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1. Комплекс основных характеристик адаптированной дополнительной 
образовательной программы 

1.1. Пояснительная записка (общая характеристика программы) 
Настоящая адаптированная дополнительная образовательная программа 

«Шахматы» (далее Программа) разработана с учетом:  
 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 июля 

2022г. № 629 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 
утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022г. 
№678-р 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утверждено 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2) 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи» от 28.09.2020г. №28 

 Устава государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 Лицензия № 1982 от 08.07.2016 г на право ведения образовательной деятельности; 
 Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности № 

1982 от 08.07.2016 г. «Дополнительное образование детей и взрослых» от 08.07.2017 г. 
На занятиях по адаптированной дополнительной общеразвивающей программе 

«Шахматы», используется материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, 
стихи, сказки песни о шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым 
моментом занятий является деятельность самих детей, в которой они наблюдают за 
передвижением фигур на доске, сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, 
выясняют закономерности, делают свои первые шаги на шахматной доске. Содержание 
включает непосредственно обучение шахматной игре, освоение правил игры в шахматы, 
а также знакомятся с шахматной нотацией, творчеством выдающихся шахматистов; 
учатся решать шахматные задачи. На занятиях используются обучающие плакаты, 
диаграммы задачи для самостоятельного решения, загадки, головоломки по темам, 
лабиринты на шахматной доске, кроссворды, ребусы, шахматное лото, викторины и др., 
решение которых дают не только информацию о какой-либо фигуре, но и представление 
об ее игровых возможностях и ограничениях. Кроме этого, обучающимся предлагаются 
темы для самостоятельного изучения: «Ферзь против пешки», «Ферзь против короля» и 
др., занимательные рассказы из истории шахмат, тесты для проверки полученных 
знаний.  

Шахматы — это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, 
но и действенное эффективное средство их умственного развития, формирования 
внутреннего плана действий — способности действовать в уме. Шахматные игры 
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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. Обучение игре в шахматы с самого раннего 
возраста помогает многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, открывает 
дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга 
общения, возможностей полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим 
детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. Шахматы по своей природе 
остаются, прежде всего, игрой. И ребенок, особенно в начале обучения, воспринимает 
их именно как игру. Сейчас шахматы стали профессиональным видом спорта, к тому же 
все детские соревнования носят спортивную направленность. Поэтому развитие 
личности ребенка происходит через шахматную игру в ее спортивной форме. Спорт 
вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых в обществе качеств: 
целеустремленность, волю, выносливость, терпение, способность к концентрации 
внимания, смелость, расчет, умение быстро и правильно принимать решения в 
меняющейся обстановке и т.д. Шахматы, сочетающие в себе также элементы науки и 
искусства, могут вырабатывать в учащихся эти черты более эффективно, чем другие 
виды спорта. Формирование этих качеств нуждается, безусловно, в мотивации, а в 
шахматах любое поражение и извлеченные из него уроки способны создать у ребенка 
сильнейшую мотивацию к выработке у себя определенных свойств характера. 

Основными разделами курса на каждом году обучения являются темы: Дебют, 
Эндшпиль, Тактика, Стратегия, История и Решение задач.  
В процессе обучения по программе закладываются и создаются основы для получения 
первоначальных навыков чтения, изучения иностранных языков, пространственного 
мышления. Изучаются правила шахмат, матование одинокого короля и пешечный 
эндшпиль.  

Происходит первичное ознакомление детей с такими основами шахмат, как 
тактика, дебют, чемпионы мира. Продолжается изучение эндшпиля и решение задач.  

При обучении детей шахматам их знания должны пополняться и элементарными 
сведениями исторического характера. В начальной школе не ставится задача 
подробного изучения творчества шахматистов, а предполагает лишь первое знакомство 
с лучшими представителями этой древней игры. Самостоятельные экскурсии в мир 
шахматной истории формируют и развивают у младших школьников навык чтения. 

Одним из важнейших условий обеспечивающих прочное усвоение знаний и 
овладение навыками, является проверка и оценка. 

 
1.1.1. Отличительные особенности программы 

Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок делает 
первые шаги в мире шахмат. Обучающиеся знакомятся с историей возникновения 
шахматной игры, шахматной доской, фигурами, учатся выполнять различные 
дидактические задания, разыгрывать положения с ограниченным количеством фигур, 
блоки игровых позиций на отдельных фрагментах доски.  Большое место отводится 
изучению "доматового" периода игры.  
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Адресат программы - дети 4-7 лет с разными индивидуальными и стартовыми 
возможностями. 

  
1.1.1. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
Характеристика возрастных особенностей детей 4-7 лет 

Дошкольное детство является важным периодом в психическом и личностном 
развитии ребенка. В отечественной психологии и педагогике принято выделять младший, 
средний и старший дошкольный возраст. Каждый возрастной период связан не только с 
дальнейшим развитием, но и с существенной перестройкой познавательной деятельности 
и личности ребенка, необходимой для его успешного перехода к новому социальному 
статусу - статусу школьника. 

В дошкольном возрасте у нормативно - развивающегося ребенка происходят 
большие изменения во всем психическом развитии. Чрезвычайно возрастает 
познавательная активность - развивается восприятие, наглядное мышление, появляются 
зачатки логического мышления. 

Росту познавательных возможностей способствует становление смысловой 
памяти, произвольного внимания и т. д. Значительно возрастает роль речи как в познании 
ребенком окружающего мира, так и в развитии общения, разных видов детской 
деятельности. В трудах А. В. Запорожца отмечается, что дошкольники могут выполнять 
действия по словесной инструкции, усваивать знания на основе объяснений лишь в том 
случае, если у них имеются четкие наглядные представления. 

Появляются новые виды деятельности: игра - первый и основной вид совместной 
деятельности дошкольников; изобразительная деятельность - первая продуктивная 
деятельность ребенка; элементы трудовой деятельности. 

Происходит интенсивное становление личности, воли. Ребенок, усваивая 
нравственные представления, формы поведения, становится маленьким членом 
человеческого общества. В дошкольном возрасте у нормально развивающегося ребенка 
чрезвычайно возрастает познавательная активность, интерес к познанию окружающего 
мира. Недаром дети дошкольники проходят через возраст «почемучек». 

Основой познания для ребенка дошкольного возраста является чувственное 
познание - восприятие и наглядное мышление. Именно от того, как сформированы у 
ребенка-дошкольника восприятие, наглядно-действенное и наглядно-образное 
мышление, зависят его познавательные возможности, дальнейшее развитие 
деятельности, а также речи и более высоких, логических форм мышления. 

Восприятие формируется в дошкольном возрасте благодаря совершенствованию 
перцептивных действий и усвоению систем сенсорных эталонов, выработанных 
человечеством на протяжении всей истории (геометрических форм, цветов спектра, мер 
веса, величин, времени, системы фонем родного языка, звуковысотного ряда и т. п.). 

У трехлетних детей восприятие достигает сравнительно высокого уровня. 
Например, им доступно выделение свойств и отношений объектов, что может 
происходить не только практически, но и зрительно с помощью перцептивных действий. 
Дети умеют работать по образцу, выделяя при этом цвет, форму, величину, материал и 
другие свойства предметов, а также некоторые пространственные отношения между 
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ними. Восприятие активно включается в деятельность ребенка, оно помогает ему 
выполнять посильные, знакомые по характеру задачи, предъявляемые взрослым (или 
встречающиеся в быту), находить решение значительно быстрее и эффективнее, чем 
раньше. 

Сами перцептивные действия у младших дошкольников еще недостаточно 
совершенны. Произошел первый шаг - переход от практической ориентировки к 
ориентировке перцептивной. Так, например, при складывании матрешки трехлетний 
ребенок уже заранее выбирает те ее элементы, которые кажутся ему подходящими. Но 
этот выбор еще часто неточен, поэтому ребенок проверяет его правильность, примеривая 
выбранные части, друг к другу, и при необходимости заменяя их. Здесь мы имеем дело с 
развернутой перцептивной ориентировкой. На пятом году жизни дети усваивают уже 
многие сенсорные эталоны (например, названия форм и предметов: круг, овал, квадрат, 
прямоугольник, треугольник), но пока еще бессистемно. 

В старшем дошкольном возрасте наряду с усвоением отдельных эталонов 
происходит и усвоение систем, в которые эти эталоны включены. Овладев системой 
сенсорных эталонов, дети старшего дошкольного возраста уже производят обобщение 
предметов по существенным признакам и свойствам. Наряду с формированием 
восприятия свойств и отношений предметов у ребенка-дошкольника складывается 
представление о пространстве, развивается ориентировка в нем, возникающая на основе 
сложившегося ранее учета пространственных свойств и отношений предметов, 
изменяется целостное восприятие предметов. 

Оно становится более четким и одновременно более расчлененным - ребенок не 
только хорошо представляет себе общие очертания предмета, но и умеет выделять его 
существенные части, правильно представляет себе их форму, соотношение по величине, 
пространственное расположение. 

Другой стороной чувственного познания является наглядное мышление, тесно 
связанное с восприятием. Первая форма мышления, которая возникает у нормально 
развивающегося ребенка, это наглядно-действенное мышление. Оно появляется в 
практической деятельности (бытовой и предметно-игровой) и направлено на ее 
обслуживание. Наглядно-действенное мышление не только самая ранняя форма 
мышления, но и исходная. На ее основе возникает сначала наглядно- образное, а затем и 
словесно-логическое мышление. Поэтому развитие наглядно-действенного мышления во 
многом определяет формирование всей познавательной деятельности ребенка. 

В дошкольном возрасте ребенок свободно ориентируется в условиях, 
возникающих перед ним практических задач, может самостоятельно найти выход из 
проблемной ситуации. В наглядно - действенном мышлении проблемная ситуация 
разрешается с помощью вспомогательных средств или орудий. 

В среднем дошкольном возрасте наиболее характерной для ребенка формой 
мышления является наглядно-образное, которое определяет качественно новую ступень 
в его развитии. В этом возрасте ребенок уже может решать задачи не только в процессе 
практических действий с предметами, но и в уме, опираясь на свои образные 
представления о предметах. 

Наглядно-образное мышление в дошкольном детстве является основным и к 
старшему дошкольному возрасту становится более обобщенным. Дети могут понимать 
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сложные схематические изображения, представлять на их основе реальную ситуацию и 
даже самостоятельно создавать такие изображения. На основе образного мышления в 
дошкольном возрасте начинает формироваться словесно- логическое мышление, которое 
дает возможность ребенку решать задачи, усваивать более сложные элементарные 
научные знания. 

У детей четвертого и пятого года жизни продолжает развиваться произвольная 
память. Ребенок, уже принимая, разнообразные задачи на запоминание и начинает 
прилагать специальные усилия для того, чтобы запомнить. Если ребенку этого возраста 
дают какое-либо поручение, то он уже не мчится сразу выполнять его, как младшие дети, 
а сначала повторив задание, приступает к выполнению. 

У детей постепенно увеличивается объем запоминаемого материала. Ребенок 4-5 
лет удерживает в памяти пять-шесть предметов или картинок. Именно в этот период 
начинают закладываться элементы опосредованного запоминания. 

У дошкольников развивается несколько видов деятельности: игровая, 
изобразительная, конструктивная и элементы трудовой. Каждый вид деятельности ставит 
определенные задачи перед восприятием, мышлением, речью и личностью ребенка и 
требует определенного уровня их развития. 

В младшем дошкольном возрасте игра представляет собой продолжение и развитие 
предметной деятельности, ребенок использует реальные предметы и изображающие их 
игрушки строго по назначению, овладевая множеством предметных действий: учится 
снимать и надевать на куклу одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, грузить 
кубики в машинку и выгружать их и т. д. 
 

Характеристика особенностей развития детей с ТНР 

К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-
фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени 
дизартрии;  

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или 
резкое ограничение словесных средств общения.  

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 
аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще 
существительные, глаголы, качественные прилагательные) 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая 
речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 
наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

          Особенности речевого развития детей с ТНР оказывают влияние и на 
формирование личности ребенка, на формирование всех психических процессов. 
Дети имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их социальную 
адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. 

          Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у 
детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается 
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недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 
При относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена вербальная память, 
страдает продуктивность запоминания. У детей низкая мнемическая активность может 
сочетаться с задержкой в формировании других психических процессов.  

          Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 
развития проявляется в специфических особенностях мышления. Обладая полноценными 
предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными по возрасту, 
дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом 
и синтезом, сравнением и обобщением. 

          Исследования указывают на то, что у детей с ТНР отмечается 
недоразвитие познавательной деятельности, у них нарушены восприятие, 
внимание, память, мышление.  

          Дети с общим недоразвитием речи воспринимают образ предмета в 
усложненных условиях с определенными трудностями: увеличивается время принятия 
решения, дети не уверены в правильности своих, отмечаются ошибки опознания. 

          Объем зрительной памяти детей с ТНР практически не отличается от 
нормы. Исключение касается возможности продуктивного запоминания серии 
геометрических фигур детьми с дизартрией. Это связано с выраженными нарушениями 
восприятия формы, слабостью пространственных представлений. С понижением уровня 
речевого развития, понижается уровень слуховой памяти. 

          Внимание детей с речевым недоразвитием характеризуется рядом 
особенностей: неустойчивостью, низким уровнем показателей произвольного внимания, 
трудностями в планировании своих действий. С трудом сосредотачивают внимание на 
анализе условий, поиске различных способов и средств в решении задач. 

          Дети с недоразвитием речи имеют ряд особенностей мышления. У них 
обнаруживается недостаточный объем сведений об окружающем мире, о свойствах и 
функциях предметов, возникают трудности в установлении предметно-следственных 
связей. Проблемную ситуацию оценивают поверхностно. 

          Так же для них характерны - недостаточная подвижность, инертность, 
быстрая истощаемость воображения. 

          У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное 
развитие локомоторных функций; им присуще и некоторое отставание в развитии 
двигательной сферы - недостаточная координация движений, снижение скорости и 
ловкости их выполнения. 

          Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной 
инструкции. Часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, 
недоразвитие мелкой моторики. 

          Исследования в области изучения ориентировки в пространстве этой 
категории детей, выявили, что дети затрудняются дифференцировать понятия «справа» и 
«слева», а также наблюдаются трудности ориентировки в сторонах собственного тела - 
понятия «правая-левая нога, рука, ухо, глаз». Пространственные нарушения проявляются 
и при рисовании, и в дальнейшем, при письме. 

          У дошкольников с ТНР отмечаются отклонения в эмоционально-волевой 
сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, 
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сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная 
раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, 
в налаживании контактов со своими сверстниками. У детей с тяжелыми нарушениями 
речи отмечаются трудности формирования саморегуляции и самоконтроля. 

 
Характеристика особенностей развития детей с ЗПР 

У детей с ЗПР наблюдается низкий (по сравнению с нормативно развивающимися 
сверстниками) уровень развития восприятия. Это проявляется в необходимости более 
длительного времени для приёма и переработки сенсорной информации; в 
недостаточности, фрагментарности знаний этих детей об окружающем мире; в 
затруднениях при узнавании предметов, находящихся в непривычном положении, 
контурных и схематических изображений. Сходные качества этих предметов 
воспринимаются ими обычно как одинаковые. Эти дети не всегда узнают и часто 
смешивают сходные по начертанию буквы и их отдельные элементы; часто ошибочно 
воспринимают сочетания букв и т. д.  

       На этапе начала систематического обучения у детей с ЗПР выявляется 
неполноценность тонких форм зрительного и слухового восприятия, недостаточность 
планирования и выполнения сложных двигательных программ. У детей этой группы 
недостаточно сформированы и пространственные представления: ориентировка в 
направлениях пространства в продолжение довольно длительного периода 
осуществляется на уровне практических действий; часто возникают трудности при 
пространственном анализе и синтезе ситуации. Поскольку развитие пространственных 
представлений тесно связано со становлением конструктивного мышления, то и 
формирование представлений данного вида у детей с ЗПР также имеет свои особенности. 
Например, при складывании сложных геометрических фигур и узоров дети с ЗПР часто 
не могут осуществить полноценный анализ формы, установить симметричность, 
тождественность частей конструируемых фигур, расположить конструкцию на 
плоскости, соединить её в единое целое.  

       Все дети с ЗПР без особого труда справляются с заданием на составление 
простых картинок, на которых изображен единичный предмет (петух, медведь, собака). 
Однако при усложнении сюжета необычное направление разреза (диагональный), 
увеличение количества частей приводят к появлению грубых ошибок и к действиям 
методом проб и ошибок, то есть заранее составить и продумать план действия дети не 
могут. Во всех этих случаях детям приходится оказывать различные виды помощи: от 
организации их деятельности до наглядной демонстрации способа выполнения.  

       В качестве наиболее характерных для детей с ЗПР особенностей внимания 
исследователями отмечаются его неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, 
трудности переключения. Недостатки организации внимания обуславливаются слабым 
развитием интеллектуальной активности детей, несовершенством навыков и умений 
самоконтроля, недостаточным развитием чувства ответственности и интереса к учению. 
У детей с ЗПР отмечается неравномерность и замедленность развития устойчивости 
внимания, а также широкий диапазон индивидуальных и возрастных различий этого 
качества.      
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       Ещё одним характерным признаком задержки психического развития 
являются отклонения в развитии памяти. Отмечаются снижение продуктивности 
запоминания и его неустойчивость; большая сохранность непроизвольной памяти по 
сравнению с произвольной; заметное преобладание наглядной памяти над словесной; 
низкий уровень самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения, недостаточный 
объём и точность запоминания; низкий уровень опосредованного запоминания; 
преобладание механического запоминания над словесно-логическим.  

       Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 
познавательной деятельности этих детей, начиная с ранних форм мышления - наглядно-
действенного и наглядно-образного. Дети могут успешно классифицировать предметы по 
таким наглядным признакам, как цвет и форма, однако с большим трудом выделяют в 
качестве общих признаков материал и величину предметов, затрудняются в 
абстрагировании одного признака и сознательном его противопоставлении другим, в 
переключении с одного принципа классификации на другой. При анализе предмета или 
явления дети называют лишь поверхностные, несущественные качества с недостаточной 
полнотой и точностью. В результате дети с ЗПР выделяют в изображении почти вдвое 
меньше признаков, чем их нормально развивающиеся сверстники.  

       Ещё одной особенностью мышления детей с задержкой психического развития 
является снижение познавательной активности. Одни дети практически не задают 
вопросов о предметах и явлениях окружающей действительности. Одни из них 
медлительны, пассивны, с замедленной речью. Другие дети, как правило, задают 
вопросы, касающиеся в основном внешних свойств окружающих предметов, обычно они 
несколько расторможены и многословны.  

       У детей данной категории нарушен и необходимый поэтапный контроль над 
выполняемой деятельностью, они часто не замечают несоответствия своей работы 
предложенному образцу, не всегда находят допущенные ошибки, даже после просьбы 
взрослого проверить выполненную работу.  

       Среди личностных контактов детей с ЗПР преобладают наиболее простые. У 
них наблюдаются снижение потребности в общении со сверстниками, а также низкая 
эффективность их общения друг с другом во всех видах деятельности. У дошкольников с 
ЗПР выделяется слабая эмоциональная устойчивость, нарушение самоконтроля во всех 
видах деятельности, агрессивность поведения и его провоцирующий характер, трудности 
приспособления к детскому коллективу во время игры и занятий, суетливость, частая 
смена настроения, неуверенность, чувство страха, манерничанье, фамильярность по 
отношению к взрослому. Всё это свидетельствует о недоразвитии у детей данной 
категории социальной зрелости.  

       Одним из диагностических признаков ЗПР у детей выступает 
несформированность игровой деятельности. У детей оказываются несформированными 
все компоненты сюжетно-ролевой игры: сюжет игры обычно не выходит за пределы 
бытовой тематики; содержание игр, способы общения и действия и сами игровые роли 
бедны. Диапазон нравственных норм и правил общения, отражаемый детьми в играх, 
очень невелик, беден по содержанию, следовательно, недостаточен в плане подготовки 
их к обучению в школе.  
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       Особенности речи детей с ЗПР. Клинические и нейропсихологические 
исследования выявили отставание в становлении речи детей с ЗПР, низкую речевую 
активность, недостаточность динамической организации речи. У этих детей отмечается 
ограниченность словаря, неполноценность понятий, низкий уровень практических 
обобщений, недостаточность словесной регуляции действий. Наблюдается отставание в 
развитии контекстной речи; существенно запаздывает развитие внутренней речи, что 
затрудняет формирование прогнозирования, саморегуляции в деятельности.  

       Недостаточность словарного запаса связана с недостаточностью знаний и 
представлений этих детей об окружающем мире, о количественных, пространственных, 
причинно-следственных отношениях, что в свою очередь определяется особенностями 
познавательной деятельности личности при задержке психического развития.  

 
Характеристика особенностей развития детей с УО 

 Как правило дети с УО не фиксируют взор на лице взрослого, у них затруднен 
контакт с новым взрослым «глаза в глаза», не проявляют желание сотрудничества со 
взрослыми; эмоционально-личностное общение не переходит в ситуативно-деловое. У 
них снижена инициатива и активность в коммуникативных проявлениях. В новой 
ситуации дети «жмутся» к близкому взрослому, просятся на руки, капризничают; во 
многих случаях отмечается «полевое поведение». 

 Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе взрослого 
назвать свое имя, показать свои части тела и лица. У них не формируются представления 
о себе, о «своем Я», и о своих близких. Для многих из них характерно неустойчивое 
настроение, раздражительность, порой резкое колебание настроения. Они, как правило, 
упрямы, плаксивы, часто бывают либо вялы, либо возбудимы; не стремятся подражать и 
взаимодействовать с близкими взрослыми и сверстниками.  

 У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности и 
культурно-гигиенических навыков самообслуживания (отсутствует самостоятельность в 
быту), полностью зависимы от взрослого. 

Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: умения 
действовать по указательному жесту, готовность действовать совместно со взрослым, 
действовать по подражанию, ориентировка и действия по речевой инструкции, что, в 
свою очередь, отрицательно сказывается на всем последующем развитии личности 
ребенка.  

 Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии проявляется во 
всех психических процессах: внимании, памяти, восприятии, мышлении и речи. Дети не 
проявляют интереса к окружающему миру: не рассматривают предметы, не берут 
самостоятельно игрушки в руки, не манипулируют и не действуют ими.  У них 
отсутствует любознательность и «жажда свободы».  Они длительное время не различают 
свойства и качества предметов, самостоятельно не овладевают методом «проб и ошибок» 
при выполнении познавательных задач. В старшем дошкольном возрасте они с трудом 
начинают осваивать сенсорные эталоны (называют некоторые цвета, форму предметов), 
но при этом не учитывают эти свойства в продуктивных видах деятельности. У них не 
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формируется наглядно-действенное мышление, что отрицательно сказывается на 
становлении наглядно-образного и логического мышления.       

 Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут 
выполнить только простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, начинают 
овладевать коммуникативными невербальными средствами (смотреть в глаза, улыбаться, 
протягивать руку и др.).  В активной речи появляются звукокомплексы и отдельные 
слова, фразовая речь появляется после 5 лет и позже. 

 У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все формы 
нарушений речи - дислалия, дизартрия, анартрия, ринолалия, дисфония, заикание и т. д. 
Особенность речевых расстройств у них состоит в том, что преобладающим в их 
структуре является нарушение семантической стороны речи. 

 Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает речь 
как целостная функциональная система: нарушены все компоненты речи: ее фонетико-
фонематическая сторона, лексика, семантика, грамматический строй.  У детей отмечается 
слабость мотивации, снижение потребности в речевом общении; нарушено смысловое 
программирование речевой деятельности, создание внутренних программ речевых 
действий. Речь у них монотонна, маловыразительна, лишена эмоций. Это говорит об 
особенностях просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у 
умственно отсталых детей определяются комплексом патологических факторов. 

 Деятельность: у детей своевременно не появляются специфические предметные 
действия (соотносящие и орудийные), преобладают манипуляции с предметами, иногда 
напоминающие специфическое использование предмета, но, в действительности, 
ребенок, производя эти действия, совсем не учитывает свойства и функциональное 
назначение предметов. Кроме того, эти манипуляции перемежаются неадекватными 
действиями: ребенок стучит ложкой по столу, бросает машинку, облизывает или сосет 
игрушку и т. д. Нецеленаправленные и неадекватные действия, равнодушное отношение 
к результату своих действий – именно эти особенности отличают деятельность ребенка с 
умеренной умственной отсталостью от деятельности его нормально развивающегося 
сверстника. В дошкольный период у детей с умеренной умственной отсталостью не 
формируются предпосылки и к другим видам детской деятельности – игре, рисованию, 
конструированию. 

 
1.1.2. Объём программы - Программа рассчитана на детей 4-5 лет, 5-6 лет и 6-7 

лет, продолжительность обучающей программы для каждой возрастной группы - 8 
месяцев. Занятия проходят два раза в неделю, в год-64 часа. 

Продолжительность занятий: 
 Дети 4-5 лет – не более 25 мин. 
Дети 5-6 лет - 25 мин. 
Дети 6-7 лет – 30 мин. 
Форма проведения занятий: групповая.  
Занятия проходят во второй половине дня. 

 



13 
 

1.1.3. Принципы организации обучения 
Основой организации работы с детьми в данной программе является система 
дидактических принципов:  
 
•     принцип психологической комфортности - создание образовательной среды, 
обеспечивающей снятие всех стресс образующих факторов учебного процесса  
•     принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка 
своим темпом;  
•     принцип целостного представления о мире - при введении нового знания 
раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира;  
•     принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять собственный 
выбор и им систематически предоставляется возможность выбора;  
•     принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение детьми 
собственного опыта творческой деятельности;  
         Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об 
основах организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач 
интеллектуального и личностного развития. Это позволяет рассчитывать на проявление 
у детей устойчивого интереса к занятиям шахматами, появление умений выстраивать 
внутренний план действий, развивать пространственное воображение, 
целеустремленность, настойчивость в достижении цели, учит принимать 
самостоятельные решения и нести ответственность за них.  

 
1.2.  Цель и задачи Программы 

Цель программы – создание интеллектуально-спортивной среды для развития 
социально-коммуникативных и познавательных личностных свойств ребёнка. 
Задачи программы: 

 социально-коммуникативные (правила поведения на соревнованиях, в том числе в 
ситуациях успеха и неуспеха): 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности (в том числе эффективнее – на примере сказочных персонажей); 
– становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; – формирование безопасных основ поведения в социуме; – развитие навыков 
общения и взаимодействия ребёнка со сверстниками в соревновательной деятельности;  

 познавательные (во время теоретических и практических занятий);  
 развитие любознательности и познавательной мотивации; 
 формирование навыков сознательных действий посредством «действий в уме». 

 
1.3. Содержание программы 

 
1.3.1. Учебный план  

Учебный план для детей 4-6 лет 
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Занятия с детьми каждой возрастной группы проводятся с октября по май два раза 
в неделю (2 часа), итого в год - 64 ч 
 Тема Теория Практика Общее кол-

во часов 
Форма контроля 

1.  Первое знакомство с шахматным 
королевством. Познакомить с комплектом 
раздаточного материала и спортивным 
инвентарём. 

1 0 1 час 

Устный опрос. 

2. Шахматная доска – поле шахматных 
сражений. Сформировать представление 
о правилах размещения шахматной доски 
между партнёрами. Сформировать 
понятие прямой линии на шахматной 
доске. 

1 0 1 час 

Устный опрос. 

3. Шахматные фигуры.  Первое знакомство. 
Сформировать понятие прямой линии на 
шахматной доске. 

1 0 1 час 
Устный опрос. 

4. Познакомить с шахматной доской, 
формировать понятия «горизонталь», 
«вертикаль», «диагональ». 

1 0 1 час 
Устный опрос. 

5.  Познакомить с шахматными фигурами, 
расстановкой фигур перед шахматной 
партией. 

1 1 2 часа 
Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

6.   Познакомить с пешкой, её местом в 
начальном положении партии, тем, как 
она ходит, бьёт другие фигуры. 

1 1 2 часа 
Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

7. Соревнование пешками. Закрепить 
знания, полученные на предыдущих 
занятиях. Сыграть тренировочные 
позиции. 

1 1 2 часа 

Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

8. Познакомить с шахматной фигурой 
Ладья, местом Ладьи в начальном 
положении, тем, как она ходит. Закрепить 
навыки игры фигурой Ладья. 

1 1 2 часа 

Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

9. Закрепить навыки игры фигурой Ладья. 
Тренировочные позиции (Ладья). 

Отработать практические навыки, 
полученные на предыдущих занятиях. 

1 1 2 часа 

Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

10. Познакомить с шахматной фигурой Слон, 
местом Слона в начальном положении, 
его ходами. 

1 1 2 часа 
Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

11. Закрепить представления о шахматной 
фигуре Слон. 1 1 2 часа 

Устный опрос. 
Тестовые задачи. 
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12. Закрепить навыки игры шахматной 
фигурой Слон.  1 1 2 часа 

Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

13. Тренировочные позиции (Слон). 
Отработать практические навыки, 
полученные на предыдущих занятиях. 

1 1 2 часа 
Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

14. Тренировочные позиции (пешки, Ладьи и 
Слоны). Отработать практические 
навыки, полученные на предыдущих 
занятиях. 

1 1 2 часа 

Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

15. Спортивное соревнование. Закрепить 
знания, полученные на предыдущих 
занятиях. Воспитывать интерес к игре в 
шахматы, усидчивость, совершенствовать 
навыки решения простейших шахматных 
задач. 

1 1 2 часа 

Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

16. Познакомить с шахматной фигурой 
Ферзь, местом Ферзя в начальном 
положении, тем, как он ходит, бьёт 
другие фигуры. 

1 1 2 часа 

Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

17. Закрепить навыки игры шахматной 
фигурой Ферзь. 1 1 2 часа 

Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

18. Ферзь и пешки. Закрепить навыки игры 
шахматными фигурами Ферзь и пешка. 1 1 2 часа 

Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

19. Тренировочные позиции Отработать 
практические навыки, полученные на 
предыдущих занятиях. 

1 1 2 часа 
Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

20. Знакомство с Конями. Познакомить с 
шахматной фигурой Конь, местом Коня в 
начальном положении, его ходами. 

1 1 2 часа 
Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

21. Закрепить навыки игры шахматной 
фигурой Конь. 1 1 2 часа 

Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

22. Закрепить навыки игры шахматной 
фигурой Конь, развивать внимание, 
умение отстаивать свою позицию. 

1 1 2 часа 
Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

23. Тренировочные позиции. Отработать 
практические навыки, полученные на 
предыдущих занятиях. 

1 1 2 часа 
Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

24. Знакомство с Королями. Отработать 
практические навыки, полученные на 
предыдущих занятиях. 

1 1 2 часа 
Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

25. Закрепить навыки игры шахматной 
фигурой Король. Развивать внимание, 
способность работать по правилам, 
умение мыслить, находить правильное 
решение. 

1 1 2 часа 

Устный опрос. 
Тестовые задачи. 
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26. Отработать практические навыки, 
полученные на предыдущих занятиях 1 1 2 часа 

Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

27. Ценность фигур. Познакомить с 
ценностью каждой шахматной фигуры. 1 1 2 часа 

Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

28. Шах. Сформировать представление о 
позиции шах, развивать способность 
детей думать, рассуждать и 
анализировать различные ситуации. 

1 1 2 часа 

Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

29. Мат в один ход. Сформировать 
представление о позиции мат, развивать 
способность детей думать, рассуждать и 
анализировать сложившиеся ситуации. 

1 1 2 часа 

Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

30. Шах и мат. Сформировать представление 
о комбинациях шах и мат. 1 1 2 часа 

Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

31. Закрепить знания о позициях шах и мат. 
1 1 2 часа 

Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

32. Тренировочные позиции. Отработать 
практические навыки, полученные на 
предыдущих занятиях. 

1 1 2 часа 
Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

33.  До свидания, шахматная страна. 
Закрепить пройденный материал. 1 1 2 часа 

Шахматные 
соревнования. 

34. Спортивное соревнование. Закрепить 
знания, полученные на предыдущих 
занятиях. Сыграть шахматные партии. 

1 1 2 часа 
Шахматные 
соревнования. 

 ИТОГО 
  64 часа 

 

 

Учебный план для детей 6-7 лет 
 Тема Теория Практика Общее кол-

во часов 
Форма контроля 

1.  Шахматная доска. Поля, линии. 
Обозначение полей и линий. 
Легенда о возникновении шахмат. 
Шахматные фигуры и их обозначения. 
 

1 0 1 час 

Устный опрос. 

2. Ходы и взятия ладьи, слона, ферзя, 
короля и пешки. 
 

1 0 1 час 
Устный опрос. 

3. Ударность и подвижность фигур в 
зависимости от положения на доске. 
 

1 0 1 час 
Устный опрос. 

4. Шахматная нотация.  
1 0 1 час 

Устный опрос. 
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5. Угроза, нападение, защита. 
 

1 1 2 часа 
Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

6.  Значение короля. 
 

1 1 2 часа 
Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

7. Короткая и длинная рокировка. 
 

1 1 2 часа 
Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

8. Цель и результат шахматной партии. 
Понятия «шах», «мат», «пат». 

1 1 2 часа 
Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

9. Способы защиты от шаха. 
1 1 2 часа 

Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

10. Открытый, двойной шах. 
 

1 1 2 часа 
Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

11. Мат. Пат. 
Сходство и различие между понятиями 
мата и пата. 

1 1 2 часа 
Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

12. Сходство и различие между понятиями 
шаха и мата. 

1 1 2 часа 
Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

13. Алгоритм решения задач на мат в один 
ход. 

1 1 2 часа 
Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

14. Выигрыш, ничья, виды ничьей (в том 
числе вечный шах). 

1 1 2 часа 
Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

15. Правила шахматных соревнований. 
 

1 1 2 часа 
Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

16. Ценность шахматных фигур. Нападение 
и защита, размен 

1 1 2 часа 
Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

17. Ценность фигур. Единица измерения 
ценности. Изменение ценности 
в зависимости от ситуации на доске. 

1 1 2 часа 
Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

18. Размен. Равноценный и неравноценный 
размен. Материальный перевес, 
качество. 

1 1 2 часа 
Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

19. Общие принципы разыгрывания дебюта. 
 

1 1 2 часа 
Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

20. Мобилизация фигур, безопасность 
короля, борьба за центр и расположение 
пешек в дебюте. 

1 1 2 часа 
Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

21. Мат двумя ладьями. Мат двумя слонами. 
1 1 2 часа 

Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

22. Нападение и защита. Как начинать 
партию. Тактические приёмы. 

1 1 2 часа 
Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

23. Тренировочные позиции. Отработать 
практические навыки, полученные на 
предыдущих занятиях. 

1 1 2 часа 
Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

24. Разрушение пешечного прикрытия 
короля. 

1 1 2 часа 
Устный опрос. 
Тестовые задачи. 
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25. Пешечный эндшпиль. 
1 1 2 часа 

Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

26. Пешечная цепь. Пешечный прорыв. 
Превращение пешки. 

1 1 2 часа 
Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

27. Оценка и разбор сложных позиций. 
1 1 2 часа 

Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

28. Роль короля в центре партии. Пешечный 
эндшпиль. 

1 1 2 часа 
Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

29. Понятие о плане игры. Как создаётся 
план. 

1 1 2 часа 
Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

30. Разбор учебных партий. 
1 1 2 часа 

Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

31. Типичные комбинации. 
1 1 2 часа 

Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

32. Тренировочные позиции. Отработать 
практические навыки, полученные на 
предыдущих занятиях. 

1 1 2 часа 
Устный опрос. 
Тестовые задачи. 

33.  До свидания, шахматная страна. 
Закрепить пройденный материал. 

1 1 2 часа 
Шахматные 
соревнования. 

34. Спортивное соревнование. Закрепить 
знания, полученные на предыдущих 
занятиях. Сыграть шахматные партии. 

1 1 2 часа 
Шахматные 
соревнования. 

 ИТОГО 
  64 часа 

 

 

1.3.2. Содержание программы  
        

1.  Тема: Первое знакомство с Шахматным  королевством. 
 
Теория: Из истории шахмат. Возникновение и родина шахмат. Начальные 
сведения.   
 
2.Тема:
 
Ходы и взятие фигур. 
Теория: Знакомство с основными понятиями:  
Горизонтали,  
Вертикали  
Диагонали  
Центр, фланги.  
Игра «Почтальон».  
Практика:  
Дидактические игры и задания 



19 
 

"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.  
"Назови вертикаль". Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны 
назвать ее. Так школьники называют все вертикали. Затем педагог спрашивает: 
"На какой вертикали в начальной позиции стоят короли? Ферзи? Королевские 
слоны? Ферзевые ладьи?" И т. п.  
 
"Назови горизонталь". Это задание подобно предыдущему, но дети выявляют 
горизонталь. (Например: "Вторая горизонталь").  
"Назови диагональ". А здесь определяется диагональ. (Например: "Диагональ е1 - 
а5").  
"Какого цвета поле?" Учитель называет какое-либо поле и просит определить его 
цвет.  
"Кто быстрее". К доске вызываются два ученика, и педагог предлагает им найти 
на демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает это 
быстрее.  
   
3.Тема: Шахматные фигуры. Первое знакомство. 
Теория: «Тронул — ходи!». Белая и черная армии.  
Практика:  
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.  
"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.Тема: Благородные пешки черно-белой доски. 



20 
 

Теория: «Маленькая да удаленькая. Всю доску прошла - фигуру нашла». Ход 
пешки, взятие, превращение, сила.  
«Подножка» (правило взятие на проходе).  
 Практика:  
Дидактические игры и задания 
 «В бой идут одни только пешки».  
  "Игра на уничтожение", "Атака неприятельской фигуры".  
 
5. Тема:Король – самая важная, главная фигура. 
Теория: Ход Короля. И Король в поле воин (взятие).  
Практика: 
Дидактические игры и задания  
 "Игра на уничтожение", "Один в поле воин".  
 
6.Тема: Ладья 
Теория: Прямолинейная, бесхитростная. Ход, взятие.  
Практика:  
Дидактические игры и задания  
Одна против пешек. Лабиринт. "Захват контрольного поля", "Защита 
контрольного            поля", "Кратчайший путь".  
  Игра «Один в поле воин», «Перехитри часовых», "Сними часовых",  
   «Атака неприятельской фигуры».             
       
7.Тема: Слон. 
Теория: Ход, взятие.  Белопольные и чернопольные слоны. Где сильнее: на краю, 
в центре, в углу? Легкая и тяжелая фигура. Ладья против слона.  
Практика: 
Дидактические игры и задания  
"Игра на уничтожение", "Один в поле воин", "Сними часовых", "Лабиринт", 
"Перехитри часовых", "Кратчайший путь", "Атака неприятельской фигуры", 
"Двойной удар", "Взятие", "Защита", "Выиграй фигуру".  
 
8.Тема: «Могучая фигура» Ферзь. 
Теория: «Могучая фигура» Ферзь. Дороги Ферзя. Ход, взятие. Где сильнее? Центр, 
край, угол. Ферзь против ладьи, слона  
Практика:  
Дидактические игры и задания  
"Игра на уничтожение",  "Сними часовых", "Один в поле воин", "Лабиринт",         
"Перехитри часовых",  "Кратчайший путь", "Захват контрольного поля".         
            
9.Тема: Конь. 
Теория: «Прыг, скок и вбок». Ход, взятие, сила. Необычный шаг. Ходит буквой 
«Г» и так и сяк. Игра конем на усеченной доске.  Центр, край, угол. Конь против 
ферзя, ладьи, слона  
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Практика: 
Дидактические игры и задания 
"Игра на уничтожение", "Сними часовых", "Один в поле воин", "Лабиринт", 
"Перехитри часовых",  "Кратчайший путь", "Захват контрольного поля". 
 
10.Тема: Сравнительная характеристика и относительная ценность фигур. 
Теория: Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального 
перевеса. 
Практика:  
Дидактические игры и задания  
"Кто сильнее". Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: "Какая 
фигура сильнее? На сколько?" . "Обе армии равны". Педагог ставит на столе от 
одной до четырех фигур и просит ребят расположить на своих шахматных досках 
другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в армиях учителя и ученика были 
равны. "Выигрыш материала". Педагог расставляет на демонстрационной доске 
учебные положения, в которых белые должны достичь материального перевеса.  
"Защита". В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить 
материальное равенство.  
 
11.Тема: Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха. 
Теория: Что такое шах. Понятие о шахе. Шах ферзем, ладьёй, слоном, конем, 
пешкой.  
Практика:  
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.  
   "Первый шах". Игра проводится всеми фигурами из начального положения.        
Выигрывает тот, кто объявит первый шах.        
 
12.Тема: Мат – цель игры. 
Практика:  
Дидактические  игры и задания 
 
13.Тема: Техника матования одинокого короля 
 Теория:  Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь 
против короля. Король и ладья против короля.  
Практика:  
Дидактические  игры и задания 
"Шах или мат". Шах или мат черному королю?  
"Мат или пат". Нужно определить, мат или пат на шахматной доске.  
"Мат в один ход". Требуется объявить мат в один ход черному королю.  
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"На крайнюю линию". Белыми надо сделать такой ход, чтобы черный король 
отступил на одну из крайних вертикалей или горизонталей.  
"В угол". Требуется сделать такой ход, чтобы черным пришлось отойти королем 
на угловое поле.  
"Ограниченный король". Надо сделать ход, после которого у черного короля 
останется наименьшее количество полей для отхода.  
Решение шахматных задач и упражнений.    
 
14.Тема: Ничья. 
 Теория:  Варианты ничьей. Пат.  Отличие пата от мата. Примеры на пат.  
Практика:  
Дидактическое задание 
"Пат или не пат".    
 
15.Тема: Рокировка. 
 Теория:  Длинная и короткая рокировка.  Правила рокировки.  
Практика:  
Дидактическое задание 
"Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных 
случаях.  
        
16.Тема:  Шахматная партия. Начало шахматной партии. Правила и законы 
дебюта. 
       Теория:  Начало шахматной партии. Самые общие представления о том, как 
начинать шахматную партию. Правила и законы дебюта. Игра всеми фигурами из 
начального положения.  
 
17.Тема: Короткие шахматные партии. 
Теория: Расстановка фигур перед шахматной партией.  
Правило: "Ферзь любит свой цвет".  
 Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальным 
положением фигур.  
Практика: 
Дидактические игры и задания  
"Мешочек". Обучающиеся 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. 
 
1.4. Планируемые результаты освоения программы 

В ходе реализации программы предполагается достижение определённых 
результатов всеми участниками образовательных отношений.  

Планируемые результаты освоения программы детьми соотнесены с основными 
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требованиями ФГОС ДО к целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного 
образования, которые должны выступать гарантом и основанием преемственности 
дошкольного и начального общего образования ребёнка. Исходя из этого, для различных 
целевых групп (детей, педагогов, родителей) планируются следующие результаты 
освоения Программы.  

РЕБЁНОК приобретает потребность в действиях в уме и начальную мотивацию к 
интеллектуальной деятельности; проявляет индивидуальный интерес к различным 
аспектам шахматной игры (соревнование, решение задач, иное); владеет умениями и 
навыками сотрудничества со сверстниками, и взрослыми, в том числе на основе образно-
символических и нормативно-знаковых материалов.  

ПЕДАГОГ/ВОСПИТАТЕЛЬ создаёт интеллектуально-состязательную среду для 
развития социально-коммуникативных и познавательных личностных свойств ребёнка; 
укрепляет сотрудничество всех участников образовательного процесса «ребёнок – семья 
– дошкольная образовательная организация».  

РОДИТЕЛЬ получает инструмент эмоционально здоровой коммуникации с детьми 
в виде интеллектуально-состязательной игры в досуговое время; расширяет диапазон 
ответственности за выбор интеллектуального предпрофессионального развития своего 
ребёнка на раннем этапе его социализации.  
К концу первого года обучения обучающиеся 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; 

 название шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 
 правила хода и взятия каждой фигуры. 

 
 К концу второго года обучения обучающиеся 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 (делать рокировку); 
 объявлять шах; 
 ставить мат; 
 решать элементарные задачи на мат в один ход. 
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Дети с ОВЗ 
- Планируемые результаты детей с ОВЗ, приближены к планируемым результатам 

нормативно развивающихся детей, зависят от стартовых возможностей каждого 
конкретного ребёнка, с учётом его возможностей здоровья. 
 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 
2.1. Календарный учебный график 
 

Возраст 
обучающих

ся 

Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата окончания 
обучения по 
программе 

Количество учебных часов 

4-5 02.10.2023 31.05.2024 64 

5-6 02.10.2023 31.05.2024 64 

6-7(8) 02.10.2023 31.05.2024 64 
 

Календарно-тематический план 

месяц № Тема  4-6 лет 
1 год 

6-7 лет 
2 год 

 
О

кт
яб

рь
 

1-2 
заня
тие 

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

25  
минут 

30  
минут 

2. Тема: Шахматные фигуры  

1-2 
заня
тие 

Шахматная доска – поле шахматных сражений. 
Сформировать представление о правилах 
размещения шахматной доски между 
партнёрами. Сформировать понятие прямой 
линии на шахматной доске. 

25  
минут 

30  
минут 

3-4 
заня
тие 

Шахматные фигуры.  Первое знакомство. 
Сформировать понятие прямой линии на 
шахматной доске. 

25  
минут 

30  
минут 

5-6 
заня
тие 

Познакомить с шахматной доской, формировать 
понятия «горизонталь», «вертикаль», 
«диагональ». 

25  
минут 

30  
минут 

 
Н

оя
бр

ь 1-4 
заня
тие 
 

Познакомить с шахматными фигурами, 
расстановкой фигур перед шахматной партией. 

25  
минут 

30  
минут 
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5-8 
заня
тие 

Познакомить с пешкой, её местом в начальном 
положении партии, тем, как она ходит, бьёт 
другие фигуры. 

25  
минут 

30  
минут 

 Д
ек

аб
рь

 
9-12 
заня
тие 

Соревнование пешками. Закрепить знания, 
полученные на предыдущих занятиях. Сыграть 
тренировочные позиции. 

25  
минут 

30  
минут 

13-
16 
заня
тие 

Познакомить с шахматной фигурой Ладья, 
местом Ладьи в начальном положении, тем, как 
она ходит. Закрепить навыки игры фигурой 
Ладья 

25  
минут 

30  
минут 

 
Я

нв
ар

ь 

17–
19 
заня
тие 

Закрепить навыки игры фигурой Ладья. 
Тренировочные позиции (Ладья). 
Отработать практические навыки, полученные 
на предыдущих занятиях. 

25  
минут 

30  
минут 

20–
22 
заня
тие 

Познакомить с шахматной фигурой Слон, 
местом Слона в начальном положении, его 
ходами. 

25  
минут 

30  
минут 

1зан
ятие 

Закрепить представления о шахматной фигуре 
Слон. 

25  
минут 

30  
минут 

2 
заня
тие 

 
Тренировочные позиции (Слон). Отработать 
практические навыки, полученные на 
предыдущих занятиях. 

25  
минут 

30  
минут 

 
Ф

ев
ра

ль
 

3-5 
заня
тие 

25  
минут 

30  
минут 

6-10  
заня
тие 

Тренировочные позиции (пешки, Ладьи и 
Слоны). Отработать практические навыки, 
полученные на предыдущих занятиях. 

25  
минут 

30  
минут 

 
М

ар
т 

11–
14 
заня
тие 

Спортивное соревнование. Закрепить знания, 
полученные на предыдущих занятиях. 
Воспитывать интерес к игре в шахматы, 
усидчивость, совершенствовать навыки решения 
простейших шахматных задач. 

25  
минут 

30  
минут 

15–
18 
заня
тие 

Познакомить с шахматной фигурой Ферзь, 
местом Ферзя в начальном положении, тем, как 
он ходит, бьёт другие фигуры. 

25  
минут 

30  
минут 

 
А

пр
ел

ь 19–
22 
заня
тие 

Закрепить навыки игры шахматной фигурой 
Ферзь. 

25  
минут 

30  
минут 
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1 -4 
заня
тие 

Знакомство с Конями. Познакомить с шахматной 
фигурой Конь, местом Коня в начальном 
положении, его ходами. 

25  
минут 

30  
минут 

 
М

ай
 

5-7 
заня
тие 

Тренировочные позиции. Отработать 
практические навыки, полученные на 
предыдущих занятиях. 

25  
минут 

30  
минут 

8-10 
заня
тие 

Закрепить навыки игры шахматной фигурой 
Король. Развивать внимание, способность 
работать по правилам, умение мыслить, находить 
правильное решение. 

25  
минут 

30  
минут 

1 
заня
тие 

Спортивное соревнование. Закрепить знания, 
полученные на предыдущих занятиях. Сыграть 
шахматные партии. 

25  
минут 

30  
минут 

2 
заня
тие 

До свидания, шахматная страна. Закрепить 
пройденный материал. 

25  
минут 

30  
минут 

 
2.2. Организационно-педагогические условия реализации программы 

Занятия с детьми каждой возрастной группы проводятся с октября по май 
два раза в неделю (2 часа), итого в год - 64 часа. 

Продолжительность занятий:  
- для детей 4-5 лет – не более 25 минут 
- для детей 5-6 лет - 25 минут  
- для детей 6-7 лет – 30 минут 
Форма проведения занятий: групповая, не более 10 детей в группе. 
Занятия проходят во второй половине дня в специально организованном 

помещении – кабинет Шахматное королевство. 
Кабинет оборудован всем необходимыми для занятий шахматами: шкафы для 

пособий и атрибутов, шахматные доски и наборы шахматных фигур, интерактивная 
доска, музыкальный центр, столы и стулья детские, серия учебно-методических пособий.  
Методы проведения занятий: 
Словесные методы. В данной Программе преобладают такие методы, как рассказ, общая 
беседа, диалог. Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать информацию.  
Наглядные методы. Ребёнок получает информацию с помощью раздаточных 
материалов. Наглядные методы используются во взаимосвязи со словесными и 
практическими способами обучения.  
Практические методы обучения основаны на реальной деятельности детей и 
формируют практические умения и навыки шахматной игры. Выполнение практических 
заданий в соревновательном формате моделирует ситуации реальной жизни и повышает 
ответственность за принимаемые решения в ходе шахматной игры.  
Также широко применяются активные методы, которые позволяют дошкольникам 
обучаться на собственном опыте, приобретать разнообразный субъективный опыт. 
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Активные методы обучения предполагают использование в образовательном процессе 
определённой последовательности выполнения заданий: анализ и оценка конкретных 
шахматных ситуаций, игра с заданных позиций.  
Репродуктивный метод применяется при повторении способа деятельности по заданию 
воспитателя. Деятельность воспитателя заключается в разработке и сообщении образца, 
а деятельность детей – в выполнении действий по образцу (например, решение 
шахматной задачи по теме занятия).  

Особые условия: при включении в группу занимающихся детей с ОВЗ, на занятия, 
при необходимости индивидуального сопровождения воспитанников, могут 
привлекаться родители или педагогический персонал ДОУ. Дети с ОВЗ, при 
необходимости, осваивают темы занятий в облегчённом виде, в соответствии с 
перспективным календарным планом занятий, педагог оказывает детям с ОВЗ 
повышенное внимание. 
2.3. Формы и методы диагностики 

Формы учета знаний и умений, система контролирующих материалов для оценки 
планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности. 
Педагогический контроль включает в себя педагогические методики. Комплекс методик 
направлен на определение уровня усвоения программного материала, степень 
сформированности умений осваивать новые виды деятельности, развитие 
коммуникативных способностей, рост личностного и социального развития ребенка. 
Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, позволяют 
контролировать и корректировать работу программы на всем протяжении ее реализации. 
Это дает возможность отслеживать динамику роста знаний, умений и навыков, позволяет 
строить для каждого ребенка его индивидуальный путь развития. На основе полученной 
информации педагог вносит соответствующие коррективы в учебный процесс. Контроль 
используется для оценки степени достижения цели и решения поставленных задач. 
Контроль эффективности осуществляется при выполнении диагностических заданий и 
упражнений, с помощью тестов, фронтальных и индивидуальных опросов, наблюдений. 
Контрольные испытания проводятся в торжественной соревновательной обстановке. 
  Виды контроля:  
 текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала) осуществляется педагогом 
в форме наблюдения;  
 промежуточный контроль проводится один раз в полугодие в форме итоговая 
аттестация, проводится в конце каждого учебного года, в форме тестирования, 
выполнение тестовых упражнений по определению уровня освоенных навыков, а также 
письменный опрос для определения объема освоенных теоретических знаний.  

Оценивание результатов: По итогам тестирования каждому обучающемуся 
выставляется отметка (в форме значка): треугольник- удовлетворительно, цветочек- 
хорошо, звездочка - отлично. Итоговая оценка выводится как средний балл из суммы 
оценок. 
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2.4. Учебно-методический комплекс программы  
- шахматные доски с набором шахматных фигур (по одному комплекту на 2-х 
детей);       
 - демонстрационная шахматная доска с набором магнитных фигур               
- шаблоны горизонтальных, вертикальных и диагональных линий  
- мешочек, сшитый из любой ткани для игры «Волшебный мешочек»           
- цветные карандаши,                                                                                         
- фломастеры                                                                                                  
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