферзь 

(основные 

понятия) 

4  групповая Самарский 

ЦТ 

Наблюден., 

показ 

10  

Конь (основные 

понятия, место 

на поле, ходы) 

6  групповая Самарский 

ЦТ 

Наблюден., 

показ 

11  

Сравнительная 

характеристика 

и относительная 

ценность фигур. 

2  групповая Самарский 

ЦТ 

Наблюден., 

показ 
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12  

Шах. Понятие о 

шахе. Защита от 

шаха. 

3  групповая Самарский 

ЦТ 

Наблюден., 

показ 

13  
Мат – цель игры. 4  групповая Самарский 

ЦТ 

Наблюден., 

показ 

14  

Техника 

«матования» 

одинокого 

короля. 

4  групповая Самарский 

ЦТ 

Наблюден., 

показ 

15  
Ничья. 3  групповая Самарский 

ЦТ 

Наблюден., 

показ 

16  
Рокировка. 3  групповая Самарский 

ЦТ 

Наблюден., 

показ 

17  

Шахматная 

партия. Начало 

шахматной 

партии. Правила 

и законы 

дебюта. 

3  групповая Самарский 

ЦТ 

Наблюден., 

показ 

18  

Короткие 

шахматные 

партии. 

6  групповая Самарский 

ЦТ 

Наблюден., 

показ 

19  

Занимательные 

страницы 

шахмат. 

4  групповая Самарский 

ЦТ 

Наблюден., 

показ 

20  
Шахматные 

турниры. 
6  групповая Самарский 

ЦТ 

Турнир. 
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III. Содержание программы 

3.1 Условия реализации программ 

 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. 
Теория: Содержание и режим занятий; Инструктаж по технике безопасности 

(правила техники безопасности, правила противопожарной безопасности, 

правила дорожного движения, правила поведения в чрезвычайных ситуациях). 

2. Первое знакомство с Шахматным королевством. 
Теория: Из истории шахмат. Возникновение и родина шахмат. Начальные 

сведения.  

3. Шахматная доска – поле шахматных сражений: 
Теория: Знакомство с основными понятиями: 

o Горизонтали, 

o Вертикали 

o Диагонали 

o Центр, фланги. 

o Игра «Почтальон». 

 

 

Практика: 

Дидактические игры и 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 одна из диагоналей шахматной доски. 

«Назови вертикаль». Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны 

назвать ее. Так школьники называют все вертикали. Затем педагог спрашивает: 

«На какой вертикали в начальной позиции стоят короли? Ферзи? Королевские 

слоны? Ферзевые ладьи?» И т. п. 

«Назови горизонталь». Это задание подобно предыдущему, но дети выявляют 

горизонталь. (Например:«Вторая горизонталь»). 

«Назови диагональ». А здесь определяется диагональ. 

(Например: «Диагональ е1 — а5»). 

«Какого цвета поле?» Учитель называет какое-либо поле и просит определить 

его цвет. 

«Кто быстрее». К доске вызываются два ученика, и педагог предлагает им найти 

на демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает это 

быстрее. 

4. Шахматные фигуры. Первое знакомство. 
Теория:  «Тронул — ходи!». Белая и черная армии. 

Практика: 

Дидактические игры и задания 
«Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все 

шахматные фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая 

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

должны           догадаться, что это за фигура. 

«Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе учителя в один 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 по очереди 

пытаются  угадать, какая фигура загадана. 

«Что общего?» Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, 

чем они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

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

высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

«Мяч». Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к 

примеру: «Ладья стоит в углу», и бросает мяч кому-то из учеников. Если 

утверждение верно, то мяч следует поймать. 

5.  Благородные пешки черно-белой доски. 

Теория: 
«Маленькая да удаленькая. Всю доску прошла — фигуру нашла». Ход пешки, 

взятие, превращение, сила. 

«Подножка» (правило взятие на проходе). 

Практика: 

Дидактические игры и задания 
«В бой идут одни только пешки». 

«Игра на уничтожение», «Атака неприятельской фигуры». 

6. Король — самая важная, главная фигура. 

Теория:  Ход Короля. И Король в поле воин (взятие). 

Практика: 

Дидактические игры и задания 
«Игра на уничтожение», «Один в поле воин». 

7. Ладья  
Теория: Прямолинейная, бесхитростная. Ход, взятие. 

Практика: 

Дидактические игры и задания 

Одна против пешек. Лабиринт. «Захват контрольного поля», «Защита 

контрольного            поля», «Кратчайший путь». 

Игра «Один в поле воин», «Перехитри часовых», «Сними часовых», 

«Атака неприятельской фигуры».                  

8. Слон. 

Теория: Ход, взятие. Белопольные и чернопольные слоны. Где сильнее: на краю, 

в центре, в углу? Легкая и тяжелая фигура. Ладья против слона. 

Практика: 

Дидактические игры и задания 
«Игра на уничтожение», «Один в поле воин», «Сними часовых», «Лабиринт», 

«Перехитри часовых», «Кратчайший путь», «Атака неприятельской фигуры», 

«Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру». 

9. «Могучая фигура» Ферзь. 

Теория: «Могучая фигура» Ферзь. Дороги Ферзя. Ход, взятие. Где сильнее? 

Центр, край, угол. Ферзь против ладьи, слона 



20 
 

Практика: 

Дидактические игры и задания 
«Игра на уничтожение», «Сними часовых», «Один в поле воин», 

«Лабиринт»,        

«Перехитри часовых», Кратчайший путь», «Захват контрольного поля». 

                  

10. Конь. 
Теория: «Прыг, скок и вбок». Ход, взятие, сила. Необычный шаг. Ходит буквой 

«Г» и так и сяк. Игра конем на усеченной доске.  Центр, край, угол. Конь против 

ферзя, ладьи, слона 

Практика: 

Дидактические игры и задания 
«Игра на уничтожение», «Сними часовых», «Один в поле воин», «Лабиринт», 

«Перехитри часовых», «Кратчайший путь», «Захват контрольного поля». 

11. Сравнительная характеристика и относительная ценность фигур. 
Теория: Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение 

материального перевеса. 

Практика: 

Дидактические игры и задания 

«Кто сильнее». Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: «Какая 

фигура сильнее? На сколько?». «Обе армии равны». Педагог ставит на столе от 

одной до четырех фигур и просит ребят расположить на своих шахматных 

досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в армиях учителя и 

ученика были равны. 

«Выигрыш материала». Педагог расставляет на демонстрационной доске 

учебные положения, в которых белые должны достичь материального перевеса. 

«Защита». В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить 

материальное равенство. 

12.  Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха. 
Теория: Что такое шах. Понятие о шахе. Шах ферзем, ладьёй, слоном, конем, 

пешкой. 

Практика: 

Дидактические игры и задания 
«Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых ученики 

должны определить: стоит ли король под шахом или нет. 

«Дай 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. 

«Первый шах». Игра проводится всеми фигурами из начального положения. 

Выигрывает тот, кто объявит первый шах. 

13.  Мат – цель игры. 
Теория: Понятие шахматного термина «мат». Мат цель шахматной игры. 

Практика: Решение простейших шахматных задач на мат одинокому королю. 

Решение шахматных задач на все виды шахматных матов: линейный, мат с 

поддержкой, «эполетный» мат, диагональный, вертикальный, горизонтальный 

маты. 
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Дидактические  игры и задания 
«Ограниченный король». Надо сделать ход, после которого у черного короля не 

останется никакого количество полей для отхода. 

Решение задач на шахматных листочках «1000 шахматных заданий».   

14.  Техника матования одинокого короля        
Теория:  Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь 

против короля. Король и ладья против короля. 

Практика: 

Дидактические  игры и задания 
«Шах или мат». Шах или мат черному королю? 

«Мат или пат». Нужно определить, мат или пат на шахматной доске. 

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

«На крайнюю линию». Белыми надо сделать такой ход, чтобы черный король 

отступил на одну из крайних вертикалей или горизонталей. 

«В угол». Требуется сделать такой ход, чтобы черным пришлось отойти королем 

на угловое поле. 

15.  Ничья. 
Теория:  Варианты ничьей. Пат.  Отличие пата от мата. Примеры на пат. 

Практика: 

Дидактическое задание 
«Пат или не пат».   

16.  Рокировка. 

Теория:  Длинная и короткая рокировка.  Правила рокировки. 

Практика: 

Дидактическое задание 
«Рокировка». Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных 

случаях. 

17.  Шахматная партия. Начало шахматной партии. Правила и законы 

дебюта. 
Теория:  Начало шахматной партии. Самые общие представления о том, как 

начинать шахматную партию. Правила и законыдебюта. Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

18.  Короткие шахматные партии. 
Теория: Расстановка фигур перед шахматной партией. 

Правило: «Ферзь любит свой цвет». 

Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальным 

положением фигур. 

Практика: 

Дидактические игры и задания 

«Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и 

постепенно расставляют начальную позицию. 

«Да и нет». Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли 

эти фигуры рядом в начальном положении. 

19.  Занимательные страницы шахмат. 
Теория: Шахматные сказки. 

Практика. 
Практическая игра всеми фигурами из начального положения. 
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Решение шахматных задач. 

20.  шахматные турниры. 
Теория: Подготовка к турнирам. Психологическая подготовка юного 

спортсмена к соревнованиям.  

Практика. 

Участие в соревнованиях и турнирах. 

3.2 Формы контроля и аттестация 

 

 Методика проведения педагогического мониторинга критерии 

диагностики 

К концу года обучения ребенок должны знать: 

- историю возникновения шахматной игры;  

- шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под 

боем; 

- названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;  

- правила хода и взятия каждой фигуры. 

 

К концу  года дети должны уметь: 

 - ориентироваться на шахматной доске; 

 - играть каждой фигурой в отдельности;  

- правильно помещать шахматную доску между партнерами;  

- правильно расставлять фигуры перед игрой;  

- различать горизонталь, вертикаль, диагональ;  

- рокировать;  

- решать элементарные шахматные задачи. 

- правильно располагать доску междупартнерами, расставлять фигуры. 

 

Критерии оценки 

2 (Высокий): 

 Ребенок имеет представление о «шахматном королевстве» истории шахмат. 

Умеет пользоваться линейкой и тетрадью в клеточку. Умеет быстро и правильно 

находить поля, вертикали и диагонали, показывая и называя их вслух. Знает, 

различает и называет шахматные фигуры. Знает ходы шахматных фигур и их 

отличия.Имеет понятие о приёмах взятия фигур. У ребёнка развита 5 

познавательная активность, логическое мышление, воображение. Развито 

зрительное восприятие, внимание, мелкая моторика рук. Умеет планировать 

свои действия, обдумывать их, рассуждать, искать правильный ответ. Развита 

ловкость и смекалка, ориентировка в пространстве 

1 (Средний):  

Ребенок имеет представление о «шахматном королевстве»,истории шахмат. 

Допускает ошибки при поиске шахматных полей, вертикалей и диагоналей, 

показывая и называя их вслух. Путает название шахматных фигур, ходы 

шахматных фигур и их отличия. Путает понятия «равно», «неравно», «больше», 

«меньше». 
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0 (Низкий): 
ребенок не умеет быстро и правильно находить поля, вертикали и диагонали, 

показывать и называть их вслух. Не знает, не различает и не называет 

шахматные фигуры. Не знает ходов шахматных фигур и их отличия. 

3.3 Планируемые результаты 

 

Рост личностного, интеллектуального и социального развития 

ребёнка,развитие коммуникативных способностей, инициативности, 

толерантности, самостоятельности.Приобретение теоретических знаний и 

практических навыков в шахматной игре. 

Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, 

игровые упражнения, соревнования). Конечным результатом обучения считается 

умение сыграть по правила   шахматную партию отначала до конца. Это 

предполагает определенную прочность знаний и умение применять их на 

практике. 

 

 Педагогический мониторинг знаний и умений детей проводится 2 раза в год 

(вводный – в сентябре, итоговый – в мае) как в форме индивидуальной беседы, 

так и через решение практических задач Диагностические мероприятия 

позволяют отследить успехи дошкольников на каждом этапе обучения. 
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IV.МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРОГРАММЕ  

«Шахматная азбука» 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

ориентировано на использование адекватных возрасту форм работы с детьми, 

организацию учебной и игровой деятельности детей, эффективную безопасную 

организацию совместной педагога и детей и самостоятельной деятельности 

детей. Дидактические наборы по ознакомлению с шахматными фигурами, 

правилами игры (плоскостные и объемные шахматные фигуры), 

демонстрационная магнитная шахматная доска, раздаточный материал для 

детей: шахматные доски, наборы шахматных фигур.   
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V. Диагностический инструментарий. 

Критерии уровней развития детей  

Высокий: ребенок имеет представление о «шахматном королевстве». Умеет 

быстро и правильно находить поля, вертикали и диагонали, показывая и называя 

их вслух. Знает, различает и называет шахматные фигуры. Знает ходы 

шахматных фигур и их отличия. Понимает важность первых ходов. Имеет 

понятие о приёмах взятия фигур. Умеет самостоятельно выполнять задания, 

кратко и точно выражать мысли, выполнять задания в более быстром темпе. У 

ребёнка развита познавательная активность, логическое мышление, 

воображение. Обладает навыками счёта предметов, умение соотносить 

количество и число. Развито зрительное восприятие, внимание, мелкая моторика 

рук. Умеет планировать свои действия, обдумывать их, рассуждать, искать 

правильный ответ. Развита ловкость и смекалка, ориентировка в пространстве, 

способность думать, мыслить, анализировать. Имеет понятие «рокировка», 

«шах» и «мат». Умеет записывать шахматные партии. Узнаёт и различает 

геометрические фигуры в различных положениях, уметь конструировать их из 

палочек и различных частей, уметь использовать эти фигуры для 

конструирования орнаментов и сюжетов. У ребенка развито логическое 

мышление.  

Средний: ребенок затрудняется в умении быстро и правильно находить 

поля, вертикали и диагонали, показывать и называть их вслух. Путает название 

шахматных фигур, ходы шахматных фигур и их отличия. Путает понятия 

«равно», «неравно», «больше», «меньше». Путается в названии геометрических 

фигур, в сравнении величин на основе измерения. Не всегда узнаёт и различает 

геометрические фигуры в различных положениях.  

Низкий: ребенок не умеет быстро и правильно находить поля, вертикали и 

диагонали, показывать и называть их вслух. Не знает, не различает и не называет 

шахматные фигуры. Не знает ходов шахматных фигур и их отличия. Не имеет 

понятие «рокировка», «шах» и «мат». Не умеет записывать шахматные партии. 

 

Диагностическое обследование детей 
Критерии развития детей Высокий  Средний Низкий 

Знает шахматные 

термины: поле, 

горизонталь, вертикаль 

   

Название шахматных 

фигур и их отличия 
   

Правила хода, взятие 

каждой фигуры 
   

Ориентировка на 

шахматной доске. 
   

Играть каждой фигурой    
Правильно располагать 

доску 
   

Правильно располагать 

фигуры 
   

Умение перемещать 

фигуры 
   

Решать простые 

шахматные задачи 
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стране.– М.: Педагогика, 1991. 

9. Тихомиров О. Чемпион Гога Ренкин. 

10. Шаров А. Сказка о настоящих слонах. 
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Художественная литература рекомендована для детей по шахматной 

тематике 

  

1. Булычев К. Сто лет тому вперед.  

2. Велтистов Е. Победитель невозможного.  

3. Кассиль Л. Кондуит и Швамбрания.  

4. Крапивин В. Тайна пирамид.  

5. Кэрролл Л. Алиса в Зазеркалье.  

6. Лагин Л. Старик Хоттабыч.  

7. Надь К. Заколдованная школа.  

8. Носов Н. Витя Малеев в школе и дома.  

9. Носов Н. Незнайка в Солнечном городе.  

10. Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль.  

11. Раскатов М. Пропавшая буква.  

12. Семенов А. Ябеда-Корябеда и ее проделки.  

13. Сухин И. Страна Грез // Сухин И. Книга-выручалочка по внеклассному 

чтению. – М.: Новая школа, 1995. – Вып. 4, 5.  

14. Томин Ю. Шел по городу волшебник.  

15. Чжан-Тянь-И. Секрет драгоценной тыквы.  

16. Чеповецкий Е. Приключения шахматного солдата Пешкина. 
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VII. Приложение. 

Приложение 1 
  

Дидактические игры и задания: 
«Игра на уничтожение» - важнейшая игра курса. У ребенка формируется 

внутренний план действий, развивается аналитико-синтетическая функция 

мышления и др. Педагог играет сучениками 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 белая фигура ни разу 

не оказалась под ударом черных фигур. 
«Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 
«Захват контрольного поля». Игра фигурой против фигуры ведется не с целью 

уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При 

этом запрещается ставить фигуры на клетки, 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. 
«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее - побить 

незащищенную фигуру. 
«Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под 

боем. 
«Выиграй фигуру». Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе 

черных они проиграли одну из своих фигур. 
«Ограничение подвижности». Это разновидность «игры на уничтожение», но с 

«заминированными» полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры 

противника 
 «В бой идут одни только пешки». Практическая игра пешками. 
«Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить: стоит ли король под шахом или нет. 
«Дай 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. 
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«Мат или не мат». Приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить: дан ли мат черному королю. 
«Первый шах». Игра проводится всеми фигурами из начального положения. 

Выигрывает тот, кто объявит первый шах. 
«Рокировка». Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных 

случаях. 
 «Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, 

он играет с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик 

отвечает двумя своими ходами.         
Все дидактические игры и задания из этого раздела (даже такие на первый 

взгляд странные, как «Лабиринт», «Перехитри часовых» и т. п., где 

присутствуют «заколдованные» фигуры и «заминированные» поля) моделируют 

в доступном для детей виде те или иные реальные ситуации, с которыми 

сталкиваются шахматисты в игре на шахматной доске. При этом все игры и 

задания являются занимательными и развивающими, эффективно способствуют 

тренингу образного и логического мышления. 

 

 

Приложение 2 

КАРТОТЕКА ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР.  
«Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных 

линий шахматной доски кубиками (фишками и пешками). 

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

шахматной доски. 

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

«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. 

«Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и 

постепенно расставляют начальную позицию. 
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«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. 

«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. 

«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. 

«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. 

Примечание. Все дидактические игры и задания из этого раздела (даже такие на 

первый взгляд странные, как «Лабиринт» и т.п., где присутствуют 

«заколдованные» фигуры и «заминированные» поля) моделируют в доступном 

для детей виде те или иные ситуации, с которыми шахматисты сталкиваются в 

игре за шахматной доской. При этом все игры и задания являются 

занимательными и развивающими, эффективно способствуют тренингу 

образного и логического мышления. 

Приложение 3 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ. 

«Мат в один ход». «Поставь мат в один ход не рокированному королю”. 

“Поставь детский мат”. Белые или черные начинают и дают мат в один ход. 

«Поймай ладью». «Поймай ферзя». Надо найти такой ход, после которого рано 

введенная в игру фигура противника неизбежно теряется или проигрывается за 

более слабую фигуру. 

«Защита от мата». Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в один 

ход (в данном разделе в отличие от второго года обучения таких видов 

несколько). 

«Выведи фигуру». Определяется, какую фигуру и на какое поле лучше развить. 

«Поставь мат «повторюшке» в один ход». Требуется поставить мат в один ход 

противнику, который слепо копирует ваши ходы. 

«Мат в два хода». В учебных положениях белые начинают и дают мат в два 

хода. 

«Выигрыш материала». «Накажи пешкоеда». Надо провести маневр, 

позволяющий получить материальное преимущество. 

«Можно ли побить пешку?». Требуется определить, не приведет ли выигрыш 

пешки к проигрышу материала или мату. 

«Захвати центр». Надо найти ход, ведущий к захвату центра. 

«Можно ли сделать рокировку?». Надо определить, не нарушат ли белые 

правила игры, если рокируют. 

«Чем бить фигуру?». Надо выполнить взятие, позволяющее избежать сдвоения 

пешек. 

«Сдвой противнику пешки». Требуется так побить фигуру противника, чтобы 

у него образовались сдвоенные пешки. 

«Выигрыш материала». Надо провести тактический прием и остаться с 

лишним материалом. 

«Мат в три хода». Здесь требуется пожертвовать материал и объявить красивый 

мат в три хода. 

«Мат в два хода». Белые начинают и дают мат в два хода. 

«Мат в три хода». Белые начинают и дают мат в три хода. 

«Выигрыш фигуры». Белые проводят тактический маневр и выигрывают 

фигуру. 

«Квадрат». Надо определить, удастся ли провести пешку в ферзи. 

«Проведи пешку в ферзи». Требуется провести пешку в ферзи. 

«Выигрыш или ничья?». Нужно определить, выиграно ли данное положение. 

«Куда отступить королем?». Надо выяснить, на какое поле следует первым 

ходом отступить королем, чтобы добиться ничьей. 

«Путь к ничьей!». Точной игрой нужно добиться ничьей. 

«Самый слабый пункт». Требуется провести анализ позиции и отыскать в 

лагере черных самый слабый пункт. 

«Вижу цель!». Сделать анализ позиции и после оценки определить цель для 

белых. 

«Объяви мат в два хода». Требуется пожертвовать материал и объявить мат в 

два хода. 

«Сделай ничью». Требуется пожертвовать материал и достичь ничьей. 
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«Выигрыш материала». Надо провести тактический прием или комбинацию и 

достичь материального перевеса. 

Приложение 4 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ИГРЕ ШАХМАТЫ. 

 Играть надо молча, не спеша. 

 Если дотронешься до фигуры противника, её придётся побить (если это 

возможно). 

 Если тронешь свою фигуру, ею нужно обязательно сделать какой-нибудь 

ход. 

 Если сделал ход и отпустил руку от своей фигуры, перехаживать нельзя. 

 Нельзя мешать партнёру думать. 

 Нельзя подсказывать игрокам. 

 Не следует произносить вслух громко «шах» и «мат». 

 Если какая-нибудь своя фигура или фигура противника расположена не в 

середине клетки, то при своём ходе можно сказать: «Поправляю» - и 

поставить её поаккуратнее. 

 Если выиграешь, нельзя насмехаться над партнёром и зазнаваться. 

 Если проиграешь, не стоит расстраиваться – даже лучшие шахматисты мира 

потерпели в своей жизни много поражений. 

 После окончания партии проигравший пожимает противнику руку – это 

дань уважения партнёру. 

 Перед партией тоже принято рукопожатие (последние два правила относятся 

к серьёзным турнирным партиям). 

 Запрещается водить пальцем по шахматной доске, высчитывая варианты. 
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