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Популяризация шахматной игры в образовательных учреждениях сегодня 

очень актуальна. Шахматы являются мощным катализатором развития 

детского интеллекта. Шахматная деятельность влияет на формирование у 

детей произвольных психических процессов, в игре у них развиваются 

произвольное внимание и произвольная память. В условиях игры дети лучше 

сосредотачиваются и больше запоминают. Игра в шахматы организует 

чувства ребенка, его нравственные качества и поведение. Обучение игре в 

шахматы позволяет наиболее полно использовать потенциал, заложенный в 

древней игре в формировании логического мышления дошкольников. 

1. С чего следует начинать обучение шахматной игре? 

Интерес к игре в шахматы у одних детей проявляется самостоятельно, под 

некоторым влиянием родных и близких, у других его можно вызвать, 

сформировать незаметно для ребенка. И то и другое 

приемлемо. Шахматы должны стать продолжением детских забав и игр. Игра 

- ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. 

2. С чего начать? С игры, но не в шахматы, а в знакомство с шахматными 

фигурами. Расскажите о них сказку, покажите на шахматной доске, где их 

домики, нарядите их, и ваш ребенок овладеет правилами передвижения 

фигур. Эффект игрового метода изучения шахмат «по частям» велик. Не 

вызывает сомнений, что педагоги в состоянии придумать для ребенка какие – 

то «околошахматные» игры, типа лото, пряток, смогут сделать вместе с ним 

простейшие, но занятые рисунки. Главное, чтобы все эти игры шли 

непринужденно, ребенок не должен замечать, что его обучают. 

Для первоначального знакомства с шахматами предпочтительны 

деревянные фигуры крупного размера, с диаметром основания 3–4,5 см, 

строгой формы. В детском саду так же используются напольные шахматы. 

Ребёнок должен запомнить, как называется каждая из фигур, уметь 

отличать одни фигуры от других по форме и цвету. Дети с интересом 

рассматривают шахматные фигуры, сами ставят рядом одинаковые фигуры, с 

удовольствием по-своему играют в них, но не все сразу способны запомнить 

названия конкретных шахматных фигур. Поэтому изучать и закреплять 

шахматы лучше всего в игре, используя следующие игры-задания: 

“Волшебный мешочек”. По очереди прячем в непрозрачном мешочке 

шахматные фигуры и просим на ощупь определить, какая фигура спрятана. 



Для большего эффекта позволим и ребёнку прятать фигуры, а сами 

угадываем, какая фигура в мешочке. Иногда вы “не угадаете”, и ребёнок с 

восторгом укажет на нашу ошибку. В другом варианте игры в мешочек 

прячутся все фигуры сразу, и ребёнок на ощупь ищет определённую фигуру.  

“Шахматный теремок”. Сделаем из деревянной шахматной доски 

“теремок”. Сюда, следуя сказочному сюжету, по очереди забегут шесть 

разных белых фигур: от пешки до короля. Король может забраться на 

“теремок” и уронить его, а остальные фигуры помогут “теремок” “построить” 

– поднять. 

“Шахматный колобок”. Дидактическую игру-инсценировку сказки 

“Колобок” можно провести так: “дед” – король, “баба” – ферзь, “заяц” – 

пешка, “лиса” – конь, “волк” – слон, “медведь” – ладья, а колобок – шарик 

или клубок. Малыш должен назвать все шахматные фигуры, от которых 

убегает колобок. Но в конце сказки “лиса” колобка не съест – колобок от неё 

убежит. 

“Шахматная репка”. Посадим “репку” – клубок. Около него ребёнок по 

росту выстраивает белые или чёрные фигуры, поясняя: “дед” – это король, 

“бабка” – ферзь, “внучка” – слон, “Жучка” – конь, “кошка” – ладья, “мышка” 

– пешка. 

“Большая и маленькая”. Поставим перед ребёнком шесть разных 

шахматных фигур. Попросим выбрать самую высокую, назвать её, отставить 

в сторону, потом выделить самую высокую из оставшихся фигур и т. д. 

“Запретная фигура”. Поставим шахматные фигуры перед ребёнком в 

один ряд. По нашей просьбе малыш будет называть показываемые фигуры, 

кроме “запретной”, которая выбирается заранее. Вместо названия 

“запретной” фигуры надо сказать “секрет”. Затем поменяемся ролями и, 

называя фигуры, на которые указывает малыш, иногда “ошибаемся”. Если 

ребёнок не заметит нашу ошибку, сами указываем на неё. 

“Что общего?”. Возьмем две любые шахматные фигуры и спросим: “Чем 

они похожи? Чем отличаются?” (цветом, формой). 

“Белые и чёрные”. В беспорядке поставим на столе по шесть разных 

белых и чёрных фигур. Начиная дидактическую игру, отставим в сторону 

одну из фигур, называя её и её цвет. Например: “Белый ферзь”. Ребёнок 

продолжает игру и должен выбрать шахматную фигуру иного названия и 

цвета, обязательно называя её. Например: “Чёрный король”. Затем новую 

шахматную фигуру представляем мы и т. д. 

“Угадайка”. Загадаем какую-нибудь шахматную фигуру и спрячем её в 

кулаке. Предложим ребёнку догадаться, что это за фигура. Когда ребёнок 

назовет загаданную фигуру, новую фигуру прячет он сам (лучше всего за 

спиной) и т. д. 



“Куча мала”. Все шахматные фигуры лежат в куче. Мы закрываем глаза, 

берём какую-нибудь из фигур и ощупываем её. Выбранную шахматную 

фигуру мы умышленно называем неправильно, открываем глаза и 

спрашиваем ребёнка: “Так?”. Малыш поправляет нас. Затем поменяемся 

ролями. 

“Школа”. Перевернем шахматную доску клетками вниз, в углубления 

поставим шахматные фигуры и скажем ребёнку: “Это твои ученики. Как 

зовут этого ученика?.. А этого?..” 

“Цвет”. Попросим малыша поставить в ряд все белые или все чёрные 

шахматные фигуры. Когда ребёнок выполнит задание, поменяемся ролями и, 

располагая друг около друга белые фигуры, “по ошибке” поставим там же 

одну-две чёрные шахматные фигуры. Малыш должен заметить нашу ошибку 

и указать на неё. 

“Ряд”. Предложим ребёнку поставить в один ряд пешки; коней; слонов; 

ладей; ферзей; королей. Затем ребёнок должен попросить об этом нас и 

проконтролировать выполнение задания. 

“Пирамида”. Посоветуем малышу на белую ладью поставить чёрную, 

затем снова белую и чёрную, а на самый верх белую пешку. Спросим у 

ребёнка, нельзя ли построить пирамиду из других фигур. 

“По росту”. Попросим ребёнка по росту расставить шесть разных 

шахматных фигур одного цвета, называя эти фигуры. 

“Догонялки”. Выберем одну из белых фигур, например, пешку, 

имитируем её бег по столу. После этого предложим ребёнку выбрать и 

назвать какую-либо чёрную фигуру и пуститься ей вдогонку за нашей 

фигурой. Пусть наша шахматная фигура “бежит” не очень быстро, и фигура 

малыша её догонит. Потом поменяемся ролями. 

“Прятки”. Спрячем в комнате несколько шахматных фигур. Ребёнок 

должен найти их и назвать. Потом фигуры прячет малыш. Правда, в этом 

случае мы рискуем остаться с неполным комплектом шахматных фигур. 

“Кто быстрее?”. Все шахматные фигуры покоятся на столе. Предложим 

ребёнку посостязаться с нами в такой игре: кто быстрее соберёт в 

определенном месте две-три одинаковые шахматные фигуры. 

“Над головой”. Назовем какую-нибудь шахматную фигуру. Её должен 

быстро найти и поднять над головой ребёнок. 

“На стуле”. Поставить на стул какую-нибудь шахматную фигуру. По 

разные стороны от стула, но на равном расстоянии от него встаем с 

ребёнком. Досчитаем до трёх и на счет “три” бежим к стулу. Тот, кто первым 

схватит шахматную фигуру, должен назвать её. 

“Убери такую же”. Все шахматные фигуры стоят или лежат на столе. 

Уберем одну из фигур в коробку. Попросим малыша назвать эту фигуру и 

положить в коробку аналогичную шахматную фигуру и т. д. 



“Полна горница”. Полный набор шахматных фигур располагается на 

столе. Рядом клетками вниз лежит раскрытая шахматная доска (или коробка 

для фигур). Предложим ребёнку взять одну из шахматных фигур, назвать её 

и уложить “спать” в коробку или шахматную доску. Следующую фигуру 

укладываете мы. И так далее, пока все шахматные фигуры не окажутся в 

коробке. После этого малыш закрывает коробку или защёлкивает шахматную 

доску. 

Последние две дидактические игры предназначены для того, чтобы 

сделать процесс сбора шахматных фигур после окончания занятия 

достаточно занимательным. 

Дидактические игры, загадки, стихи повышают интерес к шахматам, 

вносят оживление; при загадывании загадок о шахматных фигурах можно 

попросить детей помочь фигурам найти свои места на шахматной доске. 

Маленькие дети любят фантазировать в рисунках и лепке. Творчество детей 

обязательно нужно похвалить. 

3. Оказывать помощь в игре дошкольникам следует тактично, 

неназойливо. Очень важно в процессе обучения игре, воспитывать привычку 

преодолевать трудности, строя занятия по дидактическим принципам: от 

простого – к сложному, от легкого – к более трудному, от известного – к 

неизвестному, время от времени внося в занятие элементы занимательности, 

новизны. 

4. С наступлением тепла шахматные занятия лучше проводить на 

открытом воздухе. Для этого желательно поставить на участке 3 -4 стола, 

чтобы одновременно могла играть вся группа. 

5. Следует хранить шахматные фигуры расставленными, на досках: 

фигуры меньше портятся и ломаются, но самое главное - они так манят, 

чтобы к ним прикоснулись, сыграли партию - другую. При игре доску 

располагают так, чтобы справа от игрока была белая угловая клетка. 

Для детей дошкольного возраста это особенно важно, они часто ставят доску, 

отступая от этих правил. 

6. Сам процесс обучения игре в шахматы должен быть облачен в форму 

увлекательной игры. Для этого можно предложить сказки, где действующее 

герои – ровесники дошколят: стихи, загадки, эстафету на быструю и 

правильную расстановку пешек и фигур; придумывание самими детьми 

шахматных загадок и т.п. Методы приемы варьируются, но в основном 

остается игра. 

7. На первых порах не рекомендуется предлагать детям играть сразу всеми 

фигурами. Соблюдая это условие, воспитатель постепенно приучает детей 

видеть всю доску, а также отдельное поле, равномерно распределять 

внимание по всей доске. Постепенно количество знакомых и разученных 

пешек и фигур увеличивается до полного комплекта. Важно, чтобы дети 

твердо усвоили согласованность действий пешек с пешками, пешек с каждой 



фигурой, каждой фигуры друг с другом. Нужно учить детей запоминать 

различные простейшие ловушки и комбинации. 

8. Учитывая возрастные и индивидуальные особенности дошкольников, 

степень усвоения шахматного материала на разных этапах обучения 

методику постоянно меняют. Наибольшего эффекта удается достичь, когда 

вся группа детей делится на две подгруппы: сильную и слабую, и занятия 

ведутся с ними раздельно. Подбираются пары, играющие примерно 

одинаково, иначе постоянные проигрыши слабейшего приведут к тому, что 

он быстро разочаруется, потеряет веру в свои силы. Через какое – то время 

пары могут изменяться в зависимости от уровня игры, его повышения или 

понижения. 

9. Объяснения должны быть доступными, лаконичными. Но все же 

некоторые дети могут не понять того или иного материала. Такие дети, как 

правило, утрачивают интерес к игре, начинают отвлекаться, смотреть по 

сторонам, заниматься другим. В этом случае повторное объяснение вовсе не 

обязательно. Просто кого – то можно пересадить, чтобы ребенок поиграл с 

другим партнером. Иногда рекомендуется дать задание хорошо играющим 

детям позаниматься в свободное время с отстающим ребенком. Часто такие 

подопечные быстро догоняют по классу своих юных тренеров, а бывает, что 

и обыгрывают. По мере того, как дети все больше овладевают 

азами шахматной науки, им предоставляется возможность сражаться на 64 – 

клеточной доске все чаще. Воспитатель, наблюдая за ходом игры и 

контролируя действия играющих, сосредотачивать внимание лишь на 

характерных ошибках, показывая их всем детям на демонстрационной доске. 

10. Чтобы привить детям устойчивый интерес к шахматам в детском саду 

нужно провести разные мероприятия: викторины, путешествия в 

«Королевство шахмат» и др., развлечения, занятия – забавы, включая в них  

разные дидактические игры, эстафеты, что также создаёт прекрасный 

эмоциональный настрой. 

Дети, обучающиеся игре в шахматы, становятся самокритичнее, 

привыкают самостоятельно думать, принимать решения, бороться до конца, 

не унывать при неудачах. 

 

 


