
 

 
 

 

 



Пояснительная записка 

Программа изучения предмета «Шахматы» составлена на основе 

требований к результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования. В ней учитываются возможности предмета 

в реализации требований к личностным, метапредметным и предметным 

результатам обучения для основного общего образования, а также 

возможность интеграции с предметами математического, естественно-

научного и гуманитарно-эстетического циклов. 

Цели изучения предмета «Шахматы» 

Целями изучения шахмат на уровне основного общего образования 

являются: 

развитие интеллектуальных способностей учащихся; 

развитие способности решать нестандартные задачи в динамично 

меняющемся мире; 

развитие умения критически мыслить; 

развитие умения находить и критически оценивать информацию; 

развитие способности преодолевать трудности; 

развитие способности к взаимодействию и коммуникации. 

Задачи изучения предмета «Шахматы» 

призваны обеспечить: 

развитие личности учащихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование; 

приобретение учащимися опыта шахматной игры; 

приобретение учащимися опыта познания и самообразования;  

умений, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих 

универсаль-ное значение для различных видов деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебный план ГОУ ЯО «Гаврилов-Ямская школа-интернат» на этапе 

основного общего образования предмет «Шахматы» в 5—9 доп. классах 

включен из расчета 1 ч в неделю. Всего 34 часа. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Мы живем в эпоху технического прогресса, и человеку необходимо 

держать в голове огромное количество информации, уметь ее 

анализировать и делать логические выводы. При этом, учитывая 

современный ритм жизни, делать эти выводы быстро и точно. Ошибочно 

полагать, что эти качества на сто процентов являются врожденными, 

напротив, их можно натренировать, и лучше всего это делать в дет стве. 

В школьном образовании, помимо основных предметов, направленных на 

развитие логического мышления, таких как математика или физика, можно 

выделить шахматы. Являясь интеллектуальным тренажером, шахматы 

тренируют логику, память, внимание, но, кроме того, шахматы направлены 

и на воспитание моральных качеств ребенка, таких как воля к победе, 

усидчивость, уважение к окружающим, трудолюбие. Именно в этом и 

кроется феномен шахмат, ведь, как говорил девятый чемпион мира по 

шахматам Тигран Вартанович Петросян, «Шахматы — это по форме игра, 

по содержанию — искусство, а по трудности овладения игрой — наука». 

Шахматы объединяют в себе сразу несколько направлений обучения, но 

прежде всего формирование всесторонне развитой личности, что, 

безусловно, является первостепенной задачей любого образовательного 

учреждения. 



Преподавание шахматного  курса  при  обучении в 5—6 классах 

начинается с исторической справки: рассказа о том, как появились  

шахматы,  какие игры были их прародителями (чатуранга, шатрандж). 

Занятия шахматами рассматривается не только как обучение тонкостям 

самой игры. Шахматы направлены на максимальное раскрытие творческих 

способностей каждого школьника, обучение комплексное, по возможности 

затрагивает межпредметные связи. 

Планируемые результаты освоения курса 

Программа курса предполагает достижение выпускниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения курса 

В области гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; 

В области патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетическое воспитание: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физическое воспитание, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 



выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

Трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач,  способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

поставленных задач; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 



операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Специальные личностные результаты: 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятию 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения 

и рационального использования; 

умение формировать эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и 

явлений окружающего мира; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-



следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 



поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, "мозговые штурмы" и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

Специальные метапредметные результаты: 



использовать сохранные анализаторы в различных видах деятельности (учебно-

познавательной, ориентировочной, трудовой); 

применять осязательный и слуховой способы восприятия материала; 

применять современные средства коммуникации и тифлотехнические средства; 

осуществлять пространственную и социально-бытовую ориентировку, обладать 

мобильностью; 

применять приемы отбора и систематизации материала на определенную тему; 

вести самостоятельный поиск информации; 

преобразовывать, сохранять и передавать информацию, полученную в результате чтения 

или аудирования; 

принимать участие в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной 

коммуникации; 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Предметные результаты освоения курса 

В результате изучения курса «Шахматы» учащийся научится: 

правилам игры в шахматы, включая сложные моменты: пат, троекратное 

повторение ходов, вечный шах, взятие на проходе и др.; 

определять ценность шахматных фигур, объяснять, почему одни фигуры 

сильнее, а другие — слабее; характеризовать/оценивать источник в 

соответствии с задачей информационного поиска; 

самостоятельно формулировать основания для извлечения информации из 

источника (текстового, иллюстративного, графического), учитывая 

характер полученного задания; 

работать с двумя и более источниками (в том числе разных видов), 

содержащими прямую и косвенную информацию; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию; реализовывать 

предложенный учителем способ проверки достоверности информации; 

определять несложную противоречивую информацию, самостоятельно 

находить способы ее проверки; 

подбирать иллюстративную, графическую и текстовую информацию в 

соответствии с поставленной учебной задачей; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет; 

участвовать в коллективном сборе информации (опрос, анкетирование), 

группировать полученную информацию в соответствии с предложенными 

критериями. 

понимать цель игры; 

ставить мат; 

элементарным тактическим приемам: вилка, связка — и успешно 

применять их на практике; 

разыгрывать основные дебюты, распознавать и исправлять типичные 

ошибки в начале партии; составлять простейшие планы в миттельшпиле, 

например, матовая атака на короля или размены с переходом в выигранное 

окончание; 

ставить мат одинокому королю: ферзем и ладьей, двумя ладьями, ферзем, 

ладьей, двумя слонами; 

записывать шахматную партию; 



пользоваться шахматными часами, следовать шахматному этикету при игре 

в турнирах; 

понимать систему присвоения шахматных разрядов и званий. 

различным дебютным ловушкам; 

сложным тактическим приемам: отвлечению, завлечению, блокировке и др.; 

использованию форсированной игры, умению рассчитывать на 2—3, а в 

некоторых позициях на большее количество ходов вперед; 

основам эндшпиля на примере простых окончаний, таких как король с 

пешкой против короля; 

простейшим стратегическим идеям в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле; 

решению сложных творческих задач по тактике, соединяющих в себе 

несколько приемов (например, отвлечение, блокировку и вилку). 

Содержание курса 

5 класс  

Введение. Немного истории 

История шахмат, их эволюция. Многовековой опыт и культурное 

наследие игры. Шахматная доска и шахматное войско 

Шахматная доска. Знакомство с шахматной доской. Понятие поля, 

горизонтали, вертикали, диагонали. Названия вертикалей и горизонталей, 

полей. Центр шахматной доски, центральные поля. Края доски. 

Начальная расстановка фигур на доске. Знакомство с шахматной армией. 

Названия шахматных фигур, начальная расстановка на доске. Типичные 

ошибки, возникающие при начальной расстановке фигур. 

Ходы фигур и пешек 

Ходы и взятия шахматных фигур и пешек. Король: ходы и взятия королем. 

Задачи-лабиринты на знания правил ходов короля. Задачи на взятие всех 

фигур соперника своими за минимальное количество ходов. 

Ладья: ходы и взятия. Задачи на взятие всех фигур соперника своей ладьей 

за минимальное количество ходов. Задачи-лабиринты с целью добраться 

ладьей до определенной клетки с особыми условиями (например, запрет на 

ходы на определенные поля). 

Слон: ходы и взятия слоном. Задачи на поиск кратчайшего пути при 

передвижении слона с одного поля на другое. 

Ферзь: ходы и взятия. Задачи на взятия фигур соперника ферзем. 

Конь: ходы и взятия. Задачи-лабиринты на поиск оптимального маршрута 

при перемещении коня с одного поля на другое. 

Пешка: ход и взятие пешкой. Отличие пешки от остальных фигур. 

Тематические задачи на закрепление темы. 

Цель шахматной игры 

Шах. Понятие шаха. Три способа защиты от шаха. Задачи на поиск 

эффективного шаха либо способа защиты от него. Вскрытый шах, его 

отличие от простого шаха, его опасность для защищающейся стороны. 

Двойной шах как разновидность вскрытого шаха. 

Мат: определение, примеры, простейшие конструкции. Отличие шаха от 

мата. Решение тематических задач. 

Необычные ходы шахматных фигур и пешек 

Сложные правила перемещений шахматных фигур и пешек. Превращение 

пешки в ферзя и другие фигуры. Рокировка, правило выполнения, случаи, 

когда рокировка невозможна. Взятие на проходе. 

Ничья 

Все варианты, при которых в шахматной партии фиксируется ничья. Пат 

как одна из разновидностей ничьей. Недостаток материала для матования 



(например, король и конь против одинокого короля противника). 

Троекратное повторение позиции. Вечный шах как частный случай 

троекратного повторения. Правило пятидесяти ходов и предложение 

ничьей. 

Запись ходов партии и относительная ценность шахматных фигур 

Шахматная нотация, правила записи. Применение шахматной нотации на 

примере приведенной шахматной партии. Виды нотации: короткая и 

длинная. Знаки, используемые для комментирования шахматной партии и 

оценки шахматной позиции. 

Ценность шахматных фигур. Относительная ценность шахматных фигур, 

легкие и тяжелые фигуры. Понятие размена. 

Элементарные шахматные приемы 

Вилка: определение, примеры применения вилки. Связка: определение, 

тематические примеры применения связки. 

6 класс 

Стадии партии 

Дебют (начало игры). Определение, виды дебютов, примеры открытых, 

полуоткрытых, закрытых дебютов. Основные принципы игры в начале 

партии, типичные ошибки начинающих. Значение захвата цетра доски в 

дебюте. Популярные ловушки в дебюте: 

«детский» и «дурацкий» маты. Примеры ловушек в открытых дебютах. 

Миттельшпиль (середина игры). Определение, отличие от дебюта. План в 

миттельшпиле, виды планов. Разбор возможных планов на примерах 

тематических партий. 

Эндшпиль (окончание игры). Определение, виды эндшпилей. 

Мат одинокому королю и разнообразие матовых конструкций 

Базовые приемы и алгоритмы матования одинокого короля. Типовые 

матовые конструкции. 

Линейный мат: определение и теоретический разбор. 

Мат ферзем: определение и теоретический разбор. Мат ладьей: определение 

и теоретический разбор. 

Мат двумя слонами: определение и теоретический разбор. 

Разнообразие матовых конструкций. Различные виды матовых финалов. 

Шаблоны матовых финалов и открытие новых шаблонов. 

Игра в турнирах 

Шахматный этикет. Правила и нормы поведения за шахматной доской. 

Шахматные часы. Разновидности шахматных игр. Шахматные турниры. 

Шахматные звания и рейтинги. 

Время для проведения турниров. 

7 класс 

Введение в тактическую игру 

Угроза: определение, разновидности угроз. Отличия угроз друг от друга. 

Способы защиты темпа в дебюте. Примеры потери темпа в дебюте. 

Использование потери нескольких темпов соперником в начале партии. 

Ситуации, при которых необходимо отдавать темп сопернику. Примеры 

передачи темпа на основе простейших окончаний. 

Промежуточный ход. Определение промежуточного хода. Назначение 

промежуточного хода. Пересечение промежуточного хода с тактическими 

приемами (например, вилкой или связкой). Примеры промежуточного хода 

в дебюте партии. 

Форсированная игра. Варианты форсированной игры. Как считать 

форсированные варианты игры, длина расчета, тематические примеры. 



Условно форсированная игра (случай, когда у соперника есть несколько 

вариантов, но один из них явно более сильный, поэтому практический 

смысл в расчете от различных угроз. 

Темп. Определение темпа как скорости игры. Определение темпа как 

потери или выигрыша времени в развитии фигур и пешек. Значение темпа 

в различных стадиях игры. Особое значение  

остальных вариантов отсутствует). 

Дебютные катастрофы. Тематические разборы учебных партий. 

Тактические приемы 

Вилка: определение, примеры. 

Связка: определение, тематические примеры. Отвлечение: определение, 

тематические примеры. 

Связь отвлечения с другими тактическими приемами (вилкой, связкой). 

Время для проведения турниров 

8 класс 

Тактические приемы 

Мат в один ход. Мат и его разновидности. Приметы матирования. 

Открытое нападение: определение, тематические примеры. Открытый шах 

как частный случай открытого нападения. Случаи, в которых открытое 

нападение применяется в качестве защиты от атак соперника. 

Рентген: определение, типовые примеры. Атака посредством рентгена. 

Защита собственных фигур через рентген. 

Завлечение: определение, тематические примеры. Связь завлечения с 

тактическим приемом «промежуточный ход». Форсированная игра при 

использовании завлечения. 

Перекрытие: определение, учебные примеры. Перекрытие в миттельшпиле 

и эндшпиле как способ проведения пешки в ферзи. 

Блокировка: определение, назначение. «Вредный шах», выпускающий 

короля соперника из матовой сети, как частая ошибка начинающих 

шахматистов. Применение блокировки в конструкциях типа спер- того 

мата. Пересечение блокировки с другими тактическими приемами. 

Мат в два хода. Поиск мата в два хода (развитие комбинационного зрения). 

Завоевание поля: определение, тематические при- меры. Шах при 

матировании. Определение правильной последовательности действий 

фигур. Завоевание поля при соотношении атаки/защиты поля: 2 атаки 

против 1 защиты, 3 против 2 или 4 против 3. 

Время для проведения турниров 

9 класс 

Тактические приемы 

Уничтожение защиты: определение, решение типовых примеров. Случаи, в 

которых возможно уничтожение защиты, ключевые и наиболее частые 

случаи и позиции, типовые удары. 

Освобождение линии действия: определение, примеры. Примеры 

матования, проведения пешки в ферзи, получения лучшей позиции. 

Мат в три хода. Поиск мата в три хода (развитие комбинационного зрения). 

Ограничение подвижности фигуры. Теория и разбор учебных партий. 

Пат (ничья): теоретическая часть, разбор типовых задач. 

Вечный шах (ничья): определение, разбор типовых примеров. 

9 доп. класс 

Основы эндшпиля: определение, основные понятия и постулаты эндшпиля. 

Типовые шахматные окончания. Правило квадрата пешки. Эндшпиль с 

королем и пешкой против короля: понятие оппозиции, основные постулаты 



таких окончаний. 

Сочетание тактических ударов. Примеры с применением нескольких видов 

тактики. 

Время для проведения турниров 

 

Календарное планирование 

5 класс 

№ 

занятия 

Тема Дата проведения 

1 История шахмат  

2 Шахматная доска  

3 Начальная расстановка фигур на доске  

4 Король – самая важная фигура. Ходы и взятие 

короля 

 

5 Ладья – тяжелая артиллерия. Ходы и взятие 

ладьи. 

 

6 Как ходит слон: ходы и взятия  

7 Сила ферзя. Ходы и взятие ферзя.  

8 Ходы и взятия коня  

9 Закрепление темы: «Ходы и взятия коня»  

10 Правила ходов и взятия пешки  

11 Взятия фигурами и пешками  

12 Шах, способный защитить от шаха  

13 Вскрытый шах. Как защититься от вскрытого 

шаха 

 

14 Мат, определение. Простейшие примеры  

15 Закрепление темы «Мат». Решение задач  

16 Превращение пешки в ферзя и в другие фигуры  

17 Рокировка. Случаи, когда невозможно сделать 

рокировку 

 

18 Взятие на проходе  

19 Рокировка, взятие на проходе, случаи 

превращения пешки в ферзя 

 

20 Пат, определение.  

21 Недостаток материала для достижения победы  

22 Вечный шах  

23 Игровая практика  

24 Игровая практика  

25 Шахматная нотация  

26 Игровая практика  

27 Ценность шахматных фигур  

28 Игровая практика  

29 Вилка. Определение, примеры применения на 

практике 

 

30 Шахматный турнир  

31 Шахматный турнир  

32 Шахматный турнир. Разбор партий  

33 Шахматный турнир  

34 Шахматный турнир. Подведение итогов  

 

6 класс 



№ 

занятия 

Тема Дата проведения 

1 Три стадии шахматной партии. Что такое дебют?  

2 Грубые ошибки в дебюте. «Детский» и 

«дурацкий» маты 

 

3 Популярные ловушки, возникающие в известных, 

открытых дебютах 

 

4 Миттельшпиль – середина игры  

5 Игра в паре  

6 Игра в паре с анализом  

7 Эндшпиль. Связь окончаний с другими стадиями 

игры. 

 

8 Три стадии шахматной партии  

9 Линейный мат  

10 Техника матования ферзем одинокого короля  

11 Техника матования ладьей одинокого короля  

12 Мат ладьей, ферзем, линейный мат  

13 Мат двумя слонами одинокому королю  

14 Игровая практика  

15 Разнообразие матовых конструкций  

16 Игровая практика  

17 Игровая практика  

18 Шахматный этикет  

19 Шахматные часы  

20 Разновидности шахматного контроля времени  

21 Игровая практика  

22 Шахматные турниры  

23 Система званий, разрядов и рейтингов  

24 Правила проведения соревнований  

25 Разбор задач  

26 Игровая практика  

27 Игровая практика  

28 Игровая практика. Разбор партий  

29 Игровая практика  

30 Шахматный турнир  

31 Шахматный турнир  

32 Шахматный турнир. Разбор партий  

33 Шахматный турнир  

34 Шахматный турнир. Подведение итогов  

 

7 класс 

№ 

занятия 

Тема Дата проведения 

1 Что такое угроза? Разновидности угроз?  

2 Решение задач  

3 Темп в шахматах  

4 Темп в дебюте  

5 Темп в эндшпиле  

6 Промежуточный ход в шахматах  

7 Форсированная игра  

8 Игровая практика  



9 Дебютные катастрофы  

10 Дебютные катастрофы. Продолжение  

11 Дебютные катастрофы. Заключение  

12 Игровая практика  

13 Игровая практика  

14 Разбор сыгранных партий  

15 Вилка  

16 Вилка. Продолжение  

17 Вилка. Продолжение  

18 Вилка. Заключение  

19 Игровая практика  

20 Связка. Основные понятия  

21 Связка. Продолжение  

22 Связка. Продолжение  

23 Связка. Продолжение  

24 Игровая практика  

25 Игровая практика  

26 Отвлечение. Продолжение  

27 Отвлечение. Продолжение  

28 Отвлечение. Закрепление  

29 Игровая практика  

30 Игровая практика  

31 Шахматный турнир  

32 Шахматный турнир. Разбор партий  

33 Шахматный турнир  

34 Шахматный турнир. Подведение итогов  

8 класс 

№ 

занятия 

Тема Дата проведения 

1 Игра в шахматы. Повторение  

2 Мат в один ход  

3 Решение задач на мат в один ход  

4 Решение задач на мат в один ход  

5 Открытое нападение  

6 Открытое нападение. Продолжение  

7 Открытое нападение. Заключение  

8 Рентген. Основные понятия  

9 Рентген. Продолжение  

10 Рентген. Заключение  

11 Завлечение. Основные понятия  

12 Завлечение. Продолжение  

13 Завлечение. Продолжение  

14 Завлечение. Продолжение  

15 Завлечение. Закрепление  

16 Игровая практика  

17 Игровая практика  

18 Разбор шахматных партий  

19 Игровая практика  

20 Перекрытие. Основные понятия  

21 Перекрытие. Продолжение  



22 Перекрытие. Заключение  

23 Игровая практика  

24 Блокировка  

25 Блокировка. Продолжение  

26 Мат в два хода  

27 Мат в два хода. Продолжение  

28 Завоевания поля. Основные понятия  

29 Игровая практика  

30 Игровая практика  

31 Шахматный турнир  

32 Шахматный турнир. Разбор партий  

33 Шахматный турнир  

34 Шахматный турнир. Подведение итогов  

9 класс 

№ 

занятия 

Тема Дата проведения 

1 Шахматы. Повторение  

2 Уничтожение защиты  

3 Примеры тактического приема «Уничтожение защиты»  

4 Решение задач  

5 Уничтожение защиты. Продолжение  

6 Игровая практика  

7 Игровая практика  

8 Освобождение линии действия  

9 Тактические приемы «освобождения линии 

действия» 

 

10 Освобождение линии действия. Продолжение  

11 Игровая практика  

12 Игровая практика  

13 Разбор сыгранных партий  

14 Мат в три хода  

15 Мат в три хода. Решение задач  

16 Игровая практика  

17 Игровая практика  

18 Ограничение подвижности фигуры  

19 Решение задач  

20 Решение задач  

21 Пат  

22 Применение приема «Пат»  

23 Пат. Продолжение  

24 Упражнения на применение приема «Пат»  

25 Игровая практика  

26 Игровая практика  

27 Вечный шах  

28 Применение приема «Вечный шах»  

29 Вечный шах. Закрепление   

30 Игровая практика  

31 Шахматный турнир  

32 Шахматный турнир. Разбор партий  

33 Шахматный турнир  



34 Шахматный турнир. Подведение итогов  

 

9 доп. класс 

№ 

занятия 

Тема Дата проведения 

1 Повторение. «Ограничение подвижности 

фигуры», «Пат», «Вечный шах» 

 

2 Решение задач  

3 Основы эндшпиля  

4 Основы эндшпиля. Эндшпиль с королем и пешкой 

против короля 

 

5 Типичные ошибки в эндшпиле  

6 Основы эндшпиля. Продолжение  

7 Основы эндшпиля. Понятие оппозиции.  

8 Основы эндшпиля. Закрепление  

9 Основы эндшпиля. Закрепление  

10 Основы эндшпиля. Заключение  

11 Игры в паре  

12 Сочетание тактических ударов  

13 Решение задач по теме «Сочетание тактических 

ударов» 

 

14 Сочетание тактических ударов. Продолжение  

15 Сочетание тактических ударов. Продолжение  

16 Решение задач с применением нескольких видов 

тактики 

 

17 Решение задач с применением нескольких видов 

тактики 

 

18 Игровая практика  

19 Игровая практика  

20 Решение задач по теме «Мат в два хода»  

21 Решение задач «Мат в три хода»  

22 Игровая практика  

23 Игровая практика  

24 Разбор основных ошибок  

25 Разбор основных ошибок  

26 Повторение правил шахматной нотации  

27 Составление комментариев своей партии с 

помощью знаков шахматной нотации 

 

28 Повторение правил шахматного этикета, 

пользования шахматными часами 

 

29 Игровая практика  

30 Игровая практика  

31 Шахматный турнир  

32 Шахматный турнир. Разбор партий  

33 Шахматный турнир  

34 Шахматный турнир. Подведение итогов  

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


