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Шахматную партию приня-
то делить на три основные
стадии: дебют (начало), мит-
тельшпиль (середина игры) и
эндшпиль (окончание). Дебю-
том называется первоначаль-
ная стадия партии, главной
задачей которой является раз-
витие сил сторон перед основ-
ным сражением в середине
игры. Обычная продолжитель-
ность дебютной стадии —
10—15 ходов.

Подобно тому, как на полях
военных действий мобилиза-
ция сил существенно влияет
на последующее развитие со-
бытий, так и в шахматной
партии характер борьбы в се-
редине игры во многом зави-
сит от правильной постановки
дебюта.

Шахматы — очень сложная
игра. В начале партии, когда
на доске стоят еще все фигуры
и пешки, существует гигант
ское количество возможно
стей. Однако шахматы по своей

природе подчинены внутрен-
ним логическим закономерно-
стям. Знание этих закономер-
ностей позволяет шахматисту
легко отсеивать плохие про-
должения и ограничить круг
возможных вариантов, кото-
рые нужно обдумать.

Общие закономерности
шахматной борьбы (или, как
называют их в шахматной ли-
тературе, «принципы») дей-
ствуют с начала партии.

Основными факторами в
начальной шахматной пози-
ции являются: пространство
(доска), представляющее со-
бой поле сражения, и боевые
силы каждой из сторон, состо-
ящие соответственно из фи-
гур и такого же количества
пешек.

Эти факторы, конечно, не-
отделимы друг от друга. Рас-
сматривая их различные эле-
менты, покажем значение и
роль каждого из них при игре
в дебюте.

Глава первая
Основные принципы
и задачи дебюта
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1. Пространство (доска)

Центральные поля
и их роль в дебюте

Поля шахматной доски от-
нюдь не равноценны между
собой. Конечно, их значение
главным образом определяется
той или иной боевой обстанов-
кой на доске, но, как правило,
особенно велика роль центра.
Этим термином называют со-
вокупность четырех полей: 

и е5.
Каждая из фигур, располо-

женная в центре, не только
оказывает максимальное воз-
действие на неприятельскую
позицию, но может быть быст-
ро переброшена в любой учас-
ток доски. В этом легко убе-
диться, если сопоставить дей-
ствия централизованных фигур
с фигурами, находящимися на
краю доски.

 � � � �
� � � � 
 � � � �
� ��� � 
 � � � �
� � � � 
 � � � �
� � � ��

Сравнивая действия коней,
нетрудно заметить, что конь
черных, находящийся на краю
доски, держит под ударом все-
го лишь поля, тогда как бе-
лый конь, расположенный в
центре, держит под контролем

полей.
В то же время централизован-

ный конь белых не только ак-
тивнее, но и значительно манев-
реннее своего оппонента. Он
быстрее может проявить актив-
ность на любом участке про-
странства.

Черный слон на краю доски
атакует всего лишь полей,
а централизованный слон бе
лых — полей.

Как правило, владея центром,
легко осуществить перевод фи-
гур на фланги, в то время как у
противника силы разъединены
и ограничены в подвижности.

Особенное значение имеют
центральные поля в дебюте.
Пока не определилось место,
где развернется основная борь-
ба, целесообразнее направлять
действие своих боевых сил на
центр. Эта шахматная аксиома
находит подтверждение в тече-
ние многовековой практики.
Пренебрежение к центру в де-
бюте вполне закономерно мо-
жет повлечь за собой большие
трудности в игре и даже пора-
жение.

I. Элементарные дебютные принципы
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Рассмотрим следующую пар-
тию, игранную двумя начинаю-
щими шахматистами.

В итальянской партии после
ходов 1.е4 е5 � � �
� � 5.0—0 черные,
вместо того чтобы забрать важ-
ную центральную пешку про-
тивника — � занялись
неуместной «профилактикой» и
сыграли 5...а6 Это позволило
белым после �

� построить иде-
альный пешечный центр и
вскоре с большой силой привес-
ти его в движение.

Наличие мощного пешечного
центра дает белым возможность
перенести атаку на застрявшего
в центре короля противника:

� �
Поучительный момент. Белые

не ограничиваются достигнуты-
ми успехами в центре, а немед-
ленно используют их для атаки
на короля:

� �
� 	 � x
Разумеется, далеко не всегда

пренебрежение к центру кара-
ется столь жестоко, и, конечно,
в партиях мастеров не часто
можно встретить подобные раз-
громы.

Но какую бы партию мы ни
стали изучать, всегда можно за-
метить, что основная борьба в
дебюте ведется вокруг центра.

Современное понимание цен-
тра значительно обогатилось но-
вым представлением, что «дав-

ление на центральные поля мо-
жет быть более действенно, не-
жели занятие их» (А.Алехин).

Это значит, что в ряде случа-
ев для овладения центром со-
всем не обязательно занимать
его своими пешками. Большую
роль может играть воздействие
фигур на центральные поля.

Поучителен следующий при-
мер: Т.Петросян — Ю.Козма
(Мюнхен, 
� � �

Незаметный промах, позволя-
ющий белым следующим энер-
гичным ударом получить силь-
ный фигурный форпост в центре.

� � �
� � 
 


�� �� �
� ������
 � � � �
� �
� � 
 � � � �
� � ��� 
���� ���
� � ����

Белые прочно оккупировали
своими фигурами критический
пункт сковав боевые силы
черных в центре. Основное зна-
чение в предстоящей борьбе
имеют слабости черных по ли-
нии 

�с6.
Плохо было для черных: 
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 � 
 
:с3+
� 
 	е2, и белые

выигрывают ладью.
�с4 �е7 11.0—0—0 �

� 0—0 � �е2

 � 
 �
�
Размен ферзей лишь немно-

гим облегчил положение чер-
ных. По-прежнему белые сохра-
няют мощное фигурное давле-
ние по линии Черным
приходится обороняться един-
ственными ходами.

�
� � � 	
� �

Белые намерены внедрить на
поле своего слона, где он бу-
дет действовать с максимальной
энергией.

� � 	
Наступила очередь короля

вступить в активную игру.
Используя скованность сил
черных, белый король устрем-
ляется на поле где он ак-
тивно поддерживает свою «ар-
мию» в ее дальнейшем наступ-
лении.

� � � �е4
�а6 	е3 �с7.

Лучшим контршансом для
черных была жертва пешки
29...с4 � так как теперь
они получают совсем беспер-
спективную игру:

	 �
Равносильно капитуляции:

теперь возникает учебная по-
зиция с «плохим» слоном

против «хорошего» коня, ко-
торая легко выигрывается бе-
лыми.

� � � �
�
� � �:е5 

� � � �
�:е7 Черные сдались.

Фигурное давление восторже-
ствовало!

Можно сделать вывод, что
надежное обладание центром в
дебюте обеспечивает свободу
действия боевых сил, их манев-
ренность.

Взаимное положение короля
и ферзя. Фланги

Помимо различий между цен-
тральными и периферийными
полями, существует также раз-
личие между флангами: ферзе-
вым и королевским.

�������
��������
 � � � �
� � � � 
 � � � �
� � � � 
��������
���
����

Ферзи и короли расположены
в начальной позиции на цент-
ральных вертикалях. Вертикали

и составляют про-
странство королевского фланга,
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а вертикали «а», и «с» —
ферзевого.

Характер борьбы на флангах
несколько различен на протя-
жении партии, начиная уже с
дебютной стадии.

При взгляде на начальную
позицию нетрудно заметить, что
наиболее уязвимыми являются
соответственные пункты коро-
левского фланга — и за-
щищенные только королем.

Нет, вероятно, ни одного на-
чинающего шахматиста, кото-
рый на первых порах не стре-
мился бы в начале партии к
прямой атаке на короля после
1.е4 е5 путем 
 и �с4,
создавая угрозу мата на пункте

Это естественное стремление
как бы подсознательно диктует-
ся намерением использовать
слабость самого уязвимого пун-
кта черных в начальной по-
зиции.

Такая примитивная атака, ра-
зумеется, легко может быть от-
ражена черными. Больше того,
ранний вывод ферзя в дебюте в
погоне за матовыми угрозами
позволяет черным с выигрышем
времени развернуть силы и пе-
рехватить инициативу. Напри-
мер: 1.е4 е5 
 �с6 �с4 

 � Допустим, бе-

лые упорствуют в своих «актив-
ных» намерениях — �

 и черные успешно

овладевают инициативой.
Этот пример неудачной атаки

на пункт отнюдь не означает,
что подобные «налеты» в дебюте
обречены на неудачу. Известно
немало корректных атак и ком-
бинаций вокруг пунктов и 
В начале партии эти пункты
очень часто оказываются под
угрозой.

Предлагаем читателю рас-
смотреть несколько следующих
примеров:

1.е4 е5 � �
� � � � (отно-

сительно лучше, конечно, 

 � 	 � x
Этот изящный, хотя и не-

сложный, пример атаки на
пункт в дебюте получил в
шахматной литературе название
«мат Легаля».

Вариант итальянской пар-
тии: 1.е4 е5 � � �
� � �
� � 8.0—0 � (луч-

ше �:с3) �

 � (шансы на спасе-
ние оставляет �
0—0!) � 	 � �
� и атака белых неот-

разима.
Вариант защиты двух коней:

1.е4 е5 � � � �
� � (правильно
�а5) � 	 


	 �с3 и у белых сильней-
шая атака.

Варианты защиты Каро-
Канн:

1.е4 с6 �с3 �
� � � �
� � � � x
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� �
� � � � �

 (правильно �

или � � 	

:е6 и атака белых неотра-

зима.
Вариант атаки Созина в си-

цилианской защите: 1.е4 с5
� � � �
� � �

� и белые выиг-
рывают ферзя.

Иногда с такой комбинацией
связана следующая «контрком-
бинация»:

Вариант северного гамбита:
1.е4 е5 �
� � � �
	 
 � 
 �
с равными шансами.

Аналогичные атаки пунктов
и встречаются и в закры-

тых дебютах, например:
Варианты принятого ферзево-

го гамбита:
� �

� � � 	
�е5 и т.д.

� с5 
� �
� �
Вариант контргамбита Альби-

на: 
� � �
	 � и превосходство

черных очевидно.
Разумеется, число подобных

примеров можно значительно
увеличить. Но и приведенных
достаточно, чтобы понять, как
внимательно надо следить в де-

бюте за активными операциями
на королевском фланге.

Как следствие взаимного пер-
воначального расположения ко-
роля и ферзя существует неко-
торая разница между началами,
получающимися после движе-
ния центральных пешек. 1.е4 и

В дебютах, связанных с ходом
1.е4, можно скорее совершить
рокировку, а следовательно, бы-
стрее закончить мобилизацию
сил нежели при 

Различных характер носит при
этом и борьба за центральные
поля. Особенно это заметно при
сравнении дебютов, возникаю-
щих после ходов 1.е4 е5 и 

в которых черные руковод-
ствуются естественным стремле-
нием поддержать равновесие в
обладании пространством в цен-
тре. Дальнейшая борьба за
центр, однако, принимает раз-
личные формы. Разумеется, обе
стороны (и прежде всего белые,
являющиеся активной стороной)
стремятся устранить централь-
ную пешку противника, что даст
им некоторый перевес в центре.

В начале 1.е4 е5 белым срав-
нительно легче вскрыть игру в
центре ходом d2—d4, поскольку
это поле защищено ферзем. Од-
нако и черные, в свою очередь,
располагают реальной возмож-
ностью провести ответный удар
в центре — 

Вот почему в дебютах, свя-
занных с ходом 1.е4 е5, центр
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нередко в скором времени осво-
бождается от пешек («открыва-
ется»).

Напротив, при ход
е2-е4 (и тем более е7-е5) зна-
чительно труднее осуществим.
Поэтому здесь значительно
чаще позиция в центре остается
закрытой довольно длительное
время.

После гораздо эффек-
тивнее фланговый подрыв усто-
ев в центре посредством
с2-с4 (со стороны белых) и
с7-с5 (у черных). Напротив,
аналогичный фланговый под-
рыв в начале 1.е4 е5 посред-
ством (или сопряжен
со значительно большими труд-
ностями, так как при этом су-
щественно ослабляется королев-
ский фланг.

Можно сделать вывод, что
в дебюте на королевском флан-
ге легче завязать оживленную
форсированную игру, быстрее
развернуть фигурную атаку.
Борьба на ферзевом фланге но-
сит более медлительный, под-
готовительный характер. Это
существенно повлияло на исто-
рический процесс развития де-
бютной теории.

«Демаркационная»
линия доски

Линия, разделяющая доску на
две части по четвертой горизон-
тали, может быть названа «де-
маркационной».

Эта линия как бы условно де-
лит пространство доски на две
равные части.

Сторона, владеющая большим
пространством, как правило,
имеет большую свободу для ма-
невров фигур. Поэтому приоб-
ретение пространственного пе-
ревеса (переход «демаркацион-
ной» линии фигурами и
пешками одной из сторон с пос-
ледующим закреплением дос-
тигнутого успеха) может стать
определенным преимуществом.
В свою очередь, уступка значи-
тельной части пространства час-
то влечет за собою неприятные
последствия.

Пространственный перевес,
конечно, нельзя рассматривать
изолированно от сложившейся
позиции на доске. Оценка его
роли находится в тесной зависи-
мости от расположения боевых
сил. Поэтому часто поспешный
захват пространства приводит к
нежелательным результатам.
Например, многие варианты та-
ких дебютов, как защита Алехи-
на, защита Грюнфельда, старо-
индийская защита, где белые
преждевременно захватывают
пространство, считаются не-
удовлетворительными.

Характерен следующий вари-
ант защиты Алехина: 1.е4 �

� �
(так называемый вариант «4-х
пешек) �

Этот ход связан с небольшой
ловушкой. Если теперь белые
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беззаботно сыграют на размен
активного белопольного слона
противника: � (правильно
�е3!), то после �

 черные, используя слабую
защищенность далеко продви-
нутых пешек белых в центре,
путем 
� 
 
:с4 заби-

рают пешку без всякой за это
компенсации.

Владение пространством при-
обретает существенное значение
уже с первых ходов партии и
тесно связано с той или иной
ситуацией в центре доски.
Борьба за центр нередко сводит-
ся к борьбе за овладение боль-
шим пространством.

Обладание большим про-
странством эффективно, если
захват его обеспечен согласо-
ванным фигурно-пешечным
взаимодействием.

2. Боевые силы

Фигуры.
Развитие фигур в дебюте

Быстрое развитие фигур на
активные позиции — важней-
шая задача дебюта. В дебюте,
как и на протяжении всей
партии, дорог каждый темп.
Именно выигрыш во времени
создает предпосылки для на-
ступления, атаки. Как часто в
игре не хватает одного темпа!
Это может определить успех

тактической операции, страте-
гического плана, а иногда даже
решает исход борьбы.

Бесцельное хождение одной и
той же фигурой в начале партии
недопустимо.

Как правило, нецелесообраз-
но рано включать в активную
игру тяжелые фигуры — ферзя
и ладей. Они легко могут по-
пасть под обстрел менее ценных
боевых единиц — легких фигур
и пешек. Поэтому преждевре-
менная игра тяжелыми фигура-
ми часто приводит только к по-
тере времени.

Именно поэтому неубеди-
тельная атака 1.е4 е5 

легко отражаемая черными. Лю-
бителям инициативы в ответ на

 можно посоветовать иг-

рать � скорее развивая
фигуру, ради чего стоит пожерт-
вовать пешку. Например: 

:е5 �е7 �с4 �с6 

0—0 � Закончив моби-
лизацию, черные сразу же дол-
жны переходить к атаке. Ведь
большой перевес в развитии
можно использовать только при
вскрытии игры в центре: 
� Нетрудно убедиться, что
за «недорогую цену» черные по-
лучили сильнейшую атаку, ко-
торую белые, отстав в развитии,
вряд ли могут отразить.

Нельзя рекомендовать также
такие продолжения, как 1.е4 е5
� 
 где черные «поруча-

ют» защиту центральной пешки
своему ферзю, что позволяет бе-
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лым после �с3 выиграть не-
сколько темпов благодаря угро-
зе �с3-d5 и т.д.

Начинающим шахматистам
мы рекомендуем вслед за ходом
центральной пешки (лучше все-
го для них 1.е2-е4) прежде все-
го развивать на активные пози-
ции легкие фигуры — коней и
слонов. Белым лучше всего раз-
вивать коней на с3 и а чер-
ным соответственно — на с6
и 

Следует также возможно ак-
тивнее располагать слонов. Так,
например, после 1.е4 е5 �
� наиболее целесообразно
белого слона развивать на поля
с4 или Гораздо пассивнее
�е2, и совсем неудачен ход
� На этом поле слон лишь

тормозит развитие своего ферзе-
вого фланга.

В начале и середине партии
наиболее уязвимой фигурой яв-
ляется король. Очень часто он
становится объектом атаки. По-
этому в дебюте надежнее как
можно скорее увести короля из
центра (сделать рокировку!), по-
скольку позиция в центре мо-
жет быстро вскрыться. К тому
же очень важно, что после ро-
кировки включается в актив-
ную игру ладья.

Пренебрежение к развитию
фигур и задержке короля в цен-
тре очень часто может привести
к быстрому поражению.

Особенно хочется предосте-
речь от ранних, неподготовлен-

ных атак, в которых участвует
малое количество фигур.

Развивая фигуры, надо не
только сразу же выбирать для
них наиболее активные и на-
дежные позиции, но и одно-
временно стараться ограничи-
вать возможности противника.
Особенно нужно остерегаться
тех разменов, которые способ-
ствуют развитию сил против-
ника и тормозят мобилизацию
своего лагеря. Например, после
1.е4 е5 � �
� черным не следует ме-
няться конями �

 так как при этом они
дали бы противнику явный пе-
ревес в центре и развитии. Это
вполне логично, поскольку
черные разменивают фигуру
белых, которая сделала лиш-
ний ход по сравнению с их
фигурой. К тому же очень ак-
тивным становится ферзь бе-
лых, которого черным трудно
вытеснить из центра и обезв-
редить его действие.

Легко заметить, что теперь у
черных немалые трудности с
развитием их королевского
фланга. Нельзя играть черно-
польным слоном из-за 
 а
на � с большой силой пос-
ледует 6.е5!, и конь должен вер-
нуться на исходную позицию.
Даже при относительно лучшем
продолжении 
 где чер-
ные наиболее целеустремленно
стараются нейтрализовать дей-
ствие активного ферзя против-



19Основные принципы и задачи дебюта

ника, у белых после 6.е5! сохра-
няется длительная инициатива.

Отметим также, что развитие
должно быть гармоничным.
Вряд ли можно считать полно-
ценной ту мобилизацию, при
которой хорошо развиты фигу-
ры одного фланга и совсем не
развиты боевые силы другого
фланга.

Поучительна для шахматис-
тов любой квалификации заме-
чательная партия Керес — Бот-
винник (Москва, �

� � 

� � Как вскоре

выясняется, лучше играть 
� Но ведь очень заманчиво
использовать связку коня.

7...с5 8.0—0—0

����� �
��� ��� 
 � � � �
� ��� � 
 � � � �
� � � � 
��
�����
� ������

Казалось бы, белые успешно
решили основные дебютные за-
дачи. Они уже рокировали и ак-
тивно воздействуют на цент-
ральный пункт черных Од-
нако белые, стремясь к данной
позиции, не учли очень суще-
ственного фактора — полной
неразвитости своего королевс-

кого фланга. Именно это обсто-
ятельство, а также возможность
выгодного вскрытия игры на
ферзевом фланге позволяет чер-
ным начать сильнейшую атаку
на короля белых.

�:с3 
:с3 �
Не считаясь с позиционными

ослаблениями, черные с колос-
сальной энергией ведут атаку.
Их главная задача — скорее об-
рушиться на короля противни-
ка, пока королевский фланг бе-
лых законсервирован. Обратите
внимание также на то, что чер-
ные (ходом g7—g5!) временно
выключили из игры еще одну
фигуру противника — их черно-
польного слона.


 � 
 �
�aс8 � 
 и чер-

ные вскоре начисто разгромили
позицию противника.

Как правило, на первых ходах
выгодно сохранить как можно
больше возможностей, уделяя
основное внимание общим зада-
чам дебюта, т.е. мобилизации
фигур и борьбе за овладение
центральными полями, и не свя-
зывать себя до известного време-
ни обязывающими операциями.

Обычно следует избегать ран-
него определения структуры в
центре или разменов в ущерб
основным задачам мобилизации
на первых ходах. Для пояснения
рассмотрим первые ходы сици-
лианской защиты:

1.е4 с5 � �
� �
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����� �
��������
 ��� � �
� � � � 
 � ��� �
� � � � 
���� ���
���
����

Своим последним ходом чер-
ные напали на пешку е4, созда-
вая давление на центральные
поля. Несомненно, сильнейшим
ответом белых является ход
�с3 поскольку он способ-

ствует развитию фигуры на
наиболее активную позицию и
усиливает воздействие белых на
центр.

Другие способы защиты пеш-
ки значительно хуже. Так, 
приводит к преждевременному
ослаблению королевского флан-
га белых, а �:с6 � или
� к усилению пешечного

центра черных.
Характерно также, что во

французской защите очень
спорным является немедленный
захват белыми пространства по-
средством 3.е5. При этом пози-
ция в центре становится зам-
кнутой, и у черных, еще не
приступивших к мобилизации
фигур, появляются весьма удоб-
ные способы подрыва пешечных
устоев белых в центре. Нередко
в скором времени черные пере-
хватывают инициативу.

Вслед за ходами, преследую-
щими общие задачи дебюта, по-
степенно развертывается основ-
ная борьба.

Продолжим, например, толь-
ко что рассмотренный вариант
сицилианской защиты всего на
один ход, и выяснится, что пос-
ле � (для примера
возьмем атаку Созина) борьба
начинает приобретать уже все
более конкретный характер.

Хотя ход �с4 преследует
прежде всего цели скорейшей
мобилизации фигур, им опреде-
ляется в известной мере актив-
ный план дальнейшего воздей-
ствия по диагонали a2—g8. В
связи с этим появляются кон-
кретные угрозы: �:с6 

� с которыми черные
обязаны считаться.

Можно сделать вывод, что
быстрая и удобная мобилизация
боевых сил в дебюте обеспечи-
вает их активность

Современное понимание ско-
рейшего развития в дебюте зна-
чительно углубилось. В наше
время особенно учитывается
связь мобилизации с определен-
ным активным планом дальней-
шей игры.

Несколько позже мы еще
вернемся к этому вопросу.

О преимуществе
первого хода

В начальной шахматной по-
зиции существует естественное
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равенство сил каждой из сто-
рон, что определяет примерно
равные шансы их в дебютной
борьбе.

Осязаемое позиционное пре-
имущество в дебюте может
быть достигнуто только при ус-
ловии определенных ошибок с
одной из сторон. К нарушению
равновесия в дебюте приводят,
например, пренебрежение де-
бютными принципами, некон-
кретный подход к позиции и
т.д.

Однако на характер дебют-
ной борьбы существенно влия-
ет право выступки, которым
располагают белые являющиеся
активной стороной в дебюте.

Право выступки предполага-
ет некоторую инициативу бе-
лых в начале партии, выражаю-
щуюся в их активных стремле-
ниях и в несколько больших
возможностях для выбора раз-
личных планов игры.

Право выступки предполага-
ет некоторую инициативу бе-
лых в начале партии, выражаю-
щуюся в их активных стремле-
ниях и в несколько больших
возможностях для выбора раз-
личных планов игры.

Невольно черные должны в
известной мере подчиниться
инициативе белых. Их планы
находятся в зависимости от тех
или иных замыслов активной
стороны. Это, конечно, не зна-
чит, что черные обречены на
защиту и лишены активности.

Напротив, их активность в со-
временных дебютных построе-
ниях возрастает все больше.
Черные имеют лишь больше
трудностей и несут большую
ответственность за свои дей-
ствия. Если незначительная
ошибка со стороны белых вле-
чет обычно за собой только по-
терю их инициативы, то подоб-
ная ошибка со стороны черных
в целом ряде случаев может
привести к значительно худ-
шим последствиям.

Естественно, что в дебютной
стадии белые должны стре-
миться закрепить и увеличить
инициативу; напротив, черные
стараются обезвредить подоб-
ные стремления белых и при
случае перехватить инициативу.

В борьбе мастеров определен-
ным достижением считается,
если в дебюте удается прочно
овладеть инициативой, что, как
это принято называть в шах-
матной литературе, «обеспечи-
вает небольшое, но длительное
преимущество».

Заметим, что в современном
дебюте фактор инициативы иг-
рает важнейшую роль. Ведь под
инициативой подразумевается
степень подготовленности к
осуществлению активного пла-
на. Поэтому только в случае
владения ею создаются реаль-
ные предпосылки для претво-
рения в действие замыслов.

Нетрудно заметить, что борь-
ба за инициативу в дебюте раз-
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вертывается вокруг централь-
ных полей.

Способы борьбы за инициа-
тиву постоянно совершенству-
ются. Оснащаются как актив-
ные средства, так и защити-
тельные, и это постоянно
движет развитие дебютной тео-
рии.

Пешки.
Пешечное расположение

Структура пешечного распо-
ложения в значительной степе-
ни определяет течение борьбы.

Многие дебютные позиции,
где возникают органические
«пороки» в пешечном располо-
жении (как то: изолированные,
сдвоенные или отсталые пеш-
ки), без особой компенсации за
это признаны неудовлетвори-
тельными, а дебютные вариан-
ты, приводящие к ним, забра-
кованы теорией дебютов.

Такие пешки не только сла-
бы сами по себе, но и поля,
расположенные перед ними, яв-
ляются удобным объектом для
вторжения фигур противника.

Можно считать, что наличие
органических пешечных слабо-
стей в лагере противника в зна-
чительной пере способствуют
длительной расстановке актив-
ных боевых сил.

Показательны, например, по-
зиции, возникающие в варианте
сицилианской защиты: 1.е4 с5
� � � �

� � �
� � � � �
�е3 или в варианте анг-

лийского начала: 1.с4 � �
� � �

� � 
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В первой из них у черных
имеется отсталая пешка на 
слаб пункт где могут на-
дежно укрепляться фигуры бе-
лых, пешки по линии сдво-
ены. Все это определяет ясное
преимущество позиции белых,
так как у черных нет достаточ-
ной компенсации за слабости
пешечного расположения.

Во второй у черных сдвоены
пешки по линии «с», представ-
ляющие удобный объект атаки.
При случае белые могут утвер-
дить одного из своих коней на
сильное поле с4. Нельзя ска-
зать, чтобы позиция черных
была неудовлетворительна, но
их трудности на ферзевом флан-
ге весьма велики, поскольку
сдвоенные пешки трудно за-
щитимы.
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В рассмотренных примерах
слабость пешечного расположе-
ния одной из сторон оказала
весьма существенное влияние
на оценку дебютной борьбы.
Однако в большинстве совре-
менных дебютных систем пра-
вильную оценку пешечной
структуры можно дать только в
связи с учетом общего взаимо-
действия боевых сил. В ряде
случаев допустимы пешечные
ослабления в позиции, если
они компенсируются активным
и гармоничным расположением
фигур.

Поэтому серьезно заблужда-
ются те «осторожные» шахмати-
сты, которые в дебюте больше
всего заботятся о сохранении
эластичной пешечной цепи у
себя и стараются «испортить»
пешки противнику.

Нельзя забывать, что главное
в шахматной борьбе — «время»,
темпы. И часто время, усердно
использованное только на то,
чтобы испортить противнику
пешечную структуру, слишком
дорого стоит.

Пешечные цепи.
Торможение цепей

В начале партии пешки —
важнейшие наступательные си-
лы для завоевывания простран-
ства. Движение пешек создает
простор для действий фигур, ог-
раничивает боевые силы про-
тивника.

Каждой активной пешечной
единице противника надо стре-
миться противопоставить свою.
Нельзя допускать у противни-
ка образования мощной пе-
шечной фаланги. Совершенно
неправильна со стороны чер-
ных, например, такая игра: 1.е4

и т.д., что по-
зволяет белым беспрепятственно
получить мощную пешечную
фалангу в центре.

Таким образом, необходимо
своевременно «затормозить» пе-
шечную цепь противника.

Например, в варианте италь-
янской партии после 1.е4 е5
� � � � �

� � �
�
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Наиболее правильным и
энергичным продолжением яв-
ляется разбивая «иде-
альный» пешечный центр бе-
лых. Выясняется, что после 
� черные, продолжая далее
�с6-е7 и с7-с6, надежно фик-
сируют центральную пешку бе-
лых и создают сильное фигур-
ное воздействие в центре.

Нередки случаи, когда воз-
никновение пешечной фаланги
(или разрушение фаланги про-
тивника!) происходит внезапно,
комбинационным путем.

Например, в варианте защиты
Уфимцева (1.е4 �
� � �е2

0—0) белые должны быть весьма
осмотрительны. Так, естествен-
ный ход 7.� оказывается не-
удачным. В ответ может после-
довать острый контрудар черных
на ферзевом фланге: 

Неожиданно пешки черных
на ферзевом фланге оживают и
энергично приходят в движе-
ние. Выясняется, что как ва-
риант � � так и 
� � � 
 �с3
�:с3+ 
 невыгодны
для белых: черные разрушают
их центр.

Поэтому белые вынуждены
смириться с образованием силь-
ной пешечной фаланги против-
ника на ферзевом фланге.

Ошибка белых заключалась в
том, что они своевременно не
затормозили наступление чер-
ных на ферзевом фланге. Угрозу

им следовало предотвра-
тить ходом 7.а4!

В настоящее время понятие
«торможение пешечных масс
противника» усложнилось. Час-
то центр противника до извест-
ного времени не подвергается
прямой атаке, но фигурное дав-
ление, создаваемое на него, как
бы косвенно лишает центр под-
вижности.

Например, в защите Грюн-
фельда после ходов �

� � �

 
:с4 0—0 7.е4 �

хотя черные пока прямо и не
нападают на центральные пеш-
ки противника, но из-за создан-
ного ими давления фигур центр
белых косвенно заторможен и
ограничен в подвижности.

О лишних ходах пешками

Часто любители допускают
серьезную ошибку, занимаясь в
дебюте излишней профилакти-
кой. Особенного порицания
заслуживают такие распростра-
ненные, но ненужные пешечные
ходы, как (или 

Разумеется, если подобная
профилактика диктуется необ-
ходимостью, — она целесооб-
разна, но заниматься ею из бо-
язни «как бы чего не вышло»,
без конкретных причин — это
значит попросту зря тратить
время. Подобное непрости-
тельное малодушие надо своев-
ременно пресечь в себе. Иначе
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оно укоренится и может стать
вредной привычкой.

К чему приводят ненужные
ходы крайними пешками, мож-
но было видеть уже на примере
«мата Легаля» — 1.е4 е5 �

� � �
� и т.д.

Представим себе, что вместо
хода черные сделали бы
любой полезный развивающий
ход, например �с6, �е7
и т.д. Тогда жертва на е5
�:е5) была бы невозможной

и никакого непосредственного
перевеса белые не достигли бы.

Ход (или аналогич-
ный — начинающие
чаще всего мотивируют или
желанием предотвратить атаку
на пункт возможную после
опасного выпада коня на 
или стремлением избежать «не-
приятностей» от связки по ди-
агонали которая может
возникнуть в случае хода
�с1-g5. Нетрудно, однако,
убедиться, что в большинстве
случаев эти угрозы легко мож-
но парировать.

Так, например, в варианте
1.е4 е5 � � � �

черным совсем незачем
опасаться выпадов � или
� Не теряя времени на ход

они должны продолжать
развитие путем или
�
Действительно, если на 

белые сыграют � то черные
после � легко отразят ата-

ку на пункт и одновременно
закончат развитие. Рано или по-
здно конь белых должен будет с
потерей времени покинуть поле

Вполне надежен и ход
� (вместо Теперь

на � черные просто рокиру-
ют 5...0—0, учитывая, что бе-
лым невыгоден размен на 
� � � 	 так

как две легкие фигуры в дебюте
и середине игры явно сильнее
ладьи. И в этом случае выпад
коня на — напрасная трата
времени.

Не следует опасаться также
связки ходом �с1-g5. Больше
того, во многих случаях можно
игнорировать эту угрозу, прибе-
регая ход (или для
контрнападения на слона в слу-
чае связки.

Ярким примером этому мо-
жет служить следующая партия,
где черными играл великий рус-
ский шахматист М.И.Чигорин:
1.е4 е5 � � � �
4.0—0 � �

Конечно, связка коня весьма
заманчива. Однако белые не
учитывают контригры против-
ника на королевском фланге.

�
Нормальный с виду ход, а на

самом деле очень серьезная
ошибка. Белые должны были
решиться на размен � или
отступить слоном по диагонали

Вероятно, они не учли
опасного наступления черных
на позицию рокировки.
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Нападая на слона, черные с
темпом приводят в движение
свои пешки королевского флан-
га для атаки. Очень важно, что
у черных еще не сделала роки-
ровка и они могут смело насту-
пать здесь пешками.
� �

На могло последовать
� � � и

атака черных очень сильна. Все
же это было для белых наи-
меньшим злом.

� �
� 


Если 
 то �
� � � 	
� x

� � �
� и, несмотря на огромный
материальный перевес, белые не
могут защититься от мата.

Подобная контратака 
и весьма характерна для
многих дебютных вариантов.

Каждый пешечный ход в де-
бюте следует рассматривать в
связи с определенным планом
игры. Особенно внимательно

надо относиться к ходам край-
ними пешками, избегая ими иг-
рать в дебюте без конкретных
соображений.

Проводя анализ факторов на-
чальной шахматной позиции,
мы хотели дать читателю пред-
ставление об общих дебютных
принципах, ввести его в круг
этих понятий. Итак, сформули-
руем основные принципы моби-
лизации дебютной стадии
партии:

Борьба за обладание цен-
тром.

Скорейшее и целесообраз-
ное развитие боевых сил на ак-
тивные позиции и рокировка
короля.

Создание лучшего пешеч-
ного расположения.

Из основных дебютных
принципов вытекает ряд пра-
вил, облегчающих игру в дебю-
те.

Сюда относятся прежде всего
следующие:

Главное в дебюте — темпы
развития. Не следует рано вво-
дить в игру тяжелые фигуры,
так как они легко могут подвер-
гнуться нападению неприятель-
ских легких фигур и пешек. Не
надо также во что бы то ни ста-
ло гнаться за выигрышем мате-
риала в ущерб развитию.

В большинстве случаев в це-
лях скорейшей мобилизации це-
лесообразно сперва действовать




