


Пояснительная записка.
    Рабочая   программа   курса       «Шахматы»   составлена   в   соответствии   с   требованиями
Федерального   государственного   общеобразовательного   стандарта   начального   общего
образования     на   основе  программы   «Шахматы  –  школе»  И.Г.Сухина,   утвержденной
Министерством образования и науки Российской Федерации,    учебным планом МКОУ
«Катайская СОШ»
        Федеральные   государственные   стандарты   устанавливаются   в   Российской
Федерации в соответствии со Статьей   7 «Закона об образовании» и представляют
собой   «совокупность   требований,   обязательных   при   реализации   основных
образовательных   программ   начального   общего   образования   (ООП   НОО)
образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию».
Отличительной   особенностью   нового   стандарта   является   его   деятельностный
характер, ставящий главной целью развитие личности учащегося.             В начальной
школе происходят радикальные изменения, связанные с приоритетом целей обучения:
на   первый   план   выдвигается   развивающая   функция,   в   значительной   степени
способствующая  становлению личности  младших школьников  и  наиболее  полному
раскрытию их творческих способностей.
      Грамотно   поставленный   процесс   обучения   детей   шахматным   азам   позволяет
реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков – сделать
обучение радостным, дает возможность учить детей без принуждения, поддерживать
устойчивый интерес к знаниям, использовать многообразие форм обучения.

Актуальность 
     Шахматы   в   начальной  школе   открывают  широкие   возможности     для   клубной
работы,   поднимают   ее   на   новый   качественный   уровень,   положительно   влияют  на
совершенствование   у   детей   многих   психических   процессов   и   таких   качеств,   как
восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого
управления поведением.
     Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям не
отстать в развитии от своих сверстников, особенно тем из них, кто живет в сельских
регионах   и   обучается   в   сельской   малокомплектной   школе,   открывает   дорогу   к
творчеству   сотням   тысяч   детей   некоммуникативного   типа.   Расширение   круга
общения,   возможностей   полноценного   самовыражения,   самореализации   позволяет
этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность.

Основными целями начального обучения шахматам  являются:
 развитие  младшего  школьника   -  формирование   способности   к   интеллектуальной
деятельности (логического и знаково-символического мышления), пространственного
воображения,  речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать
обоснованные   и   необоснованные   суждения,   вести   поиск   информации   (фактов,
оснований для упорядочения, вариантов и др.); 
освоение начальных теоретических  знаний -  формирование умения решать учебные
и практические задачи различными средствами; 
развитие  интереса   к  шахматам,   стремления  использовать     знания   в  повседневной
жизни.

Программа определяет ряд  задач,  решение которых направлено на достижение
основных целей шахматного всеобуча:



— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на
основе   овладения   несложными     методами   познания   окружающего   мира   (умения
устанавливать,  описывать,  моделировать  и   объяснять   количественные   и
пространственные отношения); 

— развитие   основ   логического,   знаково-символического   и   алгоритмического
мышления; 

— развитие пространственного воображения;
— развитие шахматной терминологической речи;
—   формирование   системы   начальных     знаний   и   умений   их   применять   для

решения учебно-познавательных и практических задач;
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
— развитие познавательных способностей;
— воспитание стремления к расширению  знаний;
— формирование критичности мышления;
— развитие  умений  аргументированно  обосновывать  и  отстаивать  высказанное

суждение, оценивать и принимать суждения других.
Решение   названных   задач   обеспечит   осознание   младшими   школьниками

универсальности   способов познания мира,  усвоение начальных шахматных   знаний,
связей     с  окружающей действительностью и с  другими школьными предметами,  а
также личностную заинтересованность в расширении  знаний по шахматам.

Общая характеристика курса .
      Большое   значение   при   изучении   шахматного   курса   имеет   специально
организованная   игровая   деятельность   детей   на   уроках,   использование   приема
обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций. В программе приводится
примерный   перечень   различных   дидактических   игр   и   заданий   с   небольшими
пояснениями   к   ним,   дается   вариант   примерного   распределения   программного
материала, приводится перечень шахматных игр, а также шахматных дидактических
игрушек, которые можно использовать в учебном процессе и сделать своими руками.
Предлагается также перечень диафильмов, рекомендательный список художественной
литературы, которую можно читать на занятиях, и список методической литературы
для учителя.
     Учебно-методический комплекс  «Шахматы, первый год»  состоит из программы
«Шахматы, первый год», учебника для первоклассников «Шахматы, первый год, или
Там   клетки   черно-белые   чудес   и   тайн   полны»,   пособия   для   учителя   «Шахматы,
первый год, или Учусь и учу».
   Программой «Шахматы, первый год» предусматривается 33 занятия (одно занятие в
неделю).   Учебный   курс   включает   шесть   тем:   «Шахматная   доска»,   «Шахматные
фигуры», «Начальная расстановка фигур», «Ходы и взятие фигур», «Цель шахматной
партии»,  «Игра всеми фигурами из начального  положения».  На каждом из занятий
прорабатывается   элементарный   шахматный   материал   с   углубленным   изучением
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.



           Учебник  для  второго  класса  четырехлетней  и  первого  трехлетней  начальной
школы «Шахматы,  первый год,  или Там клетки черно-белые чудес  и тайн полны»
подобно другим учебникам для первоклассников содержит минимум слов и максимум
иллюстративного   материала.   Самый   элементарный   шахматный   материал   в   нем
закрепляется   благодаря   большому   количеству   дидактических   игр   и   заданий.   Для
изучения силы и слабости каждой шахматной фигуры приводится большое количество
заданий. В учебнике или на демонстрационной доске дети сами решают задания,  а
поучительные положения разыгрывают друг с другом или с учителем. Много страниц
учебника   занимают задачи  на  мат  в  один ход.  Приводятся  примеры разыгрывания
начала шахматной партии, показывается, как наказывают за грубые ошибки одну из
сторон. И все это – без шахматной нотации.
   Пособие для учителей начальных классов «Шахматы, первый год, или Учусь и учу»
– серьезное подспорье для педагогов, не умеющих играть в шахматы, но желающих их
освоить и преподавать. В этом пособии впервые в мировой практике приводится не
только материал, который должны усвоить первоклассники, но даются и формы его
подачи.   Детально   излагается   методика   проведения   каждого   из   33   программных
занятий.   Подробно   описывается,   как   использовать   на   уроках   учебник   «Шахматы,
первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн полны». Здесь же приводятся
верные   решения   (или   указывается   точный   первый   ход)   большинства   учебных
положений дидактических заданий и игр из учебника.  Перед изложением методики
проведения   каждого   конкретного   занятия   объясняется   минимальный   объем
шахматных   терминов   и   сведений,   которые   потребуются   учителю  именно   на   этом
уроке.
   Учебный курс «Шахматы, второй год» – логическое продолжение начатой работы.
Учебно-методический   комплект   состоит   из   программы   «Шахматы,   второй   год»,
учебника  для   второго   класса   «Шахматы,   второй   год,   или  Играем  и   выигрываем»,
пособия для учителя «Шахматы, второй год, или Учусь и учу», книга «Шахматный
задачник, второй год обучения».
   В отличие от материалов первого года обучения, 90 % которых представляют собой
авторские наработки, тематика второго курса более традиционна.
   Среди заслуживающих внимания авторских инноваций можно выделить:
 занимательное объяснение шахматной нотации;
 использование на занятиях шахматных легенд;
 культивирование игры на фрагментах шахматной доски;
 применение диафильмов в учебном процессе;
 разработка оригинальных дидактических игр и заданий;
 преимущественное   использование   на   занятиях   позиций   с   минимальным
количеством шахматных фигур;

 инсценирование на уроках дидактических шахматных сказок.
   Программа «Шахматы, второй год» предусматривает 34 учебных занятия, по одному
уроку в неделю. Если на первом году обучения большая часть времени отводилась
изучению силы и слабости  каждой шахматной фигуры,  то  теперь  детям предстоит
усваивать   простейшие   методы   реализации   материального   и   позиционного
преимуществ.
     Важной вехой в  овладении шахматными основами становится  умение  малышей
ставить мат.



      Учебный   курс   включает  шесть   тем:   «Краткая   история  шахмат»,   «Шахматная
нотация»,   «Ценность  шахматных  фигур»,   «Техника  матования   одинокого   короля»,
«Достижение мата без жертвы материала», «Шахматная комбинация».
      Программа   «Шахматы,   второй   год»   предназначена   для   вторых   классов
четырехлетней и трехлетней начальной школы
     Учебник «Шахматы, второй год,  или Играем и выигрываем»,  подобно учебнику
первого   года   обучения,   содержит   минимум   слов   и   максимум   иллюстративного
материала, но более содержательного характера. Шахматный материал закрепляется
большим количеством дидактических заданий и игр.
     Как и в учебнике для первоклассников, объяснению нового материала посвящено
мало страниц, большая часть учебника отведена закрепляющим дидактическим играм
и заданиям.  Эти задания  ребята  могут решать  либо по диаграммам в учебнике,  не
расставляя   фигур   на   доске,   либо   на   своей   шахматной   доске,   либо   на
демонстрационной   доске.   Поучительные   позиции   дидактических   игр   ученики
разыгрывают   друг   с   другом   или   с   учителем   (в   этом   случае   педагог   проводит
импровизированный сеанс одновременной игры).
    Много страниц учебника занимают задания на мат в два хода, причем скрупулезно
подобраны яркие малофигурные примеры таких заданий. 
   Чтобы почувствовать красоту и очарование игры в шахматы, ребенок должен твердо
усвоить сравнительную силу фигур. Если, например, он не знает, что ладья сильнее
слона (в большинстве позиций), и поэтому, как правило, ладью невыгодно отдавать за
слона, то он никогда не ощутит то творческое волнение, когда обыденное приносится
в жертву неординарному, и более сильная фигура идет под удар менее ценной. 
      Сначала   дети   должны   понять,   что   преимущества   в   одну   фигуру   чаще   всего
достаточно   для   победы   и   что   стремление   к   материальному   перевесу   –   разумная
стратегия   (при  прочих   равных   условиях).   Только   затем   следует   показывать   детям
эффектные   исключения   из   правил   (когда   маленький  шахматный   отряд   одолевает
превосходящее   войско   неприятеля).   Это   объясняет   структуру   учебного   курса,   в
котором дети  сначала  учатся  реализовывать  огромное  материальное  преимущество
(мат   ферзем   и   ладьей,   мат   двумя   ладьями,   мат   ферзем,   мат   ладьей)   и   получают
элементарные навыки согласования взаимодействия своих фигур при постановке мата.
Затем приобретают умение создавать и реализовывать матовые угрозы при небольшом
материальном или позиционном перевесе. И только после этого дети практикуются в
нахождении  матовых  шахматных   комбинаций,   когда   к   выигрышу   ведет   красивый
тактический удар (жертвуется одна из фигур). 
      «Шахматы,   второй   год,   или  Учусь  и   учу»   –   пособие   для  педагога,   в   котором
подробно   изложена   методика   проведения   34   программных   занятий,   приведены
необходимые рекомендации по применению на занятиях учебника «Шахматы, второй
год,   или   Играем   и     выигрываем».   В   пособии   приводится   большинство   учебных
положений   дидактических   заданий   из   учебника   с   правильными   решениями   (в
учебнике   решения   не   даются).   Для   педагогов,   знакомых   с  шахматами   только   по
материалам   учебно-методического   комплекта   «Шахматы,   первый   год»,   сделаны
необходимые разъяснения.
     Программный материал второго года обучения несколько сложнее, чем материал
первого года,  ибо если раньше нужно было просто усвоить  элементарные  правила
шахматной игры и возможности каждой отдельной фигуры, то теперь и обучающиеся,
и   педагог   (не   игравший   прежде   в  шахматы)   должны   почувствовать,   как   фигуры



взаимодействуют   между   собой   при   защите,   атаке,   постановке   мата   (для   этого   в
учебнике и пособии приведены простейшие малофигурные положения).
     Более сложные примеры дидактических заданий учитель может брать из пособия
«Шахматный задачник, второй год обучения», где по темам сгруппировано более 600
шахматных диаграмм, а в конце книги даны их решения.
     Как дополнительное пособие к курсам первого и второго года обучения педагог
может   использовать   книгу   для   совместного   чтения   родителей   и   детей   5-8   лет
«Удивительные   приключения   в   Шахматной   стране».   Программным   материалам
«Шахматы, первый год» соответствуют главы 1 – 13,  а материалам второго года –
главы 14 и 15.
Книга  эта  –  переработанное  и   значительно  расширенное  издание  «Приключений  в
Шахматной стране»   (М.,  1991 г.).  В каждой из  глав  пособия  важную роль  играют
обращения   к   маленькому   слушателю.  Для   закрепления   учебного   материала   после
каждой главы введена рубрика «Загадки из тетрадки». Цементируют книгу рубрики
«Советы   родителям»   (и   педагогам!)   и   «Странички   из   дневника».   В   последних
взрослый читатель узнает о том, как автор на практике претворяет свои идеи в жизни,
как преодолеть типичные трудности при обучении основам древней игры детей 5 – 8
лет.
      «Удивительные   приключения   в   Шахматной   стране»   –   книга-сказка.   В   этой
сказочной стране азы шахматной игры детям помогают постичь девочка Клеточка, ее
друг деловитый Загадай,  озорной и веселый Горизонталик,  хулиганистый Задира и
главный герой – мальчик Юра.

     Учебно-методический комплект  «Шахматы, третий год»  состоит из программы
«Шахматы,  третий год»,  учебника для 3 класса  «Шахматы, третий год,  или Тайны
королевской игры», пособия для учителя «Шахматы, третий год, или Учусь и учу».
   Среди наиболее ценных авторских инноваций третьего года можно выделить:
 доступное   для   третьеклассников   объяснение   игры   в   дебюте,   подкрепленное
нестандартными дидактическими заданиями;

 приведение большого количества трехходовых партий;
 необходимое внимание к методам защиты от детского мата;
 разработка оригинальных дидактических заданий;
 объяснение   на   уроках   только   тех   эндшпильных   позиций,   которые   доступны
ученикам третьего класса.

   Материал третьего года обучения сложнее материала первых лет обучения, поэтому
программой «Шахматы, третий год» предусматривается 68 учебных занятий, по два
занятия в неделю. Но согласно учебному плану школы третий год обучения составляет
2 часа в 4 классе. На основе ранее приобретенных знаний и умений ребята углубляют
представления во  всех трех стадиях шахматной партии.  При этом из всего  обилия
шахматного   материала   отбирается   не   только   доступный,   но   и   максимально
ориентированный на развитие учащихся материал.
      Учебный   курс   включает   три   большие   темы:   «Основы   дебюта»,   «Основы
миттельшпиля», «Основы эндшпиля». 
      В   программе   приводится   перечень   дидактических   заданий   с   небольшими
пояснениями   к   ним,   дается   вариант   поурочного   распределения   программного
материала,   а   также   список   учебников   и   учебных   пособий   в   помощь   обучающим
шахматной игре.



      Программа   «Шахматы,   третий   год»   предназначена   для   третьих   классов
четырехлетней и трехлетней начальной школы. Однако она может быть реализована и
во вторых классах, если программа первого и второго года обучения была пройдена в
первом классе (что реально при двух занятиях в неделю).
     Учебник третьего класса «Шахматы, третий год,  или Тайны королевской игры»,
подобно   учебникам   первых   лет   обучения,   содержит   мало   слов   и   много
иллюстративного   материала.   Шахматный   материал   закрепляется   большим
количеством   нестандартных   дидактических   заданий.   Среди   них   «Поймай   ферзя»,
«Поставь  детский  мат»,   «Выиграй  фигуру  у  «повторюшки»»,  «Накажи  пешкоеда»,
«Квадрат», «Куда отступить королем?» и др.
     Объяснению  нового  материала   в   учебнике   «Шахматы,   третий   год,   или  Тайны
королевской  игры»  отводится  немного   страниц,  основная  часть  учебника  отведена
дидактическим заданиям. Эти задания ученики решают либо по диаграммам учебника,
либо на своих шахматных досках, либо на демонстрационной доске.
     «Шахматы, третий год, или Учусь и учу» – пособие для педагога. В этом пособии
детально   изложена   методика   проведения   каждого   из   66   программных   занятий;
приведены необходимые рекомендации по рациональному использованию на уроках
учебника   «Шахматы,   третий   год,   или   Тайны   королевской   игры».   В   пособии
приводится   много   учебных   положений   дидактических   заданий   из   учебника   с
правильными   решениями   (в   учебнике   решения   не   даются).   Для   учителей,   мало
знакомых с шахматами, сделаны необходимые разъяснения.

Описание места  курса «Шахматы» в учебном плане.
Для     обучения     игре   «Шахматы»   в   учебном   плане   школы   организован   клуб
«Шахматы» со 2 по 4 классы. Во втором классе для обучения шахматам отводится 33
часа, в 3- 34 часа, в 4 классе  по 68 часов (2 часа в неделю). 

Описание ценностных ориентиров содержания курса «Шахматы».
• формирование основ гражданской идентичности личности на базе:

-   чувства   сопричастности   и   гордости   за   свою   Родину,   народ   и     историю,
осознания ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии

культур,   национальностей,   религий;   отказа   от   деления   на   «своих»   и   «чужих»;
уважения истории и культуры каждого народа;
•   формирование   психологических   условий   развития   общения,   кооперации
сотрудничества на основе:

- доброжелательности, доверия и внимательности к людям,
готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера,
признавать  право  каждого  на   собственное  мнение  и  принимать  решения  с   учетом
позиций всех участников;

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:

-   принятия  и  уважения  ценностей  семьи и  общества,  школы,  коллектива  и
стремления следовать им;

-  ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных



поступков, так и поступков окружающих людей, развитии этических чувств (стыда,
вины, совести) как регуляторов морального поведения;

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств
благодаря знакомству с мировой и отечественной художественной культурой;

•   развитие   умения   учиться   как   первого   шага   к   самообразованию   и
самовоспитанию:

-  развитие широких познавательных интересов, инициативы и
любознательности, мотивов познания и творчества;

- формирование способности к организации своей учебной
деятельности (планированию, контролю, оценке);

•   развитие   самостоятельности,   инициативы   и   ответственности   личности   как
условия ее самоактуализации:

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного
отношения   к   себе,   готовности   открыто   выражать   и   отстаивать   свою   позицию,
критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
ответственности за их результаты;

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении
целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

-  формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и
влияниям,   представляющим   угрозу   жизни,   здоровью,   безопасности   личности   и
общества в пределах своих возможностей.

Планируемые результаты

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
«Шахматы»

Личностные результаты освоения программы
            Освоение   курса     «Шахматы»   вносит   существенный   вклад   в   достижение
личностных  результатов  начального   образования.   Личностные  универсальные
учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся и
ориентацию в   социальных  ролях  и  межличностных  отношениях.  В  соответствии  с
Федеральным   государственным   образовательным   стандартом   сформированность
универсальных   учебных   действий   у   обучающихся   на   ступени   начального   общего
образования   должна   быть   определена   на   этапе   завершения   обучения   в   начальной
школе. 

У выпускника будут сформированы:
– внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к  школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»;

– широкая мотивационная основа учебной деятельности,  включающая социальные,
учебно – познавательные и внешние мотивы;

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
– учебно   –   познавательный   интерес   к   новому   учебному   материалу   и   способам
решения новой частной задачи;

– способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;
– основы гражданской  идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России,



чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание
ответственности   человека   за   общее   благополучии,   осознание   своей   этнической
принадлежности; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так
и окружающих людей;

– развитие   этических  чувств   –   стыда,   вины,   совести   как   регуляторов  морального
поведения; 

– знание   основных   моральных   норм   и   ориентация   на   их   выполнение,
дифференциации   моральных   и   конвенционных   норм,   развитие   морального   как
переходного от доконвенциональных к конвенциональному уровню;

– установка на здоровый образ жизни;
– чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства  на  основе   знакомства  с  мировой  и
отечественной художественной культурой;

– эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им.
Выпускник получит возможность для формирования:

– внутренней  позиции  школьника  на  основе  положительного  отношения  к  школе,
понимания  необходимости  учения,  выраженного  в  преобладании  учебно  –
познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний;

– выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения;
– устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам решения

задач;
– адекватного  понимания  дифференцированной  самооценки  на  основе  критерия

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
–   компетентности в реализации основ гражданской индентичности в поступках и

деятельности;
– морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  решению

моральных дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на
их мотивы и чувства, устойчивое следование в  поведении моральным нормам и
этическим требованиям;

– установка  на  здоровый  образ  жизни  и  реализации  в  реальном  поведении  и
поступках;

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство
как значимую сферу человеческой жизни;

– эмпатии как  осознанного  понимания  чувств других  людей и  сопереживания  им,
выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Метапредметные   результаты освоения программы   
           В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
сформированность   универсальных   учебных   действий   у   обучающихся   на   ступени
начального   общего   образования   должна   быть   определена   на   этапе   завершения
обучения в начальной школе.
Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия»
Выпускник научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать   выделенные   учителем   ориентиры   действия   в   новом   учебном
материале в сотрудничестве с учителем;

– планировать   свое   действие   с   поставленной   задачей   и   условиями   ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;



– учитывать правило в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый контроль по результату;
– адекватно воспринимать оценку учителя;
– различать способ и результат действия;
– оценивать   правильность   выполнения   действия   на   уровне   адекватной
ретроспективной оценки;

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе
его оценки и учета характера сделанных ошибок;

– выполнять   учебные   действия   в   материализованной,   громкоречевой   и
умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться:
– адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и

других людей по исправлению допущенных ошибок;
– выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить,

определять качество и уровня усвоения;
– устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;
– соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата

действия с требованиями конкретной задачи;
– активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного

конфликта;
– концентрация  воли  для  преодоления  интеллектуальных  затруднений  и

физических препятствий;
– стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач.

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия»
Выпускник научится:
– осуществлять   поиск   информации   для   выполнения   учебных   заданий   с
использованием учебной литературы;

– использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы
для решения задач;

– строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам   смыслового   чтения   художественных   и   познавательных   текстов,
выделять существенную информацию из текстов разных видов;

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;

– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинно – следственные связи;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;

– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого
ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;

–     осуществлять   подведение   под   понятие   на   основе   распознавания   объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;

– устанавливать аналогии;
– владеть общим приемом решения задач.
Выпускник получит возможность научиться: 



– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– моделировать,  т.е.  выделять  и  обобщенно  фиксировать  группы

существенных признаков объектов с целью решения конкретных задач;
– поиск  и  выделение  необходимой  информации  из  различных  источников  в

разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);
– сбор  информации  (извлечение  необходимой  информации  из  различных

источников; дополнение таблиц новыми данными;
– обработка  информации  (определение  основной  и  второстепенной

информации; 
– запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью

ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст;
– анализ информации;
– передача информации (устным, письменным, цифровым способами);
– интерпретация  информации  (структурировать;  переводить  сплошной

текст в таблицу, презентировать полученную информацию, в том числе с помощью
ИКТ);

– оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности); 
– подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,  выделения

существенных признаков;
– анализ;
– синтез; 
– сравнение; 
– сериация;
– классификация по заданным критериям;
– установление аналогий; 
– установление причинно-следственных связей; 
– построение рассуждения;
– обобщение.

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия»
Содержание   и   способы   общения   и   коммуникации   обусловливают   развитие
способности   ребёнка   к   регуляции   поведения   и   деятельности,   познанию   мира,
определяют   образ   «Я»   как   систему   представлений   о   себе,   отношений   к   себе,
использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в
продуктивном диалоге;           самовыражение:  монологические  высказывания  разного
типа.
Выпускник научится:
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, чв том
числе   не   совпадающих   с   его   собственной,   и   ориентироваться   на   позицию
партнера в общении и взаимодействии;

– учитывать  разные мнения и стремиться  к  координации различных позиций в
сотрудничестве;

– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения интересов;

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает
и видит, а что нет;

– задавать вопросы;



– контролировать действия партнеров;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно   использовать   речевые   средства   для   решения   различных
коммуникативных   задач,   строить   монологическое   высказывание,   владеть
диалоговой формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:
– слушать собеседника;
– определять общую цель и пути ее достижения;
– осуществлять взаимный контроль, 
– адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих,
– оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 
– аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  позициями

партнёров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего  решения  в  совместной
деятельности,

– прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения
– разрешать  конфликты  на  основе  учёта  интересов  и  позиций  всех

участников;
– координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.

Чтение. Работа с текстом.

Поиск информации и понимание прочитанного.
У выпускника будут сформированы:
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
- определять тему и главную мысль текста;
- делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
-   вычленять   содержащиеся   в   тексте   основные   события   и   устанавливать   их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
-   сравнивать   между   собой   объекты,   описанные   в   тексте,   выделяя   два-три
существенных признака;
- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий
признак   группы элементов,   характеризовать  явление  по   его  описанию;  находить  в
тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение);
-   понимать   информацию,   представленную   разными   способами:   словесно,   в   виде
таблицы, схемы, диаграммы;
-  понимать   текст,  не   только  опираясь  на  содержащуюся  в  нём  информацию,  но  и
обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста;
-   использовать   различные   виды   чтения:   ознакомительное,   изучающее,   поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность для формирования:
- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для
поиска нужной информации;
- работать с несколькими источниками информации;
- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Преобразование и интерпретация информации.
У выпускника будут сформированы:



- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
-   соотносить   факты   с   общей   идеей   текста,   устанавливать   простые   связи,   не
высказанные в тексте напрямую;
-  формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на   тексте;  находить   аргументы,
подтверждающие вывод;
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая
на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность для формирования:
-  делать  выписки  из  прочитанных  текстов  с  учётом  цели  их  дальнейшего
использования;
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.

Оценка информации.
У выпускника будут сформированы:
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место
и роль иллюстративного ряда в тексте;
-   на   основе   имеющихся   знаний,   жизненного   опыта   подвергать   сомнению
достоверность  прочитанного,   обнаруживать  недостоверность  получаемых сведений,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Выпускник получит возможность для формирования:
- сопоставлять различные точки зрения;
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
-  в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять
достоверную (противоречивую) информацию.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером.
У выпускника будут сформированы:
-использовать   безопасные   для   органов   зрения,   нервной   системы,   опорно-
двигательного   аппарата,   эргономичные  приёмы  работы   с   компьютером  и   другими
средствами ИКТ; 
-выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
-организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология  ввода  информации  в  компьютер:  ввод  текста,  запись  звука,
изображения, цифровых данных.
У выпускника будут сформированы:
-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств
(фото- и видеокамеры, микрофона и т.д.), сохранять полученную информацию;
-владеть компьютерным письмом на русском языке;  
-набирать   текст  на  иностранном  языке,  использовать   экранный перевод  отдельных
слов;
рисовать изображения на графическом планшете;
-сканировать рисунки и тексты.



Выпускник получит возможность для формирования:
-использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
У выпускника будут сформированы:
-подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому
качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители
(флэш-карты);
-описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;
-собирать   числовые  данные  в   естественно-научных  наблюдениях  и   экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в
ходе опроса людей;
-редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной   или   учебной   задачей,   включая   редактирование   текста,   цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
-пользоваться  основными функциями стандартного  текстового редактора,  следовать
основным   правилам   оформления   текста;   использовать   полуавтоматический
орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях
разного вида;
-заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность для формирования:
-искать  информацию  в  соответствующих  возрасту  цифровых  словарях  и
справочниках,  базах  данных,  контролируемом  Интернете,  системе  поиска  внутри
компьютера; -составлять список используемых информационных источников (в том
числе с использованием ссылок);.
-грамотно  формулировать  запросы  при  поиске  в  Интернете  и  базах  данных,
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 
-критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
У выпускника будут сформированы:
-создавать   текстовые   сообщения   с   использованием   средств   ИКТ:   редактировать,
оформлять и сохранять их;
-создавать   сообщения   в   виде   аудио-  и   видеофрагментов   или   цепочки   экранов   с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
-готовить   и   проводить   презентацию  перед   небольшой   аудиторией:   создавать   план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
-создавать диаграммы, планы территории и пр.;
-создавать   изображения,   пользуясь   графическими   возможностями   компьютера;
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
-размещать  сообщение  в  информационной  образовательной  среде  образовательного
учреждения;
-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной
коммуникативной   деятельности   в   информационной   образовательной   среде,
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность для формирования:
-представлять данные;



-создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной
клавиатуры,  в  том  числе  из  готовых  музыкальных  фрагментов  и  «музыкальных
петель».

Предметные результаты освоения  программы
К концу первого года обучения выпускник научится:

 различать   шахматные   термины:   белое   и   черное   поле,   горизонталь,   вертикаль,
диагональ,   центр,   партнеры,  партия;   начальное  положение   (начальная  позиция),
белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, рокировка (длинная
и короткая); шах, мат, пат, ничья;

 называть    шахматные фигуры:  ладья,  слон,  ферзь,  конь,  пешка,  король,  правила
хода и взятия каждой фигуры.

 ориентироваться на шахматной доске;
Выпускник получит возможность научиться:

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без
нарушения правил шахматного кодекса;

 правильно  размещать  доску  между  партнерами  и  правильно  расставлять
начальную позицию;

 различать горизонталь, вертикаль и диагональ;
 рокировать;
 объявлять шах, мат;
 решать элементарные задачи на мат в один ход.

К концу второго года обучения выпускник научится :
 обозначению горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур;
 определению ценности  шахматных фигур.

Выпускник получит возможность научиться:
 записывать шахматную партию;
 матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем,

королем и ладьей;
 проводить элементарные комбинации.

К концу обучения  выпускник научится:
 принципам игры в дебюте;
 основным тактическим приемам;
 различать термины дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, 

ключевые поля.

Выпускник получит возможность научиться:
 грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте;
 находить несложные тактические приемы и проводить комбинации;
 точно разыгрывать простейшие окончания.



Содержание  курса «Шахматы, первый год».Содержание  курса «Шахматы, первый год».
I. Шахматная доска.   
     Шахматная доска. Белые и черные поля. Горизонталь, вертикаль, диагональ. Центр
шахматной доски.
Дидактические игры и игровые задания.Дидактические игры и игровые 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 она из диагоналей шахматной доски.

II. Шахматные фигуры.
    Белые фигуры. Черные фигуры. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король.
Дидактические игры и игровые задания.Дидактические игры и игровые задания.
        «Волшебный   мешочек».   В   непрозрачном   мешочке   по   очереди   прячутся   все
шахматные фигуры, каждый из учеников пытается на ощупь определить, какая фигура
спрятана.
     «Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из фигур, дети должны догадаться,
что это за фигура.
       «Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе в 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 пытаются угадать,
какая фигура загадана.
    «Что общего?». Педагог берет две шахматные фигуры, и дети говорят, чем похожи
друг на друга фигуры, чем отличаются (цвет, форма).
       «Большая и маленькая».  Педагог  ставит на стол шесть разных фигур.  Дети по
одному выходят и называют самую высокую фигуру и ставят ее в сторону. Вскоре все
фигуры расставлены по росту.

III. Начальная расстановка фигур.          
       Начальное   положение   (начальная   позиция).   Расположение   каждой  из  фигур   в
начальном положении;  правило  «Каждый ферзь  любит свой цвет».  Связь  между
горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур.
Дидактические игры и игровые задания.Дидактические игры и игровые задания.
        «Мешочек».  Ученики  по   одной   вынимают   из  мешочка  шахматные  фигуры  и
постепенно расставляют начальную позицию.
    «Да или нет?». Педагог берет две шахматные фигуры, а дети отвечают, стоят ли эти
фигуры рядом в начальном положении.
       «Мяч».  Педагог  говорит какую-либо фразу о начальном положении,  например:
«Ладья стоит в углу», и бросает кому-либо из учеников мяч; если утверждение верно,
то мяч следует поймать.

IV. 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   и   королевские   пешки.
Взятие на проходе. Превращение пешки.
Дидактические игры и игровые задания.Дидактические игры и игровые задания.
     «Игра на уничтожение» – важнейшая игра курса. Именно здесь все плюсы шахмат
начинают   «работать»   на   ученика   –   формируется   внутренний   план   действий,
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 ни разу не оказаться под боем
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   на
уничтожение,  а  с  целью установить  свою фигуру на  определенное  поле.  При этом
запрещается ставить фигуры на поля, 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,
но так, чтобы не оказаться под боем.
        «Взятие».   Из   нескольких   возможных   взятий   надо   выбрать   лучшее   –   побить
незащищенную фигуру.
    «Защита». Нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем.

    Примечание. Все дидактические игры и задания из этого раздела (даже такие
на  первый  взгляд  странные,  как  «Лабиринт»  и  т.п.,  где  присутствуют
«заколдованные» фигуры и «заминированные» поля) моделируют в доступном для
детей виде те или иные ситуации, с  которыми шахматисты сталкиваются в
игре  за  шахматной  доской.  При  этом  все  игры  и  задания  являются
занимательными  и  развивающими,  эффективно  способствуют  тренингу
образного и логического мышления.

V. Цель шахматной партии.                               
    Шах. Мат – цель шахматной партии. Пат. Ничья. Пат и другие случаи ничьей. Мат в
один ход. Длинная и короткая рокировка и ее правила.
Дидактические игры и игровые задания.Дидактические игры и игровые задания.



        «Шах   или   не   шах».   Приводится   ряд   позиций,   в   которых   ученики   должны
определить: стоит ли король под шахом или нет.
    «Объяви 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   позиций,   в   которых   ученики   должны
определить: дан ли мат черному королю.
    «Мат в один ход». Требуется объявить мат неприятельскому королю в один ход.
       «Рокировка». Приводится ряд позиций, в которых ученики должны определить:
можно рокировать или нет.

VI. Игра всеми фигурами из начального положения.     
    Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию.
Дидактические игры и игровые задания.Дидактические игры и игровые задания.
    «Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он
играет  с  педагогом следующим образом:  на  каждый ход педагога  ученик  отвечает
двумя своими ходами подряд.

К концу учебного года выпускник научится:
 называть   шахматные   термины:   белое   и   черное   поле,   горизонталь,   вертикаль,
диагональ,   центр,   партнеры,  партия;   начальное  положение   (начальная  позиция),
белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, рокировка (длинная
и короткая); шах, мат, пат, ничья;

 различать  названия  шахматных  фигур:  ладья,   слон,  ферзь,   конь,  пешка,   король,
правила хода и взятия каждой фигуры.
Выпускник получит возможность научиться:

 ориентироваться на шахматной доске;
 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без

нарушения правил шахматного кодекса;
 правильно  размещать  доску  между  партнерами  и  правильно  расставлять

начальную позицию;
 различать горизонталь, вертикаль и диагональ;
 рокировать;
 объявлять шах, мат;
 решать элементарные задачи на мат в один ход.

Содержание курса  «Шахматы, второй год».Содержание курса  «Шахматы, второй год».
I. Краткая история шахмат.
       Рождение  шахмат.  От чатуранги  к  шатранджу.  Шахматы проникают в  Европу.
Чемпионы мира по шахматам.

II. Шахматная нотация.
    Обозначение горизонталей и вертикалей, наименование полей, шахматных фигур.
Краткая   и   полная   шахматная   нотация.   Запись   начального   положения.   Запись
шахматной партии.



Дидактические игры и игровые задания.Дидактические игры и игровые задания.
       «Назови вертикаль».  Педагог  показывает  одну из  вертикалей,  ученики должны
назвать  ее.  Так  школьники называют все  вертикали.  Затем задаются  вопросы:  «На
какой   вертикали   в   начальной   позиции   стоят   короли   (ферзи,   королевские   слоны,
ферзевые кони, ферзевые ладьи и т.п.) 
        «Назови   горизонталь».   Задание   подобно   предыдущему,   но   дети   называют
горизонтали. 
    «Назови диагональ». А здесь называется диагональ (например, диагональ е1 – а5).
     «Какого цвета поле?». Учитель называет какое-либо поле и просит определить его
цвет (можно попробовать это сделать «вслепую», не глядя на доску).
       «Кто быстрее». К доске вызываются два ученика, и педагог просит их найти на
демонстрационной   доске   определенное   поле.   Выигрывает   тот,   кто   сделает   это
быстрее.
    «Вижу цель». Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам угадать его.
Ученики   отвечают   по   очереди,   причем   после   каждого   ответа   учитель   уточняет   –
ближе или дальше.
       «Диагональ». Дети должны назвать поля, составляющие диагональ (например, е1-
h4).

III. Ценность шахматных фигур.
       Ценность шахматных фигур (К, С = 3, Л = 5, Ф = 9). Сравнительная сила фигур.
Достижение материального перевеса. Способы защиты.
Дидактические игры и игровые задания.Дидактические игры и игровые задания.
        «Кто  сильнее?».  Педагог  показывает  детям  две  фигуры и   спрашивает:   «Какая
фигура сильнее? На сколько очков?».
    «Обе армии равны». Педагог ставит на столе от одной до пяти фигур и просит ребят
расположить на своих досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в армиях
учителя и ученика были равны.
        «Выигрыш   материала».   Учитель   на   демонстрационной   доске   расставляет
положения, в которых белые должны достичь материального перевеса.
       «Защита». В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить
материальное равенство.

IV. Техника матования одинокого короля.
       Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против
короля. Король и ладья против короля.
Дидактические игры и игровые  задания.Дидактические игры и игровые  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.
      «На крайнюю линию». Надо сделать такой ход, чтобы черный король отступил на
одну из крайних вертикалей или горизонталей.
       «В угол». Требуется сделать такой ход, чтобы черный король отошел на угловое
поле.
    «Ограниченный король». Надо сделать такой ход, после которого у черного короля
останется наименьшее количество полей для отхода.



V. Достижение мата без жертвы материала.
       Учебные положения на мат в  два хода  в дебюте (начало игры),  миттельшпиле
(середина игры), эндшпиле (конец игры). Защита от мата.
Дидактические игры и игровые задания.Дидактические игры и игровые задания.
    «Объяви мат в два хода». В учебных положениях белые начинают и дают мат в два
хода.
    «Защитись от мата». Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в один ход.
VI. Шахматная комбинация.
       Достижение мата  путем жертвы шахматного  материала   (матовые комбинации).
Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения,
завлечения,   блокировки,   освобождения   пространства,   уничтожения   защиты   и   др.
Шахматные   комбинации,   ведущие   к   достижению   материального   перевеса.
Комбинации, ведущие к ничьей (комбинации на вечный шах, патовые комбинации).
Дидактические игры и игровые задания.Дидактические игры и игровые задания.
       «Объяви мат в два хода». Требуется пожертвовать материал и объявить мат в два
хода.
    «Сделай ничью». Требуется пожертвовать материал и достичь ничьей. 
       «Выигрыш материала». Надо провести простейшую двухходовую комбинацию и
достичь материального перевеса.

К концу учебного года выпускник научится:
 обозначению горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур;
 определению ценности  шахматных фигур.

Получит возможность научиться:
 записывать шахматную партию;
 матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем,

королем и ладьей;
 проводить элементарные комбинации.

Содержание  курса «Шахматы, третий год».Содержание  курса «Шахматы, третий год».
I. Основы дебюта.
       Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя.
Игра  на  мат   с  первых ходов  партии.  Детский  мат  и   защита  от  него.  Игра  против
«повторюшки-хрюшки». Связка в дебюте. Коротко о дебютах.
    Принципы игры в дебюте: 
1. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание «пешкоедов».
2. Борьба за центр.
3. Безопасная позиция короля. Значение рокировки.     
4. Гармоничное пешечное расположение. Разумная игра пешками.
Дидактические задания.Дидактические задания.
«Мат в  один ход».  «Поставь  мат  в  один ход нерокированному королю».  «Поставь
детский мат». Белые или черные начинают и дают мат в один ход.
«Поймай   ладью».   «Поймай   ферзя».   Надо   найти   такой   ход,   после   которого   рано
введенная в игру фигура противника неизбежно теряется или проигрывается за более
слабую фигуру. 



«Защита от мата». Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в один ход (в
данном разделе в отличие от второго года обучения таких видов несколько).
«Выведи фигуру». Определяется, какую фигуру и на какое поле лучше развить. 
«Поставь   мат   «повторюшке»   в   один   ход».   Требуется   поставить   мат   в   один   ход
противнику, который слепо копирует ваши ходы.
«Мат в два хода». В учебных положениях белые начинают и дают мат в два хода.
«Выигрыш  материала».   «Накажи  пешкоеда».  Надо  провести  маневр,   позволяющий
получить материальное преимущество.
«Можно ли побить пешку?». Требуется определить, не приведет ли выигрыш пешки к
проигрышу материала или мату.
«Захвати центр». Надо найти ход, ведущий к захвату центра. 
«Можно ли  сделать  рокировку?».  Надо  определить,  не  нарушат  ли  белые  правила
игры, если рокируют.
«Чем бить фигуру?». Надо выполнить взятие, позволяющее избежать сдвоения пешек.
«Сдвой противнику пешки». Требуется так побить фигуру противника, чтобы у него
образовались сдвоенные пешки.
II. Основы миттельшпиля.
       Самые общие  рекомендации  о  том,   как  играть  в   середине  шахматной  партии.
Тактические  приемы.  Связка  в  миттельшпиле.  Двойной удар.  Открытое нападение.
Открытый шах. Двойной шах. Матовые комбинации на мат в три хода и комбинации,
ведущие   к   достижению   материального   перевеса   на   темы   завлечения,   отвлечения,
блокировки,   разрушения   королевского   прикрытия,   освобождения   пространства,
уничтожения   защиты,   связки,   «рентгена»,   перекрытия   и   др.   Комбинации   для
достижения ничьей. Партии классического наследия.
Дидактические задания.Дидактические задания.
«Выигрыш   материала».   Надо   провести   тактический   прием   либо   комбинацию   и
остаться с лишним материалом.
«Мат в три хода». Здесь требуется пожертвовать материал и объявить красивый мат в
три хода.
«Сделай ничью». Нужно пожертвовать материал и добиться ничьей.
III. Основы эндшпиля.
    Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые случаи), ферзя
(при   неудачном   расположении   неприятельского   ферзя).   Ладья   против   ладьи   (при
неудачном   расположении   неприятельской   ладьи),   слона   (простые   случаи),   коня
(простые случаи). Матование двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и
конем (простые случаи). Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи без помощи
своего   короля.  Правило  «квадрата».  Пешка  проходит   в  ферзи  при  помощи  своего
короля.  Оппозиция.  Пешка  на   седьмой,  шестой,   пятой,  четвертой,   третьей,   второй
горизонтали. Ключевые поля. Удивительные ничейные положения (два коня против
короля,  слон и пешка против короля,  конь  и пешка против короля).  Самые общие
рекомендации о том, как играть в эндшпиле.
Дидактические задания.Дидактические задания.
«Мат в два хода». Белые начинают и дают мат в два хода.
«Мат в три хода». Белые начинают и дают мат в три хода.
«Выигрыш фигуры». Белые проводят тактический маневр и выигрывают фигуру.
«Квадрат». Надо определить, удастся ли провести пешку в ферзи.
«Проведи пешку в ферзи». Требуется провести пешку в ферзи.



«Выигрыш или ничья?». Нужно определить, выиграно ли данное положение.
«Куда  отступить  королем?».  Надо  выяснить,  на  какое  поле  следует  первым ходом
отступить королем, чтобы добиться ничьей.
«Путь к ничьей». Точной игрой нужно добиться ничьей.

К концу изучения курса выпускник научится:
 принципы игры в дебюте;
 основные тактические приемы;
 термины дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля.

Выпускник получит возможность научиться:
 грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте;
 находить несложные тактические приемы и проводить комбинации;
 точно разыгрывать простейшие окончания.


