


Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Шахматы» для 7-8 класса 

составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам освоения основной программы 

основного общего образования, с учетом программы воспитания МБОУ «СОШ № 6 им. 

Сирина Н.И.», основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.» (приказ от 31.08.2022 № 324-ОД «Об утверждении 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ №6 

им. Сирина Н.И.» на 2023-2028 годы») и авторской программы: Уманская Э.Э., Волкова 

Е.И., Прудникова Е.А. Шахматы в школе. – Москва: Просвещение, – 2019 Горский В.А., 

Тимофеев А.А., Смирнов Д.В. и др./Под ред. Горского Д.В.  

Рабочая программа курса дает представление о цели, задачах, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами курса внеурочной 

деятельности по физической культуре, устанавливает содержание курса, предусматривает 

его структурирование по разделам и темам; предлагает распределение учебных часов по 

разделам и темам и последовательность их изучения с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

обучающихся, включает описание форм организации занятий и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса.  

Рабочая программа курса определяет количественные и качественные 

характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе планируемые 

результаты освоения обучающимися программы курса внеурочной деятельности на 

уровне основного общего образования и систему оценки достижения планируемых 

результатов. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Шахматы» 

Программа «Шахматы» позволяет реализовать многие позитивные идеи 

отечественных теоретиков и практиков – сделать обучение радостным, поддерживать 

устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом занятий становится деятельность 

самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, 

делают выводы, выясняют закономерности. 

Шахматные игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что с давних 

пор приобрели особую социальную значимость – это один из самых лучших и 

увлекательных видов досуга, когда-либо придуманных человечеством. 

Цели курса внеурочной деятельности «Шахматы» 

Целями изучения курса внеурочной деятельности «Шахматы» являются:  

‒ равномерное развитие логического и физического интеллекта обучающихся. 

‒ формирование основ здорового образа жизни и их интеллектуальное развитие 

посредством занятий шахматами и физической культурой. 

Основные задачи курса внеурочной деятельности «Шахматы» – сформировать у 

обучающихся: 

Общие: 

‒ гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема их двигательной активности, 

укрепление здоровья; 

‒ обучение новым знаниям, умениям и навыкам по шахматам; 

‒ выявление, развитие и поддержка обучающихся в области спорта, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям 

шахматами в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 



‒ развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

интеллектуально – спортивным подвижным играм, различным формам активного 

отдыха и досуга. 

Образовательные: 
‒ освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития шахмат;  

‒ освоение базовых основ шахматной игры, возможности шахматных фигур, 

особенностей их взаимодействия с использованием интеллектуально-спортивных 

подвижных игр; 

‒ овладение приемами матования одинокого короля различными фигурами, способами 

записи шахматной партии, тактическими приемами в типовых положениях; 

‒ освоение принципов игры в дебюте, методов краткосрочного планирования действий 

во время партии; 

‒ обучение новым двигательным действиям средствами шахмат и использование 

шахматной игры в прикладных целях для увеличения двигательной активности и 

оздоровления; 

‒ обучение приемам и методам шахматной борьбы с учетом возрастных особенностей, 

индивидуальных и физиологических возможностей школьников. 

Оздоровительные: 
‒ формирование представлений об интеллектуальной и физической культуре вообще и 

о шахматах в частности; 

‒ формирование первоначальных умений саморегуляции интеллектуальных, 

эмоциональных и двигательных проявлений; 

‒ укрепление здоровья обучающихся, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей их организма; 

‒ формирование у обучающихся культуры движений, обогащение их двигательного 

опыта интеллектуально-спортивными подвижными играми, как средствами шахмат, 

так и физическими упражнениями с общеразвивающей направленностью. 

Воспитательные: 
‒ приобщение к самостоятельным занятиям интеллектуальными и физическими 

упражнениям, играм, и использование их в свободное время; 

‒ воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности; 

‒ воспитание у обучающихся устойчивой мотивации к интеллектуально-спортивным 

занятиям. 

Место курса внеурочной деятельности «Шахматы» в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ № 6 им. Сирина Н.И.» на курс отводится 

1 час в неделю, что составляет 34 часа в год.  

Срок реализации программы – один год.  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Шахматы» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Патриотическое воспитание:  

‒ ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию;  

‒ понимание значения информатики как науки в жизни современного общества.  



Духовно-нравственное воспитание:  

‒ ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

‒ готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм, с учетом осознания 

последствий поступков;  

‒ активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в Интернете.  

Гражданское воспитание:  

‒ представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных сообществах;  

‒ ориентация на совместную деятельность при выполнении учебных и познавательных 

задач, создании учебных проектов;  

‒ стремление оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм, с учетом осознания последствий поступков.  

Ценность научного познания:  
‒ интерес к обучению и познанию;  

‒ любознательность;  

‒ стремление к самообразованию;  

‒ овладение начальными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия;  

‒ наличие базовых навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, разнообразными средствами информационных технологий, а также 

умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

Формирование культуры здоровья:  
‒ установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счет освоения и соблюдения 

требований безопасной эксплуатации средств ИКТ.  

Экологическое воспитание:  

наличие представлений о глобальном характере экологических проблем и путей 

их решения, в том числе с учетом возможностей ИКТ. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 

 Базовые логические действия: 

‒ умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы;  

‒ самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия:  

‒ формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 



‒ оценивать применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования;  

‒ прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.  

Работа с информацией:  
‒ выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи;  

‒ применять основные методы и инструменты при поиске и отборе информации из 

источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

‒ выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления;  

‒ выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иными графическими 

объектами и их комбинациями;  

‒ оценивать достоверность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно;  

‒ запоминать и систематизировать информацию.  

Универсальные коммуникативные действия  

Общение:  

‒ сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

‒ публично представлять результаты выполненного опыта (исследования, проекта);  

‒ выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории 

и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов.  

Совместная деятельность (сотрудничество):  

‒ понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного 

продукта;  

‒ принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче и формализации информации, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

‒ выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои 

действия с другими членами команды; 

‒ оценивать качество своего вклада в общий информационный 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.  

Универсальные регулятивные действия  

Самоорганизация:  

‒ выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения;  



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

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать выбор варианта решения задачи;  

‒ составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте.  

Самоконтроль (рефлексия):  

‒ владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

‒ учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

‒ вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

‒ оценивать соответствие результата цели и условиям.  

Эмоциональный интеллект:  
‒ ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого.  

Принятие себя и других:  

‒ осознавать невозможность контролировать все вокруг даже в условиях открытого 

доступа к любым объемам информации.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

7 КЛАСС  

‒ формирование первоначальных представлений о древней игре, о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

‒ овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

‒ взаимодействие со сверстниками по правилам проведения шахматной партии и 

соревнований в соответствии с шахматным кодексом; 

‒ выполнение простейших элементарных шахматных комбинаций; 

‒ развитие восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, начальных форм 

волевого управления поведением; 

‒ знание азов шахматной игры – правила, начало и окончание партии, запись партии; 

основных тактических приемов; основ стратегии; понятий дебюта, миттельшпиля, 

эндшпиля;  

‒ теоретические знания в турнирных партиях; 

‒ основные правила оценки позиции и понимание того, что ни одно из этих правил не 

действует в 100% случаев; 

‒ умение 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; 

‒ ориентироваться на шахматной доске; 



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

нарушений правил шахматного кодекса. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Шахматы» 

1. Компьютер. Общие сведения о компьютере и его устройстве (системный блок 

– «мозг» компьютера, монитор, клавиатура, мышь). Порядок включения и выключения, 

правила поведения за компьютером и организация рабочего места (осанка, расстояние от 

глаз до экрана и т.п.). Первое знакомство со специализированным программным 

комплексом «Шахматное образование» (СПК ШО). 

2. Шахматная доска. Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр, запись «неподвижной» позиции. 

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. 

Компьютерные игры и упражнения на узнавание горизонталей, вертикалей, 

диагоналей, центра 

3. 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. 

«Угадайка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура. 

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

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

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

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

пытаются угадать, какая фигура загадана. 

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

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

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

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

Компьютерные игры и упражнения 

4. 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 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. 

Компьютерные игры и упражнения 



5. Ходы и взятие фигур (основная тема учебного курса). 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 курса. У ребенка формируется 

внутренний план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и 

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

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

«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 черные при любом 

своем ответе проиграли одну из фигур. 

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

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

Компьютерные игры и упражнения 

6. 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. 

Компьютерные игры и упражнения 

7. Игра всеми фигурами из начального положения. Шахматная нотация. 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. 

Компьютерные игры и упражнения 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Шахматы» 

7-8 КЛАСС 

№ 

п\п 

Тема урока Количество 

часов 

1.  Вводный инструктаж по ПБ, ЧС, ЭБ, правилам поведения. 1 

2.  Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, запись «неподвижной» позиции. 

2 

3.  Шахматные фигуры. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 

король. 

2 

4.  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. 

2 

5.  Ходы и взятие фигур. Правила хода и взятия каждой из фигур. 1 

6.  Игра «на уничтожение». 1 

7.  Белопольные и чернопольные слоны. 1 

8.  Одноцветные и разноцветные слоны. 1 

9.  Качество, легкие и тяжелые фигуры. 1 

10.  Ладейные превращение пешки. 1 

11.  Коневые превращение пешки. 1 

12.  Слоновые превращение пешки. 1 

13.  Ферзевые превращение пешки. 1 

14.  Королевские пешки. 1 

15.  Взятие на проходе. 1 

16.  Цель шахматной партии. 1 

17.  Шах. 1 

18.  Мат. 1 

19.  Пат. 1 

20.  Ничья, мат в один ход. 1 

21.  Длинная и короткая рокировка и ее правила. 1 

22.  Игра всеми фигурами из начального положения. 1 

23.  Шахматная нотация. 1 

24.  Самые общие представления о том, как начинать шахматную 

партию. 

1 



25.  Условные обозначения перемещения, взятия. 1 

26.  Ценность фигур. Единица измерения ценности. 1 

27.  Мобилизация фигур, безопасность короля. 1 

28.  Борьба за центр и расположение пешек в дебюте. 1 

29.  Шахматный турнир. 2 

30.  Повторение материала. 1 

ВСЕГО  34 

Форма проведения занятий  

Обучение предусматривает групповую форму занятий в классе с учителем. 

Тематическое планирование класса состоит из восьми модулей, в каждом из которых от 4 

до 8 занятий. 

Занятия предусматривают индивидуальную и групповую работу школьников, а 

также предоставляют им возможность проявить и развить самостоятельность. В курсе 

наиболее распространены следующие формы работы: обсуждения, дискуссии, решения 

кейсов, эксперименты, викторины, динамические паузы, дидактические игры, выполнение 

интерактивных заданий на образовательной платформе. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Методические материалы для ученика 

‒ Помодульные дидактические материалы, представленные на образовательной 

платформе (в том числе раздаточный материал и т.д.).  

Методические материалы для учителя  

‒ Методические материалы.  

‒ Демонстрационные материалы по теме занятия.  

‒ Методическое видео с подробным разбором материалов, рекомендуемых для 

использования на занятии.  

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы интернета 

‒ Образовательная платформа. 

Учебное оборудование  

‒ Компьютер (стационарный компьютер, ноутбук, планшет).  

‒ Компьютерные мыши.  

‒ Клавиатуры.  

Учебное оборудование для проведения лабораторных работ, практических 

работ и демонстраций 

Мультимедийный проектор с экраном (интерактивной доской) или интерактивная панель. 
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