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Пояснительная записка 

 

Направленность программы. 

Программа «Шахматы» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой физкультурно- спортивной направленности, разработана в 

рамках реализации Национального проекта «Образование», Федерального проекта «Успех 

каждого ребенка», проекта «Школа возможностей» Программы развития системы 

образования в Невском районе Санкт-Петербурга, Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года в государственных бюджетных 

образовательных учреждениях. 

Уровень освоения: общекультурный. 

     Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - 273-ФЗ). 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 196 от 09 ноября 

2018 года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года 

№ 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 

16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)». 

- Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)».                  

 

Актуальность. Шахматы как специфический вид человеческой деятельности получает все 

большее признание в России и во всем мире. Не случайно Международная шахматная федерация 

(ФИДЕ) выбрала девиз: «Gens una sumus», что означает «Мы все – одна семья». Шахматы 

сближают людей всех возрастов и профессий, доступны людям разного возраста, а единая 

шахматная символика создает необходимые предпосылки для международного сотрудничества и 

обмена опытом.  

О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности в мире можно судить 

по таким весомым аргументам, как создание международных организаций, занимающихся 

популяризацией и пропагандой шахмат, проведение всемирных шахматных олимпиад и 

многочисленных международных соревнований, выпуском разнообразной шахматной 

литературы. Для юных шахматистов Международная шахматная федерация ежегодно проводит 

чемпионаты в разных возрастных группах, а также Всемирную детскую Олимпиаду.  

Отличительные особенности программы 

Программа предусматривает занятия шахматами с детьми младшего и среднего школьного 

возраста, имеющими любые способности к шахматной игре.  Педагог, работая по данной 

программе, должен полагаться на личный опыт, накопленный за годы занятий шахматами и, по 

возможности, избегать ошибок, которые могут негативно повлиять на процесс обучения и 

собственные творческие взгляды; проводить занятия так, чтобы детям было интересно 



совершенствоваться в шахматной игре. В первую очередь, стараться развивать их способности, в 

том числе логическое мышление, и лишь затем уделять внимание результатам, а не наоборот, что 

может нанести непоправимый вред творческому процессу. 

Последовательность изучения учебного материала не является обязательной для педагога 

дополнительного образования по шахматам. Он может, в зависимости от возраста и способностей 

детей, допускать перестановки изложения тем, а наиболее трудные места даже пропускать. На 

каждом занятии примерно полчаса необходимо уделить совместному разбору сыгранных в 

турнирах партий для того, чтобы у учащихся осталась полная ясность в совершенных ими 

действиях. При разборе можно проходить мимо ошибок, понимание которых еще не доступно 

учащимся и отмечать только нарушения основных принципов пройденных тем. Учебный материал 

программы распределен в соответствии с принципом последовательного и постепенного 

формирования теоретических знаний, практических умений и навыков. При подборе 

теоретического материала и последовательности его изучения в целостной системе подготовки 

юных шахматистов соблюдаются следующий принципы: структурирование учебного материала с 

учетом объективно существующих связей между темами; актуальность и практическая значимость 

учебного материала для учащихся.  

Индивидуальный подход имеет два главных аспекта. Во-первых, воспитательное 

взаимодействие выстраивается с каждым юным шахматистом с учетом его личностных 

характеристик. Во-вторых, учитываются индивидуальные особенности, условия жизни каждого 

учащегося, что является особенно важным в процессе обучения. Данная образовательная 

программа может корректироваться в процессе обучения учащихся, которые становятся ее 

субъектами, могут выступать с помощью педагога в роли организаторов занятий, формулировать 

частные задачи, определять тематику, составлять план работы, отбирать средства и способы 

достижения результатов, устанавливать систему контроля и оценки собственной деятельности.  

В программе применяются сеансы одновременной игры – это практическая форма занятия, 

в которой педагог играет одновременно со всеми учащимися, они записывают ходы, за 

фиксированное время. Может проводиться в игровой форме, поощряя стремление детей добиться 

лучшего результата в игре против педагога. Занимаясь шахматами, невозможно добиться успеха, 

не зная основных законов игры и не применяя их на практике. Только тот воспитанник, который 

внимательно и целенаправленно будет изучать все грани шахмат и будет способен творчески 

применять все свои знания на практике. А жесткое противостояние во время партии, когда твоим 

замыслам мешает соперник и на партию отведено определенное количество времени, воспитывает 

у учеников способность к абсолютной концентрации внимания. Участие воспитанников в 

различных соревнованиях и стремление к достижению успеха неизбежно приводит к выработке у 

них объективной самооценки. 

Родители по желанию могут вовлекаться в процесс выполнения домашних заданий, 

присутствовать на занятиях и соревнованиях с последующим обсуждением результатов своих 

детей (элемент психологической поддержки).  

Адресат программы. Программа адресована детям младшего и среднего школьного 

возраста. 

Цель и задачи программы 

 

Цель программы – создать условия для развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся посредством обучения игре в шахматы. 

 

Задачи 

Обучающие:  

- обучить учащихся основным правилам и понятиям шахматной игры; 

- сформировать у учащихся умение пользоваться шахматной литературой (теоретическими 

справочниками и сборниками). 

Развивающие: 



- способствовать развитию у учащихся мотивации к познанию, долговременной и оперативной 

памяти, творческого воображения, интеллектуальных и творческих способностей;  

- способствовать формированию у учащихся системного и конкретного мышления; 

- формировать у учащихся умение концентрировать внимание и производить логические 

операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение). 

Воспитательные: 

- привить устойчивый интерес учащихся к занятиям по шахматам; 

- формировать у учащихся навыки самостоятельной работы и адекватную самооценку; 

- воспитывать у учащихся личностные качества (усидчивость, настойчивость, трудолюбие, 

целеустремленность, самообладание, выдержку). 

Условия реализации программы 

Условия набора. Программа направлена на обучение детей, имеющих любые способности 

к шахматной игре.  

Условия формирования групп. Комплектование групп зависит от возраста и 

подготовленности учащихся. В группы 2 года обучения принимаются учащиеся, успешно 

освоившие предыдущий курс обучения, а также дополнительно зачисляются учащиеся по 

результатам педагогического тестирования.  

Объем программы. 

Количество часов в год Общий объем 

курса обучения 1 год обучения 2 год обучения 
144 144 288 

Срок реализации программы – 2 года. 

Наполняемость учебной группы: 

- 1 год обучения – 15 человек; 

- 2 год обучения – 12 человек. 

Форма обучения: очная. 

Форма организации деятельности детей на занятии: групповая, а также допускается 

также деление групп на подгруппы или звенья, а также индивидуальные занятия в соответствии с 

реализацией учебных задач и личностно-ориентированного подхода к учащимся. 

Режим занятий: 

- 1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 акад. часа (144 часа в год);                                                                         

- 2 год обучения – 2 раза в неделю по 2 акад. часа (144 часа в год). 

Продолжительность академического часа – 45 минут.                                                                          

Материально-техническое обеспечение программы 

Для занятий по программе необходимо следующее материально-техническое оснащение: 

- учебный кабинет; 

- оборудование учебного кабинета (стол для руководителя, шкаф для хранения инвентаря, столы 

и стулья для учащихся); 

- комплекты шахмат, шахматные часы, демонстрационная доска, комплект демонстрационных 

фигур; 

- техническое оснащение (персональные компьютеры, проектор, экран). 

Особенности организации образовательного процесса 

При условии перехода всего образовательного учреждения на дистанционное 

обучение реализация программы происходит с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Планируемые результаты 

Личностные: 

- сформировать устойчивый интерес к занятиям по шахматам и мотивацию к познанию; 

- сформировать навыки самостоятельной работы и адекватную самооценку. 

Метапредметные: 



- сформировать умение концентрировать внимание и производить логические операции (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение); 

- сформировать личностные качества (усидчивость, настойчивость, трудолюбие, 

целеустремленность, самообладание, выдержку). 

Предметные: 

- получить представление о правилах игры в шахматы; 

- сформировать основные навыки мышления шахматиста и умение использовать их в 

практической игре; 

- приобрести знания основных закономерностей дебютных, миттельшпильных и эндшпильных 

позиций;  

- сформировать умения пользоваться шахматной литературой (теоретическими справочниками 

и сборниками); 

- получить знания основ шахматной этики и стратегии, элементарных технических окончаний и 

навыки их разыгрывания; 

- приобрести навыки игры в турнирах и умения записи партии игры в шахматы; 

- повысить уровень развития долговременной и оперативной памяти, системное и конкретное 

мышление; творческое воображение, интеллектуальные и творческие способности. 

- Организационно-педагогические условия реализации программы  

 

Язык реализации программы русский 

Форма обучения очная 

Особенности реализации программы модульный принцип. 

Особенности организации образовательного процесса 

Условия формирования групп: разновозрастные дети, имеющие основную группу 

здоровья. 

Количество учащихся в группе  наполняемость объединения в соответствии с 

технологическим регламентом, учетом вида деятельности и санитарных норм: 1 года 

обучения – 15 человек, 2 года обучения – 12 человек.____ 

Формы организации занятий (групповые, индивидуальные занятия или всем 

составом объединения; аудиторные, внеаудиторные) __групповые, индивидуальные 

занятия. 

Формы проведения занятий (учебное занятие, акция, аукцион, встреча, концерт, 

игра, мастер-класс, лекция, поход, праздник, соревнование, семинар, презентация, 

спектакль, творческая мастерская, турнир, фестиваль, чемпионат, экскурсия, 

экспедиция, ярмарка и т.д.) учебные занятия (тренировки), игры (подвижные и 

спортивные), соревнования, праздники, турниры и т.д. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии (фронтальная,  

групповая, коллективная (ансамблевая), индивидуальная) __ фронтальная, групповая, 

индивидуальная.__ 

Кадровое обеспечение  педагог дополнительного образования 

Материально-техническое обеспечение с использованием ресурсов школы 

(кабинет, пришкольный стадион, спортивный зал, мультимедийный комплекс и т.п.), 

дидактические материалы. 

Учебный план 
1-й год обучения 

 

№ 

 
Разделы/темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практи



ка 

1

. 

Вводные занятия 7 7 - фронтальный опрос 

2

. 

Теоретические занятия 44 44 -  

3

. 

Решение задач и комбинаций 60 - 60  

4

. 

Практическая игра 24 - 24  

5

. 

Культурно-досуговые 

мероприятия 

4 - 4  

6

. 

Промежуточная аттестация 5 - 5 педагогическое 

тестирование, зачетное 

занятие, игра, турнир, 

соревнование 

 Итого: 144 51 93  
 

2-й год обучения 

 

№ 

 
Разделы/темы 

Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория 

Практи

ка 

1

. 

Вводные занятия 7 7 - фронтальный опрос 

2

. 

Теоретические занятия 44 44 -  

3

. 

Решение задач и комбинаций 60 - 60  

4

. 

Практическая игра 24 - 24  

5

. 

Соревнования 4 - 4  

6

. 

Промежуточная аттестация 5 - 5 педагогическое 

тестирование, зачетное 

занятие, игра, соревнование 

 Итого: 144 51 93  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   «Утверждена» 

   Приказом директора ГБОУ школы №345 

 Невского района Санкт-Петербурга         

 Приказ № 1 от «31» августа 2023г.                                                                                              

 

______________________А.И. Лазарев 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Шахматы» 

на _ 2023-2024__ учебный год 

 

Педагог:  Иванова С.П. 
 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Колич

ество 

учебных 

недель 

Количес

тво 

учебных 

дней 

Количес

тво 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.2023 31.05.2024 36 17 72 2 раза в 

неделю 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №345  

                Невского района Санкт- Петербурга 
192174, Санкт- Петербург                                                                                                                                                                  т./факс: (812) 

362-44-43 

Бульвар Красных Зорь, дом  6, корп.2 , литер А                                                                                                                     Email: 

school345@spb.edu.ru ИНН /КПП  7811022880/ 781101001   ОКПО 53250174,   ОКОГУ 23280,  ОГРН 1037825012202                                          
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Протокол № 1 от 31 августа 2023г 

Утверждена 

Приказом директора ГБОУ школы №345 

Невского района г.  Санкт-Петербурга         

Приказ № 397 от 31 августа 2023 г.  

____________________А.И.Лазарев 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

«Шахматы» 

Год обучения 1 
 

 

 

 

 

Разработчик: 

Иванова Светлана Петровна 

Педагог дополнительного образования 

 



 

 

 

 

 

 

Задачи (по текущему году) 

Обучающие: 

- познакомить с чемпионами мира по шахматам, выдающимися шахматистами прошлого и 

современности; 

- научить ставить мат одинокому королю ладьей, ферзем, двумя ладьями, двумя слонами; 

- обучить основным принципам разыгрывания дебюта и основным учебным эндшпильным 

позициям; 

- формировать умение реализовывать свои знания в практической игре. 

Развивающие: 

- сформировать умение концентрировать внимание и производить логические операции;  

- повысить уровень развития долговременной и оперативной памяти. 

Воспитательные: 

- сформировать устойчивый интерес к занятиям по шахматам; 

- сформировать личностные качества (усидчивость, настойчивость, целеустремленность). 

 

Содержание обучения 

1. Вводные занятия. 

Теория: Содержание и режим занятий. Техника безопасности на занятиях по шахматам. 

Правила противопожарной безопасности, дорожного движения, поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

2. Теоретические занятия. 

Теория: 

- история игры в шахматы (1-й международный турнир (Лондон, 1851г.); победитель турнира 

– А. Андерсен; П. Морфи – некоронованный чемпион мира; советы Капабланки); 

- история развития шахмат в России (знакомство с творчеством А. Петрова, К. Яниша, И. 

Шумова;      

- знакомство с шахматной доской (расположение фигур; ходы фигур; ценность шахматных 

фигур; свойства пешек; правила игры в шахматы; шахматная нотация; цель игры; шах; мат; 

правила шахматного кодекса; рокировка; ничья; пат; вечный шах); 

- дебюты (дебютные ловушки; три правила игры в дебюте; рокировка в дебюте; разгром в 

дебюте; «вкусная пешка»; «ловушка-повторюшка»; «королевский гамбит»); 

- маты одинокому королю (мат одинокому королю двумя ладьями; мат одинокому королю 

ферзем; мат ладьей одинокому королю; мат двумя слонами одинокому королю); 

- эндшпиль («пешечные окончания»; окончания ферзь против пешки; активный король в 

эндшпиле; бессильные лишние фигуры в эндшпиле; король с крайней пешкой против короля;  

«пешечные прорывы»; «Цугцванг – эндшпильный недуг»; ладья с пешкой против ладьи – 

«постройка моста»; правило взятия «на проходе»; позиция Филидора; фланговая атака; 

«отдаленная проходная пешка»; «защищенная проходная пешка»; «ферзь против пешки» 

(коневой, центральной); «ферзь против пешки» (ладейной, слоновой); «правило треугольника»; 



«правило квадрата»; оппозиция; исключение из оппозиции; этюд Рети – исключение из 

«правила квадрата»).  

3. Решение задач и комбинаций. 

Практика: 

- комбинации («спертый мат»; «двойной удар»; использование геометрических мотивов; 

тяжелофигурные комбинации; комбинации, основанные на взаимодействии фигур; 

комбинации на завлечение, отвлечение, блокировку, освобождение поля, освобождение линии, 

захват пункта, разрушение; «рентген»; перекрытие; уничтожение защиты; комбинации с 

сочетанием идей; комбинация – «вскрытый шах»; комбинация – «мельница»); 

- комбинации великих шахматистов («мат Легаля»; Сент-Аман – Стаунтон; «бессмертная 

партия» Андерсен – Кизерицкий; Морфи – Андерсен; Мак-Доннель – Лабурдоннэ).  

- задачи (правило квадрата; пешечный прорыв; оппозиция; исключение из оппозиции; 

отражение пата, оппозиция; король с крайней пешкой; цугцванг; реализация лишней пешки; 

позиция Филидора; постройка «моста»). 

4. Практическая игра. 

Практика: Тренировочные партии с часами и записью. Быстрые шахматы. Классический 

контроль. 

5. Культурно-досуговые мероприятия. 

Практика: участие в игровых и конкурсных программах, праздниках и показательных 

выступлениях учреждения.  

6.  Промежуточная аттестация. 

- педагогическое тестирование, зачетные занятия, соревнования. 
 

Ожидаемые результаты 

Личностные: 

- сформируют устойчивый интерес к занятиям по шахматам; 

- повысят уровень развития личностных качеств (усидчивость, настойчивость, 

целеустремленность). 

Метапредметные: 

- сформируют умение концентрировать внимание и производить логические операции;  

- повысят уровень развития долговременной и оперативной памяти. 

Предметные: 

- познакомятся с чемпионами мира по шахматам, выдающимися шахматистами прошлого и 

современности; 

- научатся ставить мат одинокому королю ладьей, ферзем, двумя ладьями, двумя слонами; 

- обучатся основным принципам разыгрывания дебюта и основным учебным эндшпильным 

позициям; 

- сформируют умение реализовывать свои знания в практической игре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
2-й год обучения 

 

Задачи 

Обучающие: 

- познакомить с современной обстановкой в шахматном мире (крупнейшие турниры, матчи, 

чемпионаты мира); 

- формировать умение применять на практике «свои» дебютные системы, находить в игре 

комбинации повышенной сложности (3-5) ходов, рассчитывать сложные варианты, определять 

возможный план игры в зависимости от оценки характера позиции;                                                             

- научить рассчитывать варианты в эндшпильных позициях и использовать знания различных 

видов преимущества, защищаться, если преимущество у соперника, и контратаковать, решать 

этюды и сложные задачи (3-5) ходов; 

Развивающие: 

- формировать умение концентрировать внимание и производить логические операции; 

- повысить уровень развития интеллектуальных и творческих способностей;  

- сформировать навыки самостоятельной работы и адекватную самооценку. 

Воспитательные: 

- сформировать личностные качества (самообладание, выдержку). 

 

Содержание обучения 

1. Вводные занятия. 

Теория: Содержание и режим занятий. Техника безопасности на занятиях по шахматам. 

Правила противопожарной безопасности, дорожного движения, поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

2. Теоретические занятия. 

Теория: 

- выдающиеся шахматисты (чемпионы мира – М. Ботвинник, В. Смыслов, М. Таль,         Т. 

Петросян, Б. Спасский; 

- дебюты (дебют ферзевых пешек); 

- миттельшпиль (разноцветные слоны в миттельшпиле; выключение фигуры из игры; 

использование открытых и полуоткрытых линий; открытые и полуоткрытые линии и атака на 

короля; форпост на открытой и полуоткрытой линии; борьба за открытую линию; сильный 

пешечный центр; подрыв пешечного центра; фигуры против пешечного центра; фигурно-

пешечный центр; роль центра при фланговых операциях; два слона в миттельшпиле; успешная 

борьба против двух слонов; слабые поля в лагере противника; слабость комплекса полей; 

отсталая пешка на полуоткрытой линии; сдвоенные пешки – слабость; ферзь против двух ладей; 

ферзь против ладьи и легкой фигуры; ферзь против трех легких фигур; компенсация за ферзя; 



две ладьи против трех легких фигур; ладья против легкой фигуры и двух пешек; компенсация 

за ладью; легкая фигура против трех пешек; компенсация за легкую фигуру); 

- эндшпиль (ферзь против пешки; пешечный эндшпиль; разноцветные слоны в миттельшпиле; 

два слона в эндшпиле; хорошие и плохие слоны; слон против коня; слон сильнее коня; конь 

сильнее слона; выключение фигуры из игры; успешная борьба против двух слонов; слабые поля 

в лагере противника; слабость комплекса полей; пешечные слабости; сдвоенные пешки – сила; 

отсталая пешка на полуоткрытой линии; проходная пешка; ферзь против двух ладей; 

ферзь против ладьи и легкой фигуры; компенсация за ферзя; две фигуры против ладьи с 

пешками; ладья против легкой фигуры; компенсация за ладью;  легкая фигура против 

трех пешек; проходные пешки у обеих сторон; пешечные прорывы; лучшее пешечное 

расположение; запасные темпы; активный король в эндшпиль; переход в пешечный эндшпиль; 

атака на короля при односторонних рокировках; атака на короля при разносторонних 

рокировках; атака на не рокированного короля; славянская защита; сицилианская защита; 

новоиндийская защита; защита Каро-Канн; ошибки при расчете; тренировка техники расчета; 

переход в «пешечный эндшпиль»). 

3. Решение задач и комбинаций. 

Теория: 

- Комбинации великих шахматистов (Толуш – Ботвинник; Таль – Найдорф; Смыслов – 

Рудаковский (Москва, 1945г.); эндшпиль Смыслова; Нейкирх – Ботвинник (1960г.); Ульман – 

Смыслов (Москва, 1956г.); английское начало; Ботвинник – Портиш (Монте-Карло, 1968г.); 

Таль – Смыслов (Блед, 1959г.); конкурс решения задач и комбинаций (“Сыграйте как М. 

Таль!”); Спасский – Петросян (Москва, 1966г.); Спасский – Петросян (Москва, 1969г.); 

Шпильман – Тартаковер (Мюнхен, 1909г.); Уинтер – Капабланка; Эйве – Ландау (Голландия, 

1939г.); эндшпиль М. Ботвинника). 

Практика: 

- задачи (ферзь против коневой пешки; ферзь против ладейной пешки; Ферзь против слоновой 

пешки; правило квадрата; исключение из правила квадрата; цугцванг+прорыв; оппозиции 

Нейштадль); 

- этюды (Вотава, Симковича, Казанцева, Сааведра-Барбье, Каландадзе, Кралина-Кузнецова, 

Холмов-Эльвест, Ламара, Амелунга, Куббеля, Троицкого, Заходякина). 

4. Практическая игра. 

Практика: Тренировочные партии с часами и записью. Блиц-турнир. Быстрые шахматы. 

Классический контроль. 

5. Соревнования. 

Практика: Турнирные партии внутри группы. Турнирные партии между группами с 

пересчетом рейтинга после каждой партии. Шахматные турниры. 

6.  Промежуточная аттестация. 

- педагогическое тестирование, зачетные занятия, соревнования. 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

- сформируют личностные качества (самообладание, выдержку). 

Метапредметные: 

- сформируют умение концентрировать внимание и производить логические операции; 

- повысят уровень развития интеллектуальных и творческих способностей;  

- сформируют навыки самостоятельной работы и адекватную самооценку. 

Предметные: 

- познакомятся с современной обстановкой в шахматном мире (крупнейшие турниры, матчи, 

чемпионаты мира); 



- сформируют умение применять на практике «свои» дебютные системы, находить в игре 

комбинации повышенной сложности (3-5) ходов, рассчитывать сложные варианты, определять 

возможный план игры в зависимости от оценки характера позиции;                                                             

- научатся рассчитывать варианты в эндшпильных позициях и использовать знания различных 

видов преимущества, защищаться, если преимущество у соперника, и контратаковать, решать 

этюды и сложные задачи (3-5) ходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ и ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Учебно-методический комплекс (УМК). 

УМК программы состоит из трех компонентов: 

1. Учебные и методические пособия для педагога и учащихся. 

2. Система средств обучения. 

3. Система средств контроля результативности обучения. 

Первый компонент включает в себя составленные педагогом списки литературы и 

интернет-источников, необходимых для работы педагога и учащихся, а также сами 

учебные пособия. 

Второй компонент – система средств обучения. 

Организационно-педагогические средства: 

- дополнительная общеразвивающая программа, поурочные планы, конспекты 

открытых занятий, проведенных педагогом в рамках реализации программы и 

выступлений на соревнованиях; 

- методические рекомендации для педагогов по проведению занятий, по вопросам 

обучения основам легкой атлетики; 

- методические рекомендации для родителей по вопросам воспитания; 

- разработанные педагогом памятки для детей и родителей по вопросам подготовки 

к соревнованиям; 

- инструкции по охране труда. 

Дидактические средства: 

- иллюстративный материал к темам программы; 

- фотографии выдающихся легкоатлетов. 

Электронные образовательные ресурсы: 

· компьютерные презентации, разработанные педагогом по темам программы; 

· учебные фильмы; 

· видеоматериалы с записями выступлений, мастер-классов ведущих легкоатлетов 

России и мира. 

Основой третьего компонента - системы средств контроля результативности 

обучения по программе – служат: 

· нормативные материалы по осуществлению групповых и массовых форм работы 

с учащимися (Положения о конкурсах, смотрах, фестивалях, и т.п.), 



· диагностические и контрольные материалы (диагностические и информационные 

карты, анкеты для детей и родителей, задания по темам программы, и т.д.). 

 

№  

 

Разделы  
программы 

 

        Формы  
       Занятий 

Приемы и методы 

организации  
учебно-

воспитательного 
процесса 

Дидактический  

материал,  
техническое оснащение 

занятий 

Формы 
подведения 

итогов 

1.                           Вводные занятия. 

Теоретические 

занятия 

беседа, игра 
 

Приемы: устное 
изложение, беседа, 

диалог 

Методы:  
словесный, наглядный, 

объяснительно-
иллюстративный, 

репродуктивный, 
частично-поисковый; 

фронтальный, 
групповой, парный.  

Дидактический 
материал: научная и 

специальная литература, 

плакаты, схемы, таблицы, 
рабочие тетради для 

записи, видеозаписи.        

Оборудование учебного 

кабинета: комплекты 
шахмат, шахматные часы, 

демонстрационная доска, 
комплект 

демонстрационных фигур, 
стол для руководителя, 

шкаф, столы и стулья.   

Техническое оснащение: 

персональные 
компьютеры, проектор, 

экран. 

фронтальный 
опрос  

 

2. Практические 

занятия:  
решение задач и 

комбинаций; 
сеансы 

одновременной 
игры;  

практическая игра, 
соревнования. 

практическое 

занятие, 
комбинирован

ное занятие, 
соревнование, 

игра, турнир  

 

Приемы: 
упражнения, 
самостоятельные 

работы, сеанс 
одновременной игры, 

коллективная работа 
показ педагогом, 

игра, упражнение.  
Методы: словесный, 

наглядный, 

практический, 
объяснительно-

иллюстративный, 
репродуктивный, 

частично-поисковый; 
фронтальный, 

групповой, парный. 

Дидактический 

материал: научная и 
специальная литература, 

плакаты, схемы, таблицы, 
рабочие тетради для 

записи, видеозаписи.                  

Оборудование учебного 

кабинета: комплекты 
шахмат, шахматные часы, 

демонстрационная доска, 

комплект 
демонстрационных фигур, 

стол для руководителя, 
шкаф, столы и стулья.   

Техническое оснащение: 
персональные 

компьютеры, проектор, 
экран. 

зачетное занятие, 

педагогическое 
тестирование, 

соревнование, 
турнир 
 

3. Культурно-

досуговые 

мероприятия. 

Игра, турнир, 
конкурс, 

соревнование. 

Приемы: игра, 
конкурс, турнир, 

соревнование. 
Методы: словесный, 

наглядный, 
практический, 

репродуктивный, 
частично-поисковый; 

групповой, парный. 

Оборудование учебного 
кабинета: комплекты 

шахмат, шахматные часы, 
демонстрационная доска, 

комплект 
демонстрационных фигур, 

стол для руководителя, 
шкаф, столы и стулья.   

Техническое оснащение: 
персональные 

компьютеры, проектор, 
экран. 

игра, 
соревнование, 

турнир 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические материалы 

реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
Разделы 

программы 

Электронные 

ресурсы 

Дидактический 

материал  

Содержание 

обучения 

Формы 

контроля 

1. Вводные занятия ВКонтакте, 

«Шахматы с  

электронная 

почта 

Жориком» 

chtssmatenok/ru, 

В соответствии  

с Рабочей 

программой 

Контрольн

ые 

задания 

2. Теоретические 

занятия 

ВКонтакте, 

«Шахматы с  

электронная 

почта 

Жориком» 

chtssmatenok/ru, 

В соответствии  

с Рабочей 

программой 

Контрольн

ые 

задания 

3. Решение задач и 

комбинаций 

ВКонтакте, 

«Шахматы с  

электронная 

почта 

Жориком» 

chtssmatenok/ru, 

В соответствии  

с Рабочей 

программой 

Контрольн

ые 

задания 

4. Практическая 

игра 

ВКонтакте, 

«Шахматы с  

электронная 

почта 

Жориком» 

chtssmatenok/ru, 

В соответствии  

с Рабочей 

программой 

Контрольн

ые 

задания 

5. Промежуточная 

аттестация 

ВКонтакте, 

«Шахматы с  

электронная 

почта 

Жориком» 

chtssmatenok/ru, 

В соответствии  

с Рабочей 

программой 

Контрольн

ые 

задания 
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6. Иващенко С.Д. Сборник шахматных комбинаций. – Киев: «Радянська школа», 1986. 

7. Калиниченко Н.М. Энциклопедия шахматных комбинаций. –  М., 2003. 

8. Кособродов М.П. Шахматные комбинации. – Киев: «Дебют-плюс», 1977. 
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Изд-во «Литера», 2003.  

10. Костров В., Белявский Б. Решебник. 2000 шахматных задач / Кн. 1, 2, 3. – СПб.: «Литера», 

2003. 

11. Костров В., Рожков П., Решебник. 1000 шахматных задач / Кн. 1, 2, 3. – СПб.: «Литера», 2001. 

12. Костров В. Сборник шахматных заданий. – СПб., 1995. 

13. Костров В. Шахматы (для детей, родителей и учителей). – СПб., 1995. 
14. Мурашко В., Стяжкин В. Шахматы. Спортивное совершенствование. – СПб., 1999. 

15. Нейштадт Я.И. Шахматный практикум. – М.: Изд-во «Физкультура и спорт», 1980. 

16. Петров Н. Учимся играть в шахматы (самостоятельно и с родителями). – СПб., 1997. 

17. Сухин И.Г. 1000 самых знаменитых комбинаций. – М., 2001. 

18. Хенкин В. Последний шах. – М.: Изд-во «Физкультура и спорт», 1979. 

19. Эйве М. Стратегия и тактика / Курс шахматных лекций. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002. 

20. Яковлев Н., Костров В. Шахматный решебник – 2. Найди лучший ход! – СПб., 1998. 

 

 

 



Оценочные материалы. 

Оценочные материалы — перечень и краткое описание форм, порядка и периодичности 

текущего контроля, промежуточной аттестации и итогового оценивания (описание 

диагностических методик, критериального аппарата и других материалов, позволяющих 

определить достижение учащимися планируемых результатов, а также форм фиксации 

предметных, метапредметных и личностных результатов). 

Оценивание поддерживает учебные усилия учащегося и выполняет функцию «зеркала», 

отображающего его сильные и слабые стороны, помогает ему ставить учебные цели, а 

педагогу уточнять план обучения. 

Критерии оценивания. 

Система контроля результативности обучения по программе разработана на основе 

Положения ГБОУ школы № 345 о формах, периодичности, порядке контроля 

результатов освоения обучающимися дополнительных общеразвивающих программ.  

Критерии оценки результативности определяются в соответствии с реализуемой 

дополнительной общеразвивающей программой (Приложение 5, Приложение 6 и 

Приложение 7).  

В этих таблицах: 

Показатели - наглядно представляют ожидаемые результаты.  

Показатели позволяют определить и ключевые компетенции, на которые делается 

упор при освоении программы. 

Критерии (мерило) – совокупность признаков, на основе которых дается оценка 

показателей. 

Виды контроля и их периодичность. 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

«Основы легкой атлетики», проводятся: входной и текущий контроль, промежуточная 

аттестация и итоговый контроль (итоговое оценивание). Так же занимающиеся сдают 

контрольные нормативы два раза в год (сентябрь, май), где отслеживается прирост 

умений в легкой атлетике, физических способностей и приобретенных навыков 

общения. 

Для определения уровня теоретических знаний, занимающимся дается два раза в год 

писать тестирования по освоению пройденного материала. 

В целях более наглядного и простого определения результата проводятся соревнования  

в течение всего периода обучения. 

Введены в занятия и открытые уроки (два раза в год), где педагоги, сверстники, 

учащихся младших групп, родители обучающихся могут наблюдать за результатом по 

пройденному материалу. 

Формы и методы отслеживания результатов. 

Входной контроль  
 осуществляется для оценки стартового уровня образовательных возможностей 

учащихся при поступлении в объединение или осваивающих программу 2-го и 

последующих лет обучения, ранее не занимающихся по данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе. 

 Формы: 
- педагогическое наблюдение; 

- устный опрос; 

- сдача нормативов; 

- тестирование и т.п. 

Входной контроль проводится в сентябре с целью выявления первоначального уровня 

знаний и умений и определения физических качеств детей по 5 параметрам (сила, 

выносливость, быстрота, гибкость, координация). 



Во время проведения входной диагностики педагог заполняет   информационную карту 

«Уровень физической подготовки» (Приложение 1), пользуясь следующей шкалой:  

Оценка параметров 

 

Уровень Баллы 

 

Уровень по сумме 

баллов 

 

Сумма 

баллов 

 

Начальный уровень 

 

1 Начальный уровень 4-7 

 

Средний уровень 2 Средний уровень 8-12 

Высокий уровень 

 

3 Высокий уровень 13-15 

 

Текущий контроль позволяет оценить уровень и качество освоения тем/разделов 

программы; осуществляется на занятиях в течение учебного года. Занимающиеся 

оцениваются наблюдениями педагога в течение всего периода обучения. 

Формы: 

- педагогическое наблюдение; 

- анализ педагогом и учащимся качества выполнения заданий; 

- опрос на выявление умения рассказать о видах легкой атлетики;   

- выполнение тестовых заданий на знание легкоатлетической терминологии и истории 

спорта. 

Промежуточная аттестация – проводится с целью оценки уровня и качества 

освоения обучающимися дополнительной общеразвивающей программы по итогам 

изучения раздела, темы или в конце определенного периода обучения/учебного года (при 

сроке реализации программы более одного года), а также личностных качеств 

обучающихся (выявление динамики развития системы ценностей, изменение позиции, 

характера поступков и т.п.) и корректировки процесса обучения. 

Формы: 

- педагогическое наблюдение; 

- анализ педагогом и учащимся качества выполнения заданий; 

- выполнение тестовых заданий. 

Результаты участия в соревнованиях заносятся в «Карту учета творческих достижений» 

(Приложение 2). Участие, призовые места, победа отмечаются в таблице баллами (от 1 

до 5) в зависимости от уровня соревнований:   

Уровень соревнований Баллы 

в коллективе школы 1 

на муниципальных,  районных соревнованиях 2-3 

на городских соревнованиях 4-5 

Педагог подсчитывает баллы каждого ученика и коллектива в целом, затем составляет 

рейтинг творческой активности каждого ребенка ( Приложение 2). 

Диагностика уровня личностного развития обучающихся проводится по следующим 

параметрам: 

- терпение; 

- воля; 

- самоконтроль; 

- самооценка; 

- интерес к занятиям; 

- конфликтность; 

- тип сотрудничества  



Итоги диагностики педагог заносит в информационную карту «Уровень развития 

личностных качеств учащихся» (Приложение 3). Данные таблицы заполняются на 

основе Приложения 6 , используя следующую шкалу: 

Оценка параметров 

Уровень  Баллы Уровень по сумме 

баллов 

Сумма 

баллов 

Начальный уровень 0, 3 Начальный уровень 21-24 

Средний уровень 4 Средний уровень 25-31 

Высокий уровень 5 Высокий уровень 32-35 

 

Итоговый контроль (итоговое оценивание) - оценка уровня и качества освоения 

обучающимися дополнительной общеразвивающей программы по завершению всего 

периода обучения по программе. Проводится в конце обучения по программе. 

Формы: 
- открытое занятие для педагогов, сверстников, учащихся младших групп, родителей; 

- опрос, беседа; 

- тестирование;  

- командная работа; 

- анализ участия коллектива и каждого учащегося в соревнованиях и спортивных 

мероприятиях. 

Формы фиксации результатов. 

- Информационная карта «Уровень физической подготовки» обучающихся 

(Приложение 1); 

- Информационная карта «Карта учета творческих достижений» обучающихся 

(Приложение 2); 

- Информационная карта «Уровень развития личностных качеств учащихся» 

(Приложение 3); 

- Карта педагогического мониторинга (Приложение 4); 

- бланки тестовых заданий по темам программы; 

- грамоты, дипломы; 

- видеозаписи и фотографии участия в соревнованиях; 

- другие, разработанные педагогом и в учреждении материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

«Уровень физической подготовки» 

обучающихся по дополнительной общеобразовательной программе «Шахматы» 

 

№ 

п/п 

ФИО Оценка параметров в(  баллах) Итого 

баллов 

Уровень 

по 

сумме 

баллов 

выносливость быстрота гибкость сила координация   

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

Шкала для определения уровня подготовки обучающихся: 

 

Оценка параметров 

 

Уровень Баллы 

 

Уровень по сумме 

баллов 

 

Сумма 

баллов 

 

Начальный уровень 

 

1 Начальный уровень 4-7 

 

Средний уровень 2 Средний уровень 8-12 

Высокий уровень 

 

3 Высокий уровень 13-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

«Карта учета творческих достижений» 

обучающихся по дополнительной общеобразовательной программе «Шахматы» 

 

№ 

п/п 

ФИО Мероприятия(уровень) Всего 

баллов 

Рейтинг 

творческой 

активности 
Объединение (школа) Район Город 

Количество 

мероприятий  

Баллы Количество 

мероприятий 

Баллы Количество 

мероприятий 

Баллы   

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

Шкала для определения уровня обучающихся: 

- в коллективе школы- 1 балл; 

- на муниципальных,  районных соревнованиях- 2-3 балла; 

- на городских соревнованиях- 4-5 баллов.



Приложение 3 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

«Уровень развития личностных качеств учащихся»  

обучающихся по дополнительной общеобразовательной программе «Шахматы» 

№ 

п/

п 

Фамилия и имя 

обучающегося 

РЕЗУЛЬТАТЫ личностного развития Кол-

во 

балл

ов 

Урове

нь Организационно-волевые 

качества 

Ориентационные качества Поведенческие 

качества 

Терпен

ие 

Воля Самоконтр

оль 

Самоо

ценка 

Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении 

Конфл

иктнос

ть 

Тип 

сотрудничест

ва 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

13.            

14.            

15.            

  

Шкала для определения уровня обучающихся: 

 

Оценка параметров 

Уровень  Баллы Уровень по сумме 

баллов 

Сумма баллов 



Начальный уровень 3 Начальный уровень 21-24 

Средний уровень 4 Средний уровень 25-31 

Высокий уровень 5 Высокий уровень 32-35 



Приложение  4 

КАРТА  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  

2023/2024 учебный год 

Педагог _Иванова Светлана Петровна__________________________________________________ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шахматы» 

Год обучения _____1_______   

 

№ 

п/

п 

Фамилия и 

имя 

обучающего

ся 

РЕЗУЛЬТАТЫ обучения по программе РЕЗУЛЬТАТЫ личностного развития 

Предметные Метапредметные   Личностные  

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
ая

 

п
о
д
го

то
в
к
а 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

п
о
д
го

то
в
к
а 

У
ч
еб

н
о

-

и
н

те
л
л
ек

ту
ал

ь
н

ы
е 

у
м

ен
и

я 

У
ч
еб

н
о

-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е 

у
м

ен
и

я 

У
ч
еб

н
о

-

о
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

е 
у
м

ен
и

я
 и

 

н
ав

ы
к
и

 

П
р
ед

м
ет

н
ы

е 

д
о
ст

и
ж

ен
и

я 

Итого 

% 

 

 

 

 

 О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н

о
-в

о
л
ев

ы
е 

к
ач

ес
тв

а
 

О
р
и

ен
та

ц
и

о
н

н
ы

е 
к
ач

ес
тв

а 

П
о
в
ед

ен
ч
ес

к
и

е 

к
ач

ес
тв

а
 

Итого 

% 

полугоди

е 

полугоди

е 

полугоди

е 

полугоди

е 

полугоди

е 

полугоди

е 

полугоди

е 

полугоди

е 

полугоди

е 

полугоди

е 

полугоди

е 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1.                         

2.                         

3.                         

4.                         

5.                         

6.                         

7.                         

8.                         

9.                         

10.                         

11.                         

12.                         

13.                         

14.                         

15.                         

 %                       

 ИТОГО                       



 

Приложение 5 

Мониторинг результатов обучения  

ребенка по дополнительной общеобразовательной программе 

На основе материалов Буйловой Л.Н. доцента кафедры педагогики Московского института открытого образования, кандидата педагогических наук; 

Клёновой Н.В., зам. зав. отделом развития кадрового потенциала Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества, кандидата 

философских наук. 

 

Показатели (оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Возможное 

кол-во 

баллов 

Методы  

диагностик

и 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 Теоретическая подготовка ребенка: 

1.1 

Теоретические знания (по 

основным разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

Учебно-познавательная 

компетенция 

 

Соответствие 

теоретических знаний 

ребенка программным 

требованиям 

минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

объема знаний, предусмотренных программой); 
3 наблюдение, 

тестировани

е, 

контрольный 

опрос и др. 

средний уровень (объем усвоенных знаний составляет 

более ½); 

4 

максимальный уровень (ребенок освоил практически весь 

объем знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период). 

5 

1.2. 

Владение специальной 

терминологией 

Учебно-познавательная 

компетенция 

 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

минимальный уровень (ребенок, как правило, избегает 

употреблять специальные термины); 
3 собеседован

ие 

средний уровень (ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 
4 

максимальный уровень (специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием) 
5 

2 Практическая подготовка ребенка: 

2.1 

Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой  

 Учебно-познавательная 

компетенция 

 Социально-трудовая 

компетенция 

Соответствие 

практических умений и 

навыков программным 

требованиям (по 

основным разделам 

учебно-тематического 

плана программы) 

минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений и навыков); 
3 контрольное 

задание 

средний уровень (объем усвоенных умений и навыков 

составляет более ½); 
4 

максимальный уровень (ребенок овладел практически 

всеми умениями и навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период). 

5 

2.2. 

Владение специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие затруднений 

в использовании 

специального 

минимальный уровень умений (ребенок испытывает 

серьезные затруднения при работе с оборудованием); 
3 контрольное 

задание 

средний уровень (работает с оборудованием с помощью 4 



Социально-трудовая 

компетенция 

 

оборудования и 

оснащения 

педагога); 

максимальный уровень (работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей). 

5 

2.3. 

Творческие навыки 

Общекультурная 

компетенция 

 

Креативность в 

выполнении 

практических заданий 

начальный (элементарный) уровень развития 

креативности (ребенок в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога); 

3 контрольное 

задание 

репродуктивный уровень (выполняет в основном задания 

на основе образца); 
4 

творческий уровень (выполняет практические задания с 

элементами творчества). 
5 

 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

3 Общеучебные умения и навыки ребенка: 

3.1 Учебно-интеллектуальные умения: 

А 

Умение подбирать и 

анализировать специальную 

литературу 

Учебно-познавательная 

компетенция 

 

Самостоятельность в 

подборе и анализе 

литературы 

минимальный уровень умений (учащийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 

3 анализ 

исслед 

работы 

средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 

4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

Б 

Умение пользоваться 

компьютерными 

источниками информации 

Информационная 

компетенция 

 

Самостоятельность в 

пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

минимальный уровень умений (учащийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 

3 анализ 

исслед 

работы 

средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 

4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 

5 

В 

Умение осуществлять 

учебно-исследовательскую 

работу (писать рефераты, 

проводить самостоятельные 

учебные исследования) 

 Учебно-познавательная 

компетенция 

 Ценностно-смысловая 

Самостоятельность в 

учебно-

исследовательской 

работе 

минимальный уровень умений (учащийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 

3 анализ 

исслед 

работы 

средний уровень (работает с литературой с помощью  

педагога или родителей) 
4  

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 



компетенция 

3.2. Учебно-коммуникативные умения: 

А 

Умение слушать и слышать 

педагога 

Коммуникативная 

компетенция 

 

Адекватность 

восприятия информации, 

идущей от педагога 

минимальный уровень умений (учащийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 

3 наблюдение 

средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

Б 

Умение выступать перед 

аудиторией 

Коммуникативная 

компетенция 

 

Свобода владения и 

подачи обучающимся 

подготовленной 

информации 

минимальный уровень умений (учащийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 

3 наблюдение 

средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

В 

Умение вести полемику, 

участвовать в дискуссии 

Коммуникативная 

компетенция 

 

Самостоятельность в 

построении 

дискуссионного 

выступления, логика в 

построении 

доказательств 

минимальный уровень умений (учащийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 

3 наблюдение 

средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 

4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 

 

5 

 

3.3. Учебно-организационные умения и навыки: 

А 

Умение организовать свое 

рабочее (учебное) место 

Социально-трудовая 

компетенция 

 

Способность 

самостоятельно готовить 

свое рабочее место к 

деятельности и убирать 

его за собой 

минимальный уровень умений (учащийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 

3 наблюдение 

средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

Б 

Навыки соблюдения в 

процессе деятельности 

правил безопасности 

Социально-трудовая 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения 

правил безопасности 

программным 

минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема 

навыков соблюдения правил безопасности, 

предусмотренных программой); 

3 наблюдение 

средний уровень (объем усвоенных навыков составляет 4 



компетенция 

 

требованиям более ½); 

максимальный уровень (ребенок освоил практически весь 

объем навыков, предусмотренных программой за 

конкретный период). 

5 

В 

Умение аккуратно 

выполнять работу 

Социально-трудовая 

компетенция 

Аккуратность и 

ответственность в работе 

удовл. – хорошо – отлично  наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

МОНИТОРИНГ 

 личностного развития ребёнка в процессе освоения им  

дополнительной образовательной программы  

 

Показатели (оцениваемые 

параметры) 
Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 

Возмож

ное кол-

во 

баллов 

Методы 

диагностики 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 Организационно-волевые качества: 

1.1 Терпение 

Компетенция личностного 

самосовершенствования 

Способность переносить 

(выдерживать) известные 

нагрузки в течение 

определённого времени, 

преодолевать трудности 

терпения хватает <чем на ½ занятия 3 

наблюдение 
терпения хватает> чем на ½ занятия 4 

терпения хватает на все занятие 
5 

1.2 Воля 

Компетенция личностного 

самосовершенствования 

Способность активно 

побуждать себя к 

практическим действиям 

волевые усилия ребёнка побуждаются извне 3 

наблюдение иногда – самим ребёнком 4 

всегда – самим ребёнком 5 

1.3 Самоконтроль 

 Компетенция 

личностного 

самосовершенствования 

 Ценностно-смысловая 

компетенция 

 

Умение контролировать 

свои поступки (приводить 

к должному свои 

действия) 

ребёнок постоянно действует под воздействием контроля 

извне 
3 

наблюдение 
периодически контролирует себя сам 4 

постоянно контролирует себя сам 

5 

 

2 Ориентационные качества: 

2.1 Самооценка 

 Компетенция 

личностного 

самосовершенствования 

 Ценностно-смысловая 

компетенция 

Способность оценивать 

себя адекватно реальным 

достижениям 

завышенная 3 

анкетирование 

заниженная 4 

нормальная 

5 

2.2 Интерес к занятиям в 

детском объединении 

Осознанное участие 

ребёнка в освоении 
интерес к занятиям продиктован ребенку извне 3 

тестирование 
интерес периодически поддерживается самим ребёнком 4 



 Компетенция 

личностного 

самосовершенствования 

 Ценностно-смысловая 

компетенция 

образовательной 

программы 
интерес постоянно поддерживается ребёнком 

самостоятельно 

5 

 

 

3 Поведенческие качества: 

3.1 Конфликтность 

(отношение ребёнка к 

столкновению интересов 

(спору) в процессе 

взаимодействия) 

Компетенция личностного 

самосовершенствования 

Способность занять 

определенную позицию в 

конфликтной ситуации 

периодически провоцирует конфликты 0 

тестирование, 

метод 

незаконченного 

предложения 

сам в конфликтах не участвует, старается их избежать 4 

пытается самостоятельно уладить возникающие конфликты 

5 

3.2 Тип сотрудничества  

(отношение ребёнка к общим 

делам детского объединения) 

Компетенция личностного 

самосовершенствования 

Умение воспринимать 

общие дела как свои 

собственные 

избегает участия в общих делах 0 

наблюдение 
участвует при побуждении извне 4 

инициативен в общих делах 
5 
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Приложение 7 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

 

 

 

У
р
о
в
ен

ь
 о

св
о
ен

и
я 

п
р
о
гр

ам
м

ы
*
 

Показатели   Целеполагание Требования к 

результативности 

освоения 

программы 

Сро

к 

реал

изац

ии 

Макс

ималь

ный 

объем 

прогр

аммы 

в год  

О
б
щ

ек
у
л

ь
т
у
р

н
ы

й
  

1-2  

года 

до 

144 ч. 

· формирование и развитие творческих 

способностей детей; 

· формирование общей культуры 

учащихся; 

· удовлетворение индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом 

совершенствовании; 

· формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

· укрепление здоровья и организация 

свободного времени 

- освоение 

прогнозируемых результатов 

программы; 

- презентация результатов на 

уровне учреждения 

Б
а
зо

в
ы

й
 

 2-3 

года   

 до 

288 ч. 

· создание условий для 

личностного самоопределения и 

самореализации; 

· обеспечение процесса социализации 

и адаптации к жизни в обществе; 

· выявление и поддержка детей, 

проявивших выдающиеся 

способности; 

· развитие у учащихся мотивации к 

творческой деятельности, интереса к 

научной и научно-исследовательской 

деятельности 

· освоение прогнозируемых 

результатов программы; 

· презентация результатов 

на уровне района, города; 

· участие учащихся в районных 

и городских мероприятиях; 

· наличие призеров и 

победителей в районных 

конкурсных мероприятиях 

 

 

  

У
г
л

у
б
л

ен
н

ы
й

 

от 

3-х 

лет 

до 

432 ч. 

· развитие у учащихся интереса к 

научной и научно-исследовательской 

деятельности; 

- формирование личностных качеств и 

социально-значимых компетенций; - 

- создание условий для 

профессиональной ориентации; 

· повышение конкурентоспособности 

выпускников на основе высокого 

уровня полученного образования 

- освоение прогнозируемых 

результатов программы; 

· презентация результатов 

на уровне города; 

· участие учащихся в 

городских и всероссийских 

мероприятиях; 

· наличие призеров и 

победителей в городских 

Конкурсных мероприятиях; 

· наличие выпускников, 

продолживших обучение по 

профилю. 
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Примерные вопросы по теоретической подготовке 

 

      Фамилия, имя_______________________________________________ Дата__________ 

*Выберите правильный ответ их предложенных вариантов 

1.  Василий Смыслов и Михаил Ботвинник сыграли на Первенстве Мира 

а)  три партии; 

б)  одну партию; 

в)  пять партий. 
 

2.  Кредо Василия Смыслова в шахматах 

а)  расчет вариантов; 

б)  гармония; 

в)  техника. 
 

3.  Творчество Михаила Таля характеризует 

а)  конкретный расчет; 

б)  интуитивные жертвы; 

в)  техника эндшпиля. 
 

4.  Сильная сторона Тиграна Петросяна  

а)  глубокое знание теории дебютов; 

б)  умение ограничивать активные возможности соперника; 

в)  психологическая подготовка. 
 

5. Основная черта шахматного творчества Б. Спасского 

а)  дебютная подготовка; 

б)  универсальность; 

в)  теоретические знания. 
 

6.  Метод, с помощью которого Эмануил Ласкер одерживал победы 

а)  гипноз; 

б)  техника эндшпиля; 

в)  индивидуальная психологическая подготовка к сопернику. 
 

7.  Эммануил Ласкер называл шахматы 

а)  «наукой, искусством, спортом»; 

б)  «интеллектуальным боксом»;  

в)  «соревнованием памяти». 
 

8.  Высказывание «Шахматы не для людей слабых духом» принадлежит 

а)  Вильгельму Стейницу; 

б)  Александру Алехину; 

в)  Эмануилу Ласкеру. 
 

9.  Родоначальником советской шахматной школы считается 

а)  Александр Алехин; 

б)  Михаил Ботвинник; 

в)  Михаил Чигорин. 
 

10. В истории шахмат одержал наибольшее число побед в турнирах  

а) Анатолий Карпов; 

б)  Александ Алехин; 

в)  Гарри Каспаров. 

 

 

Для подведения итогов реализации программы применяется промежуточная аттестация 
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учащихся в форме педагогического тестирования, зачетного занятия, турнира. Все данные 

фиксируются в информационных картах.  

Итоговая оценка освоения программы учащимися производится по трем уровням:  

- «высокий» – положительные изменения личностных качеств учащихся в течение учебного 

года признаются как максимально возможные для него;  

- «средний» – изменения произошли, но учащийся потенциально был способен к большему;  

- «низкий» – изменения не замечены.                                                  

Результатами освоения программы по каждому уровню обучения являются:  

- устойчивый интерес учащихся к занятиям по шахматам; 

- результаты участия в турнирах. 

Для оценки эффективности программы выбраны следующие критерии, определяющие 

развитие интеллектуальных способностей учащихся: 

- уровень развития оперативной памяти; 

- уровень развития воображения; 

- уровень развития образного и комбинаторного мышления. 
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