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К 100-летию

В. Н. ПЛАТОВА
(1881—1952)

В этом году исполнилось 
100 лет с рождения Василия 
Николаевича Платова, наряду 
с А. Троицким, Г. Ринком, а 
также выступившим несколько 
позже Л. Куббелем, всемирно 
признанного классиком совре
менного художественного 
шахматного этюда. Впервые 
его фамилия появилась в печа
ти в 1903 году, творческое на
следие составляют более 200 
этюдов (многие в соавторстве 
с братом Михаилом). Лучшие 
из них обошли шахматные из
дания мира, отмечены высоки
ми отличиями в отечественных 
и международных конкурсах. 
С именем Платова связано са
мо становление отечественно
го этюда. Он был редактором 
этюдных рубрик в журналах 
«Шахматное обозрение» (1909 
—1910), «Шахматы» (1922— 
1929) и «64» (1925—1932), по
могал обрести твердый твор
ческий почерк многим нынеш
ним мастерам советского этю
да. Изданные им (совместно 
с братом) сборники своих этю
дов в 1914 и 1928 годах и осо
бенно книга «150 избранных 
современных этюдов» (1925) 
сыграли важную роль в попу
ляризации и широком разви
тии этюдного искусства как у 
нас в стране, так и за рубежом.

Родился он в Риге, но почти 
всю жизнь прожил в Москве. 
Будучи по специальности вра
чом-эпидемиологом, около 40 
лет проработал в Московской 
клинической инфекционной 
больнице, последние годы — 
научным ее руководителем и 
заместителем главного врача. 
Имел звание кандидата меди
цинских наук, опубликовал око
ло двух десятков научных ра
бот (большинство по пробле
мам эпидемического менинги
та). Имел звание заслуженно
го врача РСФСР, был награж
ден правительством нашей 
страны многими орденами и 
медалями за свой самоотвер
женный труд по охране здо
ровья трудящихся.

В КНИГЕ «150 избранных совре
менных этюдов», открывая раз

дел «Две фигуры (с пешками) про
тив ферзя (и пешек)», В. Н. Платов 
не удержался от эпитетов: «Клас
сическая тема! Излюбленная тема 
всех композиторов, пользующаяся 
большой симпатией и у широкого кру
га шахматистов, как имеющая боль
шой практический интерес, ибо по
добное соотношение сил очень часто 
встречается в практической игре. Без 
преувеличения можно сказать, что 
развитие этой темы есть в то же 
время развитие и прогресс этюдного 
искусства...»

Почему так? — а что это действи
тельно так, доказано и дальнейшей 
эволюцией художественного этюда. 
В чем кроются очень простые и 
очень глубокие причины потенциаль
ных творческих возможностей тако
го материала?

Разговор начнем с известнейшей 
позиции, обошедшей буквально всю 
мировую шахматную печать.

НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ 
СТАРОГО ШЕДЕВРА

«...А вот в «Речи» увидал сегодня 
этюд, который решил не сразу и ко
торый мне очень понравился... Кра
сивая штучка!» (из письма В. И Ле
нина брату Д. И. Ульянову от 17 ап
реля 1910 года).

В. и М. ПЛАТОВЫ 
1909

Выигрыш
Какое самое вероятное продолже

ние? Наверное, 1. Cf6 d4 2. Kf3 а1Ф
3. С : d4 Ф : d4 4. К : d4 Кр : d4 5. 
Kpg4 Кр : d3 6. Kpg5 Kpe4 7. Kph6 
Kpf5 8. Kp:h7 Kpf6 9. h6 Kpf7, и 
партнеры обмениваются мирным ру
копожатием. Однако заметим, пока 
что вскользь, что черный король по
спел темп в темп.

После 1. Cf6 d4 ход 2. Ке2! пока
жется сперва просто кокетливым, ни
чего не меняющим — 2... а!Ф. Зато 
эффектная реплика 3. Кс!!! вызовет 
уже беспокойство — грозит ведь 4. 
Cg5x, и нет 3... Kpd2 4. КЬЗ или
3...  h6 4. Се5 и 5. СГ4Х. Опытный 
глаз быстро приметит в ответ на 3... 
Фа5 комбинационный удар 4. С : d4! 

Кр : d4 5. КЬЗ, с еще одной вилкой, 
и беспокойство сменится смятением ..

Ходы 3... Фа5 4 С : d4! Кр : d4 
5. КЬЗ традиционно завершают всю
ду и всегда приводимое каноничес
кое авторское решение Думается, это 
не совсем верно. Посмотрим, что по
лучится в случае 3... Ф: cl 4. Cg5 
Кр : d3 5. С : cl. Дело сведется опять 
к пешечной концовке — 5... Крс2 6. 
Cf4 d3 7г Kpg4 d2 8. С : d2 Кр : d2, 
но черный король на диагональ ни
же и не успевает — 9. Kpg5 КреЗ 
10. Kph6 Kpf4 11. Кр: Ь7 Kpg5
12. h6 Kpf6 13. Kpg8.

Подведем итог. Логическая цель 
маневра 2. Ке2! и 3. Кс!!! не в 
ударе 3... Фа5 4. С . d4! — это попут
ный, хотя и весьма красивый эф
фект. Главное—в выигрыше одного- 
единственного темпа’ Именно гранди
озные усилия белых ради выигрыша 
скромной единицы шахматного вр?- 
мени, пожалуй, и восхитили Ленина.

УСЛОВИЯ РАВНОВЕСИЯ...
А вот что сказал чемпион мира 

Эмануил Ласкер- «Каждый шахма
тист должен получить величайшее 
удовольствие от этого этюда. Поче
му? Потому ли, что выигрыш до
стигается с соблюдением строжайшей 
экономии средств? Потому ли, что 
обладающие большой подвижностью 
и сопротивлением фигуры черных при 
всех попытках, как по какому-то 
волшебству, становятся жертвой сла
бых фигур белых? Или потому, что 
белые во что бы то ни стало стре
мятся избежать ничьей? Может быть, 
но по существу радует нас то, что 
банальное, обыкновенное побеждает
ся здесь силой мысли».

Преломим сказанное Ласкером к 
материалу «Две фигуры против фер
зя». Что касается «строжайшей эко
номии средств», то эта черта прису
ща, как вообще любому произведе
нию искусства, любому подлинному 
этюду с любым соотношением сил. 
Зато «большая подвижность и сопро
тивление» фигур одной стороны фи
гурам другой — уже серьезная опор
ная точка.

Динамизм фигур и их сопротив
ляемость, конечно же, могут про
явиться лишь при достаточной про- 
дленности этюдного действа В ка
ких условиях это возможно? Понят
но, прежде всего при более или ме
нее сбалансированных силах сторон. 
При существенном дебалансе дли
тельная борьба невозможна: камень 
из пращи должен быть пущен Дави
дом быстро, иначе Голиаф успеет за
махнуться и...

Итак, условие равновесия — 
вот что отличает, во-первых, соотно
шение «две фигуры — ферзь».
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Вообще говоря, в стабильной об
становке ферзь значительно сильнее 
двух легких фигур. У нестабильной 
же — век короткий: так, в приведен
ном этюде игра двух легких фигур 
против ферзя продолжается всего-то 
три хода. Чтобы борьбу удлинить, 
придав ей более упорный характер, 
можно несколько улучшить «условие 
равновесия», добавив белым одну- 
другую лишние пешки.

В. и М. ПЛАТОВЫ
1911

Выигрыш
После 1. Kf7! белые кони, будучи 

взаимозащищенными, взаимодействуя 
с пешками, контролируют прямо или 
косвенно, вилками, множество полей. 
Черные пытаются раскрыть игру —
1...  Феб (лучшее, нет 1... Kpd4 2. сЗ 
Крс4 3. Kfe5 КрЬЗ 4. Кс5 или 1... 
КрЬ4 2. сЗ Краб 3. Ь4 Кр : а4 4. Кс5) 
2 Kph2 g4, угрожая 3... g3. Но бе
лый король начеку — 3. Kpgl! g5 
4 Kpfl! (рано еще 4. Kfe5? Kpd4 5. 
сЗ Кр : е4 6. Кс5 Кр : е5 7. К : еб 
Кр: еб, и ничья, ибо черные пешки 
f4 и g4 держат «зону»). Уже вся 
третья горизонталь открыта для фер
зя, но доступно ему на ней лишь 
одно поле — 4... Фаб!, да и только 
потому, что появился шах навскрыш- 
ку в случае 5. Kfe5? Kpd4. Белые 
находят способ покинуть королем 
диагональ аб—fl, передавая очередь 
хода черным — 5. Kpg2! Феб 6. Kpgl! 
а5 7. Kpfl Фаб! (опять га же «заса
да») 8. Kpg2! Феб 9. Kpgl! (то же 
выжидание). Цугцванг, и черным при
ходится ослабить свой пешечный 
фронт — 9.. .g3 (еще хуже 9. .f3 Ю. 
Kph2). Лишь теперь белые кони на
кидывают, наконец, лассо вилки на 
ферзя и короля черных — 10. Kfe5 
Kpd4 11. Kf3! (точно до конца: 11. 
сЗ? Кр:е4 12. Кс5 Кр : е5 13. К : еб 
gf! и затем 14... Кр : еб, ничья) 11... 
Крс4 12. Kd2 Kpd4 13. сЗ Kpd3 14. 
Кс5 и 15. К : еб. Триумф доминации!

Особенно впечатляют словно бы 
повисшие в воздухе белые кони-на
блюдатели, цепкой хватке которых 
подвластна площадь в полдоски Чув
ствуется все же известная монотон
ность игры, объяснимая отсутствием 
иных белых фигур помимо коней...

...И РАЗНОХАРАКТЕРНОСТИ
Вспоминается одна из тонких сен

тенций А. С. Гурвича: «Шахматные 
фигуры — ярко выраженные индиви
дуальности. У каждой из них свой 

нрав, свой горизонт, своя походка, 
свой ритм и темп жизни, свое отно
шение к окружающей ее действи
тельности. Чем ярче выражены в пар
тии или в композиции образы этих 
индивидуальностей, тем глубже и 
художественнее произведение...»

Я намеренно применил ранее выра
жение «этюдное действо». Этюд срод
ни театральному спектаклю — это 
драма или комедия, детектив или, 
наконец, даже цирк на шахматной 
арене. Чем больше разнятся персо
нажи, тем интереснее!

И, оказывается, если в соотноше
нии «две фигуры — ферзь» одна из 
этих двух фигур ладья, то оно, по
мимо лучшей урегулированности «ус
ловия равновесия», отличается и ус
ловием разнохарактерно
сти.

В. и М. ПЛАТОВЫ
1905

Выигрыш
Минимальному материальному пе

ревесу черных противопоставляются 
инициатива и пространственный пе
ревес белых, но реализовать эти пре
имущества надо очень точно. 1. Кеб 
Кре8! (не 1 . .Kpg8? 2. ЛЬ8 Kpf7 3. 
Kg5) 2. ЛЬ8 Кре7! — борясь за ли
нию «f», ибо на 2... Kpd7 белые сра
зу играли 3. Л18. 3. ЛЬ7 (конечно, 
не 3. Л18? Ф:еб!) 3... Кре8 — разум
но отступая, так как выход в центр 
вел к удушению: 3.. .Kpf6? 4. Лf7! 
Кре5 5. Л18 h6 б. Л17, и после ис
черпания пешечных ходов придется- 
таки взять королем пешку d5 и на
скочить на вилку конем на f4. Те
перь, используя комбинационный мо
мент, ладья все же проникает на ли
нию «f» — 4. ЛТ7!, однако черные ус
певают парировать угрозу 5. Л18 Кре7 
6 Kg5 Ф67 7. Л17 ходом 4... h6! 
Но такова уж шахматная справед
ливость, что, взяв под контроль по
ле g5, пешка сняла удар с поля g6... 
5. JIf8 Kpd7! 6. аЗ! (с учетом надви
гающегося цугцванга) 6... а5 7. а4, 
и очередь ходить черным — 7... Кре7. 
А тут вдруг 8. Kf4! Фd7 (или 8... 
Ф: f3 9. Kg6, с ударом навскрыш- 
ку) и 9. Kg6X-

Прелестный этюд! И начальная 
его позиция предельно естественная 
и с виду такая спокойная. И пози
ционный натиск — подкупающе пла
номерный, искусно перемежаемый 
комбинационными всплесками и цуг- 
цваиговыми тонкостями. И финаль
ный правильный мат — возникающий 

очень неожиданно, как бы на ровном 
месте.

Обратим особо внимание на соче
тание позиционных и комбинацион
ных мотивов. Братья Платовы во 
втором своем сборнике 1928 года 
прямо написали: «В комбинационно
позиционном направлении этюдной 
композиции авторы видят залог ее 
дальнейшего прогресса...»

ДВА ПОДХОДА
Что первично — материя или дух? 

Если перенести этот общефилософ
ский вопрос в узкие рамки состав
ления этюдов, то получаем — соот
ношение сил или идея? Отсюда два 
принципиально разных творческих 
метода. Первый, именуемый обычно 
классическим, — идти к идее or 
изначально выбранного материала. 
Платовы провозгласили себя его сто
ронниками: «...представить возможно 
полнее борьбу различных сил, что
бы показать те или иные комбина
ции, свойственные той или иной фи
гуре, а также приемы нападения и 
защиты, возможные при борьбе раз
личных фигур между собою...» — вот 
каким был характер их работы.

В. ПЛАТОВ 
1905

Выигрыш
Снова главное — инициатива. 1. 

Ле8! Kpd5 (нет 1... Ф : е8 2. Kd6, нет
1.. . Kpf3, Kpf5 2. Kd4), и блестящий 
удар — 2. Леб!! Ладья и конь белых 
«висят», но косвенно страхуют друг 
друга — 2... Ф : еб, Кр : еб 3. Кс7, 
Kd4 и 2... Ф: Ь5 3. Ле5, нет и 2... 
Фс2, Фс8 3. Леб и 4. КаЗ, Kd4 или
4. Ка7, Kd6. Удивительно красиво!
2.. . Фс4! 3. Ле4!!—эхо-ситуация: 3... 
Ф : е4, Кр : е4 4. КсЗ, Kd6. Остается 
предложить повторение ходов — 3... 
Феб, но воля белых непреклонна — 
4. d3! Грозит ни мало ни много 5. 
Ле5Х, нет 4.. .Ф67 5. Лd4 или 4... 
Крсб 5. Лс4. Остается 4... Фg6 5. Ле5 
Крсб, и два подряд двойных удара 
решают — 6. Леб! Ф: еб 7. Kd4 и 
8. К: еб, с легким выигрышем. Как 
бы острый темповой бой на шахмат
ном ринге!

Второй творческий метод, носящий 
странный ярлык романтиче
ски й,— идти к материалу от изна
чально выбранной идеи. Казалось бы, 
полярно противоположный избран
ному Платовыми. Но одно дело — 
теория и принципы, другое — практи
ка составления. Вот образец явно в 
«романтическом» духе.
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В. и М. ПЛАТОВЫ
1911

Выигрыш

Присутствие сильных проходных 
пешек чаще всего придает борьбе 
причудливый характер — ведь соотно
шение сил может резко измениться 
в результате их превращения. После
1. f7 это и грозит — 2. Ла8 и 3. 18Ф. 
Черные изыскивают тонкий контр
шанс— I... Фе5! 2. Ла8 КрЬЗ. Навис 
мат 3... ФЬ2Х, предусмотрительно 
защищено поле Ь8... И тут вспыхи
вает ослепительный фейерверк 
жертв — 3. ЛаЗ! Кр : аЗ 4. 18Ф КрЬз
5. ФЬ41! (но не банальное 5. Ф13 
Кра2 6. ФсЗ Ф:сЗ 7. de КрЬЗ 8. 
Kpd2 Крс4 или 6. Крс2 Фе4 7. Ф : е4 
de 8. КрсЗ КрЫ, с ничьей) 5... 
Кр: Ь4 6. d4! Вскрытый шах с вы
игрышем ферзя, и технически не
сложное окончание — 6... КрЬ5 7. de 
Крс5 8. Kpd3 d4 9. Кр : е2 Kpd5 10. 
Cg3 с5 11. КрГЗ с4 12. Кр<4 сЗ (12... 
d3 13. Cel Kpd4 14. сб сЗ 15. Kpf3)
13. Cel с2 14. Cd2 и т. д.

Ясно, что вначале был воссоздан на 
доске механизм вскрытого нападе
ния с жертвой ферзя на Ь4, лишь за
тем найдено вступление Вступление 
удачное, еще с жертвой ладьи, что 
и определило в конце концов класси
ческое соотношение «две фигуры — 
ферзь». Но, может, как раз потому 
и вступление удачное, и этюд в це
лом:!? И уж, во всяком случае, при
мер этот показывает, что слияние 
«классического* и «романтического» 
начал может оказаться весьма пло
дотворным.

ЗАКРЫТИЕ ЭЛЬДОРАДО!

Конечно, Платовы не были перво
открывателями золотых приисков со
отношения «две фигуры — ферзь», но, 
безусловно, скорее и глубже других 
поняли обширность этого этюдного 
Эльдорадо, почувствовали его эсте
тические богатства и сделали это со

отношение одной из главных линий 
своего творчества. До них, рядом с 
ними, после них были созданы мно
гие сотни отличных этюдов с таким 
материалом. Приведем произведения 
еще трех классиков.

Г. РИНК
1903

Выигрыш
1. Ла8! Первая характерная для 

нашего соотношения жертва—1... 
Ф:а8 2. Cf3. 1...Фа2! (1...Фс4, Феб
2. Лс8, Лаб и 1... Фd5 2. Cf3) 2. 
Л : а4! Вторая — 2... Ф : а4 3. Се8.
2...  Ф&8 3. Ла8! Третье «эхо». Поля 
а2 черный ферзь лишен, и ему при
ходится идти в тесный закуток — 3... 
ФЬ7. Ладейные жертвы с диагональ
ными ударами уже приелись, и жерт
ва слона — 4. Cg6! Ф : g6, основанная 
уже на ударе линейном — 5. Лаб и
6. Л : g6, выглядит особенно свежо. 
Этюд несложный, но рука мастера 
легкая и получился он очень эле
гантным. И недаром кочует из одной 
книги в другую, все увеличивая свой 
«тираж».

Л. КУББЕЛЬ
1914

Выигрыш
По аналогии с этюдом Ринка ру

ка так и тянется немедленно сыг
рать 1. Ла1. И выигрыш будет упу
щен... Оказывается, надо сразу же 
рассчитать два варианта на пять хо
дов вперед и установить, что в од
ном из них мещает пешка g5. Так 
придем к обязательному вступитель

ному ходу всей комбинации э 1. g6! 
Пешка эта слишком сильна (1... Ф&2
2. gh Ф&4 3. Kf3, контршах) и ее 
надо взять—1... hg. А вот теперь
2. Ла1!, и разветвление: а) 2... Ф : d5
3. Ла4 Кре5 4. Ла5! Ф: а5 5. Кс4, 
б) 2... Ф^2 3. JIgl! («эхо» в отно
шении 2. Ла1!) 3... Ф: d5 4. Лg4 
Крс5 5. JIg5! («эхо» в отношении
4. Ла5!—разъяснился, кстати, смысл 
l.g6!) 5... Ф : g5 6. Ке4. Как и у Рин
ка, четыре жертвы, но в парной сим
метрии в двух эхо-играх. Насколько 
знаю, этюд-уникум.

А. ТРОИЦКИЙ
1928

Ничья
И материал, и сама стартовая си

туация как бы заняты у этюда Пла
товых, с которого начинается статья. 
Вот только иное задание... 1. СЬ4! 
(не 1. СЬ2? КрЬЗ 2. Kd3 f 1Ф 3. Kpd2 
<3>g2, и гибнет пешка h2) 1... КрЬЗ! 
(1... Кр: Ь4? 2. Kd3, 1... Kpd4? 2. 
Kf3 и 3. Kd2) 2. Kf3! Мучительное 
угасание ждало белых в случае 2. 
Kd3 ПФ 3. Kpd2 d5, но на какое 
изменение позиции они надеются? —
2.. . МФ 3. Cel! Конечно, пешка е2 
неуязвима из-за вилки на d4, но 
можно выйти и через линию «g»? —
3.. . Фg2. А вот и нельзя! — 4. Cg3! 
КрсЗ (уходя из-под вилки) 5. Kpdl 
(защищая пешку) 5... ФЫ 6. Cel 
Крс4 7. Kpd2 Фg2 8. Cg3, и ферзь, 
этот страшный шахматный зверь, не 
находит выхода из клетки. Взломать 
ее дверцу, подготовив прорыв d4—d3, 
не удается: когда черный король ста
нет на с4 или е4, он будет тут же 
отогнан шахами Ке5 или Kg5. По
зиционная ничья!

Приведенное в самых первых стро
ках статьи высказывание В. Н. Пла
това насчет материала «две фигу
ры — ферзь» заканчивалось на ми
норной ноте: «В настоящее время 
(значит, к 1925 году!) эта тема на
столько исчерпана, что трудно, ка
жется, внести что-либо новое в раз
работку этой темы». И тут он ошиб
ся...

(Окончание следует)
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Ап. КУЗНЕЦОВ Этюды об этюдах

и этюдистах
Окончание, 

начало 
в журнале № 6

ГЛАВНАЯ ЛИНИЯ
СЛОВА насчет исчерпания темы 

«две фигуры — ферзь» поя
вились, конечно, не на пустом ме
сте: сказались и отличная эруди
ция Платова, знавшего сотни та
ких этюдов, и его составительский 
опыт, глубокое понимание этого 
соотношения сил. Для того, чтобы 
«внести что-либо новое», нужен 
был существенно иной к нему под
ход, особые идеи. По образному 
выражению А. С. Гурвича, нужно 
было «влить свежую дикарскую 
кровь в слабеющие вены классиче
ского этюда»!

Это случилось очень скоро. Про
шло два-три года после платовско
го приговора, и относительно спо
койный дотоле мир этюдов замет
но заволновался, а затем и забур
лил под буйным ветром знамени
той «этюдной революции» рубежа 
30-х годов...

ИСКЛЮЧЕНИЯ — ПРАВИЛО!
Художественные этюды, являя 

примеры превосходства мысли, 
идеи над грубой силой, уже пред
ставляют собой исключения из 
правила. А если исключение это 
акцентировать, сделать более рез
ким, так, чтобы оно составляло 
эстетическую основу этюда, было 
в одно и то же время естественным 
и непререкаемым, как правило!?

м. кляцкин
1924

Выигрыш
Как белым усилить нажим, ка

кую из фигур увести из-под удара? 
А никакую! — 1. Л: ЬЗ! (1. ЛеЗ? 
Кр: g8 2. Ле7 ФИ5 3 g6 ФЬ4 или
1. Kh6? ed и т. д ) 1.. .cb (1. . . 
Кр : g8 2. ЛЬ8 Kph7 3. g6, 1. . Фе8 
2 Kh6! cb 3. g6) 2. g6! Ф: g8. Со
отношение «две фигуры — ферзь» 
оказалось ширмой, и теперь на 
сцене остались лишь главные ге
роини — пешки. После 3. Крс5! 
d6 (проигрывает и 3. . .ФГ7 4. gf 
Кр : f7 5. Kpd6 Кр : f6 6. Кр : d7 
Кр • f5 7. Kpd6! Кре4 8. Крс5 Kpd3
9. КрЬ4 Крс2 10. КраЗ — вот на 
какой тонкой ниточке все держит
ся) 4. Kpd4 d5 5. Крс5 d4 6. 
Кр: d4 черные в цугцванге и ре

шают пешечные вилки — 6.. .Кре8
7. 17 или 6.. .ФЬ8 7. g7.

Безусловно, эффектно. Но цена 
за парадокс, когда пешки одержи
вают верх над ферзем, заплачена 
немалая. Начальная позиция пере
напряженная, белые фигуры тут 
же гибнут — ладья, сделав один 
ход, а конь — вообще ни одного. 
Да и борьба завершается, по суще
ству, ходом 3. Крс5!, дальше ко
роль попросту топчется в центре, 
подкарауливая черную пешку, и 
позиция качественно уже не меня
ется. Причина всего этого — слиш
ком деформированное «условие 
равновесия». В следующих приме
рах деформация меньшая, борьбы 
больше, игра динамичнее.

М. ЛИБУРКИН
1939

Выигрыш
После 1. Cd2 Ь4 2. С : Ь4 КрЬ5

3. Kd6 КрЬб ферзь грозит вы
скользнуть из ловушки по диаго
нали аб—fl, проконтролировать 
которую целиком белые не в си
лах. Пора перейти к этюдным дей
ствиям! — 4. Са5! Кр : а5 (4. .. 
Ф : а5 5. Кс4 — вилка) 5. Кс4 
КрЬ5. Диагональ запломбирована, 
но надо готовиться к раскрытию 
горизонтали аб—Ь6 — 6. Kpf4! с5 
7. d5 f5 8. Kpg5. Вся шестая го
ризонталь под наблюдением, оста
ется 8.. Л4 9. f3! — последнее 
слово за скромной вначале пешкой 
f2. и на доске цугцванг: 9.. .ФЬ7 
(с8) 10. Kd6 с решающей борьбу 
финальной вилкой.

С. КАМИНЕР
1925

Выигрыш

Вроде на небе ни облачка, и тут 
вдруг, как удар грома, следует 1. 
Лс2!! Данайскую жертву приходит
ся принять — 1...Ф:с2, ибо нет 
ни 1...ФГ8 2. Лс4 Kpg5 3. Cd2 и
4. JH4, ни 1...ФЬ8 2. Сс7 ФГ8 3. 
Лс5! Ф : с5 4. Cd8 и 5. g3X. Даль
ше 2. Cd8 g5 и эффектное возвра
щение 3. Са5!, с угрозой 4. Cel, 
которую легко парирует 4.. .Фе2. 
А теперь 4. Сс7! (угрожая 5. 
Cg3X), и ферзь, скованный необ
ходимостью связывать пешку g2, 
вынуждается к 4.. .ФТ2, после чего
5. Cd6! (но не 5. Се5? g4, ибо 
поле f6 защищено) ставит черных 
в цугцванг — 5.. .Ф14 6. g3! Ф : g3
7. С: g3X- Обнаруженная в конце 
XIX века драгоценная находка об
рела здесь свою классическую оп
раву.

Парадоксальный лозунг «Исклю
чения — правило!», взятый сам по 
себе, погоды еще не делал. Мож
но было бы, конечно, упорно про
должая трудные поиски, набрести 
на десяток-другой позиций-находок, 
но и все...

Для полнокровной новой жизни 
надо было оплодотворить этот ло
зунг новыми идеями. И они посы
пались словно из рога изобилия! 
Тут и многократные пешечные 
превращения, и привлечение задач
кой тематики, и сложные паты с 
замурованием и связкой. И, нако^ 
нец, самая важная — позиционная 
ничья.

ДИНАМИЧНЫМ ФИНАЛ

Внимательные читатели, навер
ное, заметили, что этюд А. Троиц
кого, завершавший первую часть 
статьи, выбивался из общего ряда 
своим заданием «Ничья». А еще 
тем, что по сути дела состоял поч
ти целиком из финала за вычетом 
двух вступительных ходов. Но фи
нала еще не определившегося, не 
статичного, как, скажем, мат или 
пат, а игрового, динамичного, ког
да белым еще приводится отражать 
контраргументы черных, пытаю
щихся изменить исход борьбы. По
явившаяся в 1928 году статья Ф. 
Симховича «Позиционная ничья» 
вызвала широкий поток этюдов та
кого рода, полноводный и в наши 
Дни.

Оказалось, что новая идея ор
ганично выражается при соотно
шении «две фигуры — ферзь», 
причем в самых различных разно
видностях. В этюде Троицкого это 
была «блокада», а вот — «кре
пость».
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В. ЧЕХОВЕР
1952

Ничья
1. Лс7! Немедленное 1. Cd4? на

казывается: 1. . .Кр : Ь7 2. КрЬ2 
Фе1 3. Сс5 Краб 4. Cd4 КрЬ5 5. 
Са7 Кра4 6. Cd4 Фе7 7. Кра2 Фе2
8. КрЬ2 Фе1 9. Сс5 d4! 10. С : d4 
ФИ 11. СеЗ ФЬ5 12. Кра2 Фе2 
13. КрЬ2 Ф: еЗ (возможны и иные 
пути). 1...КрЬ8 2. Лс4!! Вот это 
да! А смысл жертвы — заблоки
ровать поле с4 и лишить черного 
ферзя маневра по диагонали fl — 
аб. Так как нет ни 2. . .Ф: Ь6? 3. 
ЛЬ4, ни 2. . .d4 3. Л : d4 Фе1 4. 
КрЬ2 Ф : f2 5. JId8, остается идти 
на 2.. .de 3. Cd4!, и на доске, ока
зывается, «крепость». Пешки сЗ и 
f2 надежно защищает слон, пешку 
с2 — король, и один ферзь ничего 
сделать не в силах. Остается по
пытаться прорваться черным коро
лем через поле аЗ — 3.. .Фе1 4. 
КрЬ2 (4. Кра2? Фс1) КрЬ7 5. Сс5 
Крав 6. Cd4 КрЬ5 7. Са7! (един
ственное поле) Фе7 8. Cd4 Кра4 9. 
Кра2! ФаЗ 10. Kpbl. Поле аЗ заня
то, черные пытаются передать оче
редь ходить белым — 10.. .Кра5 
11. Се5 КрЬ5 12. Cf6! Не попада
ясь на 12. Cd4? Кра4!, у белых 
цугцванг — 13 Cf6 Фd6 14 Cd4 
КраЗ и т. д. 12.. Кра4 13. Cd4! 
Фе7 14. КрЬ2 Фе4 15. КрЫ Ф45 
(15. ..КраЗ 16. Сс5) 16. КрЬ2 Ф15 
17. СеЗ Ф117 (угрожая 18.. .ФЬ7 
19 Кра2 Фе4) 18. Cd4! и т. д.

В следующей, видимо, последней 
работе одного из пионеров художе
ственного этюда — «вечное напа
дение».

И.ЗЕВЕРС
1934

Ничья
1. Ле8 Кре7 2. Kd5 Kpd6 3. 

Л48 Крсб 4. Лс8! И после этой 
жертвы, опирающейся на одну вил
ку — 4. ..Ф:с8 5. Ке7, и 4...

Kpd7 следует уже знакомая по 
этюду В. Платова двойная жертва 
5. Ле8!1 — 5.. .Кр: е8 6. Кс7, 5. .. 
Ф: е8 6. Kf6. На блуждания фер
зя по шестой горизонтали продол
жается вечное нападение ладьей — 
5.. .Ф^б 6. Л§8! Фаб (нет и поля 
Ь5 — 6. ..ФЬ5? 7. Ю6) 7. Ла8! 
Фев 8. Лев!! (опять под два уда
ра — 8. . .Кр : с8 9. Ке7, 8. . .Ф : с8
9. КЬ6) 8.. .Ф46. Пришлось-таки 
занять это поле, связать коня. И 
тут вдруг 9. d3I Черные, понимая, 
что бродить ферзем — повторять 
сказку про белого бычка, пытают
ся увильнуть — 9.. .Креб, но 10. 
Ле8 Kpd7 11. Л48! уже вынуждает 
пат со связкой после ll...Kp:d8.

Еще один вид позиционной ни
чьей, графически очень четкий — 
это «маятник».

В. КОРОЛЬКОВ, 
Л. МИТРОФАНОВ 

1962

Ничья

Как же так? — на доске не две, 
а три фигуры против ферзя! Не
множко терпения...

1. Ла1 4>g6! Поддерживая накал 
позиции, ибо к ничьей в пешечном 
окончании приводит 1.. .fg 2. Л : g5 
Ф : g5 3. Кр : g5 с2! 4. Kpf4! Kpf2 
5. Кре4 Кре2 6. Kpd4 Kpd2 7. 
Крс4 с1Ф 8. Л: cl Кр: cl 9. 
Кр: ЬЗ — как раз вовремя. 2. 
ЛЬ2! (но не 2. Лgl!? Кр: gl 3. 
Kf3 Kpf 1!, и король ускользает че
рез поля е2 и d3) 2.. .Кр : h2 3. 
Kf3 Kph3 4. ЛИ1 Kpg2. Напраши
вается теперь 5. Лgl? Kpf2 6. 
Л ; g6 fg 7. be, но 7. . .g5, и конец. 
Выручает удивительная идея — 
5. ЛИ2! Kpfl 6. КреЗ! Грозит 7. 
vTlf2X. спешит на выручку ферзь —
6.. Фс2!, но вновь 7. ЛИ1 Kpg2 8. 
Лgl! (опять не 8. ЛИ2? Kpg3 9. 
Л:с2 Ьс 10. Kd4 ebl) 8.. .КрИЗ 9. 
Kpf4! Опять грозит 10. ЛgЗX. 
опять нужно 9.. Фдб!, и после 
повторного 10. ЛИ1 Kpg2 11. ЛИ2 
Kpfl 12. КреЗ! ясно, что остано
вить качания шахматного «маятни
ка» без ущерба для себя не может 
ни одна из сторон.

Как видите, «лишняя фигура» 
(для платовского соотношения) 
просуществовала всего лишь два 
хода, но не зря, придав этюду в 
целом достаточную динамику, при
ведя фигуры на. финальные пози
ции.

ЭТЮДЫ — ПЕРЕВЕРТЫШИ

В конце 20-х годов был осознан 
еще один важнейший принцип 
равноправия сторон в 
борьбе. Если на заре шахматно
го этюда белые проявляли выдум
ку, остроумие, блистали комбина
ционными идеями к то черные про
сто плыли по течению. Совсем не 
то ныне! Теперь в этюдах и чер
ные вооружены, что говорится, до 
зубов, и в своей контригре вольны 
использовать весь исторически на
копленный арсенал идей, в том 
числе и ничейных. Активной сто
роной в этюдах являются, однако, 
белые, и применение черными ни
чейных тем может быть поэтому 
только негативным. Так родились 
этюды-перевертыши с «преодоле
нием идеи».

В. КОРОЛЬКОВ
1948

Выигрыш

После 1. Kh4! h2 2. Kpg6 МФ 
возникает соотношение «два коня 
— ферзь». Продолжая 3. h7 Kph8
4. Kph6!, белые добровольно свя
зывают своего коня Ь4, но это «не
выгодная связка» — ферзь то 
сильнее коня. Грозит подоспеть 
стоящий пока вдалеке второй конь, 
и все будет кончено, поэтому чер
ные предпринимают игру на пат — 
вот она, этюдная идея, которую бе
лым надо преодолеть. 4.. .е5! 5. еЗ! 
(перекрывая диагональ cl—h6 и 
освобождая коня а2) 5.. .е4! 6. КсЗ 
е5. Все готово к жертве 7.. .Ф . 114
8. gh, и пат. Однако и белые на
готове — 7. Ка4! Нет 7.. .Ьа 8. Ь5 
аЗ 9. Ь6 а2 10. Ь7 а1Ф 11. Ь8ФХ, 
и черным остается выжидать — 
7.. .ФИЗ 8. КЬ6! Оставляя коня 
под ударом пешки и не допуская
8. . .Ф:И4. 8. ..ФИ2 9. Кс4! ФЬЗ
10. Kd6! Так пилообразным мар
шем по полям а4—Ь6—с4—d6 
конь подобрался-таки к черному 
королю. Из-за грозящего 11. Ю7Х 
вынуждено 10.. .cd и 11. с7! (не
11. cd? Ф: И4!) ставит точку. Что 
это такое — ходы 7. Ка4, 8. КЬ6,
9. Кс4, 10. Kd6? Комбинация или 
маневр? «Комбинационный ма
невр!» — формулирует автор.

И такая сложная идея, как пози
ционная ничья, получила прописку 
в этюдах-перевертышах. Вот удиви
тельный пример:
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Д. ГУРГЕНИДЗЕ
1975

Выигрыш
Опять на доске сначала другой 

материал... После 1. Кеб! из-за уг
роз 2. Ле1 или 2. JIf 1 вынуждено
1.. .Ь2. Если теперь 2. JIfl!?, то
2.. .Л 1'4! 3. Л : f4 ЫФ 4. Крс7 ФЬ7
5. Kpd6, и, хотя положение тре
вожное, черные все же спасаются 
из-за патовых мотивов: 5. . .Ф^7! 6. 
Л:а4 КрЬ7 7. Ла7 Крс8! 8. Ла8 
(8. Л : g7, пат) КрЬ7 9. ЛЬ8! Краб
10. Крс5! ФЬ2! 11. Ла8 (11. Л : Ь2, 
пат) КрЬ7 12. Ла7! Крс8 13. Kpd6 
Ф§7! — глазам не верится, ви
доизмененный «маятник» из этюда 
Королькова и Митрофанова! Но 
ведь белым надо выиграть... Эх, 
если бы у черных сохранилась 
пешка, и, эврика! — 2. ЛЫ!! Вы
нуждается еще 2.. .аЗ, и лишь те
перь 3. ЛТ1! (не поздно ошибиться: 
3 Ле1? Ле4 4. Л : е4 ЫФ 5. Крс7 
ФЬ7 6. Kpd6 Фс8! 7. Ле7, и спаса
ет связка 7. . .ФГ8!) 3.. .Л14! 4. 
Л : f4 НФ 5. Крс7 ФЬ7 6. Kpd6. 
Нет теперь 6.. ^g7 7. Ла4 (без 
взятия!) КрЬ7 8. Ла7 Крс8 9. 
Л : g7 — пешка «а»-то в живых, 
ничего кроме не остается, как 6... 
Фс8, но после 7. Л17! поля f8 у 
ферзя нет, и тончайшая борьба за
вершается матом — 7.. .Фаб 8. 
Л!8 КрЬ7 9. ЛЬ8Х-

Можно ли ничейные идеи ис
пользовать белыми для выигрыша?

Ф. БОНДАРЕНКО
1948

Выигрыш
Пешка с4 скоро станет ферзем 

и начнется опасная атака на бело
го короля. Не помогает ни 1. f6? 
сЗ 2. 17 с2 3. 18Ф с1Ф 4. Кс7 КрсЗ 
5. Фа8 Kpd3 6. Фа2 Ф: еЗ 7. Kpfl 
Фс1 8. Kpf2 ни 1. Kpfl? сЗ
2. f6 с2 3. Cf2 с1Ф 4. Cel Крс2 
5. 17 Kpd3 6. 18Ф Ф41 7. Кс7 Фе2
8. Kpgl Ф:е1 9. Kph2 Кре2 10. 
Фа8 ФЬН 11. Фа5 Кр: еЗ 12. f5 

Кре2 13. 16 еЗ 14. f7 ФЬ7 15. 
Kpgl ФЬ1 — вечный шах. Уж 
больно медленно разворачиваются 
силы белых... Неожиданно следует 
1. СЬ2! сЗ 2. Kpgl! с2 3. Kphll 
с1Ф 4. Cgl. Итак, белый король 
пытается укрыться в «крепости». 
4. . Фе1 5. Kph2 КрсЗ 6. f6 Kpdl 
7. f7 Кре2 8. f8K!I Еще одна не
ожиданность! Однако ферзь не ус
певал на защиту поля g2, конь же 
в самый раз — 8.. .Kpfl 9. Kg6! 
Фе2 10. Kh4. Возведение непри
ступного бастиона завершено, ре
зерв уходит из-под удара — 10... 
Фа2 11. Кс7, и бывшая сдвоенная 
по линии «1» пешка решает исход 
схватки.

ШАХМАТНЫЙ БАЛЕТ
Еще одна сложная, своеобраз

ная, динамичная современная идея 
— это систематическое движение. 
За суховатым термином — подлин
но балетные номера на шахматном 
паркете!

Г. НАДАРЕИШВИЛИ 
1958

Положение белых тревожное, их 
фигуры беспорядочно разбросаны 
по окраинам доски и вроде бы 
совсем не взаимодействуют друг с 
другом. Впрочем, разрознены и 
черные король и ферзь, что белые 
тут же используют — 1. КЬ4 Кра5 
(полей Ь7 и Ь5 нет из-за вилки на 
d6) 2. Кеб. Первая церемониаль
ная расстановка белых коней — в 
одну линию с интервалом в одно 
поле. 2.. .Кра4 3. КЬб. А вот вто
рая — в один ряд по соседству.
3.. .КраЗ (нет поля ЬЗ из-за вилки 
на d4) 4. Кс4 Кра2. Опять кони 
«в линию», но пока повторить вто
рое «па» нельзя — 5. КЬ4? КрЬЗ. 
Неужели кони споткнулись? 5. 
Cf3!l Блестяще! Теперь конь сб 
защищен прямо, а конь с4 косвен
но: 5. . .Ф18 6. Kph7 Ф17 7. КрЬб 
Ф:с4 8. Cd5l Ф : d5 9. КЬ4. Так 
как белые грозят ходом 6. Ке5 за
щитить разом все свои фигуры, 
приходится взять дерзкого слона —
5.. .Ф : f3. «Лишняя фигура» выш
ла из боя, на доске — соотношение 
«две фигуры — ферзь», и кони 
завершают свой оригинальный та
нец: 6. КЬ4 («в ряд») 6.. .Kpal 
(полей ЬЗ и Ы нет из-за вилки на 

В ближайших номерах журнала будет объявлен тематический конкурс 
этюдов с ^платовским материалом»!

d2) 7. Кс2 («в линию») 7.. .Кра2
8. КЬ4, с вечным шахом. Автор 
назвал это систематическое движе
ние «Мхедрули» (в переводе с гру
зинского «Коневая»). Так же назы
вается национальный танец всад
ников!

В следующем этюде числа систе
матически движущихся фигур до
ведено до четырех.

С. БЕЛОКОНЬ
1965

Выигрыш
Кстати, еще не приводившееся 

соотношение «две ладьи — ферзь», 
отличающееся особой отравнове- 
шенцостью.

Все начинается с установки гроз
ной батареи, выстрел которой сра
зу поведет к мату — 1. Ла8! Гро
зит 2. Кре7Х. ферзь защищает по
ле е7 — 1.. .ФЬ4!, белый король 
отодвигается — 2. Кре8, а черный, 
наоборот, наступает — 2.. .Kpg8, 
И после 3. Ле7! начальная ситуа
ция полностью повторяется на по
лях другого цвета со сдвижкой на 
одно поле — 3.. ^g4! Дальше то 
же: 4. Kpd8 Kpf8 5. Ла7! Ф14 6. 
Крс8 Кре8 7. Лс7! Ф: е4 8. КрЬ8 
Kpd8. Чего добились белые? На
9. Л : Ь7 последует стереотипное
9.. .Фс14, и они, будучи приперты 
к краю доски, могут ненароком 
проиграть, ведь пешка f3 готова 
к маршу. 9. Лg7! Вот, оказывает
ся, чего — черный король, насту
пая, снял контроль с поля g7! Ос
тается лишь 9.. .Фе7, батарея все- 
таки «стреляет» — 10. Кра7, и по
сле 10...Kpd7 11. Л:е7 Кр : е7 
ладья настигает пешку — 12. Лс8 
(Ь8) f2 13. Лс1 (hl).

ПОДОШЛА пора подвести об
щий итог. Окидывая взглядом при
веденные этюды, обнаруживаем 
удивительную пластичность мате
риала «две фигуры (с пешками) 
против ферзя (и пешек)». История 
показывает, что при этом соотно
шении могут быть равно и с успе
хом представлены и классическая 
комбинационно-позиционная борь
ба, и статичные финалы — мат и 
пат, и динамичная позиционная 
ничья, и глубокое «преодоление 
идей», и графически изысканные 
систематические идеи. И, думается, 
еще много чего другого, пока не 
открытого. Но лишь пока...
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