
История развития шахмат



Индийские истоки 



Шахматы (от персидского - шах мат - властитель умер) - 
игра которая возникла в Индии. Время возникновения 

шахмат неизвестно, и на эту тему постоянно разгораются 
споры. Все же, ученые сошлись в своих разногласиях, и 
пришли к выводу, что шахматы возникли в первом веке 

нашей эры в Северной Индии. Предполагают, что 
шахматы были прототипом различных воин и битв, но без 
кровопролития, и поэтому завоевали огромный интерес у 
правителей древних государств, где они могли сразиться 

друг с другом не причинив своему войску ни единой 
царапинки.



Существует древняя легенда, которая приписывает создание 
шахмат некоему брамину. За своё изобретение он попросил у раджи 

незначительную, на первый взгляд, награду: столько пшеничных 
зёрен, сколько окажется на шахматной доске, если на первую клетку 

положить одно зерно, на вторую - два зерна, на третью - четыре 
зерна и т. д. Оказалось, что такого количества зерна нет на всей 
планете (оно равно 264 - 1~1,845x1019 зёрен, чего достаточно, 

чтобы заполнить хранилище объёмом 180 км?). Так это было, или не 
совсем, сказать сложно, но, так или иначе, родиной шахмат 

является Индия. 



Многие ученые полагают, что современные шахматы 
произошли от древней игры "чутуранга", в которой были 
представлены такие фигуры как хасти, ратха, ашва, падати 
(колесницы, слоны, конница, пехота), а также раджа. Позже 
это игра стала называться «чатурраджа» (игра четырёх 
царей), в которой фигуры уже стали располагаться на 64-
клеточный доске, но в разных углах. Так как 64-клеточная 
доска появилась именно в это время, то возникновение 
шахмат принято датировать именно с этого момента.



Арабские преобразования

Шахматы, насчитывавшие в 
старину много 
разновидностей, из Индии 
распространились по всей 
восточной и центральной 
Азии, а в конце V или 
начале VI века проникли в 
Иран. Здесь эта игра, где 
"победу разумом 
одерживают", как говорится 
в одной из древнейших 
рукописей, пользовалась 
большой популярностью. 



На Арабском Востоке чатуранга была существенно 
модифицирована и получила название у арабов - 
шатрандж, у персов - «шатранг». Позднее, попав к 

таджикам, шатрандж получил на таджикском название 
«шахмат» (в переводе - «властитель повержен»). Первое 
упоминание о шатрандже датируется приблизительно 550 

годом. 600 год - первое упоминание шатранджа в 
художественной литературе — персидской рукописи 

«Карнамук». Игроков теперь стало двое, каждый получил 
под управление два комплекта фигур чатуранги, один из 

королей стал ферзём. От костей отказались, стали ходить 
по одному ходу строго по очереди. Победа стала 

фиксироваться не по уничтожению всех фигур 
противника, а по постановке мата либо пата, а также при 

завершении игры с королём и хотя бы одной фигурой 
против одного короля (последние два варианта были 

вынужденными, так как поставить мат со слабыми 
фигурами, унаследованными от чатуранги, удавалось 

далеко не всегда)



● Максимального развития шахматы у арабов достигли в IX-Х 
столетиях.В 819 году при дворе халифа аль-Мамуна в 
Хоросане прошёл турнир трёх сильнейших игроков того 
времени: Джабира ал-Куфи, Абылджафара Ансари и Зайраба 
Катана. В 847 году вышла первая шахматная книга, которую 
написал Аль-Алли.



Проникновение в Европу 



В VIII - IX веке, при завоевании Испании арабами шатрандж попал в 
Испанию, затем, в течение нескольких десятилетий - в Португалию, 
Италию и Францию. Игра быстро завоевала симпатии европейцев, к 

XI веку она уже была известна во всех странах Европы и 
Скандинавии. Европейские мастера продолжили преобразование 

правил, в конечном итоге превратив шатрандж в современные 
шахматы. К XV веку шахматы приобрели, в общем, современный 
облик, хотя из-за несогласованности изменений ещё несколько 

веков в разных странах бытовали собственные, иногда достаточно 
причудливые, особенности правил. В Италии, например, вплоть до 

XIX века пешка, достигшая последней горизонтали, могла 
превращаться только в фигуры, которые уже сняты с доски. При 

этом ходить пешкой на последнюю горизонталь при отсутствии таких 
фигур не запрещалось; такая пешка оставалась пешкой и 

превращалась в первую взятую противником фигуру в момент, когда 
противник её брал. Там же была разрешена рокировка при наличии 
между ладьёй и королём фигуры и при прохождении королём битого 

поля. 



По мере распространения шахмат в Европе 
стали появляться как собственно шахматные, 

так и художественные произведения, 
рассказывающие об этой игре. В 1160 году 

появилась первая шахматная поэма, которую 
написал Эзрой. В 1283 вышла первая 

шахматная книга в Европе - трактат Альфонса 
X Мудрого. Эта книга представляет 

значительный исторический интерес, так как 
содержит описание и новых европейских 
шахмат, и уже отживающего шатранджа. 



Христианская церковь против 
шахмат 



С момента появления шахмат резко негативную позицию по 
отношению к ним заняла христианская церковь. Шахматы 

приравнивались к азартным играм и пьянству. Примечательно, что в 
этом были едины представители различных направлений 

христианства. В 1161 году католический кардинал Дамиани издал 
указ о запрете игры в шахматы среди духовенства. В своём письме к 

папе Александру II он назвал шахматы «измышлением дьявола», 
«игрой непристойной, неприемлемой». Основатель ордена 

тамплиеров Бернар в 1128 году говорил о необходимости бороться с 
увлечением шахматами. Французский епископ Аид Сюлли в 1208 
году запретил патерам «прикасаться к шахматам и иметь их на 

дому». Глава реформистского крыла протестантской церкви Ян Гус 
также был противником шахмат. Под влиянием церковного 

неприятия запрещали игру в шахматы король польский Казимир II, 
французский Людовик IX (Святой), английский Эдуард IV. 

Несмотря на церковные запреты, как в Европе, так и в Грузии 
шахматы распространялись, причём среди духовенства увлечение 

игрой было не меньше (если не больше), чем среди прочих 
сословий. В Европе в 1393 году Регенбургский собор изъял шахматы 

из числа запрещённых игр. 



Появление шахмат в России



Первое упоминание о шахматах на Руси относится ко второй 
половине XIII века. Археологические находки, датируемые XI-XV 

веками, говорят о том, что в нашей стране знали и любили шахматы 
издавна и повсеместно. Раскопки в Новгороде показывают, что в 
шахматы играли бояре и холопы, купцы, ремесленники и даже 

служители культа.

Русское духовенство в своем неприятии шахмат подражало 
византийскому. Но запрещения церкви не могли убить интерес к 

игре, успевшей завоевать стольких приверженцев и ставшей частью 
русской культуры. Постепенно и русская церковь перестала 
упоминать о шахматах как о запрещенной игре. В книге “Быт 
русского народа” А.В.Терещенко отмечает: “При воспитании 

великокняжеских детей учили, между прочим, шахматной игре, без 
сомнения, по той причине, что она изощряла умственные 

способности”.



Петр I, отправляясь в походы, 
брал с собой не только 
шахматы, но и двух 
постоянных партнеров.

Увлекалась шахматами и 
Екатерина II. В 1796 г. А.С.
Строганов устроил для 
Екатерины II и шведского 
короля Густава IV, гостивших 
в его загородном дворце, 
партию живых шахмат. На 
лугу, где зеленым и желтым 
дерном выложили 
“шахматную доску”, слуги, 
переодетые в средневековую 
одежду, передвигались в 
соответствии с ходами 
шахматной партии.



Широко были распростанены шахматы среди 
русской интеллигенции. В библиотеке А.С.

Пушкина сохранилась изданная в 1824 году 
книга А.Д.Петрова, полвека бывшего 
сильнейшим шахматистом России, - 

“Шахматная игра, приведенная в 
систематический порядок…” с дарственной 
надписью автора; Пушкин был подписчиком 

первого шахматного журнала “Паламед”, 
начавшего выходить в Париже в 1836 г.



История развития шахматной 
теории 

К XV - XVI векам шахматные правила в основном 
устоялись, благодаря чему началось развитие 
систематической шахматной теории. В 1561 году 
Руи Лопес издал первый полный учебник 
шахмат, в котором были рассмотрены 
выделяемые сейчас этапы партии - дебют, 
миттельшпиль и эндшпиль. Он же впервые 
описал характерный вид дебюта - «гамбит», в 
котором преимущество в развитии достигается 
путём жертвы материала. 



Большой вклад в развитие шахматной теории в XVIII веке внёс 
Филидор. Он подверг серьёзному пересмотру взгляды 

предшественников, прежде всего, итальянских мастеров, считавших, 
что наилучшим стилем игры является массированная атака на короля 

противника всеми наличными средствами и использовавших пешки 
только как вспомогательный материал. Филидор развил то, что сейчас 
называется позиционным стилем игры. Он считал, что игрок должен не 

бросаться в безрассудные атаки, а планомерно строить сильную, 
устойчивую позицию, наносить точно рассчитанные удары по слабостям 

позиции противника, при необходимости прибегать к разменам и 
упрощениям, если они ведут к выгодному эндшпилю. Правильная 

позиция, по Филидору, это, прежде всего, правильное расположение 
пешек. По словам Филидора, «Пешки - душа шахмат; только они 

создают атаку и защиту, от их хорошего или плохого расположения 
целиком зависит победа или поражение». Филидор разработал тактику 
продвижения пешечной цепи, настаивал на важности пешечного центра 

и проанализировал борьбу за центр. Во многом его идеи легли в 
основание шахматной теории следующего века. Книга Филидора 

«Анализ шахматной игры» стала классикой, она выдержала 42 издания 
только в XVIII веке и многократно переиздавалась позже. 



Шахматные турниры 



С XVI века начали появляться объединения любителей шахмат и 
проводиться более-менее массовые турниры. В течение двух последующих 

веков распространение шахмат привело к появлению национальных 
турниров в большинстве европейских стран. Выходят шахматные издания, 
сначала единичные и нерегулярно, но с течением времени приобретающие 

всё большую популярность. 
В турнирах XIX века начал применяться контроль времени, для чего 

сначала использовали обычные песочные часы. В 1883 году на турнире 
впервые использовали специальные шахматные часы, сконструированные 

английским любителем Вильсоном. Обычная норма времени - два с 
половиной часа на сорок ходов. Последний крупный шахматный турнир без 

контроля времени (точнее, контроль времени был, но за просрочку 
шахматисту не засчитывалось поражение) был проведён в 1906 году в 

Нюрнберге. Чтобы ограничить время обдумывания, организаторы турнира 
ввели оригинальное правило: штраф в 1 марку за каждую просроченную 

минуту. От применения этой меры на практике пришлось отказаться, 
поскольку к концу турнира некоторые игроки накопили такие долги, что их 

пришлось бы сажать в тюрьму. Впоследствии из шахмат контроль времени 
перешёл в большинство настольных игр, по которым проводятся 

официальные соревнования: шашки, рэндзю, го, синци, сёги и другие. С 
введением контроля времени в шахматах появилось понятие цейтнота - 

игры в условиях резко ограниченного времени. Появилась также ещё одна 
разновидность шахмат, - «блиц», - в которых время на обдумывание 

ограничивается несколькими минутами на партию. 



Прозрачные шахматы 
В XIX веке начинают проводиться международные турниры. На первом 

таком турнире, проходившем в Лондоне в 1851 году, одержал победу 
Адольф Андерсен, став, таким образом, первым (неофициальным, 
поскольку официального титула ещё не было) чемпионом мира. С 1886 
года начало проводиться официальное мировое первенство по 
шахматам. Первым официальным чемпионом мира стал Вильгельм 
Стейниц, победив в матче Иоганна Цукерторта. 


