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Пояснительная записка 

Программа работы спортивного клуба составлена на основе приказа от 9 ноября 

2018 г. N 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», в соответствии с 

Федеральным законом от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 21, ст. 1930; 2017, N 52, ст. 

7927) и Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.03.2020 № 117 

«Об утверждении Порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в 

том числе в виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами». 

Кружок «Шахматы» реализует спортивно-оздоровительное направление в рамках 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Актуальность данного кружка обусловлена тем, что в начале обучения в 

основной школе происходят радикальные изменения: на первый план выдвигается 

развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая становлению 

личности школьников и наиболее полному раскрытию их творческих способностей. 

Цель программы: развитие интеллектуальных способностей и творческого 

потенциала, социализации обучающихся посредством обучения игре в шахматы 

Задачи: 

- развивать интеллектуальные процессы, творческое мышление; 

- формировать универсальные способы мыследеятельности (абстрактно-

логического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения 

производить логические операции). 

- развить навыки групповой работы; 

- способствовать развитию управления своими эмоциями и действиями; 

- заложить идеи развития у подростков собственной активности, целеполагания, 

личной ответственности. 

-воспитывать целеустремлённость, самообладание, бережное отношение ко 

времени. 

Формы работы. Деятельность школьников организована в форме: практических и 

дидактические игр и заданий, игровых упражнений, инсценировок, турниров, 

соревнований, показательных выступлений. 

Режим занятий - программа рассчитана на 1 час в неделю теоретических и 

практических занятий, 34 часов. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

В результате изучения данной программы обучающиеся получат возможность 

формирования: 

Личностных результатов: 

• Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметных результататов: 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий. 

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем  и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 



Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всей группы. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

шахматные объекты, как ходы шахматных фигур, сильная и слабая позиция, сила 

шахматных фигур. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: находить и 

формулировать решение шахматных задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметных результатов: 

- 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. 

Ожидаемые результаты 

1. Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, 

развитие коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, 

самостоятельности. 

2. Приобретение теоретических знаний и практических навыков в шахматной 

игре. 

3. Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, 

игровые упражнения, соревнования). 

В основу изучения программы положены ценностные ориентиры, достижение 

которых определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты 

внеурочной деятельности оцениваются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 



взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной 

среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без 

которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Программа включает в себя шесть тем. Ha каждом из занятий прорабатывается 

элементарный шахматный материал с углубленной проработкой отдельных тем. Основной 

упор на занятиях делается на детальном изучении силы и слабости каждой шахматной 

фигуры, ее игровых возможностей. В программе предусмотрено, чтобы уже на первом 

этапе обучения дети могли сами оценивать сравнительную силу шахматных фигур, делать 

выводы о том, что ладья, к примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи. 

К концу учебного года дети должны знать: 

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

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

взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

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

и взятия каждой фигуры. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

ориентироваться на шахматной доске; 

играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

правильно расставлять фигуры перед игрой; 

различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

рокировать; 

объявлять шах; 

ставить мат; 

решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 

Содержание программы 

 

1. Шахматная доска (4 ч.) 

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания 

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

линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

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

доски. 



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

2. Шахматные фигуры (4 ч.) 

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Дидактические игры и задания 

«Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все 

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

спрятана. 

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

догадаться, что это за фигура. 

«Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по 

очереди называют все шахматные фигуры, кроме «секретной», которая выбирается) 

заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать: «Секрет». 

«Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются 

угадать, какая фигура загадана. 

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

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

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

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

3. Начальная расстановка фигур (4 ч.) 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в 

начальной позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 

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

постепенно расставляют начальную позицию. 

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

эти фигуры рядом в начальном положении. 

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

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

верно, то мяч следует поймать. 

4. Ходы и взятие фигур (14 ч.) 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на уничтожение», белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. 

Дидактические игры и задания 

«Игра на уничтожение» — важнейшая игра клуба. У ребенка формируется 

внутренний план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и 

др. Педагог играет с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против 

фигуры). Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

«Один в поле воин». Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные 

фигуры считаются заколдованными, недвижимыми). 

«Лабиринт». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, 

не становясь на «заминированные» поля и не перепрыгивая их. 

«Перехитри часовых». Белая фигура должна достичь определенной клетки 

шахматной доски, не становясь на «заминированные» поля и на поля, находящиеся под 

ударом черных фигур. 

«Сними часовых». Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается 

такой маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не 

оказалась под ударом черных фигур. 

«Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 



определенной клетки шахматной доски. 

«Захват контрольного поля». Игра фигурой против фигуры ведется не с целью 

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

запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры противника. 

«Защита контрольного поля». Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре 

обеих сторон не имеет победителя. 

«Атака неприятельской фигуры». Белая фигура должна за один ход напасть на 

черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

«Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные 

фигуры. 

«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее — побить 

незащищенную фигуру. 

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

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

черных они проиграли одну из своих фигур. 

«Ограничение подвижности». Это разновидность «игры на уничтожение», но с 

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

5. Цель шахматной партии (4 ч.) 

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Дидактические игры и задания 

«Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить: стоит ли король под шахом или нет. 

«Дай шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

«Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 

«Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха. 

«Мат или не мат». Приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить: дан ли мат черному королю. 

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

Выигрывает тот, кто объявит первый шах. 

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

случаях. 

6. Игра всеми фигурами из начального положения (4 ч.) 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Дидактические игры и задания «Два хода». Для того чтобы ученик научился 

создавать и реализовывать угрозы, он играет с педагогом следующим образом: на каждый 

ход учителя ученик отвечает двумя своими ходами. 

 

 

Темы программы  

№ 

п/п 
Название раздела Количество часов 

1 ШАХМАТНАЯ ДОСКА 4 

2 ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ 4 

3 НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР 4 

4 ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР 14 

5 ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ 4 

6 
ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ 
4 

 Итого: 34 



Тематическое планирование занятий  

2021-2022 учебный год 5-9 классы (1 час в неделю) 

 
 
 

п/п Тема 
Содержание Количество 

часов 

1 Шахматная доска 

Шахматная доска, белые и черные поля, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания 

«Горизонталь». Двое играющих по очереди 

заполняют одну из горизонтальных линий 

шахматной доски кубиками (фишками, пешками 

и т. п.). 

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

вертикальных линий шахматной доски. 

«Диагональ». То же самое, но заполняется одна 

из диагоналей шахматной доски. 

4 

2 
Шахматные 

фигуры 

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 

король. 

Дидактические игры и задания 

«Волшебный мешочек». В непрозрачном 

мешочке по очереди прячутся все шахматные 

фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается 

определить, какая фигура спрятана. 

«Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну 

из шахматных фигур, дети должны догадаться, 

что это за фигура. 

«Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе 

учителя в один ряд, дети по очереди называют 

все шахматные фигуры, кроме «секретной», 

которая выбирается) заранее; вместо названия 

этой фигуры надо сказать: «Секрет». 

«Угадай». Педагог загадывает про себя одну из 

фигур, а дети по очереди пытаются угадать, какая 

фигура загадана. 

«Что общего?» Педагог берет две шахматные 

фигуры и спрашивает учеников, чем они похожи 

друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, 

формой.) 

«Большая и маленькая». На столе шесть разных 

фигур. Дети называют самую высокую фигуру и 

ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры 

по высоте. 

4 

3 

Начальная 

расстановка 

фигур 

Начальное положение (начальная позиция); 

расположение каждой из фигур в начальной 

позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; связь 

между горизонталями, вертикалями, диагоналями 

и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 

«Мешочек». Ученики по одной вынимают из 

мешочка шахматные фигуры и постепенно 

4 



расставляют начальную позицию. 

«Да и нет». Педагог берет две шахматные 

фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти фигуры 

рядом в начальном положении. 

«Мяч». Педагог произносит какую-нибудь фразу 

о начальном положении, к примеру: «Ладья стоит 

в углу», и бросает мяч кому-то из учеников. Если 

утверждение верно, то мяч следует поймать. 

4 
Ходы и взятие 

фигур 

(основная тема). 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на 

уничтожение», белопольные и чернопольные 

слоны, одноцветные и разноцветные слоны, 

качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, 

коневые, слоновые, ферзевые, королевские 

пешки, взятие на проходе, превращение пешки. 

Дидактические игры и задания 

«Игра на уничтожение» — важнейшая игра 

клуба. У ребенка формируется внутренний план 

действий, развивается аналитико-синтетическая 

функция мышления и др. Педагог играет с 

учениками ограниченным числом фигур (чаще 

всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, 

кто побьет все фигуры противника. 

«Один в поле воин». Белая фигура должна побить 

все черные фигуры, расположенные на 

шахматной доске, уничтожая каждым ходом по 

фигуре (черные фигуры считаются 

заколдованными, недвижимыми). 

«Лабиринт». Белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на «заминированные» поля и не 

перепрыгивая их. 

«Перехитри часовых». Белая фигура должна 

достичь определенной клетки шахматной доски, 

не становясь на «заминированные» поля и на 

поля, находящиеся под ударом черных фигур. 

«Сними часовых». Белая фигура должна побить 

все черные фигуры, избирается такой маршрут 

передвижения по шахматной доске, чтобы белая 

фигура ни разу не оказалась под ударом черных 

фигур. 

«Кратчайший путь». За минимальное число ходов 

белая фигура должна достичь определенной 

клетки шахматной доски. 

«Захват контрольного поля». Игра фигурой 

против фигуры ведется не с целью уничтожения, 

а с целью установить свою фигуру на 

определенное поле. При этом запрещается 

ставить фигуры на клетки, находящиеся под 

ударом фигуры противника. 

«Защита контрольного поля». Эта игра подобна 

предыдущей, но при точной игре обеих сторон не 

14 



имеет победителя. 

«Атака неприятельской фигуры». Белая фигура 

должна за один ход напасть на черную фигуру, но 

так, чтобы не оказаться под боем. 

«Двойной удар». Белой фигурой надо напасть 

одновременно на две черные фигуры. 

«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо 

выбрать лучшее — побить незащищенную 

фигуру. 

«Защита». Здесь нужно одной белой фигурой 

защитить другую, стоящую под боем. 

«Выиграй фигуру». Белые должны сделать такой 

ход, чтобы при любом ответе черных они 

проиграли одну из своих фигур. 

«Ограничение подвижности». Это разновидность 

«игры на уничтожение», но с 

«заминированными» полями. Выигрывает тот, 

кто побьет все фигуры противника. 

5 
Цель шахматной 

партии 

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и 

короткая рокировка и ее правила. 

Дидактические игры и задания 

«Шах или не шах». Приводится ряд положений, в 

которых ученики должны определить: стоит ли 

король под шахом или нет. 

«Дай шах». Требуется объявить шах 

неприятельскому королю. 

«Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур 

нужно объявить шах черному королю. 

«Защита от шаха». Белый король должен 

защититься от шаха. 

«Мат или не мат». Приводится ряд положений, в 

которых ученики должны определить: дан ли мат 

черному королю. 

«Первый шах». Игра проводится всеми фигурами 

из начального положения. Выигрывает тот, кто 

объявит первый шах. 

«Рокировка». Ученики должны определить, 

можно ли рокировать в тех или иных случаях. 

4 

6 

Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения 

Самые общие представления о том, как начинать 

шахматную партию. 

Дидактические игры и задания 

«Два хода». Для того чтобы ученик научился 

создавать и реализовывать угрозы, он играет с 

педагогом следующим образом: на каждый ход 

учителя ученик отвечает двумя своими ходами 

4 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные материалы, формирующие систему оценивания 
 

Предмет 

оценивания 

Формы и методы 

оценивания 

Характеристика 

оценочных 

материалов 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

    20-24 балла – 
    гуманистический тип 
    эмпатии. 
    Ребенок проявляет интерес к 
    состоянию другого, ярко 
    эмоционально на него 
    реагирует и 

идентифицируется 
    с ним, активно включается в 
    ситуацию, пытается помочь, 
    успокоить другого. 
    17-19 баллов – смешанный 



    тип эмпатии, включающий в 
 Наблюдение.   себя характеристики как 
 Анкетирование   гуманистического, так и 

Выявление родителей. Анкета 
состоит 

 эгоцентрического типов 

характера Опросник из 12 
вопросов, 

 эмпатии. 

проявления «Характер подразумеваю
щ 

 12-16 баллов – 

эмпатических проявлений ая 3 варианта Эмпатия эгоцентрический тип 

реакций и эмпатических ответа: 
«часто», 

 эмпатии. 

поведения у реакций и «иногда»,  Ребенок, стремясь получить 

детей. поведения у «никогда».  похвалу, одобрение 
взрослого, 

 детей» (автор   лишь изображает сочувствие, 
 А.М. Щетинина)   сопереживание другому. 
    9-11 баллов - развитие 
    эмпатии идет по типу 
    эгоцентрической. 
    1-8 баллов – низкий 

уровень 
    развития эмпатии. 
    Дети, не проявляющие 
    интереса к эмоциональному 
    состоянию других, слабо 
    реагирующие на их 
    переживания и совершающие 
    эмпатийные действия лишь 

по 
    побуждению взрослого. 

Эмоциональная 

ориентация 

ребёнка – на 

мир вещей или на 

мир людей. 

Проективная 

методика 

«Дорисовывание

: мир вещей - 

мир людей - мир 
эмоций» (М.А. 

Необходимо 

дорисовать к 

представленн

ы 

м фигурам 

любые детали, 

чтобы 

Эмоционал

ь ная 

ориентаци

я на мир 

людей 

или мир 

вещей 

3-6 баллов - высокий 

уровень. Эмоциональная 

ориентация направлена на 

людей, желание 
взаимодействовать с 

социумом. 

1-2 балла – средний 

уровень. 
Эмоциональная ориентация 

 Нгуен). получились 

рисунки со 

смыслом. 

Время 

выполнения не 

более 15 

минут. 

 направлена как на мир людей, 
так и на мир вещей. 

0 баллов – низкий уровень. 

Эмоциональная ориентация 

направлена на мир вещей. 
Практически не 

контактирует с 
социумом. 

    Завышенная самооценка – 
    чаще всего характерна для 
    первоклассников и является 

для 
    них возрастной нормой. 
    Адекватная самооценка – у 
    ребенка сформировано 

 

 

 

 

 
 

Учащимся 

раздаётся 

бланк с 

 

 

 

положительное отношение 

к себе, он умеет оценивать 

себя и 
свою деятельность. 



 

Исследование 

самооценки 

Методик

а 

самооценк

и 

«Лесенка

» В.Г. 

Щур 

лесенкой, на 

одной из 

ступенек, 

которой 

им 

необходи

мо 

нарисоват

ь себя. 

 
Самооценка 

Заниженная самооценка – 

как правило, это связано с 

определенной 

психологической 
проблемой учащегося. 

Низкая самооценка – 

может быть как 

ситуационной, так и 
стойко мотивированной. 

    Резко заниженная 
    самооценка – ребёнок 
    находится в ситуации 
    дезадаптации, личностного 

и 
    эмоционального 
    неблагополучия. 
    Высокий уровень 
   сформированности 
   коммуникативных навыков 
   (5 и более выборов, 
   «звёзды») – 3 балла. 
   Средний уровень 

Диагностика 

межличностных 

отношений 

Социометрия 

Дж. 

Морено 

Коммуника

т ивные 

навыки 

сформированности 
коммуникативных 

навыков (2 - 4 выбора, 

   «предпочитаемые») – 2 б. 
   Низкий уровень 
   сформированности 
   коммуникативных навыков 
   (0 - 1 выборов, 
   «пренебрегаемые») – 1 б. 

 

 

 

 

Методические материалы: 

Используемые методики и технологии: технология группового обучения, технология 

игровой деятельности, технология разноуровнего обучения, технология 

сотрудничества, технология индивидуального обучения, технология 

психологического сопровождения учебно - тренировочного процесса, 

информационно- компьютерные технологии. 

Методы обучения - словесный, наглядный, практический; объяснительно- 

иллюстративный, частично-поисковый, исследовательский, проблемный; 

игровой, дискуссионный, проектный, различные тренажёры, обще-

подготовительные упражнения, специально – подготовительные 

упражнения и соревновательные упражнения. 

Методы воспитания – убеждение, поощрение, тренинг, стимулирование, мотивация. 

 
 



 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

материал, включающий следующую литературу: 

 

1. Злотник Б., Кузьмина С. Курс-минимум по шахматам. - М.: ГЦОЛИФК, 

1990. 

2. Прудникова Е.А. Программа курса Шахматы в школе, первый год, - Москва: 

Просвещение, 2017 

3. Прудникова Е.А. Шахматы в школе, первый год. Пособие для учителя, - 

Москва: Просвещение, 2017. 

4. Сухин И. Волшебные фигуры. - М.: Новая школа, 2016 

5. Сухин И. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн 

полны. - М.: Просвещение.2016. 

6. Шахматы – школе. Сост. Б. Гершунский, А. Костьев. - М.: Педагогика, 1991. 
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