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Перед вами 64�клеточная дос�
ка и расставленные на ней белые
и черные фигуры, приготовивши�
еся к началу сражения.

Шеренги из восьми белых и
восьми черных пешек отделяют
друг от друга четыре горизонтали.
Шахматные пешки подобны му�
жественным солдатам – они идут
только вперед. Фигуры, словно
притаившиеся за пешечным при�
крытием, имеют право и на от�
ступление. Они сильнее пешек
(хотя в процессе игры случаются
и обратные ситуации). Все пере�
движения пешек и фигур подчи�
нены одной цели – пленению не�
приятельского короля при сохра�
нении в безопасности «жизни»
своего короля. Иногда это удает�
ся сделать ценой гибели почти
всех боевых единиц, иногда...вп�
рочем, не будем забегать вперед.

Борьбу за шахматной доской,
делая ходы поочередно, ведут два
игрока (противника), один из ко�
торых владеет белыми пешками и
фигурами, другой – черными. На
диаграмме 1 изображена исходная
расстановка (позиция), противо�
борствующих шахматных армий,
показаны места, занимаемые иг�
роками во время поединка. Перед
началом игры следует убедиться в

правильности расположения шах�
матной доски – крайним справа от
каждого игрока должно быть белое
поле (белые и черные клетки дос�
ки принято называть полями).
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Шахматная терминология спе�
цифична и рациональна. Напри�
мер, когда речь идет о пешках и
фигурах вместе, то их называют
короче – «фигуры». Фразу «игрок,
владеющий белыми фигурами»,
можно заменить одним словом –
«белые», а «игрок, владеющий чер�
ными фигурами», – «черные». Игру
всегда начинают белые, другими
словами, они делают первый ход.

Шахматный поединок двух
противников называется шахмат�

Войдите в шахматный мир!
Урок № 1
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ной партией. Перед началом
партии силы белых и черных рав�
ны, то есть каждая сторона имеет
в своем распоряжении по одному
королю, одному ферзю, по паре
ладей, коней, слонов и по восемь
пешек. С каждым ходом расста�
новка и соотношение фигур на
доске меняются, и возможен фи�
нал, когда на доске остаются одни
короли – самый классический
случай ничейного результата
партии. Именно «с одних коро�
лей», то есть с опустевшего поля
шахматного сражения, мы и нач�
нем знакомиться с азами шахмат�
ной игры.

Желающий научиться играть в
шахматы должен обзавестись
комплектом шахматных фигур и
64�клеточной доской для того,
чтобы воспроизводить на ней
последовательно в процессе обу�
чения все диаграммы и соответ�
ствующие им шахматные тексты,
приведенные в настоящей книге.
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Внимание! На диаграмме 2 –
белый и черный короли. Прежде

чем изучить их ходы (разумеется,
черный и белый короли ходят
одинаково), присмотритесь по�
внимательней к шахматной доске.
Восемь вертикальных рядов шах�
матной доски обозначены буква�
ми латинского алфавита: a, b, с, d,
e, f, g, h; восемь горизонтальных
рядов – арабскими цифрами: 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Обозначение каж�
дого поля шахматной доски скла�
дывается из его вертикальной и
горизонтальной координат. Зная
это, нетрудно установить, что бе�
лый король на рассматриваемой
диаграмме занимает поле е4, а
черный – е7.

Черными кружочками обо�
значены поля, на которые (на
одно из них!) при своем ходе мо�
жет пойти черный король; белы�
ми кружочками – поля, на одно
из которых может пойти при сво�
ем ходе белый король. Иными
словами, король идет на любую
находящуюся рядом с ним клет�
ку, если она не занята фигурой
цвета короля и если на нее не
может пойти неприятельская
фигура.

Короли – главные фигуры
шахматной партии. Главные, но
далеко не самые сильные. Проти�
воречия в этом нет. Дело в том,
что, когда на короля совершено
нападение, от которого он не в
состоянии защититься, игра за�
канчивается и проигравшим счи�
тается владелец пострадавшего
короля.

2
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На диаграмме 3 изображена са�
мая сильная фигура – ферзь. Для
удобства объяснений мы располо�
жили его на одном из центральных
полей (на поле d4). Стрелками по�
казаны трассы возможных переме�
щений ферзя: он ходит по гори�
зонталям, вертикалям и диагона�
лям. Белыми кружочками обозна�
чены поля, на одно из которых при
своем ходе может пойти ферзь.
Подобно «тяжелой артиллерии» в
военном деле, в шахматах суще�
ствуют «тяжелые фигуры», к кото�
рым относятся ферзи и ладьи. Что�
бы убедиться в «тяжелой» поступи
ладьи, рассмотрим ее ходы (см. ди�
аграмму 4).

!""""""""#
ç + + + +%
æ+ + + + %
å + + + +%
ä+ + + + %
ã + + + +%
â+ + + + %
á + + + +%
àR + + + %
/èéêëìíîï)

Ладья ходит по вертикалям и
горизонталям (стрелками, как на
двух предыдущих и трех после�
дующих диаграммах, обозначе�
ны поля, на одно из которых мо�
жет пойти с места, занимаемого
на диаграмме, изучаемая фигу�
ра). В отличие от ферзя ладья не
имеет диагональных перемеще�
ний и потому уступает ему в
силе.
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Только по диагоналям ходят
шахматные слоны (см. диаграмму
5). Слон – единственная фигура,
которая с самого начала партии
обречена на хождение по полям
только одного цвета. Слона, дви�
гающегося по белым полям, на�
зывают белопольным, а слона,
перемещающегося по черным по�
лям, – чернопольным. Слон сла�
бее ладьи не только по причине
«одноцветности», но и потому,
что по мере удаления от централь�
ных полей (d4, d5, e4, c5) его убой�
ная мощь (количество полей, на
которые он может пойти) умень�
шается.
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Пожалуй, сложнее всех шах�
матных фигур ходит конь. Ход
коня – прыжок через любое
смежное с местом его нахождения
поле, с последующим перемеще�
нием на соседнюю (от места при�
земления) клетку вбок (см. диаг�
рамму 6), то есть,
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перепрыгнув через клетку, конь,
словно теряя равновесие, делает
шаг в сторону. Траектория хода
коня по начертанию совпадает с
буквой «Г» русского алфавита. В
отличие от других фигур конь при
своем ходе не имеет права остано�
виться ни на одном из «одолевае�
мых» им полей, кроме конечного.
Обратите внимание, насколько
выше потенциал (количество по�
лей, на которое он может пойти)
у белого коня, стоящего на поле

е5, нежели у его черного собрата,
притулившегося на краю доски.
Отсюда правило па будущее: конь
на краю доски почти всегда менее
боеспособен, чем конь в центре.
Несмотря на значительно мень�
шую дальнобойность, конь счита�
ется примерно равным по силе
слону – действия коней в шахмат�
ной партии порой ассоциируют�
ся с лихими кавалерийскими на�
скоками. Может быть, поэтому
шахматная терминология класси�
фицирует коня как «легкую фигу�
ру». Легкой фигурой считается и
слон.
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При изучении хода пешки сле�
дует запомнить общее правило:
пешка ходит по вертикали на одно
поле вперед, но... пешка, находя�
щаяся на исходной позиции (на

Урок № 2
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диаграмме 7 это белая пешка па
поле е2 и черная пешка на поле
е7), имеет право пойти вперед
сразу на два поля.

Если вернуться к диаграмме 1,
то каждая изображенная на ней
пешка может двинуться на два
поля вперед. Может, но исполь�
зовать это право не обязательно:
во время игры зачастую возника�
ют ситуации, когда пешкой с ис�
ходной позиции выгоднее ходить
лишь на одно поле вперед. На ди�
аграмме 7 стрелками показаны
возможные ходы белых и черных
пешек. Следует обратить внима�
ние на черную пешку, находящу�
юся на поле g7. Хотя эта пешка –
на своей исходной позиции, но на
два поля вперед двинуться она не
может, ибо совершить это ей ме�
шает белая пешка, занимающая
поле g5. Черно�белым кружочком
обозначено поле, на которое при
своем ходе могут пойти и белая и
черная пешки.

Что же делать с пешкой, дос�
тигшей предпоследней горизон�
тали (на диаграмме 7 это белая
пешка b7 и черная h2)? Неужели,
если она дойдет до последней го�
ризонтали, то превратится в нич�
то?! Ведь пешки ходят только
вперед... Оказывается, подобно
храброму солдату, пешка, про�
шедшая «сквозь огонь и воду»
(шесть рядов шахматной доски
чреваты для нее огромными
опасностями, иные пешки гиб�

нут, так и не сделав ни одного
хода), заслуживает повышения в
звании. Но не просто ее, пешки,
«вкусу». Она может стать любой
фигурой, кроме короля, и про�
должать игру уже в новом «зва�
нии». На первый взгляд это па�
радокс. Зачем превращаться
пешке в коня, слона или ладью,
если самая сильная шахматная
фигура – ферзь? Да, в большин�
стве случаев именно в ферзя ее и
следует превращать, но нюансы
шахматной игры настолько раз�
нообразны, что иногда бывает
значительно эффективнее пре�
вращение пешки в не самую
сильную фигуру. Но об этом под�
робнее будет рассказано позднее.

На будущее постарайтесь за�
помнить два термина, имеющих
прямое отношение к пешкам. Это
– проходная пешка и поле превра�
щения. Проходной называется
пешка, не имеющая перед собой
(на своей вертикали и на смежных
вертикалях) пешек противопо�
ложного цвета. На диаграмме 7,
например, проходными пешками
являются белые пешки с4 и b7 и
черная пешка h2. Поля превраще�
ния в общем случае – все поля
восьмой горизонтали для белых
пешек и все поля первой горизон�
тали для черных пешек. Для каж�
дой пешки конкретно поле пре�
вращения – последняя клетка
шахматной доски по ходу продви�
жения этой пешки.
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Опыт занятий с начинающи�
ми шахматистами показывает,
что почти каждый из них знает
правила более простой в освое�
нии шашечной игры. Шашки –
игра на уничтожение, то есть в
ней побеждает тот, кто сумеет
уничтожить все боевые единицы
(шашки) противника, оставив у
себя хотя бы одну. Элемент
уничтожения весьма велик и в
шахматах. Превосходство в си�
лах (так называемый материаль�
ный перевес) зачастую опреде�
ляет успех и в  шахматной
партии.

Как же осуществляется унич�
тожение, а точнее, взятие в шах�
матах? Для того чтобы освоить
правила взятия, достаточно
знать, как ходят фигуры. Если
фигура (кроме короля) или пеш�
ка занимают одно из полей, на
которое может пойти фигура
противоположного цвета, то пос�
ледняя имеет право осуществить
взятие этой фигуры или пешки.
При этом берущая фигура зани�
мает место взятой фигуры или
пешки. Некоторую особенность
имеет взятие конем, который мо�
жет брать фигуры или пешки
противника только на поле, яв�

ляющемся заключительным в
траектории его передвижения.
Еще более специфично взятие
пешкой – оно будет рассмотре�
но чуть позднее. При взятии ко�
ролем следует учесть, что он не
имеет права брать защищенную
фигуру или пешку, то есть стано�
виться на поле, на которое может
пойти фигура противника.

Следует запомнить, что взятие
– это ход, и шахматная фигура или
пешка в течение хода может взять
лишь одну фигуру или пешку про�
тивника. Если в шашках взятие
осуществляется обязательно, то в
шахматах взятие – дело, как гово�
рится, добровольное.

Разберем правила взятия кон�
кретнее. Для этого расставьте на
доске белые и черные фигуры в
соответствии с позицией, изобра�
женной на диаграмме 8. Займите
место со стороны белых и внима�
тельно изучите возможные взя�
тия. Итак, при своем ходе вы мо�
жете осуществить одно из следу�
ющих взятий: ферзем – слона,
стоящего на d3, коня b7, пешек а3
и f7; ладьей – слона d3 и слона f6;
слоном – ладьи f8 и пешки а3;
конем – ферзя g5, ладьи f8 и сло�
на f6; королем – пешки а3.

Урок № 3
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После этого переверните дос�
ку на 180° и представьте, что вы
играете черными, которым пред�
стоит сделать очередной ход. В
вашем распоряжении есть следу�
ющие взятия: ферзем – пешки g2
и пешки а5, слоном d3 – пешки
е4, слоном f6 – пешки d4, конем
– слона d6 и пешки а5 и, наконец,
королем – коня h7. Обратите вни�
мание на взятия, осуществляемые
белым конем h7. Беря ладью f8
или слона f6, он как бы игнори�
рует находящиеся на его пути
пешки f7 и g7. Подобное «игнори�
рование» недопустимо при взятии
другими фигурами. Так, белая ла�
дья f3 не может взять черную пеш�
ку f7, ибо ладье преграждает путь
слон f6, а черный слон d3 не име�
ет права взять коня h7, так как
путь к взятию прегражден белой
пешкой с4.

Правила взятия пешкой суще�
ственно отличаются от правил
взятия другими фигурами. Дело в
том, что пешка осуществляет взя�
тие не в направлении трассы сво�
его передвижения, а по диагона�

ли от него. Здесь налицо ассоци�
ация с реальностью: воин древно�
сти рубил противника саблей,
траектория движения которой
проходила сбоку и немножко по
диагонали от основного направ�
ления передвижения самого вои�
на... На диаграмме 9 изображено
по три белых и черных пешки и
стрелками показаны направления
взятия ими.
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Белые пешки, стоящие на по�
лях b2, d4, g5, берут любые фигу�
ры черных, находящиеся соответ�
ственно на полях а3 и с3, с5 и е5,
f6 и h6. Черные пешки а4, с6 и h7
могут совершить аналогичное
действие, если фигуры белых бу�
дут находиться соответственно на
полях b3, b5 и d5, g6.

Обратите внимание на белую
пешку b2 и черную – а4. При
своем ходе белые могут двинуть
пешку на два поля вперед, но,
хотя эта пешка окажется не на
диагональном от черной пешки
поле b3, последняя может ее
взять, переместившись при этом
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именно на поле b3, а не на поле
b4, которое занимала перед ги�
белью белая пешка. Аналогично
белая пешка g5 уничтожает чер�
ную пешку, если та двинется с
поля h7 на поле h5. Такое взятие
пешки пешкой называется взя�
тием на проходе. Имеется логич�
ная гипотеза, обосновывающая
это «взятие». В давние времена
(несколько веков назад) пешки,
находящиеся на своих исходных
позициях, не имели привилегии
– права хода на два поля вперед.
Для убыстрения процесса игры

кто�то предложил дать им право
ускоренного начального движе�
ния. Предложение было приня�
то, но для того чтобы такое пра�
во не повлекло за собой других
существенных изменений, было
решено дать привилегию и «под�
стерегающим» пешкам, оставив
им право на взятие. Заметим, что
взятие на проходе может быть
осуществлено лишь немедленно
после передвижения пешки про�
тивника на два поля вперед. Че�
рез ход право на это взятие те�
ряется.
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Возможны три результата шах�
матной партии: 1) выигрыш бе�
лых, 2) выигрыш черных, 3) ни�
чья. Конечная цель каждого игро�
ка – дать мат королю противни�
ка. В этом случае проигравшим
считается владелец заматованно�
го короля. Если ни одному из иг�
роков мата сделать не удается,
партия считается закончившейся
вничью.

Чтобы понять, что такое мат,
необходимо сначала освоить по�
нятие «шах». Шахом называется
положение на шахматной доске,
когда королю (черному или бело�
му) угрожает взятием одна из фи�
гур противоположного цвета. Яв�
ляясь главной фигурой своей ар�
мии, позволить себя взять король
не может – немедленно после по�

лучения шаха он должен каким�
то образом от него избавиться.

На диаграмме 10 шахматная
доска условно разбита на четыре
сектора (I, II, III, IV), в каждом из
которых король белых находится
под шахом одной из черных фи�
гур.

Урок № 4
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На диаграмме 10а шах черно�
му королю осмелилась дать белая
пешка. Во всех рассмотренных
примерах король может уйти от
шаха на поле, которое не находит�
ся в сфере действия неприятельс�
кой фигуры. Однако, кроме ухо�
да короля, разновидностями за�
щит от шаха являются:

1) возможность закрыться от
шаха одной из фигур (так, в сек�

I II

III IV
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торе I закрыть своего короля от
шаха может белая ладья, сходив на
поле с7; в секторе II это же делает
конь, пойдя на поле f6, а в секто�
ре III – белый слон, передвинув�
шись на поле b2);

2) возможность взятия фигу�
ры, давшей шах (в секторе IV это
способна сделать белая пешка,
взяв черного коня).

На диаграмме 10б изображена
особая разновидность шаха –
двойной шах. Шах черному коро�
лю дали одновременно две фигу�
ры. Возможно ли такое? Оказыва�
ется, да! В ситуации, возникшей
на диаграмме 10б, последний ход
сделал слон белых на поле d6, а
перед этим он занимал поле b4.
Нетрудно установить, что от
двойного шаха невозможно зак�
рыться и нельзя взять ни одной из
объявивших шах фигуры – для
этого защищающейся стороне
надо было бы сделать два хода
сразу, что в шахматах недопусти�
мо. Значит, от двойного шаха за�
щита только одна – уход короля.

Заметим, что двойной шах –
лишь частный случай так называ�
емого открытого шаха, возникаю�
щего при уходе с занимаемого
поля какой�либо фигуры и откры�
вающей при этом стоящей за ней
фигуре «дорогу», по которой пос�
ледняя дает шах королю противо�
положного цвета. Разновидности
защит от открытого шаха, если он
не является двойным, – те же, что
и от обычного.

Шах, как правило, не опреде�
ляет результата партии, а порой
бывает просто безобидным. Дру�
гое дело – мат!

Если король, находящийся
под шахом, не имеет рядом с со�
бой поля, на которое он мог бы
встать, не оказавшись в сфере
действия фигур противника, а
фигуры из его свиты не могут ни
закрыть своего «владыку», ни
уничтожить атакующую короля
фигуру, то считается, что эта
атакующая фигура дала мат ко�
ролю.

В четырех секторах диаграммы
11 приводятся примеры мата бе�
лому королю различными фигу�
рами, на диаграмме 11а его вели�
чество заматован «дерзкой» пеш�
кой. В секторе IV диаграммы 11
белому королю уйти от мата ме�
шает собственный конь, а на ди�
аграмме 11а черный король «при�
печатан» в угол с помощью... сво�
его слона. Оказывается, шахмат�
ным монархам могут мешать и
собственные подданные.
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Во всех примерах (диаграммы
11 и 11а) активное участие в «пле�
нении» королей принимают их
«коллеги» – короли противопо�
ложного цвета. Разумеется, это не
обязательный компонент мато�
вых позиций, разнообразие кото�

рых исключительно велико. Мат
возможен и при полной доске
фигур, и при минимальном их
количестве на доске. Мат способ�
на дать одна фигура без видимой
помощи других. На диаграмме 11б
мат черному королю дал белый
ферзь, на диаграмме 11в – белый
конь. Оба мата очень красочны и
потому имеют соответствующие
названия: «эполетный» (11б) и
«спертый» (11в). Вряд ли эти на�
звания нуждаются в пояснениях...

11а 11б 11в
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Разновидностей ничейного
результата шахматной партии не�
сколько. Наиболее эмоциональ�
ными из них являются пат и веч�
ный шах...

Представьте, что каждый из
четырех секторов диаграммы 12 –
самостоятельная позиция, то есть
остальная часть доски пуста. Во
всех четырех позициях очередь
хода за белыми. Нетрудно обнару�
жить, что ходить белому королю
некуда – все поля вокруг него
«простреливаются» неприятельс�
кими фигурами. Значит ли это,
что черные победили? Оказывает�
ся, нет. Партия считается закон�
чившейся вничью. Это, пожалуй,
единственное парадоксальное
правило игры, возникновение ко�
торого не так просто объяснить,
но мы все же выскажем на этот
счет свою гипотезу. Гибель армии
– далеко не всегда смерть ее пред�
водителя, а ведь мат в переводе с
арабского – «умер». Шахматы –
модель реальных жизненных си�
туаций, и потому было бы неес�
тественно отнять у «одинокого»
короля или у короля с «парализо�
ванной» свитой абсолютно все
шансы выжить. Надо было что�то
придумать. И кто�то из соавторов

изобретателя шахмат, а может
быть, и он сам придумал пат.

Урок № 5
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От мата пат отличается вроде
бы немногим: королю ходить не�
куда, но шаха ему не дано. Доба�
вим к этому, что неотъемлемым
условием пата является необходи�
мость делать ход именно королем,
так как на доске других фигур его
цвета нет или они неподвижны
(например, в секторе IV диаграм�
мы 12 очередь хода за белыми, но
их пешки и ладья неподвижны, а
два поля, на которые «хотел бы»
пойти король, находятся под боем
черных пешек и короля). Забегая
вперед, отметим, что правило пата
значительно расширяет возмож�
ности защищающейся стороны и
делает шахматы еще более при�
влекательными.

IV
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Реальную аналогию другой
разновидности ничьей – вечному
шаху представить довольно про�
сто. Идет сражение двух армий,
одна из которых (скажем, белые)
несет крупные потери, но армия
черных, предчувствуя близкую
победу, слишком увлеклась и за�
была о безопасности собственно�
го короля. Это упущение незамед�
лительно используется одной или
несколькими боевыми единица�
ми близкой к катастрофе армии –
они прорываются к резиденции
черного короля (иногда вместе со
своим королем) и, угрожая его
жизни, как бы говорят: «Ваше ве�
личество, Ваша жизнь будет все
время под угрозой, если Вы не
согласитесь заключить мир». Де�
лать нечего – надо соглашаться...

редь хода за белыми. В секторе I
вечный шах, становясь последова�
тельно на поля с7, b7, а7, а затем в
обратном направлении, дает белая
ладья (ее активно поддерживает
сам белый король). В секторе II
роль «героя�одиночки» играет бе�
лый ферзь, становясь поочередно
на поля f6 и g5, он принуждает чер�
ного короля двигаться соответ�
ственно на поля g8 и h8. В секторе
III отлично взаимодействует тан�
дем из двух белых фигур, а вечный
шах дает конь: сначала он идет на
поле с3, король черных должен
уйти на поле c1 (при уходе на a1 он
получил бы мат после хода ладьей
на а2), затем конь дает шах с поля
а2, и если король уходит на d1 или
b1, то следует снова шах с поля с3,
король возвращается на c1, конь
снова шахует его с поля а2 и т. д.

Еще две разновидности ничь�
ей особых разъяснений не требу�
ют. Это – полное истощение сил
(на доске остались одни короли)
и возникновение такого соотно�
шения сил, когда играть на выиг�
рыш бессмысленно, то есть мат не
получается даже при стремлении
к нему обоих противников, на�
пример: король и легкая фигура
против одинокого короля.

В партиях между квалифициро�
ванными шахматистами ничейный
результат зачастую фиксируется
после взаимного согласия на ни�
чью, несмотря на наличие у обеих
сторон возможностей для продол�
жения борьбы. Таких ничьих начи�
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Диаграмма 13 разбита на 3 сек�
тора. Представьте, что каждый из
них – лишь фрагмент общей кар�
тины сражения, а на остальной
части доски черные фигуры явно
доминируют. Во всех секторах оче�
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нающим шахматистам мы делать
не рекомендуем. Однако они впа�
дают обычно в другую крайность –
продолжают борьбу, когда на дос�
ке остаются король с ферзем про�
тив короля и ферзя, король с ладь�
ей против короля и ладьи, король и
две легкие фигуры против короля
и двух легких фигур, то есть выиг�
рыш одного из противников возмо�
жен лишь при грубой ошибке дру�
гого. В таких ситуациях неэтично
ждать ошибки партнера, а следует
соглашаться на ничью. И все�таки
что делать, если противник на ни�
чью не соглашается, продолжает
играть и ждет вашей грубейшей
ошибки? Начинайте считать ходы!
Если в течение пятидесяти ходов
агрессивно настроенному против�
нику не удалось заматовать вашего
короля, (вы не совершили грубей�
шей ошибки) и при этом матери�
альное соотношение сил (количе�
ство фигур с обеих сторон) не из�
менилось, то партия считается за�
кончившейся вничью.

Это «правило пятидесяти хо�
дов» применимо не только к аб�
солютно равным позициям, но и
к любим другим. Однако надо по�
мнить, что после хода пешки (сво�
ей или противника) или взятия
(изменения материального соот�
ношения сил) счет ходов начина�
ется сначала.

Ничейный результат должен
безоговорочно фиксироваться и
при «троекратном повторении по�
зиции». Чтобы представить себе, что

это такое, обратимся к диаграмме
13. Белый конь только что напал на
черную ладью, которую отдавать,
разумеется, нет смысла. Поэтому
черные должны пойти ладьей на
поле b8. Тогда белый конь переме�
стится на поле а6, снова угрожая
ладье взятием (если черные возьмут
коня пешкой, то белая ладья
возьмет черную). После возвраще�
ния ладьи на поле а8 белый конь
вновь возобновляет нападение на
нее, становясь на поле с7, и, когда
ладья уйдет на b8, конь повторит
свой рейд на поле а6. После того
как ладья в третий раз уйдет на а8,
белые вправе потребовать ничью,
заявив, что после хода конем на
поле с7 одна и та же позиция (одни
и те же фигуры одного и того же
цвета занимают одни и те же поля,
а очередь хода за одной и той же
стороной) повторится в третий раз.

Ничья в шахматной партии –
далеко не всегда следствие миро�
любия. Неудивительно, что ни�
чейные поединки довольно часто
бывают интереснее и напряжен�
нее результативных.
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Обучающийся шахматной
игре прежде всего должен на�
учиться давать мат одинокому ко�
ролю.
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Начнем с простого. На диаг�
рамме 14 одинокому королю чер�
ных противостоят король и две
ладьи белых. Конечно, возник�
шей на доске позиции предше�
ствовала шахматная битва, в ко�
торой белые были более удачли�
вы. Теперь им осталось замато�
вать короля черных. Для того что�
бы показать, как это происходит,
необходимо прибегнуть к записи
ходов. Поэтому сначала – неболь�
шие пояснения:

1) шахматные ходы при их за�
писи должны быть пронумерова�
ны, при этом ход белых и ход чер�
ных считаются за один ход;

2) запись хода (черных или бе�
лых) состоит из сокращенного
обозначения фигуры, сделавшей
ход, поля, на котором она стояла
перед ходом, и затем, через тире,
– поля, на которое передвинулась
фигура;

3) сокращенные обозначения
фигур: Кр – король, Ф – ферзь, Л
– ладья, С – слон, К – конь. Пеш�
ка сокращенного обозначения не
имеет. При записи хода пешкой
принцип тот же, но без сокращен�
ного обозначения;

4) в шахматной литературе и,
разумеется, в нашей книге приме�
няются, кроме перечисленных,
следующие обозначения: «+» –
шах; «++» – двойной шах; «Х»
или «#» – мат; «!» – хороший ход;
«!!» – очень хороший ход; «?» –
слабый ход (ошибка); «??» – очень
слабый ход (грубая ошибка) и не�
которые другие знаки, поясняе�
мые по мере их появления в тек�
сте.

Возвращаемся к диаграмме 14.
Как правило, одинокий король
легче всего матуется на краю дос�
ки. Примите пока это утвержде�
ние, как говорится, на веру. Итак,
начнем «гнать» черного короля на
край доски. Для начала оставим в

Урок № 6
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распоряжении черного короля
лишь четыре (из восьми) горизон�
талей, сделав ход ладьей с поля g8
на поле g4. Вот как это записыва�
ется: 1. Лg8 – g4. В ответ черные
не торопятся покидать пятую го�
ризонталь, а играют королем с
поля d5 на поле с5: Kpd5 – с5.
Продолжая игру на ограничение,
белые ставят ладью с поля a1 на
поле а5: 2. Ла1 – а5+ (знак «плюс»
в конце записи хода означает, что
объявлен шах неприятельскому
королю). Реакция черных есте�
ственна: 2...Крс5 – b6 (нападая на
ладью, они препятствуют немед�
ленному «отрезанию» своего ко�
роля еще на одну горизонталь).
Теперь белые, оставляя в распо�
ряжении черного короля лишь
три горизонтали, «перебрасыва�
ют» свою ладью подальше от чер�
ного короля, чтобы последний не
мог мешать заключительной ак�
ции: 3. Ла5 �h5. Черным остается
лишь ждать: 3...Крb6 – с6, на что
белые, дав шах 4. Лg4 – g6+, огра�
ничивают область пребывания
черного короля двумя горизонта�
лями. Приходится играть: 4...Крс6
– d7. Далее следует мат в два хода:
5. Лh5 – h7+ и на любой ход чер�
ного короля на восьмую горизон�
таль – 6. Лg6 – g8X.

Запись разобранного оконча�
ния, без комментариев, выглядит
так: 1. Лg8 – g4 Kpd5 – c5 2. Ла1 –
а5+ Крс5 – b6 3. Ла5 – h5 Крb6 –
с6 4. Лg4 – g6+ Крс6 – d7 5. Лh5 –
h7+ Kpd7 – e8 6. Лg6 – g8X.

Наряду с такой записью, кото�
рая называется записью полной
нотацией, существует запись
краткой нотацией, то есть без ука�
зания поля, на котором перед сво�
им ходом стояла фигура, и, соот�
ветственно, без тире. В краткой
нотации разобранный нами мат
записывается так: 1. Лg4 Крс5 2.
Ла5+ Крb6 3. Лh5 Крс6 4. Лg6+
Kpd7 5. Лh7+ Кре8 6. Лg8Х. Разоб�
ранный метод матования двумя
ладьями может выглядеть иначе,
то есть оттеснение черного коро�
ля на край доски возможно по�
средством его ограничения по
вертикалям, например (см. диаг�
рамму 14): 1. Ле8 Kpd6 2. Лd1+
Крс7 3. Ле2 Крс6 4. Лс2+ Крb5 5.
Лb1+ Кра4 6. Ла2X.

!""""""""#
çq+ + + +%
æ+ + + + %
å + + + +%
ä+ + L + %
ã + + + +%
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Немного сложнее давать мат
одинокому королю ферзем и ко�
ролем (см. диаграмму 15). В таком
окончании без участия белого ко�
роля (как это было при двух ладь�
ях) не обойтись. И здесь действу�
ет общий принцип: король сла�
бейшей стороны «гонится» на

15
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любой край доски (первая и
восьмая горизонтали, вертикали
«а» и «h»). Запись матования даем
с краткими комментариями.

1. Фа8�d8 Kpe5�e4 2. Фd8�d6
Kpe4�f5 3. Фd6�е7 (в распоряже�
нии черного короля остались
три вертикали). 3...Kpf5�f4 4.
Фе7�е6 (теперь начинается огра�
ничение и по горизонталям)
Kpf4�f3 5. Фе6�е5 Kpf3�f2 6. Фе5�
е4 Kpf2�g3 7. Фе4�f5 (обратите
внимание, что ферзь, ограничи�
вая черного короля, приближа�
ется к нему как бы на «ход
коня»). 7...Kpg3�g2 8. Фf5�f4
Kpg2�g1 9. Фf4�f3 Kpg1�h2 (нако�
нец�то король на краю доски) 10.
Фf3�g4 Kph2�h1 11. Kpb2�с2 (на�
стала очередь белого короля; бе�
лые не могут продолжать ограни�
чение черного короля посред�

ством 11. Фg3, так как в этом слу�
чае будет пат), 11...Kphl�h2 12.
Крс2�d2 Kph2�h1 13. Kpd2�e2
Kph1�h2 14. Kpe2�f2 Kph2�h1 15.
Фg4�g2X (можно дать мат и хода�
ми ферзя на поля h5, h4, h3, g1).

Предлагаем еще раз внима�
тельно изучить метод матования
одинокого короля ферзем и коро�
лем, начиная с позиции, изобра�
женной на диаграмме 15, но в за�
писи краткой нотацией: 1. Фd8
Кре4 2. Фd6 Kpf5 3. Фе7 Kpf4 4.
Фе6 Крf3 5. Фе5 Kpf2 6. Фе4 Kpg3
7. Фf5 Kpg2 8. Фf4 Kpg1 9. Фf3
Kph2 10. Фg4 Kph1 11. Kpc2 Kph2
12. Kpd2 Kph1 13. Kpe2 Kph2 14.
Kpf2 Kph1 15. Фg2X.

Все дальнейшие варианты, ил�
люстрирующие наши объясне�
ния, будут даваться в записи крат�
кой нотацией.




