
Ш К О Л А  Т А К Т И Ч Е С К О Г О  М А С Т Е Р С Т В А
Ведет мастер спорта Виктор ХЕНКИН.

М ы восхищаемся эффектными шахмат
ными комбинациями,1 удивляемся необыкно
венным ситуациям, когда небольшой отряд 
фигур сметает на своем пути превосходя
щие силы противника. Некоторые позиции 
поражают парадоксальностью, торжеством 
духа над материей. Секрет привлекательно
сти шахмат — в их логике, секрет вечной 
молодости —  в неистощимости, секрет ма
стерства —  в знаниях и опыте.

Венцом шахматного творчества издавна 
считаются матовые позиции. В  древности 
правила игры отличались от современных 
более медлительным передвижением неко
торых фигур (в частности ферзя и слона), 
поэтому матовые финалы встречались 
чрезвычайно редко и высоко ценились на
шими предками. Особенно красивые и не
ожиданные концовки получали свои назва
ния.

В  более поздние времена, когда реформа 
шахматной игры, по выражению голланд
ского историка А. ван дер Линде, уничто
жила медлительность и положила начало 
«торопливым шахматам», финальные мато
вые позиции перестали быть музейной ред
костью. Но и ныне «мат на доске» в прак
тической партии можно увидеть не так уж  
часто: шахматисты, «терпящие бедствие», 
стремятся сократить свои мучения и сда
ются, как правило, до финального гонга.

И все же цель в шахматной партии оста
ется неизменной— дать мат неприятель
скому королю. Этой цели подчинены, по су
ществу, все помыслы шахматиста.

...Мастер пожертвовал фигуру. В ы  еще 
не знаете, к чему приведет эта жертва, и, 
затаив дыхание, следите за дальнейшими 
событиями. Но вот ситуация проясняется: 
мастер объявляет своему противнику мат. 
Как нашел он эту комбинацию? Как  раз
глядел ее среди десятка других ходов и 
возможностей?

Методам нахождения матовых комбина

ций и тактическим способам их осуществле
ния посвящается серия занятий «Школа 
шахматного мастерства».

Занятия рассчитаны на широкий круг 
любителей шахмат и могут быть использо
ваны как для самостоятельного обучения, 
так и тренерами в качестве учебного посо
бия.

В  наших занятиях мы рассмотрим типич
ные матовые финалы и познакомимся 
с тактическими приемами их достижения.

В  шести занятиях будет разобрано взаи
модействие шахматных фигур в атаке на 
короля: ладьи и слона, ладьи и коня, слона 
и коня, двух слонов и двух коней.

•
Занимающиеся в нашей школе тактиче

ского мастерства имеют возможность по
высить свою спортивную классификацию.

В  конце каждого замятия любителям 
шахмат предлагаются для самостоятельно
го решения конкурсные задания. Всего в 
шести занятиях —  60 заданий.

За успешное решение двадцати заданий 
присуждается четвертый разряд, сорока — 
третий разряд, шестидесяти —  второй раз
ряд, После каждых двух занятий наступа
ет «промежуточный финиш», и специальное 
жюри под председательством гроссмейсте
ра Ю . Авербаха подводит итоги конкурса,

Всем участникам конкурса, выполнившим 
разрядные нормы, высылаются соответ
ствующие справки, подлежащие обмену на 
классификационные билеты в местных 
спорткомитетах.

Срок отправления ответов на задания — 
не позднее 30 числа следующего месяца 
после выхода в свет очередного номера 
журнала. В  первом же письме с пометкой 
«Шахматный конкурс» не забудьте, пожа
луйста, указать свой возраст, профессию и 
спортивный разряд по шахматам. Желаем 
успеха^

З а н я т и е  п е р в о е  

В  А Т А К Е  Л А Д Ь Я  И  С Л О Н

Подобно композитору, 
слагающему из хаоса зву 
ков пленительную мелодию, 
шахматист создает краси
вую партию, отыскивая луч
шие ходы среди бесчислен
ного множества вариантов, 
Шахматист, как и компози
тор, руководствуется зако
нами гармонии. А  гармония 
в шахматах —  это взанмо-

дейстние фигур. Можно сме
ло сказать, что класс игры 
шахматиста во многом оп
ределяется умением распо
лагать свои боевые силы на 
доске таким образом, чтобы 
они поддерживали и допол
няли друг друга.

Характер связей между 
фигурами зависит от их ин
дивидуальных свойств (даль

нобойности, способа пере
движения), от задач, кото
рые они выполняют, и, ко
нечно, от конкретных осо
бенностей позиции.

Рассмотрим взаимодейст
вие ладьи и слона в атаке 
на короля. У  каждой из 
этих фигур широкий диапа
зон действий и способность 
наносить удары издалека.



на помощь своему королю 
и тогда простая угроза ма
та оказывается решающей. 
Такие ситуации весьма ча
сто возникают при слоне на 
16 (ГЗ) и ладье, действую
щей по линии «11».

В  ответ на 1... К !4 +  
Блэкберн против Шварца 
(1881 г.) провел несложную, 
но эффектную тактическую 
операцию: 2. Ф  : 14! С : (4 
3. Л  : НВ1 йЬ 4. Л  : И5, и чер
ные сдались, так как мат 
на И8 можно лишь отсро
чить, но не предотвратить.

В  следующем примере, 
взятом из партии Брюнтсе— 
Хьерт (1973 г.), ферзевый 
слон белых еще находится 
в «первобытном состоянии». 
Весьма любопытно просле
дить, каким хитрым спосо
бом он попадает на поле Ї6.

1. 15! е? 2. Ф1)7+ КрГ8 
3. Ф : 87-1-1

Черные сдались ввиду 
форсированного варианта: 
3... Кр : к 7 4. СЬб-Ь КрЬ8
5. Сд5+ Крв8 6. СГ6.

Во всех приведенных при
мерах завершающий удар 
ладьей наносился по линии 
«1т». Но случается, что ладья 
проникает на поле Ь8 с дру
гой стороны — через вось
мую (первую) горизонталь.

I. Когда позиция короткой 
рокировки противника ос
лаблена, владение большой 
диагональю нередко приво
дит к таким матовым фи
налам:

1. Ке7+ ! Ф :е 7  2. Ф  : 1і7+! 
К р : Ь7 3. ЛИ5+ Крв'8
4. Л І18Х .

В  этой комбинации белые 
трижды применили тактиче
ский прием, называемый 
«освобождением поля». Сна
чала они пожертвовали ко
ня, закрывавшего пятую го
ризонталь, затем ударом
2. Ф  : Ь7+  освободили для 
ладьи линию «Ь» и в заклю
чение ходом 3. Л1і5+ откры
ли диагональ а1— Ь8 слону 
Ь2.

В  партии Эйве —  Ломан 
(1923 г.) белые создали уг
розу 1. Ф117+ Кр(8 2. Ке6+  
!е 3. Ф  : g7 X . Единственно 
приемлемой защитой был 
ход 1... КГ5. Черные, однако, 
сыграли 1... С : с!4?, на что

последовало 2. ФЬ8+1 С : Ь8 
3. Л  : И8Х- 

Здесь мы имеем дело с 
тактическим приемом, назы
ваемым «рентгеном», Слон 
Ь2 оказывает воздействие на 
позицию противника через 
своего черного оппонента. 
Это обстоятельство нередко 
упускается из виду.

Всего один ход потребо
вался белым в партии Ры- 
тов —  Малевинский (1969г.), 
чтобы решить исход борьбы 
в свою пользу: 1. 0 6 ! — и 
черные сдались, так как 
нельзя 1...С : 16 из-за 2. Ф Ь7+  
и 3. Ф  : Е7Х. а угроза мата на 
Ь8 неотвратима (1... СЬ6
2. Ф:1г6 К : Ь 6  3. Л :Ь 6 ) .

Неожиданным комбина
ционным ударом заверши
лась встреча Гутоп —  Р о 
шаль (1963 г.).

1... Ф  : (15! Трагикомиче
ское положение! После вы 
нужденного 2. С : СІ5 белые, 
несмотря на огромный мате
риальный перевес, не в со
стоянии предотвратить мат 
ладьей на Ы . Главную роль 
в этой комбинации сыграл 
слон с5, связывающий пеш
ку (2.

В  турнирной практике 
встречаются положения, 
когда фигуры защищающей
ся стороны не могут прийти

Вот как завершил Ш пиль
ман атаку против Хенлин- 
гера (1929 г.).



1. ФИ4! С : Ь4 2. Л е8+  КрИ7 
3. ЛИ8Х.

II. Не только на большой, 
но и на коротких диагона
лях слон вместе с ладьей 
может поставить короля 
противника в безвыходное 
положение. В этих случаях 
финальные матовые позиции 
могут иметь такой рисунок:
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Решающий удар, как мы 
видим, наносит ладья по 
восьмой (первой) горизон
тали, а слон поддерживает 
нападение, одновременно от
нимая у короля близлежа
щее поле.

К О Н К У Р С Н Ы Е  З А Д А Н И Я  
№№ 1 -1 0

Во всех предложенных для 
самостоятельного решения 
десяти заданиях (диаграм
мы № №  1 — 10) требуется 
найти тактическую опера
цию, приводящую к выиг
рышу той стороны, чья оче
редь хода указана под диа
граммой. Ориентирами для 
решения служат финальные 
матовые позиции, разобран
ные в занятии.

Срок отправления реше
ний — не позднее 30 октяб
ря с. г.

Наиболее простая схема 
такой атаки встретилась и 
партии Притчит — Малуф 
(1972 г.).

Ф ш Ч и 1 4
Ш Г т  ш Л
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Белые сыграли 1. СИ6 и 
после 1... Сг7 пожертвовали 
ферзя, отвлекая ладью от 
защиты последней горизон
тали: 2. Ф  : 17+! Л : (7 
3. Ле8+  0 8  4, Л : 18Х.

Здесь использованы два 
тактических элемента: связ
ка (ладьи (7) и отвлечение.

Отвлечение фигуры, защи
щающей восьмую (первую) 
горизонталь, —  обычный 
спутник комбинаций подоб
ного рода.

В  партии Колтаиовский— 
Гарсиа (1959 г,) белые до
бились успеха многократ
ным отвлечением ферзя от 
критических пунктов.

1. Са4! Ь5 2. С : Ь5 Ф  : Ь5 
3. Ф  : {в Фе5 4. Л аеП  Чер
ные сдались.
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Очень уж  не хотелось бе
лым во встрече Монтель — 
Серрано (1962 г.) отступать 
ферзем на Ы , и они решили 
ответить контрнападеиием —
1. Cell? Удар 1... ФИО! при
вел их к немедленной капи
туляции: слон с!2 отвлекает
ся от защиты пункта el.

В  более сложном оформ
лении та же идея встрети
лась в партии Радулов — 
Куэллар (1973 г.).

1. Фе2! Этим ходом белые 
отвлекают ферзя от защиты 
ладьи с8.

1... К  : 13+ 2. К  : 13 Ф : е2
3. Л : с8+ СЇ8 4. СИ6.

М атовая конструкция по
строена, а белый король 
легко скрывается от шахов.

4... Фс11-|- 5. Крї2 Фс2+
6. Л : с2. Черные сдались.

В положении, взятом из 
партии Мюллер — любитель

М  1. М 2. № 3. № 4 .
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(1937 г.), критическим явля
ется пункт 58, вокруг кото
рого и разгорается дальней
шая борьба.

1. ЛЬ[ 1 ЛГ7. Лучш ая за
щита. Если 1... КГ 7, то
2. Л  : (£6+, а на 1... Кеб сле
дует, конечно, 2. Ф  : е0+ и
3. Л [8+ .

2. Фс17! 3 накомый нам 
прием отвлечения: нельзя 2... 
Л : d7 из-за 3, Л (8+ .

2... Ле!8 3. Фе7!
Черные сдались. От угро

зы 4 . Ф  : (8+  нет удовлет
ворительной защиты. И здесь 
мы имеем дело с «рентге
новским» воздействием бе
лых ладей по линии «Г», 
причем ладья Я  обстрелива
ет пункт (8 через свои и не
приятельские фигуры.

Комбинации, заканчиваю
щиеся этим тематическим 
финалом, бывают подчас за 
маскированы и трудно на
ходимы. Глядя на позицию

из партии Васюков — Реч 
(1962 г.), трудно поверить, 
что через шесть ходов бе
лая ладья е1 может дать 
мат неприятельскому коро
лю на поле Ї8,

1. КГ5! еГ2, К іІЗ ФЬ7,

В партии было 2... Е4
3. С : Г4 Л  : ЬЗ 4. сЬ, и белые 
выиграли; мы проводим 
главный вариант задуманной 
ими комбинации.

3. еї. Теперь вскрыта ли
ния «е», под ударом нахо
дится слон е7, к тому же 
угрожает 4. Ї6.

3... СИ4. Черные с темпом 
отражают две угрозы, но в 
действие вступает третья,

4. Л : е8! С : йЗ 5. Ш + 1  
г? 6. Л : (8 Х .

В предыдущих примерах 
слон попадал на ударную 
позицию по диагонали сі — 
Ь6 (с8 — Ь З ). Однако он мо
жет использовать и другие 
коммуникации.
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1. ФЇО! Леї : с17 2. Фс18-{-! 
Л : с!8 3. Л : с18-(- Кр07 4. 
С (8 +  Кр&8 5. СИ6Х.

М ат ладьей и слоном по 
рассмотренной схеме встре
чается не только при атаке 
на позицию рокировки, но и 
при наступлении на застряв
шего в центре короля. Ш ах 
матной практике известны 
десятки партий, закончив
шихся следующей хрестома
тийной комбинацией.

Положение черных в пар
тии Петцольд —  Кречмар 
(1963 г.), прямо скажем, не 
блестящее. Но все же и» 
следовало проигрывать в 
один ход— 1... еО? 2. Фе8+! 
Л : е8 3. Л  : е8+ Кр&7 4. 
С (8+  Крй8 5. С : ЬОХ.

Тот же маршрут проделал 
слон и во встрече Кронниг-— 
Стреруд (1963 г,).

Макцуский — Колиш 
(1864 г.): I. Ф<.18 И  Кр : с18
2. Сд5+ Кре8 3. Л1'8Х- 

Отметим тактические эле
менты комбинации: 1. 
Фс18+ —  завлечение короля 
противника, 2, Ск5-|~ —  от
крытый, в данном случае 
«двойной шах». Эти два 
приема типичны для подоб
ного рода операций,
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