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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета  «Шахматы» разработана на основе образовательной программы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги и 
составлена на основе программы «Шахматы - школе» под редакцией И.Г. Сухина. Рабочая программа учебного предмета (далее - рабочая 
программа) – является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС НОО.      

 

1.1. Общая характеристика предмета 

Программа «Шахматы» позволяет реализовать требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования – воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного информационного общества. Стержневым 
моментом организации занятий становится деятельность обучающихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают 
выводы, выясняют закономерности. При этом предусматривается широкое использование занимательного материала, включение в занятия 
игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д. 

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу 
к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного самовыражения, 
самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. 

Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ребенок, особенно в начале обучения, воспринимает их именно как игру. 
Сейчас шахматы стали профессиональным видом спорта, к тому же все детские соревнования носят спортивную направленность. Поэтому 
развитие личности ребенка происходит через шахматную игру в ее спортивной форме. Спорт вырабатывает в человеке ряд необходимых и 
требуемых в обществе качеств: целеустремленность, волю, выносливость, терпение, способность к концентрации внимания, смелость, расчет, 
умение быстро и правильно принимать решения в меняющейся обстановке и т.д. Шахматы, сочетающие в себе также элементы науки и искусства, 
могут вырабатывать в учащихся эти черты более эффективно, чем другие виды спорта. Формирование этих качеств нуждается, безусловно, в 
мотивации, а в шахматах любое поражение и извлеченные из него уроки способны создать у ребенка сильнейшую мотивацию к выработке у себя 
определенных свойств характера. 

О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности можно судить по таким весомым аргументам как создание 
международных организаций, занимающихся популяризацией и пропагандой шахмат, проведение всемирных шахматных олимпиад и 
многочисленных международных соревнований. Шахматы становятся все более серьезным занятием огромного количества людей и помогают 
становлению человека в любой среде деятельности, способствуя гармоничному развитию личности. 

Шахматы это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и действенное эффективное средство их умственного 
развития, формирования внутреннего плана действий - способности действовать в уме. 

Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость, 
вдумчивость, целеустремленность. Ребенок, обучающийся этой игре, становится собраннее, самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, 
принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. Экспериментально же было подтверждено, что дети, вовлеченные в волшебный 
мир шахмат, лучше успевают в школе, а так же положительно влияют на совершенствование у детей многих психических процессов и таких 
качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. В начальной школе 
происходят радикальные изменения: на первый план выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая 
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становлению личности младших школьников и наиболее полному раскрытию их творческих способностей. Древние мудрецы сформулировали 
суть шахмат так: «Разумом одерживать победу». 

Шахматные игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что с давних пор приобрели особую социальную значимость – это 
один из самых лучших и увлекательных видов досуга, когда-либо придуманных человечеством. 

Поэтому актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на организацию содержательного досуга учащихся, 
удовлетворение их потребностей в активных формах познавательной деятельности и обусловлена многими причинами: рост нервно-

эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей. 
В центре современной концепции общего образования лежит идея развития личности ребёнка, формирование его творческих способностей, 

воспитание важных личностных качеств. Всему этому и многому другому способствует процесс обучения игре в шахматы.  
Жизнь заставляет нас на каждом шагу отстаивать правильность своих воззрений, поступать решительно, проявлять в зависимости от 

обстоятельств выдержку и твердость, осторожность и смелость, умение фантазировать и умение смирять фантазию. И всё это же самое требуется 
в шахматах. Они многогранны и обладают огромным эмоциональным потенциалом, дарят «упоение в борьбе», но и одновременно требуют 
умения мобилизировать, и концентрировать внимание, ценить время, сохранять выдержку, распознавать ложь и правду, критически относиться не 
только к сопернику, но и к самому себе. 

Следовательно, они сочетают в себе элементы искусства, науки и спорта. Соприкосновение с этими важными областями общечеловеческой 
культуры вызывает в душе ребенка позитивный отклик, способствует гармоничному развитию. Кроме этого, шахматы являются большой школой 
творчества для детей, это уникальный инструмент развития их творческого мышления. 

Цель программы: 
Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования общей культуры и организации 

содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 
Задачи: 
 создание условий для формирования и развития ключевых компетенций учащихся (коммуникативных, интеллектуальных, 

социальных); 
 формирование универсальных способов мыслительной деятельности (абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, 

творческого воображения, умения производить логические операции); 
 воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 
Обучение осуществляется на основе общих методических принципов: 

 Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития личности каждого участника и всего коллектива в 
целом. 

 Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не пассивное созерцание со стороны; 
 Принцип доступности, последовательности и системности изложения программного материала. 
 

Основой организации работы с детьми в данной программе является система дидактических принципов: 

 принцип психологической комфортности - создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих 
факторов учебного процесса 
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 принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим темпом; 
 принцип целостного представления о мире – при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 

окружающего мира; 
 принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им систематически предоставляется 

возможность выбора; 
 принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности. 
Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах организации развивающего обучения, и 

обеспечивают решение задач интеллектуального и личностного развития. Это позволяет рассчитывать на проявление у детей устойчивого 
интереса к занятиям шахматами, появление умений выстраивать внутренний план действий, развивать пространственное воображение, 
целеустремленность, настойчивость в достижении цели, учит принимать самостоятельные решения и нести ответственность за них. 

Основные методы обучения: 
Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов от репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых 

положениях, до творческого применения знаний на практике, подразумевающих, зачастую, отказ от общепринятых стереотипов. 
На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный методы. Они применяется при знакомстве с шахматными 

фигурами, изучении шахматной доски, обучении правилам игры, реализации материального перевеса. Большую роль играют общие принципы 
ведения игры на различных этапах шахматной партии, где основным методом становится продуктивный. Для того чтобы реализовать на доске 
свой замысел, учащийся овладевает тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего формируется следующий алгоритм мышления: анализ 
позиции - мотив - идея - расчёт - ход. Продуктивный метод играет большую роль и в дальнейшем при изучении дебютов и основ позиционной 
игры, особенно при изучении типовых позиций миттельшпиля и эндшпиля. 

При изучении дебютной теории основным методом является частично-поисковый. Наиболее эффективно изучение дебютной теории 
осуществляется в том случае, когда большую часть работы ребенок проделывает самостоятельно. На более поздних этапах в обучении 
применяется творческий метод, для совершенствования тактического мастерства учащихся (самостоятельное составление позиций, 
предусматривающих определенные тактические удары, мат в определенное количество ходов и т.д.). 

 Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, творческое их осмысление помогает ребенку выработать свой 
собственный подход к игре. 

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение самостоятельности детей в поисках решения самых 
разнообразных задач. 

Основные формы и средства обучения: 
 Практическая игра. 
 Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 
 Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 
 Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки. 
 Участие в турнирах и соревнованиях. 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Предмет Шахматы входит в предметную область «Физическая культура». Общее число часов по учебному плану-102 часа. 

Учебное содержание предмета Шахматы включает: 
2 класс: всего 34 часа 

3 класс: всего 34 часа  

4 класс: всего 34 часа   
 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2.1.Личностные результаты освоения учебного предмета 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения.  
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций.  
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  
У выпускника будут сформированы: 
–          внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 
–          широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 
–          учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 
–          ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
–          способность к оценке своей учебной деятельности; 
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–          основы гражданской идентичности, своей этнической  принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 
народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие; 

–          ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 
–          знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
–          развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 
–          установка на здоровый образ жизни; 
–          основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
–          чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
–          внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
–          выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
–          устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
–          адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

–          положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 
«хорошего ученика»; 

–          компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
–          морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
–          установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 
–          осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 
–         эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их благополучия. 
 

2.2. Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  
2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  
5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
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6. использование знаково-символических средств  представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 
схем решения учебных и практических задач;  

7. активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 
коммуникативных и познавательных задач;  

8. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
9. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  
10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
11. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
12. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 

13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
14. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  
15. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 
16. умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  
Метапредметные результаты включают в себя освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
–                     принимать и сохранять учебную задачу; 
–                     учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
–                     планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
–                     учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
–                     осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
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–                     оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 
задачи; 

–                     адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
–                     различать способ и результат действия; 
–                     вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
–                     в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
–                     преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
–                     проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
–                     самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 
–                     осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 
–                     самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
–                     осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 
–                     осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
–                     использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 
–                     проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

–                     строить сообщения в устной и письменной форме; 
–                     ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
–                     основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов 

(в первую очередь текстов); 
–                     осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
–                     осуществлять синтез как составление целого из частей; 
–                     проводить сравнение, сериацию и классификацию по  заданным критериям; 
–                     устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
–                     строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 
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–                     обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 
сущностной связи; 

–                     осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 
–                     устанавливать аналогии; 
–                     владеть рядом общих приемов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
–                     осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
–                     записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 
–                     создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
–                     осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
–                     осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
–                     осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
–                     осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
–                     строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
–                     произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
–                     адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 
числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

–                     допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 
позицию партнера в общении и взаимодействии; 

–                     учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
–                     формулировать собственное мнение и позицию; 
–                     договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
–                     строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 
–                     задавать вопросы; 
–                     контролировать действия партнера; 
–                     использовать речь для регуляции своего действия; 
–                     адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
–                     учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 
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–                     учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
–                     понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
–                     аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 
–                     продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников; 
–                     с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 
–                     задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 
–                     осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
–                     адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, 
инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 
Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной 
задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 
Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 
зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического 
отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
–                     находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
–                     определять тему и главную мысль текста; 
–                     делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
–                     вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 
–                     сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 
–                     понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров,  доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  
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–                     понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 
–                     понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
–                     использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
–                     ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
–                     использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 
–                     работать с несколькими источниками информации; 
–                     сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
–                     пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
–                     соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 
–                     формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 
–                     сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
–                     составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 
–                     делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
–                     составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
–                     высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
–                     оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
–                     на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
–                     участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
–                     сопоставлять различные точки зрения; 
–                     соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
–                     в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 
 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 
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объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 
ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся: 
- познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 
деятельности и общей культуры; 

- приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 
компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения; 

- научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 
определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

- научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях. 
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 
–                     использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно - двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 
–                     организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
Технология ввода информации в компьютер: 
ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 
–                     вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный 
перевод отдельных слов; 

–                     рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 
–                     сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит  научиться использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
–                     подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 
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–                     описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 
используя инструменты ИКТ; 

–                     собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и 
другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

–                     редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 
редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

–                     пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 
использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

–                     искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, 
системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

–                     заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
–                    создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их; 
–                    создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 
–                    готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 
–                    создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
–                    создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 
–                    размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 
–                    пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
–                     представлять данные; 
–                     создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 
Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
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–                     создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание простейших роботов); 
–                     определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 
–                     планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
–                     проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

–                     моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

2.3. Предметные результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится:  
К концу первого года обучения обучающиеся будут знать: 
 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; 
 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 
 правила хода и взятия каждой фигуры. 
 обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 
 ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур. 
К концу первого года обучения обучающиеся будут уметь: 
 ориентироваться на шахматной доске; 
 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; 
 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 
 правильно расставлять фигуры перед игрой; 
 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 
 рокировать; 
 объявлять шах; 
 ставить мат; 
 решать элементарные задачи на мат в один ход. матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, 

королем и ладьей; 
К концу второго года обучения обучающиеся будут знать: 
 принципы игры в дебюте; 
 основные тактические приемы; 
 что означают термин «дебют». 
К концу второго года обучения обучающиеся будут уметь: 
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 записывать шахматную партию; 
 проводить элементарные комбинации. 
 грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; 
 точно разыгрывать простейшие окончания. 
К концу третьего года обучения обучающиеся будут знать: 
 принципы игры в дебюте; 
 основные тактические приемы; 
 что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 
К концу третьего года обучения обучающиеся будут уметь: 
 грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические удары и проводить комбинации; 
 точно разыгрывать простейшие окончания. 
 

Выпускник получит возможность научиться:  
1) владеть базовым понятийным аппаратом: определять цепочку (конечную последовательность) элементов и ее свойств, освоение 

понятий, связанных с порядком элементов в цепочке; определять понятия «шахматная доска», «фигуры», освоение понятий, относящихся к 
элементам курса; знакомство с шахматной доской (горизонталь, вертикаль, диагональ); формирование представления о шахматных фигурах и их 
положение на шахматной доске; знакомство с детальным изучение возможностей каждой шахматной фигуры; выявление базисной игры первого 
этапа обучения: фигура против фигуры; знакомство с игрой с полной информацией для двух игроков, освоение понятий: правила игры, ход игры, 
позиция игры, выигрышная стратегия;  

2) владеть практически значимыми информационными умениями и навыками, их применением во время игры с соперником: применение 
на уроках нестандартных заданий и игр; преимущественное использование в учебном процессе положений с ограниченным количеством 

шахматных фигур; разработка конкретных блоков игровых позиций для каждой дидактической игры; постепенный подвод детей к краеугольному 
шахматному термину «мат»; установление рациональных соотношений в применении на уроках шахматных диафильмов, викторин, 
дидактических заданий и сказок, 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 

 

3. Содержание  учебного предмета 

Краткая история шахмат. Рождение шахмат. Шахматная доска. Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, 
центр. Шахматная нотация. Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Ценность шахматных фигур. Ценность фигур. 
Сравнительная сила фигур. Начальная расстановка фигур. Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в 
начальной позиции; правило "ферзь любит свой цвет"; связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 
Ходы и взятие фигур. Правила хода и взятия каждой из фигур, игра "на уничтожение", белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и 
разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 
превращение пешки. Цель шахматной партии. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. Игра всеми 
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фигурами из начального положения. Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. Техника матования одинокого короля. 
Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против короля. Король и ладья против короля. 

История щахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира по шахматам. Шахматная нотация. Краткая и 
полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись начального положения. Основы дебюта. Двух- и трехходовые партии. 
Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя. Игра на мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра против “повторюшки-

хрюшки”. Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание “пешкоедов”. Борьба за центр. 
Безопасная позиция короля. Гармоничное пешечное расположение. Связка в дебюте. Коротко о дебютах. 

Ценность шахматных фигур. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Способы защиты. 
Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине и конце 
игры). Защита от мата. Шахматная комбинация. Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). Типы матовых 
комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, завлечения, блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты 
и др. Шахматные комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Комбинации для достижения ничьей (комбинации на вечный шах, 
патовые комбинации и др.). 

Основы миттельшпиля. Самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной партии. Тактические приемы. Связка в 
миттельшпиле. Двойной удар. Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода и комбинации, ведущие к 
достижению материального перевеса на темы завлечения, отвлечения, блокировки, разрушения королевского прикрытия, освобождения 
пространства, уничтожения защиты, связки, “рентгена”, перекрытия и др. Комбинации для достижения ничьей. Основы эндшпиля. Элементарные 
окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые случаи), ферзя (при неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья против ладьи 
(при неудачном расположении неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня (простые случаи). Матование двумя слонами (простые 
случаи). Матование слоном и конем (простые случаи). Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи без помощи своего короля. Правило 
“квадрата”. Пешка проходит в ферзи при помощи своего короля. Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, второй 
горизонтали. Ключевые поля. Удивительные ничейные положения (два коня против короля, слон и пешка против короля, конь и пешка против 
короля). Самые общие рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 
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4. Тематическое планирование учебного предмета 

 (2-4 класс 102 часа) 

 

   Шахматы 2 класс 

34  часа в год 

 

№ п/п Название глав, разделов и тем Основные виды учебной деятельности Количество 
часов 

Шахматная доска  3 

1. Знакомство с шахматной доской. Белые 
и черные поля  
Расположение доски между партнерами. 
Горизонтали и вертикали  
Диагональ. Большие и короткие 
диагонали  

"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. 

 

Шахматные фигуры  14 

2. Белые и черные фигуры.  Виды 
шахматных фигур  
Начальное положение 

Ладья. Место ладьи в начальном 
положении. Ход ладьи 

Слон. Место слона в начальном 
положении. Ход слона  
Ладья против слона  
Ферзь. Место ферзя в начальном 
положении  
Ход ферзя  
Ферзь против ладьи и слона 

Конь. Место коня в начальном 
положении. Ход коня  
Конь против ферзя, ладьи, слона  
Пешка. Место пешки в начальном 
положении. Ход пешки  
Пешка против ферзя, слона, ладьи, коня  

"Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди 
прячутся все шахматные фигуры, каждый из учеников на ощупь 
пытается определить, какая фигура спрятана. 
"Угадайка". 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. 
"Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка 
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Король. Место короля в начальном 
положении. Ход короля 

Король против других фигур  

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. 
"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. 
 

Шахматная нотация  2 

3. Обозначение горизонталей, вертикалей, 
полей  
Обозначение шахматных фигур и 
терминов 

"Назови вертикаль". Педагог показывает одну из вертикалей, 
ученики должны назвать ее 

(например: “Вертикаль "е"), 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. 
“Вижу цель”. Учитель задумывает одно из полей и предлагает 
ребятам угадать его. Учитель уточняет ответы учащихся. 

 

Ценность шахматных фигур  2 

4. Ценность фигур. Сравнительная сила 
фигур 

"Игра на уничтожение" – важнейшая игра курса. У ребенка 
формируется внутренний план действий, развивается 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. 
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"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 
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уничтожение", но с "заминированными" полями. Выигрывает 
тот, кто побьет все фигуры противника. 

Шах  1 

5. Шах. Шах ферзем, ладьей, слоном, 
конем, пешкой. Защита от шаха 

Открытый шах. Двойной шах  

"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. 

 

Мат  5 

6. Мат. Цель игры. Мат ферзем, ладьей, 
слоном, конем, пешкой  
Мат в один ход. Мат в один ход ферзем, 
ладьей, слоном, конем, пешкой 
(простые примеры)  
Мат в один ход: сложные примеры с 
большим числом шахматных фигур  
Ничья, пат. Отличие пата от мата. 
Варианты ничьей  
Рокировка. Длинная и короткая 
рокировка  

"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. 
 

 

Техника матования одинокого короля  4 

7. Две ладьи против короля  
Ферзь и ладья против короля 

Ферзь и король против короля  
Ладья и король против короля 

“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. 
"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. 
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Шахматная партия  3 

8. Игра всеми фигурами из начального 
положения  
Общие рекомендации о принципах 
разыгрывания дебюта.  
Демонстрация коротких партий 

“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 
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. 

 

 

Шахматы 3 класс 

34  часа в год 

 

№ п/п Название глав, разделов и тем Основные виды учебной деятельности Количество 
часов 

Введение  2 

1. Поля, горизонталь, вертикаль, 
диагональ, центр. Ходы шахматных 
фигур. Шах, мат, пат. Начальное 
положение  
Рокировка. Взятие на проходе. 
Превращение пешки. Варианты ничьей  

"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. 

 

Шахматная нотация  2 

2. Обозначение горизонталей, вертикалей, 
полей. Обозначение шахматных фигур и 
терминов. Запись начального 
положения  
Краткая и полная шахматная нотация. 
Запись партии.  

"Назови вертикаль". Педагог показывает одну из вертикалей, 
ученики должны назвать ее 

(например: “Вертикаль "е"), 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 
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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. 
“Вижу цель”. Учитель задумывает одно из полей и предлагает 
ребятам угадать его. Учитель уточняет ответы учащихся. 

Ценность шахматных фигур  2 

3. Ценность фигур. Сравнительная сила 
фигур. Достижение материального 
перевеса  
Достижение материального перевеса. 
Способы защиты  

“Мат в 1 ход”, “Поставь мат в 1 ход нерокированному королю”, 
“Поставь детский мат” Белые или черные начинают и объявляют 
противнику мат в 1 ход. 
“Поймай ладью”, “Поймай ферзя”. Здесь надо найти 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 1 ход (как правило, в данном разделе в отличие от второго 
года обучения таких ходов несколько). 
“Выведи фигуру” Здесь определяется, какую фигуру на какое 
поле лучше развить. 
“Поставить мат в 1 ход “повторюшке”. Требуется объявить мат 
противнику, который слепо копирует ваши ходы. 
“Мат в 2 хода”. В учебных положениях белые начинают и дают 
черным мат в 2 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?”. Тут надо определить, не 
нарушат ли белые правила игры, если рокируют. 
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“В какую сторону можно рокировать?”. В этом задании 
определяется сторона, рокируя в 

которую белые не нарушают правил игры. 
“Чем бить черную фигуру?”. Здесь надо выполнить взятие, 
позволяющее избежать сдвоения пешек. 
“Сдвой противнику пешки”. Тут требуется так побить 
неприятельскую фигуру, чтобы у 

противника образовались сдвоенные пешки. “В угол”. Требуется 
сделать такой ход, чтобы черным пришлось отойти королем на 
угловое поле. 
“Ограниченный король”. Надо сделать ход, после которого у 
черного короля останется 

наименьшее количество полей для отхода. 
Достижение мата без жертвы материала  4 

4. Учебные положения на мат в два хода в 
эндшпиле  
Цугцванг  
Учебные положения на мат в два хода в 
миттельшпиле  
Учебные положения на мат в два хода в 
дебюте  

“Объяви мат в два хода”. В учебных положениях белые 
начинают и дают мат в два хода. 
“Защитись от мата”. Требуется найти ход, позволяющий 
избежать мата в один ход. 
 

 

Шахматная комбинация  13 

5. Матовые комбинации. Тема отвлечения  
Матовые комбинации. Тема завлечения.  
Матовые комбинации. Тема блокировки  
Тема разрушения королевского 
прикрытия  
Тема освобождения пространства и 
уничтожения защиты  
Другие темы комбинаций и сочетание 
темат. приемов  
Комбинации, ведущие к достижению 
материального перевеса. Тема 
отвлечения. Тема завлечения  
Тема уничтожения защиты. Тема связки  

“Объяви мат в два хода”. Требуется пожертвовать материал и 
дать мат в два хода. 
“Сделай ничью”. Требуется пожертвовать материал и достичь 
ничьей. “Выигрыш материала”. Надо провести простейшую 
двухходовую комбинацию и добиться материального перевеса. 
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Тема освобождения пространства. Тема 
перекрытия  
Тема превращения пешки  
Сочетание тактических приемов  
Патовые комбинации. Комбинации на 
вечный шах 

Типичные комбинации в дебюте 

Основы дебюта  11 

6. Двух- и трехходовые партии. 
Выявление причин поражения в них 
одной из сторон  
Невыгодность раннего ввода в игру 
ладей и ферзя  
Игра “на мат” с первых ходов партии. 
Детский мат. Защита.  
Как отражать скороспелый дебютный 
наскок противника.  
“Повторюшка-хрюшка” (черные 
копируют ходы белых). Наказание 
“повторюшек”  
Принципы игры в дебюте. Быстрейшее 
развитие фигур. Темпы. Гамбиты  
Наказание за несоблюдение принципа 

быстрейшего развития фигур. 
“Пешкоедство” 

Решение задания “Мат в 1 ход”. Игровая практика  
Решение заданий “Поймай ладью”, “Поймай ферзя”. Игровая 
практика  
 

 

 

Шахматы 4 класс 

34  часа в год 

№ п/п Название глав, разделов и тем Основные виды учебной деятельности Количество 
часов 

Основы дебюта  7 

1. Принципы игры в дебюте. Борьба за 
центр. Гамбит Эванса. Королевский 
гамбит. Ферзевый гамбит  

Решение заданий. Игровая практика.  
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Принципы игры в дебюте. Безопасное 
положение короля. Рокировка  
Принципы игры в дебюте. Гармоничное 
пешечное расположение. Какие бывают 
пешки  
Связка в дебюте. Полная и неполная 
связка  
Открытые, полуоткрытые и закрытые 
дебюты  

Основы миттельшпиля  25 

2. Общие рекомендации о том, как играть 
в миттельшпиле  
Связка в миттельшпиле. Двойной удар  
Открытое нападение. Открытый шах. 
Двойной шах 

Матовые комбинации (на мат в 3 хода) 
и комбинации, ведущие к достижению 
материального перевеса. Темы 
завлечения, отвлечения, блокировки  
Темы разрушения королевского 
прикрытия, освобождения 
пространства, уничтожения защиты  
Темы связки, “рентгена”, перекрытия  
Другие темы комбинаций и сочетание 
тематических приемов  
Патовые комбинации. Комбинации на 
вечный шах  
Классическое наследие. “Бессмертная” 
партия. “Вечнозеленая” партия 

Ладья против ладьи. Ферзь против 
ферзя. Ферзь против ладьи (простые 
случаи)  
Ферзь против слона. Ферзь против коня. 
Ладья против слона (простые случаи). 
Ладья против коня (простые случаи)  

“Выигрыш материала”. Надо провести типичный тактический 
прием, либо комбинацию, и 

остаться с лишним материалом. 
“Мат в 3 хода”. Здесь требуется пожертвовать материал и 
объявить красивый мат в 3 хода. 
“Сделай ничью” Нужно пожертвовать материал и добиться 
ничьей. 
Игровая практика 
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Матование двумя слонами (простые 
случаи)  
Матование слоном и конем (простые 
случаи)  
Пешка против короля. Когда пешка 
проходит в ферзи без помощи своего 
короля. Правило “квадрата” 

Пешка против короля. Белая пешка на 
седьмой и шестой горизонталях. Король 
помогает своей пешке. Оппозиция  

Основы эндшпиля  2 

3. Общие рекомендации о том, как играть 
в эндшпиле  

“Мат в 2 хода”. Белые начинают и дают черным мат в 2 хода. 
“Мат в 3 хода”. Белые начинают и дают черным мат в 3 хода. 
“Выигрыш фигуры”. 
“Квадрат”. Надо определить, удастся ли провести пешку в 
ферзи. 
“Проведи пешку в ферзи”. Тут требуется провести пешку в 
ферзи. 
“Выигрыш или ничья?”. Здесь 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 надо добиться ничьей. 
Игровая практика 

 

 

5. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению. 
5.1. Требования к минимальному материально- техническому обеспечению 

Реализация учебного предмета предполагает наличие учебного кабинета начальных классов. 

Оборудование кабинета: 
  шахматные доски с набором шахматных фигур 

 демонстрационная шахматная доска с набором магнитных фигур 

 шахматные часы 

 шаблоны горизонтальных, вертикальных и диагональных линий 

 шаблоны латинских букв (из картона или плотной бумаги) для изучения шахматной нотации 
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 мешочек, сшитый из любой ткани для игры «Волшебный мешочек» 

 

Технические средства обучения:  ноутбук, проектор 

 

5.2. Информационное обеспечение обучения 

1. Сухин И.Г. Программы курса "Шахматы – школе: Для начальных классов общеобразовательных учреждений". - Обнинск: Духовное 
возрождение, - 2011. -40 с. 

2. Сухин И. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн полны: Учебник для 1 класса четырёхлетней и 
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