


Пояснительная записка. 
 

Модифицированная программа «Шахматы - школе» предназначена для 

обучающихся 2-4 класса начальной школы и составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

примерной программы по внеурочной деятельности начального общего образования, 

программы шахматного образования в школе под редакцией И.Г. Сухина. 
 

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 мыследеятельности (абстрактно- 

логического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения 

производить логические операции). 

 - воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

 

Участники программы: 

Участниками программы являются дети младшего школьного возраста 7-10 

лет, посещающие общеобразовательную школу, режим работы не превышает 1 часа в 

неделю. 

Реализация   программы    «Шахматы    детям»    осуществляется    на    базе    МБОУ 
«Курортская основная общеобразовательная школа». 

 

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 

 принцип mini-max – 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 применяются: 

1. При знакомстве с шахматными фигурами. 

2. При изучении шахматной доски. 

3. При обучении правилам игры; 

4. При 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. 

 

В программе предусмотрены материалы для самостоятельного изучения 

обучающимися (домашние задания для каждого года обучения, специально 

подобранная шахматная литература, картотека дебютов и др.). 

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: 

1. Практическая игра. 
2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

4. Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки. 
5. Участие в турнирах и соревнованиях. 

 

Педагогический контроль. 

Педагогический контроль включает в себя педагогические методики. Комплекс 

методик направлен на определение уровня усвоения программного материала, 

степень сформированности умений осваивать новые виды деятельности, развитие 

коммуникативных способностей, рост личностного и социального развития ребёнка. 

Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, позволяют 

контролировать и корректировать работу программы на всём протяжении ее 

реализации. Это дает возможность отслеживать динамику роста знаний, умений и 

навыков, позволяет строить для каждого ребенка его индивидуальный путь развития. 

На основе полученной информации педагог вносит соответствующие коррективы в 

учебный процесс. 

Контроль используется для оценки степени достижения цели и решения 

поставленных задач. Контроль эффективности осуществляется при выполнении 

диагностических заданий и упражнений, с помощью тестов, фронтальных и 

индивидуальных опросов, наблюдений. Контрольные испытания проводятся в 

торжественной соревновательной обстановке. 

Виды контроля: 

 текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала) осуществляется 

педагогом в форме наблюдения; 

 промежуточный контроль проводится один раз в полугодие в форме 

 итоговая аттестация, проводится в конце каждого учебного года, в форме 

тестирования, выполнение тестовых упражнений по определению уровня 

освоенных навыков, а также письменный опрос для определения объема 

освоенных теоретических знаний. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Личностные 

результаты 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

 

Метапредметные 

результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

– 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; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Предметные 

результаты: 

Ученик научится: 

- знать шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр, партнёры, начальное положение, белые, 

черные, ход, взятие, шах, мат, пат, ничья; 

- знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 

король, 

- знать правила хода и взятия каждой фигурой; 

- различать диагональ, вертикаль, горизонталь; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

- уметь проводить элементарные комбинации; 
- уметь планировать нападение на фигуры противника, организовать 

защиту 

своих фигур; 

- уметь ориентироваться на шахматной доске, в шахматной нотации; 
-определять последовательность событий; 



 -выявлять закономерности и проводить аналогии 
- Правила хода и взятия каждой из фигур 
- лёгкие и тяжёлые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, 

королевские пешки, 

- взятие на проходе, 

-превращение пешки. 

Ученик получит возможность научиться: 

- принципы игры в дебюте; 

- основные тактические приемы; 

- термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые 

поля. 

- грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; 

- находить несложные тактические удары и проводить комбинации; 

- точно разыгрывать простейшие окончания. 

 

Содержание программного материала. 

2 год обучения. 

Учебный курс «Шахматы, второй год» – логическое продолжение начатой 

работы. Учебно-методический комплект состоит из программы «Шахматы, второй 

год», учебника для второго класса «Шахматы, второй год, или Играем и 

выигрываем», пособия для учителя «Шахматы, второй год, или Учусь и учу», книга 

«Шахматный задачник, второй год обучения». 
В отличие от материалов первого года обучения, 90 % которых представляют 

собой авторские наработки, тематика второго курса более традиционна. 

Среди заслуживающих внимания авторских инноваций можно выделить: 

 занимательное объяснение шахматной нотации; 

 использование на занятиях шахматных легенд; 

 культивирование игры на фрагментах (3×3, 4×4 и др.) шахматной доски; 

 применение диафильмов в учебном процессе; 

 разработка оригинальных дидактических игр и заданий; 

 преимущественное использование на занятиях позиций с минимальным 

количеством шахматных фигур; 

 инсценирование на уроках дидактических шахматных сказок. 

Содержание второго года обучения включает непосредственно обучение 

шахматной игре, освоение правил игры в шахматы, а так же знакомство с шахматной 

нотацией, творчеством выдающихся шахматистов; дети учатся решать шахматные 

задачи. 

Программа «Шахматы, второй год» предусматривает 34 учебных занятия, по 

одному уроку в неделю. Если на первом году обучения большая часть времени 

отводилась изучению силы и слабости каждой шахматной фигуры, то теперь детям 

предстоит усваивать простейшие методы реализации материального и позиционного 

преимуществ. 

ТТТееемммааатттииикккааа кккууурррсссааа «««ШШШааахххмммааатттыыы,,, вввтттоооррроооййй гггоооддд»»»... 

I. Краткая история шахмат. 

Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. 

Чемпионы мира по шахматам. Выдающиеся шахматисты нашего времени. 

Шахматные правила FIDE. Этика шахматной борьбы. 



II. Шахматная нотация. 

Обозначение горизонталей и вертикалей, наименование полей, шахматных фигур. 

Краткая и полная шахматная нотация. Запись начального положения. Запись 

шахматной партии. 

ДДДииидддаааккктттииичччееессскккиииеее ииигггрррыыы иии ииигггрррооовввыыыеее зззааадддааанннииияяя... 

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

назвать ее. Так школьники называют все вертикали. Затем задаются вопросы: «На 

какой вертикали в начальной позиции стоят короли (ферзи, королевские слоны, 

ферзевые кони, ферзевые ладьи и т.п.) 

«Назови горизонталь». Задание подобно предыдущему, но дети называют 

горизонтали. 

«Назови диагональ». А здесь называется диагональ (например, диагональ е1 – а5). 
«Какого цвета поле?». Учитель называет какое-либо поле и просит определить 

его цвет (можно попробовать это сделать «вслепую», не глядя на доску). 

«Кто быстрее». К доске вызываются два ученика, и педагог просит их найти на 

демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает это 

быстрее. 

«Вижу цель». Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам угадать 

его. Ученики отвечают по очереди, причем после каждого ответа учитель уточняет – 

ближе или дальше. 

«Диагональ». Дети должны назвать поля, составляющие диагональ (например, е1- 

h4). 

 

III. Ценность шахматных фигур. 

Поыторение: ценность шахматных фигур (К, С = 3, Л = 5, Ф = 9). Сравнительная 

сила фигур. Абсолютная и относительная сила фигур. Достижение материального 

перевеса. Нападение и защита. Способы защиты (5 способов). 

 

ДДДииидддаааккктттииичччееессскккиииеее ииигггрррыыы иии ииигггрррооовввыыыеее зззааадддааанннииияяя... 

«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. 

«Выигрыш материала». Учитель на демонстрационной доске расставляет 

положения, в которых белые должны достичь материального перевеса. 

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

материальное равенство. 

 

IV. Техника матования одинокого короля. 

Мат различными фигурами. Ферзь и ладья против короля. Две ладьи против 

короля. Король и ферзь против короля. Король и ладья против короля. 

ДДДииидддаааккктттииичччееессскккиииеее ииигггрррыыы иии ииигггрррооовввыыыеее зззааадддааанннииияяя... 

«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». Надо сделать такой ход, чтобы черный король отступил на 

одну из крайних вертикалей или горизонталей. 

«В угол». Требуется сделать такой ход, чтобы черный король отошел на угловое 

поле. 

«Ограниченный король». Надо сделать такой ход, после которого у черного 

короля останется наименьшее количество полей для отхода. 

 

V. Достижение мата без жертвы материала. 

Учебные положения на мат в два хода в дебюте (начало игры), миттельшпиле 

(середина игры), эндшпиле (конец игры). Защита от мата. 

ДДДииидддаааккктттииичччееессскккиииеее ииигггрррыыы иии ииигггрррооовввыыыеее зззааадддааанннииияяя... 

«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. 

3 год обучения. 

Учебно-методический комплект «Шахматы, третий год» состоит из программы 
«Шахматы, третий год», учебника для 3 класса «Шахматы, третий год, или Тайны 

королевской игры», пособия для учителя «Шахматы, третий год, или Учусь и учу». 

Среди наиболее ценных авторских инноваций третьего года можно выделить: 

 доступное для третьеклассников объяснение игры в дебюте, подкрепленное 

нестандартными дидактическими заданиями; 

 приведение большого количества трехходовых партий; 

 необходимое внимание к методам защиты от детского мата; 

 разработка оригинальных дидактических заданий; 

 объяснение на уроках только тех эндшпильных позиций, которые доступны 

ученикам третьего класса. 

Программой предусматривается 33 учебных занятия, одно занятие в неделю. На 

основе ранее приобретенных знаний и умений ребята углубляют представления во 

всех трех стадиях шахматной партии. При этом из всего обилия шахматного 

материала отбирается не только доступный, но и максимально ориентированный на 

развитие учащихся материал. 

Дети приобретают умение создавать и реализовывать матовые угрозы при 

небольшом материальном или позиционном перевесе. И только после этого дети 

практикуются в нахождении матовых шахматных комбинаций, когда к выигрышу 

ведет красивый тактический удар (жертвуется одна из фигур). 

Учебный курс включает три большие темы: «Основы дебюта», «Основы 

миттельшпиля», «Основы эндшпиля». 

В программе приводится перечень дидактических заданий с небольшими 

пояснениями к ним, дается вариант поурочного распределения программного 

материала, а также список учебников и учебных пособий в помощь обучающим 

шахматной игре. 

Учебник третьего класса «Шахматы, третий год, или Тайны королевской игры», 

подобно учебникам первых лет обучения, содержит мало слов и много 

иллюстративного материала. Шахматный материал закрепляется большим 



количеством нестандартных дидактических заданий. Среди них «Поймай ферзя», 

«Поставь детский мат», «Выиграй фигуру у «повторюшки»», «Накажи пешкоеда», 

«Квадрат», «Куда отступить королем?» и др. 

Объяснению нового материала в учебнике «Шахматы, третий год, или Тайны 

королевской игры» отводится немного страниц, основная часть учебника отведена 

дидактическим заданиям. Эти задания ученики решают либо по диаграммам 

учебника, либо на своих шахматных досках, либо на демонстрационной доске. 

«Шахматы, третий год, или Учусь и учу» – пособие для педагога. В этом пособии 

детально изложена методика проведения каждого из 66 программных занятий; 

приведены необходимые рекомендации по рациональному использованию на уроках 

учебника «Шахматы, третий год, или Тайны королевской игры». В пособии 

приводится много учебных положений дидактических заданий из учебника с 

правильными решениями (в учебнике решения не даются). Для учителей, мало 

знакомых с шахматами, сделаны необходимые разъяснения. 

ТТТееемммааатттииикккааа кккууурррсссааа «««ШШШааахххмммааатттыыы,,, тттрррееетттиииййй гггоооддд»»»... 

I. Шахматная партия. Три стадии шахматной партии. 

Шахматная партия. Три стадии шахматной партии (дебют, миттельшпиль, 

эндшпиль). Двух- и трехходовые партии. 

II. Основы дебюта. 

Правила и законы дебюта. Дебютные ошибки. Невыгодность раннего ввода в игру 

ладей и ферзя. Игра на мат с первых ходов партии. Детский мат и защита от него. 

Игра против «повторюшки-хрюшки». Связка в дебюте. Коротко о дебютах. 

Принципы игры в дебюте: 

1. Быстрейшее   развитие    фигур.    Понятие    о    темпе.    Гамбиты.    Наказание 
«пешкоедов». 

2. Борьба за центр. 

3. Безопасная позиция короля. Значение рокировки. 
4. Гармоничное пешечное расположение. Разумная игра пешками. 

Классификация дебютов. 

ДДДииидддаааккктттииичччееессскккиииеее зззааадддааанннииияяя... 

«Мат в один ход». «Поставь мат в один ход нерокированному 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. 

 

III. Основы миттельшпиля. 

Самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной партии. 

Понятие о тактике. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. 

Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах. 

Понятие о стратегии. Пути реализации материального перевеса. 

ДДДииидддаааккктттииичччееессскккиииеее зззааадддааанннииияяя... 

«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. 

 

IV. 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. 

ДДДииидддаааккктттииичччееессскккиииеее зззааадддааанннииияяя... 

«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. 

4 год обучения. 

На занятиях четвертого года обучения «Шахматы, четвертый год» используются 

обучающие плакаты, диаграммы задачи для самостоятельного решения, загадки, 

головоломки по темам, лабиринты на шахматной доске, кроссворды, ребусы, 

шахматное лото, викторины и др., решение которых дают не только информацию о 

какой-либо фигуре, но и представление об ее игровых возможностях и ограничениях. 

Кроме этого обучающимся предлагаются задачи для самостоятельного решения: 



«Ферзь против пешки», «Ферзь против короля» и др., занимательные рассказы из 

истории шахмат, тесты для проверки полученных знаний. 

Занятия посвящены в основном совершенствованию игры в миттельшпиле, 

поскольку главная борьба происходит в середине партии. Основные темы курса 

«Анализ и оценка позиции», «Шахматные комбинации», «План в шахматах». 
Обучающиеся учатся элементарно анализировать позицию и на основе анализа 

составлять простейший план дальнейшей игры. Дети знакомятся с темами 

комбинаций, учатся находить несложные тактические приемы и проводить 

комбинации. 

 

ТТТееемммааатттииикккааа кккууурррсссааа «««ШШШааахххмммааатттыыы,,, чччееетттвввеееррртттыыыййй гггоооддд»»»... 

I. Шахматная партия. 

О трех стадиях шахматной партии. Виды преимущества в шахматах: материальное 

преимущество, преимущество в пространстве (территориальное преимущество), 

преимущество во времени. Шахматные часы. Рекомендации по рациональному 

расходованию времени. 

 

II. Анализ и оценка позиции. 

Основные правила игры в миттельшпиле (В.Стейниц). Анализ и оценка позиции. 

Элементы позиции (слабые поля, слабые пешки, позиция фигур, открытые линии, 

центр, пространство и др.). 

ДДДииидддаааккктттииичччееессскккиииеее ииигггрррыыы иии ииигггрррооовввыыыеее зззааадддааанннииияяя... 

«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. 

III. Шахматная комбинация. 

Пути поиска комбинации. 
Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). 

Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, 

завлечения, блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. 

Матовые комбинации на мат в три хода. 

Шахматные комбинации, ведущие к достижению материального перевеса, на 

темы завлечения, отвлечения, блокировки, разрушения королевского прикрытия, 

освобождения пространства, уничтожения защиты, связки, «рентгена», перекрытия и 

др.. 

Комбинации, ведущие к ничьей (комбинации на вечный шах, патовые 

комбинации). 

ДДДииидддаааккктттииичччееессскккиииеее ииигггрррыыы иии ииигггрррооовввыыыеее зззааадддааанннииияяя... 

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

хода. 

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

достичь материального перевеса. «Мат в три хода». Здесь требуется пожертвовать 

материал и объявить красивый мат в три хода. 



Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

2- й год обучения. 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Теория Практика Всего 

часов 

II.. ККррааттккааяя ииссттоорриияя шшааххммаатт.. 55 чч 20 – 25 
минут на 

каждом 

занятии 

55 чч 

IIII.. ШШааххммааттннааяя ннооттаацциияя.. 77 чч.. 77 чч.. 

IIIIII.. ЦЦееннннооссттьь шшааххммааттнныыхх ффииггуурр.. 77 чч.. 77 чч.. 

IIVV.. ТТееххннииккаа ммааттоовваанниияя ооддииннооккооггоо ккоорроолляя .. 55 чч.. 55 чч.. 

VV.. ДДооссттиижжееннииее ббеезз жжееррттввыы ммааттееррииааллаа.. 55 чч.. 55 чч.. 

VVII.. ООббооббщщееннииее.. - 55 чч.. 55 чч.. 

ИИттооггоо 3344 

 
3- й год обучения. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Теория Практика Всего 

часов 

I. Шахматная партия. Три стадии 

шахматной партии. 

5 ч. 25 – 30 
минут на 

каждом 

занятии 

5 ч. 

II. Основы дебюта. 13 ч. 13 ч. 

III. Основы миттельшпиля. 5 ч. 5 ч. 

IV. Основы эндшпиля. 9 ч. 9 ч. 

V. Обобщение. - 2 ч. 2 ч. 

ИИттооггоо 3344 

 

 
4- й год обучения. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Теория Практика Всего 

часов 

I. Шахматная партия. 3 ч. 25 – 30 
минут на 

каждом 

занятии 

3 ч. 

II. Анализ и оценка позиции. 4 ч. 4 ч. 

III. Шахматная комбинация. 24 ч. 24 ч. 

IV. Обобщение. - 3 ч. 3 ч. 

ИИттооггоо 3344 



Перечень литературы и средств обучения. 
 

 

Для учителя: 

 

1. Сухин И.Г. Программы курса «Шахматы-школе»: Для начальных классов 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск:Духовное возрождение, 2010. 

2. Сухин И.Г. «Шахматы второй и третий год Книга для учителя». Обнинск: 

«Духовное возрождение», 2009. 

3. Сухин И.Г. «Шахматы, второй и третий год»: Учебник для начальной школы, 

второй и третий год обучения. В 2-х частях.- Обнинск: Духовное возрождение, 2009. 

4. Средства ТСО и ИКТ ( презентации, интернет ресурсы, компьютерная обучающая 

программа: «Динозавры учат шахматам» и др.) 

5. Шахматная демонстрационная доска на магнитной основе, шахматы игровые 

(деревянные) 

 
Для обучающихся: 

 
1. Сухин И.Г. «Шахматы, второй и третий год»: Учебник для начальной школы, 

второй и третий год обучения. В 2-х частях.- Обнинск: Духовное возрождение, 2009. 

3. Наглядные и наглядно-раздаточные материалы. 

4. Шахматы игровые. 


