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ОТ АВТОРА

В этой книге мы хотим кратко рассказать о царице всех наук — 
математике и уникальном явлении духовной жизни — о соврем ен
ных шахматах. И математика и шахматы своими результатами и с
следований дарят миллионам людей радость и способствую т даль
нейш ему творческому развитию .

Ф ильмы , пьесы, диссертации и ученые степени, почетные зва
ния, медали и дипломы  всех достоинств, награды и кубки, значки 
и марки — все это о математике и шахматах, математика и шах
маты едины и многолики. И сследованию  взаимосвязи математи
ки и шахмат посвящ ено ничтожно мало работ. В этом один из 
мотивов, побудивш их меня взяться за перо.

К ак-то  в своем выступлении по телевидению , посвящ енной 
успехам узбекских шахматистов, в частности, говоря об успехах 
молодого международного гроссмейстера Рустама К асымж анова 
Президент Республики У збекистан И слам Абдуганиевич Каримов 
сказал, что шахматы — это математика, они взаимосвязаны  в сво
их расчетах, многочисленны х вариантах, напряж ении и постоян
ном поиске. Это было второй причиной написания книги.

Третья причина — это исследование ком пью теризации шах
мат, она имеет полож ительные и некоторые отрицательные м о
менты в их развитии.

Четвертая причина — это призы в, особенно к молодежи н а
шей республики, заниматься и математикой, и шахматами, п ри 
носящ им миллионам людей нравственное и эстетическое наслаж 
дение.
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К нига п роф ессора, доктора ф и зи ко -м атем ати ч ески х  наук 
X. Р. Латипова, посвящ ена математике и шахматам, в которой ус
тановлена параллель между двумя слож нейш ими темами, требую 
щая глубоких знаний в этих областях.

Одна из глав этой книги носит название: «К лассификация со
ревнований», в которой применяется метод, предложенный ам е
риканским профессором математики Эло (уроженец Венгрии) для 
выявления победителя турниров по рейтинговой системе. П ред
лож енный метод ш ироко прим еняется для выявления лучшего 
спортсмена, человека года, политика, а также контроля успевае
мости знаний студентов в учебном процессе.

Халим Рафикович Латипов является известным ученым по ка
чественной теории дифференциальных уравнений, его знают дале
ко за пределами нашего Узбекистана. М ногие его труды опублико
ваны в научных сборниках и трудах Германии, Англии, Голландии, 
Польши, Венгрии, Чехословакии Китая и др. странах, о чем свиде
тельствуют библиографические данные, опубликованные во вто
ром издании: «М атематика в ССС Р за сорок лет, 1917—1957 гг.», 
М осква, 1959 г.

Мне было очень приятно и интересно узнать о том, что один 
из выдающихся математиков М арков — старш ий был сильным 
ш ахматистом, в книге приводится его партия, сы гранная им с 
великим мастером Чигориным. В работе также приводится срав
нение геометрии Евклида и шахматной геометрии, в последней 
оказывается, что катет больше гипотенузы. Сопоставляю тся по
нятия симметрии в математике и на шахматной доске, рассказы 
вается о компью теризации шахмат.

Ш ахматные партии, сы гранные в свое время X. Р. Латиповым 
опубликованы в таких журналах, как «Ш ахматы в СССР», № 10, 
1950 г., имею щ ий самый высокий рейтинг в мире, а также в шах
матных бю ллетенях и в республиканских газетах. Он был нео

6



днократным чемпионом г. Самарканда, призером первенства Уз
бекистана и участвовал в финальны х ю нош еских соревнованиях 
бывшего СССР.

Такая книга, где рассказывается о математике и шахматах я в 
ляется первой в наш ей Республике, она написана очень интерес
но, в ней приводятся также эпизоды из истории математики, ф и 
зики и шахмат.

Считаю публикацию этой книги очень полезной и нужной для 
творческого развития молодежи.

Академик А Н  
Республики Узбекистан 

Ш .Ф А Р М А Н О В

Д ействительно, это первая книга, посвящ енная и м атемати
ке, и ш ахматам, изданная в наш ей республике, да и в мировой 
литературе ничтож но мало изданий, в которых установлена п а
раллель между этими слож нейш им и тем ами, требую щ ими глу
боких знаний . П оэтому, я приветствую  публикацию  этой книги, 
которая, по моему м нению , будет полезной и для молодежи, и 
лю дям старш его поколения. Д ан ная работа показы вает, что м а
тематика и шахматы схожи в очень многих вопросах. Автора книги 
Халима Раф иковича Л атипова, я знаю  с 1948 года, с тех пор, 
когда мы два ш кольника участвовали в чемпионатах У збекской 
С С Р по ш ахматам, среди ю нош ей и взрослых. Н еоднократно 
приним али  участие в ком андны х первенствах республик бы вш е
го С С С Р по ш ахматам среди ю нош ей. П артии, сы гранны е Л ати- 
повым X. Р. Бы ли предметом неоднократны х публикаций в ж ур
нале «Ш ахматы в С СС Р», во всесою зны х бю ллетенях и респуб
ликанских газетах.

После защ иты докторской диссертации, став проф ессиональ
ным математиком, X. Р. Латипов не забывал своё лю бимое зан я
тие, в котором видел не только спортивную  игру, но и науку.

Ученый внимательно изучает шахматную литературу, следит 
за всеми ш ахматными турнирами. И нтересуясь противоборством 
«компью тер-человек», Халим Раф икович анализирует, в каких 
стадиях шахматной игры (дебют, миттельш пиль, эндш пиль) ЭВМ
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проявляет себя с лучшей и слабой стороны. К нига увлекательна, 
легко читается, приводится много эпизода из истории шахмат и 
математики.

Н аписание такой книги требует знаний многих направлений: 
математики, шахматной науки, ф изики , истории, ф илософии.

Считаю, что книга, написанная профессором, доктором ф и зи 
ко-математических наук, кандидатом в мастера спорта по ш ахма
там Латиповым X. Р. принесет большую пользу в развитии твор
ческих способностей наш ей молодежи.

Девят икрат ны й чемпион 
Республики Узбекистан, 

мастер спорта по шахматам  
А. ГРУШ ЕВСКИЙ



М атематика украшает любую науку.
Бекон

Комбинация — душа шахматной партии.
А.Алехин

П РЕДИСЛОВИЕ

И стория шахмат, опираясь на имею щ иеся документы, считает 
временем возникновения этой игры примерно середину шестого 
века нашей эры. Выдающийся английский востоковед и автор 
классической "Истории шахмат" (1913 г.) Г.М эррей утверждает, 
что шахматы возникли в И ндии около 570 года наш ей эры.

В персидской  поэм е 600 года наш ей эры  уже имею тся за 
метки об индийских шахматах и о том , что в П ерсию  эта игра 
п рони кла из И ндии . В 650-750 годах наш ей  эры  была издана 
книга на персидском  язы ке, инф орм ирую щ ая, в частности , о 
р асп р о стр ан ен и и  ш ахмат в П ерси и , во врем я ц арствован ия 
Х осрова (531-578 гг.).

П ерсидской поэт Ф ирдоуси, который жил на рубеже X и XI 
веков, в своих произведениях неоднократно описывал шахматы, а 
в одной из своих поэм он рассказывал о прибытии на двор пер
сидского шаха Хосрова I посланников индийского раджи с по
дарками, среди которых находилась игра, изображаю щ ая картину 
битвы двух армий.

Бурный расцвет шахмат и начало их распространения во всем 
мире наступает лиш ь после завоевания П ерсии арабами.

С тароиндийские ш ахматы, п рони кн ув  на Запад, несколько  
видоизм енили  свою  ф орму и п реврати лись, н акон ец , в ту игру, 
которая позднее приш ла в Европу через соседние с А равией 
страны . П остеп ен но  п рон и кн овен и е ш ахмат на В осток п р и н ес
ло н есколько  новы х разновидностей  этой  игры , среди которы х 
наиболее интересны м и м ож но считать корей ски е , бирм ан ски е, 
китай ские и яп о н ски е  ш ахматы. Н есм отря на разницу во в н еш 
нем  виде и в названиях , смело м ож но утверж дать, что мы и м е
ем дело с разн овидн остям и  одной и той же игры , так  как все

9



они объединяю тся принципом  "мат" главной неприятельской  
ф игуре противника.

Название "шахматы" происходит от фигуры, которую персы в 
честь своего монарха назвали шахом, то есть королем. Мат (дос
ловно)- умер — это не персидское, а арабское название.

Китайские историки не считают полностью  доказанны м тезис 
об индийском генеалогическом корне ш ахматной игры, считая, 
что и китайские и индийские шахматы, возможно, произош ли от 
общего, до сих пор еще не найденного, предка. Если осторожно 
подойти к реш ению  этого вопроса, то можно сказать так: трудно 
установить, произош ли ли китайские шахматы из И ндии или н а
оборот, гак как в обеих странах существуют легенды приписы ва
ющих идею возникновения этой игры различны м мифическим 
или историческим героям.

Спор о возникновении, а вернее — появление шахмат удачно 
реш ается (по высказы вании многих историков) одной мыслью: 
нет никаких сом нений в том, что шахматы не изобретены одним 
человеком и народом, а являю тся результатом народного творче
ства многих народов.

То, что шахматы изобретены всеми народами Земли, подтвер
ждает их название:

— русская партия;
— венская партия;
— английская партия;
— испанская партия;
— итальянская партия;
— шотландская партия;
— будапеш тский гамбит;
— латы ш ский гамбит;
— гамбит Эванса;
— контра гамбит Альбина;
— дебют Сокольского;
— дебют Вересова;
— дебют Рети;
— дебют Берда;
— дебют Колле;
— английское начало;
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— каталонское начало;
— новоиндийская защ ита;
— стаорин дий ская  защ ита;
— си ц и ли ан ская  защ ита;
— ф ран ц узская защ ита;
— славянская  защ ита;
— инди йская защ ита;
— голландская защ ита;
— скан ди н авская  защ ита;
— защ ита Т арраш а;
— защ ита Рагозина;
— защ ита Ч и гори на;
— защ ита А лехина;
— защ ита Н им цовича;
— защ ита Грю нф ельда;
— защ ита К ар о -К ан н ;
— защ ита П ирц а-У ф им цева;
— защ ита Б енони;
— защ ита Ф и лидора и т.д.
Ш ахматы и наука имею т много родственного. Ближе всего 

ш ахматы соприкасаю тся с м атем атикой. Н ет сом нений  в том , 
что между ш ахматны ми и м атем атическим и способностям и  су
ществует определенная связь, заслуживаю щ ая специального ан а
лиза. Не случайно, что м атем атикой  зан и м али сь всерьез м н о 
гие чем пионы  м ира, начиная с первого ш ахматного "короля" 
В .С тейница.

Д октор Э м .Л аскер , второй чем пион м ира, был крупны м  м а
тем ати ком , автором  ряда ф ундам ентальны х работ по алгебре и 
теории игр. Д октор  М. Эйве, пяты й чем пион  мира, закончил 
м атем атический  ф акультет А мстердам ского университета и з а 
н им ался теорией  алгоритм ов, возглавлял один из вы чи слитель
ных центров в Голландии. П ервы й советский  чем пион  мира М. 
Б отви нн и к , доктор  технических наук, сп ец и али ст в области 
электротехн и ки , в последние годы, зан и м ался разработкой  ал 
горитм а игры  в ш ахматы.

Ш ахматны е терм ины  и прим еры  м ож но встретить в л и тер а
туре по ки берн ети ке, теории игр, вы числительной  м атем атике, 
теории  граф ов, теории  чисел и ком бинаторике. Важное место

и



заним аю т шахматы в развитии  соврем енны х методов п рограм 
м ирования на электронны х вы числительны х маш инах.

Почти в каждом сборнике олим пиадны х м атем атических за 
дач или книге головолом ок и матем атических досугов мож но 
найти красивы е остроум ны е задачи с участием ш ахм атной д о с 
ки и фигур.

С итуация резко и зм енилась  в связи  с бурным развитием  к и 
бернетики и вы числительной техники. Ш ахматы — одна из н аи 
более удобных моделей, используемы х м атем атикам и при р аз 
работке соврем енны х методов програм м и рован ия на ЭВМ .

Ж изнью  доказано, что лю бая область исследования, если она 
не опирается на м атематику, ее точны е расчёты  и анализ, си с 
тем атику и логику, не мож ет достигнуть соверш енства. Ц и ви 
ли зац и я  расш ирила сферу ее влияния.

С егодня мы с полной уверенностью  можем говорить о том , 
что м атем атика прочно зан ял а  свое место и в ш ахматной игре 
ком пью теров. У м атем атики и ш ахмат много родственного. Т а 
кая д ревняя  игра как  ш ахматы , осн ован а на н аучно-обоснован - 
ных матем атических методах и расчётах. С амая первая — это 
квадратная ш ахматная доска, поделенная на 64 квадратиков, 
имею щ ая 8 горизонтальны х и 8 вертикальны х строк и столб
цов, соответствен но  две главны е диагонали  (геом етрические 
свойства ш ахматной доски).

Р ассказ о ш ахматной доске и зернах пш еницы  (рассказ о 
геом етрической  прогрессии  и об астроном ическом  числе зерен) 
сам по себе тоже представляет достаточно интересны й  м атем а
ти чески й  объект. Ф орм ы  м ы ш ления м атем атика и ш ахматиста 
довольно  бли зки , и не случайно м атем атические способности  
нередко сочетаю тся с ш ахматны ми. Н априм ер, задачей  о ходе 
кон я зан и м ался великий  м атем атик Л еонард Э йлер, а задачей  о 
восьми ф ерзях  — другой великий м атем атик Карл Гаусс.

Занятия ш ахматами и математикой требуют от человека боль
ш ого н ап р яж ен и я , вы держ ки, м ногочисленны х точны х расчё
тов. А вантю ра или не глубокие анализы  сразу приводят к п о р а
ж ению . П оэтом у м атем атика и ш ахматы вы рабаты ваю т в чело
веке объективность и реальность. Рейтинговая систем а впервы е 
бы ла прим ен ен а в ш ахматны х соревн ован иях  для определения 
сам ого лучш его ш ахматиста. Т еория рейтинговой  системы  была
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создана ам ери кан ским и  м атем атикам и  — братьями Элло (они 
по происхож дению  из В енгрии). Бы ли прим енены  формулы из 
теории вероятности и математической статистики. Рейтинговая 
система сейчас ш ироко применяется и в других сферах челове
ческой деятельности. Н апример, она сейчас используется в учеб
ном процессе для контроля успеваемости студентов. Каждая оценка 
(отлично, хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно) вы 
ражается в определенных количествах баллов, ш ироко прим еня
ется для определения победителей различных соревнований, луч
шего политика, человека года и т.д.
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§1. ГЕ О М Е Т РИ Ч Е С К И Е  СВОЙСТВА  
Ш АХМ АТНОЙ Д О С К И

Ш ахматная доска сама по себе п редставляет достаточно интс 
ресный математический объект.

Прежде всего, напомним одну старинную  легенду о проис
хождении шахмат, связанную с ариф м етическим  расчётом на доске

Когда индийский царь впервы е познаком ился с шахматами, 
он был восхищен их своеобразием Vi обилием  красивых комбина 
ций. Узнав, что мудрец, который и зо б р е л  игру, является его под 
данны м, царь позвал его, чтобы л и ч н о  наградить за гениальную 
выдумку. Властелин пообещал в ы п о л н и т ь  любую просьбу мудре
ца и был удивлен его скром ностью , когда тот пожелал получить и 
награду пш еничны е зерна. На п ер в о е  поле ш ахматной доски 
одно зерно, на второе — два, и так  д а л е е , на каждое последующее 
вдвое больше зерен, чем на преды дущ ее. Царь приказал побыс! 
рее выдать изобретателю шахмат его  ничтожную  награду. Однако 
на следующий день придворны е ма.тематики сообщ или своему 
царю, что не в состоянии вы п олн ить  ж елание хитроумного и зоб 
ретателя. Оказалось, что для этого  н е  хватить пш еницы , храня 
щейся не только в амбарах его ц ар ств а , но и во всех амбарах мира 
Если перевести на язы к м атем атики, то просьба изобретателя оч 
начает

1+2  +  22+ . . . + 2 6 3=  264—1 ( I )

зерен.
Если сумму (1) обозначим через S ,  то она равна

S =  18 446 744 073 709 551 615 (2)

Это число записывается д вадц атью  числами и является фан га 
стически большим.

Подсчет показывает, что амбар для хранения необходимого 
зерна с площ адью  основания 80 м2 Д олж ен  простираться от Земли 
до Солнца. Эта неож иданная р а з в я з к а  истории наглядно иллю и
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рнруст грандиозные математические возможности, скрываю щ ие- 
tiii it шахматной игре и царице самой математики — арифметике.

Написанная сумма (1) представляет собой возрастающую гео- 
мсфичсскую прогрессию , знаменатель которой q=2. Этот пример 
показывает глубокое содержание ариф метики, так как на первый 
и и лил сумма геометрической прогрессии кажется маленькой, в 
1'ймом же деле получается астрономическое число, которое не имеет 
и обиходной литературе даже названия.

Итак, общее количество причитающегося зерна составляет сум
му (2). Это означает 18 квинтиллионов 446 квадриллионов 744 
филлиона 73 биллиона 709 миллионов 551 тысяча. При умноже
нии на емкость это составляет:

922 337 203 685

кубических метров пш еницы , считая, что на один кубический см 
ириходится 20 миллионов зерен (на 1см3— 20 зерен).

Высчитано, что для получения такого количества зерна следо- 
ипло бы восемь раз засеять поверхность земного шара и столько 
же раз собрать урожай.

Закон взаимосвязи массы и энергии выражается соотнош ени
ем

Е=тс2
п инлястся самым значительным уравнением XX столетия, где " т "  
масса движ ения, а "с" — скорость света. Вывод уравнения энер- 

гии принадлежит А. Эйнш тейну (1879-1955).
Из этого закона следует, что любой покоящ ийся объект с мас

сой " т "  обладает пропорциональной этой массе энергией "Е" и 
наоборот.

Цели один — единственны й грамм массы превратить полнос- 
и.К) и энергию , то при этом высвобождается 25 млн кВт.ч:

Е=25 106 кВт. ч, т.е. Е=25 ООО ООО кВт.ч.

Эго не утопия, а практически используемый в ядерных сило- 
иых установках эффект.

В течение 10-часового дня С олнце излучает на Европейский 
континент около 130 млрд. кВт. ч. Это эквивалентно 5т массы, 
низвергающейся на нас ежедневно. Она, однако, не остается ле
жать на Земле неподвижно. Почти такую же массу теряет Земля в 
результате своего излучения в ночные часы.
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Н емецким  ф изиком  М аксом П ланком (1858—1947) получен 
другой вид уравнения энергии, а именно

E=h‘v
где /; =  6,6260755-10 34 Дж-с и называется постоянной П ланка, а 
v — квант (частота излучения).

Этими примерами мы показали, какие глубокие результаты на 
практике можно получить при помощ и математического аппарата.

Приведем одну гипотезу, использующую некоторые матема
тические свойства шахматной доски. Согласно этой гипотезе шах
маты произош ли из так называемых магических квадратов.

Таблица 1

МАГИЧЕСКИЙ КВАДРАТ

64 63 3 4 5 6 58 57 260

56 55 11 12 13 14 50 40 260

17 18 46 45 44 43 23 24 260

25 26 38 37 36 35 31 32 260

33 34 30 29 28 27 39 40 260

41 49 22 21 20 9 47 48 260

16 15 51 52 53 54 10 9 260

8 7 69 60 61 62 2 1 260

260 260 260 260 260 260 260 260

М агический квадрат порядка "п" представляет собой квадрат
ную таблицу пхп, заполненную  целыми числами от 1 до л2 и обла
дающую следующим свойством: сумма чисел каждой строки, каж 
дого столбца, а также двух главных диагоналей одна и та же. Для 
магических квадратов порядка 8 она равна 260 (таблица 1). Зако
номерность располож ения чисел в магических квадратах придает 
им волш ебную  силу искусства. Недаром выдаю щ ийся немецкий 
художник А.Дюрер был настолько очарован этими математичес
кими объектами, что воспроизвел магический квадрат в своей зн а
менитой гравюре "М еланхолия".
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§2. АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ГЕОМ ЕТРИЧЕСКОЕ  
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМ Ы  ПИФАГОРА

Аналитическое доказательство. Рассмотрим квадрат АВСД со 
стороной |АВ|= "а". Разделим стороны квадрата на части длины 
"Ь" и "с", то есть

Соединяя точки А,, В, С, (Рис.1,а.), получим вписанны й квад
рат со стороной |A,BJ =  "d". |A,BJ являю тся гипотенузой, а |АВ,| и 
|AAJ — катетами прямоугольного треугольника А, А Вг В резуль
тате построения мы получили два квадрата со сторонами "а" и V ,  
и четыре прямоугольных треугольника, с равными площ адями.
Площ адь одного треугольника равна - Ь х с  , а четырех треуголь
ников будет равна 2Ьс. П лощ адь квадрата со стороной "а" будет

а2=(Ь+с)2

отсюда сР—Ь2+с2 т.е.
Теорема: Квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника ра 

вен сумме квадратов его катетов.
Геометрическое доказательство. Д ля этого разобьем ш ахмат

ную доску на квадрат и четыре одинаковых прямоугольных треу
гольника (Рис.1,а). Н а Рис. 1,6 изображены те же четыре треу-

А В, В

|АВ|= |АВ,|+|В,В|
или

а =  b +  с

или
(b+c)2=2bc+d2,



гольника и два квадрата. Треугольники в обоих случаях занимаю т 
одну и ту же площ адь, и, следовательно, одну и ту же площ адь 
занимаю т оставш иеся части доски без треугольников (на Рис.1,а
— один квадрат, а на Рис. 1,6 — два) поскольку большой квадрат 
построен на гипотенузе прямоугольного треугольника, а м алень
кие — на его катетах, то теорема П ифагора доказана.

§3 . РАССТОЯНИЯ НА Ш АХМАТНОЙ ДОСКЕ  
И ЕВКЛИДОВА ГЕОМ ЕТРИЯ

С точки зрения шахматиста, наиболее интересное свойство дос
ки заключается в необычном измерении расстояний на ней.

Расстояния между двумя полями доски можно определить как 
число ходов, за которое король (самая медленная фигура) перехо
дит с одного из них на другое. Ш ахматные расстояния отличаю т
ся от обычных. Так, в евклидовой геометрии расстояние от поля 
а1 до h8 больше (гипотенуза), чем от а1 до а8 (катет), однако на 
шахматной доске эти расстояния равны, оба пути король преодо
левает за семь ходов.

Рассмотрим знамениты й этюд Рети, в котором геометричес
кие особенности доски проявляю тся особенно эф ф ективно (Д и
аграмма 1).

Кажется соверш енно невероятны м, что в этом полож ении бе
лый король в состоянии  догнать черную  пешку. О днако это ста
новится возм ож ны м , если он отправится за ней не по обы чной 
прямой (h 8 -h l, катету), а по "королевской" (по гипотенузе).

l.K pg7-h4. 2.Kpf6!. Теперь гро
зит З.Креб, после чего белая пеш ка 
при поддержке короля превращ ает
ся в ферзя одновременно с неприя
тельской. Такая угроза не могла бы 
возникнуть, если бы белый король 
двигался за пеш кой прямолинейно, 
по вертикали "h".

К ак мы видим, белые спасаю тся 
здесь при помощ и чисто геометри
ческой идеи, заклю чаю щ ейся в том, 
что кратчайш ее расстояние на шах
матной доске измеряется не обяза- 

Д и а гр а м м а  1 тельно по прямой. В данном п ри 
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мере путь белого короля от Ь8 до Ь2 занимает шесть ходов, как 
при прямолинейном  движ ении, так и при зигзагообразном: одна
ко во втором случае черные вынуждены потратить два лиш них 
темпа, и их "неудержимую" пеш ку удается остановить. Заметим, 
что обнаруженное свойство расстояний присуще не только шах
матной доске. В математике изучается много геометрических 
объектов с необычными расстояниями между ними (так назы вае
мая неевклидова метрика).

Пеш ечны й этюд Рети при своем появлении вызвал настоя
щую сенсацию  в шахматном мире. Геометрическая идея, леж а
щая в его основе, в дальнейш ем неоднократно соверш енствова
лась, однако по чистоте формы оригинал превзойти невозможно. 
Спустя семь лет Рети придал своему открытую еще более пара
доксальный вид.

Единственная белая пеш ка делает ничью против трех связан 
ных проходных пеш ек противника! l.Kpg6 Kpb6 2.Kp:g7 h5 (2...f5
3.Kpf6 f4 4. Kpe5 f3 5.Kpd6) 3.Kp:f6 h4 2.Kpe5 со знакомым ф и н а
лом; 1. ..h5 2.KP:g7 3.KP:f6 и.т.д.; 1. ..f5 2.Kp:g7 f4 З.КРГ6 G 
(З...КРЬ6 4.Kpe5) Kpe7 (еб). Ничья (Диаграмма 2).

Рассм отрим  еще один этю дны й эндш п и ль, в котором  белые 
вы игры ваю т "геометрическим " способом . П еш ка а7 беззащ и т
на, и единственны й  ш анс черны х заклю чается в том , чтобы на 
неизбеж ное Кр:а7 ответить К рс7, не вы пуская короля п роти в
ника из заточения. Путь белого короля до пеш ки а7 заним ает 
пять ходов, и сущ ествует 30 способов взять пеш ку за столько 
ходов, но лиш ь один из них приводит к цели: 1.Кре6! КрсЗ

Д и а гр а м м а  2

2 —  Jlam unoe X. Р. 19
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2.Kpd5! Белый король, как говорят ш ахматисты , отталкивает 
плечом своего черного оп пон ен та. Т еперь тот не может пойти 
на d4 и теряет реш аю щ ий темп: 2. ..Kpd3 З.Крсб Kpd4 4.КрЬ7 
Крс5 5. Кр:а7 Крсб 6.КрЬ8 и. т. д. Не проходит, наприм ер, 1.Кре6 
КрсЗ 2.Kpd6 Kpd4 З.Крсб Кре5!4. Kpb7 Kpd6 5.Кр:а7 Крс7с н и 
чьей (Д иаграмм а 3).

§4. СИ М М ЕТРИ Я В ШАХМАТАХ 
И МАТЕМАТИКЕ

Симметрия как общий принцип гармонии в молекулах, кри с
таллах, живой природе имеет глубокий смысл. И зучение ее про
явлений, законом ерностей  играет важную роль в математике, 
ф изике, химии, биологии, медицине и. т. д.

"С и м м етрия, как  бы ш ироко  или узко мы ни пони м али  это 
слово, есть идея, с пом ощ ью  которой  человек  векам и пы тался 
объясни ть  и создать п о р яд о к , красоту  и соверш енство" — так  
писал нем ецкий  м атем атик Герман Вейль. В повседневной  ж и з
ни мы п о сто ян н о  сталки ваем ся с тем и или ины м и м отивам и 
си м м етри и . О рн ам енты , м о заи к а , д еко р ати вн ы е узоры  восхи 
щ аю т наш  взор сим м етричны м  располож ением  рисунка. В ко м 
п ози ц и и  м ногих гравю р известн ого  голландского  худож ника 
Э ш ера (в том числе с ш ахм атны м  сю ж етом ) господствует си м 
метрия.

И склю чительно важную роль в физико-математических иссле
дованиях играет симметрия, так  как наличие симметрии (осевой 
или центральной) говорит о  сущ ествовании периодических коле
баний для диф ф еренциальной системы уравнений

*L = P (x ,y ) ,%  = Q (x ,y ),  (А)

где Р(х,у) и Q(x,y) — полиномы.
С геометрической точки зрения, периодические колебания со

ответствуют замкнутым интегральны м кривым системы (А).
Если для точки  х=х0, у=у0 вы полняется условие Р(ХдУо)=0 и 

О(ХдУ0)=0 то такая точка М  (х0,у0) называется особой или точкой 
покоя (т.е. в этой точке скорость равна нулю).

Если при замене х  на -х  (у на -у) или х  на -х  и у на -у  система 
(А) не меняет свой вид, то особую точку М (х0,у0) будут окружать 
замкнутые интегральные кривые .
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Рассмотрим следующий пример

dy _
dx

х + ay 
у + ЬхЪ (В)

Д ля уравнения (В) существует центральная симметрия, т.к. при 
зам ена х  на -х  и у  на -у  уравнения не меняет свой вид.

Если мы возьмем укороченное уравнение, т.е. линейное урав
нение, оно получается из (А) при значении а=О, Ь=0, то получим

dy _  _х_ 
dx у

Это уравнение имеет общ ий интеграл

х2+^2=с,

где с — постоянная интегрирования, изображает семейство кон 
центрических окружностей (рис 2).

Разнообразны е мотивы симметрии встречаются и на ш ахмат
ной доске. С одной стороны, речь может идти о симметрии есте
ственной, т.е. возникаю щ ей в процессе ш ахматной партии, а с 
другой стороны  — используемой в шахматных задачах и этюдах.

Н аш  рассказ — не фундаментальное исследование по данному 
вопросу, тем более он не дает каких-либо рецептов игры или ре
ш ения задач, в нем лиш ь ставится цель познакомить читателя с 
некоторы ми необычными шахматными партиями и позициями, 
основное свойство которых — симметрия.

Напомним, что симметрия бывает различных типов; наиболее рас
пространены — осевая и центральная. На шахматной доске при осе
вой симметрии осью служит прямая, разделяющая левый и правый 
фланги доски (граница между вертикалями "d" и "е") или нижнюю и 
верхнюю части (граница между четвертой и пятой горизонталями). 
Если, скажем, белый конь стоит на с2, а черный на с7, то мы гово
рим, что эти кони расположены симметрично 
(очевидно, при осевой симметрии соответству
ющие друг другу поля имеет разные цвета). При 
центральной симметрии на доске центром сим
метрии является точка, в которой соприкаса
ются четыре центральных поля —d4, d5, е4, е5.
В этом случае симметричны конь на с2 и конь 
на П (цвет полей совпадает). В дальнейшем мы 
не будем всякий раз уточнять, о какой именно 
симметрии идет речь, это будет ясно и так.
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Начнем с того, что симметрией 
обладает исходное располож ени е 
ш ахматны х фигур. С им м етричны  
старинные дебю тные табии (п ози 
ции, с которых начинается игра), на
пример "альмуджаннах".

Т еп ер ь  п р ед стави м  себ е , что 
партия началась, и черные в точно
сти копируют ходы белых, желая по
дольш е сохранить сим м етрию  на 
доске. Разумеется, такая тактика к 
д о б р у  не п р и в о д и т . П о л ь зу я с ь  
"принципиальностью" партнера, бе

лые могут заматовать неприятельского короля всего за четыре хода, 
причем одним из двух способов: 1. с4 с5 2. Фа4 Фа5 3. Феб ФсЗ
4. Ф: с8х; l.d4 d5 2. Ф(13 Фс16 3. ФЬЗ ФИ6 4.Ф  : с8 х.

И звестна такая забавная история. Н екто явился в ш ахматный 
клуб и объявил, что наш ел верный способ не проигры вать чер
ными. "Каким образом?" — спросили его. "Очень просто, — от
ветил гость, — повторяя ходы противника!" С ыграть с наивны м 
изобретателем вызвался С. Лойд, который и объявил ему мат в 4 
хода.

Итак, при симметричной игре белый ферзь может объявить 
мат черному королю  уже на четвертом ходу. Н есколькими ходами 
позже матуют ладья, слон, конь и пешка: 1.Н4 h5 2.g4 g5 3.Cg2 
Cg7 4.Kh3 Kh6 5.hg hg6 7.hg hg 8.Л :h8x; 1. E4 e5 2.Kpe2 Kpe7
3.Kpf3 Kpf6 4. Kpg3 Kpg6 5.Ce2 Ce7 6. CD Cf6 7.d3 d6 8. Ch5x;
1.g3 g6 2.КсЗ Кеб З.еЗ еб 4.Kge2 Kge7 5.Ke4 Ke5 6. Rf6x; l.g 4  g5
2.h4 h5 3.KO Kf6 4.Ke5 Ke4 5.hg hg 6.g6 g3 7.gfx. Н аконец, на 
девятом ходу мат может объявить белый король: l.d 3  d6 2.Kpd2 
Kpd7 3. КрсЗ Крсб 4.КрЬЗ КрЬб 5. КраЗ Краб 6. СеЗ Себ 7. СЬб 
СЬЗ 8.ab ab 9.КрЬ4х.

В книге "13 детей Каисы" И .К рейчик одного "ребёнка" назвал 
так: "Когда двое делают одно и то же". В этой ю мореске он приво
дит три симметричные партии с одинаковым ф иналом  — чёрный 
король получает мат. Вот одна из них, по мнению  К рейчика, оп 
ровергается ф ерзевый гамбит: l.d4 d5 2. КО Kf6 3. с4 с5 4. Cg5 
Cg4 5.еЗ еб 6. КсЗ Кеб 7. Се2 Се7 8. 0 -0  0-0 9. C:f6 C:f3 10. С: g7 
C:g2 11. C:f8 C:fl 12. C:e7 C:e2 13. C:d8 C:dl 14. cd cd 15. dc dc 16. 
cb cb 17. ЬаФ ЬаФ 18. Cf6x.

Ш & Hm - к
ШasШ * km i

ШШ Ш M L
AW Wk

HiAЩ AН й Ш
у  y fr

& SI л 0
Щ S Ш Ш Ш к Ш
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В двух других примерах аналогично опровергаю тся испанская 
и итальянская партии. В приведенных четырех ходовых миниатю 
рах игра белых была рассчитана исклю чительно на упрямство со 
перника. Так, Лойд, учитывая это обстоятельство, не испугался 
подставить под бой своего ферзя. В то же время в партиях, кото
рые предлагает Крейчик, игра проходит вполне осмысленно.

Однако симметричные партии можно найти не только в ю мо
ристических рассказах, встречаю тся они и в серьезных турнирах. 
Один из наиболее достопримечательны х примеров такого рода — 
партия, сы гранная в начале наш его века.

Ротлеви — Эльяшев 
Дебют четырех коней

1. е4 е5 2. К В Kf6 3. КсЗ Кеб 4.
СЬ5 СЬ4 5. 0 -0  0-0 6. d3 d6 7. С: сб 
С:сЗ 8. С:Ь7 С: Ь2. С:а8 С: a l  10.
Cg5 Cg4 11. Ф: a l Ф: а8 12. C:f6 C:f3 
13. C:g7 C:g2 14. C:f8 С: f l  15. Ф:П 
Ф: f8 16. Фg2 +  Фg7.

Здесь противники, ви д и м о ,н е  на 
шутку опасаясь наруш ить сим м ет
рию, согласились на ничью.

Д и а гра м м а  5

§5. КОНЬ

Совсем не обязательно быть ш ахматистом, чтобы знать, какая 
шахматная фигура самая удивительная. К онечно, это конь! Не 
случайно выражение "ход конем" стало крылатым и прочно вош 
ло в наш быт. А один из самых остроумных гроссмейстеров, С.Тар- 
таковер, прямо считал, что "вся шахматная партия — это один 
зам аскированны й ход конем". Поэтому, переходя к математичес
ким задачам с участием фигур, мы, прежде всего, остановимся на 
задачах о коне.

О сновное свойство коня, которое отличает его от других ф и 
гур, состоит в том, что он на каждом своем ходу меняет цвет 
поля, на котором стоит. М ногие задачи о коне удается эф ф ектно 
реш ить, если воспользоваться указанны м свойством.

М ожет ли конь с поля a l  добраться до h8, побывав на каждом 
поле доски ровно один раз?

23



Не может. Исходное поле al - чер
ное, и, значит, на каждом нечетном 
ходу конь попадает на белое поле. 
О днако число 63 (именно на 63-м 
ходу конь прибывает в противопо
ложный угол доски) нечетно, а поле 
h8 — черное.

Все оказалось довольно просто, 
но лю бопы тно, что за доской  ш ах
м атист иногда сталкивается с п о 
д о б н ы м и  в о п р о с ам и . Н а п р и м ер , 
рассмотрим позицию , изображению  
на Д иаграм м е 6. Белы м здесь уда
ется добиться ничьей единственным 

путем - l .K p c l!  Т еперь их король будет переходить с c l на с2 и 
обратно, заним ая каж ды й раз поле того цвета, что и конь, и не 
вы пуская черного короля из заточения. В случае 1. К рс2 конь 
на d3 при короле на с2, и пеш ка проходила в ф ерзи . А налогия 
между этим ш ахматны м прим ером  и предыдущ ей задачей оче
видна.

Реш им один изящ ны й этю д, в котором требуется перехит
рить коня (Д иаграмма 7). П ростой анализ позиции показы вает, 
что фигуры обеих сторон в правом ниж нем углу не могут дви 
гаться, т.е., выраж аясь ш ахматным язы ком , находятся во взаи м 
ном ц у г ц в а н г е .  Н апример, если ферзь уйдет с ИЗ, то либо 
будет потеряна ладья, либо двинется черный слон с угрозой f2- 
П Ф . С другой стороны , лю бой ход слона fl и коня h i в началь

ном полож ении приводит к нем ед
ленной  гибели черных, и, значит, 
они могут ходить только конем  И8. 
И так, белый король долж ен подой
ти к полю h8 и забрать этого коня. 
Идти он может только по черным 
полям , так как на белом поле полу
чит шах слоном fl с превращ ением 
пеш ки "Г.

П рям олинейное движ ение коро
ля к угловому полю не дает резуль
тата: l.K pb2 Kf7 2. КрсЗ Kh8 3. Kpd4 

Д и а гр а м м а  7  Kf7 (п ри кры вая поле е5) 4. КреЗ

8 и шИ рщИ Щ&I 31г~ш ш■ и ш
; : ?г Я щ 93 В в ЁИщII Шпиш и щй.4г\г>

Р 1
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Kh8 5. Kpf4 (н а  5. ФИ4 Cd3 6. Jl: h l+  черные играю т не 6 ...ghO ? 
7. Ф: f2x, a 6...ghK!) 5...КГ7! (охраняя поля e5 и g5) 6. КреЗ Kh8 
7.K pd4 Kf7 8.Kpc5 Kh8 9. Kpd6 Kg6!

Мы видим, что конь держит все поля вторжения белого коро
ля. Для того чтобы все-таки прорваться к полю h8, белому коро
лю нужно изменить соответствие цветов между ним и черным 
конем. Но этого можно достичь, лиш ь встав один раз королем на 
белое поле. И скомы м является поле а8-единственное недоступ
ное для черного слона.

После проведенного анализа реш ение находится почти авто
матически: l-6 .K pb2-c3-d4-c5-b6-a7 (черный конь в это время 
переходит с Ь8 на g6 и обратно)

7.Кра8! Kg6 8.Кр8 Kh8 9.Крс7 Kf7! Н еож иданно черный конь 
опять создал барьер для короля, но это лиш ь временное препят
ствие. 10-13. Kpb6-c5-d4-e5 Kg6+ 14. Kpf6 Kh8 15.Kpg7 Kg6 16.h8 
Ф (после 16 Kp:g6 C d3+ вся работа белых пош ла бы насмарку)
16...K:h8 17.Kp:h8 Kg3 18.Ф ^З Cd3 19.Ф ^2х. Лю бопы тно, что в 
реш ении этюда содержится лю бопы тны й геометрический мотив: 
белый король, прежде чем добиться цели, побывал в трех углах 
шахматной доски!

Мы начали главу одной задачей о путешествии коня. Займ ем 
ся теперь подробнее этой темой, одной из самых популярных в 
шахматной математике. Прежде всего, договоримся о некоторых 
терминах, связанны х с путешествием фигур по доске. П еремещ е
ние любой фигуры между двумя полями доски будем называть 
путем этой фигуры.

Если путь содержит все поля доски , то мы называем его мар
шрутом. При этом дальнобойная фигура (ферзь, ладья или слон), 
перемещ аю щ аяся по своему маршруту, не обязана останавливать
ся на каждом поле, лиш ь бы она проходила мимо всех полей д о с
ки (мимо некоторых можно более одного раза).

М аршрут замкнут, если последним ходом фигура возвращ ает
ся на исходное поле, в противном случае марш рут открыт. В этой 
главе мы будем рассматривать только такие марш руты, которые 
проходят через каждое поле доски ровно один раз.

Произвольному пути или маршруту фигуры можно поставить 
в соответствие график, который получается в результате последо
вательного соединения прям олинейны м и отрезками центров по
лей, посещ аемых фигурой. Такие графики, как мы увидим ниже, 
иногда могут иметь довольно забавный вид.
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Возвращаясь к рассказу о коне, заметим, что задача о его мар
шруте, проходящем через все поля доски по одному разу, являет
ся классической в занимательной математике (обычно ее назы ва
ют просто задачей о ходе коня).

Обойти конем все поля шахматной доски, посетив каждое из 
них ровно один раз.

Особая популярность задачи объясняется тем, что в XVIII и 
XIX веках ею занимались многие крупные математики, в том числе 
великий Леонард Эйлер, посвятивш ий ей большой труд "Решение 
одного лю бопытного вопроса, которы й, кажется, не подчиняется 
никакому исследованию". Хотя задача была известна и до Э йле
ра, лиш ь он впервые обратил внимание на ее математическую 
сущ ность, и поэтому задачу часто связываю т с его именем.

Значительно труднее проблема, состоящ ая не в оты скании 
определенного маршрута коня по доске, а в нахождении всех мар
шрутов и подсчете их числа. Увы, эта задача не реш ена до сих 
пор, и ш ансов на успех немного. Известно, правда, что число 
реш ений не превосходить с “ 8 (число сочетаний из 168 элементов 
по 63, оно состоит из ста циф р), но больше 30 миллионов. М ате
матик Ф. М индинг, подош едш ий к проблеме с алгебраической 
точки зрения, предложил метод, позволяю щ ий вывести формулу 
для числа всех реш ений, однако вычисления, которые следует при 
этом провести, практически неосущ ествимы.

Литература, посвящ енная задаче о ходе коня, весьма обширна. 
Известно много методов для нахождения маршрутов коня, кото
рые носят имя первооткрывателей — метод Эйлера и Вандермон- 
да.

В математике Вандермонд известен своими трудами в области 
теории определителей. Например, известный определитель Ван- 
дермонда, имеет вид:

1 1

Определители впервые были введены для реш ения систем урав
нений первой степени. В 1750 г. ш вейцарский математик Г .К ра
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мер дал общее формулы, выражающ ие неизвестные через опреде
лители, составленные из коэф ф ициентов системы. Теория опре
делителей в настоящ ее время ш ироко применяется во многих раз
делах наук.

§6. ЛАДЬЯ

Ладья является самой распространенной фигурой в ком бина
торных задачах на шахматной доске и часто упоминается даже в 
серьезной математической литературе. Что общего, скажем, меж
ду шахматным термином "ладья" и чисто математическим п оня
тием "многочлен"? Тем не менее, ам ериканский математик Дж. 
Риордан в своей книге "Введение в комбинаторный анализ" часто 
использует термин "ладейный многочлен". Оказывается, большой 
класс комбинаторных задач, важных в прикладной математике, 
сводится к подсчету числа тех или иных расстановок ладей на 
шахматной доске. При этом существенную роль играет м ного
член

г Л  rxx  + г2х2 + ... + г .хк + ... +г х”,О к п ’

где — число расстановок к ладей, не угрожающих друг другу на 
доске п х п (к < п )\  Этот многочлен и называется ладейным, он воз
никает при реш ении задач по комбинаторике, теории групп, тео
рии чисел. П риведем один известный пример из области ком би
наторики.

Пусть требуется назначить п рабочих на п различных работ, 
причем каждая работа должна выполняться только одним рабо
чим. С колькими способами можно осущ ествить такое назначе
ние?

Поставим в соответствие рабочим — горизонтали шахматной 
доски пхп, а работам — ее вертикали. Если i-й рабочий назнача
ется на j -ю работу, то поле, соответствующ ее пересечению  i-й 
горизонтали и j -й вертикали, займем ладьей.

Так как каждая работа выполняется одним рабочим и каждый 
рабочий назначается на одну работу, то в результате расстановки 
п ладей все вертикали и горизонтали доски будут содержать по

Конечно, в шахматной игре фигуры одного цвета не угрож ают друг другу. 
Когда мы говорим, пользуясь общепринятой терминологией, что две фигуры угрож а
ют друг другу (находятся под ударом), то имеем в виду лишь то, что поля, на 
которых они располож ены, связаны ходом этой фигуры. Если несколько фигур не 
угрож ают друг другу, то мы их называем такж е мирными.

27



одной ладье, т. е. ладьи не угрожают 
друг другу. Итак, нашей задаче о н а
значении можно придать шахматную 
формулировку.

Сколькими способами можно рас
ставить я не угрожающих друг другу 
ладей на доске я х я?

Ф актически в этой задаче требу
ется найти число гп коэф ф ициент при 
старш ем члене ладейного многочле
на. Прежде чем провести вы числе
ния, заметим, что при лю бом распо
лож ении более п ладей найдется хотя 

бы одна вертикаль и хотя бы одна горизонталь с двумя или более 
ладьями, т.е. п — это наибольш ее число мирных ладей на доске 
я х я. Одна из расстановок восьми мирных ладей на обычной дос
ке приведена на Диаграмме 8*.

Выясним теперь, сколько всего существует искомых расстано
вок я ладей на доске я х я .  На первую вертикаль мож но произ
вольно поставить одну из я ладей, затем на вторую вертикаль — 
одну из (л-1) оставш ихся ладей, причем горизонталь, занятая пер
вой ладьей, исклю чается (ладьи не должны угрожать друг другу), 
на третью вертикаль — одну из (л-2) оставш ихся (горизонтали, 
заняты е первыми двумя ладьями, исклю чаю тся) и т.д., вплоть до 
(л-1) -й  вертикали, на которой для ладьи остается выбор из двух 
горизонталей, и последней, я-й  вертикали, с единственны м п о
лем для ладьи.

К омбинируя п различных расположений ладьи на первой вер
тикали с (л-1) располож ением на второй, (л -2 )-на третьей и т.д., 
получаем «(л-1)... 2Т=л! различных расположений ладей. Это число 
и является искомым.

В частности, на обычной доске восемь ладей, не угрожающ их 
друг другу, можно расположить 8!= 40320 способами. Если ладьи 
занумерованы  числами от 1 до п, то существует уже (л!)2 располо
ж ений ладей, не угрожающих друг другу. Это следует из того, что 
л подходящ их полей можно выбрать л! способами; столько же 
способов имеется для располож ения на этих полях л занумеро
ванных ладей.

'  Мы будем часто встречаться с задачами, в которых т ех или иных фигур явно  
больше, чем в одном шахматном комплекте.
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Если ладьи занумерованы  числами от 1 до п, то существует 
уже (л!)2 располож ении ладей, не угрожающ их друг другу. Это 
следует из того, что п подходящ их полей мож но выбрать п! спосо
бами; столько же способов имеется для расположения на этих 
полях п занумерованны х ладей.

И так, п рабочих м ож но назначить на п работ я! различны ми 
способам и. Пусть вы брано назначение, соответствующ ее Д иаг
рамме 8, т.е. i-ro  рабочего назначили  на i-ую работу, и требуется 
сделать новое назначение с учетом того, что каждый рабочий 
хочет пом енять свою  предыдущую работу. С колько сущ ествует 
таких назначений? Эта задача имеет иную  ладейную  ф орм ули
ровку.

Сколькими способами можно расставить п не угрожающих друг 
другу ладей на доске п х п так, чтобы ни одна из них не стояла на 
главной диагонали (для обычной доски — на диагонали al-h8)? 
Дополнительное условие значительно затрудняет реш ение задачи. 
Даже Эйлеру не удалось найти общую формулу для числа Ап ука
занных расстановок. Правда, он вывел рекуррентное соотнош ение 
А = (п -\)(А п _1+Аи 2), с помощью которого можно последовательно оп
ределять значения Ап для любого п > 3 (А ,=0, A j= l) . Позднее была 
найдена формула для Ап, которая имеет следующий вид:

Д ля /7=8 получаем т.е. А =  14833 при дополнительном  условии 
число расстановок восьми ладей, не угрожающих друг другу, умень
шается почти втрое.

В рассмотренны х задачах о ладьях, как и в аналогичных зада
чах для других фигур, обычно предполагается, что все они одного 
цвета. Если расставлять и белые, и черные фигуры, то число р ас
становок увеличивается.

С кольким и способами можно расставить п мирных ладей на 
доске п х п ,  если к  из них — белые и n -к  —черные?

Всякая расстановка, удовлетворяю щ ая условиям задачи, опре
деляется выбором п полей для всех п мирных ладьей и затем ука
занием к  полей из этих n -к  полей из этих п, на которых будут 
располож ены  белые ладьи, остальные n -к  займут черные ладьи. 
Таким образом, искомое число расстановок равно п\ Спк.

Рассм отрим  снова расстановку на Д иаграм м е 8. М ы видим , 
что восем ь ладьей  способны  взять под обстрел все поля ш ах
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матной доски. С оответственно, для охраны всей доски  пхп д о 
статочно иметь п ладьей. Если ладьей меньш е, чем п, то по 
крайней мере одна ее вертикаль и одна горизонталь окажутся 
пустыми и, значит, поле, стоящ ее на их пересечении , не будет 
атаковано.

Сколькими способами можно расставить п ладей на доске п х п  
так, чтобы они держали под обстрелом все для доски?*

Если п ладей охраняю т доску, то либо на каждой вертикали, 
либо на каждой горизонтали стоит хотя бы одна из них (если 
существуют вертикаль и горизонталь, свободные от ладей, то поле, 
находящееся на их пересечении, не атаковано). Число расстано
вок п ладей — по одной на каждой вертикали равно п" (первую 
ладью можно поставить на одно из п полей первой вертикали; 
вторую, независимо от первой, на одно из п полей второй верти
кали и т. д.). Столько же имеется расстановок и по одной на каж
дой горизонтали. На первый взгляд кажется, что общее число рас
положений ладей равно пп+п"=2п". Однако при таком подсчете 
дважды учитываются расстановки, в которых на каждой вертика
ли и на каждой горизонтали стоит по одной ладье. Так как каждая 
из них характеризуется тем, что никакая пара ладей не угрожает 
друг другу, то реш ением задачи является число 2хпп-п\ Число рас
становок восьми ладей, обстреливаю щ их обычную доску, равно 
2;с88-8!=33514112.

§7 . Ф ЕРЗЬ

Если конь — самая хитрая шахматная фигура, 
а ладья отличается своей прямолинейностью , то 
ф ерзь — сильнейш ая из фигур, богатырь на шах
матной доске. Возможности ферзя чрезвычайно 
велики, и ему принадлежат многие ш ахматно-ма
тематические рекорды.

М ожет ли один белый ферзь (Диаграмма 9) 
загнать черного короля из левого нижнего угла в правый верхний, 
т.е. на поле d3?

’ В комбинаторных задачах такого типа обычно предполагается что под угро
зой находятся поля, свободные от фигур. Однако можно требовать, как в данном 
случае, чтобы под обстрелом находились все поля доски (и занятые и свободные). 
Далее мы всюду будем оговаривать какой из двух случаев имеется в виду.

ш /

щ
V

Д и а гра м м а  9
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Покажем сначала, как загнать черного короля в ближайш ий 
угол доски: 1.Ф(12 КрЫ 2.Ф сЗ Кра2 З.Фс1 КрЬЗ 4 ^ d 2  КраЗ, и
цель достигнута. Труднее перегнать короля в противоположный 
угол доски.

1.Ф сЗ+ Кра2 2.Ф с1 КрЬЗ З.Фа1 Крс2 4.Ф а2+ КрсЗ (4... K pcl 
"проигрывает" быстрее: 5.ФЬЗ Kpd2 6.ФЫ  КрсЗ 7.Фа2 Kpd3) 5.ФЫ  
Kpd2 6. ФЬ2+ Kpdl.

Возникла позиция, центрально — симметричная исходной, но 
теперь короля нужно загнать в ближайш ий угол доски. Это мы 
умеем делать. 7.Фа2!Крс1 8.ФЬЗ Kpd2 9.ФЫ  Kpd2 10.Фа2 Kpd3.

П редполагалась, что белые сохраняю т своего ферзя, иначе ре
ш ение на ход короче: 6 ^ d 3 + !  K pcl 7.ФЬЗ Kpd2 8.Ф Ы  КрсЗ 9.Фа2 
Kpd3.

А налогичны м образом короля можно загнать в лю бой угол 
доски mxn но при условии, что. Но, что удивительно, на квадрат
ных досках завлечь короля на угловые поля, ближайш ие к исход
ному, невозможно. К ороль блуждает между двумя противополож 
ными углами доски, и ферзь не может изменить его траекторию .

Следующ ая головоломка того же типа ближе к реальным шах
матам.

Задача о неприкосновенном короле. Белый король находится 
на поле сЗ и не имеет права двигаться (почему и назы вается 
неп рикосн овенн ы м ). М ожет ли белый ф ерзь с помощ ью  своего 
неприкосновенного  короля заматовать одинокого короля чер
ных?

Эта задача была известна еще в прошлом веке. М ногие шахма
тисты, в том числе гроссмейстеры, ош ибочно полагали, что зам а
товать короля нельзя. На помощ ь 
была привлечена ЭВМ . М атематики 
А.Брудно и И.Ландау выяснили с по
мощью маш ины , что мат всегда да
ется, причем не позднее двадцать тре
тьего хода (при лю бом начальном 
полож ении белого ферзя и черного 
короля), но только при неприкосно
венном короле на полях сЗ, сб, О , f6.

П ервы й этап реш ения состоит в 
том, чтобы загнать черного короля 
на угловое поле а8 или h i .С этим за
данием  ф ерзь справляется без осо
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бого труда (устремиться на угловое поле al черному королю ме
шает неприкосновенны й король белых; впрочем, там его тоже 
ожидала бы гибель). В результате получаем позицию , изображ ен
ную на Диаграмме 10.

Если теперь ход черных, то после 1...КрЬ8 2 .Феб! белые мату
ют в 10 ходов: 2...Кра7 З.Фс8! КрЬб 4.Фс17! Крс5 (4...Кра5 5.ФЬ7 и
4 ...Краб 5.Фс7 КрЬ5 б.Фёб приводит к основному варианту) 5 .Феб 
КрЬ5 6.Ф(16 Кра5 7. ФЬ4+ (7.Феб пат) 7 ...Краб 8.ФЬ8 Кра5 9.ФЬ7 
Кра4 Ю.Фабх.

Если же в данной позиции ход белых, то они должны передать 
его очередь противнику. Это достигается так называемым мето
дом треугольника. Всего четыре хода: 1.Ф(15+ Кра7 (1...КрЬ8
2. Феб!) 2.ФЬ5 Кра8 З.Ф аб+ КрЬ8 4 .Феб! — и цель достигнута.

§8. КОРОЛЬ

Эта глава посвящ ена задачам и головоломкам с участием ко
роля, который выделяется среди всех шахматных фигур своей не
торопливостью  — он может переступать только на соседние поля 
доски. Однако это свойство короля не мешает ему быть интерес
ной фигурой с математической точки зрения.

В третей главе, при знакомстве с этюдом Рети (см. Диаграмма 1), 
мы уже убедились в том, что геометрия шахматной доски заметно 
отличается от обычной, евклидовой геометрии.

При этом необычное измерение расстояний на доске лучше
всего иллюстрирует движущ ийся ко 
роль.

Приведем еще один пример на эту 
тему. В этом этюде пеш ка а7 безза
щитна, и единственный шанс черных 
заключается в том, чтобы на н еиз
бежное взятие Кр : а7 ответить Крс7, 
не выпуская неприятельского коро
ля из заточения. Путь белого короля 
до пеш ки а7 заним ает пять ходов, 
причем существует 30 способов взять 
эту пешку за столько ходов, но лиш ь 

Д и а гр а м м а  11 один из них приводит к цели (см. Ди-
И .М а й з е л и с .  Вы и гры ш  аграмма 11).
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1.Кре6! КрсЗ 2.Kpd5!! Белый к о 
роль, как говорят ш ахматисты , "от
тал ки вает  п лечом "своего  черного  
оппонента; теперь тот не может пой
ти на d4, и это реш ает дело. 2...Kpd3
3. Крсб Kpd4 4.Kpb7 Kpd5 5. Кр : а7 
Крсб 6. КрЬ8, и пеш ка проходит в 
ферзи. Не годится, например, 1.Кре6 
КрсЗ 2.K pd6 K pd4 3. К рсб Кре5!
4.Kpb7 Kpd6 5. К р : а7 Крс7 с н ичь
ей.

И так, у короля им еется много 
кратчайш их путей между двумя п о
лями доски. Для определения этого 
числа существует известный матема
тический прием. Выясним, например, сколькими способами м о
жет добраться король с поля e l до поля d8, двигаясь кратчайшем 
путем (т.е. путешествие занимает семь ходов). Очевидно, он м о
жет идти к цели лю быми зигзагообразными маршрутами, лиш ь 
бы на каждом ходу переходить с одной горизонтали на другую и 
находиться в рамках прямоугольника e l — а5 — d8 — h4.

Для подсчета искомого числа путей составим таблицу чисел, 
которые будем помещ ать прямо на полях доски .Ч исло, стоящее 
на данном поле, равно числу кратчайш их путей до него с поля 
e l . На поля d2,e2 и f2 король может попасть кратчайш им путем (в 
один ход) единственны м способом, и поэтому на них стоят еди
ницы.

По той же причине единицы  стоят на полях сЗ и g3. На d3 за 
два хода король попадает двумя способами (с полей d2 и е2, 1 + 1=2), 
на еЗ- тремя (с полей d2, е2 и f2, 1 +1 +1=3). В общем случае число 
кратчайш их путей до данного поля складывается из одного, двух 
или трех чисел, стоящ их на полях предыдущей горизонтали, с 
которых король попадает на данное поле в один ход. Пользуясь 
этой законом ерностью , мы в конце концов заполним всю табли
цу и получим, что с поля el до поля d8 король может добраться 
кратчайш им путем 357 способами. Полученная таблица носит н а
звание треугольника П аскаля (Диаграмма 12).

Заполняя соответствующую таблицу, можно найти число крат
чайш их путей короля между лю бой парой полей. При этом доска

70 '460 268 Ш.!мзш259ш
50 90 126 141 126 :8? 44

5 К 30 43 51 уЬ 30 14

4 10 16 S 16 to' 4

щ. 3 ■ ш 3 1 1

ш 1 2 2 3.
*

1 1 ш
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Д и а гр а м м а  12 
Т р е у г о л ь н и к  П а ск а ля  
на ш ахм атной д о с к е
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может иметь произвольную  форму и 
даже содержать запрещ енны е поля.

В предыдущей главе мы рассмот
рели головоломку о неприкосновен
ном короле, в которой главная шах
матная фигура играла весьма пассив
ную роль. Теперь мы приведем иную 
задачу — в ней всех ходы, кроме зак
лю чительного, разреш ается делать 
только королю  (Диаграмма 13).

Эта задача иллюстрирует один из 
важнейших приемов в эндш пиле, ко
торый носит название оппозиции . 
После l.Kpg2! короли оказываю тся 
на одной вертикали, причем их раз

деляет нечетное число полей (пять), т.е. белые захватывает оп по
зицию. Если теперь черный король движется по линии "g", то 
оппозиция сохраняется — l...K pg7 2.Kpg3! (расстояние опять н е
четно, три поля) 2...Kpg6 3.Kpg4 (одно поле). И так, черные вы 
нуждены покинуть вертикаль "g" — 3...Kph6 4.Kpf5! До сих пор 
белый король не мог встать перед ладьей, так как черный король 
сразу вырывался на свободу через линую  "Г. Теперь такая воз
можность появилась, и белые осущ ествляю т обходной маневр.

4...Kpg7 (увы, после 4...Kph5 ладье разреш ается вступить в 
игру — 5.JThlx) 5.Kpg5! (вновь оппозиция завоевана) 5...Kph7 
6.Kpf6! Kpg8 7.Kpg6! Kph8 8JIf8x (6...Kph8 7.Kpf7 Kph7 8 JIh lx )

Перейдем к вопросу о путешествии короля на ш ахматной дос
ке. Ясно, что его маршрут по всем полям доски занимает 63 хода 
(а замкнутый-64). П ри этом король может воспользоваться лю 
бым не самопересекающ имся маршрутом ладьи или ферзя, но дви
гаться более медленным темпом. И нтересна также задача о путе
шествии короля.

Доказать, что замкнутый маршрут короля по всем полям дос
ки (ни одно из полей не посещ ается дважды) содержит не меньше 
28 "прямых" ходов (вдоль вертикали или горизонтали).

Очевидно, граф ик указанного маршрута не имеет самопересе
чений (в противном  случае, хотя бы через одно поле король про
ходит дважды).

Приведем прежде всего маршрут, в котором король делает ровно 
28 "прямых" ходов. Рассмотрим теперь произвольны й замкнутый
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маршрут короля без самопересечений, и занумеруем все 28 край
них полей доски числами 1, 2, ...28 в том порядке, в каком король 
посещ ает их. Этот маршрут можно разбить на 28 участков: от пер
вого крайнего поля до второго, от второго до третьего, и т.д., от 
поля 28 до первого.

Покажем, что начальное и конечное поля каждого участка яв 
ляю тся соседними на границе доски (Диаграмма 14,а). П редполо
жим противное: пусть крайние поля хотя бы одного из участков 
не соседние. Для участка, показанного на Диаграмме 14,6, тако
выми являю тся поля а7 и а4. П оскольку маршрут короля замкнут, 
то начальное поле и направление обхода можно выбрать произ
вольно. Будем считать, что маршрут начинается с поля а7 и идет 
к полю а4. Раз поля а7 и а4 не соседние, то рассматриваемый 
участок а7 — а4 разбивает доску на две части. Возьмем два поля, 
принадлежащ ие разным частям, например, аб и c l .  Король дол
жен побывать и на этих полях. При этом путь аб — cl обязательно 
пересечет путь а7 — а4. Таким  образом, мы получили противоре
чие того, что маршрут короля не имеет самопересечений.

Итак, начальное и конечное поля каждого из наших 28 участ
ков являю тся соседними на границе доски. Ввиду того, что эти 
поля имеют разный цвет, вдоль каждого из участков король дела
ет хотя бы один "прямой" ход (при "диагональных" ходах цвет 
полей не меняется). Из этого и следует, что искомый маршрут 
содержит не менее 28 ходов вдоль вертикали или горизонтали. 
П оскольку король при ж елании может сделать все 64 хода "пря-

Д и а гр а м м а  14 
З а д а ч а  о зам кнутом  м а р ш р у те  к о р о ля
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мые", то попутно м ы  выяснили следующее обстоятельство. Н аи
меньшая длина зам кн у то го  маршрута короля по всей доске равна
64, а наибольшая.

Король — с а м о у б и й ц а . На доске 1000x1000 находится белый 
король и 499 чер н ы х  ладей. Доказать, что при произвольном н а
чальном располож ении этих фигур король за некоторое число ходов 
может встать под ш ах , как бы черные ни играли.

Пош лем короля сначала в левый ниж ний угол доски и затем 
по главной диагонали  вправо вверх. После первого хода из угла 
(K pal — Ь2) и ответного  хода черных три нижние горизонтали и 
три левые вертикали должны быть свободны от ладей, иначе уже 
вторым ходом король  встанет под шах. Таким  образом, все ладьи 
находятся выше и правее короля. Пусть теперь король сделал еще 
997 ходов по главной диагонали, и черные ответили на его после
дний ход. В этот м ом ент ни одна из ладей не должна находиться 
на трех верхних горизонталях и трех правых вертикалях. Иначе 
говоря, все ладьи располож ены  левее и ниже короля (иначе он 
следующим ходом добьется своей цели).

Это означает, что к рассматриваемому моменту каждая ладья 
должна была сделать два хода, поменяв свою вертикаль и гори
зонталь до того, как на них появится король. Но ладей имеется 
499 и за 997 ходов они не успевают переместиться — не хватает 
одного хода!

В предыдущей головоломке белый король стремился встать под 
шах а неприятельские фигуры убегали от него. В следующей за
даче цели обеих сторон совпадают.

Белый король стоит в левом ниж 
нем углу, а черный конь в правом 
верхнем. Через сколько ходов король 
м о ж ет  п о л у ч и т ь  ш ах  н а  д о с к е  
100x100, на доске 1000x1000?

На обычной доске шах объявля
ется уже на третьем ходу: l.K pb2 Kg6
2.КрсЗ Kf4 3. Kpd4 Ке6+. На боль
ших досках сближение короля и коня, 
о ч еви д н о , затяги вается . На доске 
ЮОхЮО дело кончается шахом пос
ле 39.Кр(39,39) К (41,40)+ , а на дос- 
кеЮООхЮОО после 399. Кр(399,399) 
К (401,400)+.
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Следующий этюд (Диаграмма 15) к математике непосредствен
ного отнош ения не имеет, однако он просится в главу о короле. 
Дело в том, что это, возможно, единственное шахматное произве
дение, в котором белые представлены одним королем.

1.Кре2! П рямолинейное 1.Крс2 проигрывает, ввиду 1...КеЗ+ и
2...Kd5, и черные спасают свою пешку. l...Kpd7. После 1 ...ЬЗ 2.Kpd3 
КеЗ З.КрсЗ пеш ка теряется.

2. Kpd3 КеЗ! (отвлечение) З.Кр:еЗ Крсб 4.Kpd3 КрЬ5 5.Крс2 
Кра4 6.КрЬ2, и белый король, уничтожив коня, вовремя успел на 
полож енное место.

К акое максимальное число королей можно расставить на д о с
ке так, чтобы они не угрожали друг другу, т.е. не стояли рядом?

Разобьем доску на 16 квадратов 2x2 (Диаграмма 16, доска 8x8 
выделена на нем).

Если мы хотим, чтобы короли не касались друг друга, то, оче
видно, в каждом из этих квадратов надо поместить не более одно
го из них. Это означает, что больше шестнадцати королей, удов
летворяю щ их условию задачи, расставить невозможно. Итак, м ак
сим альное число мирных королей равно 16. Ч исло способов, 
которы ми можно расположить на шахматной доске 16 королей, 
не угрожающ их друг другу, составляет 281571.

Обобщим последнюю задачу для доски п*п. Если п четно, то 
доска разбивается на п2/4  квадратов, и искомое число королей равно 
п2/4 . При нечетных п доска разбивается на (п-1)2/4  квадратов 2x2, 
на каждый из которых можно по
ставить по королю; еще п королей 
умещается на границе доски, и все
го получаем (п+1)2/4  мирных ко
ролей. Случай п=9 представлен на 
Диаграмме 16, на доске стоят 25 ко
ролей. Если п представить в виде 
n=2k или n = 2 k -l, то искомое чис
ло мирных королей на доске п*п, 
независимо от четности п, записы 
вается как к2.

П оследняя задача о королях 
реш ена такж е для тороидальной 
доски, получающ ейся из обычной
К вадратной ДОСКИ При СКЛеИВа- Д и а гр а м м а  16
НИИ к р ай н и х  вертикалей  И ОДНО- З а д а ч а  о мирных к о р о лях
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временно крайних горизонталей. 
Если п четно, то ответ тот же, что 
и для обы чной доски — п2/4 ,  в 
частности  расстановка королей 
на доске 8x8 (см. Д иаграмму 16) 
п роходи т и для то р о и д ал ьн о й  
доски  — при склеивании  краев 
обы чной доски  все короли по — 
преж нем у будут находиться на 
отдалении друг от друга.

И наче обстоит дело при н е
четных п. Н апример, при склеи 
вании краев доски 9 x9  (см. Д и 
аграмму 17) многие короли о ка
жутся соседями — как стоящие на 
одной вертикали (а1 и а9 и т.д.), 

так и стоящ ие на одной горизонтали ( a l  n i l  и т.д.). М ожно 
показать что на нечетной тороидальной доске пхп максимальное 
число не угрожаю щ их друг другу королей равно (п2-п )/4 , т.е. на 
доске 9x 9  в место 25 мирных королей умещ ается только 18.

И скомая расстановка для этой доски показана на Диаграмме 
17, где все короли располагаю тся на полях, отдаленных друг от 
друга ходом коня. Нетрудно проверить, что при склеивании кр а
ев этой доски  никакие два короля не становятся соседями.

Какое наименьш ее число королей можно расставить на шах
матной доске так, чтобы они нападали на все свободные поля 
доски?

В каждом из девяти прямоугольников, выделенных на Д иаг
рамме 18 (пять из них квадраты), имеется одно поле (на нем сто
ит король), которое может быть атаковано только королем, нахо
дящ имся в этом же прямоугольнике. Следовательно, для того, что
бы свободные поля доски были под угрозой, в каждом из наших 
девяти прямоугольников должен стоять хотя бы один король. Число 
девять и является реш ением задачи для обычной доски.

Д ля доски п х п  задача также реш ается с помощ ью  ее разбие
ния на квадраты 3x3 и граничные прямоугольники, содержащ ие 
остальные поля.

В зависимости от остатка, который получается при делении 
числа п на 3, его можно представить одним из трех способов: 
n=3k, n = 3 k -1, n=3k-2. Оказывается, наименьш ее число королей,
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которые держат под угрозой все сво
бодные поля доски пхп, записы вает
ся очень просто -к2. При п=8 имеем 
п=8=3-3-1 (см. второе представление 
для п), т.е. к=3, и к2=9 (см. Д иаг
рамму 18).

Вечный король.
Пускай бы всем монархам голо

вы сложить, но шахматный король — 
тот вечно будет жить!

ё? ш
|§р В lit

, ш,
п в шй]

||
ш

_.  - Ш ш
Д и а гра м м а  18 

З а д а ч а  о королях

) .  С Л О Н

В отличие от других шахматных фигур, слону разреш ается пе
ремещаться только по полям одного цвета, чернопольному — по 
черным и белопольному — по белым. Таким образом, слону дос
тупна лиш ь половина доски, поэтому мы и называем его "стрено
женным".

Впрочем, преобразование ш ахматной доски , придуманное 
JT.Уэлчем, приводит к такой доске, на которой уже все поля дос
тупны слону. Эта доска имеет ступенчатую форму и получается в 
результате описы вания квадратов около всех одноцветных полей

Д и а гра м м а  19. Д о с к а  Л .У э л ч а
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обычной доски (Диаграмма 19,а). Доска Уэлча состоит из 32 "боль
ших" полей, каждое из которых может быть занято слоном — в 
данном случае чернопольным. Как мы видим, рассмотренное пре
образование переводит диагонали стандартной доски в вертикали 
и горизонтали доски Уэлча (и наоборот), и, значит, ходу слона на 
64-клеточной доске соответствует ход ладьи на 32-клеточной. Итак, 
произвольную задачу о слонах на шахматной доске легко пере
формулировать как задачу о ладьях на более наглядной (без лиш 
них полей) ступенчатой доске. Осталось развернуть эту доску на
и, для порядка, раскрасить в черно-белый цвет (см. Диаграмму 
19,6). Мы, однако, будем решать головоломки со слонами на при
вычной доске — 8x8.

Хотя слон не может обойти всю доску, но если ограничиться 
полями одного цвета, задача о его путешествии становиться кор
ректной.

Маршрут из 17 ходов, предложенный Дьюдени (Диаграмма 20,а) 
имеет довольно симметричный вид, однако не является кротчай
шим. Самый быстрый маршрут (Диаграмма 20,6) в эстетическом 
отношении уступает ему — на графике появляются "точки воз
врата", но зато он на ход короче.

В общем случае, самый быстрый обход слоном всех одно
цветных полей доски пхп состоит из 5п/2-4 ходов при четных п 
и (5п+1)/2-4 ходов при нечетных п; во втором случае причем 
имеются в виду поля черного цвета, которого на доске больше. 
Метод нахождения кратчайших маршрутов слона на произволь-

б

Диаграмма 20. Маршруты слона по доске.
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ных досках вытекает из Диаграммы
20, б. На нечетной доске слон на
чинает и заканчивает свое путеше
ствие в противоположных углах дос
ки и, кроме того, дважды проходит 
по "большой дороге" (диагонали а1 
-  Ь8).

Мы уже знаем, что ферзь, ладья 
и король могут выбрать такой марш
рут по доске, график которого не бу
дет иметь самопересечений (марш
рут ферзя при этом на ход длиннее 
кратчайшего). Легкие фигуры (конь 
и слон) отличаются тем, что график 
любого их маршрута по всей доске 
самопересекается. Напомним, что самый длинный несамопересе- 
кающийся путь коня на шахматной доске состоит из 35 ходов, т.е. 
проходит через 36 полей. Самый длинный не самопересекающий- 
ся путь слона проходит через 29 полей (Диаграмма 21), т.е. на 
одноцветной части доски без внимания остаются лишь три поля 
(а8, е8 и fl).

В общем случае, для доски пхп задача о самом д л и н ам  неса- 
мопересекающемся пути коня не решена, а со слоном имеется 
полная ясность.

На нечетной доске он может обойти все поля того цвета, кото
рого на доске меньше — число их равно (n2- 1 )/2 и график пути не 
будет самопересекаться, а на четной доске он проходит через (п2- 
п+2)/2 одноцветных полей (при п=8 как раз получаем 29 полей).

§10. КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ ШАХМАТ

Вот, что сказал по этому поводу В.Корчной (2003 г.): пройдет 
несколько лет и уже никому не нужны будут сеансы одновремен
ной игры с гроссмейстерами. Проще сесть напротив компьютера, 
включить нужный уровень, посильнее или послабее, и получить 
удовольствие. Компьютеризация — удар по квалифицированным 
шахматистам. Сейчас уже отменены доигрывания, т.к. можно вос
пользоваться компьютерами для анализа партии. Современные тен
денции такие, что из шахмат с каждым годом исчезают все больше 
серьезных элементов и шахматы утратят свою привлекательность.
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В свою очередь, Г. Каспаров уделял большое внимание компь
ютерам. В 1985 году он обратился академику Е.П.Велихову с пред
ложением о создании в Москве детского компьютерного центра. 
Академик Велихов поддержал предложение Каспарова, и доволь
но быстро, а именно в июне 1986 года, на Арбате был открыт 
клуб, который получил название "Компьютер". С детьми стали 
заниматься пятьдесят классных программистов, в большинстве со
трудников центрального экономико-математического института 
АН СССР.

Ремонт старого, заброшенного здания клуба, а также приобре
тение компьютеров взял на себя чемпион мира Г.Каспаров, при
чем дети учились бесплатно.

Одна из самых популярных тем, связывающих математику и 
шахматы, это, конечно, шахматная игра электронно-вычислитель
ных машин (ЭВМ). Шахматной игре компьютеров посвящена об
ширная литература — научая, популярная, философская, фантас
тическая. Одна библиография по этому вопросу заняла бы целую 
книгу. Мы ограничимся лишь кратким рассказом о достижениях 
электронных шахматистов.

Разработкой шахматных алгоритмов и программ для ЭВМ за
нимаются многие коллективы математиков и программистов в раз
ных странах, создано большое число играющих программ, уже 
около пятнадцати лет проводятся шахматные соревнования ма
шин.

Почему математики так много времени уделяют созданию шах
матных программ? Разумеется, ими движет не желание лишить 
шахматистов их любимой игры, что, впрочем, и невозможно сде
лать. Причина в другом — шахматы, выражаясь языком киберне
тики, служат удобной моделью многих важных и сложных задач, 
возникающих на практике. Преимущество шахмат, как модели, 
состоит в том, что в них, с одной стороны, легко сформулировать 
необходимые цели и задачи, а с другой, — не так легко добиться 
этих целей. Аналогичная картина наблюдается в экономике, пла
нировании, управлении производственными объектами и т. д. Вы
бор успешного решения в сложных ситуациях, возникающих на 
практике, можно сравнить с выбором хорошего хода в шахматной 
партии в условиях ограниченного времени. Возможности исполь
зования ЭВМ в решении задач, возникающих в экономике и уп
равлении "большими системами", изучаются в разделе киберне
тики, который часто называют "искусственным интеллектом". К
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этому же разделу относятся и работы по созданию шахматных 
автоматов.

Как известно, ЭВМ хорошо решает задачи, в которых точно 
задана последовательность действий (алгоритм), а основная труд
ность связана с огромным объемом вычислений. Однако реаль
ные задачи управления, как и шахматную игру, невозможно све
сти к одним вычислительным процессам. Во многих случаях — и 
на производстве, и за шахматной доской, человек часто прини
мает верные решения, полагаясь на свою интуицию или, выра
жаясь научно, руководствуясь эвристическими правилами. Ре
зультаты и выводы, которые получают математики при разра
ботке ш ахматны х програм м , использую тся гораздо ш ире. 
Например, многие методы перебора вариантов, придуманные 
специально для шахматной игры, эффективно применяются для 
управления производственными и экономическими объектами. 
Выбирая в качестве модели исследования именно шахматы, ма
тематики и специалисты в области компьютеров учитывали и то 
важное обстоятельство, что игра пользуется в мире необычай
ной популярностью, а привлечь к своей работе общественное 
мнение тоже значит не мало...

Ш ахматная игра практически является бесконечной — если 
бы все человечество, со времен Адама и Евы, не отходило от 
доски, то и в этом случае все партии до сих пор не были бы 
сыграны. Однако с математической точки зрения, шахматы — 
игра конечная, поскольку число возможных позиций и партий 
теоретически можно подсчитать. Найдем, например, верхнюю 
оценку для числа возможных позиций. Каждое поле доски мо
жет быть либо свободно, либо занято одной из шести различ
ных фигур белых или черных, т.е. для произвольного поля дос
ки имеется не более 1 364 возможностей. Всего на доске 64 поля 
и, значит, число расстановок фигур не более, чем 1364. Одно и 
то же расположение фигур может дать, строго говоря, разные 
позиции — играет роль, чей ход, в который раз положение воз
никло на доске (если в третий, то одна из сторон может требо
вать ничью). После умножения на два (ход белых и черных), а 
затем еще на три (повторение положений), получаем верхнюю 
оценку — 2 * 3 х 64 числа возможных позиций на доске. Разуме
ется, здесь учтено много положений, заведомо не существую
щих (с числом фигур, большим 32, с пешками на первой и пос
ледней горизонтали и т.д.). Можно различными способами уточ
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нять оценку, но сейчас нас интересует лишь сам факт ее сущ е
ствования.

Из конечности числа позиций следует, что каждая из них 
предопределена, т.е. результат партии при наилучших действиях 
белых и черных однозначен — ничья или одна из сторон выиг
рывает. (Этот факт обычно называют теоремой Цермело, по имени 
математика, впервые обратившего на него внимание). Идея до
казательства теоремы Цермело заключается в следующем. Сна
чала рассматриваются все позиции, в которых на доске стоит 
мат, пат или выигрыш уже невозможен (например, осталось два 
одиноких короля). От этих позиций, называемых "заключитель
ными", всеми возможными способами отступают на один ход 
назад, и полученным позициям приписывают оценки 1,0,1/2, в 
зависимости от того, в какую заключительную позицию из них 
можно попасть. Это движение в обратном направлении продол
жается до тех пор, пока не будут исчерпаны все позиции на дос
ке (т.е., которые не встретятся при такой процедуре, являются 
ничейными). В результате не только будут оценены все шахмат
ные позиции, но и для каждой из них будет указан лучший ход 
белых или черных. В частности, мы сможем установить, в чью 
пользу исходная расстановка фигур, и выигрывает ли в ней ход
1.е2-е4. К счастью для шахматистов, эта возможность является 
лишь теоретической...

Описанная процедура оценки позиций носит название мини
максной, поскольку на каждом ее шаге выбирается минимальная 
или максимальная оценка из тех, что получены на предыдущем 
шаге. Процедура эта лежит в основе всех играющих программ, но 
только при оценке данной позиции "заключительными" считает
ся те, которые получаются из нее через определенное число ходов 
(глубина перебора).

Основные принципы игры шахматных программ впервые были 
сформулированы в конце 40-х годов известным американским ки
бернетиком К.Ш енноном. Они заключаются в следующем: для 
выбора хода в данной позиции машина перебирает все варианты 
на заданное число ходов вперед и заключительные позиции оце
нивает с помощью так называемой оценочной функции, сопос
тавляющей каждой позиции определенное число. Теперь, на ос
нове минимаксной процедуры, находится оценка анализируемой 
позиции и лучший ход в ней (ведущий к позиции с максимальной 
оценкой).
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Оценочная функция состоит из двух компонентов — матери
альной и позиционной. Подсчет материальной составляющей про
изводится на основе шкалы относительной ценности фигур (мож
но, например, сложить силы белых и черных фигур по одной из 
шкал и взять разность между полученными суммами). При на
хождении позиционной составляющей учитывается владение от
крытыми линиями и центром, подвижность фигур, наличие сдво
енных пешек, безопасность короля и другие факторы позиции, 
каждому из которых приписывается некоторый "вес". Суммируя 
веса тех признаков, которыми обладает данная позиция, мы по
лучаем ее оценку.

Итак, в основе шахматной игры ЭВМ лежит перебор вариан
тов на заданную глубину. Возникающие на данном ходу разветв
ления обычно называют деревом перебора, корнем которого слу
жит позиция, в которой ищется ход. Ш еннон предложил две воз
можные схемы перебора. В первой из них предусмотрен полный 
перебор вариантов, т.е. рассматриваются все допустимые ходы; 
во второй схеме перебираются лишь те ходы, которые по тем или 
иным соображениям признаются разумными. Определение разум
ности ходов представляет собой чрезвычайно сложную проблему 
и действующие ныне программы в основном используют первую 
схему Шеннона.

Первые шахматные программы играли очень слабо. Перед ма
тематиками и программистами встал вопрос: как усилить игру ма
шин. Поскольку в основе игры лежит оценочная функция, то сна
чала пытались улучшить эту функцию. Однако опыт показал, что 
это уточнение "весов" существенных результатов не дает — важен 
лишь сам факт учета важнейших позиционных факторов.

Другой путь заключается в увеличении глубины расчета ва
риантов. Но при этом катастрофически растет дерево перебора. 
Кроме того, при любой фиксированной глубине расчета машина 
может прекратить его как раз там, где он более всего необходим. 
Действительно, оценочная функция учитывает лишь статичес
кие факторы позиции, и то обстоятельство, что уже следующим 
ходом противник может снять с доски ферзя, ее совершенно не 
волнует...

Основное направление, по которому в последние годы идут 
почти все разработчики шахматных программ, заключается в со
кращении перебора вариантов и одновременно в улучшении его 
качества. Дело не в том, чтобы отказаться от первой схемы. Ш ен
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нона. По существу перебор на данную глубину остается полным, 
но из него исключаются плохие ходы, приводящие к низкому зна
чению оценочной функции. Пусть, например, в исследуемой по
зиции машина на первом же ходу ставит под бой ферзя. Человек 
такой ход отбрасывает автоматически, а компьютер, как и поло
жено, будет рассматривать все возможные продолжения после "зев
ка", и, в конце концов, убедится, что они никуда не годятся. За
дача, состоящая в том, чтобы машина сразу отсекала как можно 
больше нелепых приемов, реализующих указанную идею, носит 
название "метод граней и оценок".

Другой важный прием, который используется в шахматных про
граммах, называется форсированным вариантом. Он состоит в том, 
что, дойдя до заключительной позиции на данной глубине расче
та, машина не останавливается как раньше, а идет дальше, изучая 
все взятия и шахи ("тихие" ходы она уже не смотрит), исключая, 
таким образом, грубые ошибки.

В бывшем Союзе первая шахматная программа была создана в 
начале 60-х годов и вскоре получила романтическое имя "Каис- 
са" — в честь музы шахмат. В разработке программы и ее усовер
шенствовании участвовали математики: Г.Адельсон-Вельский, 
В.Арлазаров ("тренер" команды), А.Битман, М.Донской и А.Уса- 
ков.

Первая в истории международная шахматная встреча компью
тера состоялась в 1967 году. Программа "Каисса" в телеграфном 
матче из четырех партий выиграла у американской программы со 
счетом 3:1. Став достоянием прессы, этот матч дал мощный им
пульс к развитию шахматного программирования.

В 1974 году в Стокгольме состоялся первый чемпионат мира 
по шахматам среди ЭВМ. Это соревнование фактически подве
ло итог начальному периоду развития шахматного программи
рования и явилось смотром достижений в этой области. В чем
пионате, проводимом по швейцарской системе в четыре тура, 
играло 13 компьютеров из восьми стран. Разумеется, машинам 
и написанным для них шахматным программам не надо было 
отправляться в далекое путешествие. Они оставались дома, в 
своих странах, а в Стокгольме присутствовали лишь разработ
чики программ. Ходы передавались по телефону в координаци
онный центр.

Организаторами были разработаны правила, учитывающие спе
цифику этого необычного состязания. Например, определенное
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время отводилось на исправление неверно введенного хода и на 
устранение в машине технических неполадок, которые могли воз
никнуть в процессе партии. Оператором запрещалось вмешивать
ся в игру или менять параметры программы и т.д. Контроль вре
мени был установлен 2 часа на 40 ходов, независимо от быстро
действия ЭВМ.

Фаворитами считались две программы — американская "Чесс" 
и вышеупомянутая "Каисса". Однако во втором туре "Чесс" нео
жиданно проигрывает программе "Хаос". Затем она выиграла две 
оставшиеся партии, но догнать "Каиссу", которая победила всех 
своих соперниц, уже не смогла.

Окончательные итоги соревнования таковы: "Каисса" — 4 очка 
из четырех; "Чесс", "Хаос" (обе США) и "Риббит" (Канада) — по 3 
очка и т.д. На закрытии первенства "Каиссе" была навечно вруче
на памятная золотая медаль, как первой чемпионке мира среди 
шахматных программ ЭВМ.

Через три года в канадском городе Торонто был проведен 
второй чемпионат мира среди электронно-вычислительных ма
шин. Число участников возросло до 16. Вырос и общий уровень 
игры электронных шахматистов. "Каисса" на этот раз уступила 
свое звание и поделила 2-3 места с американской программой 
"Дачесс". А новой чемпионкой мира стала программа "Чесс", вы
игравшая все четыре партии и опередившая преследователей на 
очко.

Борьба в турнире началась сенсацией: "Каисса" в первом туре 
проиграла "Дачесс" партию, которая еще несколько дней будора
жила умы шахматистов и программистов.

"Дачесс" -  "Каисса"
Скандинавская партия

1.е4 d5 2. ed Kf6 3.d4 K:d5 4.Kf3 g6 5.Ce2 Cg7 6. c4 Kb6 7.Kc3 
0-0 8.Ce3 Cg4. Последнее время во всех шахматных программах 
используются дебютные библиотеки. Это позволяет машинам бы
стро разыгрывать дебют партии и делает ее более интересной для 
человека. В данной встрече обе программы до сих пор играли по 
дебютной библиотеке. Теперь начинается самостоятельная игра.

9.с5 Kd5 10.0-0 еб П.ФЬЗ Ь6 12.K:d5 ed 13.Cg5 ®d7 14.h3 Cf5
15.ФсЗ! Тонкий ход, препятствующий развитию коня Ь8, на 15... 
Кеб последует 16.cb cb 17. СЬ5; в случае 15. Jlacl ход 15... был бы 
возможен — 1 б.сЬ Ка5.

47



15... JIe8 16JIfel Се4 17.Kd2 ФГ5 18.СеЗ Феб. Идет конкрет
ная счетная игра, обе программы пока на высоте.

19.К:е4 de 20.cb cb 21.Лес1 Kd7 22.Cg4 Фd5 23.Фсб Kf6 24.Се2 
Лad8 25.Фа4 Ле7 26.СЬ5 ®f5 27.Лс2 Kd5 28.Лас1 Cf6 29.ФЬЗ.
Черные удачно перегруппировали свои силы, их конь занимает 
отличную позицию в центре, но что делать дальше? Человек в 
такой позиции занялся бы ограничением возможностей против
ника, играя 29... h5, 30...Kpg7 и т.д. Если белые будут держаться 
пассивно, то возможен план с продвижением g6-g5-g4 и вскрыти
ем линии "h". В случае же размена слона Ь5 на коня, осаде под
вергнется пешка d4. Но машине пока еще недоступно построение 
перспективных и в то же время корректных планов.

29...а5? Ход, проигрывающий партию из-за наличия у белых 
скрытой угрозы. Чтобы ее обнаружить, требовался расчет на пять 
ходов.

30.g4! Феб 31 Л сб а4. Черные уже заметили, что теряют фигу
ру в варианте 31..JId6 32.Лс8+ Kpg7 33.g5. Ход 31... а4 удлиняет 
вариант и машина считает, что проигрывает только пешку.

32.Ф: а4! Лd6 33JI:d6 ®:d6 34. Фа8+! (Диаграмма 22)
34...Ле8?!
Неожиданно "Каисса" отдаёт целую ладью. Комментаторы были 

в недоумении и смущенно объясняли зрителям, что шахматные 
программы пока еще далеки от совершенства и от них можно 
ожидать чего угодно. Каково же было всеобщее изумление, когда 
"Каисса" объяснила свой "зевок" следующим вариантом: 34... Kpg7 
35.ФГ8+!! Kp:f8 36.Ch6 + и 37.Лс8 + с неизбежным матом! Как

писал английский шахматный жур
нал, ни один "белковый" шахматист, 
присутствующий на чемпионате, не 
обнаружил этой эффектной жертвы 
ферзя. Неизвестно, увидела бы эту 
комбинацию "Дачесс", но из сугубо 
практических соображений следова
ло избрать ход 34...Kpg7, так как игра 
без ладьи лиш ена см ы сла, а ход 
35.ФГ8+ может найти далеко не каж
дая программа (и не каждый мастер!) 
Если белые собрались в ответ на 

Диаграмма 22. 34...Kpg7 вы играть фигуру путем
"Дачесс" —  "Каисса". 35.g5, то они сами проигрывали вви
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ду 35...K:e3 36.gf+ ФТ6 37.fe Og5+ и Ф:Ь5 с решающим перевесом 
у черных.

35.Ф:е8+ Kpg7 36.g5. Конец партии интереса не представляет, 
через несколько ходов черные сдались.

§11. О ШАХМАТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Всякая спортивная классификация, основанная на упорядоче
нии спортсменов по их силе (по результатам соревнований), свя
зана с присвоением каждому из них определенной оценки, выра
жающейся в виде числа очков, набранных в турнирах, или в виде 
так называемого рейтинга — условного числового коэффициента.

В пределах отдельных соревнований этими оценками служат 
очки, набираемые участниками. Именно так обстоит дело в со
ревнованиях по спортивной и художественной гимнастике, ф и
гурному катанию, в тяжелой атлетике и т.п.

Однако в спортивных играх, таких, например, как шахматы, 
теннис, бадминтон, целесообразно иметь не разовую, а интеграль
ную оценку, в которой учитываются (в определенном смысле сум
мируются) результаты серии встреч с различными противниками 
в разных турнирах на протяжении определенного отрезка време
ни. Такие интегральные оценки используются в шахматных, тен
нисных и других классификациях. Рассмотрение действующих 
классификационных систем позволяет сделать некоторые заклю
чения общего характера принципов их построения.

Остановимся на системе классификации на основе рейтингов.
Вопрос о том, какие соображения учитываются при при

своении игрокам, входящим в классиф икацию  исходного рей
тинга (исходного места в классиф икации) оставим пока от
крытым. Предположим, что вопрос этот тем или иным спосо
бом решен.

Рассмотрим встречу двух игроков. Обозначим оценки класса, 
т.е. рейтинги игроков U и V через r(U) и r{V) соответственно.

Введем в рассмотрение переменную величину t, характеризу
ющую различие в классе игроков U и V Величину / можно пред
положить зависящей, например, от отношения r((J)/ r(V) рейтин
гов игроков U и V или же от их разности r(U) — r(V).

В качестве исходного примем предположение, согласно кото
рому отношение m /n среднего числа m побед игрока U к средне
му числу п его поражений в сериях из N  встреч с игроком V нахо-
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дится в экспоненциальной зависимости от разности рейтингов 
игроков U и V.

Естественность такого предположения подтверждается стати
стическими данными о результатах шахматных турниров, теннис
ных и других игровых спортивных соревнований, а также, что не 
менее убедительно, нашими последующими результатами.

Итак, мы принимаем, что
т /п  =а',

где основание а экспоненты а1 — некоторое число, большее еди
ницы, a t=r(U)-r(V). В этих обозначениях вероятность Р (победа 
U) победы игрока U в рассматриваемой встрече игроков U и V 
равна отношению среднего числа выигрываемых U встреч к об
щему числу встреч с игроком V, т.е.

Р(победа U ) = — - = = - ^  = p(t).
т+п 1+ т / п 1 +а

Ясно, что величина Р(победа U) является функцией t. Так как 
переменная t равна разности r(U)-r(V) рейтингов соперников, то 
непосредственно видно, что при t -О  (т.е., при равном классе иг
роков) вероятность Р (0)= 1/2: обе противоборствующие стороны 
могут выиграть встречу с равной вероятностью.

При неограниченном увеличении t (т.е. при неограниченном 
возрастании рейтинга игрока U по сравнению с рейтингом игрока 
V) вероятность P(t) стремится к единице: игрок U почти наверня
ка выиграет у V. Если же / становится отрицательным <и неогра
ниченно убывает, то вероятность P(t) победы U над V неограни
ченно приближается к нулю.

Графики функций Р(1) в зависимости от значения параметра а 
показаны на рис.З. График функции Py(t) = расположен при

а' 1
д,>а выше графика P\(t) = у^г при t>0  и ниже его при t<0.

Теперь вся проблема построения классификации сводится к 
выбору числового значения параметра а масштаба для оценива
ния разности в классе (рейтингов) игроков.

С этой общей позиции можно объяснить идею построения уже 
ставшей классической (но пока не получившей в публикациях 
четкого обоснования) системы классификации шахматистов, пред
ложенной американским профессором А.Эло и принятой Между
народный федерацией шахмат (ФИДЕ) в 1970 году.
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P(t)

Статистика шахматных турниров свидетельствует о том, что 
если один из соперников на один разряд (на одну ступень) в шах
матной иерархии стоит выше другого, то первый выигрывает у 
второго, в среднем, 75 очков из 100 возможных, т.е. с вероятнос
тью, равной 0,75.

При построении кривой , т.е. при выборе значения параметра, 
этот факт следует учесть следующим образом: предположим, что 
различие между игроками, принадлежащими к двум соседним сту
пеням (разрядам) шахматной иерархии, составляет Я единиц рей
тинга. Иными словами, при t=r{ U)-r{ F)=A величина вероятности 
победы U над К равна ДА)=0,75. Это предположение приводит к 
соотношению для определения значения а.

или d = 3 Допустив, например, чтоА=200 из я200=3 найдем а=  1,0055. 
Теперь можно подсчитать, что при разности рейтингов /= 5

Р (5) =  т^  =  0 , 5 . 0 ,

при /=10, Р( 10)=0,514 при /=15, Р(15)=0,520 при /=20, /,(20)=0,527 
и т.д.

Подсчитав соответствующие вероятности P(t) для разностей 
рейтингов в пределах от t=0 до t=735 (и больше), придем к табли
це А.Эло (таблица 2).
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Таблица 2

Ак >4 К Д к К К Ак К К
0-3 50 50 122-129 67 33 279-290 84 16

4-10 51 49 130-137 68 32 291-302 85 15
11-17 52 48 138-145 69 31 303-315 86 14
18-25 53 47 146-153 70 30 316-328 87 13
26-32 54 46 154-162 71 29 329-344 88 12
33-39 55 45 163-170 72 28 345-357 89 11
40-46 56 44 171-179 73 27 358-374 90 10
47-53 57 43 180-188 74 26 375-391 91 9
54-61 58 42 189-197 75 25 392-411 92 8
62-68 59 41 198-206 76 24 412-432 93 7
69-76 60 40 207-215 77 23 433-456 94 6
77-83 61 39 216-225 78 22 457-484 95 5
84-91 62 38 226-235 79 21 485-517 96 4
92-98 63 37 236-245 80 20 518-559 97 3

99-106 64 36 246-256 81 19 560-619 98 2
107-113 65 35 257-267 82 18 620-735 99 1
114-121 66 34 268-278 83 17 Свыше 735 100 0

Величина Ак — разность между коэффициентами Эло игроков 
равна в наших обозначениях значению t. Величины hr> и hv из 
таблицы Эло (проценты, которые "полагается" набрать шахматис
ту с большим и, соответственно, с меньшим рейтингом) является 
в действительности найденными выше вероятностями Р  (победа 
U) и / ’(победа V) =  1-Дпобеда U).

Полученное совпадение говорит о том, что в качестве отправ
ной разницы в рейтингах в системе Эло принято число 200.

Подчеркнем, однако, что можно предположить, вопреки Эло, 
разница А в рейтингах между представителями двух соседних сту
пеней шахматной иерархии должна составлять не 200, а, скажем, 
250 (или даже 300) единиц рейтинга. Это привело бы к другому, 
меньшему значению параметра а= 1,0044, определяемому из урав
нения а250=3, и, естественно, — к другой таблице, подобной, од
нако, таблице Эло.

Весьма возможно, что пересчет рейтингов игроков после за
вершения турнира с помощью новой таблицы окажется более удач
ным, чем по таблице Эло. Единственным обоснованием ("оправ
данием"!) выбора значения Я=200 может послужить изучение объем-
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ного статистического материала, накопленного в многолетних 
шахматных баталиях.

Так или иначе, имеется возможность построения целого се
мейства классификаций, подобных друг другу. Так, в частности, 
можно предположить, что разница в рейтингах между представи
телями каждых двух соседних разрядов не должна быть постоян
ной, а меняться по мере продвижения вверх (от третьего разряда 
до гроссмейстера). Правда, это несколько усложнит процесс пе
ресчета рейтингов и потому вряд ли окажется практически целе
сообразным.

Но вернемся к системе Эло. Она завершается правилом пере
счета рейтинга шахматиста. Это правило формализуется в виде 
линейной зависимости

П, = rCT + n ( N  -  Мож), (1)

выражающей новый рейтинг (по завершении всего турнира) че
рез старый рейтинг (предшествующий турниру) и через разность 
между числом N  очков, фактически набранных шахматистом, и 
числом очков NoyK, которое ему "полагается", в силу его квалифи
кации, набрать в турнире.

Если фактически набранное число N  очков совпадает с ожи
даемым Nox, то из (1) следует, что рейтинг шахматиста остается 
без изменения: гн—гст

При N>N ox , т.е. при N -N ox>0, его рейтинг возрастет, при 
N<Nox — станет меньше предматчевого.

В системе Эло в качестве коэффициента выбрано число 10. 
Поэтому при N -N ox= l  из формулы

г„ = гст + 10 (N  -  NOJK),

следует, что рейтинг игрока возрастает на 10 единиц. Иными 
словами, одному очку, набранному сверх ожидаемых, соответ
ствует 10 единиц рейтинга. Это обстоятельство является также 
своего рода "произволом". Можно положить, например, jU = 15 
или ц = 20

Реализация пересчета рейтинга требует знания величины Ngx 
Числовое значение Noxнаходится следующим способом (оно все
гда округляется до полуочка и потому рейтинги всегда оказыва
ются целыми числами).
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Допустим, что шахматист А, имевший рейтинг встретился в 
турнире с игроками имевшими рейтинги соответственно равные: 
гс =(В)2280, гс =( С)2285, rc =( D)2270, rc = ( Q 2260. Тогда вероят
ность победы А над В составит 0,5 (отождествляется со средним 
числом выигранных очков), вероятность победы А над С равна
0,49 (так как rcm= ( Q —г т(А)=5), вероятность победы А над D равна
0,514 (так как гш=(А )—r m(D)=10), и, наконец, вероятность побе
ды А над Е  равна 0,527 (так как гсп=(А )—гст(Е)=5 ). Следовательно, 
можно ожидать, что шахматист А во всех упомянутых встречах 
наберет

NoJ A )= 0 ,500+0,490+0,514+0,527=2,031 очка.

Подсчет Noxупрощается путем введения так называемого рей
тинга г(Т) турнира, равного среднеарифметическому рейтингу всех 
его участников.

Очевидно, что чем сильнее состав играющих, тем рейтинг тур
нира больше. Вообще, для рассмотрения (квалификации) турни
ра в системе Эло требуются, чтобы не менее двух третей его уча
стников состояло в квалификационных списках (т.е. уже облада
ли присвоенными им рейтингами), до начало турнира был не 
меньшим 2250.

Вступающему в турнир шахматисту, еще не обладающему рей
тингом, присваивается начальный рейтинг гна,=2200.

Вслед за этим, вместо того чтобы находить значения пара
метра t для всех встреч А с В, С, D, Е (как эго сделано выше), 
его находят лишь единожды, как разность гст(А)-г(Т) между рей
тингами шахматиста А и турнира. Этим самым предполагают, 
что шахматист играет п-1 партию (при п участниках) с некото
рым фиктивным партнером, обладающим рейтингом г(Т) тур
нира.

Так, например, допустив, что в турнире играют только шахма
тисты  A,B,C,D,E,  найдем рейтинг турнира г(Т) =  ' / 5 (2280+  
+2280+2285+2270+2260)=2275.

Ш ахматист А имеет рейтинг гст(А)=2280. Разность t=2280- 
2275=5. Раньше уже было подсчитано, что / >(5)=0,510. Так как А 
встречается с фиктивным партнером в четырех партиях, то для 
него ожидаемое число очков Nox(A )= 0 ,5 10x4=2,040—2.

Допустим далее, что фактически А набрал в турнире N (A )=3,5 
очка. Тогда гн(А)=2280+15=2295, и, следовательно, рейтинг А воз
рос на 15 единиц.
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Классификационная система Эло основана, как можно зак
лючить из предшествующего, на трех предположениях:

Отношение среднего числа выигранных к общему числу сыг
ранных шахматистом со своим противником партий находится в 
экспоненциальной зависимости от разности рейтингов играющих 
сторон.

Разница в рейтингах шахматистов двух соседних разрядов шах
матной иерархии составляет 200 единиц рейтинга.

Одному набранному (свыше ожидаемого числа) очку соответ
ствует 10 единиц рейтинга.

Таким образом, система Эло имеет определенное теоретико
статистическое обоснование. Ее правомерность подтверждена ста
тистической достоверностью прогнозов.

Еще за семь лет до принятия ФИДЕ его системы (в 1963г.) Эло 
подсчитал рейтинги выдающихся шахматистов со времен П.М ор
фи (рейтинг 2690). При этом рейтинг /->2600 получили 28 шах
матистов (Э.Ласкер, X.Капабланка, М .Ботвинник, М.Таль и др.).

Для того чтобы получить звание, например, международного 
мастера (гроссмейстера), правила ФИДЕ требуют повторного на
бора нормативного количества очков, зависящего от категории 
сложности турниров, в которых эти очки набираются.

В зависимости от рейтинга различают турниры шестнадцати 
категорий сложности.

Первая категория определяется рейтингом в диапазоне от 2251 
до 2275. Шестнадцатая категория соответствует рейтингу в преде
лах 2626-2650.

Претендующий на звание международного мастера (гроссмей
стера) должен набрать, например, в турнире десятой категории 
сложности (рейтинг 2476-2500) не менее 47 (соответственно 67) 
процентов максимально возможного числа очков.

Повторно нормативное количество очков претендующий мо
жет набрать в турнире иной категории сложности — в согласии с 
принятой ФИДЕ шкалой.

В принятой в бывшем Союзе классификации шахматистов, ос
нованной на системе Эло, подсчет рейтингов (коэффициентов) 
отличается тем, что

1) ожидаемое количество очков Nox округляется до 0,1 очка;
2) действует своя шкала сложности турниров и свои нормати

вы, достижение которых необходимо для получения спортивных 
званий;
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3) для участника соревнований, обладающего исходным рей
тингом гст=2200, новый рейтинг гн устанавливается по правилу

г = 2 100+200 N /N M,
где NM — нормативное число очков мастера, а УУ-фактически на
бранное участником количество очков. Это правило позволяет 
удачно выступившему участнику значительно повысить свой рей
тинг. Так, например, при выполнении им нормы мастера рейтинг 
его возрастет на 200 единиц.

§12. МАРКОВ А.А.

Андрей Андреевич Марков — выдающийся русский ученый, ака
демик. Его имя навсегда вписано в историю отечественной науки. 
Блестящих научных результатов добился Андрей Андреевич в обла
сти теории чисел, теории вероятностей, математического анализа.

Он впервые дал полное и строгое доказательство центральной 
предельной теоремы теории вероятностей при достаточно общих 
условиях. Большое влияние на развитие теории вероятностей ока
зал написанный А.А.Марковым учебник "Исчисление вероятнос
тей".

А.А.Марков установил ряд закономерностей для последова
тельности зависимых величин, положивших начало современной 
теории "марковских процессов". Это понятие, а также и другое — 
"цепи Маркова" знакомо сейчас каждому математику со студен
ческой скамьи.

Академик А.А.Марков был первоклассным шахматистом. Он 
не просто любитель шахмат, он — крупный шахматист, соратник 
М .И.Чигорина. Очевидно, с тематического турнира берет начало 
дружба, установившаяся между А.А.Марковым и великим русским 
шахматистом М .И.Чигориным на почве общих шахматных инте
ресов. В том же, 1886 г., касаясь в письме к Маркову турнирных 
дел, Чигорин сообщает ему ходы, сделанные в происходившем в 
ту пору телеграфном матче Петербург-Лондон, и приглашает при
нять участие в их обсуждении. А в преддверии знаменитого заоч
ного матча с чемпионом мира В.Стейницем (1890 г.),готовясь к 
нему, Чигорин надумал сыграть четыре партии по переписке, как 
он писал, "с специальной целью ознакомиться практически, а не 
путем анализа, с некоторыми особенностями разных атак и за
щит" в оговоренных дебютах. Именно Маркова он предпочел всем

56



петербургским шахматистам в роли "спарринг-партнера". Марков 
оказался достойным помощником-оппонентом: закончил борьбу 
с почетным результатом 1?:2х. В одной партии Андрей Марков 
победил грозного соперника.

А.Марков — М.Чигорин 
Защита двух коней

1.е4 е5 2.Kf3 Кеб З.Сс4 Kf6 4.Kg5 d5 5.ed Ka5 6.СЬ5+ сб 7.dc 
be 8.Се2 h6 9. Kh3. Ход Стейница. Цель партии как раз состо
яла в аналитической проверке этого продолжения. 9....g5. 15 
другой партии матча с М арковым Чигорин избрал более силь
ный ход 9...Сс5, который он применил затем и в выигранном 
им поединке со Стейницем (1890-1891 гг.).Ю.сЗ. Белые подго
тавливают Ь4 или d4. Поскольку они существенно отстали в 
развитии следовало сразу играть 10.d3 или Ю.КсЗ. 10. ...<I>d5. 
Энергичнее 10. ...g4 с последующим 11. ...Сс5. 11.СГЗ е4 12.Се2 
Cd6 13.Ь4 Кс4 14. ФЬЗ Ке5 15.с4 Феб 16.с5 Сс7 17.Ф:е6+С:е6 
18.КеЗ Kd3+ 19. C:d3 ed. Белым удалось сохранить лишнюю 
пешку, а активность черных тем временем угасает. 20.СЬ2 0-0
21. В  C:h3 22.gh JIfe8+ 23.Kpdl JIe6. Заслуживал внимания план 
с 23. ..JIad8. 24.а4 Лае8 25.ЛаЗ C:h2 26. Ка2 Kd5 27. Л ^З Cg3 
28.СеЗ Cf2 29.Кре2 аб 30. ЛИ Cg3 31JI:d5. Белые избрали наи
более рациональный путь к победе. Жертвуя качество, они об
разуют связанные проходные пеш ки, которые в конечном сче
те, и решают исход борьбы.

31. ...cd 32.Ь5 ab ЗЗ.аЬ Лd8 34.Cd4 Kph7 35.КЬ4 Kpg6 Зб.Ьб Kph5 
37.Kpd3 Лс8 38.K:d5 Kph4 39.Г4 f6 40. f5 Лесб 41.Ke7 Л:с5 42.K:c8 
Л:с8 43.C:f6 Cd6 44. Kpe4. Черные сдались.

§13. ИГРЫ НА НЕОБЫЧНЫХ ДОСКАХ

Шахматная игра создавалась на протяжении многих веков, и 
ее правила неоднократно менялись. С точки зрения математики, 
различия в правилах игры, движениях фигур и форме доски не 
имеют принципиального значения.

Известно множество одних только национальных разновид
ностей шахмат, имеющих далекую историю. Самой древней шах
матной игрой считается чатуранга, пришедшая из Индии и за
тем превратившаяся в шатрандж у арабов и шатранг у персов. До
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сих пор играют в японские шахматы (шоги), китайские (цюнь 
ки), корейские (тьян-кеуи), армянские (тама), монгольские ( т а 
тар) и т. д. Эти игры (список можно продолжить и дальше) больше 
относятся к истории шахмат, чем к математике, и не приводятся 
в книге.

Прежде чем начать рассказ о необычных шахматных играх, 
стоит сказать несколько слов о шашечных играх, которых суще
ствует много десятков. Ш ироко распространены русские шаш
ки — на доске 8x8, известны шашки американские, турецкие, 
итальянские, немецкие, испанские и т.д. Особой популярнос
тью пользуются в мире стоклеточные или международные шаш
ки, в них играют на доске 10x10. Назовем еще такие игры, как 
поддавки, уголки, волки и овцы, диагональные шашки, шашки 
Ласкера, башни и т.д. Несколько в стороне стоят шашечные игры 
го, реверси и рэндзю, особенно распространенные в Японии, а 
также нарды.

Вообще под шашками обычно понимают игры, в которых 
все фигуры (шашки, фиш ки, камни) внешне одинаковы и отли
чаются только своим цветом.

Шахматы в каком-то смысле являются обобщением шашек, 
но они, безусловно, богаче их. Во-первых, игра идет на всей 
доске и, самое главное, набор фигур здесь значительно шире, 
каждая из них имеет свои характерные особенности. Кстати го
воря, в старинных вариантах в шахматы играли на одноцветной 
доске, разделенной на квадратные клетки; белые и черные поля 
появились лишь в XIV столетии.

Ниже мы рассмотрим ряд необычных шахматных игр, кото
рые содержат те или иные математические элементы или носят 
занимательный характер.

Цилиндрические шахматы. Упомянутые выше доски, несмот
ря на их разнообразие, отличались одним свойством — все они 
были плоские. Целый класс необычных досок получается, когда 
в "игру" вступает математика. При помощи тех или иных гео
метрических или топологических преобразований стандартной 
доски нетрудно соорудить доски самой разнообразной формы. 
М ожно играть на цилиндрической или даже на листе Мебиуса 
(доска для такой игры получается при перекручивании на пол- 
оборота обычной доски и склеивании ее краев). Ш арообразная 
шахматная доска однажды, как экспозиция, участвовала на вы
ставке авангардистов-художников.
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Конечно, найдется немно
го желающих сыграть в шах
маты на перечисленных дос
ках, однако некоторые из них 
весьма популярны среди шах
матных композиторов — фан
тастов. При составлении и ре
шении задач на таких досках 
не обязательно вооружаться 
ножницами и клеем, соответ
ствую щ ие геом етри чески е 
преобразования можно прово
дить мысленно.

Особой популярностью у 
ш ахм атны х к о м п о зи то р о в  
пользуются цилиндрические 
шахматы. Из обычной доски 
можно соорудить две цилин
дрические — вертикальную

(Рис.4, а) и горизонталь
ную (рис.4,б) Первая образу
ется при склеивании верти
кальных краев обычной дос
ки, а вторая при склеивании 
горизонтальных краев.

Интересно, что на цилин
дрической доске получается 
далеко не все, что возможно 
на обычной. Например, король 
и ладья на ней не всегда могут 
заматовать одинокого короля 
противника. Взгляните на ри
сунок (рис.4., в), на обычной 
доске это мат, а на цилиндри
ческой — черный король бла
гополучно убегает от ладьи. В 
то же время в цилиндрических 
шахматах открываются и но
вые интересные возможности.

в

Р и с .4. Ц илиндрические шахматы



§14. ИЗ ИСТОРИИ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
ЮНОШЕСКОЙ СБОРНОЙ УЗБЕКИСТАНА

Интересно вспомнить об успехах юношеской команды из Уз
бекистана в далекие 50-ые годы. Так, в журнале «Шахматы в 
СССР» № 10, 1950 опубликованы комментарии к партии Рахи
м о в — Латипов и окончанию партии Латипов — Кучмар.

На снимке: Группа участников финала юношеских командных 
соревнований. Слева-направо: X . Л а т и по в  (Самарканд), В.Ручкин  (Иваново), 

Э . Ша м с и е в  (Ташкент), Л . Б е л о в  (Омск) и И . Г ил и н с к и й  (Новосибирск).
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Последовало (см. Диаграмму 23):
I.d4 ed 2.0-0 Саб З.с4 С:с4 4 .К: с4 
Ф:с4 5.b3 Od5 6.JIel+  Се7 7.СаЗ с5 
8.Лс1 Kpf8 9.Л: е7 Кр:е7 10. Л:с5 Феб
I I.Ле5+ Kpd7 12.Л:еб 1 3 ^ g 4 +  и чер
ные вскоре сдались.

Приводим партию из второго тура 
Чемпионата Узбекистана, 1950 г., вы
игранную в хорошем стиле 17-лет- 
ним самаркандским перворазрядни
ком Латиповым.

Рахимов Латинов Диаграмма 23
Испанская

I.е4 е5 2.КО Кеб З.СЬ5 *6 4.Са4 Kf6
5.Фе2 Ь5 6СЬЗ Се7 7.а4Ь4 8.сЗ ЛЬ8 9.Сс4 0-0 Ю.а5
Если белые возьмут пешку аб, то потеряют пешку е4.
10...d5!
Вполне корректная жертва пешки е5,ибо черные получают силь

ную атаку на короля белых.
I I .ed K:d5 12.К:е5 К:е5 13.Ф:е5 Себ 14.0-0
Ошибка. Следовало до рокировки ввести в игру чернопольно

го слона. Например, 14.d4 Cd6 15^g5!
14...Cd6
Начало стремительной атаки.
15.Фе4 Фg5 16.Ь4 ФИ5 17.Се2 Ф1п6 18.g3 f5!
Атака черных нарастает
1 9 ^ g 2  f4 20. d+ ФГ6 21.Cf3 сб 22.Kd2 fg! 23.fg be! 24.bcK:c3
Теперь выясняется, что 22-й ход черных, казавшийся на пер

вый взгляд нелогичным, был правилен, так как вскрытие линии f 
оказалось в пользу черных.

25.ФО Фg6 26.Kpg2 ФГ5 27.ЛЫ Cd5 28.ФеЗ
Вынуждено нельзя 28. C:d5+ так как последует 28...Ф ^5+ 29.КО 

Кё4 и затем черные играют 30...K:g3 или 30... ЛЬ8 28 ..^g4!
Белые сдались, так как от многочисленных угроз нет защиты.
Следует отметить, что самаркандский шахматист Х.Р.Латипов 

занял 3-е место в финале первенства Республики среди юношей, 
набрав 11,5 очков из 15 возможных.

Необходимо упомянуть, что 2 июля 2002 года исполнилось бы 
90 лет со дня рождения прекрасного тренера и педагога, мастера
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спорта по шахматам, неоднократного чемпиона республики Ге
оргия Шах-Заде. Шахматная общественность отметила эту дату и 
роль Шах-Заде в развитии шахмат в нашей республике.

§15. ЧЕМПИОНЫ МИРА ПО ШАХМАТАМ

В. С ТЕ Й Н И Ц
( 1 8 3 6 - 1 9 0 0 )

11 января 1886 года в США начался 
исторический поединок, открывший эру 
официальных первенств мира. Матч на 
звание чемпиона мира проходил между 
двумя сильнейшими шахматистами того 
времени Вильгельмом Стейницем и Цу- 
кертотом и закончился победой Стейни- 
ца. Ш ахматный мир получил своего пер
вого оф и ц и ал ьн ого  ч ем пиона м ира. 
Стейниц был уроженцем города Прага, 
а Цукертот — уроженцем Германии.

Э .Л А С К Е Р
( 1 8 6 8 - 1 9 4 1 )

Среди шахматистов, чьи имена окруже
ны ореолом славы, особое место принадле
жит второму чемпиону мира — Эмануилу 
Ласкеру. Ласкер родился 24 декабря 1868 
года в Берлинхене, Германия. В 1902 году 
блестяще защитил диссертацию на звание 
доктора философии и математики. В 1894 
году состоялся матч между Ласкером и 
Стейницем, который закончился победой 
Ласкера — второго чемпиона мира. Ласкер 
одним из первых понял, что в шахматы иг

рают живые люди и бороться надо не только с фигурами, но и с 
человеком, его характером. Таким образом, секрет фантастических 
успехов Ласкера не только в его выдающемся таланте, разносторон
ности, но и в самом подходе к шахматам — как к непрерывной борьбе 
индивидуальностей. 27 лет владел Ласкер шахматной короной. В 1921 
году он был вынужден уступить ее Капабланке. Велики заслуги Лас
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кера и как математика, и как шахматного литератора. Он актор широ 
ко известных книг: "Здравый смысл в шахматах", "Учебник шахмат 
ной ифы", переведенных на многие языки. Перу Ласкера принадле
жит огромное число статей по математике и шахматам. Основные его 
работы в области математики относятся алгебре и теории игр.

Х О З Е  Р АУЛЬ  КАПАБЛАНКА
( 1 8 8 8 - 1 9 4 2 )

Ласкер был единственным из всех пос
ледующих чемпионов мира, который вла
дел титулом шахматного короля более чет
верти века! Лишь через 27 лет, в 1921 году 
он уступил "трон" талантливому молодому 
кубинцу Хозе Раулю Капабланке. Вес
ной 1921 года в жаркой Гаване начался этот 
интереснейший матч. Условия поединка 
былифизменены. Ласкер уже перешагнул 
пятидесятилетний рубеж, а в таком возра
сте играть в жарком климате безлимитное 
число партий чрезвычайно тяжело. Поэтому было решено, что 
матч будет состоять из 24 партий и тот, кто наберет 12 с полови
ной, очков будет считаться победителем. В матче Ласкера и Ка
пабланки состоялось только 14 партий. Ласкеру не удалось до
биться ни одной победы. Проиграв четыре партии и 10 сведя к 
ничью, Ласкер прекратил борьбу.

А. АЛ ЕХ И Н
( 1 8 9 2 - 1 9 4 6 )

Четвертым чемпионом мира стал гени
альный русский шахматист Александр Але
хин. Его матч с Капабланкой, состоявший
ся в 1927 году в Буэнос -А йресе, прово
дился  на новы х условиях: до ш ести 
выигранных партий без учета ничьих. Этот 
матч, матч двух шахматных гигантов того 
времени, закончился победой русского 
шахматиста, выигравшего шесть партий 
при трех поражениях и 25 ничьих.
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Александр Алехин внес огромный вклад в развитии шахматной 
теории, ему принадлежат большое количество новинок в различных 
стадиях шахматных партий. Один из популярных дебютов носит на
звание "Защита Алехина". Алехин оставил большое шахматное насле
дие — около полутора тысяч турнирных и матчевых партий. 25 марта 
1946 года в местечке Эсториал (близ Лиссабона) Атехин скоропос
тижно скончался за шахматной доской с расставленными фигурами.

М .Э Й В Е
( 1 9 0 1 - 1 9 8 1 )

В 1935 году А.Алехин проиграл матч гол
ландскому гроссмейстеру Максу Эйве со сче
том +8-9=13 (8 партий выиграл, 9-проиграл 
и в 13 партиях была зафиксирована ничья). 
Матч игрался на большинство очков из 30 
партий. Эйве стал пятым чемпионом мира. 
Однако по условиям матча, в случае пора
жения чемпиона, через два года должен был 
состояться матч —реванш. Атехин в 1937 
году воспользовался своим правом и вернул 
утраченную корону, победив своего сопер

ника со счетом +10-4= 11. Матч закончился досрочно, так как Алехин 
в 25 партиях набрал более половины искомых очков. Макс Эйве — 
доктор наук, профессор математики занимался теорией алгоритмов, 
возглавлял один из вычислительных центров в Голландии.

М .Б О Т В И Н Н И К
( 1 9 1 1 - 1 9 9 2 )

Незадолго до начала второй мировой 
войны начались переговоры о матче за ми
ровое первенство между А. Алехиным и чем
пионом бывшего Союза Михаилом Ботвин
ником. Однако начавшаяся война прерва
ла переговоры, которые' были возобновлены 
лишь в начале 1946 года. Все было решено, 
но скончался Александр Алехин. Алехин 
умер непобежденным чемпионом и шахмат
ный мир остался без своего короля!
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После долгих и бурных дебатов было решено провести матч- 
турнир сильнейших гроссмейстеров для определения нового чем
пиона мира. Национальные шахматные федерации назвали име
на шести достойнейших. Это были Михаил Ботвинник, Пауль Ке- 
рес, Василий Смыслов (все из бывшего СССР) экс-чемпион мира 
Макс Эйве (Голландия), Самуэль Решевский и Реубен Файн 
(США). Незадолго до начала этого соревнования Файн отказался 
от участия за первенство мира и оно проходило среди пяти учас
тников. Претенденты за звание чемпиона мира начали свой спор 
в марте 1948 года и в мае этого года лавровым венком чемпиона 
мира был увечен советский гроссмейстер Михаил Ботвинник.

в. с м ы с л о в
1921

Новым претендентом был Василий 
Смыслов и матч между М. Ботвинни
ком и В. Смысловым в 1954 году не 
дал никому из соперников перевеса 
(12:12) М. Ботвинник сохранил свое 
звание чемпиона мира. Но уже в 1957 
году Ботвинник уступил свое звание 
тому же В. Смыслову, ставшему побе
дителем турнира претендентов. В.
Смыслов был седьмым чемпионом мира. Это матч он выиграл у 
Ботвинника со счетом +6-3=13, т.е. набрав 12,5 очка из 22 партий. 
Однако уже на следующий год Ботвинник в матче-реванше вернул 
утраченную корону, выиграв поединок с результатом 12,5:10,5 очка.

М. Т А Л Ь
( 1 9 3 6 - 1 9 9 2 )

Середина 50-х годов ознаменова
лось появлением на шахматной арене 
талантливых молодых шахматистов М.
Таля и Б. Спасского, быстрорвущихся 
к шахматной короне. Следующий тур
нир претендентов принес победу М.
Талю, и в 1960 году состоялся его матч 
с М. Ботвинником.
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Комбинационная игра Галя, о которой много говорилось, 
принесла ему заслуженный успех. Выиграв только 2 и 13, сведя 
к ничью, Михаил Таль был провозглашен восьмым чемпионом 
мира. Но и как Смыслову, ему не удалось сохранить звание в 
последующем через год матче-реванше. Добившись подавляю
щего перевеса +10-5=6 М .Ботвинник вновь был увенчан лав
ровым венкоц.

Т .  П ЕТРО СЯН
( 1 9 2 9 - 1 9 8 4 )

Следующий матч М .Ботвинника со
стоялся в 1963 году с Тиграном Петрося
ном и это для Ботвинника был последний 
матч за шахматное королевство. К тому 
времени Ф И Д Е отм енила проведение 
матчей-реванш ей и перед Ботвинником, 
имевшим за плечами 52-летний возраст, 
стояла нелегкая задача выиграть в про
тивоборстве с молодым шахматистом. 
Матч был проигран М. Ботвинником с 
результатом +2-5=15 и Тигран Петросян 
стал девятым чемпионом мира.

Б .С П А С С К И Й
1937

В 1966 году состоялась встреча Бо
риса Спасского с чемпионом мира Пет
росяном. Спасский матч проиграл, но 
проиграл в упорной борьбе. В очеред
ном отборочном цикле все сильнейшие 
соперники вновь были им повержены. 
В 1969 году состоялся его второй матч 
с Петросяном. На этот раз Борис Спас
ский выграл +6-4=13 и стал десятым 
чемпионом мира.
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Р. Ф И Ш ЕР
1943

В 1972 году Спасский проиграл матч 
американскому гроссмейстеру Роберту 
Фишеру (одиннадцатый чемпион мира) 
с результатом 8,5:12,5 очков. При "цар
ствовании” Фишера в вопросе о розыг
рыше звания чемпиона мира началась 
полная неразбериха. Чемпион всё время 
предъявлял различные, часто невыпол
нимые требования ФИДЕ.

А. КАРПОВ
1951

В 1975 году после победы в финальном мат
че претендентов право на матч с чемпионом 
мира завоевал молодой гроссмейстер Анато
лий Карпов. Перед началом матча в 1975 году 
Роберт Фишер отказался от матча. Анатолий 
Карпов был удостоен звания двенадцатого чем
пиона мира.

В 1978 году Анатолий Карпов отстоял свой 
титул, выиграв у претендента матч со счетом 6:5.

Претендентом был В.Корчной. В 1981 году 
А. Карпову вновь пришлось скрестить шпаги с 
тем же Корчным на прежних условиях, т.е. до шести побед без 
учета ничьих. Матч проходил в Италии (Мерано). Шесть побед, 
только два поражения при десяти —таков итог матча Карпов-Кор
чной. Третий раз подряд 30-летний гроссмейстер А. Карпов стал 
чемпионом мира.

А. Карпов внес большой вклад в теории шахмат: сицилианская 
защита, ферзевый гамбит, испанская партия и другие дебюты. Им 
написаны ряд книг по теории шахмат, в частности книга "Девятая 
вертикаль". Вот что он пишет: "На восьми вертикалях ошибаются 
фигуры, а где же складываются характеры? Эту вертикаль ощуща
ют только двое сидящих напротив. Она — эта девятая вертикаль 
характеров. За нее борьба идет самая ожесточенная".
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Г. КАСПАРОВ
1963

Гарри Каспаров в 1985 году выиграв матч 
на звание чемпиона мира у А. Карпова, стал 
тринадцатым чемпионом мира. Между Каспа
ровым и А. Карповым было проведено пять 
матчей: Москва (1984-85гг.), Лондон-Ленинг- 
рад (1986г.), Севилья (1987г.), Нью-Йорк-Лион, 
(1990г.). После того, как Гарри Каспаров вы
шел из ФИДЕ, в шахматном мире произошел 
серьезный раскол. При участии Каспарова была 
Создана ПША (Профессиональная шахматная 
Ассоциация), которая финансировала два его 
матча на высшем уровне — Шортом в 1993 году 

и Анандом в 1995 году. В обоих матчах Каспаров взял верх, но 
вскоре ПША прекратила свое существование. И тогда Каспаров 
решил вернуть шахматы в доисторические времена, когда чемпи
он отстаивал свое звание в матче против наиболее достойного 
претендента.

Став в 22 года самым молодым чемпионом мира в истории 
розыгрыша этого звания в шахматах, Гарри Каспаров не только 
установил своеобразный рекорд, но и привлек к этой игре еще 
больше внимания. Он интересен своей острой комбинационной 
игрой, шахматным энциклопедизмом и при этом еще исследова
тельской деятельностью, которая позволила ему сделать ряд де
бютных открытий.

В. КРАМНИК
1975

В небольшом приморском городе Туапсе 27 
лет назад родился будущий четырнадцатый 
чемпион мира по шахматам Владимир Крам
ник. В 16 лет он играл на уровне гроссмейсте
ра, а в 17 лет был включен в олимпийскую 
сборную России. Секрет поразительных успе
хов во многом в том, что Крамник был принят 
в знаменитую школу Ботвинника еще подрос
тком. Его опекали достойные люди и в их числе 
тринадцатый чемпион мира Гарри Каспаров.
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Он общался практически со всеми чемпионами мира последней 
четверти века. В октябре 2000 года прошла историческая схватка 
Каспаров — Крамник. Поединок, в котором было предусмотре
но 16 партий закончился неожиданно победой Крамника. Пре
тендент победил со счетом 8,5:6,5, не проиграв ни одной партии. 
Новый век — новый чемпион!

За участие в матче оба игрока получили рекордные в истории 
шахмат гонорары. Крамнику досталось две трети призового ф он
да из двух млн. долларов (т.е. 1,4 млн.), Каспарову — остальные. 
Через некоторое время (после поражения) Крамнику был задан 
вопрос: "Как складываются у Вас отношения с Каспаровым?", на 
что Крамник ответил: "они теперь такие же какими были до мат
ча, "Гарри поздравил меня, он принял меня в качестве нового 
чемпиона".

Александр Халифман
18 января 1966 г.

Рейтинг Эло —2690
Чемпион Европы среди юношей 1985 г. 
Чемпион России 1996 г.
Чемпион мира ФИДЕ, 1999 г.

Вишванатан Ананд (Индия)
11 д е ка бр я  1969 г.

Рейтинг Эло — 2755
Чемпион мира среди юношей 1987 г.
Участник матчей претендентов 1991, 1994, 

1995 гг.
Участник матча на перевенство мира 1995 г.
Чемпион мира ФИДЕ 2000 г.
В 2002 г. — победитель турнира в Праге 

(быстрые шахматы + «классика» в финале) и 
матча с Пономаревым в Майнце (быстрые шах
маты)
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Р у с ла н  П оном арев (Украина)
11 ноября 1983 г.

Рейтинг Эло — 2743.
Участник чемпионатов мира ФИДЕ 1999, 

2000, 2001 г.г.
Чемпион мира с 2002 г. — 2-е место на тур

нире в Линаресе.

§16. ЧЕМПИОНЫ МИРА -  
СОВРЕМЕННИКИ ОБ АЛЕХИНЕ А.А.

Эммануил Ласкер

"Алехин вырос из комбинации, он влюблен в нее. Все страте
гическое для него — только подготовка, почти что необходимое 
зло. Ошеломляющий удар, неожиданные тактические трюки — 
вот стихия Алехина. Когда король противника находится в безо
пасности, Алехин играет без воодушевления. Его фантазия вос
пламеняется при атаке на короля. Он предпочитает, чтобы на 
доске было много фигур. Алехин пользуется стратегией как сред
ством для более высокой цели — для создания атакующей обста
новки".

Хозе Рауль Капабланка — и — Граупера

"Таблица турнирных успехов Алехина представляет внушитель
ное зрелище, — писал чемпион мира Капабланка. — Представи
тель славянской нации, ростом выше шести футов, белокурый и 
голубоглазый, Алехин бросается в глаза своей внешностью, когда 
появляется в турнирном зале. Он свободно говорит на шести язы
ках, имеет звание доктора прав и по общему развитию значитель
но превышает уровень среднего человека. По — видимому, Але
хин обладает самой замечательной шахматной памятью, которая 
когда — либо существовала. Говорят, что он помнит наизусть все 
партии, игранные мастерами или сильными шахматистами за пос
ледние 15 — 20 лет".
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Махгилис (М акс) Эйве

"Рассматривая партии матча с чисто технической точки зре
ния и особенно тщательно проанализировав игру Алехина, я при
хожу к заключению, что он все время играл великолепно. Он не 
только применил ряд новинок в дебюте, но и проводил партии 
простыми стратегическими методами, столь характерными для 
алехинской игры. Тактическое совершенство и комбинацион
ный талант Алехина настолько известны и настолько типичны 
для его стиля, что ни к чему даже останавливаться на этом. Его 
игра в эндшпиле также была на большой высоте. Но больше 
всего я восторгаюсь его стилем доигрывания неоконченных 
партий, тем более что мне тоже приходилось анализировать все 
эти позиции, и я знал их досконально. Когда я думаю о том, 
какие творческие идеи вкладывал подчас Алехин в доигрывае
мые позиции, какие неожиданные пути он находил, я проника
юсь величайшим восхищением перед мастерством Алехина".

Михаил Ботвинник

"Безусловно, силой Алехина было удачное сочетания практи
ческого и творческого элементов, но Алехин дорог шахматному 
миру главным образом как художник. Он блестяще владел техни
кой шахмат — ведь без техники и мастерство невозможно. Глуби
на планов, далекий расчет неистощимая выдумка характерны для 
Алехина. Однако главной его силой развивавшейся год от года, 
было комбинационное зрение: он видел комбинации, рассчиты
вал форсированные варианты с жертвами с большой легкостью и 
точностью. Алехин сознавал свою комбинационную силу, и мне 
кажется, что в последние годы он иногда даже жертвовал цельно
стью партии, чтобы незаметно создать комбинационную ситуа
цию. Алехин видел комбинации там, где другие и не догадыва
лись о том, что они возможно: отчасти поэтому алехинские ком
бинации обладали такой потрясаю щ ей силой и сокруш али 
сопротивление. Да, то был поистине удивительный дар!

Многие шахматные произведения Александра Алехина, круп
нейшего шахматного художника недавнего прошлого, будуб жить 
века. Разыгрывая алехинские партии, шахматисты грядущих по
колений будут получать истинное эстетическое удовольствие и 
удивляться мощи его гения".
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1929 год
Французский спортивный журнал "Лотон" провел опрос ре

дакторов шахматных отделов газет и журналов Европы и Амери
ки. Им предлагалось назвать свой вариант десяти сильнейших 
шахматистов того времени. Первое место в этом своеобразном 
рейтинге-листе получил Александр Алехин — 870 очков.

За ним были: 2-е место X.Р.Капабланка — 809 очков; 3-е мес
то Э.Ласкер — 720; 4-е — А.Нимцович — 686; 5-е — Е.Боголюбов
— 651; 6-е — Р.Ш пильман — 424; 7-е — Рубинштейн —385; 8-е — 
М.Видмар — 378; 9-е — М.Эйве — 370; 10-е место Тартаковер — 
297 очков.

1970 год

Матч века — под таким названием вошел в историю шахмат 
беспрецедентный поединок между командами бывшего СССР 
и всего остального мира, состоявш ийся весной 1970 года в Бел
граде. Победили с результатом 20.5 : 19.5 шахматисты бывшего 
СССР, в числе которых выступали тогдашний чемпион и четы
ре экс-чемпиона мира. На матче участников соревнований по
просили ответить на анкету и назвать величайшего шахматиста 
всех времен. М нение большинства гроссмейстеров — Александр 
Алехин.

1987 год

Наиболее высокий творческий показатель имеет в матчах на 
первенство мира Александр Алехин — к такому выводу пришел 
азербайджанский шахматный журналист и тренер Ч.А.Султанов, 
проанализировавший все эти состязания. Он же утверждает, что 
по творческому показателю в истории шахмат выделяется матч
А.Алехин — Х.Р.Капабланка.

1991 год

Интересное исследование борьбы за мировое первенство за 
всю историю шахмат провел югославский гроссмейстер и журна
лист Милан Муталович. Он предпринял попытку определить чем-

Результаты исследований и опросов
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пиона мера всех времен и народов. В основе его работы находи
лось пять показателей: матчи за звание чемпиона Мира; участие в 
отборочных матчах за право играть с чемпионами; победы на круп
нейших международных турнирах; гроссмейстерские баллы; рей
тинг. Им было проанализировано по двести партий каждого из 
лучших шахматистов мира.

Первое место получил Александ Алехин. На втором месте X.Р.Ка
пабланка (Куба); 3-м — Э.Ласкер (Германия); 4-м — Р.Фишер 
(США); 5-м — М.Ботвинник; 6-м — М.Таль; 7-м — А.Карпов; 8- 
м — Г.Каспаров; 9-м — В.Смыслов и 10-м месте Т.Петросян.

Поясняя результаты исследования, М.Матулович сказал: "Але
хин на первом месте прежде всего потому, что был гениальным в 
комбинациях, родоначальником игры, которая держала публику в 
неменьшем напряжении и удовольствии, чем футбольный матч. 
Он имел потрясающий результат в 1930 году на Олимпиаде в Гам
бурге, где выиграл все девять партий из девяти...".

1992 год

Отвечая на вопрос журналистки газеты "Советский спорт"
— Кого из плеяды великих шахматистов можно поставить пос
ле Алехина? — автор ряда статей по истории шахмат и книги 
"Алехин: моя борьба" В.Д.Чащихин сказал: "После Алехина я 
бы поставил точку. Алехин последний маэстро, проповедую
щий самостоятельный, творческий подход к шахматам. Греко, 
М орфи, Чигорин, Алехин. Дальше начинается пора тренерства. 
У Эйве уже была "гвардия молодых мастеров", которые помога
ли ему бороться с Алехиным. А он всей своей жизнью и творче
ством опровергал поэта М аяковского: "Единица — вздор, еди
ница — ноль!".

Сейчас, когда институт тренерства процветает и этим никого 
не удивишь, о каком самостоятельном творчестве может идти речь. 
Так что после Алехина ставлю точку".
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§17. АФОРИЗМЫ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ 
НА МАТЕМАТИЧЕСКУЮ И ШАХМАТНУЮ ТЕМЫ

Математика — царица наук, 
а арифметика — царица математики.

Гаусс

Математика украшает любую науку.
Бекон

Математика — безграничная наука, 
то же самое и шахматы.

На восьми вертикалях ошибаются фигуры.
А где же складываются характеры?
Эту вертикаль ощущают только двое 
сидящих напротив.
Она, эта девятая вертикаль характеров.
За нее борьба идет самая ожесточенная.

А. Карпов

Шахматы — любовь моя.
Им я обязан лучшими минутами своей жизни. 
Они закалили меня, воспитали характер.

JI. Полугаевский

Отложим пока шахматы в сторону.
Лучше поговорим о них.

Э.Ласкер

Помню — всех главнее королева, 
ходит взад — вперед и вправо — влево 
ну а кони — только буквой "Г".

В. Высоцкий

Вечный король.
Пускай бы всем монархам головы 
сложить,
но шахматный король — он вечно 
будет жить!
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Конечный результат каждой шахматной партии, как 
бы она ни протекала, укладывается всего в три циф
ровых измерениях: 1, ?, 0. Но цифры эти не могут 
оставаться без наполнения, их неизменно сопро
вождает подробный и захватывающий рассказ, о 
шахматах, о людях шахмат.

А. Карпов

После окончания партии все фигуры 
складываются в один ящик.

Арабская поговорка 

Теория — это мозг любой науки.
П. Морфи

Я никогда не замечал в нем (Стаунтоне)ни малей
шего следа досады — это признак великого игрока.

A. Андерсен

Именно у Морфи, на его партиях, научился шахмат
ный мир современному пониманию открытой игры...

Р. Рети

Шахматы не для людей слабых духом. Шахматы тре
буют всего человека, полностью...

B. Стейниц

На шахматной доске лжи и лицемерию нет места. 
Красота шахматной комбинации в том, что она все
гда правдива.

Эм. Ласкер

В его творчестве (о Капабланке) господствовала тен
денция к простоте, и в этой простоте была непов
торимая красота подлинной глубины.

М. Ботвинник

Да, я считаю шахматы искусством и беру на себя 
все те обязанности, которые оно налагает на своих 
приверженцев.

А. Алехин
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Юлий Цезарь был прав: отстоять завоеванное труд
нее, чем завоевать.

М. Эйве

Ботвинник должен быть отнесен к тем немногим 
шахматистам экстракласса, которых за всю шахмат
ную историю не наберется и десятка.

Г. Левенфиш

Творческий подход к шахматам, как к одному из 
проявлений высокой культуры народа, я всегда счи
тал единственно плодотворным.

В. Смыслов

Таль умеет вызывать шахматные бури и с порази
тельной уверенностью в этой обстановке находит 
верные пути.

А. Котов

Я всегда хочу быть первым. Если бы я не был шах
матистом, то все равно в чем-то стремился бы быть 
первым...

А. Карпов

Никогда не было мастера, который в такой мере 
сочетал бы в себе искусство атаки и защиты, как 
Чигорин.

Г. Пильсбери

Ш ахматная правда заключатеся гораздо более в 
идеях, чем в вариантах.

Р. Реши

Шахматы для меня — это творческая жизнь, по
стоянная борьба. А что может быть прекрасней 
этого!

М. Найдорф

Шахматная игра неисчерпаема, и один человек, как 
бы ни был велик его талант, не может добиться в 
ней совершенства.

И. Болеславский
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Мы только пешки, тогда как судьба — игрок.
И это не образ: играет Воистину рок.
Так будем же двигаться по доске бытия,
А там чередом — один за другим — в сундучок!

Рубайат

Шахматы —больше чем, простая игра. Это мерило 
силы интелекта, выходящее за пределы простого 
развлечения.

Г. Пилъсбери

Я глубоко убежден, что в шахматах, хотя они и ос
таются игрой, нет ничего случайного.

Т. Петросян

Фишер представляет собой огромную шахматную 
силу. Великолепный гроссмейстер чистого, ясного 
стиля.

Б. Спасский

Его стиль неповторим, он не придерживается ни
каких правил в дебюте. Бронштейн рожден шахма
тистом

B. Ванштейн

Я любил и люблю шахматы и не жалею, что посвя
тил им жизнь. Но если бы мне пришлось начинать 
сначала, то я постарался бы не повторить многих 
ошибок.

С. Флор

Борьба, сопреничество — вот что привлекает меня 
в шахматах. Шахматы — это искусство, наука и 
меньше всего игра.

C. Решевский

В некоторых позициях комбинация так же есте
ственна, как улыбка младенца.

Р. Файн
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