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ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

Настоящее руководство является первым, насколько 
нам известно, шахматным самоучителем  в подлинном 
смысле этого слова. Это выражается не только в со
ответственном распределении материала и способе из
ложения, рассчитанном на пробуждение сам одеят ель
ности  изучающего, но и в многочисленных практ иче
ских упраж нениях  („вопросы" и „ответы" на них 
в конце книжки), предлагаемых читателю после объя
снения каждого нового понятия или приема.

Несмотря на эти достоинства голландского ориги
нала, мы, однако, не ограничились простым его пере
водом. Учитывая потребности начинающего советского 
шахматиста, мы произвели некоторую переработку 
учебника, кое-где уточнив и расширив изложение (осо
бенно в области терминологии). В частности, мы 
прибавили последнюю, XII главу („Примерные партии"), 
целиком нами составленную. Во всех этих добавлениях 
мы старались соблюсти основную установку авторов, 
ничем не нарушив метода их изложения.

А . А . Смирнов
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I. ШАХМАТНАЯ ДОСКА

Ш ахматная доска имеет 
форму большого квадрата, 
разделенного на 64 малень
ких квадратика (или клет
ки). Эти последние, для 
ясности различения их гра
ниц, попеременно окраши
ваются в светлый и темный 
(обычно белый и черный) 
цвет.

Черные

Приведенное нами изоб
ражение шахматной доски 
называется диаграммой.

Маленькие квадратики 
или клетки нззывакися 
полями  ^или пунктами).

Как видно из диаграммы, 
они образуют ряды или 
линии, которые, в зависи
мости от их направления— 
п.-ямого продольного, пря
мого поперечного или 
косого,— называются вер
тикалями, горизонт аля
ми и диагоналями.

Вертикали обозначаются 
латинскими буквами, от а  
до h (произн.: а, бе, це, де,
э, эф, же, аш), а горизон
тали— цифрами от 1 до 8, 
как показано на диаграмме; 
таким образом, говорят: 
„вертикаль а " , „вертикаль 
d" и т. д., 1-я горизон
таль", „2-я горизонталь" 
и т. д.

Чтобы хорошенько осво
иться с этими обозначе
ниями, необходимо сразу 
же запомнить, что со сто
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роны белых (т. е. того, 
кто играет белыми фигу
рами) счет вертикалей, от 
а  до Л, ведется слева на
право, а счет г̂  ризонталей, 
от 1-й до 8-й, снизу вверх; 
со стороны черных то и 
другое— нао'орот, так что 
у них вертикалью а  яв
ляется крайняя вертикаль 
справа, 1-й горизонталью— 
последний, считая от них, 
горизонтальный ряд полей. 
(На нашей диаграмме слова 
„белые" и „черные" обоз
начают места лиц, играю
щих белыми или черными 
фигурами.)

Пра ило.С т авьт едоску  
всегда так, чтобы у  белы х 
правое угловое поле было 
белое, а у  черны х— черное.

Так как каждое поле 
находится на какой-нибудь 
горизонтали и вм ес.е  с 
тем на какой нибудь вер
тикали, это позволяет нам 
обозначить его с помощью 
буквы и цифры. Так, левое 
угловое поле белых нахо
дится на горизонтали а  и 
на 1-й вертикали, поэтому 
оно называется а/; правое 
угловое поле белых соот
ветственно называется h i.  
У черных левое угловое

поле — h8, правое —  а8, а 
между ними находятся поля 
g8, /8 , е8, с18, с8, Ь8.

Пример: на диагонали 
а2— g8 расположены поля 
а2, ЬЗ, с4, d5, еб, f7, g8.

Такой спо об обозна
чения полей называется 
нотацией.

Вопрос 1 .— Обозначьте 
при помощи нотации под
ряд все поля, расположен
ные на диагоналях а1— Ь8 
и а8— h i.

П рим ечание. Рекомендуем чи
тателю проделать это упражне
ние три раза: сначала — гля дя  
н а п р и веден н у ю  нами д и а гр ам 
му, затем—гля дя  на доск у  без 
написанных по краям ее букв 
и цифр и наконец—на пам ят ь.

Практика показывает, 
чтоупражнениятакого рода 
крайне полезны для начи
нающих. Хороший шахма
тист должен непременно 
знать доску наизуст ь.

Вопрос 2 .— Назовите н а  
памят ь диагонали, на ко
торых расположены поля: 
с5, g4, е5 (не забудьте, 
что каждое поле лежит на 
дву х  диагоналях).

Вопрос 3. — Назовите 
на пам ят ь, какого цсет а  
поля, расположенные на
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диагоналях аб— с8, е8— Ь5, 
g l — Ь2, Ь7— Ы , e l — а5, 
Ь8 —h2, c l  -h 6 .

Вопрос 4. — Назовите 
Hi пам ят ь цвет  следую
щих полей: a l, g6, d6, h3, 
Ь4, f l ,  d i, d l, h2, h8, 6.1, 
g5.

II. ФИГУРЫ

Каждый из противников 
располагает 16 фигурами, 
белыми или черными, в сле
дующем с о с т а в е :1 король,
1 ферзь, 2 ладьи, 2 слона,
2 коня и 8 пешек. 1

На диаграммах эти фи
гуры изображаются сле
дующим образо :

Король (Кр)

Ф ерзь (Ф ) %
I Ладья (А) а
JL Слон (С)

& Конь (К) 4
АПешка i

1 Строго говоря, фигурами 
называются только король, 
фгрзь, ладья, слон и конь. Но 
когда говорят о фигурах и пеш
ках, взятых вместе, их принято 
для уп, ошения целиком назы
вать фигурами.

Деревянные шахматные 
фигуры имеют довольно 
р знообраз!-ые формы. 
Наиболее распространен
ным типом является сле
дующий так наз. „стаун- 
тоно скиЙ“. См. ст р. 5.

Ц елью  каж дою  и з про- 
тивников являет ся у н и - 
чтожение неприят ель
скою  короля. Тот, кто этого 
достиг, считается выиграв
шим парт ию. Ясно, что 
достижению этого весьма 
способствует предвари
тельное (полное или ча
стичное) истребление не
приятельских фигур, д й- 
ствующих в союзе со своим 
королем.

Перед началом партии 
фигуры эти располагаются 
на доске так:

Черные

8
7 
6
5
4
3 
2
1

а Ь с  d е I j  ii 

Белые
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Правило. Белы  < ф ерзь  
всегда занимает белое поле, 
черный ф ерзь —черное.

Вертикали а, Ь и с, рас
положенные на стороне 
ферзя, образуют т. газ. 
ф ерзевый фланг; верти
кали /, g  и h, расположен
ные на стороне короля,— 
королевский фланг. Верти
кали d  и е  образуют т. наз. 
центр.

П рим ечание. В более тесном 
смысле ц ент ром  называются 
4 поля, заниуающие самую се
редину доски: d4, d5, е4, е5.

В зависимости от того, 
на каком фланге находится 
(или находилась)в началь
ном положении та или иная 
фигура, их называют: коро
левская  или ф ерзевая  ла
дья, королевский  или фер
зевы й  слон, королевский  
или ф ерзевый  конь.

П рим ечание. Для различения 
двух слонов одной стороны 
иногда еще применяется другое 
обозначение—по цвету полей, 
на которых эти слоны нахо
дятся в начальном положении 
и по которым они ходят (о по
следнем будет сказано ниже); 
и: енно, говорят: б елоп ольны й  
слон (у белых — слон f 1, у чер
ных—слон с8) и ч ер н т ол ьн ы й  
слон (у белых — слон c l, у чер
ных — слон f8).

Пешки обозначаются 
буквами диагоналей, на 
которых они расположены: 
пешка а, пешка Ь, пешка с 
и т. д.

П рим ечание. Другой способ, 
менее точный, состоит и обозна
чении пешек по названиям фи
гур, находящихся в начальной 
положении на соответственных 
вертикалях: таким образом,
пешки а2 и Ь2 называются л а 
дей н ы м и  пеш кам и, Ь2 и g2  — 
коневы м и, c l  и f l —слон овы м и . 
пешка d2 — ф ер зев ою , е2 — к о 
р олевскою .

Вопрос 5 .— Назовите н а
изуст ь цвет  полей, зани
маемых следующими фигу
рами: черный король, бе
лый ферзевый конь, белая 
королевская ладья, черный 
королевский конь, белый 
ферзь, белый королевский 
слон, черная ферзевая 
ладья, черный королевский 
слон.

111. ХО Д Ы  ФИГУР

В каждой партии игру 
начинают белые, иначе го
воря, они делают первый 
ход. Ход состоит в том, 
что играющий переста
вляет одну из принадлежа
щих ему фигур с зани
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маемого ею поля на какое- 
нибудь другое. 1

После первого хода, сде
ланного белыми, черные 
в свою очередь делают  
ход; затем опять ход де
лают белые, затем  опять 
черные и т. д., попере
менно, до самого конца 
партии.

П рим ечание. Право белых д е 
лать первый ход называется пра
вом (или преимуществом) вы- 
ст упки.

Иногда, вместо того 
чтобы переставить свою 
фигуру на свободное поле, 
играющий снимает с доски 
одну из фигур противника 
и ставит на ее место свою. 
Это называется взят ием  
или побитием  и считается 
также за ход. (Подробнее 
об этом будет ниже.)

Но на какие же поля 
можно переставлять свои 
фигуры? На этот счет 
существуют точные пра
вила, различные для раз
ных фигур. Эго и есть то,

1 Если играющий, в свою 
очередь хода, взялся за одну из 
своих фигур, но еще не пере
ставил ее или даже не припод
нял еще над доской, он все же 
о б я за н  ходит ь им енно сю.

что называется правилами  
ходов фигур.

. Король ходит во всех 
w  направлениях, но толь
ко на одно поле. 1

В положении (или пози
ции), изображенном на 
диаграмме, белый король 
с g2 может пойти, на вы
бор, на f3, g3, h3, h2, h i, 
g l ,  f l ,  f2, т. e. располагает 
для своего хода восемью  
полями. Напротив, черный 
король, находящийся на 
краю доски, имеет в своем 
распоряжении для хода 
только пят ь  полей: с8, 
с7, d7, е7, е8. Ясно, что 
король, находящийся в 
углу доски, располагает 
лишь т ремя  ходами.

1 Кроме того, один раз в те
чение всей партии, король мо
жет сделать совсем особенный 
ход, описанный нами ниже, в 
главе X.



Ход: „короло с g2 идет  
на h J “ обозначается так: 
Kpg2  — h i.  Эго назы
вается полной нотац (ей. 
Существует еще так наз. 
сокращ енная  нотация, в 
которой отмечлется только 
то поле, на которое идет 
фигура. В сокращенной 
нотации приведенный ход 
обозначается так: K p h l.

Вопрос 6 .— Перечислите 
в полной  нотации все ходы, 
которые может сделать 
К0|0\ь, находящийся на 
а4.

Вопрос 7.— Перечислите 
в сокращ енной  нотации 
все ходы, которые может 
сделать король, находя
щийся на f5.

.д. Ф ер зь ходит во всех  
направлениях, т. е. 

прямо или вкось, на лю
бое расстояние.

Ш щ  Ш. S

ш
Ш  1 1 Г

м т т ш  
1  ■  Ш ш Ш  
г/ ш  ■  ■  щ
38 Ш. Я  f j

В положении, изобра
женном на диаграмме, 
ферзь с f3 может пойти 
по вертикали  на f4, f5, f6, 
f7, f8, f2 и f l ; по горизон
т а л и —на. e3, d3, сЗ, b3, 
a3, g3 и h3; наконец, no 
ди агон ал ям — на e4, d5, c6, 
h i,  a 8 ,  g2 и h i, а также 
на g } , h5, e2 и d l. Итак, 
со своей позиция на f2 он 
располагает 25  ходами!

П олная нот ация  ® f3 — 
f4, Cpf3 — f5, Cf)f3 — f6 и т. д.; 
сокращ енная : Ct>f4, 0)f5, 
Ф16 И T- Д.

Вопрос 8. — Найдите
поле, на котором ферзь 
располагал бы 27 ходами.

Вопрос 9 .— На ка^ом 
поле ферзь располагает 
большим количеством хо
дов —  на угловом или на 
краю доски?

ШЛ зд ья  ходит на лю- 
б е  расст ояние, но 

при этом только по гори
зонт алям  или верт ика
лям. 1

1 Кроме того, один раз в те
чение всей партии, л;>дья мо- 
ж ег сделать сов .ч м  особе ный 
ход, описанный ними ниже ■ 
главе X.
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Поставим ладью на d.4. 
Она может пойти отсюда 
на 14 полей: с4, Ь4, а4, е4, 
f4, g4 h4, а также на d5, 
d6, d7, d8, d3, d2 и d l.

Ладья —  единст венная  
фигура, располагающая од
ним и тем же количеством 
ходов, на каком бы поле 
она ни находилась.

Слон ходит н а любое 
расст ояние , но только 

по диаю н али . Поставим 
слона на еб. Он может 
пойти отсюда на d7, с8, 
f5, g4, h3, а также на f7, 
g8, d5, с4, ЬЗ и а2.

Вопрос 10. —  Перечи
слите на пам ят ь  все 
ходы, которые может сде
лать слон, находящийся 
на f2.

Вопрос 11. — Назовите 
наибольш ее  и наим еньш ее 
число полей, которыми 
располагает слон, находя
щийся на каком-нибудь из 
полей доски.

И з свойства ходов слона 
естественно вытекает, что 
он никогда не может пе
рейти с поля одного цвета 
на поле другого увета, так 
что белопольный  слсн 
всегда остается белополь
ным, и то же самое отно

сится к чернопольному 
слону.

Конь ходит н а  два  
поля , в направлении, 

среднем  между прямым и 
косым, как показывает ни
жеследующая диаграмма.

П рим ечание. Можно еще ина
че формулировать правила хода 
коня: конь ходит на одно поле 
как слон и на одно поле как 
ладья, но так, чтобы сба эти 
движения совершались в од 0  1 
направлении (напр., с d l  на с5 
и отсюда на сб или Ь5, но не 
на с4 или d5).

На диаграмме отмечены 
крестиками все те поля, 
на которые может пойти 
конь со своей позиции на 
d4. Как легко убедиться, 
все они вполне соответ
ствуют данному нами опре
делению хода коня. На
правление коня d4 —  сб 
есть как раз среднее между 
направлениями d4— Ь6 и 
d4— d6, так как поле сб
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лежит между полями Ь6 и 
d6; направление d4 —Ь5 
есть среднее между напра
влениями d4— Ь6 и d4— Ь4, 
так как поле d3 лежит 
между полями Ь6 и Ь4, 
и т. д.

Ясно, что, в противо
положность слону, конь 
при своем ходе каждый 
раз меняет цвет зани
маемого им поля.

Вопрос 12 .— Из сколь
ких полей состоит прямо
угольник, диагональю ко
торого является ход коня?

Вопрос 1 3 .— Перечис
лите на пам ят ь  все поля, 
на которые может пойти 
конь с g6.

Вопрос 1 4 .— Назовите 
наибольш ее  и наим еньш ее 
число ходов, которыми рас
полагает конь, находя
щийся на каком-нибудь из 
полей доски.

З д есь  уместно будет 
дать некоторые дополне
ния к сказанному нами 
о сокращ енной нотации.

Когда дело идет о ходе 
королем или ферзем (имею
щимся у каждой из сторон 
в единственном числе), 
можно ограничиться лишь

названием фигуры и того 
поля, на которое она по
шла, без риска вызвать н е
доразумение. Точно так же 
не вызывает сомнений и 
ход слоном, так как цвет 
поля, на которое он по
шел, определяет, о кото
ром из двух слонов, бело
польном или чернопольном, 
идет речь.

Другоедело—ход ладьей 
или конем. Здесь легко 
может случиться, что на 
одно и то же поле могут 
пойти две ладьи или два 
коня одной и той же сто
роны. Возьмем, напр., сле
дующее положение:

Предположим, что в дан
ной позиции белые идут 
Л а1— d l. Обозначить этот 
ход сокращенно: A d i, зна
чило бы посеять недора
зумение, ибо обе белые 
ладьи могли пойти на d l.
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В таких случаях сразу 
после названия фигуры 
ставят букву или цифру, 
отличающую исходную по
зицию данной фигуры от 
одноименной; итак, пра
вильная сокращенная нота
ция упомянутого хода бу
дет: A ad l (в отличие от 
A fd l) .— Равным образом, 
ходы Kd4— еб или Kd4—f3 
нельзя обозначить просто: 
Кеб или Kf3, ибо оба эти 
поля доступны и другому 
коню, находящемуся на g5. 
Поэтому следует обозна
чать эти ходы так: Kde6 
или Kdf3 (в отличие от 
Kge6 и Kgf3).

Нечто подобное может 
получиться в этом поло
жении и при ходе черных; 
именно, если они идут 
ладьей на Ь6, то необходи
мо обозначать этот ход в 
сокращенной нотации так: 
ЛЗЬб или A8h6. (Здесь 
различительным признаком 
является не вертикаль, а 
горизонталь, и потому по
сле названия фигуры ста
вится не буква, а цифра.)

Вопрос 15.— Обозначьте 
в сокращ енной  нотации 
ход конем с аЗ на Ь5 
в позиции, изображенной

на предыдущей диаграм
ме.
д Пешка ходит по вер-
2  тикали, на которой 

она находится, и притом на 
одно поле вперед.

Исключением является, 
однако, начальная позиция 
пешки, с которой она мо
жет, при желании, сделать 
ход ср азу  на д ва  поля  
вперед.

П рцм ечание. Если пешка, не 
воспользовавшись своим правом 
двойного шага, пошла с началь
ной позиции только на одно 
поле вперед, то она теряет это 
право уже навсегда.

14 |  |  |  |
Щ Ш Ь Щ  Ж А■ шщ а

S ■ ■  ■  i
1 ш г г i
с i n i4)а ■ тг/ ш  ш<иИ ш ш я ш

Стрелки по бокам диа
граммы указывают напра
вление, в котором исклю
чит ельно  могут двигаться 
белые и черные пешки.

Единственная пешка, ко
торая сохранила еще свою 
начальную позицию, это—  
черная пешка d7; поэтому 
она может пойти, по вы 
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бору, на d5 или на d6. 
Все остальные пешки мо
гут пойти лишь на одно 
поле: а4— только на а5, 
еб—только на е5, f2—толь
ко на f 1, и Ь7— только на 
Ь8.

В нотации пешка не обо
значается никакой буквой. 
Пишут (или говорят) про
сто: а4— а5, d7— d6, d7— 
d5, е б —e5 и т. п., а в со 
кращ енной  нотации: а5, d6, 
d5, е5 и т. п.

Обратимся теперь к пеш
кам f2 и Ь7. Обе они до
стигли предпоследнего  поля 
по направлению своего 
движения. Что же будет 
с ними, когда они вступят 
на последнее поле (на 8-ю 
горизонталь за белых или 
на 1-ю за черных)?

Правило гласит: К ак  
т олько пешка дост игла 
крайнего поля, она долж на  
быт ь немедленно снят а  
лицо и, сделавш им ею х од  
с доски, и зам енена любой  
другой фигурой того же 
цвет а, по его выбору.

Так напр., если в поло
жении, изображенном на 
диаграмме, ход черных, то 
они могут сыграть f2— fl 
и заменить пешку на f l

ферзем (или, как говорят, 
„превратить ее в ферзя").

Все эти три действия: 
продвижение пешки на 
крайнее поле, снятие ее 
с доски и постановка на 
ее месте какой-нибудь фи
гуры, происходят более 
или менее одноврем енно  
и считаются за один  ход.

Как мы уже сказали, 
пешка, достигшая крайнего 
поля, может быть заменена 
любой фигурой, без каких- 
либо ограничений. Препят
ствием не должно здесь 
служить то, что фигура, в 
которую хотят превратить 
пешку, уже имеется в игре 
в полагающемся по норме 
количестве. Путем прове
дения пешек на последнее 
поле каждая сторона мо
жет получить двух или 
даже более ферзей, три 
ладьи, двух белопольных 
(или чернопольных) сло
нов и т. п.

Но так как выгоднее 
всего заменить пешку 
сильнейшей фигурой, то на 
практике, за редчайшими 
исключениями, всегда пре
вращают ее в ф ерзя. По
этому всякое продвижение 
пешки на последнее поле
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называется „проведением  
пешки в ферзи

Вопрос 16. — Опишите 
своими словами со всеми 
подробност ям и  (включая 
цнет полей) смысл формул: 
Ь 2— Ы Ф , gf7 -g 8 K , h2— 
hi С, a7— &8Л.

Вопрос 17. — Замените 
сокращ енную  нотацию 
полной  в следующих фор
мулах: аб (имеется в виду 
черная пешка), d8K, g7, 
f5 (белые пешки), h2 (чер
ная пешка) а1Ф , е8Л, d7 
(белая пешка).

Теперь усвоим два сле
дующих важных правила.

1) Ни одна фигура не 
может пойти на поле, 
занят ое другой ф аурой  
того же цвет а  (или, как 
упрощенно говорят, своей  
фигурой).

2) К он ь—единст венная  
фигура, кот орая может  
перепрыгивать через свои.

или неприят ельские фи
гуры.

Вопрос 18. —  Перечи
слите все фигуры (как бе
лые, так и черные), кото
рые в приведенной пози
ции (см. диагр.) не могут 
сделать ни одного хода.

IV. ВЗЯТИЕ ФИГУР

В первом из двух только- 
что приведенных правил 
мы сознательно сделали 
оговорку: щтг,ого жгцчета"; 
ибо если поле, на кото
рое хочет пойти какая-ни
будь фигура, занято не
приятельской фигурой, то 
ход этот может быть осу
ществлен. В таких слу
чаях неприятельская фи
гура снимается с доски 
(говорится: она „взята"
или „побита") своя ста
вится на ее место. Ибо 
на одном  поле в каждый 
данный момент может по
мещаться только одн а  фи
гура.

В отличие от шашек, 
взятие чужой фигуры не 
обязат ельно. Оно бывает 
вынужденным лишь тогда, 
когда фактически нет во з
можности сделать какой- 
либо другой ход.
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Запомним следующее 
основное правило.

В се фигуры, з а  исклю
чением пешки, бью т  так 
же, как ходят .

Возьмем, напр., такое 
положение:

Король может взять 
ладью, иными словами: 
играющий - белыми при 
своем ходе может снять 
черную ладью с доски и 
поставить на ее место 
(с4) своего короля. Кроме 
того, король может взять 
слона ( слон снимается, и 
на d2 ставится король). 
Д алее, конь может взять 
ладью (ладья снимается, 
и на с4 ставится конь). 
Наконец, ферзь может 
взять ладью (ладья сни
мается, и на с4 ставится 
ферзь). В случае же хода 
черных, наоборот —  их  
ладья может вз i гь белого

ф ерзя (ферзь сн мается, 
и на Ь4 ставится ладья), 
или же слон может в з й т ь  
коня, после чего король 
может в свою очередь 
пзягь слонз.

Во всех этих случаях 
перемещение фигур, беру
щих неприятельские фи
гуры, происходит по обыч
ным правилам их ходов.

Только пешка бьет 
иначе, чем ходит. Она 
бьет на одно поле вкось 
и притом непременно по 
направлению  своего дви 
жения.

с d е В изображен-
6 К Ц & 1 ном нами по-
5 j!S & S  ложении белая
4 |__Щ к  | пешка d5 не

может продви
нуться на d6, так как ей 
преграждает путь черная 
пешка, которую она не 
может взять. Зато, так 
как она бьет вкось, она 
может взять ладью сб 
или коня еб.

Но так как пешка ни
когда не бьет назад, то 
белая пешка не может 
взять черную на е4, так 
же как и эта последняя 
не может взять ее.
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3 Ь с Теперь — еще
8 1 одно дополни-
7 Щ Щ тельное прави-
6 ; J  ло. В из^бра-
5 женном нами по-
4 S3 ! ложении белая

пешка достигла 
5-й горизонтали. Со своей 
позиции она могла бы по
бить черную фигуру на аб 
или сб, если бы там таковая 
была. Теперь, если черная 
пешка а7, пользуясь уже 
известным нам правом, идет 
со своей начальной пози
ции сразу на два поля 
вперед, т. е. на а5, то она 
при этом проходит  через 
поле аб, находящееся под 
боем белой пешки, и по
следняя имеет право взять 
ее, как гов:рят, „на про- 
х од е“, 1 совсем так, как 
если бы черная пешка по
шла только на аб. Бе ые 
снимают черную пешку 
а5 с доски и переставляют 
свою пешку с Ь5 на аб. 
Равным образом, если чер

1 Или, пользуясь ф ранцуз
ским выражением, которое при
вилось к ш ахматной терминоло
гии почти на в сех язы ках, еп  
passant (п роизносится приблизи
тельно „ а н -п а са н ') .

ные играют с?— с5, бе
лые опять-таки могут 
взять пешку на проходе, 
т. е. снять черную пешку 
с5 с доски и переставить 
свою пешку с Ь5 на сб.

Вообразим теперь такое 
положение: у белых—
пешки на g2, у черных—  
на f4. Если белые идуг 
g2— g3, то черные могут 
обычным образом взять 
пешку g3 своей пешкой f-L 
Но если белые пойдут g2— 
g4, черные могут сделать 
то же самое, взяв пешку 
на проходе, т. е. они мо
гут снять с доски пешку 
g4 и переставить свою 
пешку с f4 на g3. Ре
зультат будет один и тот 
же.

Ясно, что взятие пешки 
на проходе, как и всякое 
взятие, не обязат ельно. 
Но необходимо запомнить 
следующее правило: брать 
пешку на проходе можно 
лишь нем едленно  после 
того, как она сделала свой 
двойной шаг. Если после 
этого сделан как й-ни- 
будь другой ход, то право 
взять данную пешку на 
проходе навсегда утрачи
вается.

Самоучитель шахматной игры—'2> 17



Взятие фигуры (или пеш* 
ки) фигурою  отмечается в 
нотации посредством двое
точия, которое ставится: 
в полной нотации —  между 
названиями исходного поля 
и поля назначения, в сокра
щенной —  между назва
ниями делающей ход (т. е. 
берущей) фигуры и того 
поля, на которое она пере
ходит; напр., Kf3 : е5 или 
К : е5, что значит: конь, 
стоявший на f3, взял фи
гуру или пешку, помещав
шуюся на е5.

Что касается взятия фи
гуры или пешки пеш кою, 
то в полной нотации оно 
отмечается точно так же, 
как и при взятии фигурою; 
напр., е 4 : d5, что зна
чит: белая пешка, стояв
шая на е4, взяла черную 
фигуру или пешку, нахо
дившуюся на d5. Но в со
кращенной нотации поль
зуются особым, упрощен
ным обозначением: имен
но, отмечают только ту 
вертикаль, на которой сто
яла берущая пешка, и вслед 
за нею ту вертикаль, на 
которой находилась взятая 
ею пешка или фигура. Т а
ким образом, приведенное

нами выше взятие пешкой 
с е4 на d5 изображается 
формулой ed.

Бывают, однако, случаи 
(довольно, впрочем, ред
кие), когда простым обо
значением лишь двух вер
тикалей—той, с которой 
пешка берет, и той, на ко
торую она попадает —огра
ничиться нельзя. Именно, 
может случиться, что у 
одной из сторон имеются 
две пешки на одной и той 
же вертикали, из которых 
каждая может в данный 
момент взять одну из 
двух неприятельских фи
гур, также находящихся 
на одной и той же верти
кали: напр., у белых—
пешка на е4 и пешка на 
е5, у черных— конь на d5 
и слон на d6; пешка е4 
может взять коня на d5, а 
пешка е 5 —слона на d6.

Формула ed  будет при 
этом явно недостаточной 
ибо останется неясным 
которая из двух пешек е 
взяла и какую именно 
черную фигуру. Поэтому 
в таких случаях приводят 
полностью название поля, 
на которое переходит 
пешка, взявшая фигуру:
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ed5, если пешка е4 взяла 
коня на d5, или ed6, если 
пешка е5 взяла слона на 
d6.

Вопрос 1 9 .— На какой 
ход белых чер' ые могут 
ответить: d4 : еЗ (беря на 
проходе)?

В заключение, для луч
шего усвоения сокращен
ной нотации, предлагаем 
следующее упражнение.

Вопрос 20.— Расставьте 
фигуры на доске так, как 
показано на нижеприво
димой диаграмме, и прежде 
всего пересчитайте, какие 
фигуры и сколько их 
имеется у каждой из сто
рон.

Убедившись, после тща
тельной проверки, что ..о- 
ложение на доске  вполне 
соответствует положению 
на диаграмме, сделайте по

следовательно все ниже
приведенные ходы в та
ком порядке: сначала ход 
белых, затем черных, за 
тем опять белых, затем 
черных и т. д. После того 
к*к все ходы будут сде
ланы, сравните получив
шееся у вас на доске по
ложение с изображенные 
на диаграмме в ответе. 
Если они вполне совпа
дут, значит вы не сде
лали ни одной ошибки.

Проделайте это упраж
нение, сначала сидя за 
доской со стороны белых, 
затем повторите его, сидя 
со стороны черных.

Б ел ы е Ч ерные

1. Се5 Ф  : е5
2. Ф  : *8 Cf8
3. Ф  : f8 Ф е8
4. Ф  : е8 Кр : е8
5. Ф Ь 6
6. Ь7 Саб
7. Kpf2 К f7
8. Ь8Ф Л :  Ь8
9. Л : Ь8 К : а1

10. Ла8 Cd3
11. КсЗ а5
12. КреЗ C f l
13. К d2 C : g 2
14. Ла7
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Теперь посмотрите на 
диаграмму, помещенную в 
ответе.

V. О СРАВН И ТЕЛЬН ОЙ  ЦЕН
Н О СТИ  ФИГУР

'Сила фигур опреде
ляется их акт ивност ью , 
т. е. способностью что- 
либо предпринять. Но что 
же могут они предпринять? 
Передвигаться и бить не
приятельские фигуры. Пер
вая способность назы
вается подвижност ью  фи
гур и измеряется количе
ст вом полей, на которые, 
по своему выбору, может 
пойти в данный момент 
фигура с занимаемого ею 
поля. Вторая способность 
называется ударной  спо
собност ью  и измеряется, 
как легко убедиться, ко
личеством направлений, 
в которых может ходить 
в данный момент рас
сматриваемая фигура. (В 
самом деле, ладья, нахо
дящаяся посреди доски, 
может двигаться, в каж
дый данный момент, в че
тырех направлениях и в 
каждом из них она может 
осуществить, в один ход, 
лишь одно  взятие неприя

тельской фигуры, не более 
того; и то же самое от
носится ко всем осталь
ным фигурам.)

В отношении этих двух 
способностей:ударной спо
собности и подвижности, 
иначе говоря—в отноше
нии своей силы, фигуры 
располагаются в следую
щем порядке. 1

Сильней шею фигуроюяв- 
ляется несомненно ф ерзь. 
Если он находится посре
ди доски (или отстоит от 
края ее хотя бы на одно 
поле), то он может дви
гаться в 8 направлениях, 
т. е. его ударная способ- 
н о сть= 8 . Если он нахо
дится на краю доски, его 
ударная способность по
нижается до 5, а если в 
углу — то до 3. Подвиж
ность ферзя: посреди дос
ки =  27 (т. е. он может 
пойти, по своему выбору,

1 Здесь мы встречаем пер
вый случай применения в шах
матах объект и вн ы х , м ат ем ат и
ческих  данных. Чем более чи
татель будет углубляться в изу
чение шахматной игры, тем 
более он будет убеждаться, что 
все здесь основано на т очном  
расчет е, исключающем элемент 
случайности.
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на 27 разных полей), на 
краю доски или в углу =  
21.

Второе место занимает 
ладья , ударная способ
ность которой, если она 
находится посреди доски =
4, на краю доски =  3, в 
углу =  2. Подвижность 
ладьи в любом положе
нии =  14.'

Слон определенно сла
бее ладьи. Его ударная 
способность: посреди дос
ки =  4, на краю доски =  
2 и в у г л у = 1 .  Подвиж
ность его лишь при поло
жении его в самом центре 
доски (на одном из по
лей: d4, е4, d5, е5) дости
гает 13, а затем, по мере 
приближения его к краю 
доски, постепенно пони
жается и при положении 
на краю доски или на 
угловом поле падает до 7.

Кроме того, в отличие 
от ферзя и ладьи, слон 
владеет в общем лишь 
половиной доски, ибо, 
сколько бы ходов бело
польный слон ни делал, 
он не может попасть ни 
на одно черное поле, так 
же как чернопольный слон 
ни на одно белое.

К онь  по своей силе при
мерно равен слону. Его 
ударная способность: при 
положении его посреди 
доски не менее чем 
на д в а  поля от ее 
краев, — 8; при положе
нии его на расстоянии 
одного поля  от края доски 
она понижается до 6 или 
даже (именно, на полях 
Ь7, g7, Ь2 и g2, наиболее 
приближающихся к угло
вым) до 4, а на угловых 
полях =  2. Его подвиж
ность, в силу свойств его 
хода (не во всю длину или 
ширину доски, а лишь на 
поля, находящиеся на 
определенном расстоянии 
от его исходной позиции), 
очевидно, равна его удар
ной способности (сколько 
направлений, столько же 
и ходов) и выражается 
теми же самыми цифрами.

Если мы сравним эти 
цифры с приведенными 
нами для слона, то мы 
должны констатировать, 
что в отношении ударности 
конь превосходит слона, но 
зато в отношении подвиж
ности он значительно ему 
уступает. Кроме того, пре
имуществом коня перед



слоном является то, что, 
подобно ферзю или ладье, 
он рано или поздно может 
попасть на любое поле. 
Все эти плюсы и минусы 
взаимно уразновеши ают 
друг друга, и потому 
практически можно счи
тать коня и слона равными 
по силе.

П рим ечание. Ф ерзь и ладья, 
как две сильнейш ие фигуры, 
н азы ваю тся т яж елы м и  фигу
рам и, а слон и конь, которые  
слабее ,— легкими  ф игурами.

П еш ка, с ее слабой удар
ной способностью ( = 2 ,  
а на крайней вертикали 
д аж е= 1) и ничтожной 
подвижностью ( = 1 ,  и 
лишь в начальной пози- 
ц и и = 2), является безу
словно слабейшей фигу
рой. Однако, в отличие 
от всех остальных фигур, 
ее ценность не есть вели
чина постоянная: именно, 
она возрастает по мере 
продвижения пешки впе
ред, поскольку этим по
вышаются шансы на ее 
превращение в самую 
сильную фигуру —  ферзя.

Все же пешка безуслов
но слабее слона или коня 
уже потому, что в крайнем

случае, когда пешка до
стигла последней или пред
последней горизонтали, 
противник почти всегда 
может побить ее одною 
из своих легких фигур, 
хотя бы вслед затем эта 
фигура была в свою оче
редь побита.

Труднее всего опреде
лить силу короля. Как и 
у коня, его ударная способ
ность, в силу ограничен
ности длины его хода, сов
падает с его подвижностью; 
то и другое выражается 
следующими цифрами: по
среди доски, на расстоя
нии хотя бы одного  поля 
от края ее =  8, на краю 
доски =  5, на угловом 
поле =  3.

Как мы видим, эти цифры 
весьма близки к устано
вленным нами для коня, и 
потому можно было бы 
предположить, что сила ко
роля примерно равна силе 
коня (или, что то же, сло
на). Этому, однако, пре
пятствует следующее об
стоятельство.

Как ужа было нами от
мечено, король является 
в своем роде самой цен
ной из фигур, поскольку
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взятие его равносильно 
выигрышу партии. Вот 
почему всегда приходится 
оберегат ь своего короля. 
Между тем, если король, 
пытаясь проявить свою 
актинность, покинет свое 
пристанище и выйдет на 
серелину доски, он мсжет 
сам подвергнуться нападе
нию неприятельских фи
гур, причем медленность 
его движений (только на 
одно поле!) препятствует 
его быстрому отходу в 
какое - нибудь надежное 
убежшхе. Поэтому, будучи 
доводы о сильной фигурой, 
король обычно ке имеет 
возможности проявит ь 
свою силу и вследствие 
этого практически  яв
ляется более слабой фи
гурой, чем слон или конь.

П рим ечание. Бы ваю т, однако, 
специальны е положения (о с о 
бенно. если на доске о стает ся  с 
обеих сторон мало фигур, что, 
конечно, весьм а уменьш ает для 
Кор.)ЛЯ оп асн ость  попасть под 
удар), когда король, блтгодаря  
своей сп особ  ости  прямым пу
тем проникать на лю бое поле 
(коню , чтобы попасть на смеж
ное с его позицией поле, т р е 
б у ется  сделать два или даже 
три хода под-ряд, а для слона, 
как мы видели, половина полей

доски о стает ся  навсегда недо
ступной!), фактически п р о д л я е т  
не меньше или даже больше 
силы, чем конь или слон.

После всего сказанного 
можно сделать некоторые 
выводы относительно срав
нительной ценности фигур.

Различные теоретики 
пробовали установить точ- 
нуюшкалу ценное i иотдель- 
ных фигур. 1 Эти попыт
ки, однако, нельзя признать 
вполне удачными. Главный 
недостаток их — тот, что 
во всех этих системах за 
единицу принимается цен
ность пешки, а между 
тем, как мы видели, цен
ность пешки не есть ве
личина постоянная. Кроме 
того, такие расценки имеют 
силу лишь в т. наз. нор
мальных  или нейт раль
ных  положениях, исклю
чающих возможность ка
ких-либо быстрых, реш и
т ельных и неожиданных

1 В о т  несколько предложен
ных до сих пор си стем :

а ) пешка =  1; с л о н = 3 ; конь =  
3 ; ладья 5 ; ф ерзь =  10 ;

б) пеш ка — 1 ;  слон —  З'/з! 
конь =  3*/ч; ладья = 5 1/з! ферзь 
= 10;

в) пешка =  1 ;  слон =  3; 
конь =  3 ;  ладья = 4 ' , 2; ф ерзь =  9 .
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действий одной из сторон. 
На практике, однако, боль
шинство положений отли
чается индивидуальным и  
особенност ями, сильно 
иногда меняющими иен‘ 
ность фигур, в зависимости 
от занимаемых ими по
зиций.

Тем не менее, некото
рые практические выводы, 
хотя бы и не притязающие 
на абсолют ную  точность, 
здесь все же возможны. 
Именно, опыт показывает 
следующее:

1) Слон и конь пример
но равны по силе. 1

2) Ладья обычно силь
нее легкой фигуры (т. е. 
слона или коня).

Разность между силой 
ладьи и легкой фигурой 
называется качеством. 
Очевидно, что, при нор
мальных условиях, бывает 
выгодно взять неприятель
скую ладью, позволив вза

1 Больш инство теоретиков  
счи тает, что слон в очень мно
гих случаях все же чуть - чуть  
сильнее коня. О днако оценить  
эту разницу и понять причину 
ее может лишь доС !аточн о про
двинувш ийся в изучении теории  
ш ахматист.

мен этого взять у себя 
легкую фигуру. Осуще
ствить эту операцию на
зы вается — „выиграть ка- 
чество“. Наоборот, о про
тивнике говорит в таком 
случае, что он „пот ерял  
качество''.

Качество можно считать 
примерно равным 1'/2 или
2 пешкам, т. е.: ладья =  
слон (или конь) - f - 11 /г 
(или 2) пешки.

3) Д ве легкие фигуры 
(т. е. 2 слона, или 2 коня, 
или слон-|-конь) обычно 
сильнее ладьи. Разность 
между силою эти двух 
величин не носит никакого 
специального названия, но 
практически ее можно при
равнять приблизительно к 
качеству, т. е. к IV 2 (или 2) 
пешкам. Отсюда возможен 
такой вывод: 2 ладьи = 3 
легким фигурам, имеющий, 
однако, более теоретиче
ское, чем практическое 
значение, ибо индивидуаль
ные особенности позиции, 
опрокидывающие все от
влеченные оценки, сказы
ваются здесь особенно 
ярко.

4) 3 пешки во многих 
случ аях= \  легкой фигуре,
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В се дело, однако, в том, 
кгковад эти пешки и как 
далеко они продвинулись!

5) Ф ерзь приблизитель- 
н о = 2  ладьям. (Часто, 
впрочем, он оказывается 
сильнее их, но иногда и 
сла^ е.)

Из этого уравнения, 
подставляя добытые нами 
выше соотношения цен
ности ладьи и легких ф и
гур, можно сделать далее 
такие выводы:

а) ферзь сильнее ладьи 
и легкой фигуры прибли
зительно на качество, т. е. 
ферзь =  ладья - f-слон (или 
конь)-}-!1 2 (или 2) пешки;

6) ферзь слабее ладьи 
и двух легких фигур при
близительно на качество, 
т. е. ферзь- j- l  1 '2 (или 2) 
пешки =  ладья -f- 2 слона 
(или 2 коня или слон-j- 
конь);

в) ферзь приблизительно 
равен трем легким фигу
рам, т. е. ферзь = 2  слона-f- 
конь (или 2 коня -)- слон).

В заключение подчерк
нем еще раз условность 
всех этих расценок, силь
но меняющихся от кон
кретных особенностей по
зиции.

Впрочем, к вопросу о 
сравнительной ценности 
фигур мы еще не раз 
вернемся в дальнейшем.

VI. ВАЖНЕЙШИЕ ПОНЯТИЯ 
И ТЕРМИНЫ

Чтобы освоиться с глав
ными приемами шахмат
ной борьб ,i, рассмотрим 
начало следующей при
мерной партии.

Поставим начальную по
зицию.

ж т ш + т ш *
т т т т к

Белые, которые всегда 
делают первый ход, 
играют:

Б ел ы е  Черные

1. с 2 — е4 . . .

В чем смысл этого хо
да? Чтобы проявить какую- 
нибуль активж сть, фигу
ры должны выйти на се
редину доски. Между тем, 
в начальном положении,



кроме коней (которые 
имеют право прыгать че
рез фигуры и пешки), ни 
одна фигура как белых, 
так и черных не может 
в .; йти из своего заточе
ния.

Своим 1-м ходом белые 
открывают дорогу сразу 
двум фигурам: ферзю и 
королевскому слону.Ферзь 
теперь „овладевает "  диа
гональю 'd l — h5, т. е. 
получает возможность пой
ти на любое поле, лежа
щее на этой диагонали, 
или побить любую фигуру 
черных, которая ступит на 
эту диагональ. Точно так 
же слон fl овладевает диа
гональю f l — аб. Если бы, 
напр., черные пошли сей
час 1. . . .  Ь7 — Ь5, бе
лый слон мог бы неме
дленно взять эту пешку.

1. . . .  е7—е5
Черные естественным

образом подражают белым. 
Теперь черный ферзь 
овладевает диагональю 
d8— h4, а королевский 
слон— диагональю f8— аЗ.

2. K g l - f 3  . .
Всякий выход фигуры с 

ее начальной позиции на

зывается ее „развит ием “. 
Белые „разви ли “ своего 
коня на f3.

Очевидно, что всякое 
развитие новой фигуры 
выгодно, ибо увеличи
вает силы в предстоящей 
посреди доски борьбе. Но 
в данном случае оно свя
зано еще с непосредствен
ной угрозой —взять пешку 
е5. Втаких случаяхговорят: 
конь „ат аковал“ пешку е5, 
или „напал'1 на нее.

Как можно защитить 
атакованную фигуру? Пер
вый способ состоит в том, 
чтобы увести ее из-под 
удара неприятельской фи
гуры. Но в данном слу
чае пешка е5 не может 
двинуться, потому что 
белая пешка е4 прегра
ждает ей путь, на шахмат
ном языке —  „запирает ", 
или „блокирует “ ее.

Второй способ защиты 
состоит в том, чтобы по
ставить какую-нибудь дру
гую фигуру между атакую
щей и атакованной, за
слонив последнюю от 
удара. Но это применимо 
только в тех случаях, 
когда атакующей фигурой 
является не пеш ка или
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король, всегда подходящие 
вплотную к атакуемой фи
гуре, и не конь, ибо по
следний прыгает через все 
препятствия, и заслониться 
от него нельзя.

О стается третий способ 
защиты, к которому чер
ные и прибегают.

2. . . К Ь 8 - с 6

Они „прикрыли“ свою 
пешку е5. Если теперь 
белые все же возьмут ее 
(3. Kf3 : е5), то черные в 
ответ побьют коня (3. . . . 
К е б : е5), и белые понесут 
мат ериальный урон.

Последнее обстоятель
ство и определяет именно 
понятие „прикрытия". Если 
бы на е5 была не пешка, 
а черная ладья, то ход
2. . . . К Ь8—сб не был 
бы „прикрытием", так как 
после двойного побития
3. Kf3 : е5 Кеб : е5 черные 
в результате потеряли бы 
кач-ство.

Можнэ формулировать 
это так: то, что называется 
в шахматах „прикрытием", 
возможно лииь тогда, 
когда ат акованная  фи
гура менее ценна, чем 
ат акую щ ая. В противном

случае возможен лишь от
ход атакованной фигуры 
или заслонение ее.

Заметим, что своим за* 
щитительным ходом чер
ные также развили  одну 
из своих фигур.

В заключение прибавим 
еще след ющее. Хотя 
пешка е5 и защищена те
перь, все же она остается 
под ударом белых,которые, 
как принято выражаться, 
сохраняю т  давление, или 
оказы ваю т  нажим  на нее. 
Практически это выра
жается в следующем:
1) конь сб связан защитой 
пешки е5, ибо, как только 
он уйдет со своего поста, 
белый конь может ее не
медленно взять, а это, 
коне но, стесняет свободу 
действий черны*; 2) бы
вают случаи, когда одна 
из сторон все же отдает 
свою более ценную фи
гуру за менее ценную не
приятельскую ввиду даль
нейших, выгодных для нее 
осложнений; поэтому в 
данном случае черные 
должны быть все время 
настороже, — как бы не 
настал момент, когда бе
лым окажется псе же, в
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конечном счете, выгодным 
взять пешку (Kf3 : е5), хо
тя бы и „жертвуя"  при 
этом коня за пешку.

Вопрос 21. —  Перечи
слите все ходы, которыми 
черные могут прикрыть 
пешку е5.

3. C f l— Ь5 . . .
Белые развирают свою 

вторую фигуру. И опять 
их развивающий ход св я 
зан с прямым нападением: 
белый слон атакует коня 
сб.

Но опасна ли для чер
ных эта атака? Нет, ибо 
их конь сб прикрыт  д в у 

м я  пешками: Ь7 и d7.
Если белые берут слоном 
коня, черные берут слона 
одной из пешек 6 или d,
и, ввиду равноценности 
слона и коня, ни одна 
сторона ничего не вы
играла и не проиграла.

О т дача своей фигуры 
з а  т ождест венную или 
равноценную  неприят ель
скую  н азы вает ся  „разм е- 
ном“. (Таким образом 
можно разм енят ь  ферзей, 
ладьи, пешки и т. д., сло
на на коня или коня на 
слона.)

3. . . .  а7— аб

Черные, не боясь ука
занного размена, сами 
ат акую т  слона пешкой. 
Что е«у теперь делать? 
П рикры т ■ его нельзя, так 
как на него напала сла
бейшая, чем он, фигура. 
Заслониться он тоже не 
может, ибо его атакует 
пешка. А  отступить сло
ном белым не хочется. Не 
могут ли они взять им 
какую-нибудь неприятель
скую фигуру? Напр., пеш
ку аб? Нет, так как она 
прикрыта, и взять ее зна
чило бы пожерт воват ь 
слона за пешку, что дало 
бы черным слишком боль
шое преимущ ество  еще в 
дебю т е  (начальной стадии 
партии). [Вопрос 22 . —  
Какие фигуры прикрывают 
пешку аб?] Но белые мо
гут разм ен ят ь  своего 
слона на коня, что они и 
делают.

4. СЬ5 : сб . . .

Черные берут слона не 
пешкой Ь, а пешкой d\ 
почему — вскоре будет 
видно.

4. . . .  d7 : сб
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Теперь, когда нет коня 
на сб, пешка е5 оказы
вается не прикрытой. Бе
лые немедленно ее берут.

5. K f3 : е5
У белых сейчас пешкой 

больш е. Но черные сразу 
же от ыгрывают  пешку по
средством хода, которого 
они не могли бы сделать, 
если бы взяли слона 
пешкой Ь.

5. . . .  ФсШ—d4
Нападая одновременно 

на две фигуры: на коня 
е5 и на пешку е4, причем 
обе ати фигуры ничем не 
прикрыты (в отличие от 
пешек Ь2, d2  и /2, кото
рые тоже „атакованы" 
черным ферзем, но доста
точно прикрыты).

Что можно в таких слу
чаях предпринять, чтобы 
избежать материального 
урона? Ясно, что от ст у
пить в один ход обе фи
гуры не могут, а если 
отойдет одна, то черный 
ферзь немедленно возь
мет другую. О заслоне
нии двух фигур одновре
менно, понятно, не может 
быть речи. Но можно еще 
попытаться сделать такой

ход, после которого обе 
фигуры были бы защище
ны. Это, в свою очередь, 
осуществимо двумя спо
собами: 1) либо одна из 
фигур уходит из под удара 
h i такое поле, с которого 
она прикрывает другую;
2) либо в бой вступает 
новая фигура, прикрываю
щая обе атакованные фи
гуры одновременно.

В данном случае, однако, 
первый способ невозмо
жен, ибо пешка е4, бло’ 
кированная своим  же (т. еь 
того же цвета, той жесторо- 
ны) конем, во бще не может 
двинуться; что же касается 
коня е5, то он не распо
лагает  полем, с которого 
он прикрывал бы пешку 
е4. Второй способ здесь 
также неприменим, так 
как белые не располагают 
подходящим для этого хо
дом (как напр., если бы 
они могли пойти ферзем 
или королем на f4).

Итак, им приходится 
мириться с-отдачей одной 
из атакованных фигур. 
Они предпочитают, ко
нечно, спасти коня, отдав 
пешку.

6. K c 5 - f 3  . . .
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белые могли бы, конеч
но, прикрыть коня посред
ством f2— f4 или Фс11— Ь5. 
Но они предпочитают 
просто отступить конем.

Заметьте, что конь рас
полагает лишь тремя по
лями для отступления: d3, 
g4 и f3 Из них пергое— 
наихуднее для отступле
ния, так как здесь конь 
запирает свою пешку d, 
которую белым выгодно 
скорее двинуть вперед 
для развития своего фер
зевого слона (см. прим- к 
1-му ходу белых). Избран
ное ими отступление — 
наилучшее.

Теперь белый конь сам 
атакует черного ферзя. 
Последний, впрочем, все 
равно не остался бы на d4.

6. . . .  Фс14: е4

Итак, черные отыграли 
пешку. Мало того, черный 
ферзь ат аковал  белого 
короля\

Что это значит? И как 
в таких случаях надо по
ступать?

Но прежде чем ответить 
на это, мы хотели бы 
предложить читателю не
сколько упражнений для

лучшего усвоения всего 
изложенного в этой главе.

Вопрос 23. — Ответьте 
на следующие вопросы, 
по поводу положения, изо
браженного на диаграмме:

1) Каково соотношение 
сил обеих сторон?

2) Сколькими способами 
могут белые в один ход 
атаковать черного слона?

3) Какой из этих спосо
бов плох и почему?

4) Как могут черные 
атаковать белого коня?

5) На какие поля белый 
конь может отступить, 
будучи атакован?

6) Не могут ли белые 
прикрыть  своего атако
ванного коня?

7) Жертвуется ли при 
это и фигура, делающая 
прикрывающий ход?

8) Сколькими спосо
бами и какими именно
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черные могут предложить 
разм ен  пешек?

9) Могут ли белые так
же предложить размен 
пешек?

10) Может ли конь в 
один ход овладеть полем 
§;3?

11) То же —  полем g2?
Вопрос 24.— Теперь от

ветьте на несколько во
просов, относящихся к 
такому положению:

1) Какие белые и каш& 
черные фигуры сейчас 
ат акованы?

2) Какие белые и какие 
черные фигуры прикрыты?

3) Каким ходом белые 
могут атаковать одновре* 
ненно коня Ь6 и ладью 
е5 (конечно, без ущерба 
для себя)?

4) Есть ли у черных, 
в ответ на это, хороший  
защитительный ход?

5) Каким ходом белые 
могут атаковать одновре
менно ладью е5 и слона 
ЬЗ?

6) Могут ли черные по
сле этого защитить обе 
атакованные фигу ,ы?

7) Каким ходом черные 
могут атаковать одновре
менно белого ферзя и 
слона?

8) Какой ход в ответ 
на это хорош и какие нет, 
и почему?

9) Могут ли белые, без 
ущерба для себя, одно
временно атаковать коня 
аб и слона ЬЗ?

VII. ШАХ

Вернемся теперь к по
ложению, получившемуся 
в разбираемой нами пар
тии, после хода:

6. . Фс14: е4

Последним своим ходом 
черные атаковали белого
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короля. В таких случаях 
нападающая сторона обя
зана, сразу п о с е  своего 
хода, громко произнести: 
„ш ах“! 1

Существуют следующие 
выражения для обозначе
ния того, что сейчас про
изошло: „черные объявили  
(или дали) белому королю  
ш ах“, или „белый король 
стоит под ш ахом “, или 
„ белому королю  — ш а х “ 
и т. п.

В нотации ктк полной, 
так и сок. ащенной шах 
обозначается знаком 
Таким образом, правиль
ное обозначение послед
него хода черных будет: 
6. . . . Фс14 : е4—(— или 
6. . . . Ф  : е 4 + .

Так как потеря короля 
означает проигрыш партии, 
то очевидно, что нельзя  
ост авлят ь короля под  
ш ахом  (так же как, с

1 Цель этого восклицания со
стоит в том, чтобы угроза ко
ролю не осталась незамеченной 
противником. Поэтому квалифи
цированные шахматисты, среди 
которых опасность этого исклю
ч е н , обычно пренебрегают этим 
правилом. Но начинающим мы 
рекомендуем всегда его соблю
дать.

другой стороны, нельзя, 
понятно, подст авлят ь ко
роля под шах, т. е. итти 
им на такое поле, где он 
оказы ается под ударом 
неприятельской фигуры).

Какие же есть способы 
защиты от шаха? Из трех 
уже рассмотренных нами 
способов защиты атако
ванной фигуры (см. при
мечание ко 2-му ходу бе
лых, в предыдущей главе) 
один отпадает: очевидно, 
что нельзя прикрыть ко
роля, ибо, хотя бы ата
кующая фигура была и 
ценнее по своей силе, 
чем король, дать побить 
своего короля значит — 
проиграть!

Итак, если нельзя по
бить атаковавшую короля 
фигуру (а в данном слу
чае это невозможно), 
остаются лишь два спосо
ба защиты от шаха: либо
1) увест и короля из-под  
ш аха  (т. е. пойти им на 
такое поле, которое не 
находится под ударом), ли
бо 2) заслонит ься от  
ш аха.

Перпое белые могли бы 
сделать, отойдя королем 
на fl (единственное поле,
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так как е2 также атако
вано черным ферзем!).
Второе также возможно:
белые могут пойти ферзем 
на е2, переграждая черному 
ферзю путь к белому ко
ролю (других способов
заслонения нет!).

Белые избирают второй 
способ.

7. Фс11— е2 . . . .

Этим ходом они не 
только заслоняют своего 
короля от шаха, но и са
ми атакуют черного фер
зя, который на е4 ничем 
не прикрыт. Черные могут 
теперь выбирать между 
тремя способами действий:

1) разменять ферзей по
средством 7. . . .  Ф е 4 : е2~К 
на что белые ответят 8. 
K pel : е2 с сохранением 
равенства сил обеих сто
рон;

2) прикрыть своего фер
зя посредством 7. . . . 
f7— f5, или 7. . . . С с8—  
f5, или 7. . . . K g8— f6. 
Если теперь белые меня
ются ферзями на е4, то 
ни одна сторона опять- 
таки не терпит урона;

3) отступить ферзем.

Заметим, однако, что 
выбор полей для отсту
пления ферзем у черных 
невелик. Дело в том, что 
ферзь не может учти с 
вертикали е, ибо тогда 
уже черный король попа
дает под удар белого 
ферзя, от которого его 
сейчас заслоняет свой 
ферзь! Это называется: 
черный ферзь „связан".

Правда, он не вполне 
связан. Полною связкою  
называется такое положе
ние, когда какая-нибудь 
фигура соверш енно не 
может дви н ут ъсяс места, 
не подставляя свою более 
ценную фигуру под удар 
неприятельской, менее 
ценной. Так напр., если 
бы в данный момент вме
сто черного ферзя на е4 
стоял черный слон, то он 
был бы вполне связан, так 
как в силу свойств его 
хода (по диагонали) он 
не мог бы никуда  пойти, 
не открывая при этом бе
лому ферзю линию е, т. е. 
не подставляя своего ко
роля под шах.

В данном случае, од
нако, черный ферзь может 
отступить, напр., на еб
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или е7, где он прикрыт. 
Он лишь частично свя
зан.

З д есь  мы прекращаем 
разбор нашей примерной 
партии, первых семи хо
дов которой оказалось до
статочно, чтобы ознако
мить читателя с важней
шими понятиями и терми
нами.

А  сейчас остановимся 
несколько подробнее на 
шахах. Возьмем следую
щее положение

Белые, при своем ходе, 
могут дать шах двумя 
способами. Первый— это 
Л ЬЗ—Ь8-{~. Но очевидно, 
что этот способ плох, ибо 
черные, вместо того что
бы уходить из-под шаха 
(Kpg8— f7), просто берут 
королем ладью,—  и белые 
теряют целую  (или чи

ст ую) ладью без всякой  
компенсации.

Второй способ дать 
шах, это — C d l : ЬЗ-j—. 
В ответ на это черные 
могут: 1) уйти королем
из-под шаха (Kpg8 f8),
2) заслониться от шаха 
посредством d6 -  d5. Но в 
обоих этих случаях они 
теряют целого коня. По
этому выгоднее всего 
для них: 3) взять шахую
щего слона посредством 
а4 : ЬЗ, после чего они, 
хотя ничего не выигры
вают, но ничего и не те
ряют. В результате, белые 
просто разм еняли  слона 
на коня.

С  другой стороны, и 
черные, при своем ходе, 
могут дать шах белому 
королю двумя способами. 
Первый способ, КЬЗ— d2— , 
явно плох, ибо в ответ на 
это белые просто берут 
шахующего коня (Л Ь 2 : d2) 
и ост аю т ся с лишней фи
гурой. Второй способ—  
Л с7— f7—(-. В ответ на это 
белые могут либо уйти 
королем (для чего они 
располагают целыми че
тырьмя полями), либо за
слониться двояким обра
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зом: 1) посредством СсН—  
f3, что плохо, так как 
черные преспокойно берут 
слона (Af7 : f3—)—), выигры
вая фигуру, или 2) по
средством Ah I— f2, без 
всякого урона, так как на 
это может последовать 
лишь размен ладей.

Вопрос 25.—Перечислите 
все виды шахов, от кото
рых король не может за
слониться.

Теперь возьмем следую
щее положение:

Черные могут дать шах, 
уйдя куда-нибудь своим 
слоном. Особенность это
го вида шаха заключается 
в том, что шахует не т а 
фигура, кот орая делает  
ход, а  ст оящ ая п озади  
нее. Это называется —  
„открытый ш ах“, или 
„шах на вскрышку

Белые в данной позиции 
могут также дать от кры
тый шах. Черный король, 
находящийся на одной ди
агонали с белым ферзем, 
стоял бы уже сейчас под 
шахом, если бы не было 
белой пешки d4, ко
торая заслоняет его от 
шаха (или, как еще гово
рят в таких случаях, м а
скирует  белого ферзя). 
Но стоит ей пойти (d4 — 
d5), как черный король 
оказывается под шахом. 
Если, пытаясь заслониться 
от шаха, черные ответят 
на это е7— е5, то белые 
могут взять пешку на  
проходе  (d5 : еб), снова 
объявляя королю шах. 
(Любопытно в данном 
случае то, что заслоняю
щая короля пешка берется 
не на той линии, которую 
она преграждает,— и все- 
таки эта линия освобо
ждается!)

Вопрос 26.— Есть ли раз
ница между открытым  
шахом  и простым шахом  
в смысле способов защи
ты от него?

Возьмем теперь следую
щее, искусственно по
строенное положение:
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Вопрос 27. — Перечи
слите В ЭТОЙ ПОЗИЦИИ
4 маскирующ ие фигуры и
4 таких, которые маски
рую т ся  ими.

Присмотримся теперь к 
приведенной позиции. Я с
но, что посредством, напр., 
Кеб— е5 или Кеб—Ь4, бе
лые дают черным откры
тый шах. Но что произой
дет, если они пойдут 
Кеб —  а7 или Кеб—  е7? 
Черные опять-таки полу
чают открытый шах, но 
шах этот —  более слож
ный по своему характеру. 
Он— „двойной", так как 
в обоих этих случаях, 
кроме ферзя на c l ,  чер
ного короля шахует еще 
белый конь на а7 или с7.

Ясно, что двойной ш ах  
всегда есть от крыт ый  
шах. В нотации как пол
ной, так и сокращенной 
он обозначается двойным

знаком шаха: Кеб—а7-|—[ 
(Простой открытый шах 
обозначается обыкновен
ным знаком: -(-.)

Вопрос 28. — Обозначь
те в сокращенной нота
ции все двойны е шахи, 
которые могут дать в 
этой позиции белые. З а 
тем сделайте то же за 
черных-

Вопрос 29 .— Какой спо
соб защиты при двойном  
шахе является единст вен
но возможным?

Вопрос 30 .— Можно ли 
дать двойной шах двумя 
конями?

Вопрос 31.—  Может ли 
в положении, предше
ствующем двойному шаху, 
маскирующей  фигурой 
быть король?

Вопрос 32 .—Переставь
те в позиции на диаграмме 
черного ф ерзя  с h8 на с5 
и белую ладью  с d7 на 
Ы . Затем поставьте чер
ного короля  и белую пешку 
ЬЗ на другие места так, 
чтобы белые могли объ
явить двойной шах.

Вопрос 33.— Переставь
те в найденной вами по
зиции белого короля  и 
черную пешку d2  так,
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чтобы черные, при своем 
ходе могли объявить двой
ной шах.

Вопрос 34 .— Составьте 
из черного ь ороля, белого 
ф ерзя  и белой пешки три 
разные позиции, в кото
рых белые могли бы дать 
двойной шах.

Вопрос 35.— Может ли 
в позиции, допускающей 
двойной шах, маскирую
щей фигурой быть пешка, 
а маскируемой — слон?

VIII. МАТ

Если король не может 
никак защититься от ша
ха, то значит— он погиб. 
В таких случаях говорят: 
„мат к о р о л ю Партия 
кончается, и давш ий мат  
считается выигравшим. 1

Дающий шах, от кото
рого нет защиты, обязан 
произнести: „мат!" 2

1 Практически большинство 
партий не доигрывается до 
м ата. Когда один из противни
ков убеждается что ран о  или 
п о зд н о  он н еи збеж н о  получит 
мат, он „ сдает ся " , — и игра 
тотчас же прекращается.

J Это требование, как и гром
кое объявление шаха, квали
фицированными шахматистами 
обычно не выполняется.

Возьмем, напр., следую
щее положение:

Допустим, что сейчас 
ход белых. Они делают 
ход: Cd5— е64~.

Могут ли черные побит ь 
слона? -  Нет.

Может ли их король 
уйт и из-под ш аха?  — 
Нет, ибо все допустимые 
ему поля находятся под 
ударом белых фигур.

Может ли черный король 
заслонит ься?— Нет.

Итак, черным —мат, и 
партия ими проиграна.

П рим ечание. Одного объяв
ления мата, если оно основа
тельно, считается достаточным. 
Заматованный король не сни
мается с доски.

Если бы белые, вместо 
хода Cd5— еб—(—, пошли 
C d5— Ь7—|—, то черный ко
роль спасся бы, так как 
в его распоряжении окз-



залось еще 2  поля  для 
отступления.

Представим теперь, что 
ход черных, и что они сы 
грали К е4— f2—(—.

Могут ли белые взят ь  
коня?— Нет.

Может ли белый король 
уйт и и з-п од  ш аха?— Д а. 
Д о сих пор он не распо
лагал ни одним ходом, 
но после шаха конем этот 
конь маскирует  слона еЗ, 
и потому король может 
теперь уйти на g l .

Ну, а что будет, если 
черные, вместо К е4—f2-j-, 
сыграют К е4—g3-)-?

Могут ли белые побить 
теперь коня?— Нет, так 
как их пешка Ь2 свя зан а  
ладьей Ь7 (см. выше, 
стр. 33).

Может ли белый король 
уйти из-под ш аха? — Нет, 
ибо слон еЗ, который те
перь не маскируется, от 
нимает у короля поле g l .

Могут ли белые чем-ни
будь заслонит ься?— О че
видно нет, раз шахующая 
фигура— конь.

Значит, белым — мат, 
и они проиграли.

Мат  в нотации как 
полной, так и сокращенной

обозначается знаком X *  
Поэтому указанные нами 
ходы записываютая так:
C d 5—еб X  и Ке4— g 3 X - 

На стр. 17 мы заметили, 
что брать пешку „на про
ходе" не обязат ельно. О д
нако бывают случаи, ког
да такое взятие становит
ся обязательным, если 
это —  единственный ход, 
спасающий от мата.

В этом положении по
следний ход черных был: 
е7 —  е5 -{-. Белые выну
ждены ответить d 5 : еб, так 
как другой защиты от мата 
у них нет.

Если бы последний ход 
черных был: еб— е5, то 
белым был бы сейчас мат.

Уменье находить м а
т ующ ие  ходы —  чрезвы
чайно важно в шахматной 
практике. Поэтому мы ре
комендуем читателям ак-
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куратно проделать следую
щие упражнения.

Вопрос 36.

1) Назовите, в приве
денной нами позиции, поля, 
на которые может от ст у
пить черный  король.

2) Какие поля белые 
должны одноврем енно  от
нять у черного короля, 
чтобы дать ему немедлен
ный мат?

3) Какая белая фигура 
единст венно  в состоянии 
это сделать? (Чтобы от
ветить на это, рассмо
трите взаимное располо
жение этих полей.)

4) Как могут белые дать 
в один ход мат?

Вопрос 3 7 .— 1) Н азо
вите, в той же позиции, 
поля на которые может 
от ст упить белый  король.

2) Какие поля должны 
черные одновременно  от

нять у белого короля, 
чтобы дать ему немедлен
ный мат?

3) Какая черная фигура 
единственно в состоянии 
это сделать?

4) Под прикрытием ка
кой фигуры должна нахо
диться матующая черная 
фигура?

5) Как могут черные 
дать в один ход мат?

Вопрос 38.

1) Как могут черные дать 
в один ход мат?

2) Какая из черных фи
гур свя зан а  и потому со
вершенно безопасна для 
матующей белой фигуры?

3) Должны ли белые 
отнять при этом у чер
ного короля еще какие- 
нибудь поля?

4) Как и сколькими спо
собами могут белые дать 
мат в один ход?



Вопрос 39.

1) Как и сколькими спо
собами могут белые дать 
мат в один ход?

2) Как и сколькими спо
собами могут черные дать 
мат в один ход?

Вопрос 40.

щ ш • шшш

* ж  ■ • т  т ж вш,\ т«тш
Вопрос 42.

t  ш ш ш

. ш Ш ш ш

я а шг ~’
1) Белые дают мат в 

один ход.
2) Черные дают мат в 

один ход.
Вопрос 43.

Белые . . . .  способа
ми дают мат в один ход.

Вопрос 41.

Белые дают мат в один 
ход. (Возможен только 
один правильный ход!)
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2) Черные . . . спосо
бами дают мат в один 
ход.

Последние 7 приведен
ных нами позиций носят, 
конечно, искусственный 
характер. Это— не позиции 
из фактически игранных 
партий (в последних ни
когда почти не бывает, 
чтобы обе ст ороны  при 
своем ходе могли одно
временно дать одна дру
гой мат!), но специально 
сочиненные задачи .

Это, однако, нисколько 
не уменьшает практ иче
ской  ценности предложен
ных нами читателю упраж
нений. Ибо хотя позиции 
эти, взятые в целом, и 
являются придуманными, 
образующие их мотивы  
и элемент ы  постоянно 
встречаются в практиче
ских партиях. Позиции эти 
подобраны нами так, что
бы исчерпать все основ
ные возможност и  мата 
разны м и  фигурами.

А теперь перейдем к 
серии упражнений, имею
щих в виду уже вполне 
реальные позиции.

Вопрос 44. — Постройте 
с помощью двух королей

и ладьи матовое положе
ние.

Вопрос 45. — То же, но
с помощью двух ладей 
одного цвета (и так, чтобы 
матуемый король стоял 
не на краю доски).

Вопрос 46.— Постройте 
с помощью двух королей 
и ферзя д ва  матовых по
ложения с существенно 
различными позициями 
ферзя (и так, чтобы ма
туемый король при этом 
находился не на угловом 
поле).

Вопрос 4 7 .— Постройте 
посреди доски  с помощью 
двух королей, ферзя и 
пешки того же цвета ма
товое положение.

Вопрос 48. — Постройте 
с помощью двух королей, 
коня и слона того же 
цвета матовое положение 
(и так, чтобы матуемый 
король при этом находил
ся на угловом поле).

Вопрос 49. — Постройте 
посреди доски  матовое 
положение с помощью сле
дующих фигур:

41



IX. н и ч ь я

Не всякая партия обя
зательно заканчивается ма
том, т. е. выигрышем 
одной из сторон. Слу
чается, что партия кон
чается „в ничью“.

При каких же обстоя
тельствах и каким обра
зом это происходит? Здесь 
нужно различать несколь
ко случаев:

1) У обеих ст орон ост а
лось т олько по королю.

Возьмем, напр., следую
щее положение:

Оно возникло в резуль
тате долгой  и упорной  
борьбы в практической 
партии. Белые и черные 
до конца сохранили равен
ство сил. То одна, то дру
гая сторона пыталась ата 
ковать, но всякий раз про
тивник находил правиль
ную защитг, сводившую ка

нет все усилия нападаю
щего. Произошел целый 
ряд р азм ен ов  фигур и пе
шек, но ни раза ни одной из 
сторон не удалось причи
нить другой материальный 
урон. Не всегда пешки 
разменивались на одном 
и том же поле: случалось, 
что черные позволяли 
взять одну из с е о и х  пе
шек на королевском флан
ге с тем, чтобы немедлен
но же взять белую пешку 
на ферзевом, в результате 
чего м ат ериальное равн о
весие не нарушалось. На 
конец, белые предприняли 
яростную атаку на коро
левском фланге, но дело 
ограничилось несколькими 
шахами, и черный король 
благополучно спасся, пе 
рекочевав на ферзевый 
фланг. Произошло еще 
несколько разменов, и в 
результате партия пришла 
к изображенному на дна 
грамме положению, где, 
кроме королей, у каждой 
из сторон имеется еще 
лишь по одной пешке. Мы 
увидим, что вскоре и они 
исчезнут!

В дзнный момент ход 
черных, и они раньш (
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противника проводят свою 
пешку в ферзи: Ь2— Ы Ф .

Но дает это им пре
имущество? Нет, ибо вслед 
за этим белые также 
проводят свою пешку 
в ферзи,— на один ход 
позже, но зато с шахом: 
Ь7— Ь 8 Ф + .

Теперь ничейный исход 
партии неизбежен. Черные 
защищаются от шаха, за
слоняясь ферзем, при чем 
оказывается, что они в 
свою очередь объявляют 
белым шах: Ф Ы — Ь2—)—.

После этого белым уже 
ничего не остается, как 
разменять ферзей (ибо, 
если белый король отой
дет, черные возьмут фер
зя и выиграют): ФЬ8 : Ь2-|—, 
K p a l : Ь2, и у обеих сто
рон остается только по 
королю. (Если бы черные 
в ответ на Ь7— Ь8ф-|-

отошли королем на а2 
белые все равно могли бы 
вынудить размен ферзей 
посредством Ф Ь8 — а8 -(- 
K p bl — Ь2, Ф а8—Ь8-^- и 
затем Ф Ь8 : Ы )

Но одни короли никак 
не могут заматовать друг 
друга, ибо вполне понятно, 
что ни один из них не 
может объявить шах дру
гому, не становясь сам 
при этом под шах. Итак, 
они могут только блу
ждать по доске до беско
нечности, без цели и тол
ка. Партия— ничья.

Но не только при на
личии одних лишь обна
женных королей (т. е. 
при отсутствии еще каких- 
либо фигур на доске) 
партия— ничья; ничейный 
исход бывает и в тех слу
чаях, когда у одной из 
сторон имеются еще силы, 
которых, однако, н едост а
т очно д л я  того, чтобы  
дат ь неприятельскому  
королю мат .

Так напр., невозможно 
дать мат королем и ко
нем или королем и сло
ном обнаженному королю. 
И здесь фигуры будут без 
конца блуждать по доске
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без каких-либо осязатель
ных результатов.

Мы объединяем эти два 
рассмотренных случая в 
один потому, что ясно, 
что первый из них (два 
обнаженных короля) по 
существу является лишь 
разновидностью второго 
(недостаточность сил для 
мата).

Вопрос 50.— Попробуй
те путем чисто логическо
го рассуждения доказать, 
что король -f- слон или 
король -(- конь не могут 
дать мат обнаженному ко
ролю.

2) Совсем иного рода 
следующий случай ничей
ного исхода партии.

Белые, увлекшись ата
кой на неприятельского 
короля, пожертвовали  це
лых две фигуры, да еще 
четыре пешки в придачу,

но в результате убедились, 
что дать мат они не в 
состоянии, тем более, что 
их собственный король 
тоже попал в довольно 
опасное положение. По
этому они ищут ничьей  и 
достигают этого следую
щим образом:

1. ® f7 —d5-(— . . .
У черного короля толь- 

ко одно поле для отступле
ния.

1. . . . Kpd6—е7
2. ® d 5 - f 7 - f  . . .
Опять-таки у черного 

короля нет выбора: он
может только вернуться 
на d6.

2. . . . Кре7 — d6
3. ® f7 — d 5 +  Kpd6— е7
4. ® d 5 — f7—j— и т. д.
Белые не хот ят  пере

менить своих ходов, а чер
ные не могут  этого сде
лать. Партия—ничья пу
тем „вечного ш аха1''.

Но ничья может полу
читься путем повт орения  
ходов и без всяких шахов. 
Вообще, существует пра
вило, что если оба про
т ивника трижды повт о
рили одну и ту же серию
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ходов  (всякий раз приво
дящую к прежнему поло
жению), то парт ия— ни
чья.

Возьмем, напр., следую
щее положение, случив
шееся в одной практиче
ской партии:

Белые материально н е
много сильнее. Однако, как 
мы уже не раз отмечали, 
превосходство одной сто
роны над другой опреде
ляется не только соот но
шением мат ериальных  
сил, но и характ ером по
зиции. В данном же случае 
позиция черных предпочти
тельнее, и потому белым 
следует стремиться к ни
чьей.

Партия закончилась сле
дующим образом.
1. ФсЗ — Ь4 Af7 — d7
2. ФЬ4 — сЗ Ad7— f7
3. Ф сЗ —  Ь4 Af7 —  d7

4. Ф Ь4 — сЗ Ad7 — 17
5. Ф с З —  Ь4 Af7 —  d7
6. Ф Ь 4 — сЗ . . .

Решающий момент. Бе
лые трижды повторили се 
рию ходов (в данном слу
чае— два хода), приводя
щих к прежнему положе
нию. Тем самым они пред
лагают черным ничью. 
Если черные хотят от нее 
уклониться, они должны 
сделать какой нибудь дру
гой ход, чем Ad7— f7. Но 
они тоже соглашаются на 
ничью.

6. . . . Ad7 —  f7
Ничья.

Слишком сложно было 
бы объяснить в подробно
стях, почему обе стороны 
пошли на ничью. Но мож
но показать идейную  сто
рону их мотивоз.

Хотя у белых пешкой 
больше, ни одна из этих 
пешек не имеет шансов 
пройти в ферзи, ибо она 
будет неминуемо истре
блена на 7-й горизонтали 
черными ладьями. Между 
тем, черные пешки стоят 
весьма угрожающе. Как 
только ферзь 1-м ходом
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белых, ушел с сЗ, черные 
ответили 1. . . . Afd7, 
уже грозя продвижением 
с4— сЗ, и если 2. 62  : сЗ, 
то 2. . . . d3— d2, про
водя пешку, после чего 
выигрыш прост. Поэтому 
ферзь немедленно вер
нулся: 2. Ф сЗ, блокируя  
черную пешку с4.

С другой стороны, и 
черным нечего делать, 
так как какой-нибудь не
осмотрительный ход их, 
ввиду большой подвижно
сти белого ферзя и мно
жества шахов, которые 
он может при случае 
дать, грозит им матери
альными потерями. Обе 
стороны попали в тупик.

3) Есть еще третий спо
соб достижения ничьей.

В приведенном положе
нии перевес сил у черных 
таков, что белые, пови- 
димому, должны проиграть.

Однако они находят 
спасение и заканчивают 
партию в ничью-

1. Ф 62  : d 4 +  . . .

Если черный король от
ступит, то белые сыграют
2. Ф : g l ,  и теперь уже 
они  будут стоять на вы
игрыш.

Но почему бы черным 
просто не взять ферзя? 
Посмотрим, однако, что 
после этого получится.

1. . . . Кре5 : d4

У  белых нет ни одного 
ходаI  Обе их пешки бло
кированы, конь св я зан  
ладьей f8, а король не 
может никуда двинуться, 
не подставляя себя под  
шах.

Такое полож ние назы
вается „патом". Говорят: 
„белым пат и, или „бе
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лому королю пат “,— пар
тия объявляется ничьей.

Начинающему поэтому 
полезно твердо запомнить 
следующее правило: если 
у вас значительный пере
вес в силах, то остерегай
тесь: 1) дать противнику 
возможность объявить вам 
вечный шах, 2) поставить 
его короля в пат овое по
ложение.

Приведем по одному 
примеру для иллюстрации 
этих случаев.

Белые только-что перед 
этим сыграли 1. Cd3 : g6 
(взяв черную пешку на 
g6). Если черные отве
чают.

1. . . h 7 : g-6

то на это следует:
2. Ф с2  : g6 -(- Kpg8— h8
Единственная защита 

от шаха.

3. Ф ?6 — h6—[— KphS— g8
Олять-тьки единствен

ное отступление.
4. ФЬ6— g 6 +  Kpg8— h8
5. ® g 6 —Кб—[— и т. д.

Белые дают „вечный ш ах“. 
Партия— ничья.

Между тем, если бы 
черные, не польстившись 
на белого слона, сделали 
любой  другой ход (напр., 
1. . . . Ad8 —  d7, защи
щая дваж ды  ат акованную  
пешку Ь7), то-они, ввлду  
огромного перевеса в си
лах, несомненно бы вы
играли.

Теперь же они наказаны 
за свою жадность, а глав
ное —  непредусмотритель
ность.

Приведем теперь при
мер пата.

Ход белых. Если бы они 
могли пойти 1. С Ы — f5—{—.
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то черным был бы сразу 
мат. Но поле f5 от нят о  
у слона пешкой g 6. По
этому белые решают сна
чала истребить ее, чтобы 
следующим ходом дать мат 
на f5.

1. С Ы  : g6 . . .

И тут внезапно обнару
живается, что черным пат\ 
Партия— ничья.

Правильное продолже
ние было:

1. С Ы — с2 g6— g5

Черные вынуждены ит- 
ти пешкой.

2. С с2— f5 X .

Впрочем, выигрывал, 
хотя и более сложным 
способом, любой другой 
ход белых, напр. 1. Крсб— 
d6, освобождая черного 
короля от патового поло
жения.

Чтобы окончательно 
уяснить разницу между 
мат ом  и пат ом , предла
гаем читателю сравнить 
следующие две позиции.

С ходны е черты :

1. Ход черных.
2 У черных нет хода.

М ат овое п олож ен и е

Б . П ат овое полож ение

т М .

т  т т .... ® /

ж
h i  a  j

Черты разли чи я :
1. А) — черный король 

стоит под шахом; Б )— чер
ный король не  стоит под 
шахом.

2. А) — у черных нет 
хода потому, что у их ко
роля  нет поля отступления; 
Б )—у черных нет хода 
потому, что ни одн а  их 
фигуоа не может дви
нуться.

3. А) Партия проиграна 
черными; Б) партия — 
ничья.

48



Теперь назовем еще 
два способа достижения 
ничьей.

4) В  любой момент пар
тии, хотя бы на доске 
оставалось вполне доста
точно фигур для мата как 
белым, так и черным, 
каж дая ст орона может  
„предложит ь“ другой ни
чью, и если т а согласна, 
партия счит ает ся закон 
чившейся в ничью.

Нормально это случает
ся, конечно, только тогда, 
когда в равном положении 
ни один противник не видит 
для себя ясного пути к 
выигрышу, и в то же вре
мя не рассчитывает на ка
кую нибудь грубую ошибку 
со стороны противника.

П рим ечание. В серьезных со- 
ревновзниях, во избежание зло
употреблений (когда, напр., 
обоих противников вполне уст
раивает ничья и ни один из 
них не хочет рисковать проиг
рышем) в тех случаях, когда на 
доске имеется еще значительное 
количество фигур на такую 
„ничью по взаи м ном у  соглаш е
н и ю * требуется согласие распо
рядителя соревнования или тур
нирного комитета.

Вопрос 51. —  Постройте 
с помощью двух королей 
и одной белой пешки две

патовые позиции и при
том так, чтобы в одной 
пат был белым, в другой — 
черным.

Вопрос 52.

т*.17а а л и
ж .  Ш Л Ф 1

'В Т  ш

В приведенной позиции 
у черных — огромный пе
ревес в силах. И однако 
же белые могут спастись 
от проигрыша. Каким об
разом?

Наконец, последний слу
чай.

5) Если, начиная с 
какого-либо момента пар
тии, обе стороны сделали 
по 50 ходов, в течение 
которых: а) не было взято 
ни одной фигуры или 
пешки, б) не было сде
лано ни одного хода пеш
кой, в) не произошло су
щественного изменения в 
позиции (т. е. такого, после 
которого у одной из сторон 
обрисовались ясные шансы
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на выигрыш), то по т ребо
ванию одного из прот ив
ников партия может быть 
объявлена закончившей
ся в ничью.

Вопрос 53.

и  т ь ш щ  
Ш Ш ШкШ
кш f i
Ш ШкШ ш 

1 Щ  1 1  
ш Ш И к $М

я д ЩфШ А Шiiu/A _• ‘У.////}, ?—* '.W/?/
mi-. Щ в !  № ks- 3 *"■- -.. '

В практической партии, в 
которой случилось данное

положение, борьба продол
жалась очень долго (целых 
5Э ходов) и закончилась 
в результате поражением 
черных. Между тем, они 
могли в данной позиции 
добиться ничьей и пр i t o m  
двум я  способами. Найдите 
их.

Вопрос 55.

В приведенной позиции 
у черных пешкой больше. 
Главное же, их положение 
гораздо лучше. (Обратите 
внимание на позицию че
тырех фигур на d5, с4, с5 
и сЗ!) И однако же бе
лые могут сделать ничью. 
Каким образом?

Вопрос 54.

ш
к
sfiL

Я  1т.

В этом положении чер
ные сыграли 1 . . . .  Kf7— d6. 
О тветьте на вопросы:
1) с какой целью сделан 
этот ход? и 2) как белые 
могут теперь спастись?

Вопрос 56.
(См. диагр ., стр. 51).
Черные играют 1. . . . 

K g i— Ь4. Что последует, 
если белые возьмут ладьей 
ферзя (2. Л  : е7)?

Белые, однако, сыграли
2. и черные ответили
2. . . . Kpg8. (Почему не
2. . . . Ф  : f6?)
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Если теперь белые возь
мут ферзя: 3. Л  : е7, то 
как следует играть дальше 
черным?

Вопрос 57.

Черным, повидимому,нет 
спасенья.

Ответьте на следующие 
вопросы:

1) В чем состоит угроза 
белых?

2) Что последует на 
уход куда-нибудь слона g7?

3) Могут ли черные 
защититься от грозящего 
мата с каким нибудь хо
дом ф ерзя?

4) Может ли чгрная 
л адья  защитить атакован
ное поле?

Положение, как будто, 
безвыходное. И все же 
оказывается, что черная 
ладья может сыграть спа
сательную роль, обеспечи
вая черным ничью.

5) Укажите, как черные 
спасаются, и приведите 
при этом сильнейш ее про
должение для обеих ст о
рон  (остерегаясь того, 
чтобы белые сами  не

В данном положении у 
белых пешкой больше. Но 
черный конь стоит очень 
сильно, и белые рискуют 
подвергнуться опаснейшей 
атаке.

1) Какой пункт в пози
ции белых подвергается 
опасности?

попали в мат овое поло
жение)?

Вопрос 58.
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2) Может ли белый
конь прикрыть этот пункт?

3) Может ли белый
ферзь немедленно  при
крыть этот пункт?

4) Каким ходом белый 
ферзь может выиграть 
время  для прикрытия угро
жаемого пункта?

5) Терпят ли белые
после защ ит ит ельного м а
невра ферзем материаль
ный урок, достаточный 
для обеспечения черным 
выигрыша?

X. РОКИРОВКА

В нашем изложении пра
вил ходов (гл. III) мы 
упомянули вскользь, что, 
кроме обычных ходов 
короля и ладьи, эти две 
фигуры могут сделать еще 
какой-то особенный ход.

Прежде чем описывать 
этот ход, объясним смысл 
его и те м от ивы , которые 
привели к его изобре- 
т.нию ,— ибо надо сказать, 
что в древнейш ей  форме 
шахматной игры он еще 
не существовал и был 
введен в практику лишь 
около XV I века.

Нормальная расстановка 
фигур на до:ке предста

вляет для обеих сторон 
двоякую невыгоду. Во-1-х, 
как показывает практика, 
король, находясь в центре 
(на вертикали е), более 
подвержен атакам непри
ятельских флгур, чем если 
бы он находился где-ни- 
будь на фланге, по бли
зости от углового поля. 
Во-2-х, ладьи (в отличие 
от ферзя, коней и слонов) 
оказывается очень трудно 
разви т ь ; напр., попытка 
развить ладью посред
ством Ь2— Ь4 и Л Ы — ЬЗ 
(или а2— а4 и А а1—аЗ) 
мало удобна, потому что 
поле ЬЗ или аЗ часто бы
вает под ударом черного 
ферзевого слона с8 (или 
королевского на f8), так 
что ход A h l— ЬЗ (Л а1— аЗ) 
повел бы к потере каче
ства.

Возьмем следующее по
ложение:
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Обе стороны развили 
все свои фигуры, кроме 
ладей. Сверх того, короли 
находятся в самом центре, 
что мало желательно. 
Правда, белые могли бы 
пойти королем на f l , но 
этим ходом ладья h i ока
залась бы еще более за
пертой.

Ход, о котором мы го
ворим, был придуман 
именно для того, чтобы 
сразу  устранить оба  эти 
неудобства. Он состоит 
в том, что одна из ладей  
придвигает ся впл т ную к 
королю, который неме
дленно перепрыгивает че
р ез  нее на ближайш ее з а  
нею  поле (т. е. на два 
поля вправо или влево от 
своей начальной пози
ции). 1 Цель достигнута:
1) король уведен из

1 Строго говоря, во избе
жание недоразумения, предписы- 
Всется сн ач ал а  передвинуть 
короля а затем уже ладью. 
Этим устр-няетси подозрение 
что рокирующий, быть может, 
сначала хотел пойти просто 
ладьей, а потом передумал и 
перем енив х о д ,  рокировал. Ход 
короля с р а зу  на д в а  п о л я  до
казывает, что с самого начала 
была задумана рокировка.

центра, и 2) ладья оказы- 
гается на свободе.

Э то двойное движение 
считается за один xo.j и 
называется „рокировкой“. 
Говорят: „белые (черные) 
р о к и р о в а л и „белый (чер
ный) король роки ровал“.

Различают два вида 
рокировки: „корот кую “
или „в короткую ст о
рону“ (когда в рокировке 
участвует ладья А, сто
ящая ближе к королю) и 
„длинную" или „в д ч ш -  
ную ст орону“ (когда в ро
кировке участвует ладья
а, стоящая дальш е  от 
короля).

Приведем изображения 
позиций, которые полу
чаются, если в положении, 
изображенном на преды
дущей диаграмме, обе сто
роны рокируют, в первом 
случае —  в короткую, в 
другом случае — в дли н 
ную  сторону {см. стр. 54).

Каждая сторона мокет 
рокировать лишь однаж ды  
в течение всей партии и 
притом при наличии опре
деленных услоний. Именно, 
рокировка невозмож на:

1) если между королем 
и соответствующей ладьей
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находящееся под ударом 
неприятельской фигуры.

Вопрос 59.

стоит какая-нибудь фигура 
(своя или неприятельская);

2) если король или 
соответствующая ладья 
сделали уже в течение 
партии хотя бы один ход;

3) если король стоит 
в данный момент г;од 
шахом;

4) если король рокируя 
должен пройти через поле,

О тветьте на следующие 
вопросы:

1) Могу г ли белые ро
кировать в короткую  сто
рону?

2) Могут ли черные 
рокировать в короткую  
сторону?

3) Могут ли белые ро
кировать в длинную  сто 
рону?

4) Могут ли черные ро
кировать в длинную  сто
рону?

(Оба короля и все че
тыре ладьи не двигались 
в этой партии с места.)

Вопрос 6Э.
1) Может ли сторона, 

за которой сейчас очередь 
хода, рокировать в корот 
кую  или в длинную  сто
рону?
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Каким образом белые 
могу г навсегда  лишить 
черных права рокировки?

Вопрос 62.
1) Каким образом белые 

могут временно  лишить 
черных права рокировки?

2) Какими ходами, в 
ответ на это, черные

ж ш а ш т  Ж:ШкШкШкШк
а ш  ш  

ш . ш  ш  ш
А Ш

т  'ш ш т  
т ж ^ т т

2) Может ли противная 
сторона, когда будет ее 
очередь хода, рокировать 
в длинную  или в короткую  
сторону?

(Короли и ладьи еще не 
двигались с места.)

Вопрос 61.

могут вернуть себе граво 
на рокировку?

XI. ВЫБОР ЛУЧШИХ Х О Д О В

Тот, кто твердо заучил 
все изложенные нами пра
вила, отнюдь не должен 
воображать, что си уже 
умеет как следует  играть 
в шахуагы.

Пр:.вда, сн знаегг, что 
цель борьбы— мат непри
ятельскому королю и что 
самый обычный и надежный 
путь к этому — предвари
т ельное дост ижение м а
т ериального перевеса  пу
тем выигрыша одной или 
нескольких фи ур. Но как 
этого достичь? И даже, 
после того как это уда
лось, как дальше исполь
зовать достигнутое пре
имущество? Неопытный 
новичок теряется среди 
массы возможных продол
жений и, в конце концов,
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делает ходы наобум, что 
превращает шахматную 
борьбу в пустую азартную 
игру.

Между тем, как мы 
уже упомянули, в шахма
тах все более или менее 
основано на ясном рас
чете. Конечная позиция 
(в момент мата, сдачи пар
тии или признания ее 
ничьей) соединяется с на
чальной посредством серии 
в 60, 80 или 100 проме
жуточных позиций, знаме
нующих собою последо
вательные стадии борьбы. 
Дело начинается с про
стых развивающих ходов, 
пока между фигурами, вы
двинутыми вперед, не за
вязываются стычки, приво
дящие к первым разменам. 
Нередко в результате этих 
стычек одна сторона при
обретает более или менее 
д ’ ительную атаку, в то 
время как другая либо 
ограничивается тем, что 
с трудом отражает ее, либо 
же, умело защитившись, 
иной раз сама переходит 
в контр-нападение на дру
гом участке доски. И так 
длится до тех пор, пока 
одной стороне нз удастся

нанести другой столь зна
чительный урон или столь 
стеснить ее позицию, что 
сопротивление рушится 
и атака приводит к по
беде; либо же, в других 
случаях, после длинной 
серии маневров, разменов 
и т. п. выясняется неиз
бежность ничейного ис
хода.

Все эти промежуточные 
позиции логически связаны 
между собою, и переход 
от одной из них к другой 
знаменуется почти всякий 
раз улучш ением  или у х у д 
шением  позиции одной 
из борющихся сторон. А  
это всеиело определяется 
выбором  делаемых обеими 
сторонами ходов.

В принципе нужно счи
тать, что нет абсолют но  
безразли чны х ходов, и в 
огромном числе случаев 
можно без особого труда 
доказать, что такой то 
ход является плохим, та
кой-то — просто хорошим, 
а какой-нибудь третий— 
наилучшим.

Но находить во всякой 
позиции хотя бы просто 
хорош ие ходы (не говоря 
уже о наилучш их!)—очень
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не легко. Особенно это 
относится к таким ходам, 
которые не приводят к 
немедленным определен
ным результатам. Здесь 
требуется уменье оцени
ват ь позицию, что свя
зано с известным овла
дением шахматной ст ра
тегией, основанным на 
изучении теории и боль
шом практическом опыте. 
Все это, конечно, далеко 
выходит за пределы тех 
задач, которые ставит себе 
этот самоучитель.

Однако нередко встре
чаются положения, в ко
торых не так уж трудно, 
с помощью элементарного 
опыта и логического рас
суждения, найти объек 
т ивно наилучший  ход, 
напр., немедленно и фор
сированно  (т. е. неизбеж
ным и в то же в емя на
глядным образом) выигры 
вающий фигуру или един
ственно спасающий от 
мата. Серию таких малень
ких задач м >i и хотим сей
час предложить читателю.

H j  сначала дадим кое- 
какие разъяснения и ука
зания относительно того, 
как решать эти задачи-

Обычно на диаграммах 
сторона белых  изобра
жается вн и зу , сторона 
черных— наверху. Э го пра
вило мы здесь нарушаем, 
изображая внизу во всех 
случаях ту сторону, зг 
которой сейчас очередь  
хода. При этом мы обозна
чаем, где стоят белые и чер
ные, для ясности напеча
тав название той стороны, 
за которой очередь хода, 
жирным шрифтом. Чита
телю, таким образ)м, ни 
разу не придется мысленно 
переворачивать диаграмму, 
которую он в егда может 
р^сматриг-.агь как реально  
расположенную перед ним 
шахмагную доску.

Вопрос во всех случаях 
предлагается один и тот 
же:

Найдите в данном поло
жении лучший ход за ту 
сторону, за  которою сей
час очередь хода.

Не старайтесь найти 
ответ, пробуя поочередно 
всевозможные (первые по
павшиеся) ходы. Но прежде 
всего внимате\ьно рас- 
с. 1 отрите похож ние во 
всех его подробностях и 
постарайтесь, путем логи-
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ческою рассуж дения, найти 
ключ к решению. Лишь 
после того как вы с уве
ренностью сможете себе 
сказать: „вот —  лучший
ход“, сделайте его на 
доске и проверьте его по
следствия. Решив таким 
путем 4— 5 задач, посмо
трите в ответы, и, если 
ваши решения окажутся 
правильными, продолжайте 
упражнения дальше; если 
же нет, то постарайтесь 
обнаружить принципиаль
ную  ошибку в ваших рас
суждениях, помешавшую 
вам найти правильные ре
шения.

Мы рекомендуем, в по
исках решений, задавать 
себе последовательно та
кие вопросы:

1) Не стоит ли мой 
король под шахом?

2) Если да, то какими 
из 3-х существующих спо
собов защиты от шаха я 
сейчас располагаю?

3) Какие вообще воз
можны се час защититель
ные ходы?

4) Какие из них опре
деленно не плохи и по
чему? (Необходимо при 
этом точно себе уяснить,

каковы будут ответы про
тивника.)

5) Какой защитительный 
ход представляется при
емлемым?

6) Если я его сделаю, 
то не подвергнусь ли 
немедленно следующему 
опасному шаху со стороны 
противника? Не сможет ли 
он выиграть у меня какую- 
нибудь фигуру? Не смо
жет ли одна из его фигур 
проникнуть с серьезными 
угрозами в мой лагерь?

7) Какой же ответ— 
правильный?

Если на первый вопрос 
ответ оказался отрицатель
ный, перед нами встает 
серия других вопросов:

8) Равны ли материаль
ные силы мои и противника? 
Или у него (у меня) 
перевес?

9) В чем заключается 
разница в материальных 
силах?

10) Нет ли у моего 
противника какой-нибудь 
угрэзы? Иначе говоря, 
если я пропущу свой ход, 
не сможет ли он своим 
следующим ходом причи
нить мне какой-нибудь 
ущерб?
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11) Если да, то что я 
могу сейчас сделать для 
предотвращения нежела
тельных последствий это
го хода?

12) Если нет и в то же 
время у противника пере
вес в силах, то не могу 
ли я безнаказанно взять 
одну из его фигур?

13) Если последнее не
возможно, то не могу ли 
я дат ь шах, одновре
менно  атаковав одну из 
его незащищенных фи:ур? 
или одним ходом атако
вать две его фигуры? или 
атаковать одну из его фи
гур так, что в случае ее 
отступления я смогу взять 
какую-нибудь другую фи
гуру? или вообще сыграть 
как-нибудь так, чтобы 
после от вет ною  хода  про
тивника получить воз
можность безнаказанно 
взять одну из его фигур?

(При этом, однако, не
обходимо задать себе во
прос № 6.)

1г ) Нет ли в позиции 
моего противника каких- 
нибудь очень крупных не
достатков? Не могу ли я, 
напр., дать ему мат в один 
ход? Или сделат ь такой

ход, который безусловно 
позволит мне дать ему 
следующим ходом мат?

15) Если нет, то не 
могу ли я дать ему шах, 
одновременно атаковав 
одну из его незащищенных 
фигур? И т. д. (см. № 13).

16) Не могу ли я не
медленно получить ферзя, 
проведя свою пешку, или 
обеспечить себе возмож
ность сделать это следую
щим ходом?

Вопросы :
63 Белые

64
Черные
Черные

Белые
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74 Б лыс

Черные

75 Черные

Белые

73 Черчые

Белые

76 Черные

Белые Белы е



77 Белые 80 Ьелые

Черные

78 Белые

Черные

81 Белые

Черные

79 Белые

Черные

82 Белые



83 Белые 86 Черные

Черные Белые

84 Черные 87 Белые

Белые

85 Черные

Черные

88 Черные

Белые Белые
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11. . . .  cDf5? последо
вало бы 12. Kd6-f- и 
13. С : f5.)

11. . . . 43d5 Ii5?

Решающая ошибка. Сле
довало вернуться ферзем 
на d8.

12. d4— d5 С сб—d7

Нельзя, конечно, еб : d5 
из-за 13. К : вы
игрывая ферзя. Т 'перь 
п еждевргм енная  атака 
черных отбита, а лагнсе 
то, что ферзю урезан о 
отступление н ферзевый 
фланг.

13. g3— g- 41 . . .

Чтобы дать место коню. 
Теперь черньй ферзь ло
вится.
13. . . . K f 6 :g 4

Не лучше было и
13. . . . Ф  : g4, ввиду 14. 
A gl ФЬ5 15. Kg3 Ф г 4, 
16. Cf5, и ф^рзь погиб. 
(Пешка еб связана!)
14. Ке4—g3 C f8— Ь 4 +

„Промежуточный" шах, 
который мало помогает 
черньы.
15. K p el— fl Kg4 : h 2 +

Чтобы дать место ферзю 
для отступления.
16. Л Ы  : Ь2 Ф Ь5— g4
17. C d 3—f5 Сдался.



О Т В Е Т Ы
10 .—еЗ, d4, с5, Ь5, а7, 

gT 1» h4, e t.
1. —a l ,  Ь2, сЗ. d4, е5, fo, 

g7, 1.8; а8, Ь7, сб, d5, е4, 
13, S ', h i.

2 .— с5 расположено на 
диагоналях аЗ— 18 и а7 — 
g l ;  g 4 — на диагоналях 
d l —Ь5 и с8 —ЬЗ; е5 — 
на д <агоналях a l — hS и
Ь8— Ь2.

3 .— аб—с8 белые) е8— h5 
белые; g l — h2 черные) 
h7— Ы  белые; e l — а5 чер
ные; Ь 8—Ь2 черные; c l — Ьб 
черные.

4 .— a l черное, g 6  белое, 
d6 черное, ЬЗ белое, Ь4 
черное, f l белое, d3 чер
ное, d l бел  е, Ь2 черное, 
h8 черное, d l  белое , g5 
черное.

5 .— е8, Ы , h i, g8, d l,
f l ,  a8 f8.

6. K p a 4 -a 5 , K p a 4 -b 5 , 
Kpa4 — Ь4, Kpa4 — ЬЗ, 
Kpa4— a3.

7 .— K p;6, Kpf6, Kpg6, 
Kpg5, Kpg4, Kpf4, Kpe4, 
Kpc 5.

8 .— Каждое из четы ex 
полей, находящихся в са
мом центре /оски: d5, е5, 
d4 и е4.

9 .— В обоих случаях— 
одинаковым количеством 
( 3 X 7 = 2 1 ) .

1 1 .— Наибольшее чи
сл о —13, на >мен шее— 7.

1 2 .— Из б полей.
13.— f8. h8, h4, f4, e5, e7.
14. — Наибольшее чи

сло— 8, наименьшее— 2.
15.— КЗЬЗ.
1 6 .— b i — Ы Ф  =  черная

пешкл Ь2 идет на b l и 
п евр-щается в черного 
ф ерзя ; g 7 —gSK  =  белая  
пешка g7 идет на g8 и 
превращаемся в бе\ого 
коня ; h 2 —h 1 C ~  черная
п-шка h2 , д т на h i и пре
вращается там в черного 
слона; а7 —а8Л  =  белая  
пешка а7 идет на а8 и 
П( евращается там в белую 
ладью .

17.— а7— аб; d7— dSK; 
g 6 —g7; f4—f5; h3— h2; 
a2— а1Ф ; e7— е8Л; а б —d7.

18. — Белые: A a l, C e l, 
пешки f2, сЗ, e4; черные: 
A^.8, AhS, пешка e5.

1 9 . - e2 —e4.
20 .— (см. диахр. cm  \ 81).
21.— d7— d6, f7— f6, O dS 

— e l ,  ® d 8 —f6, ® d 8 —g5, 
C f8—do, К Ь8—сб.

22 .—Аадья a8 и пеш
ка Ь7.
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23.— 1) Силы обеих сто
рон равны .— 2) Д а мя  
сгособамл: посредством
Ad2 и Л Ы .— 3) Плох пер
вый способ, потому что 
после этого пешка ЬЗ ли
шае гея прикрытия, и слон 
может ее взчть.— 4) По
средством ЛЬ8.— 5) Толь
ко на одни поле, именно 
на fl (так как два других 
доступных ему поля, f3 и 
g4, находятся год ударом 
черн го ело- а).— 6) Могут 
посредством f2— f3. Т е 
перь конь прикрыт ладь
ей.)— 7) Нет, иб.) хотя 
пешка f3 и ат акована  
черным слоном, она при
крыт а  белым конем.—
8) Тремя сп собами: по
средством Ь5 (чтобы на сЬ 
ответить ab), посредс1вом 
сб (чтобы на dc ответить 
Ьс) и пос ед твом с5 (что
бы на взятие ее „на про
ходе" отве.ить Ь с ) .—

Самоучитель шахматной игры—в.

9) Нет, ибонас4—с5 после
дует не разм ен, а просто 
взят ие  пешки. — 10) Да, 
посредством K fl.— 11) Нет, 
ибо для этого ему потр- бо* 
валось бы дна хода.

24 .— 1) Атакованы белые 
фигуры: пеш^и ь4 и ко ь 
g l ;  черные: только пешка 
d4.— 2) Прикрыты у бе
лых: пе пка с2; у чер ых: 
пешка е4.— 3) Только по- 
средст ом Ф  : d4 (но не 
Ф а5 из-за А : а5.) —
4) Единственный защити
тельный ход, после кото
рого черные не терпят 
немедленно ущерба, — Kd7 
(конь прикрыт с ' оном ЬЗ). 
Нел зя Кс4 из-за Ф  : с4 
и ЛЬ5-}— из-за а 4 : Ь5; 
а на Аеб последует К : еб 
с немедленной потерей 
качества, а в конечном 
счете — це'ой  л а д ь " .—•
5) Посредством Ф Ь2. —
6) Нет, ибо ни одна из этих 
фигур не может защитить 
другую: бе опольный слон 
ЬЗ по природе своей нз 
может прикрыть стоящую 
на черном поле ладью; 
а лады  могла бы п и- 
кры ь слона то \ько с поля 
Ь5, но здесь она сама ока
залась бы под удар м
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коня g7, что (|-ОИЛО бы 
черным немедлекяо каче
ства, а в конечном счете— 
целой ладьи. А  из других 
черных фигур ни одна не 
может одновременно при
крыть ладью и слона 
И дело тут не только 
в том, что черные ксни 
стоят слишком далеко, 
а й в  том еще, что пози
ции их таковы, что конь 
ни с одного поля не мо
жет прикрыть одновре
менно эти два пункта! 
(Вспомним, что конь вла
деет всегда полями какого- 
нибудь одного цвета.)—
7) Посредством Кс4. —
8) Единственный хороший 
ответ— Ф с1.П лохоФ Ь4 из- 
за К : Ь4, Ф сЗ из-за dc, ® d 3 
из-за ed, Ф еЗ из-за К : еЗ 
(или de); а ходы СЬ4 или 
Сс1 не могут служить при
крытием, ибо в данном слу
чае более слабая  фигура 
(конь) возьмет более силь
ную  (ферзя).— 9) Нет! Они 
могли бы сделать это лишь 
посредством ® d 3, но на 
этом поле ферзя возьмет 
пешка.

25.— Король не может 
заслониться, если его шаху
ют: 1) конь или пешка,

2) ферзь, ладья или слон, 
находящиеся ка смежн м 
с ним поле.

26.— Нет. Против откры
того шаха применимы все 
те способы защиты, как 
и против простого шаха.

27 .— Маскирующие фи
гуры: конь сб, ^адья d7, 
конь d4 и слон аЗ; макси- 
руемые: ферзь c l ,  слон g4, 
ферзь Ь8 и ладья а4.

28 .— З а  белых: Ка7-]—[-,
К е7 +  + ,  Л с7 +  +  и
Ad8 —|— [-; за черных:
СЬ2 +  + ,  Кс2 +  +  и
К : ЬЗ —j— )-.

29.— Ход королем (кото
рый при этом может по
бить одну из шахующих 
фигур, напр., в вышепри
веденной позиции, в ответ 
на Л с7-[- -f-). Взятие обеих 
шахующих фигур или за
слонение короля, понятно, 
невозможны!

3 0 —  Нет.
'31.— Конечно, нет, ибо 

маскирующая фигура тоже 
дает шах, а король не 
может дать шаха.

32. — Черного короля 
надо поставить на Ь6, 
а белую пешку —  на Ь4. 
Искомый ход— be -j— (-.
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33.- Белого короля надо 
поставить на c l ,  а черную 
пешку на с2. Искомый 
х о д - сЬФ  (или Л)

34 .— Например:
1) #  f7, Ш h7, & g7;

g 7 - g 8 ®  (или С) ; .
2) *  е7, ^  Ь7, & g7; 

g7— g8 K ~f-+.
3) ф  f6, Ц  Ь8, 5  g7; 

g 7 - g 8  K-j—(-.
35 .— Да, но только в том 

случае, если пешка нахо
дится на предпоследней 
(от делающего ход), а слон 
на последней горизонтали.

Например:
1) A- gl> i  f2, ф  еЗ; 

f2—flK —|— 1—.
2) JL c 8 ,  й Ь7, ^  аб, 

X  a8; ЬаФ  (или A)~i—  
или Ь8К,—|— [—.

36 .— 1) е4, f5, f 6 — 2) е4, 
f5, f6, e5.— 3) Ф ер зь.—
4) ® d 2 — f4 X .

37.— 1) f3, g2.— 2) f3,
g2, g3. —  3) Ф ерзь. —
4) Ладьи.— 5) Ф е б —ЬЗХ -

38. — 1) ЛсЗ — Ь З Х -—
2) Конь 17.— 3) Нет, ибо все 
поля Ь8, Ь7, %7, 17 и f8 уже 
сейчас недос; упны черному 
королю.— 4) Двумя спосо
бами на выбор: K gf6X  и 
К Ьб Х  (так как конь f7 
связан.)

6*

39 .— 1) Двумя спосо
бами: Ф<18Х и e fK X -—
2) Только одним способом: 
а 5 Х .

40.—Двумя способами: 
Л : d 4 X  и е8Ф  (или С )Х  
(у короля необходимо от
нять поле d7).

41.— Белый король сей
час сам стоит под шахом; 
поэтому белые, давая от
крытый шах, должны этим 
же самым ходом засло
нить своего короля. Е ди н 
ст венный  способ для 
этого— C d oX -

42.— 1) Kh2)<.— 2 )c d K X  
(с помощью двойного 
iuaxal)

43.— 1) Двумя способа
ми: К : d 3 X  или К е4Х * 
(Наоборот, на K h l или Kdl 
последовало бы Cf5—j— , 
и белым самим мат!) —
2) Только одним способом:
C f5 X -

44.— Например:
ф  еЗ, g  g l , ф  e l .
Читателю нетрудно бу

дет по аналогии построить 
ряд других положений.

45.— На при v ер:
ф  d5, 2  и h2, d3.
46.— Например:
1) Ф  ЬЗ, ш  и , Ф Ы ;
2) *  ЬЗ, Ш Ь2, ф  М ,
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47.— Например:
^  d6, Ш d2, i  d5, ф  d4.
48 .— Например,
ф  d6, еб, Д. Ь5, ф  е8.
49. — Например:
ф  е7, S  с4, еЗ, ф  d5, 

41 е5.
(Или: белый король на

16, а черный конь на d6 
с со ранением для осталь
ных трех фигур тех же 
позиций).

50 .—Доказать это мож
но следующим образом. 
Ясно, что самая выгодная 
для желающего дать мат 
позиция неприятельского 
короля— на угловом поле, 
откуда он владеет лишь 
тремя полями. Король ма
тующей стороны может 
отнять у него только два 
поля, смежных между со
бою по прямой линии 
(т. е. расположенные ря
дом либо на предпослед
ней горизонтали, либо на 
последней вертикали).

Таким образом, матую
щая фигура должна одно
временно атаковать два 
поля: то, которое занимает 
король, и смежное с ним 
по прямой линии (г. е. 
расположенные рядом ли
бо на последней горизон

тали, либо на последней 
вертикали), — иначе гово
ря— два смежных р азн о 
цвет ных  поля. Но извест
но, что ни слон, ни конь 
не мо ут одновременно 
владеть двумя такими по
лями,—  и потому мат не
возможен.

51 .— Например:
1) ф  а8, & а7, ф  с8 

(или с7). Ход белых.
2) Ф сб, £  с7, ф  с8. 

Ход черных.
1-я позиция возможна 

лишь дважды— при поло
жении белого короля на 
а8 или на Ь8, 2-я— в 8 слу
чаях (при положении чер
ного короля на любом из 
8 полей последней гори
зонтали).

Вариантом 2-й позиции 
является ещз такая пози
ция, возможная дважды:

2а) ф  аб (или Ь6), 
& с7, ^  а8. Ход черных.

52. -—Белые достигают 
ничьей посредством Ф12— 
£6, угрожая Ф(/7Х- Е дин
ст венная  защита за чер
ны х— ® d 8 : f6,— и белым 
пат. Недостаточно (вместо 
O f6) Ф Ь2 или O d4 ввиду 
ответа f7—f6 или f7— f5-j-
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и затем Af8— f7, после 
чего пат недостижим.

53 .— Черные грозят вы
играть слона с4, который 
связан, ибо, в случае его 
ухода, черные берут фер
зя. Не помогает 1. Cg3— 
f2 ввиду 1. . . . Ф с5— сб.

Белые спасаются ходом
1. С с4— d3, вынуждая чер
ных взять ферзя на сЗ 
или отойти им (ибо иначе 
белые сами берут ферзя). 
После этого белые играют:
2. C d 3—h7-j- K p g 8 -h 8
3. C h7— d3-}- (Открытый 
шах.) Kph8—g8 4. Cd3— 
h7-H и т. д.— вечный шах.

Если черные в ответ на
1. Cd3 отходят Ф е7, то 
после 2. Ch7-j— Kph8 3. 
Cd3-j-» Hv>, конечно, несы- 
годно играть 3. . . . Ф  : Ь4, 
отдавая ферзя за ладью, 
и лучше уже согласиться 
на н чью.

Почему открытый шах 
посредством 3. Cd3 силь
нее, чем посредством Cg6, 
Cf5 или Се4, a Cg8 со
всем плохо?

5 4 — 1-й сп осо ': 1. . . . 
Kd8—Ь7 2. Ф а 5 - а б  (Дру
гого хода у ферзя нет.) 
КЬ7—d8 3. Ф аб—а5(Оиять- 
таки вынуждено ) Kd8 - Ь 7

и т. д.— Второй способ:
1. . . . С с 5 -Ь б  2. Ф а 5 -  
Ь4 (Вынуждено.) С Ь6— с5
3. Ф Ь 4—а5 С с5— Ьб и т. д. 

Белые могли избежать
ничьей путем повторения 
ходов лишь решившись 
в обоих случаях на жертву:
2. К : Ь5 сЬ 3. Ф  : Ь5 (т. е. 
отдавая коня за 2 пе ики) 
или 2. dc Ф  : d 1—f— 3. С  : d l 
К (или С ) : а5, и белые 
потеряли ладью, что явно 
было им невыгодно.

55.— Цель хода K d6— 
дать мат конем на Ь5 или 
с4. Белые, однако, спасают
ся посредством Л  : g7-j*- 
Если черные берут ла
дью, белым пат, если же 
король уходит, то ладья 
все время преследует его 
шахами по вертикали g; 
напр.:

1. . . . Kd6 2. Л :  g 7 - f  
Kph8 3. A g 8 +  Kph7
4. A g7-f- Kph6 5. Ag6-\- 
Kph5 6. Ag5-|- и т. д.

56 .— Ha 1. . . . Kh4
2. A :  e7  последует: 2. . . . 
A : g 2 +  3. Kphl A g l +
4. Kph2 K f3X -

Ha 2. . . . Ф е7  : J 6  бе
лые отвечают 3. Ae8-|- 
® f8  4. A : f8 X .
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В случае 3. Л е б : е7  чер
ные делают ничью по
средством вечною  ш аха :
3. . . .  Л  : g 2 +  4. Kphl 
A g l +  5. Kph2 A g 2 +
6. Kphl A g l-f- и т. д.

57. — Грозит Ф  : g 7 X . 
На уход слона следует 
Ф : Ь 7 Х -  Черный ферзь 
стоит слишком далеко, 
чтобы подоспеть на вы
ручку. Ясно, что всякий 
ход его будет бесцелен. 
Af7 тоже не помогает 
ввиду Ф  : f7-j-, Kph8, 
Ф  : g 7 X -

Черных спасает жертва 
ладьи:

1. . . . A : f 2 + 2 . K p : f 2  
Ф с12+  3. K Pf3 Ф с11+
4. Kpg2 (Совсем плохо 
было бы 4. Kpf4 CjDf 1—(—
5. Kpg5 C f6 +  6. Kpg4 
h 5 X .)  ® e2-f- 5. Kph3 
Ф Ь 5 +  6. Kpg2 Ф е 2 4 -
7. K pgl Фе1-Н 8. Kph2 
Ф е 2 +  9. Kph3 Ф И 5+ . 
Черные дают вечный шах!

58 .—Опасности подвер
гается пункт f2: черные 
грозят взять пешку f2 
ферзем с шахом. Ясно, 
что белый конь не может 
прикрыть ее. Также и 
ферзь не может этого сде
лать нем едленно  ввиду

того, что поле f6 нахо
дится под ударом двух 
черных фигур. Но ферзь 
может выиграт ь время  
посредством ФЬ8-|-, чтобы 
на Kph7 сыграть 2. ФР4,— 
и пешка f4 защищена.

Правда, черные могут 
теперь выиграть коня:
2. . . . Ф  : ЬЗ, но белым 
это не страшно, так как 
посредством 3. ®f5-|-
Kpg8 (или Ь8) 4. Ф с8-(- 
КрЬ7 5. ® f5-(- дают веч
ный шах. (Если 3. . . . 
g6, то 4. Ф : £7—f- Kph8
5. ® f 8 +  Kph7 6. ФГ7-Ь с 
тем же результатом.)

59.— 1) Белые могут ро
кировать в корот кую  сто
рону. (То, что ладья h i 
атакована слоном Ь7, не 
играет роли.)— 2) Черные 
не могут рокировать в ко
рот кую  сторону, так как 
поле g8  атаковано слоном 
ЬЗ, а король не может 
становиться под шах.—
3) Белы е  могут рокировать 
в длинную  сторону, так 
как ладья может прохо
дить через находящееся 
под ударом поле (в дан
ном случае— Ы ).— 4) Чер
ные не могут рокировать 
в длин <ую сторону, так



как для этого королю 
пришлось бы пройти че
рез поле d.8, находящееся 
под ударом слона g5.

60. —  Последний ход 
был—черных, так как бе
лый король стоит под ша
хом. Значит, сейчас — 
ход белых, которые не мо
гут рокировать ни в ко
роткую, ни в длинную сто
роны.

После хода белых, ко
торые обязаны либо отой
ти королем, либо взять 
шахующего слона (оче
видно, они предпочтут 
второе), черные не могут 
рокировать в длинную  
сторону, потому что между 
королем и ладьей а8 стоит 
конь Ь8. Но в короткую  
сторону они могут роки
ровать свободно.

61. —  П о с р е д с т в о м  
<t>dl : d8-[-, вынуждая чер
ных взять ферзя королем. 
А  после того как король 
двинулся, он уже не может 
рокировать.

62. —  1) Посредством 
С с1— аЗ.— 2) Посредством 
d7— d6 и Кеб— е7. (В оз
можно, конечно, и СЬ4 
или КЬ4, но это сопря
жено с потерей фигуры.)

63 .— К р с 8 -Ь 7 .
Король прикрывает ла

дью а8, которая при вся
ком другом ходе теряется. 
Если бы в положении, 
изображенном на диаграм
ме, черный король стоял 
на d8, ладью нельзя было 
бы спасти.

64.— Л с2 —g2.
Ладья атакует и связы

вает коня, который не 
прикрыт  и никак не мо
жет быт ь прикрыт. Бе
лые выигрывают коня.

Н икогда не давай т е  
ш аха, если он не прино
сит вам какой-нибудь 
реальной  еы ю ды !

6 5 . - h 2 - h 3 .
Атакуя связанного ла

дьей коня. Последнему не 
помогает то, что он при
крыт дважды— пешкой и 
другим конем. Это при
крытие годится против 
ладьи, которая сильнее 
коня, но не против пешки, 
которая слабее  его.

66.— K p cl— с2.
Единственная правиль

ная защита от шаха. C e l 
или K d l теряло фигуру 
(так как поле d l дваж ды  
атаковано, а защищено 
только одной фигурой), а
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на КрЬ2 последовало бы 
Ь4, выигрывая коня сЗ.

67.—Л а 8 -Ь 8 .
„ С дваи вая л адьи " . Слон

Ь2 не может отойти, и 
защитить его нельзя.

6 8 . - К с 6 - е 5 .
Конь f3 связан черным 

слоном. Такое прей му ще- 
сп во никогда не следует 
без надобности отдавать 
путем простого размена. 
Белый конь прикрыт лишь 
одной фигурой, и нет воз
можности привлечь к за 
щите его вторую. Таким об
разом, черным достаточно 
атаковать его ещз второй 
фигурой, чтобы выиграть 
его. Слон на f2 препят
ствует ходу Кеб— d4-j-, но 
Кс5 —еб вполне возможно.

Если белые играют 
СеЗ-Н, то черные отве
чают просто Kpg6 (но не 
g 7 —g5 ввиду С  : g 5 -f) .

69 .— СЬ7— аб.
Черные выигрывают ка

чество. Если бы белые 
могли сейчас дать одною 
из ладей „промежуточ
ный" ш л  (напр., если бы 
не было пешки с7, Л с1—|-), 
то они спасли бы каче* 
ство.

7 0 .- K f 5 — g 3 + .
Шах королю и ферзю! 

У белых только один 
ответ— K pgl, после чего 
черные берут ферзя.

71.— КрЬ8—а8.
Черным, конечно, не

выгодно заслоняться от 
шаха ферзем, а на дру
гие ходы королем после
дует Kd6-(- (шах королю 
и ферзю).

7 2 . - Ф с 5 : Ь 5 + .
Белые выигрывают сло

на. Соблазнительно, ко- 
н е ч н б ы л о  взять бплее 
сильную фигуру, ладью, 
но на это последовало бы 
Cf6 с выигрышем ферзя.

7 3 .- K p h 5 - g 5 .
На Kpg6 последует 

Ch7 -f—; на Kpg4, Л с4; 
на Ф  : h i, A h7-j-, во всех 
трех случаях выигрывая 
ферзя.

7 4 . - К а 4 — с З -Ь
И следующим ходом 

мат (СЬ2Х)> Если бы 
черные пошли СЬ2, то 
белым был бы пат, и пар
тия— ничья.

В приведенном поло
жении черные могут „ о б ъ 

явит ь мат в 2  х од а11.
75.—Afl : f4.
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Белые вышуждены спа
саться от грозящего мата 
(Ф Ь 2Х )- Ни ф^рзь, ни
конь не поспевают на 
выручку. На Kpg2 после
довало бы также ФЬ^Х» 
а на уход ладьи по 1-й 
горизонтали (напр , на Ь1) 
мат в д ва  хода  : ФЬ2-}~> 
K p f l ,® f2 X . Лишь посред
ством Af2 или Af3 можно 
было еще устранить мат, 
но в обоих этих случаях 
белые теряли целую ла
дью. Они предпочитают 
отделаться потерей ка
чества.

76 .— f2—f4.
Белые выигрывают фи

гуру, атакуя пешкой одно
временно две фигуры. Та
кое положение называется 
„вилкой".

Единственное спасенье 
в таких случаях—отойти 
одной из атакованных фи
гур с шахом или „контр
наг адением “ на какую- 
нибудь фигуру противника, 
чтобы реваншироваться на 
ней. В  данном случае 
такого нападения нет, но 
шах возможен: Kf3-j— О д
нако помогает ли он? 
Белый король идет на f2; 
опять обе черные фигуры

атакованы, и одна из них 
должна погибнуть. (Если 
бы король после шаха 
отошел на hi или fl, черные 
избегали бы всяких потерь.)

Напротив, совершенно 
бесплодным был бы шах 
конем: Kf4 (вместо 12— f4).

7 7 . -  Kd4— с2.
Черные выигрывают ка

чество. Вместо этого, Afe8 
или Л ае8 вело лишь к 
простому размену.

Серия разменов, приво
дящая к сокращению бое
вого материала, упрощает 
положение и делает его 
болееудобообозримым- По
этому многие начинающие 
шахматисты любят „играть 
на размен", надеясь этим 
облегчить свою задачу. 
Прежде, однако, чем пред
лагать размен, следует 
посмотреть, нет ли чего 
лучшего.

7 8 . - f 7 - f 6 .
Единственная защита от 

мата, грозящего посред
ством Ф  : g 7 X *

79.— С с5— f8.
Здесь уже f7— (6 невоз

можно, так как пешка / 
связана слоном с4. Правда, 
у черных есть еще дру
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гая защита— Kpf8, но при 
этом они теряют пешку g7, 
и потому указанный нами 
ход предпочтительнее.

80.— Ле7 : еЗ.
Подобные положения

встречаются на практике 
весьма нередко.

В данном случае шах 
посредством Af7 был бы 
не только бесцелен, но и 
очень плох. Почему?

81 .— Сс2 : Ь7.
Иначе белые проводят 

пешку в ферзи. После 
С  : Ь7 партия— ничья.

82 .—С аб—fl.
Черные пересекают до

рогу ладье, прикрывавшей 
до этого пункт g l , и бес
препятственно проводят 
следующим ходом свою 
пешку в ферзи. (Если 
Л  : f l ,  то g f® -K )

8 3 .—Kpd7— сб.
Черные выигрывают

одну из белых фигур. З а 
метьте это положение: 
король еще до своего 
хода атаковывал одну из 
фигур, котораяоднако была 
прикрыта другою; а теперь 
своим ходом, не переста
вая держать под ударом 
первую фигуру, он напа

дает на вторую, которую 
уже ничем нельз я прикрыть. 
Такие положения тоже 
встречаются на практике 
весьма нередко.

84 —  е4 : d5.
Хотя доска полна фигур, 

найти этот ход весьма не
трудно.

Почему A d i : d5 было 
бы хуже?

85.— К ра5—Ь6.
Мы приходим к этому 

ходу путем следующего 
рассуждения.

Обнаженного короля тем 
легче заматовать, чем огра
ниченнее его подвижность. 
В настоящий момент он 
располагает тремя  по* 
лями. Следовательно, надо 
постараться отнять у него 
два  из них. (Все три от
нять невозможно, да и 
нежелательно, так как это 
был бы пат!) Это могут 
сделать и король и ладья, 
притом каждая из этих 
фигур —  двумя спосо
бами: король —  посред
ством Краб и КрЬб, 
ладья—посредством ЛЬ7 
и ЛЬЗ. Но матующей 
фигурой здесь может быть 
только ладья, а никак
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не король; поэтому пра
вильно будет эту сторо
жевую роль предоставить 
королю, а за ладьей со
хранить свободу д йствий, 
для нанесения ею решаю
щего удара. Но какой же 
из двух ходов короля, 
на аб или Ь6, следует 
предпочесть? В обоих слу
чаях черные могут отве
тить только КрЬ8. Между 
тем, отнимая поля у матуе
мого короля, надо всегда 
иметь в виду не только 
его нынешнюю позицию, 
но и следующую. С аб 
белый король отнимает 
у черного поля а7 и Ь7, 
с Ь6 — поля а7, Ь7 и с7, 
соседнее с Ь8, куда 
король сейчас пойдет. 
Итак, очевидно, сильней
ший ход— КрЬб. Действи
тельно, белые могут объя
вить мат  в д в а  х ода :

1. КрЬб КрЬ8
2. Л Ь 8Х -
86.— ЛЬЗ—сЗ.
Белые и этот раз дают 

мат в два хода, так как 
на вынужденное Кре8 по
следует Л с8 Х -

Очень слабо было бы 
(вместо ЛсЗ) Лс13-1-или 
/Vh8-j~, так как король

уходит на с7, и белым по
требуется много ходов, 
чтобы оттеснить его опять 
на крайнюю горизонталь 
(или вертикаль), где он 
только и может быть за
матован.

8 7 . - K p f 3 - f 2 .
И п шка беспрепят

ственно приводится в фер
зи.

На поспешный ход еЗ— 
е2—(— последовало бы K pel. 
Теперь, чтобы не поте
рять пешку, черные долж
ны играть КреЗ,— и бе
лым пат.

88 .—Лс1 — с8.
К о:вен н о  защищая пешку 

d7 связыванием ладьи d8. 
Теперь черные погибли, 
так как на Л  : с8 после
дует d7 : с8Ф -)-.

Если бы вместо этого 
белые спокойно прикрыли 
пешку посредством A d i, 
она погибла бы, так как 
черный король в 3 хода 
подходит к пешке, и 
черные ее забирают ладь
ей. (Белый король стоит 
слишком далеко, чтобы 
подоспеть на помощь.)

89.— Кеб— е7.
Ясно, что заслонить 

короля ферзем (под удар
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ладьи) невыгодно, а Ке5 
теряет фигуру, рокиро
вать же под шахом нельзя. 
Но почему не отойти 
королем на f8 или d8? 
Потому, что это означало 
бы утрату п; ава на роки
ровку, а без над бности 
от казы ват ься  от роки- 
р о  ки никогда не сле
дует .

90.— a 2 - a l  Л.
, Е  ли а2— а1Ф , то белым 
пат! А  между тем, ме
длить с проведением пешки 
нельзя, ибо белые в таком 
случае играют КрЬ2 и 
забирают пешку. Ясно, что 
черным выгоднее всего 
превратить пешку в си ль-. 
нейшую после ферзя фи
гуру, т. е. в ладью.

91.— Cd5 ЬЗ.
Единственный способ

спасти фигуру.
9 2 .— Ае8 : е4.
Эта позиция логически 

связана с предыдущей.
Пешка е4 дважды ата

кована черными, а при
крыта только один раз. 
Значит, ее можно взять. 
При этом медлить с ее 
взятием нельзя, так как 
белые могут ближайшим 
своим ходом прикрыть ее

посредством f2— f3. Чем 
же ее взять? На Cf5 : е4 
последует f2— f3, и слон, 
будучи связан, погибает, 
не имея (как в преды
дущей задаче) такого поля 
для отступления, с кото
рого он прикрывал бы 
свою ладью (g6 занято 
пешкой, а сб—королем).

Итак, надо брать ладьей. 
Случай этот весьма ти
пичен, и его следует за
помнить.

93.— Л а7— al-f-.
Вынуждая С : a l, после

чего черные берут ферзя. 
Напротив, f7— f6 стоило бы 
качества (Ф  : а7).

94 .— Сс4 : {7 Х -
Наказание за излишнюю

жадность! Черные своим 
предыдущим ходом взяли 
фесзя. (На каком поле?) 

95 — Kpd6—е7.
Чтобы следующим хо

дом, под прикрытием ко
роля, провести пешку d7 
или [1 в ферзи.

96 .— Ф аЗ : d3—(—.
Чтобы на Кр : еЗ (оче

видно, что Кре5 тоже про
игрывает) ответить К р : (4, 
беспрепятственно проходя 
затем пешкой / в ферзи. 

9 7 - Ке4 : f 6 + .
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„Шах королю и ферзю". 
Ф ерзь, очевидно, погибает. 
(Если К Ь8, то сразу
Ф  : Ь 7 Х .)

98 — Ф а з — h 4 - f .
Черные преды :ущим хо

дом пожертвовали коня за 
пешку, поб в конем на f2. 
Так как конь этот атако
вал однрвременно ферзя 
и ладью, белые были выну
ждены взять его королем. 
На это теперь следует 
шах ферзем и затем Ф  : с4. 
Черные „ от ыгрывают “ 
фигуру, оставаясь в общем 
с лишней пешкой.

Кроме того, они лишали 
белых рокировки, что, 
впрочем, в данном случае 
не имеет особого значения.

99 .—A e 2 - g 2 .
Подготовляя Л а8— Ь 8 Х ,

против чего у белых нет 
защиты. (Они могут лишь 
отдалить мат, подставив 
сначала слона на g8 или 
на еб с шахом.)

100.— A g l : g8-[-.
И затем, после выну

жденного Kph8 : g8, белые 
посредством Фс1б : с5 вы
игрывают ферзя, пользу
ясь тем, что конь еб, 
раньше его прикрывавший, 
т еперь  связан.

Обратите внимание на 
то, как важен в таких слу
чаях правильный по ->ядж 
ход>в. На первый взгляд 
может показаться, что 
сразу  Ф  : с5 также вы
игрывает, так как невоз
можно К : с5 из-за Л : g 8 X-  
Однако черны з (i о. ле
Ф  : с5) снач ла сами  ме
няют ладей на g l с шахом  
и затем берут ферзя ко
нем, оставаясь в резуль
тате с лишней фигурой!

101.— Kd4 : еб.
Играют ли черные в

ответ на это Ф  : еб или 
{7 : еб, белые посредством 
Ле1 : е4 выигрыв ют фи
гуру, ибо п иша d5 в обоих 
случаях связана защитой 
ферзя.

102.— Л Ы — d l.
Очень любопытное по

ложение! Черные выну
ждены допустить A d i : d5, 
ибо на ® d 5 : с4 (а иначе 
защитить ферзя нельзя) 
последует A d i— d8X *

Это —  лишний пример 
того, как полезно бывает, 
прежде чем решаться на 
размен (Ф с4 : d5 сб : d5), 
хорошенько рассмотреть, 
нет ли чего-нибудь луч
шего.
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103.— d 7 -d 5 .
Перед этим черные по

жертвовали коня за пешку 
(Kf6 : е4, на что белые от
ветили КсЗ : е4). Теперь 
они от ыгрывают  фигуру, 
делая вилку.

Чтобы не потерять в 
результате всей операции 
пешки, белым следует иг
рать либо С с4 : d5, либо 
С с4 —d3, d5 : е4, Cd3 : е4.

104 .— Л Ь 8 - Ь 7 + .
Единственный способ 

задержать f7— f8® . О то
гнав короля на d6 (где сн 
берет пешку), черная ладья 
возвращается на Ь8.

(Дальнейшая стадия этой 
самой партии представлена 
нами в задаче № 95.)

105.— а2— а4.
Выигрывая коня Ь5,

который не имеет отсту
пления. (Впрочем, черные 
лишь от ыгрывают  этим 
только - что пожертвован
ную фигуру.)

1 0 6 . - Ь 2 - Ь З + .
И в ответ на выну

жденное Кр:аЗ, К Ь4—с 2 Х . 
Иначе говоря, белые 
объявляют мат в д ва  
хода.

Опять обратите вни
мание на порядок ходов:

если сначала Кс2 (подго
товляя Ь З Х ), то черные 
спасаются посредством
Ь 5 - Ь 4 .

107.— C h 4 - f 6 + .
И на К : f6, е5 : f6 X . 
Хорошим ходом было 

также A f l— f7-f- (просле
дите последствия этого 
хода), но, конечно, указан
ный нами мат в д в а  х о д а — 
сильнее.

108.— K e 4 - f 2 + .  
Вынуждая K pgl (нельзя

Л  : f2 из-за Ф  : d l—|— мат 
следующим ходом), и те
перь К : d l-)-, выигрывая 
целого ферзя, а кроме 
того, давая вскоре мат.
1. . . . К е4— f 2 +
2. K p h l - g l  K f 2 : d l +
3. K p g l— h i . . .

Если 3. Af2, то 3. . . . 
Ф  : f2 + 4 . Kphl ® f l X .
3. . . . K d l— f 2 +
4. K p hl— g l . . .

Если 4- Л : f2, опять-таки 
4 . . . .  ® d l + 5 .  A fl Ф  : f l X .
4. . . Kf2— h3-f-
5. K p g l— h i ® d 4 - g l +
6. A fl : g l  Kh3— f2 X .

(Такая позиция назы
вается „спертым м а
том".) Обратите внимание
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на порядок ходов. Черные 
могли сыграть и просто 
1. . . .  Ф  : d l 2. Л  : d l 
Kf2-[- и 3. . . . К : d l, вы
игрывая в итоге ладью, 
чего, конечно, было до
статочно для выигрыша. 
Проще всего, однако, 1. . . .  
Kf2—(- 2. K pgl K h 3 +  3. 
Kphl 1 +  4. A : g-1 K f2X -

109.— K d 4 - f5 .
Выигрывая слона g7.
Если в ответ на это

черные сами атакуют 
ладью посредством Ф д8, 
то белые берут слона не 
конем, а ладьей— Л : g7—[—, 
давая ш ах королю и ферзю.

1 1 0 . - K g 6 - f 8 + + .
И затем (после Kpg8 

или Kph8) ФЬ7><-
111 .— Кеб : е5.
У черных —  пешкой 

меньше. Они ее, однако, 
отыгрывают, пользуясь 
тем, что 1) их конь с е5 
как раз прикрывает ферзя 
d7, 2) белый ферзь на 
а4 не прикрыт, так что 
в ответ на Kf3 : е5 черные 
смогут его взять. Маневр 
этот был бы невозможен,

если бы белый ферзь был 
прикрыт, напр., если бы 
белая пешка вместо Ь2 
стояла на ЬЗ.

112 . — K p e 8 -d 8 .
Белые грозили сдвое- 

нчем ладей  по вертикали 
е (посредством ЛаЗ— еЗ), 
после чего конь е7 поги
бал.

Если бы черные могли 
сейчас двинуть пешку d7, 
то это позволило бы им 
на ЛаЗ —  еЗ ответить 
С с8— еб, парализуя  атаку 
ладей на коня е7. Но это 
невозможно из-за двойной  
пешки d. А  иным спосо
бом защитить коня е7 
через один х од  нельзя. 
Итак, черным остается 
только одно —р азв я за т ь  
коня е7 (т. е. дать ему 
возможность уйти) отхо
дом своего короля. Но 
куда? Кре8— f8 не дости
гает цели, ибо после ЛаеЗ 
конь все же не сможет 
уйти из-за Л е 8 Х - Значит, 
остается т олько  Кре8—d8, 
чтобы на ЛаеЗ куда-ни
будь уйти конем.
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