
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Описание предмета, дисциплины которому посвящена программа 

Один из приоритетов государственной политики в области образования 

– ориентация не только на усвоение обучающимися определённой суммы 

знаний, но и на их воспитание, развитие личности, познавательных и 

созидательных способностей. 

Шахматная игра на протяжении многих веков является составной 

частью общечеловеческой культуры. Шахматы «… делают человека мудрее и 

дальновиднее, помогают объективно оценивать сложившуюся ситуацию, 

просчитывать поступки на несколько ходов вперёд» (В. В. Путин). 

Шахматная игра как полифункциональный предмет – это 

универсальный инструмент к познанию разных сфер человеческой 

деятельности, который в полной мере может способствовать формированию 

вышеуказанных личностных характеристик выпускника начальной школы. 

Раскрытие ведущих идей, на которых базируется программа 

          Ведущая идея программы — создание современной практико- 

ориентированной высокотехнологичной образовательной среды, 

способствующей самореализации и социализации ребенка, своевременному 

развитию личности ребенка, позволяющей эффективно реализовывать 

проектно-конструкторскую и экспериментально-исследовательскую 

деятельность обучающихся в инклюзивных группах, получать новые 

образовательные результаты и инновационные продукты. 

Ключевые понятия 

Вертикаль — поля шахматной доски с одинаковым индексом буквы 

Взятие — снятие неприятельской фигуры или пешки. 

Вилка — ход, после которого под боем оказываются две (и более) 

фигуры противника 

Гамбит — дебют, в котором осуществляется жертва материала 

Горизонталь — поля шахматной доски с одинаковым индексом цифры 

Дебют — начало шахматной партии, имеющее целью скорейшую 

мобилизацию сил. 

Комбинация — форсированный вариант с жертвой фигуры с целью 

получения инициативы или быстрой победы 

Мат — в шахматах ситуация, когда король находится под шахом и нет 

возможности этого шаха избежать 

Миттельшпиль — середина, основная часть шахматной партии, 

обычно следующая за дебютом. 



Ничья — результат шахматной партии, в которой никто из игроков не 

смог одержать победу 

Партия — игра с начала и до конца. 

Пат — положение в шахматной партии, в котором сторона, имеющая 

право хода, не может им воспользоваться, так как все её фигуры и пешки 

лишены возможности двигаться, причём король не находится под шахом.  

Позиция — положение, случившееся в практической партии или 

представляющее задание в шахматной композиции 

Рокировка — ход в шахматной партии, имеющий целью увести короля 

из центра. При короткой рокировке король эвакуируется на королевский 

фланг, а при длинной — на ферзевый.  

Связка — положение, когда фигура не может сделать ход из-за того, 

что после её хода поле, на котором стоит король, будет атаковано. 

Ход — передвижение фигуры или пешки с одного поля на другое. 

Эндшпиль — заключительный этап шахматной партии, в котором на 

доске остаётся мало фигур (не считая пешек). 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа» 

имеет техническую направленность. 

Уровень освоения программы 

1 год обучения - базовый 

Актуальность программы 

Современная концепция общего образования во главу угла ставит идею 

развития личности обучающегося, формирования его творческих 

способностей, воспитания важных личностных качеств. Всему этому и 

многому другому в значительной степени способствует обучение игре в 

шахматы.  

Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости, 

удовольствия, но и действенное, эффективное средство их умственного 

развития. Процесс обучения азам шахматной игры способствует развитию у 

обучающихся способности ориентироваться на плоскости (что крайне важно 

для школы), развитию аналитико-синтетической деятельности, мышления, 

суждений, умозаключений. Шахматы учат запоминать, сравнивать, 

обобщать, предвидеть результаты своей деятельности. Они содействует 

формированию таких ценнейших качеств, как усидчивость, внимательность, 

самостоятельность, терпеливость, гибкость, собранность, изобретательность 

и др. В начальной школе происходят радикальные изменения: на первый 

план выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени 

способствующая становлению личности младших школьников и наиболее 



полному раскрытию их творческих способностей. 

Введение кружка "Шахматы в школе" позволяет реализовать многие 

позитивные идеи, сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый 

интерес к знаниям. Стержневым моментом занятий становится деятельность 

самих обучающихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, 

группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При этом 

предусматривается широкое использование занимательного материала, 

включение в уроки игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д. 

Шахматы положительно влияют на совершенствование 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, открывает дорогу к 

творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга 

общения, возможностей полноценного самовыражения, самореализации 

позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и 

доступен школьникам. Важное значение при изучении шахматного курса 

имеет специально организованная игровая деятельность на уроках, 

использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых 

ситуаций. В программе приводится примерный перечень различных 

дидактических игр и заданий, 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. 

Стержневым моментом занятий становится деятельность самих 

обучающихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, 

группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При этом 

предусматривается широкое использование занимательного материала, 

включение в уроки игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д. 

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 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. 

Педагогическая целесообразность образовательной программы 

Педагогическая целесообразность: 

В основе образовательной деятельности программы лежит 

индивидуальный и личностно ориентированный подход к обучающимся, 

учёт возрастных, эмоциональных, интеллектуальных, организаторских и 

коммуникативных способностей. 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

сочетает в себе лекции, практические занятия, социально-психологические 

тренинги, различные методики организации досуга обучающихся, занятия в 

побуждают воображения и творческие силы. Основа практикумов – личный 

опыт, интересы, увлечения участников. 

Успешной организации образовательного процесса  способствует курс 

тренингов, направленных на сплочение группы, на формирования доверия  

друг к другу.  

Программа нацелена на развитие интеллектуальных, 

коммуникативных, организаторских способностей и навыков 

межличностного  и делового общения обучающихся. 

Реализация данной программы является конечным результатом. 

 

Практическая значимость образовательной программы 

Занятия шахматами развивают умственные способности человека, 

фантазию, тренируют его память, формируют и совершенствуют сильные 

черты личности, такие качества как воля к победе, решительность, 

выносливость, выдержка, терпение, трудолюбие, наконец, учат работать с 

книгой. 

Принципы отбора содержания образовательной программы 

 принцип единства развития, обучения и воспитания; 

 принцип систематичности и последовательности; 

 принцип доступности; 

 принцип наглядности; 

 принцип взаимодействия и сотрудничества; 

 принцип комплексного подхода. 

Отличительные особенности программы 

Отличительная особенность программы заключается в изменении 

подхода к обучению детей, а именно – внедрении в образовательный процесс 

исследовательской и изобретательской деятельности, организации 

коллективных проектных работ, а также формировании и развитии навыков 

конструирования и программирования. 

Реализация программы позволит сформировать современную практико-

ориентированную высокотехнологичную образовательную среду, 

позволяющую эффективно реализовывать проектно-конструкторскую и 

экспериментально-исследовательскую деятельность детей. 

Целью программы является создание условий для гармоничного 

когнитивного развития детей школьного возраста посредством массового их 



вовлечения в шахматную игру. 

Задачи программы подразделяются на общие, образовательные, 

оздоровительные и воспитательные. 

Общие задачи направлены на: 

- массовое вовлечение детей школьного возраста в шахматную игру 

 - приобщение детей школьного возраста к шахматной культуре; 

- открытие новых знаний, формирование умений и навыков игры в 

шахматы 

 - выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта, 

привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и 

способности к занятиям шахматами, в школьные спортивные клубы, секции, 

к участию в соревнованиях; 

Образовательные задачи способствуют: 

- приобретению знаний из истории развития шахмат; 

- постижению основ шахматной игры, получению знаний о 

возможностях шахматных фигур, особенностях их взаимодействия; 

- овладению приёмами матования одинокого короля различными 

фигурами, способами записи шахматной партии, тактическими приёмами в 

типовых положениях; 

- освоению принципов игры в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле; 

- знакомству с методами краткосрочного планирования действий во 

время партии; 

- изучению приёмов и методов шахматной борьбы с учётом возрастных 

особенностей, индивидуальных и физиологических возможностей 

школьников. 

Оздоровительные задачи направлены на формирование: 

- представлений об интеллектуальной культуре вообще и о культуре 

шахмат в частности; 

- первоначальных умений саморегуляции интеллектуальных и 

эмоциональных проявлений; 

Воспитательные задачи способствуют: 

- приобщению детей к самостоятельным занятиям интеллектуальными 

играми и использованию их в свободное время; 

- воспитанию положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности; 

- формированию у детей устойчивой мотивации к интеллектуальным 



занятиям. 

  



Психолого-педагогические характеристики обучающихся, 

участвующих в реализации образовательной программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 7-18 лет. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в объединение - свободный, группа формируется из числа 

учащихся образовательной организации, реализующей программу.  

Состав в группе 8-12  человек, группы могут быть разновозрастными. 

Программа кружка  предусматривает индивидуальные, групповые, 

фронтальные формы работы. 

Приём детей в кружок осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних, в системе ПФДО,  при 

наличии свободных мест 

Формы обучения по образовательной программе 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 35 часов. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 40 минут. Недельная нагрузка на одну 

группу – 1 час. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу. 

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы – 1 год. На полное освоение программы 

требуется 35 часов. 

Основные формы и методы обучения 

По количеству детей, участвующих в занятии, применяется 

коллективная, групповая и индивидуальная форма работы. Основная форма 

работы с обучающимися является групповая. При необходимости (пропуске 

занятия, подготовка к конкурсу, к защите проекта и  т.д.) применяется 

индивидуальная форма работы. 

В процессе реализации данной программы предусмотрено 

использовать следующие методы: 

 объяснительно-иллюстративный (беседа, рассказ, пояснение, 

образцы) 

 репродуктивный (воспроизведение) 

 проблемно - поисковый 

 анкетирование (проводится с целью выявления отношений 

обучающихся к занятиям) 

  



Планируемые результаты 

Личностные образовательные результаты: 

 готовность к самоидентификации в окружающем мире на основе 

критического анализа информации, отражающей различные точки 

зрения на смысл и ценности жизни; 

 умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную 

среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную 

информационную безопасность, развитие чувства личной 

ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 приобретение опыта использования информационных ресурсов 

общества и электронных средств связи в учебной и практической 

деятельности; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в 

частности при выполнении учебных проектов; 

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к 

продолжению обучения с использованием ИКТ. 

Метапредметные образовательные результаты: 

 планирование деятельности: определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составление 

плана и последовательности действий; 

 прогнозирование результата деятельности и его характеристики; 

 контроль в форме сличения результата действия с заданным эталоном; 

 коррекция деятельности: внесение необходимых дополнений и 

корректив в план действий; 

 умение выбирать источники информации, необходимые для решения 

задачи (средства массовой информации, электронные базы данных, 

информационно-телекоммуникационные системы, Интернет, словари, 

справочники, энциклопедии и др.); 

 умение выбирать средства ИКТ для решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности; 

Предметные образовательные результаты: 

 Правила игры 

 Основные термины и формулировки 

 Основные дебюты 

 Принципы достижения преимущества 

 Стандартные окончания 

 Шахматную нотацию 



 Принципы развития позиции 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Для определения уровня знаний, умений и навыков обучающихся 

используются следующие виды контроля, каждый из которых имеет свое 

функциональное назначение: 

1. Входной контроль проводится в начале периода обучения  

2. Тематический контроль осуществляется для определения усвоения 

обучающимися пройденных тем. 

3. Итоговый контроль проводится в конце обучения для определения 

степени выполнения поставленных задач. 

Оценка результатов усвоения теоретических знаний и приобретения 

практических умений и навыков осуществляется по трём уровням: низкий, 

средний, высокий. 

  



Уровень  

 

Оцениваемые  

параметры  

Низкий Средний Высокий 

Уровень теоретических знаний 

Теоретическое 

знание 

Обучающийся 

знает 

фрагментарно 

изученный 

материал. 

Изложение 

материала 

сбивчивое, 

требующее 

корректировки 

наводящими 

вопросами. 

Обучающийся 

знает изученный 

материал, но для 

полного 

раскрытия темы 

требуются 

дополнительные 

вопросы.  

Обучающийся 

знает изученный 

материал.  

Может дать 

логически 

выдержанный 

ответ, 

демонстрирующи

й полное владение 

материалом.  

Уровень практических навыков и умений 

Работа с 

техникой, 

техника 

безопасности  

Требуется 

контроль педагога 

за выполнением 

правил по технике 

безопасности.  

Требуется 

периодическое 

напоминание о 

том, как работать 

с инструментами.  

Четко и безопасно 

работает с 

инструментами.  

Способность 

практического 

применения 

полученных 

знаний  

Не может 

выполнить 

задание по 

инструкции без 

помощи педагога.  

Может 

выполнить 

задание по 

инструкции с 

незначительными 

подсказками 

педагога. 

Способен 

самостоятельно 

выполнить 

задание по 

инструкции.  

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

Подведение итогов реализации программы производится в следующих 

формах: 

 педагогическое наблюдение; 



 текущий контроль (осуществляется по результатам выполнения 

практических заданий, при этом тематические состязания роботов также 

являются методом проверки); 

 взаимооценка обучающимися работ друг друга или работ в 

группах; 

Для подведения итогов в конце каждого модуля проводится защита 

проекта, оценивание которого осуществляется самими обучающимися. 

Организационно-педагогические условия реализации  образовательной 

программы 

Кадровое обеспечение реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, имеет высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

программы, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Методическое обеспечение программы 

На занятиях используются различные образовательные технологии – 

технология группового обучения, технология развивающего обучения, 

технология исследовательской деятельности, коммуникативная технология 

обучения, технология решения изобретательских задач, проектная и 

здровьесберегающая технологии. 

В ходе занятия в обязательном порядке проводятся физкультпаузы, 

направленные на снятие общего и локального мышечного напряжения. В 

содержание физкультурных минуток включаются упражнения на снятие 

зрительного и слухового напряжения, напряжения мышц туловища и мелких 

мышц кистей, на восстановление умственной работоспособности. 

Алгоритм учебного занятия: 

 подготовительный этап (приветствие, подготовка обучающихся к 

работе, организация начала занятия, создание психологического настроя, 

активизация внимания, объявление темы и цели занятия, проверка усвоения 

знаний предыдущего занятия); 

 основной этап (подготовка к новому содержанию; усвоение 

новых знаний и способов действий; первичная проверка понимания 

изученного; установление правильности и осознанности усвоения нового 

учебного материала; применение пробных практических заданий; выявление 

качества и уровня овладения знаниями); 

 заключительный этап (анализ и оценка успешности достижения 

цели и задач, определение перспективы последующей работы; совместное 



подведение итогов занятия; рефлексия – самооценка обучающимися своей 

работоспособности, психологического состояния). 

Методическое обеспечение программы включает приёмы и методы 

организации образовательного процесса, дидактические материалы, 

техническое оснащение занятий. Для обеспечения наглядности и 

доступности изучаемого материала педагог использует различные 

методические и дидактические материалы.  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ Тема Часы 
Вид 

занятий 

Виды и формы 

деятельности 
Дата Примечание 

1. Знать правила игры 

2. Знать основные термины и формулировки 

3. Уметь применять основные дебюты 

4. Знать принципы достижения преимущества 

5. Уметь применять стандартные окончания 

6. Знать шахматную нотацию 

7. Знать принципы развития позиции 

1 Вводное занятие. 7 Теория 
Лекция, беседа, показ 

презентации 
  

2 Краткая история шахмат 1 Теория 
Лекция, беседа, показ 

презентации 
  

3 Шахматные фигуры 2 Практика Работа парами и в группах   

4 Начальная расстановка фигур. 3 Практика Работа парами и в группах   

5 Ходы и взятие фигур 21 Практика Работа парами и в группах   

6 
Промежуточный контроль 
Промежуточная аттестация. Форма проведения: 

Игра в парах. 
1 Практика Игра в парах   

ИТОГО 35 часов 

 



 

Содержание образовательной программы 

Программой предусматривается 35  шахматных занятий (одно занятие 

в неделю). На каждом из занятий прорабатывается элементарный шахматный 

материал с углубленной проработкой отдельных тем. Основной упор на 

занятиях делается на детальном изучении силы и слабости каждой 

шахматной фигуры, ее игровых возможностей. В программе предусмотрено, 

чтобы уже на первом этапе обучения дети могли сами оценивать 

сравнительную силу шахматных фигур, делать выводы о том, что ладья, к 

примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи. 

1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Шахматная доска, белые и черные поля, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания 

"Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из 

горизонтальных линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. 

п.). 

"Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий 

шахматной доски. 

"Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей 

шахматной доски. 

2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, 

конь, пешка, король. 

Дидактические игры и задания 

"Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся 

все шахматные фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, 

какая фигура спрятана. 

"Угадайка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, 

дети должны догадаться, что это за фигура. 

"Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, 

дети по очереди называют все шахматные фигуры, кроме "секретной", 

которая выбирается заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать: 

"Секрет". 

"Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по 

очереди пытаются угадать, какая фигура загадана. 

"Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает 

учеников, чем они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, 

формой.) 

"Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют 

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

по высоте. 

3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР. Начальное положение 

(начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной позиции; 

правило "ферзь любит свой цвет"; связь между горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 



"Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные 

фигуры и постепенно расставляют начальную позицию. 

"Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, 

стоят ли эти фигуры рядом в начальном положении. 

"Мяч". Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном 

положении, к примеру: "Ладья стоит в углу", и бросает мяч кому-то из 

учеников. Если утверждение верно, то мяч следует поймать. 

4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса). 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра "на уничтожение", 

белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, 

качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, 

королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. 

Дидактические игры и задания 

"Игра на уничтожение" – важнейшая игра курса. У ребенка 

формируется внутренний план действий, развивается аналитико-

синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с учениками 

ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). 

Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

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

расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре 

(черные фигуры считаются заколдованными, недвижимыми). 

"Лабиринт". Белая фигура должна достичь определенной клетки 

шахматной доски, не становясь на "заминированные" поля и не перепрыгивая 

их. 

"Перехитри часовых". Белая фигура должна достичь определенной 

клетки шахматной доски, не становясь на "заминированные" поля и на поля, 

находящиеся под ударом черных фигур. 

"Сними часовых". Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

избирается такой маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая 

фигура ни разу не оказалась под ударом черных фигур. 

"Кратчайший путь". За минимальное число ходов белая фигура должна 

достичь определенной клетки шахматной доски. 

"Захват контрольного поля". Игра фигурой против фигуры ведется не с 

целью уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное 

поле. При этом запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под 

ударом фигуры противника. 

"Защита контрольного поля". Эта игра подобна предыдущей, но при 

точной игре обеих сторон не имеет победителя. 

"Атака неприятельской фигуры". Белая фигура должна за один ход 

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

"Двойной удар". Белой фигурой надо напасть одновременно на две 

черные фигуры. 

"Взятие". Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – 

побить незащищенную фигуру. 

"Защита". Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, 



 

стоящую под боем. 

"Выиграй фигуру". Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом 

ответе черных они проиграли одну из своих фигур. 

"Ограничение подвижности". Это разновидность "игры на 

уничтожение", но с "заминированными" полями. Выигрывает тот, кто побьет 

все фигуры противника. 

Примечание. Все дидактические игры и задания из этого раздела (даже 

такие на первый взгляд странные, как "Лабиринт", "Перехитри часовых" и т. 

п., где присутствуют "заколдованные" фигуры и "заминированные" поля) 

моделируют в доступном для детей виде те или иные реальные ситуации, с 

которыми сталкиваются шахматисты в игре на шахматной доске. При этом 

все игры и задания являются занимательными и развивающими, эффективно 

способствуют тренингу образного и логического мышления. 

Требования к знаниям, умениям, навыкам 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

Режим деятельности 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности  

1 Начало учебного года  13 сентября 

2 Продолжительность учебного 

периода на каждом году обучения  

35 учебных недель 

3 Продолжительность учебной недели 5 дней 

4 Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю 

5 Количество занятий в год 35 

6 Количество часов всего 35 

7 Окончание учебного года 31 мая 

8 Период реализации программы 13.09.2023 – 31.05.2025 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Воспитательный компонент осуществляется по следующим 

направлениям организации воспитания и социализации обучающихся: 

 гражданско-патриотическое; 

 нравственное и духовное воспитание; 

 воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

 интеллектуальное воспитание; 



 здоровьесберегающее воспитание; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 воспитание семейных ценностей; 

 формирование коммуникативной культуры; 

 экологическое воспитание. 

Цель – формирование гармоничной личности с широким 

мировоззренческим кругозором, с серьезным багажом теоретических знаний 

и практических навыков. 

Используемые формы воспитательной работы: викторина, экскурсии, 

игровые программы, диспуты. 

Методы: беседа, мини-викторина, наблюдения, столкновения взглядов и 

позиций, проектный, поисковый. 

Планируемый результат: повышение мотивации к театральному 

искусству и   личностному   развитию;   сформированность   настойчивости 

в достижении цели, стремление к получению качественного законченного 

результата; умение работать в команде; сформированность нравственного,  

познавательного и коммуникативного потенциалов личности. 

  



 

Календарный план воспитательной работы 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия, 

события 

Направления 

воспитательной работы 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

1. 
Инструктаж по 

технике безопасности 

Безопасность и здоровый 

образ жизни 

В
 р

ам
к
ах

 з
ан

я
ти

й
 

Сентябрь 

2. 

Беседа о сохранении 

материальных 

ценностей, бережном 

отношении к 

оборудованию 

Гражданско- патриотическое 

воспитание, нравственное 

воспитание 

Сентябрь- 

май 

3. 
Защита проектов 

внутри группы 

Нравственное воспитание, 

трудовое воспитание 
Октябрь- май 

4. 

Участие в 

соревнованиях 

различного уровня 

Воспитание интеллектуально-

познавательных интересов 
Октябрь- май 

5. 

Беседа о празднике 

«День защитника 

Отечества» 

Гражданско- патриотическое, 

нравственное и духовное 

воспитание; воспитание 

семейных ценностей 

Февраль 

6. 
Беседа о празднике «8 

марта» 

Гражданско- патриотическое, 

нравственное и духовное 

воспитание; воспитание 

семейных ценностей 

Март 

7. 
Открытые занятия 

для родителей 

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству; интеллектуальное 

воспитание; формирование 

коммуникативной  культуры 

Декабрь, май 
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— 88 с. 

2. Бреннан, К. Креативное программирование / К. Бреннан, К. Болкх, М. 

Чунг. — Гарвардская Высшая школа образования, 2017. 

3. Лутц, М. Программирование на Python. Т. 1 / М. Лутц. — М.: Символ, 

2016. — 992 c. 

4. Лутц, М. Программирование на Python. Т. 2 / М. Лутц. — М.: Символ, 

2016. — 992 c. 

5. Понфиленок, О.В. Клевер. Конструирование и программирование 

квадрокоптеров / О.В. Понфиленок, А.И. Шлыков, А.А. Коригодский. — 

Москва, 2016. 



 

6. Бриггс, Джейсон. Python для детей. Самоучитель по 

программированию / Джейсон Бриггс. — МИФ. Детство, 2018. 

— 320 с. 

7. https://github.com/dji-sdk/Tello-Python. 

8. https://dl-cdn.ryzerobotics.com/downloads/tello/0222/ Tel-

lo+Scratch+Readme.pdf. 

9. «Практическое программирование» Авторы: Белоусова А.С., Ершов 

С.А. 
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