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Предисловие к настоящему изданию

Д
анная книга является самым полным сборником шахматных 

трудов Эмануила Ласкера на сегодня в мире. Помимо часто 

издаваемого «Учебника шахматной игры», более редкой, но извест-

ной работы «Здравый смысл в шахматах», в нее вошли «Начатки 

шахматного знания» и «Уроки с начинающими» — труды сегодня 

совсем недоступные. 

Наибольшее влияние на развитие шахмат во все времена оказы-

вали чемпионы мира. Именно они диктовали моду, именно на них 

равнялся весь свет. Эмануил Ласкер был чемпионом дольше всех 

(27 лет! — этот рекорд вряд ли возможно побить), он дольше всех 

и определял направление шахматной мысли. 

Влияние Ласкера на шахматный мир огромно, его превосходство 

над соперниками было столь неправдоподобно велико, что требовало 

мистических объяснений в гипнозе. На самом же деле он в своей 

шахматной практике уже более ста лет назад использовал многие 

из методов, которые стали обычными сегодня:

 Он нарушал общие принципы, если был уверен в своих дей-

ствиях.

 Его ходы отличал «практицизм». 

 Он фокусировал свое внимание  на особенностях позиции, ис-

кал конкретные, а не теоретические цели.

 Он не рассчитывал варианты там, где расчет не нужен. 

 Он считал шахматные часы 33-й фигурой. 

При ухудшении ситуации на доске он усложнял позицию, 

прежде чем она становилась безнадежной. 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

К НАСТОЯЩЕМУ ИЗДАНИЮ
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 Он шел на оправданный риск. 

 Он жертвовал материал за чисто позиционную компенсацию. 

 Он использовал тактику для продвижения позиционных целей.

Круг профессиональных интересов Ласкера не ограничивался 

шахматами, он был успешным математиком, философом, писате-

лем, и богатство его личности проступает во всех его печатных тру-

дах. Как принято у ученых, он откровенно излагал все свои мысли, 

не делая секретов. При этом он неизменно ссылался на других шах-

матных титанов — Стейница, Тарраша, Нимцовича. Так принято в 

научных кругах, но не у шахматистов. Возможно, поэтому появилось 

ошибочное утверждение, будто бы Ласкер не оставил собственной 

школы. В действительности все современные шахматисты — его 

ученики. По мнению 14-го чемпиона мира Крамника, современные 

шахматы и начались с Ласкера, все, что было до него, — архаика, 

а его партии абсолютно  современны.

Книги, собранные сейчас под одну обложку, написаны Ласкером 

в разных веках, если говорить об обычном календаре, но гораздо 

важнее, что они написаны в разные шахматные эпохи и, фигураль-

но выражаясь, даже «разным Ласкером». Наиболее важная из них 

сегодня, безусловно, «Учебник шахматной игры». Она написана 

Ласкером в 1925 году, когда позиционная теория шахмат уже была 

признана и принята, но ее изложение Ласкером свежо, а книга не-

похожа на другие учебники. Ласкер-философ и шахматы наполняет 

философским содержанием. Во многих книгах многих авторов из-

ложены основные положения позиционной теории Стейница, но 

лишь Ласкер считает нужным подробно остановиться на вопросе, 

каким образом эти законы получены, как можно удостовериться 

в их справедливости, наконец, как далеко за границы шахмат не-

которые из законов распространяются. 

В книге отчетливо виден и Ласкер-психолог. Рассказывая об 

отдельных приемах борьбы, он часто уточняет и кто именно из 

гроссмейстеров данные приемы использует. С позиции психологии 

он рассматривает и перспективность комбинационного и позицион-

ного методов борьбы.

Александр Никитин, тренер, воспитавший Гарри Каспарова, 

написал об этом книгу. Начал он ее вот этими словами: «Когда мне 

было 7 лет, я нашел в библиотечке дяди учебник шахматной игры, 

написанный Эмануилом Ласкером. Толстую книж ку, полную кра-

сивых и таинственных фигурок, «проглотил» за пару дней, и од-
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ним вечным пленником загадочного царства боги ни Каиссы стало 

больше. А учебник великого Маэстро до сих пор занимает почетное 

место в моей библиотеке». 

Существуют шахматные книги на все времена. Их немного, и 

«Учебник...» одна из них.

«Здравый смысл» написан в 1896 году, совсем еще молодым 

Ласкером, в момент максимального противостояния позицион-

ной школы Стейница и романтического направления, возглав-

ляемого Чигориным. Оба гиганта, доказывая свои взгляды, не 

боялись экспериментировать за доской, эпатировали зрителей и 

соперников радикальными идеями в дебюте и миттельшпиле (7. 
h3! — защита двух коней, Стейниц. 2. e2! — французская за-

щита, Чигорин). Оба они вели и заочную дискуссию на страницах 

газет. Каждый из них по-своему понимал шахматную красоту и 

твердо отстаивал свое понимание. Нужна была еще одна столь 

же масштабная личность, способная объединить обе эти филосо-

фии на доске, предложить нечто общее и универсальное. В такой 

роли и выступил молодой чемпион мира, философ и математик 

Эм. Ласкер. Само название его книги, если рассматривать ее под 

таким углом зрения, не случайно. Ласкер выделил в шахматах, 

как базовый элемент, борьбу, подчинив ей все остальное, в том 

числе и шахматную эстетику. «Самый сильный ход и есть самый 

красивый» — таков его чемпионский взгляд на столкновение по-

зиционной и комбинационной школ в шахматах. Как это созвучно 

XXI веку с его уважением к результату партии, рейтингам шах-

матистов! До Ласкера бессмертные и вечные партии Андерсена 

не столько анализировали, сколько восхищались ими, он же, 

подвергнув ходы самой строгой проверке, выяснял, являются 

ли они единственным путем к победе, а значит, красивы ли сами 

партии? Такой подход сегодня очевиден любому шахматному 

проблемисту, но в игровых шахматах он и сейчас принимается 

не всеми. Уже по этому примеру видно, насколько опережал свое 

время Ласкер. 

Работа «Начатки шахматного знания»  вышла в СССР в 1926 

году и вызвала значительный интерес (достаточно сказать, что ее 

первый тираж — 5 400 экземпляров — превышал первый тираж вы-

шедшего через пару лет знаменитого авантюрного романа Ильфа и 

Петрова «12 стульев»). Эта работа Ласкера вскоре была переведена 

на армянский язык и переиздана в Ереване.

«Уроки с начинающими» написаны Ласкером в 1936 году специ-

ально для советской газеты «Шахматы и шашки в рабочем клубе». 
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Спасаясь от гитлеровского режима, Ласкер жил тогда в Москве. 

Интересно видеть, что, будучи по нынешним меркам уже «шах-

матным ветераном»,  Ласкер продолжал генерировать новые идеи: 

например, объясняя начинающим шахматистам ценность фигур, он 

отходит от традиционной их стоимости (конь равен трем пешкам и 

т.д.) и дает другую, более тонкую шкалу. Его ум работал постоянно, 

и прочесть все книги Ласкера необходимо каждому, кто хочет по-

стичь шахматы и добиться в них успеха.

. 

В. Ионов, Н. Калиниченко
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УЧЕБНИК 

ШАХМАТНОЙ 

ИГРЫ



8

Учебник шахматной игры
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Глава I. Первоначальные сведения о шахматной игре

История шахматной игры 

давно уже пробудила к себе 

интерес, но о ней мы тем не 

менее знаем очень немного. 

Существует несколько легенд 

относительно возникновения 

этой игры, но их историческая 

правда заключается лишь в том, 

что они правильно называют 

местом возникновения Азию, 

а временем  возникновения — 

очень далекое прошлое. Древне-

египетское искусство донесло до 

нас  изображения игр, похожих 

на шахматы. Найдены были так-

же документы, относящиеся к 

шахматам и написанные свыше 

тысячи лет назад. Однако шах-

матная игра той эпохи не была 

тождественна современной. На 

протяжении своей истории шах-

маты, несомненно, претерпели 

многочисленные изменения, 

и, кто знает, не является ли 

предком наших шахмат игра в 

шашки, или, точнее, некоторое 

подобие этой игры.

История шахмат в Европе 

началась приблизительно ты-

сячу лет назад. В ту эпоху они 

пользовались в Испании боль-

шим уважением и являлись 

любимой игрой знати и ученых. 

В шахматы играли при дворах и 

рыцарских замках, их воспевали 

в прекрасных поэмах. В тече-

ние столетий они оставались 

утонченной игрой, доступной 

лишь изысканному вкусу. По-

степенно шахматы проникли в 

Италию и Францию и в конце 

концов получили повсеместное 

распространение.

Шахматная игра, как сказано, 

подвергалась различным изме-

нениям, но только внешним, по 

форме, и не по своей сущности. 

Последняя оставалась неизмен-

ной на протяжении тысячеле-

тий, и раскрыть ее поэтому не-

трудно: игра в шахматы всегда 

стремилась отображать войну 

между двумя противоборствую-

щими сторонами, ожесточенную 

войну, которая хотя и ведется 

по определенным законам и 

установленным порядкам, но 

не знает, что такое милость или 

I
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

О ШАХМАТНОЙ ИГРЕ
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пощада. Это становится ясным 

из простого ознакомления с пра-

вилами игры.

Шахматная доска

Самое старое в шахматах — 

это, несомненно, доска, поле 

шахматной битвы. Она разде-

лена на 64 поля — маленькие 

квадраты, составляющие в сово-

купности один большой квадрат. 

Эти 64 квадрата располагаются 

в виде восьми горизонтальных 

и восьми пересекающих их вер-

тикальных линий. Для лучшего 

обозрения доски эти поля окра-

шивают попеременно в белый и 

черный цвет, так что с давних 

времен шахматная доска имеет 

такой вид:

Очень важно, чтобы желаю-

щий изучить шахматную игру 

точно знал доску и мог ясно 

представить себе расположе-

ние каждого поля, равно как и 

взаимное расположение групп 

смежных полей. Для облегчения 

этого всю доску делят на три 

части: середину и два фланга. 

Первая и вторая вертикальные 

линии (слева) образуют левый 

фланг; седьмая и восьмая линии, 

примыкающие к правому краю 

доски, — правый фланг; тре-

тья, четвертая, пятая и шестая 

линии — середину. Середину 

этой середины образуют четы-

ре поля, лежащие в четвертой 

и пятой линии и в четвертом и 

пятом ряду; эти четыре поля 

называются центром.

Чтобы получить возможность 

коротко и ясно объяснять про-

исходящее на доске, каждому 

полю дали название. В прежние 

времена им давали названия 

картинные (описательные), в 

наш естественно-научный век — 

названия математические. Эти 

математические названия на-

поминают систему координат, 

вроде той, которая была уста-

новлена Декартом. При этом 

«вертикали» — линии, идущие 

снизу вверх, обозначаются по 

порядку буквами: a, b, c, d, e, f, 

g, h; «горизонтали» же, идущие 

слева направо, обозначаются 

цифрами: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Гово-

рят, таким образом, о линии «а», 

о линии «b» и т. д. по линии «h» 

или о 1-м ряде (горизонтали), 

2-м ряде и т. д. до 8-го ряда. Так 

как каждое поле может принад-

лежать только одной линии и 

одному ряду, то оно совершенно 

точно определяется указанием 

этой линии и этого ряда. Напри-

мер, поле b5 — это поле линии 

«b», которое находится в 5-м 

ряду: всегда говорят и пишут 

«поле b5». Эта система дает, та-

ким образом, возможность про-

сто и единообразно обозначать 

каждое поле на доске. О другой 
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системе описательного обозна-

чения речь пойдет ниже.

В математической системе 

обозначений указанное выше 

разделение доски на отдельные 

части выражается так: левый 

фланг образуют линии «а» и 

«b», правый — линии «g» и «h», 

середину — линии «с», «d», «е» 

и «f»; центр составляют четыре 

поля: d4, d5, e4, e5. В шахматах 

говорят также о крае доски, ко-

торый составляют линии «а» и 

«h» и ряды (горизонтали) 1-й и 

8-й, а также — о четырех угло-

вых полях: a1, a8, h1, h8.

Шахматист, который хо-

чет научиться свободно читать 

шахматные книги, должен пре-

жде всего научиться быстро 

и правильно обозначить поля, 

которые указываются ему на 

доске пальцем, а также быстро 

и правильно находить на доске 

поля, которые указываются ему 

в математическом обозначении, 

и ясно представлять себе их гео-

метрическое положение.

Шахматные фигуры

Войска, которые сражаются 

на шахматной доске, состоят 

из белых и черных шахматных 

фигур. Белые фигуры образуют 

одну партию, черные — другую, 

противостоящую. Коротко на-

зывают эти партии просто «бе-

лыми» и «черными».

У белых и черных имеются 

одни и те же фигуры: король, 

ферзь, две ладьи, два слона, 

два коня и восемь пешек. Таким 

образом, в каждой партии на-

считывается 16 фигур. К началу 

игры фигуры расставляются 

определенным, раз навсегда 

установленным образом, а затем 

играющие изменяют это перво-

начальное расположение фигур, 

делая поочередно ходы, т. е. 

передвигая свои фигуры с од-

ного поля на другое. В этом и за-

ключается ведущийся по опре-

деленным правилам бой между 

шахматными фигурами, каждая 

из которых стремится защитить 

своего короля и помочь овладеть 

королем противника.

Внешний вид фигур бывает 

различен: в книгах фигуры обо-

значаются следующими услов-

ными буквами: король — Кр, 

ферзь — Ф, ладья — Л, слон — 

С, конь — К; пешки же никак не 

обозначаются. На диаграммах 

фигуры изображаются следу-

ющими условными значками1:

Король  —    

Ферзь  —  

Ладья  —  

Слон  —  

Конь  —  

Пешка  —  

Тот из игроков, чья очередь 

делать ход, должен переста-

вить одну из своих фигур с того 

1 В современных полиграфических изданиях фигуры, соверша-
ющие ход, обычно обозначают не буквами, а более наглядными 
пиктограммами. (Прим. ред.) 
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поля, на котором она стоит, на 

какое-нибудь другое поле. В 

этом и заключается «ход», а в 

чередующейся смене таких хо-

дов состоит все течение битвы. 

Конечно, это описание не совсем 

полно; оно передает только суть 

дела. Отметим, что иногда — при 

рокировке и превращении пеш-

ки — в ходе одновременно уча-

ствуют две фигуры одной и той 

же стороны. Все ходы, однако, 

делаются по определенным пра-

вилам, которым игроки обязаны 

подчиняться.

Правила ходов

Король может двигаться с 

того поля, на котором он сто-

ит, только на одно из соседних 

полей, ладья может двигаться 

только по прямой линии, слон — 

только по косой (по диагонали), 

ферзь — и по прямой и по диа-

гонали, конь делает прыжок, т. е. 

кратчайший непрямолинейный 

путь, возможный на шахматной 

доске, а пешка двигается только 

вперед и только на одно поле. 

Все эти ходы допустимы лишь 

на такое поле, которое не занято 

другой своей же фигурой, и при 

условии, что путь к этому полю 

свободен. Если путь ладьи, слона 

или ферзя к какому-нибудь на-

меченному полю прерывается, 

поскольку одно из полей по до-

роге занято, то фигура не может 

перепрыгнуть через эту прегра-

ду. Для занятия поля нахожде-

ние на нем фигуры противника 

не служит препятствием; мы бе-

рем эту фигуру, завладеваем по-

лем и снимаем неприятельскую 

фигуру. Остальные фигуры — 

король, конь и пешка — также 

могут взять фигуру противника: 

король и конь — если они мо-

гут пойти на поле, занятое этой 

фигурой, пешка — если непри-

ятельская фигура стоит перед 

ней на смежном по диагонали 

поле (но отнюдь не прямо перед 

ней). Все фигуры могут быть взя-

ты и все могут быть поставлены 

под удар, за исключением коро-

ля. Если ему грозит опасность, 

если, как говорят, противник 

«дает шах», то играющий обязан 

защищать своего короля; если 

же королю не остается никаких 

путей к спасению, он получает 

мат: шах и мат, и партия кончена.

Приведенные правила ходов 

не полны и изложены в слишком 

сжатой форме, но они дают чет-

кое представление о шахматной 

борьбе. Теперь мы рассмотрим 

их подробнее в отдельности и 

выясним все сопутствующие 

логические моменты.

Король

Король может передвинуться 

со своего места на любое поле, 

удовлетворяющее следующим 

условиям:

1) оно является соседним с тем 

полем, которое король зани-

мал раньше;

2) оно не занято никакой фи-

гурой того же цвета, что и 

король;

3) оно не находится под уда-

ром неприятельской фигуры 

(пешки).
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Только один раз в течение 

партии король может отступить 

от этих правил, т. е. пойти не 

на соседнее поле, а именно при 

рокировке. При рокировке ко-

роль и одна из ладей его цвета 

передвигаются одновременно, 

причем ладья ставится рядом с 

королем, а король переставля-

ется через нее. При этом пред-

полагается, что:

1) король не находится под ша-

хом (т. е. под ударом);

2)  король и ладья в течение пар-

тии до этого момента еще не 

двигались;

3)  путь ладьи свободен;

4)  ни король, ни ладья не попа-

дают в результате под удар.

Оживим теперь изложение 

примерами.

Белый король, находящийся 

на поле с2, имеет в своем рас-

положении только один ход, а 

именно на b2. Но для этого он 

должен взять черного слона, 

стоящего на поле b2.

Он может пойти туда, ибо, 

во-первых, это поле является 

соседним с полем с2, на ко-

тором он в настоящее время 

стоит; во-вторых, это поле за-

нято не собственной фигурой, а 

неприятельской, и, в-третьих, 

оно не находится под ударом 

какой-либо из вражеских фи-

гур. Действительно, на доске 

находятся следующие непри-

ятельские фигуры: король на 

f8, ладья на f1, слон на b2 и 

пешка на с4; и ни одна из этих 

фигур не угрожает полю b2. 

С другой стороны, белый ко-

роль не вправе пойти на поля 

b1, c1 или d1, так как эти поля 

находятся под ударом ладьи 

f1, а также на поля b3 или d3, 

так как им угрожает пешка 

с4; не может он также пойти 

на с3 или d2, так как эти поля 

заняты его же пешками; все 

другие поля на доске для него 

недоступны, потому что они не 

являются смежными с полем, 

которое он занимает в настоя-

щий момент.

Убедитесь сами, что и у чер-

ного короля имеется только 

один ход, а именно — взять коня 

на g7.

Ход черных. Их король стоит 

под шахом, так как ему угро-
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жает белый ферзь. Он не может 

взять этого ферзя, так как поле 

g7 находится под ударом пешки 

f6, не может он пойти и ни на 

какое другое поле. Ферзь g7 не 

может быть взят ни одной чер-

ной фигурой. Поэтому черному 

королю нет спасения, он полу-

чил мат — черные проиграли 

партию.

Здесь короли и ладьи стоят 

на своих первоначальных ме-

стах. Предположим, что они в 

данной партии еще не двига-

лись. В этом случае белые мо-

гут произвести рокировку как 

ладьей h1, так и ладьей а1; как 

говорят, белые могут рокиро-

вать и в короткую и в длинную 

сторону. При короткой роки-

ровке белая ладья с h1 пере-

йдет на f1, а король — на g1; 

при длинной рокировке король 

перейдет на с1, а ладья а1 — на 

d1. Черные могут рокировать в 

длинную сторону, переместив 

короля на с8, а ладью с а8 на 

d8, но в короткую сторону они 

рокировать не могут, так как 

король не вправе перейти че-

рез атакованное белым ферзем 

поле f8.

Ладья

Ладья, стоящая на с2, имеет 

в своем распоряжении следую-

щие ходы: на b2, d2, e2, f2, g2; 

она не может пойти на с1 или 

на с3, так как вынуждена защи-

щать своего короля от враже-

ской ладьи g2. Ладья с4 может 

пойти на а4, b4, d4, побить на e4, 

но не может пойти на f4, так как 

белая ладья e4 преграждает ей 

путь и защищает этим белого 

короля. Ладья е4 имеет только 

два хода: на d4 или побить на с4; 

ладья же g2 имеет в своем рас-

поряжении 12 полей, а именно 

поля h2, f2, e2, d2, g1, g3, g4, g5, 

g6, g7, g8; побить на с2.

Слон

В этом положении на доске 
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имеются три слона: на с3, с4, f6; 

кроме них — три ладьи: на с1, 

d2, f7 и, конечно, два короля — 

ведь короли не снимаются — на 

а1 и g8.

Так как слоны ходят по диа-

гоналям, то слон с3 может взять 

слона f6, и наоборот. Однако 

взять ладью d2 слон с3 не может, 

так как его связывает слон f6, 

заставляющий его защищать 

своего короля.

Слон с4 может взять ладью 

f7; последняя же вообще нику-

да уйти не может, так как она 

связана, будучи вынужденной 

защищать своего короля от на-

падения слона с4.

Число полей, на которые мо-

гут пойти в данном положении 

слоны: слон с3 — на четыре 

поля (b2, d4, e5, f6), слон с4 — 

на десять (a2, b3, d5, e6, f7 a6, 

b5, d3, e2, f1), и, наконец, слон 

f6 — на девять полей (h8, g7, e5, 

d4, c3, d8, e7, g5, h4).

Ферзь

На доске два ферзя, одна ла-

дья, один слон и оба короля.

Черный ферзь а4, соединяя в 

себе ходы ладьи и слона, может 

пойти на b4, c4, d4 и е4, где он 

берет белого ферзя, на b3 и с2, 

где он берет слона, на b5, c6, d7 

и а1, а2, а3, а5, а6, а7, а8. Белый 

ферзь е4 может пойти только на 

е2, е3, е5, е6, е7, е8, так как ладья 

е8 обязывает его прикрывать 

короля. Если бы не это обстоя-

тельство, он мог бы на h7 дать 

мат черному королю. Теперь же 

он должен взять ладью на е8 или 

позволить взять себя.

Конь

Здесь из четырех коней два 

неподвижны; конь е2 не может 

двинуться со своего места из-за 

слона h5, конь g7 — из-за ла-

дьи g3; они обязаны защищать 

своих королей. Конь f5 может 

пойти на одно из следующих 

полей: e7, d6, d4, e3, g3 (при этом 

он берет ладью), h4, h6. Итак, 

кратчайший прыжок на доске 

осуществляется следующим 

образом: сперва отсчитываются 

два поля вправо или влево, вверх 

или вниз, а затем одно поле в на-

правлении, перпендикулярном к 

ним. Это дает для коня, стоящего 

на f5, восемь возможностей, но 
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одна из них, именно ход на g7, 

отнимается у него, так как это 

поле занято своей фигурой. У 

коня f6 имеются все восемь воз-

можностей; он угрожает непри-

ятельскому королю, дает ему 

шах, и король, чтобы спастись, 

вынужден бежать куда-нибудь, 

например на f7.

Пешка

На доске мы видим 16 пешек, 

т. е. все пешки, участвующие в 

игре, и кроме них две ладьи, од-

ного слона, одного коня и обоих 

королей. В начале партии белые 

пешки занимают второй ряд до-

ски, а черные — седьмой. С этих 

мест они движутся вперед или 

берут фигуры противника, но 

всегда продвигаются по направ-

лению к врагу. Таким образом, 

белые пешки движутся всегда 

снизу вверх, черные — сверху 

вниз. Белая пешка d4 может, 

например, взять черную пешку 

е5 и наоборот, потому что пешки 

движутся по прямой линии, а 

берут — по косой.

В приведенном положении 

мы видим три пешки, которые 

не могут двигаться, ибо они 

блокированы; это пешки g3, 

g4, f7. Пешка g3 блокирована 

пешкой g4 (пешка берет ведь 

не по прямой, а по косой линии). 

Девять пешек: a2, b2, e2, f2, h2, 

a7, b7, c7, f7 — стоят еще на тех 

местах, которые они занимали 

в начале партии, остальные же 

семь пешек: c3, d4, g3, d6, e5, g4, 

h5 — уже продвинулись со своих 

первоначальных мест. Пешка 

d4 может сделать один из двух 

ходов: либо продвинуться на 

d5, либо взять пешку е5. Пешка 

с3 может сделать один только 

ход — продвинуться вперед на 

с4. Пешки же, стоящие еще на 

своих исходных местах и при-

том неблокированные, могут 

сделать два хода; это одно из тех 

отступлений от общих правил, 

которые на протяжении столе-

тий завоевали своей целесоо-

бразностью права гражданства. 

Эти пешки могут по выбору 

играющего продвинуться впе-

ред на одно или два поля. На-

пример, пешка а2 может пойти 

либо на а3, либо на а4. Обратим 

теперь внимание на положение 

белой пешки f2 и черной g4. 

Пешка g4 следит за тем, чтобы 

белая пешка f2 не прошла без-

наказанно через поле f3; если 

она станет на это поле, черная 

пешка может ее взять. Взятие 

является возможным непосред-

ственным ответом и на двойной 

ход пешки. Например, если бы в 

приведенном положении белые 

сыграли f2-f4, то черные могли 

бы ответить на это ходом g4:f3 и 

забрать неприятельскую пешку. 

Такое взятие называется взяти-

ем «на проходе», или, пользуясь 
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очень употребительным фран-

цузским выражением, взятием 

«en passant». Если же пешка, 

проскользнувшая мимо сторо-

жившей пешки, не берется бли-

жайшим ходом, то позже брать 

ее уже нельзя, и она остается 

на своей выдвинутой позиции; 

в нашем примере, если после 

f2-f4 черные не берут пешку 

сейчас же на проходе (на f3), то 

она остается на поле f4.

Так как пешки не ходят назад, 

то, продвигаясь вперед, они в 

конце концов достигают послед-

него ряда. Это, однако, не озна-

чает их смерти, ибо участвовать 

в бою и наступать на врага по-

четно. Поэтому пешка, достиг-

шая последнего ряда, воскресает 

для новой, чрезвычайно достой-

ной жизни; она превращается в 

фигуру — ферзя, ладью, слона 

или коня (по выбору играющего); 

это, конечно, для нее «повыше-

ние», так как фигура обладает 

гораздо большей подвижностью 

и силой, чем пешка.

Если в этом положении ход 

белых, то они продвигают пеш-

ку е7 на е8, т. е. в последний ряд 

ставят ферзя и объявляют мат 

черному королю. Если же ход 

черных, то они двигают пешку 

f2 на f1, меняют ее на коня и 

дают мат белому королю.

С давних времен фигуры в 

начале партии расставляются 

так, как показано на диаграмме, 

и первый ход делают белые. В 

углах стоят ладьи, первый ряд 

занимают белые фигуры в такой 

последовательности: G, C, E, 

I, K, E, C, G; угловое поле с 

левой стороны от играющего бе-

лыми — черное; во втором ряду 

стоят белые пешки, в седьмом 

ряду — черные пешки, в вось-

мом — черные фигуры, причем 

каждая из них находится против 

соответствующей белой фигу-

ры: король против короля, ферзь 

против ферзя и т. д.

Белый ферзь в начальном 

положении стоит на белом поле, 

черный — на черном, т. е. ферзи 

стоят на полях своего цвета.

Исход игры:
мат, пат, ничья

С объявлением шаха и мата 

партия кончается, но матом од-
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ному из королей кончается не 

всякая партия.

Если играющий при своем ходе 

не может сделать никакого хода, 

которым бы он не подставлял 

своего короля под удар, причем 

его король не стоит под шахом, 

то такое положение называется 

«патом». Получивший пат не про-

играл партию, ибо проигрывает 

партию только получивший мат, 

а обязательное условие мата за-

ключается в том, что король дол-

жен находиться под шахом, чего в 

данном случае нет; в этом случае 

партия и признается ничьей.

Если ни тот, ни другой из про-

тивников не чувствует себя в 

силах довести партию до мата, 

то партия по взаимному согла-

шению признается ничьей. Это 

соглашение может быть добро-

вольным или вынужденным. 

Ничья вынуждается, во-первых, 

повторением одних и тех же ходов 

и, стало быть, одних и тех же по-

ложений, во-вторых, правилом, 

гласящим, что играющий на вы-

игрыш обязан в течение 50 ходов 

снять с доски фигуру или пешку 

партнера или по крайней мере 

сделать ход какой-нибудь пешкой.

Здесь ход белых. Черные 

угрожают дать мат посредством 

Ih3-g2. Чтобы предотвратить 

его, белые дают черным шах, 

играя Ib6-a6. Черные вынуж-

дены отвечать Ka8-b8. Тогда 

белые идут ферзем обратно на 

b6 и снова дают шах; уходит 

затем черный король на а8 или 

на с8 — белые снова дают шах 

ходом Ib6-a6, таким образом, 

партия заканчивается вничью 

«вечным шахом».

Задача шахматной 
стратегии

Мы установили, таким обра-

зом, правила, согласно которым 

должна протекать шахматная 

партия; по этим правилам игра-

ют и начинающие, и искушенные 

опытом, и плохие шахматисты, 

и знатоки. Шахматисты, при 

единых правилах, отличаются 

друг от друга стратегией игры, 

т. е. планомерностью, целесоо-

бразностью, разумностью своих 

ходов.

Эта разумность не заключает 

в себе ничего отличного от всех 

других проявлений разума. На-

против, она является его частью, 

ответвлением его ствола; она 

сильна его силой и отягощена его 

затруднениями. От того же ство-

ла, маленькой веточкой которого 

является логика Аристотеля, 

произрастает и другая веточка, 

называющаяся стратегией шах-

матной игры.
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Описательная 
и алгебраическая 

нотация

Так как разум для своего про-

явления нуждается в языке, в 

системе подходящих способов 

выражения, то шахматисты 

наряду со многими искусствен-

ными словами создали свою 

систему обозначения (нотацию) 

полей и ходов.

У одних народов введена та 

алгебраическая нотация, о ко-

торой мы говорили: поле в ней 

обозначается буквой и цифрой, 

а ход — указанием двух полей. 

например, запись е2-е4 означает 

ход с поля е2 на поле е4. У дру-

гих народов употребляется не 

алгебраическая, а описательная 

нотация.

Она исходит из начального по-

ложения; в ней говорят не о линии 

«а», а о линии ферзевой ладьи, 

не о линии «е», а о королевской 

линии; в ней говорят, правда, о 

втором, третьем ряде и т. д., но 

никогда не говорят о первом ряде, 

поля которого заняты в начале 

партии фигурами, названиями 

которых эти поля и обозначаются.

В этой описательной нота-

ции не выделяется положение 

белых, а ходы черных описы-

ваются с их стороны, так что, 

например, седьмой ряд доски на-

зывается вторым рядом черных.

Общими для той и другой 

систем являются следующие 

обозначения:

взятие —  :2 

шах — +

мат — k
короткая рокировка —  0-0

длинная рокировка — 0-0-0

любой ход —  ~

Наша задача
Пользуясь приведенными 

выше правилами в алгебраи-

ческой системе нотации, мы 

поставим себе задачу выяснить 

внутренний смысл, содержание 

шахматной игры. В соответствии 

с требованиями логики мы нач-

нем с самого простого и путем 

ряда умозаключений будем 

восходить от простого к более 

сложному. При этом мы вскроем 

все проявления разумности и 

целесообразности в шахматной 

игре и объединим их в одном 

общем русле.

Выгоды 
материального 

перевеса
1. Перевеса в силах на ладью

достаточно для выигрыша 

партии.

В момент получения мата 

наличие на доске фигур у про-

игрывающей стороны ничего не 

меняет, сколько бы этих фигур 

2 В современной нотации взятие фигуры часто обозначают 
косым крестом (Х), а для мата используют знак #. 
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ни было; и если мат в течение 

ближайших нескольких ходов 

неизбежен, то все фигуры, кото-

рые не в силах этот мат предот-

вратить и потому являющие-

ся простыми зрителями, не 

имеют ни малейшей ценности; 

но в равных положениях, т. е. 

если фигуры противника не за-

нимают более благоприятных 

позиций, чем наши, перевеса в 

силах на ладью достаточно для 

выигрыша. Таков тезис, который 

должен быть положен в основу 

всей шахматной стратегии, ибо 

к нему сводятся все остальные.

Метод, обосновывающий эту 

истину, составляет альфу и 

омегу шахматного мышления. 

Этот метод предполагает, что 

в силу известного процесса, а 

именно размена, белые, равно 

как и черные, будут лишаться 

одинакового числа равноцен-

ных фигур. Так что под конец 

на доске останется лишняя фи-

гура — ладья, та ладья, которая 

создавала перевес. Такое пред-

положение, что путем размена, 

не ухудшающего положения ни 

одной из сторон, партия упро-

щается, вполне допустимо, ибо 

размен производится ведь в 

«равном» положении.

Доказательство того, что с 

королем и ладьей против короля 

сильнейшая сторона при своем 

ходе всегда может вынудить 

мат, опирается на тот факт, что 

матовые позиции с королем и ла-

дьей против короля существуют 

и всегда могут быть достигнуты 

путем применения известного 

приема. Мат королем и ладьей, 

правда, невозможен, пока ко-

роль противника находится по-

средине доски, но он возможен, 

как только король оттеснен к 

краю доски. Дело в том, что по-

средине доски король, если он 

не стеснен неприятельскими 

фигурами, имеет восемь ходов, 

на краю же доски — только пять. 

Король собственными силами 

может отрезать другому королю 

самое большее три поля; король 

же вместе с ладьей могут отре-

зать максимум пять полей, если 

при этом ладья дает шах. Это 

легко проследить на диаграмме.

Здесь короли стоят друг к 

другу настолько близко, на-

сколько они вообще имеют на это 

право, так как, конечно, ни один 

из них не может встать под удар. 

Они находятся, как говорят, в 

«оппозиции», отнимая друг у 

друга три поля: d3, d4, d5.

См. диаграмму.

Короли находятся в оппози-

ции, ладья дает шах и отнимает 

при этом у короля три поля, ко-

торые расположены параллель-

но полям, отнятым благодаря 

оппозиции.
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Таким образом, король, на-

ходящийся на линии «с», оттес-

няется на линию «b».

Сильнейшая сторона сна-

чала «гонит» неприятельского 

короля к краю доски, а затем 

оттесняет его в угол, поступая 

при этом как рыбак, который 

сперва загоняет рыбу в сеть, а 

затем все туже затягивает эту 

сеть; свободное пространство, 

имеющееся в распоряжении 

неприятельского короля, систе-

матически суживается до тех 

пор, пока король не окажется 

совершенно запертым.

Король, стоящий на с4, не 

может проникнуть далее линии 

«с» или выше четвертого ряда 

до тех пор, пока ладья d5 нахо-

дится под защитой короля. Бе-

лые затягивают сеть еще туже, 

играя e6-d6 и ожидая ответа 

противника. Конечно, если бы 

таковой со стороны черных не 

последовал, белым не удалось 

бы ничего достигнуть. Однако 

право хода является в шахма-

тах одновременно и обязанно-

стью: отказаться от хода нельзя.

Обязанность сделать невы-

годный ход называется «цуг-

цвангом».

На ход c4-b4 последует d5-

c5, после чего и линия «с» стано-

вится недоступной для черных. 

При ходе же с4-с3 белые за-

нимают оппозицию посредством 

d6-c5, чтобы продолжать затем 

d4-d4 и овладеть четвертым 

рядом.
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Таким образом сеть затяги-

вается все теснее и теснее, от-

нимая у черного короля линию 

за линией, ряд за рядом.

В конце концов противник 

оттесняется к краю доски (без-

различно — вертикальному 

или горизонтальному). При этом 

возникает примерно такое по-

ложение:

Следует: 1... e8-f8 2. c6-d6 

f8-e8 3. d6-e6 e8-f8 4. e6-

f6 f8-e8 5. d7-d1.

Черные, находясь в положе-

нии цугцванга, должны занять 

оппозицию e8-f8, после чего 

они получают мат посредством 

d1-d8.

На этом примере логика раз-

бираемого процесса выступает с 

достаточной ясностью.

2. Король и слон или король 

и конь делают против короля 

только ничью.

Если мы проследим по тому 

же методу, достаточно ли пере-

веса на слона или коня для до-

стижения мата, то тотчас же 

убедимся в противном. С помо-

щью этих фигур нельзя создать 

матового положения даже при 

самой выгодной позиции у на-

падающего и при самой невы-

годной у защищающегося.

Поставим короля противни-

ка в угол, откуда ему доступны 

всего три поля, и попробуем от-

резать их у него королем и сло-

ном или королем и конем, давая 

одновременно шах. Эта задача 

неразрешима.

3. Король и две легкие фигуры 

выигрывают, за исключением, 

когда обе легкие фигуры — 

кони.

Ввиду того что слон и конь 

обладают меньшей силой, их 

называют легкими фигурами в 

противоположность тяжелым 

фигурам — ладье и ферзю. С 

помощью двух легких фигур 

всегда можно найти матовые 

позиции.
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Однако не каждая из таких 

матовых позиций может быть 

достигнута методическим оттес-

нением короля — постепенным 

уменьшением его подвижности и 

нападениями на него. С помощью 

двух легких фигур (кроме двух 

коней — позиция b искусственно 

созданная) еще можно добиться 

некоторых матовых положений 

в углу доски; однако посредине 

крайней линии или ряда, где 

подвижность короля больше, 

матовые положения легкими 

фигурами не достигаются.

Двумя слонами (поскольку 

они владеют как белыми, так и 

черными полями) короля можно 

легко поймать в сеть, состоящую 

из двух расположенных рядом 

диагоналей, как видно из следу-

ющего примера.

Здесь для черного короля не-

доступны все поля, расположен-

ные налево от диагоналей g1-a7 

и f1-a6 и направо от диагоналей 

d1-h5 и e1-h4.

С помощью короля легко 

затянуть эту сеть и, оттеснив 

неприятельского короля в угол, 

дать ему мат.

Вынудить мат с помощью 

двух коней невозможно. Если мы 

допустим даже, что король от-

теснен на край доски на поле, со-

седнее с угловым, то наши даль-

нейшие попытки оттеснения все 

же ни к чему не приведут.

Здесь перед нами критиче-

ское положение. Чтобы достиг-

нуть мата, короля необходимо 

загнать в угол. Для этого нужно 
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отрезать у него поле f8, через 

которое он может ускользнуть. 

Если мы для достижения этой 

цели сыграем 1. e5-d7 g8-h8, 

то ход 2. d5-e7 окажется невоз-

можным, ибо черные получат 

пат. Если же предположить, что 

в разбираемом положении конь 

вместо е5 стоит уже на d7 и ход 

за белыми, то мы все-таки ниче-

го не можем достигнуть, так как 

на ход 1. d5-f6+ король уйдет 

в угол, а конь d7, стороживший 

поле f8, теперь не в состоянии 

сделать ход, которым достигал-

ся бы мат. Белые должны снять 

блокаду, так как в противном 

случае они добьются только 

пата.

Таким образом, преследова-

ние окончилось неудачей.

Наконец, слоном и конем мат 

вынуждается, хотя и сложным 

способом. Принцип оттеснения 

ко роля заключается в следую-

щем: король, слон и конь долж-

ны при выполнении своей за-

дачи по возможности дополнять 

друг друга, ни в коем случае не 

конкурируя между собой, т. е. 

избегая отрезать те поля, кото-

рые находятся в сфере влияния 

союзника. Руководствуясь этим 

принципом, можно всегда от-

теснить короля на край доски 

и затем — в один из углов. Мат 

может быть, правда, достигнут 

лишь в углу цвета слона; ясно, 

что неприятельский король бу-

дет стремиться в противополож-

ный угол, недоступный воздей-

ствию слона, и, таким образом, 

задача сводится к оттеснению 

короля из невыгодного для нас 

угла в надлежащий угол.

При этом бывают драматиче-

ские моменты, когда кажется, 

что оттесняемому королю все же 

удаст ся прорваться.

Игра ведется следующим об-

разом:

1. a6-b6 a8-b8

2. b6-c6 b8-a8

3. e7-d5 a8-b8

4. d5-c7 . . .

Это отнимает у короля угло-

вое поле а8.

4. . . . b8-c8

5. d4-a7 . . .

Этим ходом отрезается и 

поле, соседнее с угловым, и по-

этому конь с7 освобождается для 

новых заданий.

5. . . . c8-d8

6. c7-d5 d8-e8

Черный король делает попыт-

ку прорваться.

7. c6-d6 e8-f7
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Черные стремятся через g6 на 

g5 или h5. Волнующий момент.

8. d5-e7 f7-f6

9. a7-e3 . . .

Сеть держится прочно, так 

как слон и конь в решающий 

момент дополняют друг друга.

9. . . . f6-f7

10. e3-d4 f7-e8

11. d6-e6 e8-d8

12. d4-b6+ d8-e8

Теперь конь должен создать 

угрозу полю е8, покуда слон b6 

охраняет поле d8.

13. e7-f5 e8-f8

14. f5-d6 f8-g7

15. e6-f5 g7-h6

16. b6-d8 h6-h5

17. d6-e8 h5-h6

18. d8-g5+ . . .

Король не может вернуться 

обратно, иначе он будет немед-

ленно заматован.

18. . . . h6-h7

19. f5-f6 h7-g8

20. f6-e7 g8-h7

21. e7-f7 h7-h8

22. g5-h6 h8-h7

23. h6-f8 h7-h8

24. f8-g7+ h8-h7

25. e8-f6k.

4. Преимущества на одну пеш-

ку если и не всегда, то в боль-

шинстве случаев достаточно 

для выигрыша.

Выдвигая этот тезис, нужно 

еще сильнее, чем раньше, под-

черкнуть, что размен равноцен-

ных фигур без риска сохраняет 

достигнутый перевес.

Тогда при наличии на доске 

после всех разменов одной-

единственной лишней пешки мы 

получим следующее:

1) неприятельский король дол-

жен находиться в определен-

ном прямоугольнике, чтобы 

помешать пешке достигнуть 

последнего ряда и превра-

титься в фигуру;

2) если наш король владеет 

двумя полями перед пешкой, 

неприятельский король мо-

жет найти спасение лишь в 

оппозиции, да и то не всегда;

3)  если король противника нахо-

дится непосредственно перед 

пешкой, то получается ничья, 

так как белые могут вынудить 

только пат.

Белая пешка стоит на е6. Ей 

достаточно двух ходов, чтобы 

попасть на е8, т.е. достигнуть 

восьмого ряда. Следовательно, 

черный король должен нахо-

диться от поля е8 на рассто-
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янии, не превышающем двух 

ходов. Он должен, стало быть, 

находиться где-нибудь в пря-

моугольнике с6-g6-g8-c8. Этот 

прямоугольник состоит из двух 

квадратов: e6-e8-g8-g6 и e6-e8-

c8-c6. Поэтому говорят о «ква-

драте» проходной пешки, т.е. 

такой пешки, которая не может 

быть остановлена никакой не-

приятельской пешкой.

Здесь король владеет двумя 

полями перед своей пешкой — 

d5 и d6, и черные не находятся в 

оппозиции. Белые должны стре-

миться к тому, чтобы удержать 

это преимущество. Конечно, они 

не должны теперь продвигать 

пешку; сперва им нужно оттес-

нить черного короля.

1. c5-d5 . . .

Белые занимают оппозицию, 

чтобы благодаря цугцвангу 

овладеть полем d7 и затем про-

двинуть пешку на d5.

1. . . .. d7-c7

2. d5-e6 c7-d8

3. d4-d5 d8-e8

Теперь черные владеют оп-

позицией, однако в данном по-

ложении она бесполезна.

4. d5-d6 e8-d8

5. d6-d7 . . .

Цугцванг! Король должен 

снять блокаду с пешки.

5. . . . d8-с7

6. e6-e7 c7-~

7. d7-d8 ( ).

Белые выигрывают.

Белые не могут выиграть. 

Если они сделают ход королем, 

то последует e8-d7 и игра за-

тянется, не приближаясь, одна-

ко, к развязке. Если же белые 

сыграют d7-d7+, они окажутся 

после хода e8-d8 перед дилем-

мой: либо запатовать черных хо-

дом e6-d6, либо сделать какой-

нибудь другой ход и потерять 

пешку d7. Из этих соображений 

вытекает стратегия игры коро-

лем и пешкой против короля. 

Если налицо имеется ладейная 

пешка, то выигрыш затрудня-

ется, так как даже господство 

над двумя полями перед пеш-

кой ни к чему не приводит. Коль 

скоро неприятельскому королю 
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удается занять угол, партия за-

канчивается ничьей; но даже 

это обстоятельство является 

необязательным условием. Если 

белый король попытается от-

резать черного короля от угла, 

он сам может легко оказаться 

запертым в нем, причем ничья 

тогда неизбежна. Эта борьба 

за угол ясна из следующих 

двух поучительных примеров.

Если в данном положении 

ход белых, то они выиграть не 

могут, так как конь не может 

воспрепятствовать черным хо-

дить королем с с8 на с7 и обратно. 

Если же ход черных, то они не 

могут пойти на с7 и вынуждены 

отойти на d8 или d7, после чего 

белые выигрывают, поскольку 

их король выбирается из своей 

темницы на свободу.

Если неприятельский король 

достиг поля превращения ла-

дейной пешки, которое к тому 

же, как в настоящем случае, 

не подвластно слону, то белые 

выиграть не могут, так как ни 

королем, ни слоном, ни пешкой 

нельзя отнять у черного короля 

углового поля. Всякая попытка 

приводит лишь к пату.

Выгоды нападения 
на одинокого 

короля
Если неприятельский король 

открыт для шахов и не в состоя-

нии быстро укрыться за своими 

фигурами от нападения непри-

ятельских ладей, слонов и фер-

зя, то он безусловно погиб. Ни на 

одном из доступных ему полей 

он не может найти безопасного 

убежища.

Черные фигуры стоят со-

вершенно в стороне от своего 

короля и не могут оказать ему 

никакой поддержки. Поэтому 

незначительным силам белых 

удается произвести успешное 

нападение.

1. d2-h6+ h8-g8
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2. h6-g6+ g8-h8

3. f3-h3k.

Черные обнажили свое-

го короля. Белые при своем 

ходе могут решить партию в 

свою пользу еще до того, как 

черные успеют посредством 

g7-g6 создать на g7 безопасное 

место для отступления.

1. b1-b6+ f6-e7

2. a5-a7+ e7-e8

Лучше всего.

3. b6-b8+ h4-d8

4. b8:d8+ e8:d8

5. a7-a8+ d8-~

6. a8:h8.

Белые выигрывают благодаря 

превосходству в силах.

Белые оставили своего коро-

ля без всякой защиты против 

грозящего нападения ладьи по 

первой горизонтали, причем ла-

дья поддержана конем и пешкой, 

занимающими превосходные 

позиции.

Здесь следует a8-a1+ с не-

избежным матом: например, 

g1-f2 a1-f1k.

Чтобы уяснить себе причину 

успеха подобных атак, проана-

лизируем возможные защиты 

от шахов.

На шах пешкой можно либо 

взять эту пешку, либо уйти ко-

ролем.

На шах конем можно либо 

взять коня, либо уйти королем.

На шах слоном, ладьей или 

ферзем можно либо взять фи-

гуру, дающую шах, либо огра-

ничить ее действие, перекрыв 

линию, по которой фигура дей-

ствует (т.е. закрыться от шаха), 

либо уйти королем.

Против двойного шаха, т.е. 

такого, при котором шах дается 

одновременно двумя фигурами, 

существует только одно сред-

ство: уйти королем.

Таким образом, если нет фи-

гур, которыми можно было бы 

закрыться от шаха или же взять 

дающую шах фигуру противни-

ка, и если король подвергается 

нападению превосходящих сил, 

то ему остается лишь безоста-
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новочное бегство в надежде до-

стичь участков доски, занятых 

собственными фигурами, за ко-

торыми можно будет укрыться. 

Но все это труднодостижимо, 

когда имеешь дело с противни-

ком, умело пользующимся своим 

преимуществом.

Чтобы дать мат, совсем не 

требуется располагать боль-

шим количеством фигур. Нуж-

но лишь, чтобы сила этих фи-

гур была использована наи-

более рациональным образом. 

Приведем несколько примеров.

Стесненный собственными 

ладьями на краю доски, король 

матуется одним ферзем.

Пешка, ферзь и конь матуют 

короля на середине доски.

Здесь мат также достигается 

посредине доски при помощи 

двух слонов и ладьи.

Чтобы заматовать короля в 

углу, достаточно ладьи и коня.

Неисчислимы позиции, в 

которых мат достигается ма-

лым количеством фигур. Но это 

происходит только при огра-

ничении подвижности короля 

соперника его собственными 

фигурами, т.е. когда они отни-

мают у него поля для бегства.

Для примера приведем так 

называемый спертый мат, в 

создании которого принимает 

участие один лишь конь.



30

Учебник шахматной игры

Теперь приведем пример 

мата, достигаемого посредством 

двойного шаха.

Две фигуры белых, борясь с 

подавляющим превосходством 

сил противника, пользуются 

огромной силой двойного шаха 

и дают мат посредством f6-f8.

Из сказанного ясно, что не-

трудно загнать обнаженного 

короля в матовую сеть, если для 

этой цели можно использовать 

несколько фигур, в числе кото-

рых одна тяжелая.

Выгоды, 
получаемые 
несколькими 

одновременными 
нападениями

Даже если нет преимуще-

ства в силах и если положение 

неприятельского короля доста-

точно прочно, все же возможны 

объекты для нападений, ибо в 

конце концов, каждая фигура 

и каждая пешка являются та-

ковыми. Ведь взятие фигуры 

или пешки, если противник не 

может получить ничего взамен, 

обеспечивает победу.

Конечно, редко имеет какой-

нибудь смысл угрожать одной 

неприятельской фигуре, так как 

фигуру можно либо защитить 

другой фигурой, взяв под удар 

поле, на котором она расположе-

на, либо, если защита почему-то 

невыгодна, атакованную фигуру 

можно просто увести.

Иначе обстоит дело при одно-

временном нападении на не-

сколько фигур.

Так как защищающийся в 

соответствии с основными пра-

вилами игры может одним ходом 

передвинуть только одну фи-

гуру, то, следовательно, не все 

атакованные фигуры могут быть 

уведены сразу, и некоторые из 

них остаются под ударом.

Они могут быть спасены лишь 

значительным напряжением; 
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например, если защищающий-

ся, в свою очередь, нападает на 

несколько фигур, или если он, 

отступая, дает шах, или же если 

отступающие фигуры создают 

настолько серьезные угрозы, 

что препятствуют нападающему 

брать фигуры, оставшиеся под 

ударом.

Под понятие многократной 

атаки подходит также занятие 

ферзем, ладьей или слоном та-

кого поля, откуда они угрожают 

нескольким неприятельским 

фигурам, расположенным на 

одной линии.

Правда, в этом случае не-

приятельские фигуры не под-

вергаются одновременному 

нападению, так как одна фигура 

является заграждением и защи-

той для другой, расположенной 

дальше от нее на той же линии.

Однако и такое нападение 

очень сильно.

Если между атакованными 

таким образом фигурами на-

ходится вражеский король, то 

заграждающей фигуре бегство 

отрезано, ибо она связана.

Еще хуже обстоит дело, когда 

король сам является загражде-

нием (стоит на атакованной ли-

нии первым). Если нет фигуры, 

при помощи которой король мог 

бы закрыться от нападения или 

взять нападающую фигуру, он 

вынужден отступить и бросить 

на произвол судьбы находящу-

юся за ним фигуру.

Белые, находясь под шахом, 

играют 1. c1-b2, закрываясь 

от шаха и связывания непри-

ятельского ферзя.

Черные при своем ходе игра-

ют 1...a2-a1 ; белые отвечают 2. 

h2-h8 , дают шах и выигрыва-

ют ферзя.

Белые при своем ходе играют 

1. f2:f7+, нападая одновремен-
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но на короля и ферзя. Черные 

отвечают 1... f8:f7. На это сле-

дует 2. a2-a7+ c выигрышем 

ферзя.

Слон g7 связан ладьей g3, 

а связанная фигура является 

лишь заграждением, но не за-

щитой. Поэтому ферзь е3 берет 

пешку h6, которая только по ви-

димости защищена слоном g7, и 

усиливает нападение ладьи на 

связанную фигуру.

Белые дают шах сперва на 

b8, а затем на а7 и выигрывают 

ладью.

См. диаграмму.

Могут ли белые сыграть 1. 

c6-e7, одновременно нападая 

на короля и ферзя и выигрывая 

последнего?

Белые играют 1. d2-d4, на-

падая пешкой одновременно на 

слона с5 и коня е5. Такой удар 

называется «вилкой».

Белые дают «вскрытый шах» 

посредством 1. g7:c7. Черные 

отвечают 1... h8-g8. На это 

следует 2. c7-g7+, вынуждая 

короля вновь встать на h8, т.е. на 

диагональ слона. Затем следует:
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3. g7:b7+ h8-g8

4. b7-g7+ g8-h8

5. g7:a7+ h8-g8

6. a7:a8.

Белые получили преимуще-

ство в силах.

Слон связывает коня, но свя-

зывает не абсолютно, как, на-

пример, в том случае, если конь 

защищает короля. Здесь конь 

защищает лишь ферзя, цен-

ность которого хоть и велика, 

но относительна. Это дает коню 

право уйти от связки посред-

ством создания угрозы фигуре 

более ценной, в данном случае 

неприятельскому королю. Чер-

ные играют f6-e4, дают шах и 

выигрывают фигуру.

Белые при своем ходе раз-

вязывают коня f3 посредством 

создания скрытой угрозы мата. 

Они играют 1. f3:e5, нападая 

одновременно ферзем на слона 

h5. Если 1... h5:d1, то

2. b3:f7+ e8-e7

3. c3-d5k.

Эта комбинация встречается 

часто.

Использование 
превосходства

в решающем пункте

Если связанная фигура, за-

щищенная лишь королем, под-

вергается атаке вторично, то 

необходимо подвести еще одну 

защиту; в противном случае 

фигура погибает. После вторич-

ной защиты может последовать 

нападение в третий раз, и, та-

ким образом, вокруг связанной, 

пригвожденной к своему месту 

фигуры начинается бой, в кото-

ром нападающему достаточно 

использовать преимущество в 

силах, чтобы добиться перевеса; 

приостановить же атаку напада-

ющий может всегда без всякого 

ущерба для себя.
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Ладья d4 связана; она атако-

вана один раз, а именно слоном, 

и защищена один раз — королем. 

Следует 1. g3-e2 со вторичным 

нападением на ладью. Черные 

защищают ее ходом 1... b5-d5. 

Теперь конь берет ладью d4, 

ладья d5 берет коня и оказы-

вается после этого связанной. 

Ходом f2-e3 она подвергается 

новому нападению и погибает 

вследствие превосходства сил 

у противника.

Подобное проявление пре-

восходства встречается часто. Я 

хочу, допустим, занять пешкой 

поле, многократно защищенное 

противником, или поставить 

туда свою фигуру; для этого мне 

необходимо располагать пре-

имуществом в силах в опорном 

пункте, чтобы фигура была по 

крайней мере столько же раз 

защищена, сколько раз она ата-

кована.

Белые могут пойти пешкой 

на d4, так как это поле хотя и 

защищено три раза (а именно 

пешкой е5, слоном с5 и конем 

с6), но зато и трижды атакова-

но (ферзем, пешкой с3 и конем 

f3). Поэтому ход d2-d4 вполне 

возможен, и пешка при нем не 

теряется.

Конечно, преимущество в 

силах не следует определять 

чисто арифметически. Извест-

ную роль играют заграждения 

и связывания, и их необходимо 

тщательно взвешивать. Неко-

торые защиты оказываются 

иллюзорными, другие, хотя 

и  кажутся действенными, 

могут быть уничтожены про-

тивником путем размена или 

отвлечения.

Ладья дважды атакована и 

дважды защищена. Однако, не-

смотря на то что ладья не под-

вергается атаке превосходящих 

сил, она все же проигрывается. 

Белые играют 1. c3:c5+. Этим 

ходом снимается одна защита. 

Ладья, находящаяся в опасно-

сти, не может уйти с шахом на 

d1 или g4, так как черные сами 

находятся под шахом. Таким 

образом, черные вынуждены 

взять ферзя конем, а этим он 

отвлекается от защиты ладьи. 

В результате ладья остается 

беззащитной и завоевывается 

белыми без всякой компенсации 

для черных.
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Защита ладьи f7 ферзем g7 

только кажущаяся, так как 

ферзь связан.

Следует 1. e8:f7+ g8-f8. 

Теперь король отвлекается от 

защиты ферзя посредством 2. 

d8-e7+, и после 2... f8:e7 3. 

g6:g7 белые выигрывают.

Белые рассматривают свя-

занную пешку d5 как объект 

для атаки и прежде всего бло-

кируют ее ходом d1-d4. Если 

черные теперь не развяжут 

пешку, т.е. не откажутся от 

защиты ее, то белые сыграют 

с2-с4 (атака превосходящими 

силами).

См. диаграмму.

Атака и защита пункта d5 

уравновешивают друг друга, 

но у белых преимущество на 

другом участке. Они использу-

ют проходную пешку «а» для 

того, чтобы отвлечь черных 

от пункта d5 и получить та-

ким образом решающий пере-

вес. Игра продолжается так:

1. a2-a4 d6-e6

2. a4-a5 e6-d6

3. a5-a6 d6-c6

4. a6-a7 c6-b7

5.  d4:d5.

И белые выигрывают.

Сравнительная 
ценность фигур 

при размене

В приведенных выше при-

мерах от желания нападающего 

часто зависело, отдавать свою 

фигуру за неприятельскую или 

же нет. Отдача своей фигуры 

за неприятельскую называется 

разменом. Некоторые шахмати-

сты охотно разменивают коня 

на слона, другие предпочитают 

обратное.

Кто из них поступает пра-

вильно? Или, может быть, во-
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обще нельзя говорить о правиль-

ности или ошибочности того или 

иного размена? Может дело ре-

шает какая-то непонятная для 

нас случайность?

В партиях большинства лю-

бителей дело, по-видимому, 

действительно сводится к счаст-

ливой или несчастливой слу-

чайности, которая, правда, не 

совсем уж непонятна и находит 

себе объяснение в психологии 

играющих.

Однако у сильных шахмати-

стов можно заметить известную 

закономерность разменов, а у 

мастеров закономерность эта вы-

ступает уже совершенно отчетли-

во. В равных положениях слон и 

конь, по-видимому, равноценны; 

коня или слона можно отдать за 

три пешки, две легкие фигуры — 

за ладью и две пешки, ферзя — 

за две ладьи или за три легкие 

фигуры.

Однако в некоторых положе-

ниях пешка может оказаться 

ценнее ферзя, как, например, в 

следующей позиции.

Если бы у белых вместо пеш-

ки е7 находился на е7 ферзь, то 

выиграли бы черные. Но пешка 

е7 берет на d8 и превращается 

в коня с шахом; таким путем 

белым удается завоевать еще 

ферзя и ладью, и они выигры-

вают благодаря превосходству 

в силах.

Таким образом, указанные 

соотношения справедливы в 

равных положениях, хотя в 

каждом отдельном случае спра-

ведливость их все же несколько 

сомнительна; тем не менее эти 

соотношения могут служить 

шахматисту компасом. Если 

играющий доверится этому 

компасу, его суденышко почти 

всегда, хотя порой через много 

ходов, достигнет спокойной га-

вани.

Эти соотношения можно про-

верить, расставляя на доске 

несложные позиции, чтобы их 

проанализировать. Мы легко 

убедимся, что ладья сильнее, 

чем слон с пешкой, но несколько 

слабее слона и двух пешек.

У белых инициатива, так как 

черные ничего не могут пред-

принять. Белые выигрывают 
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следующим образом: 1. h6-

h7+ (чтобы отрезать черного 

короля от его пешек) 1... d7-d8 

2. d5-e6; черные могут пойти 

как угодно, белые неизбежно 

завоюют все пешки: 3. h7-d7, 

4. d7:d6 и т.д.

Ферзь слабее двух ладей, 

если неприятельский король 

находится в безопасности, но 

сильнее их, если король подвер-

жен шахам. Отсюда следует, что 

в равных положениях две ладьи 

несколько сильнее ферзя.

Простой пример поможет нам 

уяснить это.

Белые играют здесь 1. h3-

c3, 2. h1-c1 и через несколько 

ходов завоевывают пешку «с». 

Выиграть пешку «а», правда, 

трудно, однако очевидно, что 

инициатива на стороне ладей, 

ферзь же может надеяться лишь 

на вечный шах.

Даже одна ладья может соз-

дать затруднения для ферзя, 

если на доске нет слабых пешек 

и если к тому же ладья имеет в 

пешке опору, как, например, в 

следующем положении.

Белые делают ничью, играя 

1. c3-a3. Они никогда не попа-

дут в цугцванг, а все их фигуры 

защищены.

Ладья, не имеющая поддерж-

ки, однако, всегда проигрывает 

против ферзя а именно, из-за 

цугцванга.

Если ход за черными, то ла-

дья вынуждена удалиться от 

короля, так как ход 1... g2-h2 

опровергается ответом 2. h4-

e1k. Как только ладья остается 

без защиты, она проигрывается. 

Например:

2. . . . g2-a2

3. Ih4-g5+ Kg1-h1

4. Ig5-c1+ Kh1-h2

5. Ic1-h6+ Kh2-g1

6. Ih6-g6+ Kg1-h2
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7. g6-h7+ h2-g1

8. h7-b1+.

Если же в положении на диа-

грамме ход за белыми, они легко 

приводят игру к такому же ис-

ходному положению, при кото-

ром ход оказывается за черны-

ми, хотя бы посредством

1. h4-d4+ g1-h2

2. d4-e5+ h2-h1

3. e5-h8+ h1-g1

4. h8-h4.

Число примеров исследова-

ния сравнительной ценности 

фигур нетрудно умножить. Эти 

упражнения чрезвычайно по-

лезны для изучающего.
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УЧЕНИЕ О ДЕБЮТАХ

Д
о изложенного выше шах-

матный мир дошел уже 

несколько веков назад. Доказа-

тельством тому — шахматные 

рассказы прошлых времен, 

которые повествуют об описан-

ных нами приемах. Такие шах-

матные термины и выражения, 

как, например, «держать под 

шахом», «сделать тонкий ход», 

«ничья», давно вошли в повсед-

невную речь.

Приведенные в предыдущей 

главе соображения и наблюде-

ния являются элементами вся-

кой шахматной стратегии, по-

нятными каждому шахматисту, 

как его родной язык. Пятьсот лет 

назад этим исчерпывался весь 

объем шахматных знаний. Но 

вот появилось нечто совершен-

но новое: возникла проблема, 

разрешению которой всецело 

отдался шахматный мир, — про-

блема, которая и теперь продол-

жает глубоко интересовать его: 

каким способом следует вводить 

в бой фигуры, которые поначалу 

не связаны между собой?

В течение многих столетий 

игру начинали на авось. После 

нескольких ходов осложнения 

создавались сами собой, и в 

этих осложнениях проявлялась 

сила игрока; начало же партии 

казалось почти не имеющим 

значения.

Однажды какой-то неиз-

вестный нам гений обратил 

внимание на различия в нача-

лах партий. И если бы его роль 

свелась лишь к тому (что, как 

мы предполагаем, было им сде-

лано), чтобы выделить несколь-

ко начал, назвав их именами 

шахматистов, которые отдава-

ли этим началам предпочтение, 

уже это было бы чрезвычайно 

большим достижением.

Неожиданно в XV веке мы 

встречаем начала партий (де-

бюты), носящие определенные и 

разобранные названия в книгах, 

находим своеобразные термины, 

как, например, «гамбит» или 

«giuoco piano» (итальянское 

«джоко пьяно» — тихая, спокой-

II
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ная игра). С этого момента разы-

грывание дебютов становится 

проблемой, приковывающей к 

себе внимание всего шахматного 

мира. Появились «собиратели 

вариантов», и игроки стали де-

литься на людей, руководству-

ющихся книжной мудростью, и 

природных талантов.

Если бы содержание шахмат 

ограничивалось бы небольшим 

числом вариантов, то рабо-

та такого «собирателя» могла 

стать исчерпывающей. Однако 

число вариантов выражается 

миллионами. Поэтому нужно 

было искать правила, которые 

могли бы в сжатой форме поды-

тожить тысячи и десятки тысяч 

вариантов.

Так оно и случилось. Пер-

вый результат попытки такого 

рода гласил: sortez les pieces 

(выводите фигуры) — прин-

цип, относящийся, вероятно, к 

XVIII веку. Смысл его в том, что 

главное — это развитие фигур, 

которые в начале партии стес-

нены. А раз так, то, естественно, 

напрашивается вывод: нуж-

но препятствовать развитию 

фигур противника, а самому 

стремиться к быстрейшему и 

лучшему развитию и начинать 

атаку, пока часть боевых сил 

противника еще не выведена 

и вынуждена ограничиваться 

ролью безучастных зрителей в 

развертывающейся борьбе.

Значительно позднее Адольф 

Андерсен установил следую-

щее правило: до тех пор пока 

нападение непосредственно не 

обещает какого-либо успеха, 

необходимо делать ход той 

фигурой, которая в данный 

момент расположена хуже 

других, — укреплять наиболее 

слабое место своей позиции. 

А спустя еще некоторое время 

стали скептически относиться ко 

всякому вообще продвижению 

пешки, предписывая величай-

шую экономию в такого рода 

ходах и рекомендуя делать их в 

крайних случаях.

К этим правилам я добавил бы 

еще одно: коней следует выво-

дить раньше, чем слонов.

Таким путем природные та-

ланты получали возможность 

обходиться без собирания и за-

поминания вариантов и данных 

голой статистики. Но так как их 

партии и дебюты этих партий 

вновь и вновь коллекциониро-

вались, то творцы их в конце 

концов оказались вынужден-

ными бороться против своих же 

собственных методов.

Поэтому никто не может из-

бавиться от необходимости как 

сопоставления дебютов, так и 

собирания вариантов, и их под-

борка, хотя бы и в самом сжатом 

виде, должна быть приведена в 

учебнике.

Ниже следует собрание ва-

риантов, в выборе которых мы 

ограничимся лишь самыми при-

мечательными, существенны-

ми и поучительными и только 

вскользь упомянем о многочис-
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ленных других, чтобы не только 

дать материал для запоминания, 

но и оставить место для прояв-

ления инициативы.

Для изучающего важно, 

чтобы он сохранил свою пред-

приимчивость и развивал ее. 

Поэтому он и в период обуче-

ния должен проявлять иници-

ативу. Он ни в коем случае не 

должен механически заучи-

вать вариант за вариантом, а 

разбирать лишь те немногие, 

которые могут пригодиться 

ему на практике. Применив 

какой-нибудь вариант, необ-

ходимо затем проанализиро-

вать свою партию (особенно в 

том случае, если проиграл ее) 

и при этом установить, явил-

ся ли проигрыш результатом 

неправильной игры в дебюте 

или какой-нибудь ошибки в 

позднейшей стадии партии. С 

течением времени изучающе-

му придется встретиться за 

доской с другими партнерами, 

которые, возможно, применяют 

новые для него дебюты. Попы-

тавшись разыграть их в соот-

ветствии с изложенным выше 

и дополненными еще в конце 

этой главы советами, изучаю-

щий может позднее сравнить 

свою партию с приведенными 

здесь вариантами и получить 

необходимую ориентировку. 

Таким путем, всегда оставаясь 

инициативным, изучающий 

двигается вперед и в процессе 

своего развития постепенно 

знакомится с дебютными ва-

риантами, приучается давать 

этим вариантам оценку.

ОТКРЫТЫЕ 
НАЧАЛА

Русская партия

1. e2-e4 e7-e5

2. g1-f3 g8-f6

Нападению на е5 черные 

противопоставляют контрнапа-

дение на е4.

3. f3:e5 d7-d6

Плохо 3... :e4 4. e2 e7 5. 

:e4 d6 6. d4 f6 7. c3 с явным 

преимуществом белых.

4. e5-f3 f6:e4

5. d2-d4 d6-d5

Теперь белые стремятся про-

гнать коня с е4, а черные — 

укрепить его.

6. f1-d3 b8-c6

Неудовлетворительно про-

должение 6... d6 7. 0-0 g4 8. c4 

0-0 9. c3, так как в этом случае 

белые сохранили бы превосход-

ство в центре.

7. 0-0 . . .

Чтобы увести короля в безо-

пасное место, прежде чем вскро-

ется центр.

7. . . . f8-e7

С целью ослабить значение 

хода е1.
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8. b1-d2 . . .

Конь е4 должен теперь опре-

делить свою позицию. Конь b1 не 

идет на с3, чтобы оставить пеш-

ке «с» возможность двигаться.

Рассмотрим в этой позиции 

следующие продолжения для 

черных: 8...f5, 8... f5 и 8... f6.

A

8. . . . f7-f5

9. c2-c4 . . .

Ослабляет пешку d4, однако и 

у черных образовались слабости 

в результате движения пешки f7.

9. . . . e4:d2

10. c1:d2 0-0

11. d1-b3

Позиция белых значительно 

лучше. Вернемся к положению 

на диаграмме.

9. . . . c8-e6

На 9... b4 последовало бы 10. 

b1.

10. c4:d5 e6:d5

11.  f1-e1.

Белые ввели в игру ладью и 

ослабили положение коня е4.

В ответ на 9... е6 белые могли и 

сразу сыграть 10. е1. Например:

10. f1-e1 d5:c4

11. d2:e4 c4:d3

12. e4-c5 e6-d5

13.  c1-g5

Инициатива у белых. Таким 

образом, раннее продвижение 

пешки f7, по-видимому, нехо-

рошо.

Б

8. . . . c8-f5

9. f1-e1 e4:d2

10.  d1:d2  . . .

В этом положении черные мо-

гут сыграть 10... :d3 или 10... g4.

Белые сохранили некоторое 

преимущество, которое было у 

них, как у сделавших первый 

ход, но не больше.

Например: 10... :d3 11. :d3 

0-0 12. d2 f6 13. e5 или 
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10... g4 11. e5. Тот же ход 

конем следует и на 10... g6. По-

видимому, плохо 10... d7 из-за 

11. b5.

В

8. . . . e4-f6

9. c2-c3 0-0

10.  f3-e5

Белым удается укрепить 

своего коня, а в случае, если 

черные меняются на е5, полу-

чить пешечную цепь для атаки 

на неприятельского короля.

Инициатива у белых.

Белые могут избрать также 

другой план игры: 1. e4 e5 2. f3 

f6 3. :e5 d6 4. f3 :e4 5. e2 

e7 6. d3 f6 7. g5, и теперь 

примерно 7... :e2+ 8. :e2 d5.

Партия переходит в доволь-

но запутанный эндшпиль, в 

котором преобладающую роль 

играют легкие фигуры.

1. e2-e4 e7-e5

2. g1-f3 g8-f6

3. f3:e5 d7-d6

4. e5-f3 f6:e4

5. d2-d4 d6-d5

6. f1-d3 b8-c6

Здесь белые могут играть так-

же на быстрое развитие своей 

ладьи, но черные получают в 

этом случае контригру.

7. 0-0 f8-e7

8. f1-e1 c8-g4

Черные могут пока не опа-

саться потери пешки на 9. :e4 

de 10. :e4 :f3 нельзя играть 11. 

gf, так как после 11...f5 черные 

берут пешку d4 ферзем; если 

же 12. f4, то ладья попадает в 

трудное положение (12. f4 0-0 

13. d5 g5).

9. c2-c3 f7-f5

Так как пункт d4 защищен, то 

этот ход теперь необходим.

10. c3-c4 e7-h4

Отсутствие ладьи на f1 ска-

зывается.

11. d3:e4 d5:e4

12. d4-d5 0-0

У белых, безусловно, нет ни-

какого преимущества.

Венгерская защита

1. e2-e4 e7-e5

2. g1-f3 b8-c6

3. f1-c4 f8-e7

4. b1-c3 g8-f6

5. d2-d3 d7-d6

6. a2-a3 . . .

Вряд ли было бы уместно до-

пустить размен слона с4 на коня 

с6. Грозило а5.

6. . . . c8-e6

7. c1-e3 0-0

8. 0-0 f6-g4

Или 8...d5 9. ed :d5 10. d2

9.  d1-d2.
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Если черные берут слона на с4, 

то белые получают игру по линии 

«d» и господство над пунктом d5. 

Вместо последнего хода белых 

хорошо и f3-d2, чтобы при 

взятии на с4 брать фигуру конем.

Защита Филидора

1. e2-e4 e7-e5

2. g1-f3 d7-d6

3. d2-d4 . . .

Необходимо удалить пешку 

е5, чтобы получить возможность 

расположить фигуры в центре.

3. . . . f7-f5

Смелый ответ, имеющий це-

лью устранение пешки е4.

4. f1-c4 . . .

Белые ограничивают подвиж-

ность короля и берут под обстрел 

труднозащитимый пункт f7.

4. . . . f5:e4

Черные хотят создать пешеч-

ную массу в центре.

5. f3:e5 . . .

Белые уничтожают скопление 

черных пешек и, жертвуя фигу-

ру, продолжают атаку на короля.

5. . . . d6:e5

Черные должны брать коня, 

так как помимо 6. f7 (что мож-

но предупредить ходом 5...d5) 

грозит еще и 6. h5+

6. d1-h5+ e8-d7

Если 6...g6, то, конечно, 7. 

:е5+ с выигрышем ладьи h8.

7. h5-f5+ d7-c6

8. f5:e5 . . .

В распоряжении белых много 

угроз. Черные не могут увести 

своего короля в безопасное ме-

сто, не потерпев при этом зна-

чительного урона.

Рассмотрим для примера сле-

дующее продолжение: 8...a6 9. 

e3 f6 10. c3 g4 11. h3 d6 

12. a5 (с угрозой 13. b5+) 12...

b6 13. a4+ b5 14. :b5.

1. e2-e4 e7-e5

2. g1-f3 d7-d6

3. d2-d4 e5:d4
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4. f3:d4 . . .

Хорошо также и 4. :d4, так 

как при этом ходе ферзь зани-

мает сильную позицию в центре 

и прогнать его оттуда нелегко.

4. . . . g8-f6

5. b1-c3 f8-e7

6. f1-e2 . . .

Это лучше, чем 6. d3, так как 

на d3 слона блокирует собствен-

ная пешка е4.

При данном же ходе последу-

ющее построение f2-f4 и e2-f3 

обеспечивает белым господство 

над спорным пунктом d5.

6. . . . b8-c6

7. 0-0 0-0

8. f2-f4 f8-e8

9. e2-f3 c8-d7

Чтобы парировать угрозу 

:с6 с последующим е4-е5.

10.  g1-h1

Внимания заслуживал бы так-

же ход 10. b3, но при нем черные 

получают посредством 10...d5 

некоторые шансы на контригру.

Инициатива у белых.

1. e2-e4 e7-e5

2. g1-f3 d7-d6

3. d2-d4 b8-d7

Ход американца Д. Хэнема, 

защищающий пешку е5.

4. c1-g5 f8-e7

5. g5:e7 d8:e7

6. b1-c3 g8-f6

7. d1-d2 0-0

8.  0-0-0.

Белые стоят свободнее, но 

у черных нет легкоуязвимых 

пунктов.

1. e2-e4 e7-e5

2. g1-f3 d7-d6

3. d2-d4 b8-d7

4. f1-c4 c7-c6

Защищает поле d5 и создает 

выход для ферзя.

5. c1-g5 d8-c7

После 5... b6 6. b3 ферзь 

занимал бы несколько открытую 

позицию.

6. c2-c3 g8-f6



46

Учебник шахматной игры

Если 6...h6, то 7. h4; это вряд 

ли дало бы черным какую-ни-

будь выгоду.

7.  b1-d2.

Черным нелегко получить 

контригру. Известную угрозу 

для белых представляет в даль-

нейшем ход f6:e4 или смелый 

маневр h7-h6 и g7-g5.

Защита двух коней

1. e2-e4 e7-e5

2. g1-f3 b8-c6

3. f1-c4 g8-f6

4. f3-g5 . . .

Белые хотят помешать раз-

витию противника и поэтому 

дважды ходят одной фигурой.

4. . . . d7-d5

5. e4:d5 . . .

То, что нападение белых обо-

снованно, видно из последствий, 

которые влечет за собой ход 

5... :d5, а именно 6. :f7 :f7 7. 

f3+ e6 8. c3 e7 9. d4 c6 10. 

g5 с последующей длинной ро-

кировкой. Черные не могут увести 

в надежное место своего короля, 

а белые ладьи вскоре примут 

активное участие в игре. Если 

вместо 8... е7 последует 8... b4, 

то белые играют 9. e4! c6 10. d4. 

Таким образом, жертва фигуры 

за несколько пешек обоснованна.

5. . . . c6-a5

6. c4-b5+ c7-c6

Чтобы сохранить атаку. На 

6... d7 последовало бы 7. е2.

7. d5:c6 b7:c6

8. b5-e2 h7-h6

9. g5-f3 e5-e4

10. f3-e5 . . .

Конь в дальнейшем будет под-

креплен пешками. Продолжение 

10... d4 11. f4 c5 12. f1 неопасно 

для белых, так как они прогоняют 

фигуры противника посредством 

с2-с3 и d2-d4 (или b2-b4).

10. . . . f8-d6

11. d2-d4 d8-c7

12. c1-d2! . . .

Извлекая выгоду из плохого 

положения коня а5. При 12... :e5 

13. de :e5 14. c3 положение 

белых было бы превосходным.

12. . . . a5-b7

13.  e5-c4 . . .

См. диаграмму.

13. . . . d6:h2

14. d2-e3 h2-f4

15.  b1-c3.

Положение, полное жизни. 

Позиция белых, пожалуй, не-

сколько лучше.
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После ходов 1. e4 e5 2. f3 c6 

3. c4 f6 4. g5 d5 5. ed черные 

могут избрать также другой 

план атаки.

5. . . . c6-d4

Конь занимает центр, пред-

почитая это преимущество на-

падению на слона с4.

6. c2-c3 b7-b5

Конь защищает свою хоро-

шую позицию. Если бы он от-

ступил, последовало бы d2-d4.

7. c4-f1 f6:d5

8. c3:d4 d8:g5

9.  d4:e5.

Белые угрожают ходом d2-d4. 

Если теперь 9... :e5+, то 10. e2, 

и пешка b5 остается слабой; у бе-

лых несколько лучший эндшпиль.

У белых вместо острой атаки 

имеется возможное спокойное 

развитие, например (после 1. e4 

e5 2. f3 c6 3. c4 f6), 4. d3 

или 4. d4. После

4. d2-d4 e5:d4

5. 0-0 f6:e4

6. f1-e1 d7-d5

7. c4:d5 d8:d5

8. b1-c3 . . .

черным лучше всего уйти фер-

зем подальше из круга действия 

легких фигур противника.

8. . . . d5-a5

9. c3:e4 c8-e6

Чтобы подготовить длинную 

рокировку.

10. e4-g5 0-0-0

На 10... d5 последовало бы 

11. :f7.

11. g5:e6 f7:e6

12. e1:e6 a5-f5

У черных хорошее развитие.
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Центральный дебют

1. e2-e4 e7-e5

2. d2-d4 . . .

От нападения на е5 черным 

проще всего защищаться по-

средством взятия на d4.

2. . . . e5:d4

3. d1:d4 . . .

Ранее развитие ферзя предо-

ставляет черным темп.

3. . . . b8-c6

4. d4-e3 . . .

Ферзь занимает безопасную 

и в то же время агрессивную 

позицию.

4. . . . g8-f6

5. b1-c3 . . .

Преждевременно было бы 

5. e5 g4 6. e4 d5 7. ed+ (на 

проходе) 7... e6 8. dc :c7 (это 

сильнее, чем 8... d1+ с после-

дующим 9. ... :f2+). У черных 

превосходная позиция.

5. . . . f8-b4

6. c1-d2 0-0

7. 0-0-0 d7-d6

8. e3-g3 c6-e5

См. диаграмму.

Черные грозят теперь сы-

грать 9... :с3 с дальнейшим 

:е4 либо f6-h5 и затем f7-

f5. По-видимому, они вполне 

подготовлены к предстоящей 

борьбе.

Не забирая на 3-м ходу пеш-

ки d4, белые могут превратить 

дебют в настоящий гамбит. На-

пример, 3. c2-с3 d7-d5.

Взятие пешки с3 развивает 

белых настолько быстро, что слу-

жит для них достаточной ком-

пенсацией за отданную пешку.

4. e4:d5 g8-f6

На 5. с4 теперь последует 5...с6.

5. d1:d4 d8:d5

6. g1-f3 b8-c6

Черные хорошо развиты.

Дебют слона

1. e2-e4 e7-e5

2. f1-c4 g8-f6

Черные развиваются с одно-

временным нападением.

3. d2-d4 b8-c6

Хорошо также 3...ed.

4. g1-f3 . . .

При 4. de :e5 5. b3 c5 6. f4 
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g4 7. e5 f2 8. e2 g8 белых 

не ждет ничего хорошего.

4. . . . e5:d4

5.  0-0.

Черные могут теперь по же-

ланию свести игру к вариантам 

защиты двух коней или атаки 

Макса Ланге (см. далее).

Если белые предпочитают 

очень спокойное развитие, то 

они на 3-м ходу продвигают 

ферзевую пешку только на одно 

поле.

1. e2-e4 e7-e5

2. f1-c4 g8-f6

3. d2-d3 b8-c6

4. b1-c3 f8-b4

5. g1-e2 d7-d5

6. e4:d5 f6:d5

7. 0-0 c8-e6

Черным не приходится в 

этом варианте преодолевать 

сколько-нибудь существенных 

затруднений.

Дебют Понциани

1. e2-e4 e7-e5

2. g1-f3 b8-c6

3. c2-c3 g8-f6

4. d2-d4 f6:e4

Препятствие к ходу d7-d5 

теперь уничтожено, и белые 

принуждены к следующему 

контрманевру.

5. d4-d5 c6-b8

Конь не должен отступать 

на е7, так как слон f8, а также 

ферзь должны быть наготове.

6. f3:e5 . . .

Или 6. d3 c5.

6. . . . f8-c5

7. e5-d3 c5-b6

8. f1-e2 0-0

9. 0-0 d7-d6

10. b1-d2 e4:d2

Последний ход уничтожает 

возможность d2-c4. В дальней-

шем черные беспрепятственно 

развиваются посредством b8-

d7, f8-e8 и d7-f8.

Атака Макса Ланге

1. e2-e4 e7-e5

2. g1-f3 b8-c6

3. d2-d4 e5:d4
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4. f1-c4 g8-f6

5. 0-0 f8-c5

Черные хотят сохранить лиш-

нюю пешку, белые же стремятся 

расстроить фигурное располо-

жение противника.

6. e4-e5 d7-d5

Этот контрудар способству-

ет быстрому развитию слона и 

ферзя, но оставляет королевский 

фланг под угрозой. В. Стейниц 

предлагал вместо него 6... g4. 

При поверхностных продол-

жениях, вроде 7. :f7+ :f7  8. 

g5+ g8 9. :g4 d5 10. e6 f6, 

слабые атакующие силы белых 

вскоре вынуждены отступать. 

Аналогично обстоит дело и при 

7. h3 :e5 8. :e5 :e5 9. e1 d6 

10. f4 d3+ 11. e3 dc 12. :c2 

h4 13. f2 :f2+ 14. :f2 

:f2+ 15. :f2 e6. Черным со-

всем не трудно отражать подоб-

ные преждевременные атаки и 

сохранять при этом преимуще-

ство. В ответ на 6... g4 белые 

должны играть 7. f4. Теперь 

грозит h2-h3. Следует 7... d6 8. 

ed cd 9. e1+ f8.

10. h3 f6 11. bd2 f5 12. 

b3 b6.

У черных много возможно-

стей, и белые вряд ли могут 

претендовать на какое-либо пре-

имущество.

Атака Макса Ланге возникает 

лишь после того, как черные от-

вечают 6...d7-d5.

7. e5:f6 d5:c4

8. f1-e1+ c8-e6

Черные могли бы сыграть 

8... f8, но их руководящей иде-

ей должна оставаться длинная 

рокировка, ибо на другом фланге 

король подвергается длитель-

ным атакам (например, после 

9. g5).

9. f3-g5 . . .

После 9. fg g8 10. g5 e7 

11. :e7 :e7 12. :d4 d8 13. 

c3 :g7 у черных хорошее раз-

витие (14. a4? f8, и пункт g2 

у белых слаб).

Теперь (после 9. g5) белые 

угрожают выиграть фигуру 

посредством 10. :е6 с после-
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дующим h5+. Благодаря этой 

возможности белые сохраняют 

атаку.

9. . . . d8-d5

10. b1-c3! d5-f5

11. c3-e4 c5-f8

Правильный ход, так как ко-

ролевский фланг нуждается в 

защите. При 11... b6 ферзевый 

фланг черных очень силен, но 

зато им не удается обезопасить 

своего короля, так как белые 

могут помешать длинной ро-

кировке. Например: 12. fg g8 

13. g4 g6 14. :e6 fe 15. g5 

со стремительной атакой, ибо 

белые при всех обстоятельствах 

эффективно включают в игру 

ферзя посредством d1-f3. 

Знаменитая партия Маршалл — 

Тарраш продолжалась следую-

щим образом: 11...0-0-0 (вместо 

11... f8) 12. :e6 fe 13. g4 e5 

14. fg g8 15. h6 d3 16. c3 d2 17. 

e2 b6 18. g2. Пешку d2 долго 

удерживать нельзя, а конь е4 

укрепляется на своей домини-

рующей позиции посредством 

f2-f3.

После хода в партии (11... f8) 

черные получают удовлетвори-

тельную игру. Попытка 12. g4 

опровергается ходом 12... :g4+; 

если белые выиграют (после 

размена ферзей и f6:g7) слона 

g4 с помощью двойного шаха, то 

черные отыграют фигуру ходом 

h7-h5. Белые могут испробовать 

здесь следующее положение:

12. g5:f7 e8:f7

13. e4-g5+ f7-g8

14. g5:e6 . . .

Здесь черные могли бы сы-

грать f5:f6, но гораздо важнее 

обменять развитые фигуры 

белых и помешать коню утвер-

диться на поле е6; к тому же и 

ферзь занимает на f5 сильную 

и довольно безопасную позицию.

Поэтому черные играют

14. . . . а8-е8

Теперь атака белых иссякла, 

главным образом из-за сильной 

позиции ферзя на f5. Партия 

приближается к стадии эндшпи-

ля, в котором преимущество 

скорее на стороне черных.

Предыдущий вариант нельзя, 

однако, считать исчерпываю-

щим. Положение еще не опре-

делилось, и весьма вероятно, 

что при наилучшей игре силы 

сторон приблизительно урав-

ниваются. Сильнейшим про-

должением для белых на 14-м 

ходу является, пожалуй, 14. :е6 

(вместо 14. :е6). Далее следует 

14...gf 15. g4. Белые стремятся 

оттеснить ферзя, занимающего 

господствующую позицию. На 
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слабый ход 15... g6 могло бы 

последовать 16. f3, после чего 

грозило бы, между прочим, и 

f3-d5.

Таким образом, черные вы-

нуждены защищать центр и 

сыграть 15... d5. Теперь следует 

16. :f6 h5 (черные должны осво-

бодить ладью h8) 17. g6+ g7 

18. e6 f7. Черные стремятся 

к размену.

Дать окончательную оценку 

получившегося положения не-

сколько преждевременно. Воз-

можностей слишком много.

Например: 19. :c7 d7 

20. :g7+ :g7 21. :a8 hg 22. f4 

:a8 23. e2, после чего позиция 

принимает характер эндшпиля с 

приблизительно равными шан-

сами. Критическое положение 

показано выше на диаграмме.

Венская партия

1. e2-e4 e7-e5

2. b1-c3 g8-f6

3. f1-c4 f6:e4

Не рекомендуется здесь 

играть 4. :f7+, так как черные 

быстро развиваются посред-

ством 4... :f7 5. :e4 d5. Также 

и при 4. :e4 d5 5. d3 de 6. :e4 

d7 черные стоят очень хорошо.

4. d1-h5 e4-d6

5. h5:e5+ . . .

После 5. b3 черные могут 

либо спокойно развиваться — 

5... е7 с последующей рокиров-

кой, либо начать богатую шан-

сами атаку посредством 5... c6 

6. b5 g6 7. f3 f5 8. d5 e7 9. 

:c7+ d8 10. :a8 b6.

5. . . .  d8-e7.

Партия переходит в энд-

шпиль, в котором белые стоят 

несколько свободнее, но они едва 

ли найдут какие-нибудь суля-

щие успех объекты атаки.

Рассмотрим теперь другие 

продолжения. 1. e4 e5 2. c3 f6 

3. g3 d5 4. ed :d5.

A

5. f1-g2 d5:c3

6. b2:c3 b8-c6

Черные хорошо развиты. 

Или:

Б

5. g1-e2 b8-c6

6. f1-g2 c8-e6

7. 0-0 d8-d7

Это построение тоже непло-

хо. Черные грозят рокировать 

в длинную сторону и начать на-

ступление ходом h7-h5.
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1. e2-e4 e7-e5

2. b1-c3 g8-f6

3. f2-f4 d7-d5

4. f4:e5 f6:e4

5. d1-f3 b8-c6

Черные защищаются контр-

атакой. Если 6. :e4, то 6... d4!

6. f1-b5 e4:c3

7. b2:c3 d8-h4+

Спокойное продолжение 7... 

e7 8. d4 0-0 9. d3 f6 ведет 

вследствие 10. h5 g6 11. :g6 к 

скорой ничьей.

8. g2-g3 h4-e4+

9. f3:e4 d5:e4

Черные угрожают ходом 10... 

d7 с последующим :е5. Слож-

ный эндшпиль, в котором чер-

ным не нужно опасаться, что их 

положение хуже.

Шотландская партия

1. e2-e4 e7-e5

2. g1-f3 b8-c6

3. d2-d4 e5:d4

Скорейший путь к развитию.

4. f3:d4 g8-f6

5. b1-c3 f8-b4

Теперь пешку е4 трудно за-

щитить. Если, например, 6. f3, 

то 6...0-0 с последующим d7-d5.

6. d4:c6 b7:c6

7. f1-d3 . . .

Или 7. d4 e7 8. f3 c5 9. 

f2 (ферзь не отступает на е3, 

так как пешка d7 грозит вскоре 

пойти на d5 и d4) 9...0-0 10. d2 

d5. У черных хорошее развитие.

7. . . . d7-d5

8. e4:d5 . . .

Но не 8. е5, как доказывает 

одна старинная партия:

8... g4 9. 0-0 c5 10. h3 :e5 

11. e1 f6 12. e2 0-0 13. :e5 

:f2+ 14. h1 :h3 15. gh f3+ 

18. h2 d6.

Конечно, 10. h3 плохо. Но 10. 

f4 g5 11. g3 h5 12. h3 h4 13. 

h2 :h2 14. :h2 d4 15. e2 g4 

16. hg g5 представляет черным 

инициативу.

8. . . . c6:d5

9. 0-0 0-0

10. c1-g5 c7-c6

У белых некоторая инициа-

тива, у черных сильная пешка 

в центре.

11. d1-f3 b4-e7

12. f1-e1 f8-e8
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Черные теперь могут разви-

ваться без помех.

После 1. e4 e5 2. f3 c6 3. d4 

ed 4. :d4 f6 белые могут по-

временить с развитием коня b1.

5. d4:c6 b7:c6

6. f1-d3 . . .

Выпад 6. е5 опровергается 

хладнокровной защитой: 6... е7! 

(подготовка к длинной рокиров-

ке) 7. e2 d5. Если теперь 8. с4, 

то 8... a6 9. f4 b4+, после чего 

грозит :f4, и белые попадают 

в затруднительное положение. 

Если же вместо 8. с4 белые сы-

грают иначе, черные получат 

возможность спокойно раз-

виваться, хотя бы посредством 

d7-d6 или c8-b7 с последую-

щей длинной рокировкой, а при 

случае возможна и контратака: 

g7-g5 и f8-g7.

6. . . . d7-d5

7. d1-e2 f8-e7

8. e4-e5 f6-d7

Конечно, нет ничего опасного, 

если при 9. е6 f6 10. ef+ черные 

будут вынуждены пойти коро-

лем на f7.

9. 0-0 0-0

Черные подготовлены к бою. 

После 1. e4 e5 2. f3 c6 3. d4 ed 

4. :d4 черные могут развивать-

ся с нападением на коня d4.

4. . . . f8-c5

5. c1-e3 . . .

Дерзкая попытка 5. f5 отра-

жается ходом 5...d5 6. :g7+ f8 

7. f5 de 8. :d8+ :d8 9. g3 f5, 

и черные развиты лучше белых.

5. . . . d8-f6

6. c2-c3 . . .

Б. Блюменфельд предложил 

здесь атакующий ход 6. b5. 

Ясно, что белые получают в этом 

случае неприятную сдвоенную 

пешку, а поле е5 становится силь-

ным пунктом для черных фигур. 

Прежде всего черные размени-

вают слонов: 6... :e3 7. fe, затем 

ослабляют поля f3 и h3 ходом 

7... h4 8. g3, и наконец, защища-

ются посредством 8... d8. Белые 

возобновляют атаку ходом 9. g4, 

так как пешка g7 должна служить 

для коня f6 защитой. Хорошо и 

безопасно в ответ на это 9... f8 10. 

f4 d6 11. c4 f6 12. 0-0 h5.
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Черные очень хорошо раз-

виты. Продолжение 13. c3 e5 

14. b3 c6 15. d4 h4 поставило 

бы белых перед трудными за-

дачами.

6. . . . g8-e7

Теперь не рекомендуется 

7. с4 из-за 7... е5. Черные на-

мереваются сыграть d7-d5, и 

этому не легко воспрепятство-

вать.

7. f1-e2 d7-d5

8. e2-f3 c5:d4

9. c3:d4 d5:e4

Пешка d4 изолирована.

В этом варианте Л. Паульсен 

предложил вместо 7. е2 играть 

7. d2 с целью подготовить ход 

d4-b5.

7. . . . d7-d5

8. d4-b5 c5:e3

9. d2:e3 0-0

Брать пешку с7 теперь не ре-

комендуется. Например: 10. :c7 

b8 11. :d5? :d5 12. ed b4 с 

атакой по открытым линиям на 

слабо защищенного короля. И 

при лучшем продолжении: 11. 

d2 de 12. :e4 e5 13. b5 f5 

14. e2 a6 15. a3 b5 — белые 

стоят плохо.

10. b1-d2 c8-e6

См. диаграмму.

При хорошем развитии чер-

ных нападение на пешку с7 не 

представляет для них никакой 

опасности.

После 1. e4 e5 2. f3 c6 3. 

d4 ed белые могут пренебречь 

непосредственным отыгрышем 

пешки, чтобы получить атаку.

4. f1-c4 f8-c5

Черные могли бы сыграть вме-

сто этого, как и раньше, g8-f6. В 

этом случае было бы очень слабо 

продолжать атаку уже развиты-

ми фигурами: 5. g5 h6 6. :f7 

:f7 7. :f7+ :f7 8. h5+ g6 9. 

:c5. Черные сыграют на кон-

тратаку 9...d5 10. ed e8+.

Теперь ход 11. f1 невозмо-

жен из-за ответа 11...b6 с угрозой 

c8-a6+; в случае же 11. d1 

белые, у которых пункты f2 и g2 

слабы, стоят на проигрыш.

5. с2-с3 . . .

Теперь черные могут посред-

ством 5... f6 перевести игру в 

один из главных вариантов ита-

льянской партии.

5. . . . d4:c3

С намерением перейти в поло-

жение обороняющегося, но зато 

сохранить преимущество.
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6. b1:c3 d7-d6

7. c1-g5 d8-d7

Черные должны позаботить-

ся о пункте f7.

8. d1-d2 h7-h6

9. g5-h4 g8-e7

10. 0-0-0 . . .

Перед черными трудная 

задача. Одним из возможных 

продолжений является следу-

ющее:

10. . . . e7-g6

11. h4-g3 a7-a6

12. c3-d5 b7-b5

13. c4-b3 c8-b7

14. c1-b1 0-0-0

15.  d1-c1.

О шансах сторон в предстоя-

щей борьбе трудно сказать что-

нибудь заранее.

Королевский гамбит

1. e2-e4 e7-e5

2. f2-f4 . . .

Целью хода является удале-

ние из центра пешки е5, а если 

возможно, то и открытие линии 

«f» для ладьи.

2. . . . e5:f4

3. g1-f3 . . .

Чтобы предотвратить шах на 

h4.

3. . . . g7-g5

С целью удержания пешки f4.

4. h2-h4 g5-g4

5. f3-e5 d7-d5

Черные должны развиваться 

возможно быстрее.

6. d2-d4 . . .

Также и белые должны стре-

миться к быстрому развитию.

6. . . . g8-f6

7. c1:f4 f6:e4

8. b1-d2 c8-e6

Черные защитили пункт f7 и 

укрепили свою позицию. Белые 

могут отыграть пешку, но лишь 

ценой достигнутого преимуще-

ства в развитии.
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9. d2:e4 d5:e4

10. e5:g4 f8-d6

Черные нашли уязвимый 

пункт g3. Или:

10. f1-c4 e6:c4

11. e5:c4 b8-c6

12. d4-d5 c6-b4

13. c4-e3 f8-c5

Или:

12. c2-c3 d8-d5

13. c4-e3 d5-b5

14. d1-b3 b5:b3

15. a2:b3 f8-d6

16. f4:d6 c7:d6

17. e3:g4 f7-f5

18. g4-e3 c6-e7

Получился сложный энд-

шпиль с хорошими шансами у 

черных.

Перейдем к другим защитам 

разбираемого гамбита Кизе-

рицкого: 1. e4 e5 2. f4 ef 3. f3 g5 

4. h4 g4 5. e5.

5. . . . f8-g7

6. d2-d4 g8-f6

7. f1-c4 d7-d5

8. e4:d5 f6-h5

Здесь конь занимает безопас-

ную и угрожающую позицию.

9. b1-c3 0-0

10. c3-e2 . . .

При 10. :g4 g3 открывает-

ся линия «е» к выгоде черных. 

11. h2 e7+ 12. e5 :e5 с по-

следующим f8-e8.

10. . . . c7-c5

Черные вскрывают центр.

Если 11. dc6 :c6, то черные 

быстро развиваются. Или 11. 

:f4 :f4 12. :f4 cd (конь е5 

теряет опору) 13. :d4 c6.

11. c2-c3 c5:d4

12. c3:d4 b8-d7

Черные хорошо развиты 

(Стейниц — Цукерторт, 1882).

Вместо гамбита Кизерицко-

го белые могут избрать более 

смелый вариант гамбита Аль-

гайера: 1. e4 e5 2. f4 ef 3. f3 g5 

4. h4 g4.

5. f3-g5 h7-h6

6. g5:f7 e8:f7

7.  d2-d4 . . .

Белые не должны терять вре-

мени: 7. :g4? f6 8. :f4 d6, и 

атака переходит к черным.

7. . . . d7-d5

8. c1:f4 g8-f6

9. b1-c3 c8-e6
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Не видно, какую компенса-

цию могут получить белые за 

пожертвованную фигуру. На-

пример:

10. d1-d3 b8-c6

11. 0-0-0 d5:e4

12. c3:e4 f6:e4

13. d3:e4 d8-d5

Или

13. d3-e3 c6-e7

В приведенном варианте ход 

4. h4, хотя и разбивает черные 

пешки, создает, однако, некото-

рые опасности и для белых; по-

этому представляется полезным 

отложить его до более позднего 

времени.

1. e2-e4 e7-e5

2. f2-f4 e5:d4

3. g1-f3 g7-g5

4. f1-c4 f8-g7

5. h2-h4 h7-h6

6. d2-d4 d7-d6

7. c2-c3 b8-c6

Черные хотят сохранить 

лишнюю пешку и не позволяют 

белым расшатать свою пешеч-

ную цепь.

8. 0-0 d8-f6

Чтобы продолжать g8-e7. 

Белые вынуждены искать ата-

кующие продолжения, но все 

они сомнительного свойства.

9. g2-g3 c8-h3

или

9. e4-e5? d6:e5

10. d4:e5 f6-g6

Рассмотрим другие варианты:

1. e4 e5 2. f4 ef 3. f3 g5 4. c4 

g7 5. h4 h6 6. d4 d6

7. b1-c3 b8-c6

Теперь пункт d4 ввиду угрозы 

g5-g4 нуждается в защите.

8. c3-e2 d8-f6

Атака белых неубедительна.

Глубокий знаток гамбитов 

М. И. Чигорин пользовался для 

штурма черной пешечной це-

пи не пешкой «h», а пешкой «g»: 

1. e4 e5 2. f4 ef 3. f3 g5 4. c4 

g7.
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5. 0-0 d7-d6

6. d2-d4 b8-c6

7. c2-c3 h7-h6

8. g2-g3 g5-g4

9. f3-h4 f4-f3

В этом положении белые 

могут предпринять целый ряд 

атак, не прибегая к жертвам в 

стиле партий с дачей вперед. На 

10. d2 ge7 белые могут начать 

сражение ходом 11. :f3. По-

этому черным, пожалуй, лучше 

пойти f6.

Чигоринское продолжение, 

по-видимому, является наи-

более богатыми шансами; оно 

ставит и белых и черных перед 

трудными задачами.

В этом варианте черные мо-

гут попытаться ускорить свою 

рокировку.

5. 0-0 d7-d6

6. d2-d4 h7-h6

7. c2-c3 g8-e7

8. g2-g3 g5-g4

9. f3-h4 f4-f3

Но и в этом случае следует

10. h2-h3 h6-h5

11.  c1-g5.

С очень неустойчивым по-

ложением.

Если черные не стремятся 

сохранить гамбитную пешку, а 

предпочитают атаку на короля, 

то возникают совершенно дру-

гие варианты.

1. e2-e4 e7-e5

2. f2-f4 e5:f4

3. g1-f3 g7-g5

4. f1-c4 g5-g4

5. f3-e5 d8-h4+

6. e1-f1 b8-c6

Теперь быстрое развитие 

важнее всего.

7. d2-d4 . . .

При 7. :f7 перевес черных в 

развитии становится подавля-

ющим. Например: 7... c5 8. e1 

g3 9. :h8 f2 10. d1 f6. Те-

перь черные будут стремиться 

форсировать продвижение f4-f3 

посредством d7-d5, c8-g4, c6-

e5 или e6-d4, и белые будут 

разбиты.

7. . . . c6:e5
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8. d4:e5 f8-c5

9. d1-e1 h4:e1+

Стремление продолжать ата-

ку посредством g4-g3 представ-

ляется необоснованным ввиду 

маневра b1-d2-f3

10. f1:e1 g8-e7

11. c1:f4 e7-g6

12. g2-g3 c5-d4

Теперь на 13. с3 последует 

13... :е5, а на 13. с3 — 13... :е5 

14. f1 f6

Или (вместо 12. g3):

12. h1-f1 g6:f4

13. f1:f4 c5-e3

У белых трудная игра.

С давних времен белые пы-

тались обойти указанные труд-

ности посредством жертвы. Так 

возник гамбит Муцио.

1. e2-e4 e7-e5

2. f2-f4 e5:f4

3. g1-f3 g7-g5

4. f1-c4 g5-g4

5. 0-0 g4:f3

6. d1:f3 d8-f6

При таком количестве грозя-

щих королю нападений необхо-

димо ввести в бой сильнейшую 

фигуру, чтобы она защищала 

возможно больше пунктов и, в 

свою очередь, создавала угрозы.

7. е4-е5 . . .

С целью заставить ферзя по-

кинуть свою относительно спо-

койную позицию и освободить 

как поле е4, так и линию «е».

7. . . . f6:e5

Пешка на е5 мешала бы ходу 

d7-d6, ее необходимо взять.

8. d2-d3 f8-h6

Чтобы затруднить насколько 

возможно атаку на пункт f7.

9. b1-c3 g8-e7

10. c1-d2 b8-c6

Очевидно, что белые подго-

тавливают атаку на пункт е7; 

черные поспешно защищаются.

11. a1-e1 e5-f5

Отсюда ферзь защищает пун-

кты f7, f6 и f4; в то же время он 

занимает довольно безопасную 

позицию.

См. диаграмму.

Страшный на первый взгляд 

ход 12. е4 ставит ладью на 

слишком открытую позицию. 

Черные в ответ рокируют и гро-
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зят сыграть d7-d5. Ходы 13. :f4 

g7 ничего не меняют.

Детально проанализирован-

ным продолжением является 

здесь следующее:

12. c3-d5 e8-d8

13. f3-e2 . . .

С идеей 13... :d5 14. :d5 :d5 

15. c3.

13. . . . f5-e6

14. e2-f2 e6-g4

И в гамбите Муцио при луч-

шей защите черных преимуще-

ство, по-видимому, на их стороне.

В те времена, когда гамби-

ты применяли охотнее всего 

(другие начала считалась тогда 

скучными), были испробованы 

многие весьма любопытные спо-

собы игры.

Гамбит Кэннингема

1. e2-e4 e7-e5

2. f2-f4 e5:f4

3. g1-f3 f8-e7

4. f1-c4 e7-h4+

Самое лучшее для белых — 

спокойно примириться с необхо-

димостью потерять рокировку.

5. e1-f1 . . .

Белые развиты лучше и сей-

час владеют всем центром.

5. . . . d7-d6

6. d2-d4 c8-g4

7. b1-c3 . . .

Черные не могут удержать 

пешку f4. Примерное продол-

жение:

7. . . . b8-c6

8. c1:f4 h4-e7

9. h2-h3 g4-h5

10. g2-g4 h5-g6

11. d4-d5 c6-b8

12. f3-d4 e7-g5

13. d1-d2 d8-f6

14.  d4-f5.

В центре белые стоят лучше. 

Конечно, возможны другие, 

более выгодные для черных 

продолжения, однако во всех 

случаях у белых преимущество 

обладания центром. Гамбит Кэн-

нингема, можно сказать, вышел 

из употребления.
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Гамбит слона

Белые могут внести разноо-

бразие в игру уже на 3-м ходу, 

допуская шах на h4.

1. e2-e4 e7-e5

2. f2-f4 e5:f4

3. f1-c4 d8-h4+

4. e1-f1 d7-d5

Это необходимо, чтобы под-

держать вылазку ферзя. При 

слабой поддержке ферзь будет 

отброшен назад. Например: 4...

g5 5. c3 g7 6. d4 e7 (или 6...

d6 7. e5 с последующим d5) 7. 

g3 (этот анализ проделан шах-

матными мастерами лет семь-

десят назад) 7...fg 8. g2 h6 9. 

hg g6 10. f3 h6. Для черных 

быстро наступает катастрофа, 

так как белые открывают ли-

нии для ферзя и ладьи ходом 

d5.

5. c4:d5 . . .

Белые пробуют оставить диа-

гональ открытой. Конечно, и ход 

e4:d5 имеет свои преимущества, 

так как он открывает линию для 

ферзя или ладьи и препятствует 

развитию коня b8.

5. . . . g7-g5

Теперь, когда слон с8 развит, 

черные хотят удержать пешку f4.

6. b1-c3 f8-g7

7. d2-d4 g8-e7

8. g1-f3 h4-h5

9. h2-h4 h7-h6

10. d1-d3 . . .

10. . . . c7-c6

11. d5-b3 c8-g4

12. e4-e5 e7-f5

13. c3-e4 b8-d7

Черные намерены рокиро-

вать в длинную сторону.

14. f1-g1 g4:f3

15. g2:f3 0-0-0

Чтобы на 16. hg g6 17. :f4 

продолжать 17... :e5, а на 16. 

d6+ :d6 17. ed g6 18. :g6 

сыграть 18... :d4+. Белые во-

обще стоят довольно плохо.

Если черные не хотят вести 

атаку на короля, они могут спо-

койно развиваться: 1. e4 e5 2. f4 

ef 3. c4.

3. . . . b8-c6

4. g1-f3 g8-f6

5. b1-c3 f8-b4

6. e4-e5 f6-g4

7. c3-d5 0-0

См. диаграмму

Черные грозят ходом с6:е5.

8. d5:b4 c6:b4

9. d2-d4 d7-d5

10. c4-b3 f7-f6
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Если в данном варианте бе-

лые и не предпринимают ран-

него продвижения пешки «е» (6. 

е5), то черные и в этом случае 

стоят хорошо.

6. 0-0 0-0

7. d2-d3 b4:c3

8. b2:c3 d7-d5

9. e4:d5 f6:d5

10. c4:d5 d8:d5

11. e1:f4 d5-c5+

12. g1-h1 c5:c3

13. f4:c7 c8-g4

Если черные не хотят при-

нять гамбит, у них имеются два 

хороших продолжения.

1. e2-e4 e7-e5

2. f2-f4 f8-c5

3. g1-f3 d7-d6

4. c2-c3 g8-f6

5. d2-d4 e5:d4

6. c3:d4 c5-b4+

7. c1-d2 b4:d2+

8. b1:d2 d6-d5

9. e4-e5 f6-g4

10. f1-d3 f7-f5

См. диаграмму

При спокойном развитии со 

стороны белых черные также 

могут успешно защищаться, 

хотя пешка f4, которой черные в 

свое время пренебрегли, и будет 

оказывать давление на центр: 1. 

e4 e5 2. f4 c5 3. f3 d6.

4. b1-c3 b8-c6

5. f1-c4 g8-f6

6. d2-d3 c8-e6

7. c3-d5 c6-d4

Белые не могут удержать по-

зиции своих выдвинутых фигур, 

например: 8. fe de 9. g5 c6. Чер-

ные ни в коем случае не стоят 

хуже белых.

Игроки, предпочитающие 

атаку, когда им предлагают гам-

бит, любят обострять положение 

и предлагать партнеру гамбит в 

свою очередь. Следствием этой 

психологии явился контргамбит 

Фалькбеера.
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1. e2-e4 e7-e5

2. f2-f4 d7-d5

3. e4:d5 e5-e4

В этом и заключается контр-

гамбит.

После 3...ef игру можно было 

бы, вероятно, уравнять, но чер-

ные не хотят отдать свою силь-

ную пешку «е» за пешку «f».

4. d2-d3 g8-f6

5. d3:e4 f6:e4

6. g1-f3 f8-c5

7. d1-e2 c8-f5

На 8. g4 черные могут рокиро-

вать. Например: 8...0-0 9. gf :d5 

10. e3 c6 11. :c5 :c5, и чер-

ные ладьи решающим образом 

вступают в игру.

8. b1-c3 d8-e7

У черных хорошая партия. 

Теперь вместо 4. d3 рассмотрим 

другое продолжение в этом гам-

бите.

4. b1-c3 g8-f6

5. d1-e2 f8-d6

6. d2-d3 0-0

7. d3:e4 f6:e4

8. c3:e4 f8-e8

9. e2-f3 c8-f5

10. f1-d3 f5:e4

11. d3:e4 f7-f5

12. g1-e2 f5:e4

У черных некоторая атака, 

так как пешку d5 белым труд-

но защитить, а пешка е4 ока-

зывает давление на позицию 

белых.

Если же 12. е3 (вместо 12. 

е2), то 12... :е4 13. 0-0-0 е8, и 

белые окажутся перед серьез-

ными затруднениями.

Северный гамбит

1. e2-e4 e7-e5

2. d2-d4 e5:d4

3. c2-c3 d4:c3

4. f1-c4 g8-f6

5. b1:c3 b8-c6

6. g1-e2 . . .

Чтобы после f8-b4 была воз-

можность рокировать.

6. . . . f8-e7

7. 0-0 d7-d6

8. f2-f4 0-0
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9. h2-h3 . . .

Это необходимо для того, 

чтобы обеспечить надежную 

позицию слону после c1-e3, а 

также для того, чтобы подгото-

вить ход g2-g4.

9. . . . a7-a6

10. g2-g4 b7-b5

11. c4-b3 c6-a5

12. b3-c2 c7-c6

Белые еще долго в состоянии 

вести атаку на королевском 

фланге. Для решения вопроса, 

увеличились или уменьшились 

контршансы черных с момента 

принятия жертвы, понадоби-

лись бы аптекарские весы. В 

дальнейшем игра становится 

весьма сложной.

На 6-м ходу черные могли 

использовать для нападения 

слона f8.

6. . . . f8-c5

7. 0-0 d7-d6

8. g1-h1 0-0

Теперь возникает вопрос, не 

скажется ли отсутствие слона 

с5 на королевском фланге. Бе-

лые со временем сыграют f4-f5 

и завоюют при случае поле d5 

посредством c1-g5.

Итальянская партия

1. e2-e4 e7-e5

2. g1-f3 b8-c6

3. f1-c4 f8-c5

Теперь продолжения 4. с3 

или 4. d3 ведут к очень спокой-

ному развитию, например:

4. d2-d3 g8-f6

5. b1-c3 d7-d6

6. c1-e3 c5-b6

7. h2-h3 c8-e6

8. c4-b3 h7-h6

9.  0-0.

Задача становится сложной 

лишь тогда, когда нужно решить 

вопрос о рокировке: следует ли 

рокировать и в какую сторону?

Подобные вопросы можно, по-

видимому, решать как угодно, 

не рискуя из-за этого проиграть 

партию, если только в дальней-

шем избираются правильные 

продолжения.

Рассматриваемый вари-

ант итальянцы назвали gioco 

pianissimo (тишайшая игра).

Основные проблемы возни-

кают в тот момент, когда белые 

захватывают инициативу, чтобы 

создать пешечный центр.

После 1. e4 e5 2. f3 c6 3. c4 

c5 белые не достигают своей 

цели посредством 4. 0-0 d6 5. c3, 
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так как черные могут ответить 

5... f6 и на 6. d4 — 6... b6, удер-

живая пешку е5. В этом случае 

белые никакого перевеса в цен-

тре не получают.

Перевеса можно добиться, 

лишь продолжая

4. с2-с3 . . .

Теперь пешку е5 можно удер-

жать только посредством 4... е7, 

а это дает белым небольшое 

преимущество в развитии: 5. 0-0 

d6 6. d4 b6 7. a3 f6 8. d5 с 

последующим с4. Белые со-

храняют инициативу.

4. . . . g8-f6

Этим ходом черные препят-

ствуют замыслам белых.

5. d2-d4 e5:d4

6. c3:d4 c5-b4+

Черные не должны терять вре-

мени на отступление слоном — 

пешка d7 стремится вперед.

7. c1-d2 . . .

Заслуживает внимания так-

же ход b1-c3, ведущий к гам-

битной игре. При других же от-

ветах черные, если только они 

развиваются быстро, не испы-

тывают никаких затруднений.

7. . . . b4:d2+

При 7... f6 черные будут 

вынуждены потерять время на 

ходы королем: 8. :b4 :b4 9. 

:f7+ :f7 10. b3+ d5 11. :b4 

e8 12. 0-0.

Теперь у черных нет ничего 

лучшего, чем 12... g8, и после 13. 

с3 преимущество на стороне 

белых.

8. b1:d2 d7-d5

Черные могли бы разбить 

центр белых ходом 8... :е4, но 

в этом случае последовало бы 9. 

d5 :d2 10. :d2 e7 11. d6 cd 12. 

0-0, и белые легко выигрывают 

обе пешки на линии «d» с пози-

ционным преимуществом.

9. e4:d5 f6:d5

10. 0-0 0-0

11. f1-e1 c6-e7

12.  a1-c1.

У белых преимущество в раз-

витии, у черных же сильный 

форпост на d5.

Если последует, например, 

12...с6, то 13. h3 (подготовка к 

ходу d2-e4 или d2-b3), и у 

белых благодаря пешке d4 опре-

деленный перевес на некоторых 

черных полях: е5, с5 и, может 

быть, d6.
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Оживленный характер игра 

принимает при 7. с3 (вместо  

7. d2):

7. b1-c3 f6:e4

8. 0-0 . . .

Очень красив здесь старин-

ный вариант: 8... :c3 9. bc :c3 

10. b3 :a1 11. :f7+ f8 12. 

g5 e7 13. e5 :d4 14. g6, и 

белые легко выигрывают (13...d5 

14. f3 f5 15. e6).

8. . . . b4:c3

8... :c3 9. bc d5 10. cb dc 11. 

e1+ e7 12. e2 e6 13. g5 

d7 14. :e6 fe 15. :c4 d5 16. 

a4 0-0 17. d2. Партия перехо-

дит в приблизительно равный 

эндшпиль.

9. d4-d5 . . .

Атака Мёллера.

9. . . . c3-f6

Лучший ход, так как слон 

защищает королевский фланг. 

Возможно также 9... e5 10. bc 

:c4  11. d4 f5! 12. :c4 d6 13. 

d4 0-0 14. f3 c5 15. e1 h8.

У белых крепкая позиция, 

вознаграждающая их за потерю 

пешки, однако говорить о ка-

ком-либо преимуществе белых, 

конечно, нельзя.

Все остальные продолжения 

для черных после 9. d5 значи-

тельно слабее.

10. f1-e1 c6-e7

11. e1:e4 d7-d6

Если черные вместо этого ро-

кируют, то белые, как обычно в 

подобных положениях, жертву-

ют пешку «d», чтобы затруднить 

развитие противника. После 12. 

d6 cd следует 13. f4 :b2 14. 

:d6 f5 15. :f8 :a1 16. d5 

h6 (единственный ход) 17. е7, 

с последующим e7-f6, и белые 

выигрывают. Если 15...d5, то 16. 

:d5 с преимуществом. Или 

13... e5 14. :e5 de 15. d6 f5 

16. :e5 d6 17. b5 с лучшим 

эндшпилем. Наконец, 13...d5 14. 

:d5 :b2 15. b1 :d5 16. :d5 

a3 17. b3 e7 18. e3, и белые 

выигрывают.

12. c1-g5 f6:g5

13. f3:g5 0-0

Если 13... f5, то 14. f3.

14. g5:h7 g8:h7

Но не 14... f5 15. h4 g6 16. 

h5.

15. d1-h5+ h7-g8

16. e4-h4 f7-f5

17. h4-h7+ g8-f7

18. h4-h6 f8-g8
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19. a1-e1 d8-f8

При лучшей защите черных 

белые в этом варианте дости-

гают лишь ничьей посредством 

вечного шаха.

А. Рубинштейн в «Larobok i 

Schack» приводит следующее 

продолжение.

20. c4-b5 g8-h8

21. h7:h8 g7:h6

22. h8-h7+ f7-f6

23. e1:e7 d8:e7

24.  h7:h6+.

И белые дают вечный шах.

Гамбит Эванса

1. e2-e4  e7-e5

2. g1-f3 b8-c6

3. f1-c4 f8-c5

4. b2-b4 . . .

Белые жертвуют пешку, что-

бы выиграть темп для создания 

пешечного центра посредством 

с2-с3. Черные, однако, не обя-

заны принимать эту жертву. 

После 4... b6 слон занимает без-

опасную позицию. На стреми-

тельный выпад 5. b5 последует 

5... а5. Если пешка е5 будет 

взята, то черные защищаются 

ходом 6... h6 и грозят затем 

рядом атак: 7. d4 d6 8. :h6 de 9. 

:g7 g8. В то время как белые 

выигрывают пешки, черные 

продолжают развиваться: 10. 

:f7+ :f7 11. :e5 g5. Черные 

будут продолжать атаку ходами 

g5:g2 или а5-с4 и благодаря 

колоссальному развитию вы-

играют без труда.

Если на 6-м ходу слон отсту-

пает на е2, то конь а5 не имеет 

ходов, но черные обостряют 

борьбу, продолжая d7-d5, чтобы 

после e4:d5 играть е5-е4. В этом 

случае белым нечего думать о 

блокаде коня а5, так как игра 

черных становится чрезвычайно 

агрессивной.

Принятие гамбита также без-

опасно для черных: 1. e4 e5 2. f3 

c6 3. c4 c5 4. b4.

4. . . . c5:b4

5. c2-c3 . . .

Слону лучше всего отступить 

на с5 или а5; хуже на е7, где слон 

мешает ферзю защитить пункт 

f7 (при 6. b3).

Эти варианты были тщатель-

но проанализированы в XIX сто-

летии. Тогда же были найдены 

следующие продолжения:

5. . . . b4-c5

6. 0-0 d7-d6

7. d2-d4 e5:d4

8. c3:d4 c5-b6

9. d4-d5 c6-a5

Но не 9... е5 из-за 10. :e5 de 

11. a3.

10. c1-b2 g8-e7

Чтобы в случае взятия пеш-

ки g7 начать игру по открытой 

линии «g».
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11. c4-d3 0-0

В дальнейшем стремления 

белых будут направлены к тому, 

чтобы продвинуть пешки ко-

ролевского фланга, например 

f2-f4-f5. Черные же будут стре-

миться к продвижению пешек 

ферзевого фланга. Выиграет тот, 

кто быстрее приведет свой план 

в исполнение.

1. e4 e5 2. f3 c6 3. c4 c5 

4. b4 :b4 5. c3 c5 6. 0-0 d6 7. d4 

ed 8. cd b6.

9. b1-c3 c6-a5

Но не 9... f6 из-за 10. e5 de 

11. a3.

10. c1-g5 f7-f6

11. g5-f4 a5:c4

12.  d1-a4+.

Белые занимают сильную по-

зицию в центре.

9. c1-b2 g8-e7

10. f3-g5 d6-d5

11. e4:d5 c6-a5

Это дает черным удобную 

игру.

12. d5-d6 a5:c4

13. d6:e7 d8-d5

14. b1-c3 c4:b2

15. c3:d5 b2:d1

16. f1:d1 h7-h6

Посредством 7... b6 (вместо 

7...ed) черные могут избежать 

этих атак, сохраняя хорошее 

положение. Черные отдают об-

ратно пешку, если только белые 

согласятся на размен ферзей. 

При этом продолжении у белых 

образуются, однако, разрознен-

ные пешки. Если же белые не 

играют 8. de de 9. :d8+ :d8 

10. :e5, то черные сохраняют 

пешку е5. В этом случае у белых 

не создается преимущества в 

пешках на королевском фланге, 

и черные могут отразить атаку.

Этот вариант применим так-

же в том случае, если черные 

продолжают в ответ на 5. с3.

5. . . . b4-a5

Если белые хотят избежать 

его, то им следует теперь не 

рокировать, а немедленно про-

двигаться в центре.

6. d2-d4 . . .

После 6...ed белые получают 

атаку, так как пункт f7 может 

быть защищен лишь ферзем; 

последний же ввиду весьма 

открытой позиции может лег-

ко подвергнуться различным 

атакам. Например: 7. 0-0 dc 8. 

b3 f6 9. e5 g6 10. :c3 e7 

11. a3. Черные должны пред-

принять попытку освободиться, 

жертвуя пешку (примерно 11...

b5 12. :b5 b8 13. a4 или 11...

d6 12. ed сd13. d1 0-0), или они 

будут вынуждены отказаться 

от рокировки: 11... :c3 12. :c3 

b6 13. d1 b7 14. c1. Однако 

все это для черных малоудов-

летворительно, кроме того, не-

достаточно планомерно. Это — 

танец на туго натянутом канате, 



70

Учебник шахматной игры

при котором танцор легко мо-

жет сорваться вниз (например, 

14... a5 15. d3 h5 16. :c7 

:f3 13. e2, и белые выигрыва-

ют). За сто лет, в продолжение 

которых анализировалось по-

ложение, получающееся после 

6. d4, аналитики не пришли ни 

к какому определенному заклю-

чению. Здоровая и правильная 

стратегия и здесь заключается 

в том, чтобы стремиться сохра-

нить пешку е5. В соответствии 

с этим планом находится 6...d6 

с намерением следовать ука-

занному ранее способу игры 

( c5-b6).

Если белые хотят обойти этот 

вариант, они должны присту-

пать к атаке немедленно. Един-

ственным объектом атаки яв-

ляется пункт f7; поэтому белые 

играют 7. b3. Черные должны 

ответить на это 7... d7, так как 

d8-c7 или d8-f6 слабо из-за 

d4-d5. После d8-d7 черные бы-

стро развиваются, играя g8-f6, 

0-0 и т. д., если только они будут 

все время иметь в виду возврат 

своей лишней пешки в целях 

быстрого развития.

Именно из-за этой готовности 

добровольно вернуть противни-

ку гамбитную пешку гамбиты за 

последние тридцать лет стали 

все больше выходить из моды.

Дебют четырех коней

1. e2-e4 e7-e5

2. g1-f3 b8-c6

3. b1-c3 g8-f6

Это начало не ведет ни к 

каким осложнениям, если чер-

ные сами не стремятся к ним. 

Правда, вызывать осложнения 

для черных опасно.

4. d1-b5 . . .

Этим ходом белые получают 

некоторое давление на пункт е5.

4. . . . a7-a6

Ход в духе позиции; белые 

теперь должны решить, на какой 

диагонали оставить слона или 

же обменять его на коня.

5. b5:c6 . . .

При b5-a4 черные могут 

сыграть f8-e7 или f8-c5 без 

ущерба для себя. Эти вариан-

ты получаются также в испан-

ской партии при перестановке 

ходов.

5. . . . d7:c6

6. d2-d4 . . .

Сильнейшее продолжение. 

После 6. :e5 :e4 7. :e4 d4 

8. 0-0 :e5 9. d4 f5! белые мало 

чего достигают, так как им не 

удается поддержать в доста-

точной степени атаку, начатую 

ферзем.

10. e1 e6 11. g5 h6 (чтобы 

оттеснить слона с одной из двух 

длинных диагоналей).

Теперь ход 12. d3 оказался 

бы холостым выстрелом, так как 

черные отражают угрозу e4-
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d6+ посредством 12... e8-d7, 

развивая в то же время ладью а8.

Лучшим продолжением явля-

ется 12. g5-h4. Черные должны 

играть здесь очень осторожно. 

После 12...g5 13. g3 0-0-0 они 

попали бы в затруднительное по-

ложение. Например: 14. e5 g8 

15. f6 g6? 16. g4. На 12. h4 сле-

дует играть 12... d6 13. g4 a5. Ре-

шающего плана для белых здесь 

не видно. Например: 14. :d6+ cd 

15. f4 g5 16. f5 gh 17. fe fe 18. :e6+ 

d7 19. e2 e8 20. e1 :e1+, и из 

начатой белыми стремительной 

атаки ничего не вышло.

6. . . . e5:d4

Черные могли сыграть также 

6... b4. После ходов 7. de :d1+ 

8. :d1 :c3 9. ef :f6 10. c3 пар-

тия переходит в эндшпиль, в 

котором белые имеют, пожалуй, 

весьма незначительное преиму-

щество.

7. d1:d4 d8:d4

8. f3:d4 f8-b4

9.  f2-f3.

Благодаря лучшему пешеч-

ному расположению белые вла-

деют инициативой, несмотря 

на то что у черных два сильных 

слона, а конь займет сильную 

позицию на е5.

После 1. e4 e5 2. f3 c6 3. c3 

f6 4. b5 хорошей защитой для 

черных является ход

4. . . . f8-b4,

хотя тактика повторения ходов 

противника может оказаться 

гибельной.

5. 0-0 0-0

6. d2-d3 d7-d6

7. c1-g5 . . .

До сих пор все шло по рельсам 

спокойного развития, теперь, 

однако, уже грозит c3-d5. В 

дальнейшем черные не должны 

увлекаться повторением ходов 

противника. Например:

7... g4 8. d5 d4 9. :b4 

:b5 10. d5 d4 11. d2 (с 

угрозой 12. :f6 gf 13. h6) 11... 

:f3+ 12. gf :f3 13. h3 (белые 

хотят сперва обезопасить своего 

короля) 13... h8 14. h2 g8 15. 

g1 c6 16. :f6 gf 17. h4 g6 18. 

e3 h5 19. f4, и белые должны 

выиграть.

7. . . . b4:c3

8. b2:c3 d8-e7

После 8... e7 9. h4 белые 

играют в дальнейшем f2-f4 и по-

лучают хорошую атаку. Знаме-

нитая партия Шлехтер — Дурас 

из Сан-Себастьянского турнира 

продолжалась следующим обра-
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зом: 7... e7 8. h4 c6 9. c4 e8 

10. f4 :c3 11. bc d5 12. b3 f6 13. 

de fg 14. :f8+ :f8 15. f3+ g8 

16. f1 c7 17. f7+ h8 (про-

должение этой партии мы даем 

с перестановкой ходов, так как 

белые допустили здесь ошибку) 

18. f8+ :f8 19. :f8+ g8 20. 

ed cd 21. f3 e6 22. :a8 :a8 23. 

:g5 c7 24. :e6 :e6 25. :d5, 

и белые выиграли эндшпиль.

9. f1-e1 c6-d8

10. d3-d4 . . .

Белые стремятся открыть 

линии для своих слонов, черные 

этому препятствуют.

10. . . . d8-e6

11. g5-c1 c7-c6

12. b5-f1 . . .

На других полях слоны пре-

рывали бы линию действия 

какой-нибудь из своих собствен-

ных фигур.

12. . . . e7-c7

13. g2-g3 . . .

Этот вариант приводит Ру-

бинштейн в «Larobol i Schack».

13. . . . f8-d8

Черные должны продолжать 

игру спокойно и осмотрительно: 

у них есть контригра: c8-d7, 

a8-c8 и с6-с5.

В последние годы приобрели 

значение новые системы раз-

вития, предложенные А. Ру-

бинштейном, Е. Боголюбовым и 

Л. Свенониусом.

Рубинштейн улучшил старый 

вариант, в котором черные в от-

вет на 4. b5 играют.

4. . . . c6-d4

Матч Рубинштейн — Бого-

любов (1920) дал следующую 

картину. Лучше всего здесь

5. f3:e5 d8-e7

Но не 5... с5 из-за 6. e2 d5 

7. d3 b6 8. e5 e4 9. 0-0 c6 10. 

a4, и белые освобождаются, 

сохраняя материальное пре-

имущество.

6. f2-f4 d4:b5

7. c3:b5 d7-d6

8. e5-f3 e7:e4+

9. g1-f2 f6-g4+

10.  f2-g1

Боголюбов играл 10. g3, од-

нако это слишком смело. Следу-

ет 10... g6, и у черных сильная 

атака.

После же хода в тексте белые 

вскоре обеспечивают спокойную 

позицию своему королю по-

средством h2-h3 и овладевают 

линией «е», а вместе с тем и 

инициативой.

Идея Свенониуса — после 

ходов 1. e4 e5 2. f3 c6 3. c3 

f6 4. b5 b4 5. 0-0 0-0 6. d3 

сыграть 6... :c3 7. bc d5 — весьма 

жизнеспособна.

Теперь возникают осложне-

ния в центре.
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8. b5:c6 b7:c6

9. f3:e5 d8-d6

10. c1-f4 f8-e8

11. d1-f3 . . .

11. ed :e5 12. d4 e1 13. :d6 

:d1 14. :d1 cd 15. dc приводит 

к следующему положению.

После 15... а6 черные стоят, 

по-видимому, неплохо.

11. . . . d5:e4

12. d3:e4 e8:e5

13. a1-d1 . . .

Но не 13. fd1, так как эта ла-

дья нужна для защиты короля. 

Например: 13. fd1 g4 14. g3 

:d1 15. :e5 d2.

13. . . . c8-g4

14. f3-g3 . . .

Ход d1:d6 ведет к явно ни-

чейным положениям.

14. . . . f6:e4

15. g3:g4 d6-e6

Испанская партия

1. e2-e4 e7-e5

2. g1-f3 b8-c6

3. f1-b5 . . .

Самый логичный из всех де-

бютов, начинающихся движе-

нием королевской пешки сразу 

на два поля.  

Объектом атаки белых снова 

служит пункт е5.

Самая старая защита 3...d6 в 

то же время и самая естествен-

ная; она является, несомненно, 

здоровым и надежным продол-

жением. Правда, она слишком 

бесцветна и не дает почвы для 

проявлений фантазии.

3. . . . d7-d6

4. d2-d4 c8-d7

Если белые возьмут сейчас 

коня с6, а затем пешку е5, то они 

потеряют пешку е4.

5. b1-c3 g8-f6

6. b5:c6 d7:c6

7. d1-d3 . . .

Теперь черные вынуждены 

принять определенное решение. 

Защищать пешку е5 посред-
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ством f6-d7 было бы плохо; 

ходом же d8-e7 они заперли 

бы своего слона.

7. . . . e5:d4

8. f3:d4 . . .

8. . . . c6-d7

Черные хотят сохранить обо-

их слонов и защитить в то же 

время пункт f5.

Соблазнителен для черных 

ход 8...g6, однако противник 

угрожает атаковать их фер-

зевый фланг посредством 9. 

:c6 bc 10. a6 d7 11. b7 

с выигрышем пешки «а». При 

хладнокровной защите черные 

могли бы решиться на 8... е7, 

несмотря на ответ 9. f5 0-0 10. 

g5. Возможно, для прорыва 

кольца нападающих фигур было 

достаточно сыграть 10... e8 11. 

0-0-0 f8 с последующим d7.

Такую защиту охотно приме-

нял Стейниц, который был столь 

же упорен в защите, как и смел 

в контратаке.

9. h2-h3 f8-e7

10. c1-e3 0-0

Белые имеют возможность 

рокировать в короткую или 

длинную сторону. Черные бу-

дут создавать контригру, про-

должая f8-e8, а затем с7-с5 и 

d7-c6.

Играющие черными нередко 

пытались сразу переходить в 

контрнаступление, продолжая 

после 1. e4 e5 2. f3 c6 3. b5.

3. . . . f7-f5

Однако белые, отвечая

4. b1-c3 . . .

развертывают свои силы и опе-

режают противника в развитии. 

Игра могла бы продолжаться 

примерно следующим образом:

4. . . . g8-f6

5. e4:f5 . . .

Белым нечего опасаться, что 

они будут атакованы пешками. 

Выдвинутые вперед черные 

пешки сами станут объектом 

нападения и будут уничтоже-

ны, при этом некоторые линии 

окажутся вскрытыми, и их с 

выгодой использует та сторона, 

которая успела ввести в игру 

большее количество фигур.

5. . . . e5-e4

6. f3-g5 c6-d4

7.  d2-d3.

Белые сохраняют преимуще-

ство. Следующая защита вполне 

согласуется с указанными нами 

ранее правилами развития сил.
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3. . . . g8-f6

В противовес атаке белых на 

пешку е5 черные предпринима-

ют нападение на пешку е4. Если 

белые хотят теперь обострить 

игру, то им не следует ограни-

чиваться простой защитой пеш-

ки, а нужно продолжать атаку, 

вскрывая линию «е» и угрожая 

занять ее.

4. 0-0 f6:e4

Теперь белым не следует не-

медленно играть f1-e1, так как 

ладья может запутаться в массе 

пешек и фигур, пока размен не 

открыл линий для ее деятельно-

сти; ход 5. е1 должен являться 

лишь угрозой.

5. d2-d4 . . .

Если черные сыграют теперь 

5...ed, то ход 6. е1 будет для них 

крайне опасен.

5. . . . f8-e7

Черные блокируют линию «е».

6. d1-e2 . . .

С целью перевести ладью на 

d1 и использовать ее по меньшей 

мере как угрозу против заперто-

го ферзя d8.

6. . . . e4-d6

Защита в сочетании с контра-

такой.

7. b5:c6 b7:c6

Но не 7...dc, так как в этом 

случае ладья могла бы занять 

угрожающее положение на 

d1. Последовало бы 8. de f5 

9. d1, и черные были бы вы-

нуждены сделать неприятный 

связывающий их ход 9... d7, на 

что последовало бы 10. e6 fe 11. 

e5 с одновременной угрозой 

e2-h5+.

8. d4:e5 d6-b7

До сих пор атака белых раз-

вивалась логически, и они до-

стигли того, что противник был 

вынужден отступить. Но теперь 

все фигуры черных находятся 

вне опасности и концентриру-

ются для нанесения в скором 

времени контрудара. Белым, 

очевидно, нужно развиваться, 

так как до настоящего момента 

они вели бой поразительно ма-

лыми силами.

9. b1-c3 0-0

10. f1-e1 b7-c5

Белые препятствуют ходу 

d7-d5, черные же стремятся его 

осуществить.

11. f3-d4 . . .
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Теперь этот ход возможен, 

так как черные не в состоянии 

напасть на коня ходом е7-с5.

11. . . . с5-е6

12. c1-e3 e5:d4

13. e3:d4 . . .

Черные все еще не в состоя-

нии сыграть d7-d5: в этом случае 

белые окончательно овладели 

бы полем с5 ходами с3-а4, и 

е2-е3, после чего сдвоенные 

пешки с6 и с7 оказались бы за-

стопоренными.

13. . . . c6-c5

14. d4-e3 d7-d5

Наконец-то! Теперь черные 

могут перейти к активным дей-

ствиям.

15. e5:d6 . . .

Чтобы не допустить чрезмер-

ного усиления черных пешек.

15. . . . e7:d6

16. c3-e4 c8-b7

Черные не играют 16... :h2+, 

так как это повело бы к гибели 

пешки с5 и захвату противником 

поля сражения. Пока же белым 

нельзя брать пешку с5 потому, 

что, как легко видеть, черные 

получили бы в этом случае воз-

можность с выгодой начать ата-

ку на пункт g2.

17. e4:d6 c7:d6

Теперь объектом атаки ста-

новится пешка d6.

18. a1-d1 d8-f6

19. c2-c4 f8-e8

20. e2-g4 e8-e6

На 21. g5 последовало бы 

21... :e1+ 22. :e1 :b2, а на 21. 

f4 черные ответили бы 21... е8.

Целый ряд проблем выдвига-

ется ходом.

3. . . . а7-а6

Этим черные заставляют не-

приятельского слона определить 

свою позицию. Белые попыта-

ются прежде всего удержать 

инициативу и поэтому будут 

стремиться сохранить своего 

дальнобойного слона.

4. b5-a4 g8-f6

Черные же будут старать-

ся наверстать упущенное ими 

время для развития. Слон на а4 

весьма стеснен в движениях и 

нуждается в надежном пути для 

отступления на с2. Вот почему 

многое говорит против следую-

щего часто встречающегося хода 

белых.

5. b1-c3 f8-c5
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6. f3:e5 . . .

Или 6. d3, как в итальянской 

партии.

6. . . . c6:e5

7. d2-d4 c5-d6

8. d4:e5 . . .

Стремительное продвижение 

пешек посредством 8. f4 создало 

бы слабые места в позиции бе-

лых, например: 8... c4 9. e5 0-0 

10. 0-0 b5 11. b3 b7 12. ed cd 

13. f5 h6. Правда, в этом случае у 

белых тоже есть контригра.

Обратимся вновь к анализу 

основного варианта.

8. . . . d6:e5

9. c3-e2 . . .

После ходов 1. e4 e5 2. f3 

c6 3. b5 a6 4. a4 f6 5. c3 

черные могли бы вместо 5... c5 

избрать ход.

5. . . . f8-e7

Этот более спокойный ход 

является в то же время и более 

надежным. При этом продолже-

нии у белых нет никаких объ-

ектов для атаки, кроме пункта 

е5. Если они, однако, немедленно 

сыграют 6. :c6 dc 7. :e5, то по-

следует 7... :е4. Поэтому един-

ственным агрессивным планом 

является для них:

6. 0-0 b7-b5

7. a4-b3 d7-d6

Теперь белые вынуждают 

черных решить, что они наме-

рены делать дальше со своей 

пешкой b5.

8. a2-a4 a8-b8

Но не 8... g4 9. ab d4 10. :a6, 

после чего ладья а8 или пешка 

«а» (в случае 10... :a6 11. ba) бу-

дут отвлекать внимание ферзя, 

и он не успеет вовремя занять 

поле с8 для поддержания атаки. 

На 10... с8 белые сыграли бы 11. 

d3, а затем с1-е3 и успели бы 

вовремя защитить короля.

В случае 8...b4 9. d5 :e4 10. 

d4 белые с выгодой вскрывают 

линии. Например:

10...0-0 11. e1 f6 12. :e7+ 

:e7 13. g5 с угрозой d5.
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9. a4:b5 a6:b5

После 1. e4 e5 2. f3 c6 3. 

b5 a6 4. a4 f6 белые могут 

обострить игру, оставляя неза-

щищенной пешку е4 и стремясь 

выиграть вместо нее пешку е5. 

Это приводит к партиям совер-

шенно иного характера.

5. 0-0 f6:e4

6. d2-d4 b7-b5

7. a4-b3 d7-d5

8. d4:e5 . . .

После 8. а2-а4 черным быстро 

удается уравнять игру, как 

это в свое время ясно доказал 

К. Шлехтер в матче со мной: 

8... :d4 9. :d4 ed 10. ab (10. 

:d4 e6) 10... c5 11. c3 0-0 12. 

cd b6.

8. . . . c8-e6

9. c2-c3 . . .

Смысл этого хода заключа-

ется в том, чтобы открыть для 

слона вторую диагональ; в то же 

время пешка с3 служит опорой 

для коня f3 в случае перевода 

его на d4.

9. . . . f8-e7

Естественным продолжением 

является здесь развитие фер-

зевого коня, так как в данный 

момент черные опередили белых 

в развитии.

10. b1-d2 0-0

После 10... с5 11. с2 d4 12. 

e4 белые овладевают центром.

11. b3-c2 f7-f5

12. e5:f6 e4:f6

13.  f3-d4.

После занятия пункта d4 

белые получают некоторое пре-

имущество.

В положении, указанном на 

последней диаграмме, было ис-

пробовано бесчисленное множе-

ство продолжений, в том числе и 

атака, при которой не считались 

с необходимостью дальнейшего 

развития фигур. Из этой аван-

тюры возник «бреславльский 

вариант».

10. f1-e1  0-0

11. f3-d4 c6:e5

Если черные защищаются 

посредством 11... d7??, то они 
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после 12. :е6 и затем е1:е4 

проигрывают партию — и по 

заслугам. Когда атака ведет-

ся меньшими силами, нельзя 

склоняться перед ней, а нужно 

жертвовать и контратаковать. 

В частности, в создавшемся по-

ложении у черных нет выбора. 

Продолжение 11... a5 12. c2 c5 

13. :e6 fe 14. :e4 de 15. d2 e3 

16. :e3 g5 17. e1 :d2 18. :d2 

ничего им не давало.

12. f2-f3 e7-d6

13. f3:e4 . . .

Белым нельзя играть на вы-

игрыш. Им следовало удовлет-

вориться ходом 13. f4 с даль-

нейшим 13...с5 14. :е5 (пред-

ложение мира) 14...cd (которое 

принимается; в случае 14... :e5 

15. fe cd 16. ed положение белых 

лучше) 15. :d4. Слон защищает 

теперь пункты f2 и g1, и черным 

приходится еще задуматься 

над тем, чтобы не зарваться в 

проведении своей карательной 

экспедиции. После 15... с5 ко-

ролевский фланг белых все еще 

продолжает оставаться слабым, 

но непосредственной опасности 

нет, и можно сыграть 16. d2.

Сущность бреславльского 

варианта заключается, однако, в 

том, что белые в своем решении 

играть на выигрыш ставят на 

карту все.

13. . . . e6-g4

14. d1-d2 d8-h4

15. h2-h3 . . .

Грозило e5-d3.

15. . . . c7-c5

Черные независимо от того, 

как продолжают белые, за-

нимают весьма прочное по-

ложение и, что бы последние 

ни предпринимали, стоят не-

сколько лучше. Например: 

16. e3 cd 17. ed c4 18. :c4 dc 

19. e5 c7 20. hg b6 21. d1 d8 

22. e4 f5 23. ef e8.

В этом положении разбира-

лись тысячи вариантов (при 

анализе столь сложных позиций 

нельзя прийти к вполне опре-

деленному и убедительному 

заключению), но большинство 

аналитиков склоняется к тому, 

что преимущество на стороне 

черных и что последние при 

лучшей игре должны выиграть.

Рубинштейн предложил сле-

дующий ценный вариант.

16. d2-f2 h4:f2+

17. g1:f2 g4-d7

18. d4-f5 d7:f5

19. e4:f5 e5-d3+

20. f2-f1 d3:e1

21. f1:e1 f8-e8+

22. e1-f2 e8-e5

Положение черных значи-

тельно лучше.

Рассмотрим теперь такой 

случай, когда черные (после 1. e4 

e5 2. f3 c6 3. b5 a6 4. a4 f6 

5. 0-0) не берут неприятельскую 

королевскую пешку.

Внимания заслуживают два 

развивающих хода: 5...d6 и 5... е7.
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5. . . . d7-d6

6. f1-e1 b7-b5

7. a4-b3 c6-a5

8. d2-d4 a5:b3

9. a2:b3 c8-b7

10. c1-g5 

Белые создают некоторое 

давление на позицию черных.

Другой развивающий ход:

5. . . . f8-e7

6. f1-e1 b7-b5

7. a4-b3 d7-d6

Как теперь видно, ходы чер-

ных допускают перестановку.

8. с2-с3 . . .

Белые защищают своего цен-

ного слона от размена.

8. . . . c6-a5

9. b3-c2 c7-c5

10. d2-d4 d8-c7

Здесь перед белыми ставится 

вопрос о допущении или недо-

пущении хода c8-g4. Следует 

ли посредством h2-h3помешать 

черным связать коня f3? Мне 

кажется, что пока на это не стоит 

тратить время.

В этом положении конь b1 

стремится через d2 и f1 попасть 

на е3 или g3, ладья а1 — на с1, 

слон с1 — на g5, е3, а может 

быть, и на b2.

Черные хотят занять линию 

«с», оказать сильное давление 

на пункт d4 и, не разменивая 

слона с8 (так как он занимает 

весьма выгодную позицию и за-

щищает пункты f5, d5, a6, b5), 

использовать его для создания 

различных угроз.

Продолжения весьма разноо-

бразны. Например:

11. b1-d2 a5-c6

12. d4-d5 c6-d8

13. d2-f1 0-0

14. h2-h3 f6-e8

15. g2-g4 f7-f6

16. f1-g3 d8-f7

Черные сыграют еще g7-g6 и 

e8-g7.

Белые будут стремиться за-

нять линию «g» и при случае 

предложат жертву коня: g3-f5.

Или

12. d2-f1 c5:d4
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13. c3:d4 c8-g4

14. d4-d5 c6-d4

15. c2-d3 f6-h5

16. f1-g3 h5-f4

17. d3-f1 g7-g5

18.  c1-e3.

Кроме этих вариантов, в ко-

торых белые, пожалуй, диктуют 

свою волю, заслуживает внима-

ния более простой способ игры, 

в котором черные отказываются 

от хода с7-с5 и вместо 8... а5 

играют

8. . . . 0-0

9. d2-d4 c8-g4

План черных становится яс-

ным из рассмотрения следую-

щего варианта:

10. c1-e3 f8-e8

11. b1-d2 d6-d5

Остается открытым вопрос, 

не даст ли ход 10. g5 иного на-

правления течению партии, ибо 

при нем черные должны счи-

таться с угрозой b3-d5 (после 

размена на f6). Кроме того, имеет 

значение ход 10. а4, который от-

влечет ферзя d8 от главных его 

задач. Словом, и в этом случае 

остаются проблемы, и вопрос 

(к счастью!) еще полностью не 

разрешен.

Наконец, возвращаясь к на-

чалу анализа испанской партии, 

укажем, что белые могут за-

даться еще и целью вести игру 

так, чтобы не терять ни одного 

темпа, не останавливаясь для 

этого даже перед разменом сво-

его ценного слона: 1. e4 e5 2. f3 

c6 3. b5 a6.

4. b5:c6 d7:c6

5. d2-d4 e5:d4

6. d1:d4 d8:d4

7. f3:d4 . . .

Черным нельзя уклоняться 

от этого упрощения, так как в 

противном случае белые ов-

ладели бы слишком большим 

пространством. У белых теперь 

на королевском фланге четыре 

пешки против трех, на ферзевом 

же фланге черным нелегко будет 

создать проходную пешку (это 

возможно лишь при поддержке 

фигур); зато они располагают 

сильными фигурами и могут 

спокойно принять бой.

7. . . . f8-d6
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8. b1-c3 c8-d7

9. c1-e3 0-0-0

10.  0-0-0

Конечно, как белые, так и 

черные могут создавать иные 

планы. Ведь не существует мас-

штаба, чтобы решить, какой из 

планов несколько лучше.

Однако важно знать, что ход 

f7-f6, в общем, весьма слабый, 

приобретает силу после размена 

слона f1. Это впервые подметил 

В. Стейниц. Д-р О. Бернштейн 

удачно применил это наблюде-

ние, рекомендуя в ответ на 5. с3 

защищаться путем f7-f6.

Испанская партия еще в тече-

ние долгого времени будет ста-

вить перед шахматистами раз-

личные проблемы и побуждать 

их к плодотворному творчеству. 

Она более всего соответствует 

духу шахмат, ибо избегает мерт-

вых догм и стремится к живой 

борьбе.

ПОЛУОТКРЫТЫЕ 
НАЧАЛА

Дебют Нимцовича

1. e2-e4 b8-c6

Теперь белые будут старать-

ся помешать ходу е7-е5.

2. d2-d4 d7-d5

Черные будут оспаривать у 

противника господство в центре. 

Если белые сыграют 3. е5, то 

черные получат возможность 

бороться за обладание пунктом 

е4, особенно если им удастся вы-

звать ход f2-f4.

Принципам развития соот-

ветствует скорее

3. b1-c3 d5:e4

4. d4-d5 . . .

Конь не находит нигде точек 

опоры и поэтому отступает.

4. . . . c6-b8

5. c3:e4 e7-e6

6. f1-c4 . . .

В связи с вскрытием центра 

белым нужно торопиться вы-

вести свои фигуры.

6. . . . g8-f6

7. c1-g5 f8-e7

8. g5:f6 e7:f6

9. d5:e6 c8:e6

10. d1:d8+ f6:d8

11. c4:e6 f7:e6


