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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Паспорт программы 
 

Направленность образовательной 

деятельности 

Физкультурно-спортивная 

Уровень освоения содержания 

предметной деятельности 

Базовая 

Уровень организации 

педагогической деятельности 

Учебная 

Форма организации детских 

формирований 

Групповая 

Возраст обучения детей  Основное общее и среднее(полное) 

общее образование 

Срок реализации программы 1 год 

Масштаб реализации Учрежденческая 

По контингенту обучающихся Общая 

По степени творческого подхода Репродуктивно-творческая 

Степень реализации программы Реализована полностью 

Нормативный часовой объем за год 1 год обучения – 4 час. в неделю, 144 час. 

в год 

 

Количество детей в группе 1 год обучения – не менее 20 чел. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

История шахмат насчитывает не менее полутора тысяч лет. Эта игра проникла во 

многие культуры, испытала их влияние, и дошла до нашего времени. Шахматы в 

начале XX века получили поддержку правительства, общественных организаций 

и снискали себе любовь советского народа. Они являются частью духовной 

культуры общества, обогащая ее интересными достижениями и ценными 

качествами. В современном мире наша страна борется за доминирующее 

положение на шахматном поприще. Множество Российских гроссмейстеров 

достойно выступают на сильнейших соревнованиях планеты. Дополнительная  

общеразвивающая программа «Ладья» имеет физкультурно-спортивную 

направленность. Уровень освоения - базовый. 

Актуальность создания программы вызвана потребностями современных детей и 

их родителей, а также ориентирована на социальный заказ общества. Программа 

“Ладья” базируется на современных требованиях модернизации системы 

образования, способствует соблюдению условий социального, культурного, 

личностного и профессионального самоопределения, а также творческой 

самореализации детей. Она направлена на организацию содержательного досуга 

обучающихся, удовлетворение их потребностей в активных формах 

познавательной деятельности и обусловлена многими причинами: рост нервно-

эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей. 

Предлагаемая программа обеспечивает условия по организации образовательного 

пространства, а также поиску, сопровождению и развитию талантливых детей. 

Данная программа составлена с учѐтом накопленного теоретического и 

практического опыта педагога, что даѐт возможность обучающимся не только 

получить базовый уровень знаний шахматной игры в ходе групповых занятий, а 

также способствует индивидуальному развитию каждого ребѐнка. 
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Обучаясь по данной программе, обучающиеся познакомятся с историей шахмат, 

биографией великих шахматистов, освоят теоретические основы шахматной игры, 

приобретут практический опыт. 

 

Занятия шахматами помогают детям:  

− в развитии чтения и письма, связной внутренней и внешней речи; 

− в совершенствовании своих эмоций и чувств, а также таких качеств, как 

усидчивость, внимание; 

− в развитии мыслительных способностей, особенно комбинаторики и 

логического мышления, его самостоятельность; 

− улучшить математические способности, повысить волевые качества, 

способность к самоанализу и самооценке, жизненную активность; 

− в совершенствовании познавательных способностей, воображения и 

изобретательности; 

− в формировании личности ребенка с помощью научного творчества, 

шахматного этикета; 

− в обретении эстетического вкуса, особенно в части образного мышления и 

логической красоты 

Бытует поговорка «Чтоб гроссмейстером стать, надо много знать, постоянно 

физкультурой, спортом заниматься, закаляться». 

Хотя шахматами может заниматься любой желающий… 

При организации работы с детьми педагогу необходимо постоянно работать 

над собой, перенимать передовой опыт ведущих специалистов, выискивать новые 

методы подачи учебного материала, творчески подходить к проведению занятий, 

практиковать в процессе обучения индивидуальный подход к обучающимся, 

внимательно следить за их совершенствованием и состоянием здоровья. 

Каждый руководитель объединения должен быть хорошим педагогом, в 

любых обстоятельствах находить выход, не теряя при этом самообладания и 

чувства собственного достоинства. В зависимости от ситуации ему приходится 

порой бывать и строгим воспитателем, и тонким психологом, и находчивым 
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дипломатом. Он всегда обязан помнить об уважении к детям, быть для них 

положительным примером во всем. 

Актуальность и новизна общеразвивающей программы «Ладья» заключена 

в том, что содержание учебного материала на I году обучения представлено 

модулями, позволяющими увеличить еѐ гибкость и вариативность. Модульность, 

как и разноуровневость, позволяет более вариативно организовать 

образовательный процесс, оперативно подстраиваясь под интересы и способности 

обучающихся. Модульная образовательная программа «Ладья» даѐт 

обучающемуся возможность выбора модулей, нелинейной последовательности их 

изучения. 

Образовательная общеразвивающая программа «Ладья» рассчитана на 

получение детьми углубленных знаний из области шахмат. Диапазон освоения 

программы каждым конкретным ребенком широк в силу субъективных причин: 

различная степень способностей обучающихся, пропуски занятий, быстрая 

утомляемость, неприученность к систематическому труду и т.п. 

Данная программа является авторской. Она разработана на основе личного 

опыта педагога и с учетом многолетнего опыта работы ведущих тренеров страны 

в этом направлении. 

Программа содержит подробный перечень тем и вопросов, которые 

необходимо освоить ребятам во время обучения. Она позволяет построить 

педагогический процесс таким образом, чтобы постоянно поддерживать у детей 

устойчивый интерес к шахматам. Этого легко достигнуть, если педагог будет 

помнить, что даже фундаментальные знания следует преподносить детям в 

разнообразных, занимательных формах. 

Первый год является благоприятным для усвоения навыков игры и правил 

игры. Эмоциональный потенциал реализуется в стремлении к самовыражению 

посредством игры с простыми правилами, но сложной и богатой содержанием – 

игры в шахматы. 

Любознательность и формирующаяся самостоятельность используется в 

практической деятельности. 
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СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ 

 

Наблюдение, свидетельствующее о том, что умственные возможности 

людей неравны, старо, как мир. И выдающиеся люди древности и современники 

хорошо понимали, сколь существенна разница между выдающимся творцом 

(гением) и простым смертным человеком. Также давно было замечено, что 

различия их часто проявляются уже в детстве. 

Работа с одаренными детьми выступает одним из вариантов конкретной 

реализации права личности на индивидуальность. А так как школа оказывается не 

очень хорошо приспособленной для тех, кто сильно отличается от среднего 

уровня в сторону больших способностей, то это право работы с одаренными 

детьми взяла на себя система дополнительного образования. В условиях 

учреждения дополнительного образования этого добиться реально, так как 

именно дополнительное образование расширяет сферу творчества одаренного 

ребенка. 

Среди основных слагаемых одаренности, как правило, принято выделять 

следующие составляющие: 

● Мотивация. Любая деятельность человека мотивирована, то есть в основе 

любых действий лежат самые разные мотивы. Но при этом исследователи 

отмечают, что сама потребностная сфера личности имеет структуру: одни 

мотивы занимают относительно устойчивое доминирующее, другие – 

подчиненное положение. Это явление получило наименование 

«направленность личности». 

● Направленность. Это одна из основных характеристик творческой личности. 

Одаренные дети характеризуются тем, что в основе их деятельности вне 

зависимости от ее предметной ориентации (научная, художественная, 

коммуникативная) доминируют мотивы, непосредственно связанные с 

содержанием деятельности. 

Инструментальный аспект поведения одаренного ребенка может быть 

описан следующими признаками: 
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● Наличие специфических стратегий деятельности. 

● Способы действий одаренного ребенка обеспечивают ее особую, качественно 

своеобразную продуктивность. При этом выделяются три основных уровня 

успешности деятельности, с каждым из которых связана своя специфическая 

стратегия ее осуществления: 

− Быстрое освоение деятельности и высокая успешность ее выполнения.  

− Использование и изобретение новых способов деятельности в условиях 

поиска решения в данной ситуации. 

− Выдвижение новых целей деятельности за счет более глубокого 

овладения предметом, ведущее к новому видению ситуации и 

объясняющее появление, на первый взгляд, неожиданных идей и 

решений. 

● Для поведения одаренного ребенка характерен, главным образом, третий 

уровень успешности: новаторство как выход за пределы требований 

выполняемой деятельности. 

● Индивидуальный стиль деятельности, выражающийся в склонности «все 

делать по-своему». Индивидуализация способов деятельности выражается в 

элементах уникальности ее продукта. 

● Высокая структурированность знаний, умений видеть изучаемый предмет в 

системе. 

● Особый вид обучаемости. Он может проявляться как в высокой скорости и 

легкости обучения, так и в замедленном темпе обучения, но с последующим 

резким изменением структуры знаний, представлений и умений. 

Мотивационный аспект поведения одаренного ребенка может быть 

описан следующими признаками: 

● Повышенная избирательная чувствительность к определенным сторонам 

предметной действительности (знакам, звукам, цветам, техническим 

устройствам, т.д.) либо определенным формам собственной активности 

(физической, познавательной и т.д.), сопровождающаяся, как правило, 

переживанием чувства удовольствия. 
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● Ярко выраженный интерес к тем или иным занятиям или сферам 

деятельности, чрезвычайно высокая увлеченность каким-либо предметом, 

погруженность в то или иное дело. Наличие столь интенсивной склонности к 

определенному виду деятельности имеет своим следствием поразительное 

упорство и трудолюбие. 

● Повышенная познавательная потребность, которая проявляется в ненасытной 

любознательности, а также готовности по собственной инициативе выходить 

за пределы исходных требований деятельности. 

● Предпочтение парадоксальной, противоречивой и неопределенной 

информации, неприятие стандартных, типичных заданий и готовых ответов. 

Особенности возрастного развития: 

● ранняя одаренность; 

● поздняя одаренность. 

Решающим показателем здесь выступают темп психологического развития 

ребенка, а также возрастные этапы, на которых одаренность проявляется в явном 

виде. Необходимо учитывать, что ускоренное психологическое развитие, раннее 

обнаружение дарований далеко не всегда связано с высокими достижениями в 

более старшем возрасте. В свою очередь, отсутствие ярких проявлений 

одаренности в детском возрасте не означает отрицательного вывода, 

относительно перспектив дальнейшего психологического развития личности. 

Итак, любой индивидуальный случай детской одаренности может быть 

оценен с точки зрения всех вышеперечисленных критериев классификации видов 

одаренности. Одаренность оказывается, таким образом, многомерным по своему 

характеру явлением. Для практика – это возможность и, вместе с тем 

необходимость более широкого взгляда на своеобразие одаренности конкретного 

ребенка. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

Цели программы: 

− раскрытие перед обучающимися красоту такой важнейшей части 

человеческой культуры как шахматы; 

− развитие мыслительной способностей обучающихся, логическое мышление, 

память, внимание, наблюдательность, кругозор; 

− развитие таких качеств как настойчивость, выдержку, волю, спокойствие, 

уверенность в своих силах, стойкий характер, психологическую 

устойчивость к стрессам и конкурентоспособность, так необходимую в 

нашей жизни. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

− дать знания об истории развития шахматной игры, а также об исторических 

событиях, связанных с шахматами; 

− дать знания о теории дебютов и эндшпиля; 

− дать знания по правилам игры и соревнований; 

− дать знания о терминах и понятиях шахмат, применяемые в других 

областях; 

− дать первоначальные сведения о психологии человека. 

Развивающие: 

− развить у обучающихся основы самообразования;  

− развить у обучающихся умение грамотно записывать партию шахматной 

нотацией; 

− развить умение решать задачи и примеры в уме, не передвигая фигур; 

− развить у обучающихся навыки самостоятельной работы с шахматной 

литературой; 

− научить строить игру в шахматной партии; 
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− выработать и проводить план игры; 

− развить элементы здорового образа жизни. 

Воспитательные: 

− воспитать бережное отношение к окружающему миру, а также чувство 

прекрасного и отличительного, уважение к традициям, творчеству разных 

народов; 

− воспитать такие качества как трудолюбие, самовоспитание, 

психологическая и стрессовая устойчивость.  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Реализация программы направлена на: 

− Освоение содержания образовательной программы обучающимися – 

программа направлена на значительное качественное изменение их 

знаний, умений, навыков. 

− Устойчивость интереса обучающихся – для поддержки и повышения 

устойчивого интереса обучающихся к выбранному направлению 

деятельности, стимулирования их творческой активности. 

− Творческие достижения обучающихся – программа реализуется в целях 

достижения ими высоких результатов в мероприятиях различного уровня 

(учрежденческого, районного, городского, областного, Федерального, 

Международного). 

Знания и умения, приобретенные по окончании обучения: 

По окончании реализации первого года обучения программы, обучающиеся 

должны знать и уметь: 

− правила игры в шахматы; 

− простые приемы игры: связка, двойной удар и т.д.; 

− ставить мат в простых теоретически окончаниях; 

− решать примеры на мат в один ход; 

− грамотно и четко вести запись партий; 

− сравнительную силу фигур, их отличительные особенности; 
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− начальные сведения о возникновении в истории шахмат. 

Оценка достижения планируемых результатов освоения программы 

осуществляется по трем уровням: высокий  ( от 80 до 100% освоения 

программного материала, средний ( от 51 до 79% освоения программного 

материала), низкий ( менее 50% освоения программного материала). 

 

Уровни освоения Результат 

 

 

Высокий уровень 

освоения программы 

Обучающиеся демонстрируют высокую 

заинтересованность в учебной, познавательной и 

творческой деятельности, составляющей 

содержание программы.  На итоговом 

тестировании показывают отличное знание 

теоретического материала, практическое 

применение знаний воплощается в качественный 

продукт. 

 

 

Средний уровень 

освоения программы 

Обучающиеся демонстрируют достаточную  

заинтересованность в учебной, познавательной и 

творческой деятельности, составляющей 

содержание программы. На итоговом 

тестировании показывают хорошее знание 

теоретического материала, практическое 

применение знаний воплощается  в продукт, 

требующей незначительной доработки.  

 

 

Низкий уровень 

освоения программы 

Обучающиеся демонстрируют низкий уровень 

заинтересованности в учебной, познавательной и 

творческой деятельности, составляющей 

содержание программы. На итоговом 

тестировании показывают недостаточное знание 

теоретического материала, практическая работа не 

соответствует требованиям. 
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Диагностические методики, позволяющие определить достижения 

обучающимися планируемых  результатов, представлены в следующем 

разделе. 

 

КОНТРОЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ДИАГНОСТИКА 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Оценка результатов обученности осуществляется в процессе контрольно-

оценочной деятельности педагога, реализующего данную программу. 

Педагог по своему усмотрению может применять следующие формы и 

методы: зачеты, результаты выступлений на смотрах-конкурсах, соревнованиях, 

тестирование, анкетирование, наблюдение, беседы. 

Программа предусматривает тематический контроль усвоения знаний, 

умений и навыков через систему зачетных занятий на соревнованиях и 

практическую работу, охватывающую основной курс обучения. При участии 

обучающихся в мероприятиях различного уровня, их достижения отмечаются в 

СМИ города, области др. регионах РФ. Таким образом, осуществляется 

постоянная социально-педагогическая поддержка деятельности обучающихся, 

результатом которой является успешная социализация подростков и выявление 

наиболее одаренных из них для организации их дальнейшего профессионального 

самоопределения. 

Педагог, оценивая обучаемость обучающихся, в основном дает не 

количественные, а качественные характеристики, сравнивая достижения 

отдельного обучающегося на разных этапах обучения, оценивая рост и развитие 

каждого.  

Результаты контроля фиксируются в журнале, однако педагогические 

технологии анализа и обобщения результатов образовательного процесса могут 

быть различными. Это – зачетные и диагностические листы, характеристики, 

устные анализы деятельности обучающихся. 



 

16 

 

Главные задачи, которые при этом ставит перед собой педагог: 

− Создание условий для персонифицированного контроля за реализацией 

образовательных программ в объединении; 

− Мониторинг индивидуального творческого роста обучающегося; 

− Учет посещаемости обучающимися занятий, массовых мероприятий, 

участия в выставках и соревнованиях. 

Контроль за продвижением в плане развития коммуникативных и 

организаторских навыков можно осуществить путем наблюдения за подростками 

во время проведения соревнований, участия в коллективном деле, проведения и 

обслуживания конкретного мероприятия. Педагог по своему усмотрению 

применяет в контрольно-оценочной деятельности следующие формы и методы: 

экспертизу и оценку самостоятельных творческих работ (проектов творческих 

дел) обучающихся, смотры – конкурсы, выставки, соревнования, тестирование, 

анкетирование, наблюдение, беседы. 

Диагностика знаний, умений и навыков осуществляется через следующие 

виды контроля: 

предварительный – проводится в первые дни обучения, имеет своей целью 

выявить тот уровень подготовки, с которым пришли дети, в форме дидактических 

игр и тестирования. 

текущий – осуществляется постоянно в процессе работы объединения в 

форме мини-соревнований, проверки домашних заданий. 

периодический – контроль позволяет определить степень усвоения детьми 

учебного материала и уровень подготовленности, повысить ответственность и 

заинтересованность обучающихся в усвоении материала. Этот контроль 

проводится в форме: 

a) конкурсов решений примеров и задач; 

b) зачетных заданий; 

c) сдачи контрольных нормативов. 

итоговый – контроль осуществляется в виде соревнований, спартакиад, 

участия в классифицированных турнирах, применяя все полученные ЗУН (знания, 
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умения и навыки) за прошедший период работы. По результатам итогового 

контроля можно определить степень достижения результатов обучения, 

сориентировать обучающихся на дальнейшее самостоятельное обучение и 

получить сведения для совершенствования обучающей программы и методах 

обучения. 

диагностирующий – контроль, с помощью которого устанавливается уровень 

развития у детей психических процессов (памяти, внимания, мышления, 

воображения) и формируются данные личностные качества. Этот вид контроля 

осуществляется с помощью тренингов и различных игр. 

Объективным показателем результатов реализации образовательной 

программы являются достижений обучающихся детского объединения в 

соревнованиях. Поставленные образовательные задачи. Реализуются 

обучающимся в игре и отражаются точной количественной оценкой (сумма 

набранных очков, занятное место в таблице).  

Результаты контроля служат основанием для корректировки обучающей 

программы, прогнозирования содержания обучения, поощрения обучающихся.  

Полученные ЗУН фиксируются с помощью педагогической оценки – это 

своеобразное выражение педагогом отношения к успеху ребенка и признание 

педагогом детских достижений.  
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Диагностика качества образовательных услуг 

 

Наименование 

оценки (замера) 

Содержание оценки (замера) Результат 

Знания К концу года обучения должен знать: 

 Знать правила игры в шахматы; 

 Знать простые приемы игры: связка, 

двойной удар и т.д.; 

 Знать сравнительную силу фигур, их 

отличительные особенности; 

 Получить начальные сведения о 

возникновении в истории шахмат. 

до 3-х баллов 

по каждому 

пункту 

Умения, навыки К концу года обучения должен уметь и 

иметь навыки: 

− Уметь ставить мат в простых 

теоретически окончаниях; 

− Решать примеры на мат в один ход; 

− Уметь грамотно и четко вести запись 

партий. 

до 3-х баллов 

по каждому 

пункту 

Удовлетворенност

ь обучающихся 

Анкета для обучающихся Анкета 

Удовлетворенност

ь родителей 

Анкета для родителей ребенка, 

посещающего учреждение 

дополнительного образования 

Анкета 

Всего: 15 баллов 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 

Образовательная программа «Ладья» предназначена для детей среднего и 

старшего школьного возраста и рассчитана на обучение в течение 1 года лет. 

Занятия проводятся с 01 сентября по 31 мая включительно. Количество часов 

занятий в году с обучающимися первого года обучения – 144, по 4 часа в неделю. 

При комплектовании учебных групп можно формировать разновозрастные и 

смешанные группы, учитывая при этом основную мотивацию обучающегося, 

послужившую стимулом к занятиям: желание закрепить знания, желание в 

перспективе получить профессию по данному направлению или просто пока быть 

в коллективе сверстников.  

Мероприятия по набору детей в группу начинаются в конце августа, чтобы 

в День знаний (1сентября) в парке, на школьной площадке уже можно было 

показать наглядно работы обучающихся объединения с привлечением наиболее 

активных обучающихся. В школах развешиваются объявления с краткими 

сведениями об объединении, а с 1 сентября педагог посещает родительские 

собрания в школах и классы с устными рассказами об объединении и показом 

лучших работ обучающихся. 

Большая часть занятий проводится в учебном кабинете, но часть календарно 

– тематического плана отводится на внеучебную и воспитательную работу.  

В дни школьных каникул работа в объединении проводится по обычному 

расписанию и включает в себя экскурсии, выставки, конкурсы. 

Освоение учебного материала идет от простого к сложному, от знакомства с 

элементарными понятиями игры к постепенному расширению и углублению 

знаний во всех областях шахматной теории. 

Прежде всего, надо заинтересовать ребенка раскрыть перед ним широкие 

возможности шахмат, показать, как глубока, сложна и красива игра в 

хитросплетениях долгой позиционной борьбы и взрывах неожиданных 

комбинаций. 

Если это вызовет у него интерес и желание учится, то начало положено. 



 

20 

 

При формировании учебных групп педагог должен учитывать не только 

возраст, квалификацию и теоретическую подготовку юных шахматистов, но и их 

способность к тактическому мышлению, стратегическому планированию игры, а 

также морально-волевые качества и физическое состояние. 

Кроме работы с детьми, педагог, реализующий данную программу, уделяет 

особое внимание работе с родителями, чья помощь всегда очень ценна. Педагог 

изучает воспитательные возможности семьи, социального окружения 

обучающегося для дальнейшего построения взаимодействия и сотрудничества, 

изучает психологическую комфортность условий образовательного процесса для 

оптимального достижения образовательных результатов. Родители могут 

принимать участие и помогать в организации совместных мероприятий, 

посещений выставок и концертов. Задача педагога – пробудить в родителях 

интерес к любимому делу своего ребенка и постоянно его укреплять.  

Следует помнить, что в процессе обучения педагог должен все время 

учитывать индивидуальные особенности своих обучающихся, их подготовку и 

способности к восприятию нового материала. Он обязан умело дозировать 

учебные нагрузки соответственно реальным возможностям каждого ребенка. 

Только тогда обучение будет эффективным.  

Уже с первых дней работы с детьми педагог не должен забывать о 

воспитании у них морально-волевых качеств: выдержки, самообладания, 

смелости, решительности, воли к победе, требовательности к себе, уважительного 

отношения к любому сопернику. 

В конце каждого учебного года обучающиеся должны выполнить итоговые 

контрольные работы и сдать зачеты в объеме учебной программы, подтвердив к 

тому же определенные квалификационные нормативы. 

При организации образовательного процесса используются следующие 

педагогические принципы: 

● наглядность; 

● доступность; 

● практичность; 
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● концентричность; 

● энциклопедичность. 

Данная программа способствует развитию разносторонней личности 

ребенка, воспитанию воли и характера, а также развитию творческой атмосферы в 

группе обучающихся на основе взаимопонимания и сотрудничества в ходе 

коллективного обучения. 

 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
 

Программа «Ладья» может быть реализована при условии согласованных 

действий в различных направлениях образовательного процесса. Главным и 

основным является учебный процесс. Но обучение в объединении предполагает 

тесную взаимосвязь учебного и воспитательного процессов, при котором 

возможно развитие у детей не только конкретных знаний, умений и навыков, но и 

достижение такой важной задачи, как формирование гармонично развитой 

личности ребенка, способной к созиданию и творчеству. 

Важным моментом в освоении образовательной программы является 

создание благоприятной эмоционально-психологической атмосферы в детском 

коллективе, когда выполняются следующие правила: 

− принимать ребенка как особую индивидуальность; 

− использовать положительные эмоции в построении общения педагога 

и обучающегося. 

Такое общение учит детей понимать друг друга, считаться с мнением других, 

отстаивать свою точку зрения, видеть и чувствовать красоту окружающего нас 

мира, сопереживать другим. Главным же является то, что каждый, занимающийся 

в объединении, имеет возможность почувствовать свою значимость, уверенность в 

своих силах. Приобщаясь в течение нескольких лет творчеству, занимаясь в 

приятной, дружеской атмосфере сверстников, он сумеет выработать определенную 

жизненную позицию, которая поможет ему в дальнейшей взрослой жизни. 
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Таким образом, основные пути для успешной организации воспитательной 

работы в творческом объединении следующие: 

● непосредственное общение с педагогом во время занятий на основе взаимного 

уважения и интереса к личности друг друга; 

● организация совместного досуга взрослых и детей, направленного на 

повышение культурно-нравственного уровня обучающихся (посещение 

выставок, музеев); 

● проведение викторин и познавательных игр с учетом профиля занятий; 

● развитие навыков общения ребенка в социуме (совместные прогулки, 

экскурсии, встречи с интересными людьми, праздники, вечера). 

Выбор содержания массовых мероприятий осуществляется с учетом 

направленности объединения, а также с учетом интересов, психологических и 

возрастных особенностей детей. Это способствует развитию у ребенка творческой 

инициативы и более полному раскрытию их индивидуальности. Активное участие 

обучающихся в жизни объединения помогает формированию сплоченного 

детского коллектива на протяжении нескольких лет. 

Важным элементом воспитательной работы является четкая организация 

всего образовательного процесса с использованием социально-значимой 

программы «Личность» по формированию единой воспитательной системы в 

рамках ЦДТ и социума Железнодорожного района городского округа Самара. 

Процесс направлен на воспитание и развитие свободной, жизнелюбивой, 

талантливой личности, обогащенной знаниями, эстетически развитой, готовой к 

созидательной, трудовой и творческой деятельности и нравственному поведению. 

Основными воспитательными задачами являются: 

− формирование чувства национального достоинства, толерантности и 

культуры общения через развитие творческого мышления и освоение связи 

традиций с трудом и историей своей страны; 

− развитие познавательной активности, самостоятельности и творческого 

отношения к труду, наблюдательности, пытливости и инициативы; 



 

23 

 

− воспитание у обучающихся потребности в самообразовании, самооценке и 

учете своих реальных возможностей. 

Организация воспитывающих мероприятий для более полной и успешной 

работы с коллективом обучающихся должна быть построена на сотрудничестве с 

другими педагогами дополнительного образования, педагогами школы, на работе 

с родителями, социумом. Только комплексная совместная деятельность всех 

заинтересованных лиц позволит достичь желаемых образовательных (учебно-

воспитательных) результатов. 

Педагог может использовать следующие методы воспитания: 

− методы формирования сознания личности (взглядов, убеждений, идеалов): 

лекции, беседы, рассказы, доклады, диспуты… 

− методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения: педагогические требования, поручение, создание воспитывающих 

ситуаций… 

− методы стимулирования деятельности и поведения: поощрения, порицания, 

соревнование... 

Основные направления воспитательной деятельности педагога: 

− организация коллективных творческих мероприятий с обучающимися: 

соревнования, творческие вечера, отчеты, выставки и пр.; 

− работа с родителями: групповые и индивидуальные беседы, методические 

рекомендации, консультации, организация участия в проведении совместных 

мероприятий с детьми. 

Общение со взрослыми, с педагогом, включенность в совместную с ним 

деятельность помогает познавать себя и других, активно включаться в 

социальную жизнь, формировать собственную линию поведения. Воспитание 

ребенка мы рассматриваем как систему профессиональной деятельности, 

состоящую из 3-ех ключевых моментов: воспитывающая среда, воспитательная 

деятельность, осмысление мира и себя в этом мире. 
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Таким образом, ребенка воспитывают и предметная среда объединения, и 

непосредственное общение с педагогом, и участие в разнообразных видах 

деятельности, не связанных конкретно с учебным процессом. 

В ходе такого построения воспитательной работы в объединении успешно 

решаются не только учебные, но и воспитательные задачи, а именно: 

− обеспечение процесса развития юной личности; 

− воспитание достоинства ребенка; 

− нивелирование негативных (отрицательных) влияний окружающего мира; 

− создание условий для формирования в объединении единого коллектива. 

Воспитательная работа строится по 4 направлениям: 

▪ мировоззренческое; 

▪ ценностно-ориентационное; 

▪ нравственно-правовое; 

▪ эстетическое. 

План воспитательной работы в творческом объединении разрабатывается с 

учетом общего плана воспитательной работы ЦДТ, который включает в себя 

организацию и труда, и отдыха. Чтобы данная работа была более эффективной, 

необходимо максимально учитывать интересы обучающихся. 

Основные формы организации досуга обучающихся: 

▪ конкурсы, фестивали, дворовые праздники; 

▪ ролевые игры; 

▪ экскурсии; 

▪ викторины.  

Наиболее удобным временем для проведения данных мероприятий 

являются каникулярные и традиционные выходные дни. 

По окончании обучения по образовательной программе обучающийся 

должен иметь ясное и конкретное представление о значимых личностных 

качествах современного человека, нравственных нормах, активно-положительно 

относиться к ним. Устойчиво проявлять в своем поведении следующие 

личностные качества: 



 

25 

 

− адекватная самооценка, уверенность в своих силах, самостоятельность, 

целеустремленность; 

− бережное отношение к окружающему миру; 

− гуманность, доброжелательность, толерантность; 

− трудолюбие; 

− коллективизм, взаимопомощь. 

II. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Обучение по программе строится по типовым и авторским учебным 

пособиям практического курса с применением наглядных пособий. Это образцы 

практических занятий, изготовленных как самим педагогом, так и ребятами 

старшего возраста, шаблоны, схемы, таблицы с критериями рейтинговой системы 

и т.д. Для визуального изучения предмета педагог использует показ видеокассет с 

записями мероприятий различного уровня. 

Освоению программы обучающимися способствуют авторские 

методические рекомендации, упражнения для концентрации внимания. Это 

способствует быстрому формированию устойчивых профессиональных интересов 

и склонностей у обучающихся, позволяет осуществить особый индивидуальный 

подход в обучении.  

Методические объединения, авторские семинары, мастер-классы, издание 

программно-методической продукции основные формы взаимодействия с 

другими программами, направленные на развитие сотворчества детских 

объединений на уровне подведения итогов результативности образовательной 

деятельности.  

Педагогический опыт позволяет педагогу качественно осуществлять 

программно-методическое обеспечение образовательного процесса. Ведется 

систематическая работа по достижению единых требований к образовательному 

процессу, по формированию программно-методического обеспечения нового 

поколения, в структурных подразделениях отработан механизм разработки и 

коррекции программ и учебно-методических пособий к ним. 
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Педагог для эффективной реализации данной программы на занятиях 

использует весь арсенал педагогических форм и методов обучения 

Педагогические технологии: 

● технология личностно-ориентированного обучении; 

● технология коллективного творческого дела; 

● технология сотрудничества; 

● технология терпимости; 

● технология дифференцированности обучения; 

● технология субъект – субъектных отношений с обучающимися. 

В программе также используются и следующие формы и методы работы с 

обучающимися: 

Формы работы:  

● беседы о чемпионах мира и истории шахмат; 

● экскурсии на соревнования различных уровней; 

● викторины, конкурсы; 

● сдача контрольных нормативов; 

● участия в соревнованиях, фестивалях, турнирах; 

● практические занятия; 

● решения задач, примеров, этюдов, головоломок; 

● анализ сыгранных партий. 

Методы работы: 

В зависимости от способностей обучающихся в дополнительной 

образовательной программе используются следующие методы обучения: 

● репродуктивный; 

● частично-поисковый; 

● словесный; 

● наглядности; 

● практический. 
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III. СОДЕРЖАНИЕ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

Актуальность и новизна общеразвивающей программы «Ладья» заключена 

в том, что содержание учебного материала на I году обучения представлено 

модулями, позволяющими увеличить еѐ гибкость и вариативность. Модульность, 

как и разноуровневость, позволяет более вариативно организовать 

образовательный процесс, оперативно подстраиваясь под интересы и способности 

обучающихся. Модульная образовательная программа «Ладья» даѐт 

обучающемуся возможность выбора модулей, нелинейной последовательности их 

изучения. 

 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Учебный план «Ладья» 

 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 

Теория 

часов 

Практика 

часов 

Всего 

часов 

1.  Правила игры. Основы шахматных знаний. 6 58 64 

2.  Дебют. Тактика. 4 60 64 

3.  
Эндшпиль. 

Миттельшпиль. 
4 12 16 

 Итого: 14 130 144 
 
 

1. Модуль «Правила игры. Основы шахматных знаний» 

Цель модуля:  

Создание условий для личностного и интеллектуального развития обучающихся, 

организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи модуля:  

● познакомить с историей шахмат, а также историческими событиями 

связанными с шахматами; 
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● привить интерес к шахматам и учению в целом; 

● дать обучающимся теоретические знания по шахматной игре и рассказать о 

правилах проведения соревнований и правилах турнирного поведения; 

● познакомить с законами дебюта с выгодными и не выгодными полями для 

фигур и пешек; 

● закрепить первоначальные навыки участия в соревнованиях; 

●  познакомить обучающихся с основными шахматными законами, правилами 

проведения соревнований. 

● приучить самостоятельно думать; 

● развить в ребенке внимание, усидчивость; 

● развить интеллектуальные способности; 

● вырабатывать волевые качества; 

● дать возможность проявить себя, самоутвердиться; 

● повысить коммуникативные способности. 

Форма контроля: 

● выполненная расстановка фигур на шахматном поле с учѐтом выгодных и 

не выгодных полей. 

Календарно – тематический план модуля 

 «Правила игры. Основы шахматных знаний» 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Техника безопасности 

в кабинете 

2 2 - 

2. Шахматная доска. 

Фигуры. История 

шахмат. 

2 1 1 

3. Начальная расстановка 2 1 1 
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фигур 

4. Ход ладьи 2 - 2 

5. Ход слона 2 - 2 

6. Ход ферзя 2 - 2 

7. Ход короля 2 - 2 

8. Ход коня 2 - 2 

9. Ход пешки 2 - 2 

10. Шахматная нотация 2 - 2 

11. Превращение пешек 2 - 2 

12. Мат. Упражнения на 

мат 

2 - 2 

13. Ничья. Пат 2 - 2 

14. Ценность фигур 2 - 2 

15. Нападение и защита 2 - 2 

16. Батарея 2 - 2 

17. Правила поведения во 

время игры 

2 - 2 

18. Использование 

большого 

материального 

перевеса. 

2 - 2 

19. Мат тяжелыми 

фигурами 

2 - 2 

20. Мат ферзѐм 2 - 2 

21. Мат ладьей 2 - 2 

22. Геометрические 

мотивы 

2 - 2 

23. Спѐртый мат 2 - 2 

24. Горизонтальный мат 2 - 2 

25. Диагональный мат 2 - 2 

26. Двойной удар коня по 

вертикали 

2 - 2 

27. Двойной удар коня по 

диагонали 

2 - 2 

28. Двойной удар по 2 - 2 
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разным диагоналям 

29. Мнимая защита 

связанной фигуры 

2 - 2 

30. Мат в два хода. Взятие 2 - 2 

31. Мат в два хода. 

Перекрытие Мат в два 

хода. Связывание. Мат 

в два хода. 

Блокировка. 

Завоевание поля. 

Уничтожение защиты 

поля матования. 

2 - 2 

32. Заключительное 

занятие по данному 

модулю. 

2 2 - 

 Итого 64  6 58 

 

Результат обучения по данному модулю: 

Обучающиеся: 

● узнали историю шахмат, о первом чемпионе мира; 

● познакомились с правилами игры в шахматы; 

● узнали сравнительную силу фигур, их отличительные особенности; 

● узнали приѐмы игры: связка, двойной удар и др. 

 

2. Модуль «Дебют. Тактика» 

Цель модуля:  

Содействовать развитию у обучающихся интеллектуальных способностей, 

творческой активности через игру в шахматы. 

Задачи модуля:  

● помочь овладеть приѐмами тактики и стратегии шахматной игры; 

● развить способности анализировать и делать выводы; 

● научить видеть в позиции разные варианты,  
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● научить основным принципам разыгрывания дебюта, решать задачи в один 

ход; 

● познакомить с детским «матом», понятием центра. 

Форма контроля: 

● решенная шахматная задача по предложенному заданию; 

● проведенная шахматная партия с соперником. 

 

Календарно – тематический план модуля 

«Дебют. Тактика» 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Техника безопасности 

в кабинете. О 

принципах 

разыгрывания дебюта 

2 2 - 

2. О вертикалях и 

диагоналях, по 

которым нередко 

осуществляется атака 

на короля 

2 - 2 

3. О пункте, с которого в 

дебюте нередко даѐтся 

мат 

2 - 2 

4. О том, как можно 

готовить дебютную 

схему 

2 - 2 

5. Открытые дебюты 2 - 2 

6. Полуоткрытые дебюты 2 - 2 

7. Закрытые дебюты 2 - 2 

8. Понятие о тактических 

приѐмах и 

комбинациях 

2 - 2 

9. Двойной удар 2 - 2 

10. Геометрические 

мотивы 

2 - 2 
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11. Связка 2 - 2 

12. Развязывание 2 - 2 

13. Открытое нападение 2 - 2 

14. Открытый шах 2 - 2 

15. Двойной шах 2 - 2 

16. Уничтожение защиты 2 - 2 

17. Завлечение 2 - 2 

18. Отвлечение 2 - 2 

19. Блокировка 2 - 2 

20. Спѐртый мат 2 - 2 

21. Освобождение поля 2 - 2 

22. Освобождение линии 2 - 2 

23. Перекрытие 2 - 2 

24. Вскрытие линии 2 - 2 

25. Ловля фигуры 2 - 2 

26. Промежуточный ход 2 - 2 

27. Пешечные 

комбинации 

2 - 2 

28. Пешечный прорыв 2 - 2 

29. Разрушение пешечной 

защиты короля 

2 - 2 

30. Мат на последней и 

предпоследней линии 

2 - 2 

31. Матовая сеть. Задачи, 

этюды 

2 - 2 

32. Заключительное 

занятие по данному 

модулю. 

2 2 - 

 ИТОГО: 64 4 60 

 

Результат обучения по данному модулю 

Обучающиеся: 

● научились решать и проводить в игре сложные комбинации; 
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● научились общаться и играть с шахматными часами; 

● познакомились с простейшими достижениями матовых ситуаций; 

3. Модуль «Причины неудач в дебюте»  

Цель модуля:  

Создание условий для формирования у обучающихся умений самостоятельно 

анализировать позицию и решать шахматные комбинации на различные темы. 

Создание условий для выявления способностей у обучающихся к 

сосредоточенной умственной деятельности через обучение игры в шахматы. 

Задачи модуля:  

● развить интерес к истории происхождения шахмат и творчества шахматных 

мастеров; 

● развить волевые качества личности; 

● сформировать правильное поведение во время игры; 

● разобрать примеры нарушения принципов развития в открытых и закрытых 

дебютах. 

● дать знания о теории дебютов и эндшпиля, о терминах и понятиях шахмат, 

применяемых в других областях; 

● развить нравственные качества по отношению к сопернику: 

доброжелательность, уважение; 

● научить анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них, выбирать из 

множества решений единственно правильное, работать самостоятельно; 

● научить уважать соперника. 

Форма контроля: 

● проведенная шахматная партия с соперником; 

● решенная шахматная задача на предложенную тему. 

● составленная патовая позиция; 

● решенные шахматные задачи по предложенному заданию. 
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Календарно – тематический план модуля 

 «Эндшпиль.  

Миттельшпиль» 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Техника безопасности 

в кабинете. 

2 2 - 

2. О противодействии 

сторон в типичных 

ситуациях пешечного 

эндшпиля. Мат двумя 

слонами. 

2 - 2 

3. О разнообразии 

средств, применяемых 

в эндшпиле. О 

позиционной ничьей. 

2 - 2 

4. Ладья и пешка против 

ладьи. Легкофигурный 

эндшпиль. 

2 - 2 

5. Нестандартные 

превращения фигур. 

Оппозиция. 

2 - 2 

6. Отталкивание плечом. 

Слабые и сильные 

поля. 

2 - 2 

7. Атака при 

односторонних 

рокировках. Атака при 

разносторонних 

рокировках. Как не 

надо атаковать короля. 

2 - 2 

8. Заключительное 

занятие по данному 

модулю. 

2 2 - 

 ИТОГО: 16 4 12 
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Результат обучения по данному модулю 

Обучающиеся: 

● узнали тактику и стратегию ведения шахматного поединка; 

● научились достойно вести себя в случае проигрыша; 

● научились видеть в позиции разные варианты; 

● узнали к чему приводит потеря рокировки в дебюте; 

● научились ставить линейный мат, мат ферзем, мат ладье; 

● научились грамотно и четко вести запись партий; 

● познакомились с правилом «квадрата».  

IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Непременным условием эффективной реализации программы является 

достаточное соответствующее материально-техническое обеспечение программы и 

подготовленный педагогический кадровый состав, обладающий 

профессиональными и педагогическими знаниями.  

Четкое следование целевому назначению выделяемых на реализацию 

программы средств позволяет создать необходимые материально-технические 

условия для организации педагогической деятельности.  

Помещения, учебные кабинеты для занятий по программе находятся в 

структурных подразделениях ЦДТ и на базе школ района. 

В целом деятельность по реализации данной образовательной программы 

обеспечивается посредством создания и дальнейшей эксплуатации 

специализированной материально-технической базы, формируемой в строгом 

соответствии с целями, задачами, финансами, организационными и кадровыми 

возможностями учреждения.  

Необходимо отметить, что в работе педагога дополнительного образования 

очень важным моментом является обеспечение полного соблюдения правил охраны 

труда детей, норм санитарной гигиены в помещении и на рабочих местах, правил 
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электрической и пожарной безопасности. Педагоги регулярно знакомят детей с 

различными инструментами, материалами, способами их рационального 

применения.  

 

Перечень материально-технических средств обучения  

1. Аудитория с достаточной освещенностью 

2. Столы и стулья, удобные для проведения шахматной игры соответственно 

3. Шкаф для хранения шахмат, шахматных часов, книг 

4. Комплекты шахмат 

5. Шахматные часы 

6. Грифельная доска 

7. Демонстрационная доска с фигурами (комплект) 

8. Тетради для записей, карандаши, авторучки 

9. Компьютер с шахматными программами 

10. Ксерокс 

11. Легкий спортивный инвентарь (гантели, эспандер, мячи) 
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20. Подборка материалы из журналов.  

 


