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Введение 

 

Физическая культура – органическая часть культуры 

общества и личности; рациональное использование человеком 

двигательной деятельности в качестве фактора своего состоя-

ния и развития, физической подготовки к жизненной практике. 

Составной частью физической культуры является спорт – со-

ревновательная деятельность, подготовка к ней, а также спе-

цифические отношения, нормы и достижения, связанные с 

этой деятельностью. Шахматы – это игра, разновидность фи-

зической культуры и спорта. В тоже время уникальность шах-

мат состоит в том, что они выходят за рамки чисто спортивной 

деятельности, отражая характер и уровень творческой мысли 

человека, мировой культуры, представляя собой специфиче-

скую форму самопознания
1
. Как отмечает Г.К.Каспаров, шах-

маты давно стали символом интеллектуальной деятельности
2
. 

Ни одна другая игра не может сравниться с шахматами по гло-

бальному охвату и тысячелетней истории. Шахматы всегда 

оказывались вовлеченными во всеобщий процесс культурного 

развития. Поэтому история шахмат выходит за рамки истории 

физической культуры и спорта, представляя собой феномен 

интеллектуальной истории человечества. 

Феномен шахмат в истории России давно привлекает 

внимание исследователей. Популярность шахмат в Советском 

Союзе, опиравшаяся на мощную государственную поддержку 

и дореволюционные традиции привела к серьезным успехам 

советских шахматистов на мировой спортивной арене в тече-

ние всей второй половины ХХ в. Пропаганда достижений со-

ветских шахмат (как и советской культуры в целом) воспри-

нималась как часть идеологической кампании, доказывавшей 

превосходство советского образа жизни. Параллельно со спор-

                                                           
1 Щербинин М.Н., Мартиш В.С. Шахматы как форма самопознания // 

Вестник Челябинского гос. ун-та. 2017. №13. С.78 
2 Каспаров Г.К. Шахматы как модель жизни. М., 2007. С.22. 



5 

 

том высших достижений существовало массовое шахматное 

движение под эгидой детских, юношеских организаций, проф-

союзов, учебных заведений. Шахматы прочно вошли в культу-

ру повседневности советского человека, заполняя досуг и, в то 

же время, выполняя функции социального лифта. В связи с 

этим вызывает интерес специфика развития шахматного дви-

жения в различных регионах страны, в том числе в Республике 

Татарстан – крупном экономическом, образовательном и куль-

турном центре Среднего Поволжья. Развитие физической 

культуры и спорта в современном Татарстане является состав-

ной частью социально-экономической политики законодатель-

ных и исполнительных органов власти и общественности рес-

публики. Поэтому богатый опыт становления и развития шах-

мат в Татарстане может помочь эффективному функциониро-

ванию системы физического воспитания и спорта в настоящее 

время. 

Объектом исследования является шахматное движение 

в Казанской губернии и Татарстане, которое рассматривается 

нами как совместная организованная деятельность коллекти-

вов людей по проведению соревнований, по подготовке к ним, 

т.е. тренировочной работе для повышения игрового уровня и 

мастерства, по популяризации игры в шахматы. 

Предметом исследования выступает история зарожде-

ния и развития шахматного движения в Казанской губернии и 

Татарстане во второй половине XIX – начале XXI вв.  

История шахматного движения в Республике Татарстан 

нашла отражение в ряде исследований. Можно выделить два 

периода в изучении данной проблемы: 1) 1960-1990-е гг., 2) с 

1990-х гг. по настоящее время. 

В первый период, начиная с 1960-х гг., история шахмат 

в Татарстане крайне фрагментарно затрагивалась в обобщаю-

щих работах по истории физической культуры и спорта в 

Среднем Поволжье и Республике Татарстан. В публикациях 

Н.Т.Колчина были впервые на основе материалов Центрально-

го государственного архива ТАССР и партархива Татарского 
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обкома КПСС рассмотрены процессы развития спорта и физи-

ческой культуры в регионе в 1918-1967 гг., организация пер-

вых спортивных соревнований, роль комсомола, развитие ма-

териально-технической базы
3
. Период 1917-1927 гг. нашел от-

ражение в диссертации О.И.Пучкова
4
. Автор проанализировал 

всеобщее военно-физическое воспитание в Среднем Поволжье 

в годы гражданской войны; роль физического воспитания в 

ликвидации последствий голода 1921 г. В работе О.И.Пучкова 

впервые обращено внимание на своеобразие многонациональ-

ного Средневолжского региона, что нашло отражение в физ-

культурно-спортивном движении, в частности, в организации 

национальных видов состязаний на спортивных праздниках. 

Закономерно, что значительное внимание было уделе-

но творчеству выдающегося татарского шахматиста Рашида 

Гибятовича Нежметдинова (1912 – 1974). Его роль не только 

как успешного игрока, международного мастера по шахматам, 

неоднократного чемпиона РСФСР, но и как заслуженного тре-

нера СССР, организатора и популяризатора шахматного дви-

жения в Татарстане трудно переоценить. Тремя изданиями 

вышли избранные партии Р.Г.Нежметдинова  (1960, 1962, 

1978)
5
, а также очерки жизни и творчества, принадлежащие 

перу В.И.Белокопытова и Я.В.Дамского
6
. 

                                                           
3 См.: Колчин Н.Т. Физическая культура и спорт в Татарии (историче-

ский очерк). Казань, 1969; Он же. К истории вопроса о физкультурных кад-

рах и их роль в развитии физической культуры в Татарии // Вопросы теории 

и методики преподавания физической культуры. Казань, 1969. С.100-114; Он 

же. Роль комсомола Татарии в развитии физической культур и оборонно-

массовой работы в годы строительства социализма (1918-1940 гг.) // Из ис-

тории Татарии. Уч. записки Казанского гос. пед.ин-та. Сб. V. Казань, 1973, 

С.49-59.  
4 Пучков О.И. Становление и развитие физической культуры Среднего 

Поволжья в первое десятилетие советской власти 1917-1927 гг.: дис. … 

канд.ист.наук. Куйбышев, 1983. 
5 Нежметдинов Р.Г. Избранные партии / под ред. (и со вступ. статьей) 

М.М. Юдовича. Казань, 1960: Он же. Сайланма партияләр / Р.Нәҗметдинов; 
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Отдельный сюжет – это шахматная «лениниана». Из-

вестно, что часть биографии руководителя «первого в мире 

государства рабочих и крестьян» была связана с Казанью. Бла-

годаря увлечению В.И.Ленина шахматами, история этой ин-

теллектуальной игры пополнилась целым рядом работ, где со-

держалась информация о казанском периоде его жизни (1887 – 

1889 гг.) Публиковались извлечения из писем В.И.Ленина, 

воспоминания родных и близких о Ленине-шахматисте, тексты 

партий
7
. 

Единственной специальной работой, посвященной ис-

тории шахмат в Казани, стала в тот период книга шахматиста и 

журналиста Р.Ф.Кильматова (он несколько лет вел шахматный 

раздел в газете «Вечерняя Казань»). В этой работе дан общий 

популярный очерк развития шахматного движения в Казани, 

коротко охарактеризовано творчество ведущих шахматистов 

города – Н.Косолапова, Д.Адо, Р.Нежметдинова и других 

(приведено 28 партий), уделено внимание развитию шахмат-

ной композиции (32 задачи и этюда)
8
. Кроме информации из 

местных газет, книга написана, главным образом, на основе 

широкого использования воспоминаний ведущих местных 

шахматистов, что не избавляет еѐ от некоторых фактических 

                                                                                                                        
кереш сүз язучы Г.Кашшаф. Казан, 1962; Он же. Избранные партии / под 

ред. В.Волошина; предисл. М.Таля. Казань, 1978. 
6 Баранов Б. Художник шахмат: [К 60-летию со дня рождения междунар. 

мастера Р.Г.Нежметдинова] // Шахматы в СССР. 1972. № 8. С.4-6; Килмәтов 

Р. Беренче шахматчыбыз: Рәшит Нәҗметдиновның тууына 70 ел // Казан 

утлары. 1982. № 12. Б. 176-179; Белокопытов В.И. Рашид Нежметдинов: 

Очерк жизни и творчества.  Казань, 1983; Дамский Я.В. Рашид Нежметди-

нов. М., 1987. 
7 Коган М.С. В.И. Ленин и шахматы / сост. М.С. Коган; предисл. В. Вор-

ченко. Л., 1932; Лепешинский П.Н. Как Владимир Ильич играл в шахматы // 

Шахматы в СССР. 1960. №4. С. 98-100; Кулиев Ш. Ильич любил шахматы.  

Баку, 1970; Махарадзе Г.И. Шахматы – его увлечение. Тбилиси, 1984; Лин-

дер И.М. «Сделать наилучший ход...»: Шахматы в жизни В.И. Ленина. М., 

1988.  
8 Кильматов Р.Ф. Казань шахматная. Казань, 1988. 
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неточностей. Кроме того (это касается всех работ данного пе-

риода), в книге Р.Ф.Кильматова заметна тенденция к показу 

только позитивных результатов развития шахматного движе-

ния.  

Во второй период, начиная с 1990-х гг., тематика работ 

по истории шахматного движения в Республике Татарстан 

значительно расширилась. Наряду с обобщающими работами 

по истории физической культуры и спорта (монография 

З.М.Кузнецовой, рассмотревшей историю физической культу-

ры и спорта в Татарстане с древнейших времен до 1991 г., и 

др.)
9
, появились исследования по развитию вузовского спорта, 

труды по социальным аспектам физкультурно-спортивного 

движения, женского спорта
10

. Характерно расширение терри-

ториальных рамок – впервые появились (пока немногочислен-

                                                           
9 См.: Кузнецова З.М. История физической культуры и спорта в Респуб-

лике Татарстан: монография. Набережные Челны, 1999; Галиахметов Р.М. 

Социальные факторы институционализации физической культуры и спорта: 

На материалах Республики Татарстан: дис. ... канд. социол. наук. Казань, 

2006; Турова К.Ю. Спорт в Татарстане: исторический аспект // Вестник 

ЧГПУ им. И.Я.Яковлева. 2013. №4 (80). Ч.1. С.148-153. 
10 Тагирова Н.П.Историко-педагогические аспекты физической культуры 

и спорта женщин Татарии: дис. ... канд.пед. наук. Набережные Челны, 2000; 

История физвоспитания и спорта в Казанском университете: Ради здоровья 

студентов / сост. Л.В.Касатова. Казань, 2005; Бобырев Н.Д. Студенческое 

физкультурное и спортивное движение в Республике Татарстан: генезис 

процессов институциализации регионального компонента / Н.Д. Бобырев, Р. 

Г.Уразманов // Теория и практика физической культуры. 2009. № 2. С. 90-92; 

Железных Ю.К. Физкультурное движение в Казанском авиационном исти-

туте. 1932-1990. Казань, 1999; Закиров Т.Р. Физическое воспитание и спор-

тивно-массовая работа вузов Татарстана во второй половине XX – начале 

XXI вв.: исторический аспект: дис. ... канд. ист. наук. Казань, 2010; Люкшин 

Д.И. Университетский спорт в Казани: воплощение идеалов просвещения в 

культурной традиции провинциальной России  // Вестник Казанского гос. 

энерг. ун-та. 2013. № 2(17). С. 64-75; Кузнецов В.Г. Шахматы в КНИТУ: 

традиции, наследие, теория и практика: учебное пособие / В.Г.Кузнецов, 

Л.А.Беляев, В.Л.Беляев. Казань, 2014; Пугач В. Клуб для любителей и чем-

пионов// Казанские истории. 2002. №21-22. 2003. №13-14 и др. 

https://cat.libnvkz.ru/CGI/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ANL&P21DBN=ANL&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%9D%2E%20%D0%94%2E
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ные) специальные публикации, посвященные развитию спорта, 

в том числе шахматного, в районах Татарстана
11

. 

С начала 1990-х гг. тема «Ленин-шахматист» практиче-

ски исчезла. Среди немногочисленных современных авторов, 

продолжающих заниматься этой темой, стоит выделить улья-

новского историка и международного мастера по шахматам 

А.М.Кормишкина
12

. По-прежнему привлекает внимание жизнь 

и деятельность Р.Г.Нежметдинова
13

, в 2012 г. в Москве был 

переиздан его учебник шахматной игры
14

. 

Большого внимания заслуживают работы 

М.Ф.Хасанова, ветерана шахматного движения Татарстана, 

специально рассмотревшего историю возникновения и разви-

тия шахмат в республике
15

. В его работах представлен доста-

точно обширный и ценный фактический материал об энтузиа-

стах, ведущих шахматистах, турнирах и событиях шахматной 

жизни Татарстана, показанной на фоне исторических событий. 

При этом, к сожалению, зачастую отсутствуют какие-либо 

указания и ссылки на источники этой информации. 

                                                           
11 Кузнецов В., Мусин Б. Шахматные звезды Татарстана. Казань, 2005; 

Горбунов Г.В. История развития шахмат в Аксубаевском районе: Альманах. 

Аксубаево, 2018; Степанов Ю.Ф. Герои спорта земли Нижнекамской. Ниж-

некамск, 2014; Физическая культура и спорт Чистополя / [автор-сост. Г. И. 

Лыков]. Казань, 2017. 
12 Кормишкин А.М. Ленин и шахматы в литературе. Ульяновск, 2010; Он 

же. Шахматы в семье Ульяновых. Ленин и его шахматные партнѐры: книга в 

этюдах. Ульяновск, 2010.  
13 Файнберг А. Рыцарь в шахматах и в жизни // Татарстан. 1993. №9. 

С.85-90; Гәрәев М. Рәшит Нәҗметдинов Михаил Тальны дөнья чемпионы 

итте // Татарстан. 2001. № 4. Б. 60-63; Дамский Я.В. Рәшит Нәҗметдинов: 

[Тәрәҗемәчеләр: Моратова З.Р., Вафина М.А.]. Казан, 2002; Мухтаров К. 

Бессмертные партии Рашида Нежметдинова // Гасырлар авазы = Эхо веков. 

2002. № 1/2. С. 207-215; Шарипов В. Гроссмейстер шахматной красоты // 

Татарстан. 2007. № 12. С. 45-47, и др. 
14 Нежметдинов Р.Г. Шахматные уроки для начинающих [пер. с тат. 

Р.Ф.Кильматова]. М., 2012. 
15 Хасанов М. Очерки истории шахмат в Татарии. Казань, 2014; Он же. 

История шахмат в Татарии. Ч. 1: По 1941 год. Казань, [2017]. 
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В книге шахматного тренера и методиста, учѐного-

химика В.Г.Кузнецова
16

 представлены воспоминания шахма-

тистов, краткие биографические данные ведущих шахматистов 

и тренеров Татарстана, партии, характеризующие их творчест-

во, также отмечены ведущие судьи, шахматисты по переписке, 

шахматные композиторы, авторы шахматной литературы. 

Отдельного внимания заслуживают работы, посвящен-

ные социальной истории, истории повседневности и досуга в 

России/Советском Союзе и в Татарстане, в частности. Несмот-

ря на то, что шахматная тематика затрагивается в них фраг-

ментарно, данные исследования помогают понять роль и место 

шахмат во взаимосвязи с другими сферами культуры, рас-

крыть различные грани обыденной жизни человека, трансфор-

мацию городского культурного ландшафта, изменение стилей 

и качества жизни горожан, их досуговых и праздничных прак-

тик XIX-XX вв. Стоит выделить труды Е.А.Вишленковой, 

Л.Р.Габдрафиковой, А.И.Куляпина, С.Ю.Малышевой, 

Е.В.Мироновой, А.А.Сальниковой, Ш.Фицпатрик и других
17

.   

                                                           
16 Кузнецов В.Г. Шахматный Татарстан. Казань, 2016. 
17 Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Совет-

ской России в 30-е годы: Город. М., 2001; Вишленкова Е.А., Малышева 

С.Ю., Сальникова А.А. Культура повседневности провинциального города: 

Казань и казанцы XIX–XX вв. Казань, 2008; Габдрафикова Л. «Садишься за 

преферанс и начинаешь щекотать нервы…»: (Азартные игры в быту татар в 

конце XIX — начале XX вв.) // Гасылар авазы – Эхо веков. 2012. №1/2. 

С.218-222; Она же. Татарское буржуазное общество: стиль жизни в эпоху 

перемен (вторая половина XIX – начало XX века). Казань, 2015; Малышева 

С.Ю. Советская праздничная культура в провинции: пространство, символы, 

исторические мифы (1917-1927). Казань, 2005; Она же. Праздный день, до-

сужий вечер: культура досуга российского провинциального города второй 

половины XIX – начала XX века. М., 2011; Она же. «Охота к перемене 

мест»: российский городской досуг второй половины XIX – начала XX вв. 

как выход на фронтир // Фронтири мiста: iсторико-культурологiчний альма-

нах / ред. В.В.Грибовський. Днiпропетровськ, 2013. Вип. 2. С. 103-124; Ма-

лышева С.Ю., Сальникова А.А. Повседневная жизнь советского провинци-

ального города: казус Казани: учеб. пособие. Казань, 2018; Куляпин А.И., 

https://repository.kpfu.ru/?p_id=174776
https://repository.kpfu.ru/?p_id=174776
https://repository.kpfu.ru/?p_id=174776
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Истории советских и российских шахмат посвящено 

несколько работ зарубежных авторов
18

. Из исследований по-

следних лет вызывает интерес монография американского 

шахматиста и историка Эндрю Солтиса, посвященная феноме-

ну советских шахмат. Э.Солтис касается, в том числе, регио-

нального шахматного движения в Советском Союзе, упоминая 

деятельность Р.Г.Нежметдинова
19

. 

Таким образом, на данный момент отсутствуют рабо-

ты, в которых был бы предпринят полноценный научный ана-

лиз истории становления и развития шахматного движения в 

Республике Татарстан как целостного явления. Целый ряд его 

значимых черт не получил освещения в научной литературе. 

Работы Р.Ф.Кильматова, М.Ф.Хасанова, В.Г.Кузнецова по ис-

тории местных шахмат носят в первую очередь популярно-

публицистический и биографический характер. В них практи-

чески полностью отсутствует научно-справочный аппарат, нет 

полноценного анализа эволюции шахматного движения на 

различных этапах с учетом внутренних и внешних факторов. В 

связи с этим изучение процесса формирования и развития 

шахматного движения в Татарстане представляется важной 

научной задачей. 

Цель работы – изучить процесс становления и развития 

шахматного движения в Республике Татарстан с момента его 

                                                                                                                        
Скубач О.А. Мифология советской повседневности в литературе и культуре 

сталинской эпохи. М., 2013, и др. 
18 Richards D.J.  Soviet Chess: Chess and Communism in the U.S.S.R. Ox-

ford, 1965; Voland R. Betrachtung zur Schachgeschichte in Russland 

// Schach. 1998. Heft 10. S.39–47; Hudson M. Chess in Russia // Bruce F. Adams 

(Hrsg.): The modern encyclopedia of Russian, Soviet and Eurasian history, Sup-

plement 5, Academic International Press, Gulf Breeze 2004; Moul C.C., Nye J.V. 

Did the Soviets collude? A statistical analysis of championship chess 1940-1978 // 

Journal of economic behavior and organization. V.70. №1-2. 2009. Р.10-21; 

Bernstein S. Valedictorians of the Soviet School: Professionalization and the Im-

pact of War in Soviet Chess // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian His-

tory. 2012. 12. 2. P.395–418. 
19 Soltis A. Soviet Chess 1917–1991. McFarland, 2014. P.5, 183, 210. 

http://essaydocs.org/frame-the-alternative-within-consequentialism--neoliberalism-i.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Schach_(Zeitschrift)
http://explore.bl.uk/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=moreTab&ct=display&fn=search&doc=ETOCRN249077389&indx=63&recIds=ETOCRN249077389&recIdxs=2&elementId=2&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&frbg=&dscnt=0&vl(2084770704UI0)=any&scp.scps=scope%3A%28BLCONTENT%29&tb=t&mode=Basic&vid=BLVU1&srt=rank&tab=local_tab&dum=true&vl(freeText0)=soviet%20chess&dstmp=1559419263063
http://explore.bl.uk/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=moreTab&ct=display&fn=search&doc=ETOCRN249077389&indx=63&recIds=ETOCRN249077389&recIdxs=2&elementId=2&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&frbg=&dscnt=0&vl(2084770704UI0)=any&scp.scps=scope%3A%28BLCONTENT%29&tb=t&mode=Basic&vid=BLVU1&srt=rank&tab=local_tab&dum=true&vl(freeText0)=soviet%20chess&dstmp=1559419263063
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возникновения в Казанской губернии в первой половине XIX 

в. до начала XXI в. 

Достижение данной цели предполагает решение сле-

дующих задач: 

 выявить предпосылки и основные причины возникнове-

ния шахматного движения в Казанской губернии в XIX в.; 

 рассмотреть эволюцию шахмат в Татарстане в советский 

период; 

 проанализировать особенности и тенденции развития 

шахмат в Республике Татарстан в современный период 

(после 1991 г.). 

Хронологические рамки исследования охватывают пе-

риод с первой половины XIX в. до начала XXI в. 

Научная новизна работы заключается в том, что впер-

вые с привлечением широкого круга источников раскрывается 

история становления и развития шахмат в Татарстане в кон-

тексте общественной жизни. Изученные авторами материалы 

позволили внести уточнения в оценку роли государства в раз-

витии физической культуры и спорта на всех этапах развития 

шахматного движения. Расширены, углублены и конкретизи-

рованы данные по организации соревнований, материально-

технической базе, деятельности профсоюзов,  активистов-

общественников. Вводится в научный оборот значительный 

комплекс архивных материалов по истории физкультурно-

спортивного движения в Татарстане. 

Принципы историзма и научной объективности ис-

пользовались как методологическая основа работы. Принцип 

историзма предполагает рассмотрение фактов и исторических 

событий в соответствии с конкретной исторической реально-

стью, изучение объекта в движении. Применение данного об-

щенаучного методологического принципа проявилось в изуче-

нии каждого общественного явления не изолированно, а во 

взаимосвязи и взаимозависимости с другими, тоже меняющи-

мися, явлениями. 
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Применение принципа историзма в оценке развития 

шахматного движения в Татарстане предполагает: рассмотре-

ние стартовых условий, то есть существующей на начало обо-

значенного хронологического периода исторической реально-

сти; изучение процесса развития шахматного движения; выяв-

ление особенностей и итогов. 

Принцип научной объективности требует рассматри-

вать каждое явление в его многогранности и противоречиво-

сти, изучать и сопоставлять все факторы в совокупности, ана-

лизировать различные гипотезы, привлекать широкий круг 

источников и литературы. В работе применялись и специаль-

ные исторические методы исследования – сравнительно-

исторический, ретроспективный, проблемно-хронологический 

и др. 

Исследовать историю шахматного движения в Татар-

стане можно, опираясь на сравнительно широкий круг источ-

ников различного происхождения – документальные, личного 

происхождения, периодическую печать. Прежде всего, это 

опубликованные
20

 различные директивные постановления ор-

ганов государственной власти по вопросам развития физиче-

ской культуры и спорта, как федерального, так и регионально-

го уровня
21

. В этих документах содержатся руководящие мате-

риалы по развитию физкультурно-спортивного движения в 

                                                           
20 Чудинов И.Г. Основные постановления, приказы и инструкции совет-

ской физической культуры и спорта 1917 – 1957 гг. М., 1959; Физическая 

культура, спорт и туризм. Сборник руководящих материалов / сост.: Н.Ф. 

Никульшин, Е.М. Николаев, Е.Г.Пастухов. М., 1963; Из истории развития 

физической культуры и спорта в Республике Татарстан (1920 – 2000 гг.): 

сборник документов и материалов / Гл. арх. упр. при Кабинете Министров 

Республики Татарстан [и др]; [отв. сост.: Л. В. Горохова, В. Г. Хамидуллина]. 

Казань, 2012. 
21 Государственная программа «Развитие молодежной политики, физиче-

ской культуры и спорта в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы» // 

minsport.tatarstan.ru; Об утверждении Стратегии развития государственной 

молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике Татар-

стан на 2016-2021 гг. и на период до 2030 г. // minsport.tatarstan.ru.  
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стране. Их анализ позволил сопоставить политику централь-

ных органов власти с реальными результатами на местах. 

Для изучения каждого из этапов шахматного движения 

в Татарстане наиболее значимыми и актуальными являются 

разные типы. В дореволюционный период большее отражение 

история шахматного движения получила в опубликованных 

документальных источниках: редакциях Устава, ежегодных 

Отчѐтах Правления о доходах и расходах, Списках членов, Ка-

талогах библиотеки Общества любителей шахматной игры в г. 

Казань. Также деятельность данного Общества достаточно ре-

гулярно освещалась в местных (газеты «Казанский биржевой 

листок», «Казанский Телеграфъ», «Камско-Волжская речь») и 

в значительно меньшей степени в столичных (журналы «Все-

мирная иллюстрация», «Шахматный листок», «Шахматный 

вестник») периодических изданиях, где печатались сообщения 

о проведении турниров и их результатах, информационные 

материалы, объявления и др. В архивах (Фонд казанского гу-

бернатора в Государственном архиве Республики Татарстан)
22

 

обнаружены единичные документы, связанные с перепиской 

по утверждению и изменению Устава Общества, разрешением 

проведения его собраний в период революции 1905-1907 гг.   

Для советского периода (1917-1945 г.) наиболее ин-

формативным видом источников является периодическая пе-

чать: в первую очередь газета «Красная Татария», регулярно 

печатавшая материалы о соревнованиях, а также первая в 

стране региональная специализированная газета «Шахматист-

шашист Татарии», которая выходила непродолжительное вре-

мя. В центральной шахматной прессе («64. Шахматы и шашки 

в рабочем клубе», «64. Шахматно-шашечная газета») есть ин-

формация об участии местных шахматистов в различных меж-

региональных турнирах, а также редкие заметки (в основном 

критические) о состоянии шахматного движения в ТАССР.  

                                                           
22 ГА РТ. Ф.1 (Фонд канцелярии казанского губернатора). Оп.2. ДД. 573, 

Оп.3.  ДД.6325, 8721, Оп.6, Д.271. 
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Архивные документальные источники для этого пе-

риода представлены фрагментарно встречающимися докумен-

тами в фондах Центрального исполнительного комитета 

ТАССР, связанными с деятельностью Высшего совета физиче-

ской культуры и спорта, Татарского областного совета про-

фессиональных союзов, исполкома Казанского горсовета. 

Для послевоенного периода основным источником для 

изучения шахматного движения становятся документы из 

фонда государственного республиканского ведомства по физ-

культуре и спорту, существовавшего под разными названиями 

(см. Приложение №2)
23

. В нѐм отложились погодовые мате-

риалы, содержащие протоколы различных соревнований, ка-

лендарные планы спортивно-массовых мероприятий, распоря-

жения руководителя ведомства, касающиеся шахмат, стати-

стические и описательные отчѐты о деятельности органов физ-

культуры и спорта, добровольных спортивных обществ, дан-

ные о деятельности образовательных учреждений спортивного 

профиля, об организации и состоянии массовой шахматной 

работы в различных населѐнных пунктах и районах республи-

ки и другая информация, достаточно полно освещающая раз-

витие шахматного движения в рассматриваемый период. 

Фрагментарно вопросы развития шахмат затрагиваются в до-

кументах обкома КПСС
24

, Всесоюзного Ленинского Коммуни-

стического союза молодежи, Исполкома казанского городско-

го совета народных депутатов и Комитета по физической 

культуре и спорту при нѐм, областных советов добровольных 

                                                           
23 ГА РТ. Ф.Р-7453 (Фонд Государственного комитета Республики Татар-

стан по физической культуре, спорту и туризму). Оп.1. ДД. 9, 11, 15, 16, 24, 

25, 91, 95, 96, 119, 266; Оп.2. ДД.15, 19, 53, 57, 54, 85, 87, 127, 131, 132, 133, 

134, 136, 138, 139, 180, 181, 182, 187, 188, 189, 227; Оп. 3. ДД.285, 743, 860, 

918, 960, 961, 1031, 1057, 1131, 1349, 1360, 1440, 1685, 1833, 1899, 1969д, 

2332, 2578, 2627, 2803а, 2843, 2984, 2986, 2987. 
24 ЦГА ИПД РТ. Ф.15 (Татарский республиканский комитет КПСС). Оп. 

5. Д.886. 
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спортивных обществ (главным образом ДСО «Буревестник»
25

). 

В то же время, к сожалению, в фондах Государственного архи-

ва РТ не отложилась документация собственно Федерации 

шахмат республики.  

 В связи с наличием обширных архивных документов 

периодическая печать для изучения данного периода играет 

второстепенную роль. К тому же, шахматные разделы в газе-

тах «Советская Татария», «Комсомолец Татарии» были непо-

стоянными, прерывались на долгое время. Привлекает внима-

ние аналогичный раздел в газете «Вечерняя Казань», в кото-

ром среди прочего рассматривались дискуссионные вопросы 

шахматного движения. В центральных шахматных изданиях 

(журнал «Шахматы в СССР») местное шахматное движение 

упоминалось редко.    

При изучении современного этапа шахматного движе-

ния для 1990-х гг. основными остаются архивные источники 

из фонда Госкомспорта РТ, аналогичные для второго совет-

ского периода. Материалы, касающиеся 2000-х гг. наиболее 

полно представлены на официальных сайтах различных орга-

низаций: Министерства спорта РТ, Федерации шахмат РТ, 

Центральной детско-юношеской спортивной школы олимпий-

ского резерва им. Р.Г. Нежметдинова, Ассоциации профессио-

нальных тренеров РТ
26

. Периодика, также, как и для предыду-

щего периода, имеет лишь вспомогательное значение.    

Важные сюжеты нашли отражение в источниках лич-

ного происхождения – мемуарах как профессиональных шах-

матистов (Ю.Л.Авербаха, М.М.Ботвинника, А.Е.Карпова, 

                                                           
25 ЦГА ИПД РТ. Ф. Р-79 (Фонд Татарского областного совета студенче-

ского добровольного спортивного общества «Буревестник»). Оп.1. 

ДД.181,192, 295, 314, 354, 1013, 1014, 1152, 1155, 1312, 1459, 1462. 
26 kazchess.ru – сайт ЦДЮСОР им. Р.Г.Нежметдинова; www.tat-chess.ru – 

сайт Федерации шахмат РТ; aptchess.ru – сайт Ассоциации профессиональ-

ных тренеров РТ; minsport.tatarstan.ru – сайт Министерства спорта РТ.  

http://kazchess.ru/
http://www.tat-chess.ru/
http://aptchess.ru/
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В.Л.Корчного, Я.В.Дамского, Г.Сосонко
27

 и др.) так и деятелей 

науки и культуры, имевших отношение к шахматам. В частно-

сти, в работе использованы воспоминания известного казан-

ского медика А.А.Агафонова
28

, историка А.Л.Литвина
29

, веду-

щего конструктора А.Семичѐва
30

. 

В монографии использованы опубликованные и не-

опубликованные интервью с ветеранами шахматного движе-

ния Республики Татарстан В.П.Барабановым
31

, 

В.Г.Кузнецовым, Р.Х.Газизовым; воспоминания М.М. Ерѐми-

ной – дочери М.И.Ерѐмина, В.С.Минкина, Т.А.Юсупова, 

Р.Х.Хисамова, хранящиеся в личном архиве И.С.Герасимова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Авербах Ю.Л. О чем молчат фигуры. М., 2007; Он же. Жизнь шахмати-

ста в системе. Воспоминания гроссмейстера. М., 2012; Ботвинник М.М. Шах 

XX веку. М., 2010; Дамский Я.В. Век шахмат, заново пережитый автором, с 

которым, наверняка, не все согласятся…. М., 2009; Сосонко Г. Тогда. Шах-

матные эссе. М., 2011; Крогиус Н.В. Шахматы. Игра и жизнь. М., 2010, и др. 
28 Агафонов А. Партия в шахматы: [воспоминания] // Казань. 2011. № 7. 

С.25-32. 
29 Литвин А.Л. Жизнь как выживание: воспоминания и размышления о 

прошлом. М., 2013. 
30 Семичѐв А. Мои встречи с Роальдом Сагдеевым // Республика Татар-

стан. 2003. 16 января (№ 9-10 (24825). 
31 Шахматы в моей жизни // Профессор В.П.Барабанов. Человек, ученый, 

педагог: к 90-летию со дня рождения: очерки, статьи, воспоминания, интер-

вью, документы. Казань, 2023. С.207-215. 

http://85.233.77.7/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6440&TERM=%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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Глава I. Зарождение и становление шахматного движения 

в Казанской губернии  

(вторая половина XIX – начало ХХ вв.) 

 

1.1. Предпосылки возникновения шахматного 

движения 

 

Появление и развитие шахмат служит хорошим приме-

ром диалога культур и цивилизаций. Шахматы появились в 

Индии во второй половине VI в. и уже к XII–XIII вв. завоевали 

практически всѐ евразийское пространство, при этом в каждом 

регионе игра, ее правила, фигуры и их названия приобретали 

свои особенности. Считается, что европейский вариант шах-

матной игры попал в Россию в X – XI веках, из Италии, через 

Польшу. К.А. Руденко относит появление шахмат в Волжской 

Болгарии к X–XI вв.
32

; скорее всего, что  шахматная игра появ-

ляется и активно распространяется на данных территориях не 

ранее XII в. Кроме того, высказываются предположения, что 

знакомство с шахматной традицией могло произойти еще в 

период пребывания протоболгар в Причерноморье непосред-

ственно через Персию, куда игра попала из Индии к VII в.
33

 

Раннюю дату (X–XI вв.) знакомства с шахматной традицией 

предлагает для Древней Руси и исследователь шахмат 

И.М.Линдер, хотя сам подчеркивает, что «археологические 

сведения о древнерусских шахматах X–XI вв. крайне скуд-

ны»
34

. 

                                                           
32 Руденко К.А. Булгарские изделия из кости и рога. Древности Повол-

жья: эпоха средневековья (исследования культурного наследия Волжской 

Булгарии и Золотой Орды) // Материалы II Всероссийской конференции 

«Поволжье в средние века» / науч. ред. К.А. Руденко. Казань, 2005. С.75. 
33 Бадеев Д.Ю. Появление и распространение шахмат на территории Руси 

и Волжской Болгарии (по археологическим данным) //  III Международный 

конгресс средневековой археологии евразийских степей «Между Востоком и 

Западом: движение культур, технологий и империй» / отв. ред. Н.Н.Крадин, 

А.Г.Ситдиков. Владивосток, 2017. С.27-28. 
34 Линдер И.М. Шахматы на Руси. М., 1975. С.60. 
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Данные археологии позволяют реконструировать неко-

торые аспекты существования шахмат в Волжской Булгарии. 

К.А.Руденко отмечает, что в городах была распространена иг-

ра в шахматы. На крупных городищах, прежде всего Биляр-

ском, найдены шахматные фигуры: ладья из слоновой кости (1 

экз.), слон или конь (1 экз.), пешка (2 экз.). Возможно, пешка-

ми являются фигурные фишки (3 экз.). Все они относятся к 

группе символических шахматных фигур. В основе их ци-

линдр или конус (за исключением ладьи) изготовленный из 

рога. Шахматная доска, скорее всего, была одноцветной, как и 

фигуры (в случае если играли один на один - так называемая 

«королевская игра») игроки в этом случае ориентировались в 

ходе игры и в принадлежности фигур по памяти. Партия могла 

вестись и четырьмя участниками, игравшими «по-индийски» 

(чатранг) пара на пару, тогда фигуры были разноцветными, а 

ход игры определялся броском игральной кости с четырьмя 

цифрами35. 

В эпоху Золотой Орды и Казанского ханства материа-

лов о шахматах немного. Есть сведения, что монголы узнали 

шахматы во времена Монгольской империи, из Аравии, после 

завоевания ими персидских земель в Центральной Азии и в 

Иране, вдоль Великого Шѐлкового пути36. Однако сдержанное 

отношение к шахматам в исламе, очевидно, препятствовало их 

развитию в XIII-XVI вв.  

Тем не менее, опираясь на археологические материалы, 

Д.Ю.Бадеев отмечает, что «представленные находки шахмат-

ных фигур свидетельствуют об укоренении и широком распро-

странении шахматной традиции среди торгового и ремеслен-

ного населения средневекового Болгара именно в золотоор-

                                                           
35 Руденко К.А. Игровая культура народов Среднего Поволжья в эпоху 

Волжской Булгарии // Вестник Казанского гос.ун-та культуры и искусств. 

2017. №3. С.27-31. См. также: Руденко К.А. Как жили люди в Волжской Бул-

гарии, или путешествие в XII век (история, обычаи, культура). Казань, 2013. 
36 Кондратьев С. Шахматная игра у монголов // Шахматы в СССР. 1931. 

№13. С.216-218; №14. С.232-234. 
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дынский период (вторая половина XIII–XIV в.). Тот факт, что 

нам не известны достоверные находки шахмат с территории 

домонгольских булгарских городов, позволяет говорить, ско-

рее, о некой элитарности данной игры на ранних стадиях ее 

появления, нежели о полном отсутствии последней в этот пе-

риод»37. Негативно относилась к шахматам и православная 

церковь38. Тем не менее, шахматы постепенно проникали в 

круг элиты. 

Возникновение шахматного движения в конкретный 

исторический момент, как и любое другое социально-

историческое явление, обусловлено целым рядом определѐн-

ных объективных причин и является звеном в цепочке при-

чинно-следственных связей. Среди основных предпосылок и 

факторов, способствовавших возникновению шахматного 

движения на современной территории Татарстана, следует вы-

делить следующие: 

• значительное повышение интереса к физической 

культуре и спорту в буржуазном обществе, возникновение и 

развитие физкультурно-спортивного движения в послерефор-

менную эпоху, его институциональное оформление в условиях 

активизации общественной инициативы в результате либе-

ральных реформ 1860-х-1880-х гг.; 

• формирование и активный рост внутрироссийского и 

международного шахматного движения, увеличение объѐма 

шахматной литературы и специальной периодики; 

• шахматные традиции, популярность шахмат и повы-

шение интереса к ним среди представителей различных сосло-

вий в Казанской губернии на протяжении XIX в.  

                                                           
37 Бадеев Д.Ю. Шахматные фигуры с территории усадеб центральной 

части золотоордынского Болгара // Звучат лишь письмена. К юбилею 

А.А.Медынцевой. М., 2019. С.74. 
38 Линдер И.М. Шахматы на Руси. М., 1975. С.106. 
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Для воссоздания целостной картины возникновения 

шахматного движения более подробно рассмотрим данные 

факторы.  

Возникновению собственно шахматного движения 

предшествовало общее повышение общественного интереса к 

физической культуре и спорту в Российской империи и Казан-

ской губернии в частности, начало зарождения буржуазного 

физкультурно-спортивного движения, развитие материальной 

культуры и науки.  

Развитие капиталистических общественных отношений 

дало толчок и прогрессу в области физической культуры и 

спорта. Для укрепления своего положения и статуса буржуа-

зии были нужны сильные, предприимчивые, настойчивые, фи-

зически и умственно развитые люди. Для подготовки людей 

такого типа разрабатываются новые, передовые средства, 

формы и методы. Элиты общества становятся заинтересован-

ными в развитии как общего, так и физического воспитания 

населения. 

 Рост промышленности, научно-технический прогресс, 

развитие военного дела, создание массовых армий предъявля-

ют новые требования к человеку буржуазного общества и за-

ставляют уделять больше внимания его разносторонней подго-

товке. Большое влияние на это процесс оказали исследования 

учѐных-естествоиспытателей: врачей, анатомов, гигиенистов, 

физиологов, педагогов, доказывавших положительное влияние 

систематических и регулярных занятий физической культурой 

и спортом на человеческий организм.  

В России уже с начала XVIII в. физическая подготовка 

официально вводится в систему дворянского образования, по-

лучают развитие верховая езда, фехтование, стрельба, борьба и 

др. Подъѐм отечественной культуры, науки, педагогики, ана-

томии и медицины приводит к дальнейшему развитию научно-

теоретических и педагогических основ физической подготов-

ки. В частности, просветитель Н.И. Новиков в последней чет-
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верти XVIII в. впервые в стране вводит понятие «физического 

воспитания», дополнявшего нравственное и умственное.  

В 1765 г. академик А.Н. Протасов выступает в Санкт-

Петербургской академии наук с докладами «О физическом 

воспитании детей» и «О необходимости движения для сохра-

нения здоровья»
39

. В XIX в. теорию физического воспитания 

обогатили исследования и разработки российских врачей Е.А. 

Покровского, Е.М. Дементьева, П.Ф. Лесгафта. С середины 

XIX в. в широкий оборот  вводится определение понятия 

«спорт»
40

. В пореформенный период началось продвижение 

идей спорта в обществе, создание различных спортивных об-

ществ, клубов, кружков. В результате в стране физкультура и 

спорт превращаются в значимый социальный институт с ус-

тойчивой структурой, целями и задачами. 

По принятой тогда классификации, физкультурно-

спортивная деятельность включала физическое (телесное) вос-

питание, физические занятия (упражнения); отдельные виды 

спорта (конные скачки; охота; парусный спорт; борьба; ката-

ние на коньках, фехтование, гимнастика и др.); проведение 

различных игровых (бег «взапуски», игра в волан, игра в ша-

ры, игра в кегли и т. д.) и «технических» (запускание воздуш-

ного змея, полеты на воздушном шаре, аэростате и т. д.) забав, 

а также различных народных увлечений (кулачные бои, ката-

ние на санях, катание с гор, качание на качелях, лазанье по 

столбу и т. д.). Шахматы и другие настольные игры (шашки, 

карты, лото, кости, бильярд и пр.) назывались «неподвижным 

спортом»
41

. 

                                                           
39 Кун Л. Всеобщая история физической культуры и спорта (пер. с 

венгр.). М., 1982. С.13.   
40 Войтик Е.А. Роль российской печати в раскрытии спорта как явления 

досуговой жизни общества во второй половине XIX в. // Журналистский 

ежегодник. 2013. №2-1. С.23.  
41 Войтик Е.А. Спорт как тема в провинциальной прессе XIX века // 

Вестник ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2015. №1. С.85. 



23 

 

Город Казань, как один из крупнейших научных, куль-

турных, экономических, административных центров Россий-

ской империи, «шѐл в ногу» во многих модернизационных 

общественных процессах и явлениях.  

Первые организованные формы физических занятий 

возникают в Казанском Императорском университете. Уже 

сразу после его открытия (1804 г.) в программу обучения во-

шли верховая езда, фехтование, танцы. В 1840-х гг. у универ-

ситета появились свои купальни на оз. Кабан. Выдающийся 

учѐный, ректор университета в 1827–1846 гг. Н.И. Лобачев-

ский, по воспоминаниям, «крепко заботился о том, чтобы сту-

денты в минуты освобождения от занятий развивали свои мус-

кулы и не казались забитыми, а развитыми… На дворе универ-

ситета были устроены игры, и излюбленная тогда игра была в 

лапту. … В тѐплые дни в рубашках, без сюртуков они занима-

лись на том дворе, играли»
42

.  

Процессы институционализации физической культуры 

и спорта в Казанской губернии начались, примерно, с середи-

ны ХIХ в.
43

 В это время формирование структуры данного со-

циального института получает две формы организации: госу-

дарственную (в учебных заведениях, вооружѐнных силах) и 

добровольно-самодеятельную, на основе общественной ини-

циативы (в спортивных обществах и клубах). Активно проис-

ходят процессы диффузии (взаимопроникновения) и аккуму-

ляции (обогащение) средств, форм и методов занятий физиче-

ской культурой
44

. В 1860-1870-х гг. в соответствии с новыми 

                                                           
42 Цит. по: История физвоспитания и спорта в Казанском университете: 

Ради здоровья студентов / сост. Л.В.Касатова; под ред. В.В.Кузьмина. Ка-

зань, 2005. С.4. 
43 Галиахметов Р.М. Социальные факторы институционализации физиче-

ской культуры и спорта (на материалах Республики Татарстан): дис. …канд. 

социол. наук, Казань, 2006. С.48. 
44 Бобырев Н.Д. Социальные детерминанты и периодизация генезиса 

студенческого физкультурно-спортивного движения в Татарстане // История 

России и Татарстана: итоги и перспективы энциклопедических исследова-
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положениями в уставах университета, гимназий, народных 

училищ затрагиваются вопросы физического воспитания уча-

щихся. В образовательных учреждениях, армии внедряются 

гимнастика и другие виды физкультуры и спорта. Так, в Ка-

занском пехотном юнкерском училище под наблюдением вра-

чей занимаются фехтованием, прыжками, бегом, лазанием по 

канату. Не случайно, что именно в университете, 1-й гимна-

зии, юнкерском училище возникли и первые добровольные 

спортивные кружки.  

Важным фактором, повлиявшим на развитие физиче-

ской культуры, стало теоретическое обоснование методов ор-

ганизации занятий физическими упражнениями и играми
45

. О 

пользе «телодвижений на воздухе» в медицинских заметках 

писал профессор медицины Казанского университета К. 

Фукс
46

. В публичных лекциях профессор Н.О. Ковалевский с 

1869 г. пропагандировал необходимость развития двигатель-

ной активности организма, говорил о необходимости создания 

системы физического воспитания, лежащей в основе 

«…здоровья организма, приобретения сил и правильного раз-

вития всех двигательных механизмов тела»
47

. В 1871 г. именно 

он организовал и возглавил Отдел физического воспитания 

при Казанском обществе врачей. Приоритетными задачами 

Отдела стали: изучение потребности учащейся молодѐжи в 

занятиях физическими упражнениями и играми, выработка 

предложений по их организационному, методическому, мате-

риально-техническому, кадровому и научному обоснованию
48

. 

                                                                                                                        
ний: сб.ст. итоговой научно-практической конф. Ин-та Татар. энциклопедии 

АН РТ (г. Казань, 24–25 марта 2011 г.). Казань, 2011. С.369. 
45 Там же. С.370. 
46 Цит. по: Ерунова Л.М., Ерунов Б.Г. Казанский спорт: за годом год, из 

века – в век. Казань, 2005. С.40. 
47 Ковалевский Н.О. О деятельности мышц (1869) // Публичные лекции и 

речи. Казань, 1892. С.17. 
48 Протоколы и труды Общества врачей г. Казани. 1871 (четвѐртый год). 

Казань, 1872. С. 1–26. 
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Активное участие в работе Отдела физического воспитания 

приняли и другие известные профессора Казанского универси-

тета: основатель казанской школы офтальмологов Е.В. Ада-

мюк, физик И.А. Больцани, хирург В.Д. Владимиров, органи-

затор и первый директор Бактериологического и Женского ме-

дицинских институтов в Казани Н.Ф. Высоцкий, основатель 

казанской школы судебной медицины И.М. Гвоздев, один из 

основоположников экспериментальной фармакологии в Рос-

сии И.М. Догель, терапевт И.И. Зедерштедт, патологоанатом, 

участник становления санитарно-профилактического направ-

ления общественной и земской медицины в России А.В. Пет-

ров, педиатр Н.А. Толмачѐв, психиатр, организатор и директор 

первой в России Окружной психиатрической лечебницы в Ка-

зани А.И. Фрезе, биохимик А.Я. Щербаков и др.
49

 При их не-

посредственном участии Отделом физического воспитания 

были разработаны программы занятий физическими упражне-

ниями и играми и организованы наблюдения за занимающи-

мися. Кроме занятий и наблюдений Отдел проводил публич-

ные лекции по различным вопросам физического воспитания и 

другую популяризацию физической культуры.  

Всѐ вышеописанное чѐтко указывает на то, что вопро-

сы физической культуры в общественной жизни Казанской 

губернии во 2-й половине XIX в. стали значимыми и актуаль-

ными. Среди представителей передовой казанской обществен-

ности явно рос интерес к идеям совершенствования человече-

ского организма, формировались представления о пользе сис-

тематических занятий физкультурой и спортом для развития 

его физических и умственных способностей.  

Тем не менее, как отмечает А.Е.Козлов, «достигшие 

пика популярности в первой трети XIX в., шахматы практиче-

ски до конца 1840-х гг. оставались атрибутом «литературной 

аристократии», т. е. элитарной группы писателей и филосо-

                                                           
49 Галиахметов Р.М. Указ. соч. С.59. 
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фов…», ситуация начинает лишь постепенно меняться в 1850-е 

годы
50

.  

Фактором, ускорившим процесс организации спортив-

ного движения, стали масштабные либерально-буржуазные 

реформы 1860-х–1870-х гг. Они расширили возможности для 

легальной общественной деятельности, вызвав подъѐм обще-

ственной инициативы. Кроме того, как отмечает 

С.Ю.Малышева, во второй половине XIX — начале XX вв. в 

России ускоряются процессы промышленного развития, идет 

разграничение сфер труда и отдыха горожанина. Сфера отдыха 

расширяется. Происходит складывание индустрии развлече-

ний. Именно во второй половине XIX в. изменяется само каче-

ство досуга. Практически впервые в человеческой истории 

ежедневное свободное время стало ассоциироваться с потреб-

лением, с потребительским поведением, а важной чертой досу-

га (прежде отличавшегося стабильностью и преемственностью 

форм) стало быстрое изменение форм и стилей. Эти трансфор-

мации сопровождались изменениями и в системе ментальных 

представлений жителей российской провинции об отдыхе и 

сфере досуга, корректировали массовые представления о досу-

ге, отдыхе, a также о традиционно осуждавшихся религиозной 

моралью праздности и безделии
51

.  

Одним из благоприятных последствий либерализации 

российского общества стало появление многочисленных об-

щественных объединений людей для решения важных для них 

задач, достижения общественно значимых целей. 

                                                           
50 Козлов А.Е. «Игра, вступающая отчасти в область искусства»: дискус-

сия о шахматах в критике и публицистике 1850–1860-х годов // Вестник 

НГУ. Серия: История, филология. 2022. Т. 21, № 6: Журналистика. С. 138– 

139. 
51 Малышева С.Ю. Рождение досуга: возникновение и эволюция понятия 

в XIX веке // Изобретение века. Проблемы и модели времени в России и Ев-

ропе XIX столетия. М., 2013. С.176. 
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 Всего к началу 1880-х гг. в Казани, Спасске, Тетюшах, 

Чистополе возникло порядка 16 подобных обществ
52

: сельско-

хозяйственные, благоустройства города и пригородных зон, по 

улучшению медицины и развитию здравоохранения, научно-

просветительские и культурно-досуговые и др. Их активная 

деятельность способствовала социально-экономическому и 

культурному прогрессу губернии. Одним из первых обществ в 

целом и первым обществом, связанным со спортом, в Казани 

стало «Общество охотников рысистого бега», утверждѐнное в 

1867 г. Оно включало, главным образом, коннозаводчиков и 

владельцев скаковых лошадей и занималось проведением ип-

подромных скачек
53

. В 1868 г. возникло Казанское общество 

правильной охоты. 

Таким образом, в Казанской губернии, в первую оче-

редь в Казани, благодаря деятельности энтузиастов из числа 

прогрессивных представителей интеллигенции, буржуазии, 

дворянства, началось формирование социального института 

физкультуры и спорта, который занимал всѐ более устойчивую 

позицию в обществе.  

В то же время отчасти верно мнение, что в рассматри-

ваемое время физическая культура, имевшая государственную 

(учебные заведения, армия) и самодеятельную (общества, клу-

бы) формы организации, главным образом «использовалась в 

интересах удовлетворения запросов господствующего класса и 

решала задачу подготовки из детей привилегированных сосло-

вий руководящего состава государственного аппарата и ар-

мии», а также имела целью «удовлетворение праздных стра-

                                                           
52 Мубаракшина А.Г. Деятельность общественных организаций Казан-

ской губернии в хозяйственно-экономической и социально-культурной сфе-

ре (вторая половина XIX – начало XX вв.): автореф. … дис. канд. ист. наук. 

Казань, 2010. С.18.  
53 Миронова Е.В. Городская жизнь дворян Казанской губернии в 1861–

1917 гг. // Вестник ПГГПУ: Серия № 3. Гуманитарные и общественные нау-

ки. 2014. С.30. 
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стей имущих классов», при этом «доступ трудовому народу в 

спортивные общества и клубы был запрещѐн»
54

. 

Шахматы в России были известны и популярны из-

древле. В XIX в. интерес к ним значительно увеличился, в 

первую очередь среди нарождающейся интеллигенции (дво-

рянско-разночинной), образованных слоѐв общества, литера-

торов, конкурируя с карточными играми. Так, А.С. Пушкин 

называл шахматы необходимой принадлежностью каждого 

культурного дома. Интерес к ним привлекали помещаемые в 

журналах заметки, рассказы и повести на шахматные темы. О 

росте популярности шахмат свидетельствуют газетные объяв-

ления об уроках игры в 1820-х гг., а также издание шахматной 

литературы на русском языке. 

 Считается, что первое в России отдельно изданное со-

чинение, посвященное   шахматам, – «Описание китайской 

шахматной игры» А.Л.Леонтьева – вышло в Санкт-Петербурге 

еще в 1775 г.
55

 В конце XVIII – начале  XIX в. неоднократно 

перепечатывался и оказал большое влияние на пропаганду 

шахмат перевод с французского работы американского поли-

тического деятеля и ученого Б. Франклина «Моральные цен-

ности шахмат»
56

. Значительным событием в истории отечест-

венных шахмат, оказавшим огромное влияние на их развитие, 

явилось появление фундаментального труда А.Д. Петрова 

«Шахматная игра, приведѐнная в систематический порядок с 

присовокуплением игор Филидора и примечаний на оные» 

(1824 г.). Петров являлся шахматным теоретиком и сильней-

шим российским шахматистом 1-й половины XIX в., первым 

отечественным шахматным мастером. Тогда же в свет вышел 

ряд переводов немецких и французских учебников.  

                                                           
54 Кузнецова З.М. История физической культуры в Республике Татар-

стан. Набережные Челны, 1999. С.67. 
55 Сахаров Н.И. Шахматная литература России. Библиографический ука-

затель (1775—1997). М., 2001. С.3.  
56 Там же. С. 12. 
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В Санкт-Петербурге ещѐ в 90-х годах XVIII в. стали 

популярными так называемые «шахматные вечера». В первой 

четверти XIX в. количество домов и мест, где они устраива-

лись, увеличивается. Так, в доме Д.О. Баранова начал свою 

игровую карьеру первый русский мастер Петров. Также шах-

матисты часто собирались и играли в ресторанах «Доминик», 

Прадера, Мильбрета и других. Первые шахматные турниры 

стали проводиться в 1820-х гг. в доме у В.В. Погодина. С 1830-

х гг. распространение начали получать консультационные пар-

тии и игра по переписке. Например, подобные партии были 

сыграны Петровым против Варшавского шахматного клуба 

(1836 г.) и против 3 петербургских шахматистов (1837 г.). В 

1838-1839 гг. матч по переписке из двух партий удалось орга-

низовать между Санкт-Петербургом (руководил К.Яниш) и 

Дерптом (руководил получивший впоследствии европейскую 

известность Л. Кизерицкий). Большое значение имело то, что 

матчи освещались в петербургских газетах.  

В середине XIX в. наибольшую известность получили 

«шахматные вечера» у графа Г.А. Кушелева-Безбородко, на 

которых нередко устраивались и турниры. На их основе в 1852 

г. была создана первая в России шахматная организация – 

«Общество любителей шахматной и военной игры». Шахмат-

ный клуб фактически открылся в марте 1853 г. Его посещали, 

в частности, И. Тургенев, Л. Толстой, Я. Полонский, И. Панаев 

и другие писатели. В 1853 г. здесь был сыгран матч, впервые 

официально зафиксированный шахматной литературой – меж-

ду Петровым и С.С. Урусовым, организован первый турнир. В 

1854 г. были сыграны матчи между Д.С. Урусовым и И. Шу-

мовым, Шумовым и Янишем. В октябре 1859 г. состоялся матч 

Петрова с Урусовым в Варшаве. К первым шахматным масте-

рам А. Петрову и К. Янишу в 1850-х гг. добавились И. Шумов, 

братья Урусовы, В. Михайлов и другие. Однако, из-за финан-

совых затруднений клуб в конце 1860 г. закрылся. 

Новый шахматный клуб открылся в 1862 г. под назва-

нием «Общество любителей шахматной игры»; его ядро соста-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B8%D1%88,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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вили представители разночинной интеллигенции. Инициатива 

открытия клуба принадлежала, по всей вероятности, П.Л. Лав-

рову, у которого на дому происходили организационные соб-

рания с участием Н. Г. Чернышевского. Среди членов шахмат-

ного клуба были Д. Писарев, В. Костомаров, И. Панаев, Н. Не-

красов и др. Однако, на собраниях обсуждались не столько 

спортивные, сколько общественные и политические проблемы 

и, по существу, велась антиправительственная пропаганда. В 

результате, просуществовав меньше 5 месяцев, клуб был за-

крыт санкт-петербургским генерал-губернатором. 

Новый шахматный клуб в Санкт-Петербурге был соз-

дан только в 1869 г. под президентством И.С. Шумова, но уже 

в конце 1870 г. из-за недостатка средств потерял самостоя-

тельность и вошел в состав Немецкого собрания. Новым клу-

бом был проведѐн ряд турниров, как правило, заканчивавших-

ся победой Шумова. Из других шахматистов, принимавших 

участие в деятельности клуба, следует отметить Шифферса, 

Бескровного, Старынкевича, Пономарева, Козлянинова, Гра-

чевского, Нольде, Урусова и Яниша. В 1874 г. клуб стал посе-

щать М.И. Чигорин. В последствии именно он сыграл особую 

роль в развитии шахматного движения в России – как его ор-

ганизатор и воспитатель целого поколения отечественных 

шахматистов, стал основоположником русской шахматной 

школы, выдающимся теоретиком и одним из претендентов на 

мировое первенство в конце XIX в. Значение его деятельности 

столь велико, что весь период последней четверти XIX в. при-

нято называть «чигоринским». 

В 1879 г. «Общество любителей шахматной игры» уси-

лиями Чигорина, Э.Шифферса и других энтузиастов возобно-

вило свою деятельность, в январе 1880 г. открылся клуб. В 

1882 г. «Общество любителей шахматной игры» вновь из-за 

недостатка средств вынуждено было приостановить свою дея-

тельность. Однако Чигорин с помощью меценатов в октябре 

1884 г. вновь возобновил его работу. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Кроме столичных, сильными игроками в начале 1860-х 

гг. считались Боголепов, Н. Власов, Н.Острогорский, 

В.Г.Саговский в Москве, Стеллих в Саратове, К.О. Цеханович 

в Херсонесе, В.К. и К.Х. Кноре, К.К.Шпейер, Ф.А.Мазинг в 

Николаеве, С.А. Яцкевич, А.Шостак в Одессе, Кербер, А.Граве 

в Нижнем Новгороде, Кизерицкий в Пензе, Н.И. Николаев в 

Каинске, И. Драверт в Вятке, Юкельзон в Умани, 

В.Водзинский в Переяславле-Залеском, А.Шульц на Кубани, 

Руперт, Ружанский, Земолский, Петровский в Варшаве
57

. Как 

видим, казанцы в этом списке не упоминались. 

В Москве до 1860-х годов шахматная жизнь также бы-

ла сосредоточена, главным образом, в частных домах (князя 

С.В. Голицына, купца В.К. Шапошникова и др.), ресторанах и 

кофейнях. Первый шахматный кружок образовался лишь в 

1865 г. при «Артистическом кружке», предоставившим шахма-

тистам отдельную комнату, где они собирались обычно два 

раза в неделю. В 1877 г. кружок оформился организационно. 

Его президентом стал А.В. Соловцов – уроженец Казани (см. 

ниже). Было устроено несколько турниров. В 1882 г. кружок 

переехал в Дворянское собрание, где собиралось до 16 шахма-

тистов. Официально же устав самостоятельного Московского 

шахматного кружка был утверждѐн лишь в начале ХХ в. 

«Шахматные вечера» стали наиболее распространен-

ной формой первоначальной самоорганизации шахматистов и 

в других городах, в первую очередь - губернских центрах. На-

пример, в Нижнем Новгороде в шахматы по определенным 

дням играли в доме известного писателя В.И. Даля. Позднее в 

этом городе сложился неформальный шахматный кружок, на-

считывавший до 16 шахматистов. Провинциальные шахмат-

ные кружки были единичны и обычно недолговечны. Неодно-

кратные попытки открытия шахматных клубов в Нижнем Нов-

                                                           
57 Гоняев М.И. Очерк истории и литературы шахматной игры // Гебелер 

А. Правила шахматной игры между двумя, тремя и четыремя игроками (пер. 

с нем.). Елисаветград, 1875. С.161-162. 
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городе, а также Харькове, Саратове, Одессе по различным 

причинам долгое время не имели успеха
58

. 

В тоже время, при отсутствии специальных шахматных 

организаций, шахматы практиковались в различных сословных 

клубах и собраниях: дворянско-чиновничьих, офицерских и 

купеческих. М. Коган, изучив более 50 проектов уставов раз-

личных подобных провинциальных собраний, создававшихся с 

середины XIX в., в большинстве случаев, обнаружил пункт о 

разрешении игры в шахматы
59

. 

Первая провинциальная официальная шахматная орга-

низация появилась в г. Харьков. В 1878-1881 гг. местными 

шахматистами были проведены партии по переписке с иного-

родними кружками и даже с шахматным кружком во француз-

ском городе Безансон, устраивались турниры. Наконец, в кон-

це 1881 г. был официально утвержден устав городского «Об-

щества любителей шахматной игры», объединившего около 80 

членов. Таким образом, возникло второе, после санкт-

петербургского, официально зарегистрированное шахматное 

общество в стране.    

Постепенно шахматное движение начинает преодоле-

вать локальную замкнутость и приобретает общероссийский 

характер. Первый междугородний турнир национального зна-

чения состоялся по инициативе Чигорина в Петербурге в конце 

1878 - начале 1879 гг.; в нѐм участвовали сильнейшие шахма-

тисты столицы и Москвы. В 1880 г. прошли крупный турнир в 

Москве, в котором участвовали 18 человек, большой гандикап-

турнир в Петербурге. В 1881 г. в г. Самаре местный шахматист 

Хардин выиграл матч у московского шахматиста Фалька. В 

дальнейшем число проводимых соревнований возрастает, как в 

столицах, так и в провинции. 

В этот же период происходило становление междуна-

родных связей российских шахматистов. Их партии, задачи, 

                                                           
58 Гоняев М.И. Указ соч.1875. С.162. 
59 Коган М.С. Очерки по истории шахмат в СССР. М.; Л., 1938. С.88.   
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теоретические исследования публиковались во многих ино-

странных шахматных изданиях. Петров, Яниш и Шумов полу-

чили приглашение на участие уже в1-м в истории междуна-

родном турнире в Лондоне в 1851 г., приуроченном к 1-й Все-

мирной промышленной выставке, но по ряду причин, в том 

числе финансовых, не смогли на нѐм выступить. Яниш, опо-

здав на турнир, сыграл матч с Г. Стаунтоном, но проиграл. В 

1867 г. английский журнал «Чесс плейерс мэгэзин» писал, что 

Петров, его ученики и современники составили «плеяду бле-

стящих шахматистов, которые уже начали оказывать своѐ 

влияние на шахматную игру в Европе»
60

. В 50-60-х гг. XIX в. 

Россию посещали известные европейские шахматисты Элиа-

сон, И. Колиш, П. Гиршфельд. В 1868 г. в Варшаве был прове-

ден турнир при 19 участниках
61

. В дальнейшем турниры и при-

глашения иностранных игроков стали регулярными. На меж-

дународной шахматной арене после успешного дебюта 

Ш.Винавера (Париж, 1867 г.) Бескровный, Алапин, Рубин-

штейн, О.Бернштейн, А.Нимцович, Сальве, Ф.Дуз-

Хотимирский становились победителями и призѐрами многих 

международных соревнований. Выступления русских шахма-

тистов в международных турнирах, непосредственное сопри-

косновение с западноевропейским шахматным движением 

способствовали подъему отечественной шахматной культуры, 

прогрессу шахматное мастерства.  

Отдельно необходимо отметить огромную роль перио-

дической печати в популяризации шахмат в России, в расши-

рении масштабов шахматного движения, особенно в провин-

ции, в развитии теории и практики игры. Уже в 1856 г. в газете 

«Санкт-Петербургские Ведомости» под редакцией К. Яниша 

появился специальный шахматный отдел, но он просущество-

вал только полгода. Первым специальным изданием отечест-

венной шахматной периодики в 1859 г. стал журнал «Шахмат-

                                                           
60 Цит. по: Линдер И.М. Первые русские мастера. М., 1979. С.6. 
61 Коган М. Указ. соч. С.89. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD_1851_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD_1851_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88,_%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80,_%D0%A8%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B7-%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B7-%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ный листок», ежемесячно издававшийся Г.А. Кушелевым-

Безбородко при участии А. Петрова и К. Яниша сначала как 

приложение к журналу «Русское Слово», а с 1862 г. ставший 

независимым изданием. В нѐм сообщалась информация о 

главных событиях в мире шахмат в России и за границей, пе-

чатались лучшие партии и задачи; анализы дебютов и оконча-

ний, критические обзоры шахматных сочинений, биографии 

знаменитых игроков и др. Однако, журнал также закрылся в 

1863 г. из-за убыточности. В 1869 г. в Санкт-Петербурге начал 

издаваться еженедельный журнал «Всемирная иллюстрация». 

В его постоянном шахматном разделе И.С. Шумов, а после его 

смерти - М.И. Чигорин помещали разборы партий российских 

и иностранных игроков и различные шахматные задачи, неко-

торые новости и информацию о состоянии шахматной жизни в 

России и за рубежом.  

Популяризаторская деятельность Чигорина в дальней-

шем вылилась, в том числе, в издание журнала «Шахматный 

листок» (1876-1881 гг.) при участии И.С. Шумова,   Н.И. Пет-

ровского, Э.С. Шифферса, А.Н. Грачевского, М.К. Гоняева и 

др. В 1881 г. в Москве А. Гельвигом при журнале «Зритель» 

был создан шахматный отдел, в 1882 г. предпринята попытка 

издавать «Шахматный журнал» (вышло всего 4 номера) в ти-

пографии Московского университета. 

 Журналом был организован первый в России турнир 

по переписке. Появление массовой шахматной литературы и 

специальной шахматной периодики, освещавшей шахматную 

жизнь, проведение международных турниров, и поступавшей, 

в крупные города, в том числе, и в Казань, способствовало по-

всеместному росту популярности шахмат.   

В целом вторая половина XIX в. характеризуется соз-

данием первых шахматных организаций в стране, ростом чис-

ла соревнований, появлением новых сильных шахматистов, 

успешным дебютом русских шахматистов на международной 

арене и расширением международных связей, формированием 

отечественной шахматной школы. В широких слоях общества, 
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особенно в рядах довольно многочисленной «разночинной» 

демократической интеллигенции, интерес к шахматам, несо-

мненно, возрастал. Сближение российских шахмат с шахмат-

ным движением в странах Европы и мира, успешное участие 

ведущих отечественных шахматистов на международных тур-

нирах стали побуждающими причинами повышения интереса 

к шахматам не только в крупных, но и в провинциальных го-

родах России.  

Таким образом, основные стадии зарождения и началь-

ного развития российского шахматного движения были сле-

дующими: рост популярности шахмат как вида развлечения и 

формы времяпрепровождения; появление определѐнного числа 

людей, систематически занимающихся шахматами уже как 

видом спорта; складывание неофициальных кружков; и, нако-

нец, превращение неформальных объединений в официальные 

организации, выход шахматного движения на общероссийский 

и международный уровни.  
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1.2. Зарождение шахматного движения в Казанской гу-

бернии: создание и деятельность «Общества любителей 

шахматной игры в городе Казани». 

 

Первое известное документально зафиксированное со-

общение об игре в шахматы в Казани относится к маю 1767 г., 

когда во время пребывания в городе Екатерины II «по  вечерам 

за столом императрицы собиралось по 30-40 человек, кроме 

трапезы все гости забавлялись в шахматы», в числе гостей бы-

ли как еѐ придворные, так и  высшие чины Казанской губер-

нии
62

.  

О том, что уже во 2-й половине XVIII – первой поло-

вине XIX вв. шахматы были достаточно распространены в Ка-

зани, убедительно свидетельствует то, что в библиотеке Казан-

ского университета отложилась достаточно обширная специ-

альная шахматная литература на иностранных языках, отно-

сящаяся к этому времени. Наиболее ранним обнаруженным 

изданием является французская книга небольшого формата, 

вышедшая в 1752 г. Она представляет собой 2-й том трѐхтом-

ной «Самой новой универсальной академии игр, или невинных 

развлечений, содержащей правила разрешѐнных игр». В нѐм 

представлены разделы, посвящѐнные различным салонным 

играм: картам, бильярду, триктраку (нарды). Однако, больше 

половины тома – с 185 по 392 страницы – занимает раздел «Le 

royal jeu des Echess» – «Королевская игра в шахматы»
63

. 

                                                           
62 Болотина Н. «Разделяется же Казанская губерния на шесть провин-

ций…» (К истории посещения Екатериной II Казани) // Гасылар авазы – Эхо 

веков. 2005. №2. // 

http://www.archive.gov.tatarstan.ru/magazine/go/anonymous/main/?path=mg:/nu

mbers/2005_2/01/01_3/ 
63 La Plus Nouvelle Academie Universelle Des Jeux, Ou Divertissemens 

Innocens: Contenant Les Regles Des Jeux de Cartes Permis: du billard, du mail, de 

la courte-paume, de la longue-paume, du trictrac, du revertier, du tout-table, du 

tourne-case, des dames rabattues, du plain, du toc et des echecs. A Amsterdam et 

Leipzig, 1752. 
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Следующая обнаруженная книга датирована 1797 г. и 

написана на немецком языке – «Обучение игре в шахматы в 

обществе любителей. С добавлением 100 партий Филиппа 

Стаммы»
64

. Это уже специализированное издание, рассчитан-

ное на людей с определѐнным уровнем подготовки, так как Ф. 

Стамма был крупным английским шахматистом и шахматным 

композитором арабского происхождения первой половины 

XVIII в., автором книг по теории шахмат и одним из изобрета-

телей алгебраической шахматной нотации. 

К первой половине XIX в. относятся книги: на фран-

цузском языке сильнейшего европейского шахматиста и одно-

го из виднейших шахматных теоретиков-новаторов второй по-

ловины 18 в. Ф.-А. Д. Филидора «Анализ  шахматной игры с 

новой краткой нотацией, и доской, где находится, указанная 

игровая ситуация для направления и целей сторон» (1812 г.)
65

; 

известного парижского игрока, издателя первого шахматного 

журнала «Паламед» Л. де Ла Бурдоне «Новейшее начертание о 

шахматной игре» (1833 г.)
66

; на немецком языке - Вальтера 

Теше «Теоретико-практическое наставление по шахматной 

игре втроѐм. Вместе с прилагаемой к этой новой игре шахмат-

ной доской для игры втроѐм» (1843 г.)
 67

; на последнем изда-

нии имеется экслибрис И.Т.Володзимирского.  

Получил хождение в Казани и первый шахматный рус-

скоязычный учебник, написанный А.Д.Петровым
68

. Однако, в 

библиотеке университета сохранились только книга, содержа-

щая его первые 2 части под общим названием «Теория шахма-

                                                           
64 Unterricht im Schachspiele: von einer Gesellschaft von Liebhabern. Berlin-
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38 

 

тов» (3-5 части назывались «Практика шахматов»). Петров, по 

собственным словам, при подготовке книги «руководствовался 

всеми иностранными сочинениями о шахматной игре и старал-

ся представить теорию игры сей, сколько возможно, в лучшем, 

систематическом виде и применить к оной практику Шахма-

тов». Часть I («Для начинающих») включает подразделы «Об-

щие замечания о шахматной игре», «Шахматное письмо», пра-

вила ходов фигур, «Словарь технических речений шахматной 

игры». Часть II («Вышние правила») знакомит со стадиями 

шахматной партии, тактикой игры. В ней также приводится 

«Устав шахматной игры» (взятый из уставов парижского кафе 

«Режанс» и Лондонского шахматного клуба), 15 примерных 

партий. В начале книги – «Предисловие» (содержащее также 

«Краткое обозрение сочинений о шахматной игре, вышедших 

на иностранных языках») и «Историческое известие о шахма-

тах».  

Наличие подобной литературы четко указывает на то, 

что уже в конце XVIII – первой половине XIX в. в Казани 

имелся круг людей, специально интересовавшихся теорией 

шахмат на достаточно высоком уровне. Это подтверждается и 

тем, что вышеназванными книгами достаточно активно поль-

зовались: их листы разрезаны, на страницах имеются каран-

дашные пометки и пр.  

В 1-й половине XIX в. в Казани шахматная жизнь про-

текала в частных домах, реже в салонах или ресторанах. Лю-

бители могли собираться на «шахматные вечера», куда вход 

был ограничен
69

. В шахматы играли преимущественно в «гос-

тевой среде, когда главы семейств под сладкую сигару «гава-

ну» разыгрывали то ли «дебют четырех коней», то ли «защиту 

Филидора»
70

. Это подтверждают имеющиеся относительно 

данного времени немногие отрывочные сведения о шахматной 

жизни города, которые, тем не менее, позволяют говорить о 
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достаточно широкой популярности шахмат. Так, известно, на-

пример, что 7 сентября 1833 г. шахматную партию сыграли 

посетивший Казань А.С. Пушкин и Э.П. Перцев, у которого 

Пушкин обедал
71

. Э. Перцев был писателем, драматургом, 

публицистом, по словам биографа - «первым двигателем умст-

венной общественной жизни» города
72

. Таким образом, шах-

маты имели популярность среди местных литераторов.  

Предпочитал шахматы карточным играм во время 

светских приѐмов у себя в доме выдающийся геометр, ректор 

Казанского университета 1827-1846 гг. Н.И. Лобачевский, счи-

тавший, что «теория шахматной игры сродни математике»
73

. 

Его постоянным партнѐром по партиям был профессор, заве-

дующий кафедрой турецко-татарского языка в университете 

Мирза Мухаммед Али (Александр Касимович) Казем-Бек. 

Именно в казанский период жизни начал уделять 

большое внимание шахматам Л.Н. Толстой. В дневнике, кото-

рый он вел во время обучения в Казанском университете 

(1844-1847 гг.), встречаются его первые упоминания о шахма-

тах. Шахматам его научил, по всей видимости, старший брат 

Н.Н. Толстой, сам хорошо игравший, который также был сту-

дентом Казанского университета в 1841-1844 гг. Примечатель-

но, что в этот период Л.Н. Толстой увлекся идеями француз-

ского философа Ж.Ж. Руссо, который кроме прочего был ак-

тивным шахматистом, имел знакомство с Филидором и высоко 

оценивал значение шахмат. Всѐ это способствовало увлечению 

шахматами Толстого. Судя по записям в «Журнале ежеднев-

ных занятий», он в марте и апреле 1847 г. почти ежедневно до 

трѐх часов занимался шахматами, как средством развития ум-

ственных способностей, воображения, способом заставить 

«постоянно ум твой действовать со всею возможною силою»
74

. 
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В дневнике от 7 апреля 1847 года он оставил следующую за-

пись: «Через неделю ровно я еду в деревню. Что же делать эту 

неделю. …окончить правила внутреннего образования и отыг-

рать потерянное Лиле в шахматы»
75

. Из этой записи можно 

сделать вывод, что в шахматы, причѐм достаточно хорошо, в 

Казани играли, в том числе, и женщины. Фамилия шахматной 

партнерши Толстого точно не установлена. Предположитель-

но,  ею являлась Е.М. Молоствова, с семьѐй которой Толстой 

был близко знаком в Казани
76

.  

Н.И. Ульянов – отец В.И. Ленина – также пристрастил-

ся к игре в шахматы во время учѐбы в 1850-1855 гг. на физико-

математическом факультете Казанского университета, в кото-

ром же в то время шахматы успели завоевать популярность», а 

среди студентов царил «дух увлечения шахматной игрой»
77

. 

В пользу популярности шахмат в Казани говорит то, 

что уже в конце 1-й половины XIX в. была предпринята по-

пытка создания организации, где бы на постоянной основе еѐ 

члены играли в том числе и в шахматы. В 1847 г. было подано 

прошение о разрешении открытия в Казани «Клуба (Собрания) 

купечества и иностранцев», одной из уставных целей которого 

было «приличное препровождение свободного времени позво-

лительными играми в карты, бильярд, шахматы и др.»
78

. 

Подписали прошение 50 человек, в т.ч. крупные купцы и об-

щественные деятели А. и Г. Унженины, купец первой гильдии, 

торговец и фабрикант А. Месетников, татарские предпринима-

тели И. Аппаков, И. Юнусов, А. Юнусов, И.-Г. Юнусов, Я. 

Ишимов и около 30 лиц иностранного происхождения
79

. Дан-

ный факт свидетельствует о том, что шахматы были достаточ-

но популярны не только среди дворянства и интеллигенции, но 
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и среди купеческо-предпринимательских слоѐв. Устав был 

благополучно утверждѐн в департаменте полиции МВД, но по 

каким-то причинам организация не начала действовать. 

В других сословных объединениях шахматы также 

практиковались. Параграф №65 Устава Благородного собрания 

Казани (клуба при Дворянском собрании, функционировавше-

го с начала XIX в.), принятого в 1867 г., гласил: «Кроме кар-

точных игр и биллиарда дозволяются в собрании шахматная 

и другие не воспрещѐнные игры»
80

. В Уставе Купеческого со-

брания, утвержденном в 1869 г. и возобновлѐнном в 1873 г. 

(само собрание (Купеческий клуб) функционировало с 1861 

г.
81

), уже в 1 параграфе говорилось: «Казанское Купеческое 

собрание имеет целью сближение членов Общества для полез-

ного и приятного препровождения времени, заключающегося в 

обмене мыслей и коммерческих сведений, чтении газет, жур-

налов и книг, в дозволенных играх в карты, шахматы, домино 

и на биллиарде; сверх сего с тою же целью в Собрании быва-

ют: чтение публичных лекций, литературные, музыкальные, 

танцевальные, семейные и другие вечера, маскарады и обе-

ды»
82

. В 1872 г. открылось Русское соединѐнное собрание – 

«всех сословий клуб» для дворян, военных, купцов, ремеслен-

ников, иностранцев и т.п. Среди его целей было «доставление 

им приятного препровождения времени», в т.ч. «все дозволен-

ные правительством игры, карты, бильярд, шахматы, кегли, 

домино и др.»
83

. Стоит заметить, что шахматы во всех вышена-

званных случаях рассматривались лишь как одна из настоль-

ных игр, форма интересного «препровождения времени», т.е. 

развлечения, а не спортивных занятий. 

В тоже время, шахматы продолжали развиваться, дос-

таточно активно и успешно, и вне рамок сословных досуговых 
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организаций. Появлялись люди, посвящавшие время система-

тическим занятиям шахматам, изучению шахматной теории. 

Об этом свидетельствует, например, то, что именно в 1860-е 

гг. в Казани происходило начальное становление одних из 

сильнейших отечественных мастеров последней трети XIX в.: 

А.Н. Хардина и А.В. Соловцева. Хардин (1842-1910) являлся 

уроженцем Самарской губернии, но активно играть в шахматы 

начал, учась на юридическом факультете Казанского универ-

ситета (что ещѐ раз подчѐркивает высокую популярность шах-

мат среди его студентов). В последствие он стал известным в 

Самаре адвокатом и сильнейшим шахматистом Поволжья (и 

одним из сильнейших в стране), часто и успешно игравшим и с 

петербургскими и московскими мастерами: Чигориным, 

Шифферсом, Алапиным и др.
84

 

В Казани родился один из лучших российских дорево-

люционных шахматистов А.В. Соловцев (1847-1923). Его отец, 

командир батальона Казанского гарнизона, будучи большим 

любителем шахмат научил сына игре в 8 лет, что для того вре-

мени было очень рано. Их игры продолжались по несколько 

часов, однажды за 9 часов ими было сыграно 18 партий под-

ряд
85

. А. Соловцов уже в 12 лет играл очень хорошо, но «со-

вершенствованию в игре препятствовало отсутствие хороших 

шахматистов в его родном городе»
86

. В 1869 г. Соловцев пере-

ехал в Москву, где поступил в консерваторию. В дальнейшем 

он стал музыкальным педагогом и композитором и, в тоже 

время, сильнейшим шахматистом Москвы и одним из силь-

нейших отечественных шахматистов, стоял у истоков органи-

зации Московского шахматного кружка. Тот факт, что в Каза-

ни появлялись такие сильные игроки, может свидетельство-

вать о довольно значительном уровне развития шахмат здесь в 

1860-х гг.  
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В конце 1860-х – начале 1870-х гг. в число наиболее 

активных казанских шахматистов выдвинулся Н.А. Шебалин
87

. 

Он принадлежал к местному мелкопоместному дворянскому 

роду, в 1832 г. окончил 1-ю Казанскую мужскую гимназию, в 

1847 г. имел чин титулярного советника, служил в Вятской 

казѐнной палате. В 1851 г. был уволен в отставку, находился 

под судом по подозрению в должностных преступлениях, но 

был освобождѐн за недоказанностью вины
88

. В дальнейшем 

проживал в Казани до своей смерти в 1875 г.  

Сам Н.А. Шебалин так вспоминал о ситуации с шахма-

тами в Казани: «Переезжая в Казань, я мечтал, что в таком 

большом городе найду много любителей этой игры. Но, увы! 

При всех моих неутомимых розысках общее число сколько-

нибудь любящих шахматы ограничилось тремя». То, что Ше-

балин смог найти такое небольшое число шахматистов, гово-

рит, на наш взгляд, не столько об их отсутствии, сколько об их 

разрозненности. Шебалин продолжает: «Но зато я узнал о су-

ществовании «Шахматного листка» (начал выходить в 1859 г.), 

что дало мне возможность ознакомиться поближе с теорией 

игры. А главное, я имел счастливый случай играть со знамени-

тым Шумовым, и хотя потерпел совершенное поражение, - из 

девяти партий я сделал две ничьи и одну только выиграл, - все-

таки испытывал при игре с ним душевное наслаждение»
89

. 

Сильнейший на тот момент российский игрок И.С. Шумов 

приезжал в Казань по делам службы. В дальнейшем Шебалин 

сотрудничал с редактировавшимся Шумовым разделом «Шах-

маты» в журнале «Всемирная иллюстрация». Здесь были 

опубликованы две задачи Шебалина (посвящѐнные Шумову и 
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игрокам санкт-петербургского шахматного клуба)
90

 и его ко-

роткие заметки о шахматной жизни в Казани.   

Однако особый интерес шахматного раздела «Всемир-

ной иллюстрации» вызвало то, что «Шебалин составил полный 

теоретический и практический курс шахматной игры и в ско-

ром времени приступит к печатанию его в Казани – месте сво-

его жительства. Судя по программе, которую он нам доставил, 

это будет подробнейший, великолепный и живой учебник 

шахматной игры, и, по всей видимости, сделается настольной 

книгой у всех, у кого только есть шахматный стол»
91

. Выходу 

этой книги придавалось большое значение, о ней упоминалось 

в нескольких публикациях журнала: «Г-ну Шишкову, в Виль-

не. Только по выходе в свет книги Шебалина, редакция может 

вам дать удовлетворительный ответ»
92

; «Казань. Н.А. Ше-ну. 

У нас интересуются выходом вашей книги о шахматной игре. 

Просим известить по след. адр.: Галерная, д.№28, кв.№11. 

Спб.»
93

; «Г-ну П. Для перваго знакомства с теорией шахматной 

игры может быть полезна единственная на русском языке не-

большая книжка, перевод с немецкого сочинения Неймана. 

Продается у Вольфа по 1 р. 50 к. Для основательного же изу-

чения теории имеется в виду составленное Н.А. Шебелиным 

весьма пространное руководство, печатание котораго началось 

ещѐ прошлым летом в Казани, но, к крайнему сожалению по-

чему-то остановилось»
94

; «Этот учебник шахматной игры, са-

мый полный на русском языке, более 60-ти печатных листов, к 

сожалению, можно видеть только во сне. Еще в 1870 году на-

чалось печатание его в Казани, но, по неисправности типогра-

фии, на 5-м листе прекратилось. Трудолюбивый составитель 

учебника, маститый ветеран шахматной игры, всеми любимый 
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и уважаемый в Казани Н.А. Шебалин скончался в конце про-

шлого года, завещав свой многолетний труд казанским шахма-

тистам, которые, как мы слышали, хотят дополнить его новы-

ми вариантами из 5-го издания Handbuch des Schachspiels 

Бильгера и выпустить наконец в свет, к общему удовольствию 

всех русских шахматистов»
95

. Последняя цитата представляет 

Шебалина как авторитетного игрока и лидера целой, достаточ-

но сплочѐнной группы шахматистов в г. Казань. О работе Ше-

балина также говорит М. Гоняев: «Нахожу необходимым упо-

мянуть о шахматном руководстве Н.А. Шебалина, хотя оно 

существует пока только в рукописи»
96

.  

Подробное описание учебника Шебалина приводит М. 

Хасанов
97

. Рукопись представляет собой книгу большого фор-

мата объѐмом 600 станиц. Начальный раздел «Вместо преди-

словия» включает шахматные воспоминания Шебалина и со-

держит ряд советов для начинающих шахматистам: «вдумы-

ваться в самые первоначальные и, по-видимому, ничтожные 

правила», «не переходить к другому предмету, не изучив пол-

ностью первого», «не запоминать положения и варианты, а 

стараться постигнуть их смысл, чтобы уметь применять указы-

ваемый способ игры и в других положениях», «развивать силу 

воображения постоянными упражнениями». Не может, по 

мнению автора, считаться искусным игроком тот, кто в шах-

матной игре составляет не планы, а только комбинации. Автор 

пишет: «Наш знаменитый шахматный ветеран Александр 

Дмитриевич Петров не ляжет, говорят, в постель, не разобрав 

на доске какого-либо положения на сон грядущий. Зато и иг-

рает человек, как человеку играть подобает»
98

. 

Первая часть основного раздела книги посвящалась 

эндшпилю, вторая - дебютам. Н.А. Шебалин систематизирует 
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обширный материал, полностью отражающий развитие шах-

матной теории того периода. Позволить составить настолько 

подробное и обстоятельное пособие мог только самый высо-

кий уровень шахматной подготовки.  

Кроме Шебалина во «Всемирной иллюстрации» упо-

минался ещѐ ряд казанских шахматистов. В апреле 1870 г. бы-

ла помещена следующая информация: «Нам сообщают из Ка-

зани, что там недавно происходил шахматный турнир, в кото-

ром первый приз взял г. Шульц и что там устраивается шах-

матный клуб. Желаем успеха»
99

. Позднее сообщалось, что в 

Казани насчитывается 45 любителей «немецкой системы в из-

ложении шахматных партий»
100

. В следующем году прошѐл 

очередной турнир: «Казань. Г. (господину – прим.) И. Худяко-

ву. О шахматном турнире, устроенном М.П. Поленовым в Ка-

зани, просим известить подробнее и прислать несколько пар-

тий для напечатания во «Всемирной иллюстрации»
101

. Однако, 

никакой другой информации об упомянутом турнире позже не 

появилось. Среди авторов опубликованных в журнале задач 

были казанцы И. Худяков (посвятил задачу М.П. Поленову)
102

 

и С. Глинка
103

. Они также присылали ответы на задачи других 

авторов
104

. 15 августа 1874 г. во время посещения Казани А. 

Соловцев, уже довольно признанный мастер, сыграл (и выиг-

рал на 26-м ходу) партию с неким «Э.Г.Б.». Эта партия при-

влекла внимание и в последствие была также опубликована во 

«Всемирной иллюстрации».  

Всѐ это вполне подтверждает слова историка шахмат 

М.С. Коган о том, что «в Казани ещѐ в начале 1870-х гг., бла-

годаря энергии М.П. Поленова, был организован шахматный 
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кружок и несколько раз устраивались шахматные турниры»
105

. 

Предпринимались и попытки организации и шахматного клу-

ба. Стоит отметить, что в 1870-1871 гг. во «Всемирной иллю-

страции» вообще публиковались заметки исключительно о 

шахматах в Санкт-Петербурге и Казани. Однако в дальнейшем 

упоминания Казани отсутствуют; это позволяет сделать вывод, 

что активность местного кружка падает либо он вообще пре-

кращает существование.  

То, что «небольшой кружок любителей шахматной иг-

ры, существует в Казани с давних пор»
106

, «играющих в шах-

маты довольно много», однако «нет сборного пункта и «зна-

мени», вокруг которого они могли бы сгруппироваться»
107

 от-

мечали и в 1-й половине 1880-х гг. То есть, при наличии доста-

точного числа шахматистов, встал вопрос о формах их объе-

динения и организации. 

Таким образом, можно заключить, что в XIX в. шах-

матная жизнь в Казани протекала в основном в том же русле, 

что и в столицах и других городах страны. Первоначально 

шахматисты собирались на частных квартирах в формате 

«шахматных вечеров», в ресторанах, в рамках сословных об-

щественных организаций. Это были, стихийные, разрозненные 

формы шахматной жизни. Их постепенное развитие, рост по-

пулярности шахмат привели в итоге к формированию неофи-

циального шахматного кружка. С одной стороны, шахматы 

продолжали рассматриваться как приятное времяпрепровож-

дение и игра наряду с картами и бильярдом, с другой стороны 

уже появились люди, относившиеся к шахматам как спорту, 

изучавшие вопросы теории шахмат, систематически занимав-

шиеся повышением своего уровня.  

Во второй половине XIX в. в Казани сложились все не-

обходимые предпосылки для возникновения организованного 
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шахматного движения на основе общественной инициативы и 

самодеятельности.  

22 марта 1884 г. в ресторане Коммонена на ул. Воскре-

сенской (ныне ул. Кремлѐвская, д. 25) была проведена очеред-

ная шахматная игра, в которой участвовало 6 человек, всего же 

присутствовало 12 посетителей
108

. Присутствующие любители 

шахмат приняли решение собираться здесь регулярно – в чет-

верг и субботу с 6 до 11 часов вечера. Также был поставлен 

вопрос об организации регулярного турнира и выработке уста-

ва постоянного шахматного клуба. Через месяц, 24 апреля 

один из участников этой встречи профессор Казанского уни-

верситета Н.В. Сорокин, уполномоченный остальными, обра-

тился к тогдашнему Казанскому губернатору Л.И. Черкасову с 

письменным прошением разрешить им собраться для обсуж-

дения проекта Устава Общества любителей шахматной игры 

(далее – ОЛШИ).  

Разрешение было получено, и вечером 28 апреля вновь 

в ресторане Коммонена данное собрание состоялось уже под 

председательством П.П. Перцова. 10 мая последний предста-

вил губернатору проект Устава и просил ходатайствовать об 

его утверждении перед министром внутренних дел. 14 мая гу-

бернатор направил проект в МВД, добавив, что «со своей сто-

роны не встречал бы препятствий к утверждению сего уста-

ва»
109

. 12 июля, в силу установленного в тот период порядка, 

решение об утверждении устава было принято на высоком об-

щегосударственном уровне - товарищем (заместителем) мини-

стра внутренних дел, начальником Департамента полиции, ко-

мандиром Отдельного корпуса жандармов, генерал-

лейтенантом, сенатором П.В. Оржевским. При этом со сторо-

ны МВД в Устав был внесѐн ряд дополнений, касавшихся по-

рядка осуществления цензуры при проведении массовых зре-
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лищных мероприятий
110

. В последующем Устав менялся не-

значительно, но каждое изменение также утверждалось на сто-

личном уровне, например, в 1892 г. товарищем министра внут-

ренних дел, начальником Департамента полиции, сенатором 

Шебским
111

. 

9 августа вновь в ресторане Коммонена состоялось 

первое учредительное собрание Общества, где было выбрано 

временное Правление. Первым его председателем стал П.П. 

Перцов, товарищем (заместителем) председателя – А.Д. Лох-

вицкий; Л.А.Берг стал казначеем, Н.Н. Ворожцов – секретарем 

Общества. На втором собрании учредителей 25 сентября 1884 

г. в Общество вступили 95 первых членов
112

, единогласно бы-

ли избраны почетными членами Общества новый губернатор 

Н.Е. Андреевский и городской голова А.А. Лебедев.  

Наконец 1 октября в бельэтаже (2-й, парадный этаж) 

дома Булыгина на Грузинской улице (ныне угол улиц 

К.Маркса и Пушкина) открылось постоянно действующее по-

мещение Общества, получившие неофициальное название 

Шахматного клуба. Таким образом, решение всех регистраци-

онных и организационных вопросов заняло порядка 6 месяцев. 

Вопрос о том, каким по счѐту в стране стало казанское 

шахматное общество, вызвал дискуссию среди исследовате-

лей. Р. Кильматов считал, что шахматный клуб в Казани стал 

четвѐртым в стране, после санкт-петербургского, харьковского 

и ташкентского
113

. Ему возразил М. Хасанов, по мнению кото-

рого общество в Казани стало третьей подобной организацией. 

В качестве подтверждения он приводит следующее сообщение 

журнала «Всемирная иллюстрация»: «1-го числа текущего ок-

тября последовало открытие общества любителей шахматной 

игры в г. Казани. В настоящее время, по имеющимся у нас 
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сведениям, в России существуют три шахматных общества с 

уставами, утверждѐнными господином министром внутренних 

дел: петербургское, казанское и харьковское, основанное в 

1882 году, а по изменѐнному уставу существующее с 4-го де-

кабря 1883 года»
114

. В историческом очерке о Ташкенте, опуб-

ликованном в 1912 г. говорится, «Общество любителей шах-

матной игры существует с перерывами со второй половины 

1883 года. Устава не имеет. Долгое время общество находило 

приют в военном собрании, где отводилась любителям шах-

матной игры особая комната»
115

. Таким образом, ташкентское 

общество ещѐ и в 1910-х гг. не имело устава и, соответственно, 

официального статуса, не было самостоятельной организацией 

и располагало лишь одной комнатой, т.е. имело незначитель-

ный размер и оставалось, по существу, небольшим кружком. 

Это позволяет согласиться с точкой зрения журнала «Всемир-

ная иллюстрация» и М.Хасанова и с уверенностью утверждать, 

что казанское Общество стало третьей в Российской империи 

официально зарегистрированной шахматной организацией с 

официально утверждѐнным уставом. Казань была одним из 

крупнейших культурных, научных, образовательных, просве-

тительных, университетских центров, центром учебного окру-

га, охватывавшего несколько губерний, т.е. местом сосредото-

чения значительных интеллектуальных сил. Поэтому, вполне 

закономерно, что именно здесь возникла одна из первых шах-

матных организаций в стране. 

Среди спортивных организаций Казанской губернии 

Общество любителей шахматной игры в г. Казани стало вто-

рым после созданного в 1867 г. объединения охотников рыси-

стого бега (позднее – любителей конного спорта), включавше-

го главным образом коннозаводчиков и владельцев скаковых 

лошадей.  
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Поскольку шахматы были увлечением высших образо-

ванных слоѐв общества, то их представители, естественно, и 

стали первыми организаторами и участниками данного движе-

ния. Главными инициаторами создания Общества, подписав-

шими Устав и получившими статус его учредителей, являлись 

председатель Казанской уездной земской управы и уездный 

предводитель дворянства, статский советник Пѐтр Петрович 

Перцов, брат Э.П. Перцова, игравшего в шахматы с А.С. Пуш-

киным; выдающийся учѐный, доктор ботаники Николай Ва-

сильевич Сорокин, внѐсший большой вклад в отечественную и 

мировую микологию, имя которого носит ряд открытых им 

видов грибов, кавалер многих орденов и других наград; оди-

нарный профессор кафедры философии, в последствие - декан 

историко-филологического факультета Аполлон Иванович 

Смирнов; антрепренѐр Василий Богданович Серебряков, со-

державший «комическую оперу» (т.е. оперетту) в летнем теат-

ре Панаевского сада, позднее, в 1889-1891 гг. руководивший 

Казанским городским театром; бывший енисейский губерна-

тор, тайный советник Аполлон Давидович Лохвицкий; инспек-

тор 2-й мужской гимназии, преподаватель греческого языка, 

коллежский (позднее статский) советник Лев Александрович 

Берг; статский советник в отставке А.Д. Колпиков; помещик 

Н.Н. Ворожцов; купец В.А. Фролов. Практически все они яв-

лялись заметными фигурами в жизни Казани и Казанской гу-

бернии, отличались политической благонадѐжностью. Наличие 

среди учредителей крупных чиновников и покровительство со 

стороны руководителей города и губернии способствовали 

тому, что Устав Общества был одобрен и утверждѐн достаточ-

но быстро. 

Принципы функционирования Общества были более 

чем демократичными, все вопросы решались голосованием с 

простым большинством голосов. Организационная структура 

Общества включала общее годичное собрание членов (обычно 
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проходило в начале февраля
116

), на котором заслушивались 

финансовые отчѐты за прошедший и утверждались сметы на 

будущий год, решались вопросы найма помещения, рассмат-

ривались кандидатуры желающих стать членами Общества, 

выбирались сроком на 1 год его руководящие органы: Правле-

ние из десяти человек во главе с Председателем и Ревизионная 

комиссия из трех человек. Еѐ члены не могли состоять в Прав-

лении и других комитетах Общества. В полномочия Правления 

входило: исполнение постановлений общего собрания; наблю-

дение за порядком и соблюдением правил Устава; распоряже-

ние денежными средствами из кассы Общества, ведение сче-

тов и отчетности; наблюдение за хранением имущества, его 

учѐт и страхование; представление общему собранию отчета за 

истекший год и сметы прихода и расхода на следующий год; 

заключение контрактов, наѐм прислуги (договоры и контрак-

ты, заключаемые на срок более 1-го года, должны были быть 

утверждены общим собранием); назначение цен на еду, напит-

ки, карточные, шахматные, бильярдные и другие игры; пред-

ставление Общества в правительственных, судебных, частных 

учреждениях. Отдельные члены правления назначались для 

дежурств по клубу, наблюдения за порядком игры в карты, 

поступлениями штрафов, помещениями клуба, движимым 

имуществом, кассами служащих Общества: пенсионной и 

взаимопомощи. Число заседаний Правление колебалось: от 13 

(1913 г.)
117

 до 35 (1909 г.)
118

 

После П.П.Перцова председателями Правления Обще-

ства избирались: С.Колбецкий (?-1891); известный архитектор, 

спроектировавший многие казанские здания, губернский ин-

женер Л.К. Хрщонович (1892-1893, 1904); действительный 

статский советник, доктор гражданского права, декан юриди-

                                                           
116 ГА РТ. Ф.1. Оп.6. Д.271. Л.4. 
117 Отчѐт правления Общества любителей шахматной игры в г. Казани за 

1913 год. Казань, 1914. С.4.  
118 Отчѐт правления… за 1909 год. Казань, 1910. С.4. 
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ческого факультета, редактор «Учѐных записок Императорско-

го Казанского университета» и одновременно казанский от-

дельный цензор А.М.Осипов (1894-1904); А.К. Видовский 

(1905-1908); доктор медицины, заведующий ряда медицинских 

кафедр Казанского университета и одновременно директор 

губернской фельдшерской школы, старший врач губернской 

земской больницы Н.А. Засецкий (1909-1917).  

Членами Правления в разные годы являлись многие из-

вестные в губернии и стране личности. Среди них были про-

фессора университета: крупный историк-медиевист, общест-

венный деятель, действительный статский советник, доктор 

всеобщей истории Н.А. Осокин (?-1895), доктор древней клас-

сической филологии, директор Нумизматического музея Д.И. 

Нагуевский (1908-1916), доктор медицины, один из организа-

торов Казанского женского медицинского института В.В. Ни-

колаев, общественно-политический деятель, доктор граждан-

ского права, профессор университета, председатель Казанско-

го юридического общества, член ЦК партии кадетов, депутат 

Государственной думы  Г.Ф. Шершеневич, его ученик, доктор 

гражданского права и судопроизводства, деятель партии каде-

тов А.А. Симолин, доктор медицины К.М. Леонтьев (1892-

1897), а также приват-доцент кафедры римского права универ-

ситета Н.Д. Колотинский (1908-1910) и др. В состав Правления 

входили, например, городской и губернский архитектор К.С. 

Олешкевич (1910-1913), видный татарский общественный дея-

тель, адвокат, издатель газет, депутат Государственной Думы 

С.Ш.Алкин (1907-1916), управляющий государственными 

имуществами губернии, действительный статский советник 

Ф.Ю. Юргенсон (1893-1895), правитель канцелярии попечите-

ля учебного округа Д.Ф.Жохов (1893-1906). В числе членов 

Правления в разные годы также были Л.А. Берг (до 1907), С.В. 

Сомчевский (1891-1898), И. Цыпин (1891), В. Соколов (1891-

1892), Валевский (1892), В.А Бирилев (1892-1900), 

М.М.Данилов (1892-1904), А.Заварицкий (1892), В.А.Лощилов 

(1893-1905), А.Шмидт (1894), Н.К. Моисеенко (1894-1908), 
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И.Е. Горнштейн (1895), И.И. Калашников (1896-1907), Л.К. 

Хрщонович (1896-1906), Н.А. Ильяшенко (1899-1905), Н.А. 

Засецкий (1903-1908), А.К.Видовский (1903-1910), М.А. Лаза-

рев (1903-1908), В.Н. Залеский (1904-1908), А.Г. Симолин 

(1905-1910), А.И. Светлицкий (1906), А.А. Жбиковский (1907-

1916), П.П. Зарубин (1908-1916), М.П. Лысцов (1909-1916), 

И.К. Климович (1910), В.В. Николаев (1910-1911), А.Х. Эк-

керман (1911), Н.А. Соболевский (1911-1913), Н.А. Зайцев 

(1911), И.И. Простнев (1912-1916), А.Ф. Квицинский (1912-

1913), М.И. Лопаткин (1915-1916), П.А. Выговский (1915-

1916), А.М. Арцыбышев (1915-1916).  

В структуре Общества со временем появились новые 

должности, которые занимали члены Правления: секретаря, 

заведующего конторой. Так, секретарями правления были 

К.М. Леонтьев (?-1895), В.А. Лощилов (1895-1896) И.И. Ка-

лашников (1897, 1906) Г.Ф. Шершеневич (1898-1899) Н.А. 

Ильяшенко (1900), В.В. Сергиевский (1901), Д.Ф. Жохов 

(1902-1905), Н.Е. Лазарев (1907 – после 1912); конторой Об-

щества заведовали В.А. Лощилов (?-1896), К.А. Осипов (1896-

1897), Л.А. Берг (1898-1902).  

Имелся достаточно большой постоянный штат прислу-

ги на жаловании, включавший конторщика (т.е. завхоза, им 

практически весь период существования Общества служил А. 

Павлов), его помощника, буфетчика, 2 чайных буфетчиц, 2 

библиотекарей, 2 маркеров, 9 официантов, 2 швейцаров, рас-

сыльного, самоварщика, посудницу, девушку при дамской 

уборной. Жалование и премии прислуге составляли 5000-7000 

руб. ежегодно.  

Членом Общества мог стать «любой человек», за ис-

ключением несовершеннолетних (кроме тех, кто имел класс-

ный чин Табели о рангах); воспитанников учебных заведений 

(однако студенты университета могли посещать клуб как гос-

ти); юнкеров и «низших воинских чинов» (т.е. солдат и унтер-

офицеров); тех, кто ранее был исключен из этого или других 

Обществ в г. Казани; лиц, подвергшихся ограничениям прав по 
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суду; женщин
119

. Чтобы вступить в Общество были необходи-

мы рекомендации и поручительство двух действующих чле-

нов, с последующим одобрением не менее половины участни-

ков общего собрания Общества. Вступивший получал член-

ский билет, был обязан платить взносы: годовой 6 рублей, по-

лугодовой 4 рубля, месячный 1 рубль. Позднее годовой член-

ский взнос был повышен до 10 рублей, но всѐ равно оставался 

меньшим, чем в Благородном (25 рублей) и Купеческом (15 

рублей) собраниях
120

. В тоже время, сумма взноса, примерно 

равнявшаяся среднемесячному заработку малоквалифициро-

ванного фабрично-заводского пролетария, делала членство в 

Обществе для бедных слоѐв населения практически недоступ-

ным. 

Членами Общества состояли представители высших, 

образованных слоѐв общества. К началу XX в. среди них были, 

в частности, губернский предводитель дворянства, позднее 

гофмейстер императорского двора, депутат Государственной 

Думы Н.Д.Сазонов, представители местных родовитых дво-

рянских фамилий Галкиных-Врасских, Геркернов, Демидовых, 

Левашѐвых, Молоствовых, крупные промышленники А.Х. Ли-

бихт, М.Г Локке, К.И. и М.И. Оконишниковы, О.Э.Петцольд, 

А.З. и А.З.Персоны, Я.Ф.Шамов, председатель правления Ка-

занского купеческого банка Н.В. Унженин, владелец крупного 

пассажа Д.Д.Чернояров, фармацевты Э.Грахе, А.Ф.Кешнер, 

владелец фотоателье С.С. Фельзер и др. Но основную часть 

составляли представители различных групп интеллигенции, 

например, университетской профессуры: К.В. Бенинг, доктор 

медицины, декан медицинского факультета А.Г. Ге, выдаю-

щийся почвовед, геоботаник А.Я. Гордягин, доктор медицины, 

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии, обществен-

                                                           
119 Устав Общества любителей шахматной игры в г. Казани. Казань, 

1884. С.4. 
120 Загоскин Н.П. Спутник по Казани. Иллюстрированный указатель дос-

топримечательностей и справочная книжка города. Казань, 1895. С. 614. 
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ный деятель В.С. Груздев, доктор медицины, хирург М.Ф. 

Кандаратский, доктор ботаники К.С. Мережковский, доктор 

медицины, анатом В.А. Попов; архитекторы С.В. Бечко-

Друзин, И.Н.Колмаков, Ф.Н. Малиновский, технический руко-

водитель Стеариново-мыловаренного завода братьев Крестов-

никовых М.М.Зайцев, физиотерапевт, невропатолог, доктор 

медицины, директор частной больницы Г.А. Клячкин, терапевт 

губернской земской больницы, преподаватель Казанской 

фельдшерской школы, доктор медицины Р.А. Лурия, пианист, 

преподаватель музыкальных школ К.А. Корбут, известный 

краевед, инспектор Казанской татарской учительской школы и 

отдельный цензор М.Н. Пинегин, адвокат М.Н. Струзер, учи-

тель физики и математике в Мариинской гимназии и Родио-

новском институте благородных девиц А.Х.Эккерман, механик 

центральной телеграфной станции К.И.Лебедзинский, началь-

ник губернской почтовой конторы И.В.Мадзолевский и др. В 

целом, можно отметить наличие в составе членов Общества 

как представителей высшей элиты губернии, так и представи-

телей разночинной интеллигенции и среднебуржуазных слоѐв, 

а также постепенное увеличение доли последних, отражавшее 

процесс демократизации шахматного движения. 

Лицам, пользовавшимся особым уважением и извест-

ностью среди любителей-шахматистов, либо за значительные 

заслуги перед Обществом присваивался статус почѐтных чле-

нов, освобождѐнных от ежегодных взносов. В редакции Устава 

1888 г. появился пункт, по которому почѐтными членами в 

обязательном порядке становились губернатор и казанский 

городской голова
121

. По состоянию на 1888 г. кроме губерна-

тора и городского головы в число почѐтных членов входили: 

основоположник российской шахматной школы, претендент 

на звание чемпиона мира М.И. Чигорин и уроженец Казани, 

один из сильнейших отечественны шахматистов, чемпион Мо-

                                                           
121 Устав Общества любителей шахматной игры в г. Казани. Казань, 

1899. С. 6. 
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сквы А.В. Соловцев. Чигорин, будучи популяризатором и ор-

ганизатором шахматного движения в стране, поддерживал лю-

бителей шахмат в Казани, ведя с ними переписку и снабжая 

издаваемыми им в Санкт-Петербурге журналами. Соловцев 

неоднократно приезжал на родину в Казань и играл партии с 

местными шахматистами. В начале XXв. кроме них почѐтны-

ми членами являлись последний из соучредителей Общества - 

Лев Александрович Берг (оставался им и в 1916 г.), Адольф 

Михайлович Осипов, Лев Казимирович Хрщонович. К 1908 г. 

из этого списка выбыли Осипов, Чигорин и Хрщонович, к 1911 

г. – Соловцѐв. Новых почетных членов не добавляли. 

Число действительных членов общества не было ста-

бильным. На февраль 1885 г. их насчитывалось 265
122

, в 1904 г. 

– 294
123

 человека. Исходя из данных о собранных взносах, их 

количество могло колебаться от 131 человека в 1893 г.
124

 до 

391 – в 1907 г., когда отмечалось «значительно усилившееся 

посещение Клуба Членами и Гостями»
125

. В 1892 г. поступило 

2470 руб. членских взносов
126

, в 1894 и 1895 гг.  - соответст-

венно 2250
127

 и 2670 руб.
128

 В 1912 г. взносы резко возросли с 

4100 до 5300 руб.
129

 

Посещать шахматный клуб могли не только члены 

Общества, но и гости, при условии, что они не относились к 

категориям, запрещѐнным Уставом, имели письменную реко-

мендацию одного из членов и внесли плату за вход в размере 

20 коп. На начало 1885 г. числился 21 постоянный гость
130

. 

Зимой 1888-1889 гг. клуб в сопровождении члена Общества, 

                                                           
122 Шахматный вестник. 1885. №6 (декабрь). С.176. 
123 Список членов Общества любителей шахматной игры в г. Казани. С 1 

янв. 1904 г. по 1 янв. 1905 г. Казань, 1904. 
124 Отчѐт правления… за 1893 год. Казань, 1894. С.4. 
125 Отчет правления… за 1907 год. Казань, 1908. С.9, 35.  
126 Отчѐт правления… за 1892 год. Казань, 1893. С.4. 
127 Отчѐт правления… за 1894 год. Казань, 1895. С.4. 
128 Отчет правления… за 1895 год. Казань, 1896. С.3. 
129 Отчѐт правления… за 1912 год. Казань, 1913. С.7.  
130 Шахматный вестник. 1885. №6 (декабрь). С.176. 
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своего двоюродного брата А.А. Ардашева, являвшегося чле-

ном клуба, в качестве гостя неоднократно посещал В.И. Улья-

нов-Ленин и «пользовался успехом» в игре с местными шах-

матистами
131

. В 1892 г. гостям было продано 129 срочных и 

2020 ежедневных билетов
132

. В 1895 г. за вход гости заплатили 

700 руб., в 1913 г. - 1500 руб., в т.ч. летние – 117 руб.  

Шахматный клуб функционировал ежедневно (кроме 

трѐх последних дней Страстной недели, первого дня Пасхи и 

первого дня Рождества) с 12 часов дня до 1-30 ночи. Нахожде-

ние после этого времени подразумевало большие штрафы, в 5 

утра клуб закрывался окончательно. Штрафы за нарушение 

правил внутреннего распорядка были крупной статьѐй дохода: 

в 1895 г. - 1800 руб., в 1913 г. – 5300 руб.
133

 

Первоначально Общество снимало лишь второй этаж 

особняка Булыгина, но уже в начале 1885 г. в связи с увеличе-

нием числа членов было решено расширить помещение и 

снять весь особняк
134

. После того, как в 1895 г. у здания сме-

нился владелец, клуб переместился в дом купца Челышева
135

 

на углу улицы Воскресенской и Мергасовского переулка (ныне 

ул. Кремлѐвская, д. 27), рядом с рестораном Коммонена, где 

проходили первые собрания казанских шахматистов.  

В теплое время года с конца апреля общество переез-

жало в Панаевский сад (на месте нынешнего стадиона «Дина-

мо» по ул. Горького), где для него арендовался у В.Б. Серебря-

кова, а позднее непосредственно у Панаева отдельный павиль-

он. В 1909 г. использовался сад «Эрмитаж». Согласно контрак-

та, члены Общества и их семьи за вход в сад ничего не плати-

ли и бесплатно пользовались в нѐм всеми развлечениями, кро-

ме театра. В 1895 г. наѐм зимнего помещения обходился в 2500 

                                                           
131 Линдер И.М. «Сделать наилучший ход…». С.42. 
132 Отчѐт правления… за 1892 год. Казань, 1893. С. 4. 
133 Отчет правления… за 1895 год. Казань, 1896. – С. 5, 7; Отчет правле-

ния… за 1913 год. Казань, 1913. С.8, 11. 
134 Казанский биржевой листок. 13 февраля 1885. 
135 Вся Казань. Адресная и справочная книга. Казань, 1899. С.545. 
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руб., летнего – в 1200 руб., уборка, ремонт, отопление, осве-

щение помещения керосином и электричеством, телефон – в 

2100 руб. В 1913 г. наѐм, ремонт, уборка, отопление зимнего 

помещения обошлись в 5325 руб., освещение электричеством – 

в 1400 руб., телефон – в 87 руб., наѐм, ремонт, электроосвеще-

ние летнего помещения – в 1500 руб.
136

 Другие расходы вклю-

чали в себя: городские сборы и налоги, покупку посуды, белья, 

костюмов служащим, непредвиденные нужды и пр. 

В целом, по оценке Н.П. Загоскина, Шахматный клуб 

прекрасно вѐл свои дела
137

. В 1895 г. доходы и расходы соста-

вили 34000 и 29000 руб. соответственно. Излишки вносились 

на счѐт в Казанском Городском Общественном банке, вклады-

вались в процентные государственные ценные бумаги (в 1910 

г. – их имелось на 31200 руб.). Обороты общества росли, при 

этом расходы стали превышать доходы, составив в 1913 г. 

76310 р. и 74426 руб. соответственно. Убытки приходилось 

покрывать за счет продажи ценных бумаг – к 1913 г. их объѐм 

сократился до 24200 руб.
138

 

Рассмотрим, в чѐм же, собственно, заключалась дея-

тельность ОЛШИ. Его главной уставной целью провозглаша-

лось: «иметь постоянное помещением для игры в шахматы, 

распространять еѐ, служить центром сближения для любите-

лей этой игры»
139

. Однако, как уже показал опыт первых шах-

матных организаций Санкт-Петербурга, неоднократно закры-

вавшихся в т.ч. из-за недостатка средств, исключительно лю-

бители шахмат вряд ли могли обеспечить финансовую ста-

бильность функционирования ОЛШИ. Поэтому среди его це-

лей также указывалось предоставление его членам «разного 

рода удовольствий, допускаемых в общественных собрани-

                                                           
136 Отчет правления… за 1895 год. Казань, 1896. С. 9; Отчет правления… 

за 1913 год. Казань, 1913. С.10. 
137 Загоскин Н.П. Указ. соч. С. 433.  
138 Отчет правления… за 1895 год. Казань, 1896. С. 15. 
139 Устав Общества…. Казань, 1884. С. 3. 
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ях»
140

. Для этого в помещении Общества, кроме шахмат, до-

пускались все другие игры, за исключением азартных или за-

прещѐнных в общественных собраниях правительственными 

распоряжениями. Разрешѐнными играми стали карты и биль-

ярд (для каждой из игр отводились разные залы и комнаты). 

Эти игры велись на деньги, а в Уставе Общества был обшир-

ный отдельный раздел, в котором подробно расписывался по-

рядок расчѐтов и урегулирования долгов между игроками. Под 

«азартными» же подразумевались игры, в которых выигрыш 

полностью или значительно зависит не от умений и искусства 

игроков, а от случайности. Однако, например, в марте 1910 г. 

после ряда скандалов, связанных с шулерством и разорением 

игроков, губернатор прислал Купеческому и Шахматному 

клубам под угрозой их закрытия «решительное требование 

немедленно прекратить азартные игры»
141

. 

Р. Кильматов, ссылаясь на мнение М.Чигорина, писал, 

что подавляющее большинство посетителей казанского Шах-

матного клуба занималось именно картами и бильярдом
142

. 

Анализ отчѐтов Общества показывает, что это, во многом, 

верно. Так, в 1892 г. в клубе состоялось 4057 карточных игр
143

. 

Продажа игральных карт была главным источником доходов 

Общества, принеся в его кассу в 1895 г. 14000 руб., в 1913 г. - 

13681 руб.; при этом покупка карт (1-го сорта и атласных) 

обошлась в 5600 руб. и 5900 руб. соответственно. Плата за иг-

ру на бильярде дала соответственно 600 руб. и 1400 руб. В 

1895 г. на инвентарь, мелки, ремонт бильярда и др. было по-

трачено 1400 руб., в 1913 г. на шары из слоновой кости и кии - 

469 руб. Как уже говорилось, в штате прислуги было 2 маркѐ-

ра. 

                                                           
140 Там же.  
141 Камско-Волжская Речь. 1910. 19 марта. 
142 Кильматов Р. Указ. соч. С.7. 
143 Отчѐт… за 1892 год. С.7. 
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Большие суммы выдавались из кассы Общества в «долг 

господам членам» для карточных расчетов: в 1895 г. – 3400 

руб., в 1913 г. – 7773 руб.
144

 При этом, долги некоторых членов 

за штрафы, буфет и т.п. доходили до 200-300 руб. Отдельные 

члены выходили из Общества или уезжали из города не рас-

считавшись с долгами. В 1892 г. Правление Общества было 

вынуждено списать 800 руб. задолженностей как не возврат-

ные, при этом ещѐ 900 руб. осталось
145

. В следствие этого, в 

1892 г. были внесены дополнения в Устав, ограничивающие 

максимальный размер долга 10 руб. в месяц
146

. 

Журнал «Всемирная иллюстрация» писал, что «в пе-

тербургском обществе допускаются только игры в шахматы и 

шашки; в последних двух (харьковском и казанском – И.Г.) 

также карты и разрешается устройство балов, музыкальных 

вечеров и других подобных увеселений»
147

. В уставе Общества 

г. Харьков действительно была прописана возможность прове-

дения балов, маскарадов, танцевальных, музыкальных и лите-

ратурных вечеров, драматических представлений и прочих 

увеселений
148

. В уставе казанского Шахматный клуб такого не 

было. По словам Н.П. Загоскина он был сугубо мужским, и 

здесь в отличие от других не проводились танцевальные, се-

мейные и прочие «дамские» вечера
149

. Однако, согласно отчѐ-

там, в летний период организовывались семейные вечера без 

танцев, детские (с 19 до 23 часов) и танцевальные (с 21 или 23 

до 1-30 часов) вечера. Вход на них осуществлялся по рекомен-

дации членов, каждый член мог провести до 2 дам бесплатно. 

Остальные мужчины платили за вход 1 руб., дамы 50 коп. 

                                                           
144 Отчѐт… за 1895 год. С.5, 6; Отчѐт… за 1913 год. С.8,10. 
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Танцующие кавалеры должны были обязательно быть одеты в 

черные пары и перчатки. Среди расходов общества были про-

кат рояля в 1891 – 14 руб. 
150

, в 1897 г. плата мальчикам-

музыкантам в саду Панаева – 100 руб.
151

 

При Шахматном клубе действовали буфет и столовая, 

причислявшиеся к разряду ресторанов, так как открывались с 

12 часов дня. При полной «исправности» кухня клуба отлича-

лась дешевизной: имелись обеды, как месячные, так и днев-

ные
152

. В 1895 г. продажа «вин, водок, коньку, рому, ликѐров, 

бутербродов, пива разного, минеральных вод, чая, кофе, шоко-

лада, сливок, молока и фруктов, пирожного и сухарей, папирос 

и сигар» принесла прибыль свыше 2000 руб.
153

 В 1913 г. буфет 

продал напитков и закусок на 9000 руб., кухня: завтраков, обе-

дов и порций – на 28363 руб. При этом на закупку вин, водок, 

коньяку, ликѐров, пива, закусок, чая, кофе, сахара, фруктов, 

папирос и сигарет и др. было потрачено 6221 руб., продуктов 

для кухни (мясо, рыба, молоко, дичь, зелень, масло, хлеб, 

фрукты, овощи и др.) – 26829 руб., на жалование и премии по-

варам – 2357 руб.
154

 

Наряду с увеселениями и развлечениями устав Обще-

ства подразумевал возможность открытия библиотеки. Для 

руководства библиотечным делом на 1 год выбирался специ-

альный комитет из 2 членов Правления и 5 членов Общества. 

Председателями библиотечного комитета выбирали В.А. Бри-

лѐва (1895-1899), Г.Ф. Шершеневича (1900-1902), Н.К. Моисе-

енко (?-1908), Н.Д. Колотинского (1909), С.Ш. Алкина (1910-

1916). Комитет отвечал за «своевременное, равномерное и раз-

ностороннее пополнение материалов для чтения»
155

 - выписы-
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вал и приобретал различные издания, осуществлял их регист-

рацию, переплѐт, хранение, продажу устаревшей периодики, 

устанавливал порядок пользования книгохранилищем и чи-

тальней. Читальная комната в помещении Общества была дос-

тупна для членов и гостей, на дом издания, за исключением 

редких и дорогих книги, выдавались только членам (газеты на 

3 дня, журналы на 7, книги на 14 дней, летом эти сроки удваи-

вались). Ежегодно на подписку на газеты и журналы, покупку 

и переплѐт книг, печатание каталогов для библиотеки Общест-

вом тратилось от 760 (1895 г.) до 1561 руб. (1913 г.). В итоге, 

«хорошая общеобразовательная библиотека»
156

 ОЛШИ стала 

одной из крупнейших публичных библиотек Казани. В 1913 г. 

в ней насчитывалось 3632 тома на 5135 руб., а всего имущест-

ва – на 6078 руб.
157

. Она включала новейшую литературу по 

широкому спектру различных областей знаний. Каталог биб-

лиотеки составлялся и издавался минимум дважды: в 1908 г. 

Н.Д. Колотинским
158

 и в 1913 г. Согласно последнему библио-

тека состояла из нескольких разделов. Самым большим был 

раздел, содержавший 830 наименований научных, научно-

популярных, публицистических изданий и критики. Художе-

ственная беллетристика русских авторов была представлена 

820 книгами, переводная – 520, на иностранных языках – 46. 

Также насчитывалось 405 книг для детско-юношеского возрас-

та, 26 различных справочников. Имелись подшивки 60 русских 

и 18 иностранных журналов, выписывалось 17 местных и цен-

тральных, а также 3 иностранные ежедневные газеты
159

. При-
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мечательно, что в каталоге библиотеки не указывается специ-

альная шахматная литература.  

Среди важных направлений деятельности Общества 

нужно отметить систематическую благотворительность. В на-

чале 1890-х гг. в Казани открылись Школа детского трудолю-

бия для профилактики беспризорности, нищенства, преступно-

сти детей через приобщение их к труду и овладение професси-

ей и Дом трудолюбия на 250 детей-сирот, престарелых и инва-

лидов для предоставления им посильного труда и религиозно-

нравственного воспитания
160

. И уже по постановлению Обще-

ства от 9 июня 1892 г. «с карт» в пользу Дома трудолюбия до 

конца года было собрано 218 руб. 70 коп.
161

 В дальнейшем по-

собие для Дома и Школы трудолюбия (с 1900 г. Ольгинского 

детского приюта трудолюбия г. Казани) стало передаваться 

городскому голове ежегодно, а его размер постоянно увеличи-

вался: 1893 г. - 388 руб. 40 коп., 1895 г. – 554 р. 70 коп., 1903 г. 

– 647 р. 40 коп.
162

.  

Средства также выделялись другим благотворитель-

ным организациям: в 1905 г. 500 руб. на стипендию студентам 

университета имени умершего в 1904 г. председателя Общест-

ва А.М. Осипова, в 1906 г. 520 руб. Обществу вспомощество-

вания недостаточным студентам университета в память А.М. 

Осипова, в 1908 г. 300 руб. Обществу попечения о детях учи-

телей и учительниц начальных школ, в 1909 г. 100 руб. Обще-

ству вспомоществования недостаточным ученикам и ученицам 

Казанской фельдшерской школы, в 1912 г. 200 руб. Казанско-

му Организационному Комитету празднования 100-летнего 

юбилея Отечественной войны 1812 г.
163

.  
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Кроме систематической благотворительной деятельно-

сти была и экстренная. В 1891-1892 гг. Среднее Поволжье, в 

т.ч. Казанскую губернию, охватил масштабнейший неурожай, 

из-за которого голодало свыше 70% еѐ населения
164

, произо-

шѐл падѐж скота; одновременно вспыхнули эпидемии тифа и 

холеры; резко возросла смертность. Наряду с государственной 

помощью, большую роль в преодолении последствий голода 

сыграла общественность. Не остались в стороне и члены шах-

матного Общества: так, уже 9 сентября 1891 г. на общем соб-

рании было принято решение отчислять на помощь нуждаю-

щемуся населению губернии по 30 копеек с каждой игры в 

карты, 10% от членских взносов и от продажи вин. Таким об-

разом, за 4 месяца 1891 г. в пользу пострадавших от неурожая 

было собрано и передано благотворительному губернскому 

комитету 983 руб. 16 коп., с 1 января по 1 июня 1892 г. – ещѐ 

984 руб. 29 коп.
165

 Во время очередного сильного голода 1906-

1907 гг. ОЛШИ также откликнулось, пожертвовав голодаю-

щим суммарно 1722руб. (по 2 руб. с членского взноса)
166

. В 

1898 и 1902 г. гг. помощь в 500 руб. сверх сметы оказывалась 

пострадавшим от сильных пожаров в Казани погорельцам
167

.  

Другими поводами для экстренной благотворительно-

сти становились войны. В 1904 г. в связи с войной с Японией 

на усиление флота, Красному Кресту, а также медицинскому 

отряду университета, отправившемуся на Дальний Восток (им 

руководил член ОЛШИ, доктор медицины, профессор кафедры 

оперативной хирургии и топографической анатомии Казанско-

го университета и заведующий хирургическим отделением 

Александровской больницы М.Ф.Кандаратский) было пере-

числено по 1000 руб. (всего 3000 руб.), выдано пособие двум 
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официантам, призванным на военные действия
168

. В 1905 г. для 

вдов и сирот погибших воинов выделили 150 руб., в 1906 г. – 

825 руб.
169

. Во время Первой мировой войны в 1915 г. собрали 

и передали председательнице Общины Красного Креста 823 

руб., заплатили за наѐм и ремонт квартиры для постоя войск 

538 руб., выплатили 85 руб.  женам официанта и швейцара, 

призванных в армию.
170

  

Вообще, помощь персоналу Общества была регуляр-

ной. Крупные суммы выделялись на лечение, похороны, по-

страдавшим от пожара, оставившим службу по болезни, посо-

бия на «вспомоществование», квартирные деньги. В 1907 г. 

официанту С. Долганову за 20-летие службы выдали пенсию 

165 руб. и подарили серебряные часы за 39 руб., в 1908 г. – 180 

руб.
171

. В 1906 г. для клубной прислуги была создана касса 

взаимопомощи, откуда работники могли брать ссуды в случае 

необходимости. Она складывалась как из единовременных по-

жертвований членов Общества, так и отчисляемых 10% от 

штрафов. В 1908 г. также была создана пенсионная касса, куда 

отчисляли ещѐ 10%. В 1909 г. в ней числилось 5300 руб., в т.ч. 

4000 руб. в бумагах 4-х% Государственной ренты, в кассе 

взаимопомощи – 1500 руб.
172

. Таким образом, члены Общества 

осознали необходимость постоянной социальной защиты сво-

их служащих. Кроме того, ежегодно по праздникам выдава-

лись деньги дворникам, разносчикам газет, почтальону, кара-

ульщикам, священникам и т.п.  

Из сказанного выше видно, что деятельность Общества 

была весьма многогранной и разносторонней. Но все же важ-

нейшим направлением его работы стала организация шахмат-

ной жизни. Для руководства непосредственной шахматною 

деятельностью Общества, на годичном собрании из «наиболее 
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сильных и уважаемых шахматистов» избирался Шахматный 

Комитет из 5 человек, включая его Председателя и Секретаря. 

Долгие годы Шахматный комитет возглавлял один из первых 

соучередителей Общества Л.А. Берг (не позднее 1898 – до 

1907), его сменил известный в губернии общественный дея-

тель князь П.Л. Ухтомский (1908-1913), затем помощник реви-

зора Казанской контрольной палаты Н.И. Косолапов (до 1916 

г.). Среди членов комитета были Д.Ф. Жохов (1898-1909), Н.К. 

Моисеенко (1898-1909), частнопрактикующий акушер-

гинеколог М.Б. Бурланд (1898-1899), барон А.Г. Симолин 

(1900-1909), О.Я. Зандер (1902-1904), и  другие. 

В обязанности Шахматного комитета входило: 

- устраивать турниры, конкурсы задач и другие шах-

матные состязания на призы от Общества;  

- составлять правила, которыми должны руководство-

ваться лица, играющие в шахматы в помещении Общества; 

- вести шахматные партии по переписке;  

- изыскивать и принимать меры для поддержания и 

развития интереса в шахматной игре;  

- доставлять возможность проживающим в деревне 

приобретать, через посредство Комитета, шахматы, шахмат-

ные доски, периодические и отдельный издания по шахматной 

игре, и доставлять справки по всем вопросам о шахматной иг-

ре
173

. 

В первые месяцы деятельности Общества для шахмат-

ной комнаты клуба были приобретены 3 двойных и 2 одинар-

ных шахматных стола, 7 комплектов шахмат и 2 шашек, на 18 

руб. выписаны журналы «Deutshe Schachzeitung» и «Шахмат-

ный вестник»
174

. Понедельники, четверги и субботы были оп-

ределены как дни сбора, главным образом, шахматистов. В эти 

дни шли игры, в т.ч. на пари и по консультации, когда одно-

временно в партии участвовало несколько игроков. За игру в 
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шахматы в пользу Общества деньги не взимались. В тоже вре-

мя суммы, выделявшиеся ежегодно собственно Шахматному 

комитету Общества были значительно меньше трат на карты и 

другие занятия: до 1897 г. они колебались от 50 до 100 руб., 

затем составляли 150 руб., во смете на 1907 г. достигли 300 

руб., на 1908 г. – 500 руб.
175

. В 1891 г. в собственности Обще-

ства «шахматных игр» числилось на 55 руб.
176

  

Основной деятельностью Шахматного комитета стала 

организация состязаний различного типа, в которых повыша-

лось мастерство шахматистов. Общество начало проводить 

регулярные турниры (как правило, зимний, весенний, летний), 

в т.ч. с использованием гандикап-системы, дававшей возмож-

ность состязаться между собой игрокам разной силы. Участ-

ники гандикап-турниров разделялись на три категории. Игро-

ки, отнесѐнные к 1-й категории, отдавали игрокам 2-й катего-

рии пешку и ход (так же и игроки 2-й категории игрокам 3-й 

категории), 3-й – коня. 

Первый турнир Общество организовало в декабре 1884 

– январе 1885 гг. (первый приз получил Н.Н. Ворожцов, вто-

рой – Л.А. Берг, третий – Н.П. Мочалин). В дальнейших тур-

нирах 1885-1886 гг., как гандикапах, так и без разделения на 

категории, победителями и призерами становились Н.Н. Во-

рожцов, А.А. Ардашев, Л.А. Берг, Н.П. Молчалин. Общее чис-

ло их участников достигало 20-30 человек
177

. В конце 1886 – 

начале 1887 гг. впервые был сыгран матч по переписке Сим-

бирск – Казань из двух партий. От Казани игрой руководили 

Н.Н. Ворожцов, Л.А. Берг, П.П. Перцов, от Симбирска – силь-

нейший шахматист города, издатель П.Д. Ильин. Первая пар-

тия закончилась в ничью, во второй победили симбиряне – она 

была опубликована в журнале «Шашечница»
178

. Этот же жур-
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нал в 1891 г. среди казанских шахматистов выделял П.П. Пер-

цова, А.Д. Лохвицкого, В.Б. Серебрякова Ю.И. Мазинга, С.И. 

Ландау, С.М. Глобуса, В.Н. Каразина
179

. Видно, что к числу 

сильнейших игроков рассматриваемого периода относились 

как основатели Общества, так и простые члены. 

На рубеже XIX – XX вв. в казанском шахматном дви-

жении завершается смена поколений, что первоначально при-

водит к снижению его активности в начале 1900-х гг. В этот 

период основным энтузиастом движения стал М.Б. Бурланд - 

неоднократный победитель турниров Общества. Благодаря его 

деятельности в 1902 г. появилась группа молодых шахмати-

стов – его учеников, которые вскоре вышли на ведущие роли 

среди казанских шахматистов. На смену основателям Общест-

ва окончательно пришли молодые любители. Последним из 

числа учредителей Общества и первых членов Шахматного 

комитета оставался Л.А. Берг. 

Пик спортивной активности Общества и наивысшие 

спортивные результаты его членов пришлись на годы после 

революции 1905-1907 гг. и перед Первой мировой войной, со-

ответствовавшие периоду наибольшего социально-

экономического подъѐма страны в дореволюционный период. 

Обществом продолжали проводиться регулярные гандикап-

турниры: зимние в декабре-январе, летние в июне, иногда ве-

сенние в марте и осенние в октябре. Игроки по своему уровню 

также делились на 3 категории: игроки 1-й категории давали 

игрокам 3-й категории пешку и ход, игроки 2-й категории иг-

рали со всеми на равных. Каждый играл с каждым по две пар-

тии. На подобные турниры, Шахматный комитет выделял де-

нежные призы
180

. В «летнем» турнире-гандикапе 1911 г. пред-

полагалось введение гонорарной системы, которая привлекала 

большее количество игроков, чем призовая
181

.Также победите-
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лям вручался золотой именной жетон Шахматного комитета
182

. 

Число участников турниров в среднем составляло 9-14 чело-

век
183

. Среди постоянных участников в 1907-1912 гг. были 

Б.М. Костанский, А.А. Метельков, Н.И. Косолапов, Е.Ю. Гер-

кен, А.М. и Е.М. Левито, П.Л. и Г.П. Ухтомские, Г.Г. Преде, 

В.М. Марков, Д.И. Адо, Б.А. Овсянников, И.А. Штерн, Н.В. 

Карпов, А.М.Данилов, А.М. и Е.М. Левитто, Купенко, Фролов 

и др. Победителями и призѐрами турниров становились Ку-

пенко, Н.И.Косолапов, Б.М. Костанский, Д.И. Адо, А.А. Ме-

тельков, Б.А. Овсянников, П.И.Комаров, Ю.А.Краснов, С.Б. 

Ястржембский и др.  

В этот период казанское шахматное движение оконча-

тельно выходит на общероссийский уровень. В 14-15 апреля 

1907 г. по приглашению Общества в Казани прошли гастроли 

одного из сильнейших отечественных шахматистов С.З. Ала-

пина. Он провел два сеанса одновременной игры, выиграв 19 

партий, 4 проиграв (Адо, Викторову, Купенко, Миславскому), 

2 сыграв вничью (с Б.А. Овсянниковым и В.А. Перельцвейге-

ром), и высоко оценил уровень подготовки казанских шахма-

тистов. Весной 1909 г. Купенко удалось выиграть турнир в Са-

ратове. 

В июне 1909 г. Шахматный комитет ОЛШИ организо-

вал первый в Казани турнир с участием иногородних игроков, 

приуроченный к проходившей в городе Международной вы-

ставке и 25-летию образования Общества. На него для привле-

чения именитых игроков из средств Общества были выделены 

крупные призовые: за 1-е место – 150 руб., за 2-е – 50 руб., 3-е 

– 25 руб. В турнире приняли участие 11 человек, в т.ч. 4 ино-

городних, среди гих известные шахматные «маэстро» А. Вяхи-

рев из Нижнего Новгорода, В. Люце из Санкт-Петербурга. Не-

смотря на это, победу одержал казанец Н.И. Косолапов. Люце 

стал 2-м, Вяхирев – 4-м. Коган определяет этот турнир как 
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«областной»
184

, в местной же прессе его назвали «грандиоз-

ным»
185

. В том же году ОЛШИ пожертвовало 100 руб. на орга-

низацию первого в истории России международного шахмат-

ного турнира в Санкт-Петербурге.  

В 1910 г. Казань проездом посетил известный шахмат-

ный мастер из Киева Ф.И. Дуз-Хотимирский (в 1909 г. на од-

ном из турниров выиграл у чемпиона мира Э. Ласкера). Он 

провѐл несколько сеансов одновременной игры, в том числе 

вслепую, и сыграл несколько партий с сильнейшими казан-

скими игроками
186

.  

Члены казанского ОЛШИ по примеру ряда шахматных 

обществ (в гг. Москва, Рига, Орел, Киев и др.) в 1911 г. пред-

ложили сыграть матч по телеграфу Санкт-Петербургскому 

шахматному собранию. Согласно выработанных и подписан-

ных условий матч состоял из двух партий; предусматривалась 

денежная ставка в 100 рублей. Со стороны Петербурга партии 

вели одних из лучших игроков Г.Я. Левенфиш и Н. Цемеш, со 

стороны Казани – Б.М. Констанский и Н.И. Косолапов. По-

средником для разрешения возможных спорных ситуаций был 

выбран «маэстро» О.С. Бернштейн из Москвы
187

. Матч завер-

шился вничью: 1:1
188

.  В 1912 г. состоялся аналогичный матч 

по переписке. Одна партия закончилась вничью, вторую выиг-

рали петербуржцы
189

. 

В октябре-ноябре 1911 г. ведущие игроки Казани Б.М. 

Констанский и Н.И. Косолапов были приглашены на Всерос-

сийский турнир среди сильнейших шахматистов-любителей, 

организованный Санкт-Петербургским шахматным обществом 

в память одного из сильнейших шахматных «маэстро» России 

С.А. Зноско-Боровского. Косолапов, набрав 8 очков, занял 17-е 
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место среди 22 участников из 13 городов Российской империи, 

Констанский набрал лишь пять очков и занял последнее место.  

8 июля 1912 г. проездом на международный шахмат-

ный турнир в Бреславле в Казани остановился победитель 

Всероссийского шахматного турнира 1911 г. в Санкт-

Петербурге С.М. Левитский. Он посетил Шахматный клуб и 

сыграл несколько партий с местными любителями. Особый 

интерес вызвала его партия с Б.М. Констанским, в которой 

удалось победить казанскому шахматисту
190

.  

Казанские игроки приняли участие в 3-м Всероссий-

ском турнир, который прошѐл с 22 июля по 9 августа 1912 г. в 

Саратове. В турнире участвовали 18 шахматистов из 12 горо-

дов. Казанскую губернию представляли Б. Констанский (занял 

6 место) и Б. Овсянников (12 место)
191

. 

Наконец, наиболее значимым и резонансным событием 

в истории казанского шахматного Общества можно считать 

приезд в 1912 г. Александра Алѐхина, выигравшего в этом го-

ду международный шахматный турнир в г. Стокгольм (во вре-

мя V Олимпийских Игр). По приглашению Шахматного коми-

тета Общества он пробыл в Казани три дня - 21-23 декабря 

1912 г., дав два сеанса одновременной игры на 20 и 30 досках 

и проведя четыре консультативные партии против сильнейших 

местных игроков (против двух противников, консультировав-

шихся между собой). В общей сложности Алѐхин выиграл 35 

партий, 5 – проиграл, 10 закончились ничьей
192

. Дважды выиг-

рать у Алѐхина удалось П.В. Прокудину, выиграть и добиться 

ничьей – А.А. Метелькову, выиграть по разу – И.Г. Штейну и 

Б.М. Констанскому, дважды сыграть вничью – Д.И. Адо, Н.И. 

Косолапову, Ю.А. Краснову, один раз – Е.Ю. Геркену, П.И. 

Комарову, В.Ф. Ястрбжемскому. Т.е. сильнейшие и наиболее 
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активные казанские шахматисты смогли сыграть с Алѐхиным 

довольно успешно. Все консультативные партии выиграл Алѐ-

хин. Позднее одна - из них, против Адо и Констанского, с соб-

ственными комментариями Алѐхина была напечатана в шах-

матном разделе санкт-петербургской газеты «Новое время»
193

. 

Весной 1913 г. председатель Шахматного комитета 

ОЛШИ П.Л.Ухтомский был избран в состав оргкомитета оче-

редного Всероссийского турнира в Санкт-Петербурге. 5 июля 

1913 г. в Казань приехал один из сильнейших игроков страны, 

председатель правления Санкт-Петербургского шахматного 

собрания Б.Е. Малютин. В летнем помещении Шахматного 

клуба он сыграл две партии с лучшими казанскими шахмати-

стами. Но основной целью приезда Малютина было привлече-

ние казанских шахматистов к работе по организации Всерос-

сийского шахматного союза
194

, которая велась ещѐ с 1907 г. 

Союз был создан в апреле 1914 г. и первоначально насчитывал 

85 индивидуальных и 738 коллективных (групповых) членов (в 

т.ч. 249 членов из Варшавского общества любителей шахмат-

ной игры), которые образовали 27 местных отделений
195

. По 

каким-то причинам, идея не нашла широкой поддержки среди 

шахматистов России. К Союзу не присоединились организа-

ции Казани, Одессы, Саратова, Харькова и многих других 

крупных городов. 

Приезд Алѐхина и других известных шахматистов вы-

звал значительный подъѐм интереса к шахматам. Так, число 

участников организованного ОЛШИ турнира-гадикапа, про-

шедшего в ноябре-декабре 1913 г. возросло до 33 человек, т.е. 

почти в 3 раза больше, чем обычно. Поэтому игроки были раз-

делены на 2 квалификационные категории и на 3 равные груп-

пы, в которых каждый с каждым играл по две партии. Победи-
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тели групп выходили в финал, где также играли по две партии 

каждый с каждым. Было назначено 5 призов для победителей и 

шестой приз для игрока низшей квалификации, набравшего 

большее количество очков
196

. Но всплеск оказался недолгим, 

прежде всего в связи с начавшейся Первой мировой войной. 

Однако после начала войны деятельность Общества не 

прекратилась. В 1915 г. его доходы составили 72700 руб., рас-

ходы – 80482 руб.
197

 Структура сметы показывает, что в шах-

матном клубе продолжали активно играть в карты. В тоже 

время в одном из прошедших шахматных турниров участвова-

ло всего 8 человек
198

.  

Последний изданный отчет Общества датируется 1916 

г. Но есть данные, что Общество существовало и в период взя-

тия Казани войсками Комуча в 1918 г., когда группа членов 

Шахматного клуба собрала 2000 руб. в фонд стипендии имени 

майора армии Комуча М. Благотича, погибшего в боях за Ка-

зань, для студентов медицинского факультета Казанского уни-

верситета
199

. После окончательного установления советской 

власти в Казани все дореволюционные клубы и общества были 

закрыты.  

Таким образом, несмотря на то, что шахматы были не 

единственным и, по всей видимости, даже не основным заня-

тием ОЛШИ, в их развитии были достигнуты значительные 

результаты. Проводились многочисленные регулярные турни-

ры. В рядах Общества выросли достаточно сильные шахмати-

сты. Местное шахматное движение вышло на общероссийский 

уровень. Поэтому никак нельзя согласиться с утверждением, 

что открытие Шахматного клуба, в связи с его сословным ха-

рактером и наличием других игр, «не сыграло, да и не могло 

                                                           
196 Казанский Телеграф. 1913. 26 ноября. 
197 Отчѐт… за 1915. С.31. 
198 Хасанов М. Указ.соч. С.96. 
199 Камско-Волжская речь. 1918. 1 сентября.  
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сыграть своей роли по популяризации шахмат в нашем горо-

де»
200

. 

ОЛШИ, безусловно, было основным центром шахмат-

ного движения в Казани и Казанской губернии. Однако, есте-

ственно, в шахматы продолжали играть и вне его рамок. Здесь 

в качестве примера можно привести занятия шахматами В.И. 

Ленина. Начиная с раннего детства, в юности в летнее время и 

во время ссылки в 1887-1888 гг. в имении своего деда, врача 

А.Д. Бланка, который также активно увлекался шахматами, д. 

Кокушкино Лаишевского уезда он играл в шахматы со своим 

братом А.И. Ульяновым, двоюродными братьями Н.И. Вере-

тенниковым, членом ОЛШИ А.А. Ардашевым, другом семьи 

Ульяновых, активным самарским шахматистом М.Т. Елизаро-

вым, в т.ч. вслепую, консультативные, с гандикапом. Вместе с 

ними Ленин по различным печатным пособиям изучал шах-

матную теорию
201

. Поступив в Казанский университет, в 1887 

г. Ленин играл в шахматы в столовой симбирского землячест-

ва. После окончания ссылки, во время пребывания в Казани в 

1888-1889 гг. он «играл много и серьѐзно»
202

, отводя шахматам 

послеобеденные и вечерние часы. Зимой 1888-1889 гг. он вѐл 

игру по переписке (ходы передавались открытками), организо-

ванную М.Т. Елизаровым, против известного самарского шах-

матиста А.Н. Хардина
203

.  

Поскольку доступ в ОЛШИ был ограничен, возникали 

и другие виды и формы шахматной деятельности. Так, в 1910-

х гг. сильный и устойчивый интерес к шахматам наблюдался в 

среде гимназистов, которые в Шахматный клуб не допуска-

лись: в шахматы активно играли в пансионе при 1-й казанской 

гимназии, ученики 3-й гимназии специально собирались для 

шахматной игры на квартирах, а во 2-й мужской гимназии во 

                                                           
200 Кильматов Р. Указ. соч. С.8. 
201 Линдер И.М. «Сделать наилучший ход…». С.18, 21, 28, 39, 50. 
202 Там же. С.46. 
203 Коган М. Указ. соч. С.334. 
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время Первой мировой войны действовал шахматный кружок, 

куда входили как ученики, так и педагоги, в т.ч. А.А. Светла-

ков – позднее активный участник шахматного движения в 

1920-х гг. В 1914 г. гимназист А.К. Штенгер – сын члена ОЛ-

ШИ К.Штенгера получил приз на конкурсе задач в журнале 

«Шахматный вестник»
204

. Студенты могли посещать Шахмат-

ный клуба в качестве гостей и участвовали в проводимых им 

турнирах, составляя значительную часть контингента шахмат-

ной комнаты. В тоже время, например, когда в 1887 г. откры-

лась нелегальная столовая Симбирского землячества в подвале 

одного из домов в Собачьем переулке, в ней среди прочего иг-

рали в шахматы, причѐм партии могли продолжаться по не-

скольку часов
205

. В начале ХХ в. студенты собирались для иг-

ры в шахматы в студенческой чайной, помещавшейся вблизи 

Рыбнорядской площади. А в марте 1910 г. был разработан про-

ект Устава студенческого кружка любителей шахматной игры 

при Казанском университете
206

. Неизвестно, начал ли он впо-

следствии функционировать, но сам факт попытки его созда-

ния говорит о том, что ОЛШИ не могло удовлетворить по-

требности всех категорий шахматистов Казани.  

Организованное шахматное движение развивалось 

главным образом в губернских городах. Данных о нѐм в Ка-

занской губернии и на территории современного Татарстана за 

пределами Казани нет. Но шахматная жизнь протекала и там. 

Один из сильнейших игроков ОЛШИ Б. Овсянников в иного-

родних турнирах указывался как представитель заштатного 

города Арска. Естественно, продолжали играть и в домашних 

условиях. Например, в экспозиции краеведческого музея г. 

Менделеевск (в рассматриваемый период с. Бондюга Вятской 

                                                           
204 Шахматный вестник. 1914. №10 (15 мая). С.170; Мухометзянов Р. 

Уголок шахматиста. Шахматный мартиролог Приангарья // 

http://irkutsk.bezformata.com/listnews/shahmatista-shahmatnij-

martirolog/16237099/ 
205 Линдер И.М. «Сделать наилучший ход…» С.35.  
206 Камско-Волжская Речь. 1910. 2 марта (№ 405). 
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губернии) нами обнаружены шахматы, принадлежавшие про-

мышленникам Ушковым. Примером того, как шахматная 

жизнь вполне успешно могла протекать на периферии, в усло-

виях, когда не было возможности объединить нескольких че-

ловек, служит деятельность Александра Васильевича Галицко-

го. В период своего обучения на медицинском факультете Ка-

занского университета он становился призером турниров, про-

водившихся Шахматным клубом и уже в 1886 г. начал состав-

лять и публиковать шахматные задачи. После окончания уни-

верситета в 1889 г. Галицкий в течение 10 лет проработал вра-

чом земского врачебного участка в д. Сихтерьма Спасского 

уезда Казанской губернии (ныне д. Сихтерьма-Хузангаево 

Алькеевского района Республики Татарстан), после чего уехал 

в Вятскую губернию. Не имея сильных соперников и возмож-

ности принимать участие в каких-либо турнирах, он выбрал 

такую другую форму шахматной деятельности как составление 

шахматных задач, композиций и этюдов. Он опубликовал в 

различных изданиях, в том числе иностранных, например гер-

манских и австрийских «Deutsche Schachzeitung», «Deutsches 

Wochenschach», «Wiener Schachzeitung», около 1860 задач и 

этюдов, множество дискуссионных заметок, комментариев по 

итогам конкурсов, статьи «К теории составления задач», «О 

различном выражении одинаковых идей в шахматных зада-

чах», «Основные положения искусства шахматных задач», 

книгу «Об осложнении идей в шахматных задачах», до сих пор 

не потерявших актуальности и пользующихся большой попу-

лярностью у любителей шахмат. Он являлся ведущим отечест-

венным шахматным композитором и проблемистом дореволю-

ционного периода. В 1924 г. в Берлине был опубликован от-

дельный сборник задач Галицкого. В шахматном мире Галиц-

кий стал известен как «шахматный Гейне»
207

. 

Казанская губерния была полиэтничным регионом, по-

этому особо стоит остановиться на национальном моменте в 

                                                           
207 Умнов Е.И. Шахматная задача. М., 1960. С. 251. 
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деятельности ОЛШИ и шахматной жизни. Утверждения о том, 

что в Общество якобы было запрещено вступать, например, 

татарам или евреям
208

, не соответствуют действительности. 

Его состав был многонациональным, в него входили члены 

русского, немецкого, польского, еврейского происхождения, 

мусульмане и пр. Показательно, что в Уставе Общества не бы-

ло никаких упоминаний об ограничениях по национальному 

признаку, а среди его учредителей был «астраханский армя-

нин» В.Б. Серебряков.  

Многонациональность состава ОЛШИ подтверждает и 

анализ ежегодно издававшихся в начале XX века списков его 

членов. Доля евреев в нѐм составляла не менее 5%
209

. Также в 

нѐм состояли и мусульмане. Первым или одним из первых 

членов Общества из числа татар стал адвокат, известный об-

щественно-политический деятель, газетный издатель, один из 

основателей и лидеров партии «Иттифак аль-муслимин», депу-

тат Государственной Думы Саид-Гирей Шагиахметович Ал-

кин. Причѐм он являлся не рядовым членом, а был избран в 

состав Правления ОЛШИ, возглавлял Библиотечный комитет и 

кассу взаимопомощи служащих Общества. В его ведении на-

ходились пополнение русско- и иностранноязычной библиоте-

ки Общества книгами и периодикой, сохранность библиотеки, 

контроль за соблюдением правил пользования ею. Также в 

числе мусульман – членов Общества значился, например, ге-

нерал-майор Мухамед Шафи Шамиль – сын известного кав-

казского имама Шамиля, проживавший в Казани.  

С другой стороны, стоит отметить неоднозначное от-

ношение представителей мусульманского духовенства к шах-

матам, зачастую видевшим в них разновидность азартных игр, 

                                                           
208 Хасанов М. Очерки. С.73. В своей последней книге, вышедшей в 2018 

г. после нашей публикации этих данных в журнале «Гасылар авазы – Эхо 

веков», М.Ф.Хасанов уже ничего не пишет о национальной дискриминации в 

ОЛШИ. 
209 Подсчитано по: Список членов Общества любителей шахматной игры 

в г. Казани. С 1 янв. 1904 г. по 1 янв. 1905 г. Казань, 1904. С.3-15. 
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противоречащих нормам шариата. Игра в шахматы была пол-

ностью запрещена для учащихся во многих медресе
210

. Об 

этом же позже писал автор первого шахматного учебника на 

татарском языке. В числе главных причин отсутствия широко-

го распространения шахматного искусства среди татар, наряду 

с «унизительным отношением царского правительства к на-

циональным меньшинствам», он называет противодействие 

представителей духовенства, считавших шахматы «грешным 

делом, не дозволенным Аллахом», «объявление греховным 

занятием шахмат и шашек»
211

.  

В то же время, возможность играть в шахматы и шаш-

ки была оговорена в Уставе Общества Мусульман города Ка-

зани (другие названия – Мусульманский клуб, Восточный 

клуб, клуб «Шарык»), организованного в 1907 г. Параграф 2 

его Общих положений гласил: «...Собранию представляется 

устраивать... музыкальные и литературные вечера, драматиче-

ские представления, народные гуляния и игры во время «Са-

бана», различныя игры как-то: в шашки, шахматы и т.д. (кроме 

игр в карты)...»
212

. Впрочем, по популярности среди посетите-

лей клуба шахматы значительно уступали другим играм, на-

пример, лото
213

. Известны и примеры «неформализованной» 

игры татар в шахматы. Например, увлекавшийся ими купец 

И.А. Абдрашитов, владевший антикварным магазином, в 1910-

х гг. неоднократно играл партии с командующим Казанским 

военным округом генералом от инфантерии А.Г. Сандецким
214

.  

                                                           
 210 Габдрафикова Л. «Садишься за преферанс и начинаешь щекотать 

нервы…»: (Азартные игры в быту татар в конце XIX — начале XX вв.) // 

Гасылар авазы – Эхо веков. 2012. №1/2. С.221.  
211 Jэymi M. Saxmat. Qazan: TATIZDAT, 1929. B.6 (перевод Б.Л. Хами-

дуллина). 
212 Устав Общества Мусульман города Казани (Восточный клуб). Казань, 

1907. С.3. 
213 Габдрафикова Л.Р. Татарское буржуазное общество: стиль жизни в 

эпоху перемен (вторая половина XIX – начало XX века). Казань, 2015. С.248.  
214 Таиров Н.С. Татарские предприниматели Поволжья и Приуралья в со-

циокультурной жизни России: дис. ... д-ра ист. наук. Казань, 2011. С.371.  
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С.Ю.Малышева, размышляя о «досуговом пространст-

ве» Казани того времени, подчеркивает, что «публичность до-

сугового пространства не всегда означала общедоступность. В 

этом плане в публичном пространстве можно обозначить су-

ществование своеобразных «групповых» публичных  про-

странств – как бы пограничных между общественными и част-

ными. Это части публичного пространства, сегрегированные 

по национально-конфессиональному, сословному, профессио-

нальному, гендерному и прочим признакам. Один из ярких 

примеров – казанские клубы: Дворянский, Военный, Купече-

ский, Восточный, Шахматный и пр., суммы членских взносов 

и уставы которых «отсекали» доступ к членству в них пред-

ставителей низших городских слоев, солдат, женщин, учащих-

ся средних учебных заведений, а правила ограничивали появ-

ление на мероприятиях клубов «посторонних» лиц, поскольку 

существовала система приглашений и поручительства членов 

приглашаемых гостей»
215

.    

Подводя итоги начального периода развития шахмат-

ного движения в Татарстане, можно констатировать, что шах-

маты в рассматриваемый период были увлечением относи-

тельно немногочисленного круга представителей интеллекту-

альной элиты и обеспеченных слоѐв населения. Общество лю-

бителей шахматной игры в г. Казани было гораздо более мно-

гопрофильным, чем сугубо спортивное объединение. Оно со-

единяло в себе черты просветительской организации, места 

проведения досуга, культурного центра, игорного дома, клуба 

общения, кассы взаимопомощи, благотворительной организа-

ции, играя важную роль во всей в социально-культурной жиз-

ни Казани. Если Благородное собрание было местом притяже-

ния высшего родовитого дворянства, Купеческое – предпри-

                                                           
215 Малышева С.Ю. «Охота к перемене мест»: российский городской до-

суг второй половины XIX – начала XX вв. как выход на фронтир // Фронтири 

мiста: iсторико-культурологiчний альманах / Ред. В.В.Грибовський. 
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нимателей, то Общество шахмат по существу стало объедине-

нием казанской интеллигенции. Возникнув как сословный 

элитарный клуб, Общество становилось постепенно всѐ более 

демократичным и интеллигентским по составу. Поэтому, в оп-

ределѐнном смысле ОЛШИ можно считать корпоративной ин-

теллигентской организацией. Число же активных шахматистов 

в нѐм не превышало трех десятков. Основным видом деятель-

ности Шахматного комитета Общества любителей шахматной 

игры было проведение различных турниров, матчей, встреч, 

при этом ведение какой-либо систематической подготовитель-

но-тренировочной и просветительской работы отсутствовало. 

Доступ к организованным шахматам был закрыт для детей, 

женщин, ограничен для молодѐжи, бедных слоѐв населения, 

затруднѐн для татар (в силу религиозных запретов). Все эти 

проблемы, а равно как вопрос о создании единой системы 

шахматного движения в масштабах страны и включении в не-

го, решались уже на следующем этапе развития шахматного 

движения Татарстана. 
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Глава 2. Массовое шахматное движение в Татарстане в со-

ветский и постсоветский период (1918-2010 гг.) 

 

2.1. Становление массового шахматного движения в 

ТАССР (1918-1945 гг.) 

 

После установления советской власти отношение к фи-

зическому воспитанию, физической культуре и спорту со сто-

роны общества и государства изменилось кардинальным обра-

зом. Данный социальный институт получает абсолютно новый 

смысл. Он начал рассматриваться как важнейшая и неотъем-

лемая часть новой системы коммунистического воспитания, 

направленного на формирования «прогрессивного», всесто-

ронне развитого человека нового типа, творца-гражданина. 

Занятия спортом призваны были развивать не только физиче-

ские навыки, но и способность к отчѐтливым совместным дей-

ствиям, дух коллективизма. Кроме того, они преследовали 

практическую цель – подготовить молодѐжь к трудовой дея-

тельности и защите социалистического Отечества
216

. Эти идеи 

и положения были сформулированы в Декларации и Положе-

нии о единой трудовой школе, принятых в 1918 г., В.И. Лени-

ным в речи «О задачах Союзов молодѐжи» 2 октября 1920 г., в 

решениях III съезда РКСМ. В новой программе РКП (б), при-

нятой в 1919 г., были определены цели по охране здоровья 

трудящихся людей, созданию системы социалистического 

воспитания, в том числе путѐм массовой физкультурно-

спортивной деятельности
217

.  

Таким образом, физкультура и спорт стали рассматри-

ваться как органическая часть средств работы по воспитанию 

человека коммунистического общества, подготовки его к тру-

ду и обороне страны. Основой складывающейся советской 

                                                           
216 Кузнецова З.М. Указ. соч. С.113. 
217 См.: Чудинов И.Г. Основные постановления, приказы и инструкции 

советской физической культуры и спорта 1917 – 1957 гг. М., 1959. 
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системы физического воспитания провозглашались ценности 

гармоничного развития личности. В то же время нельзя отри-

цать политико-идеологический аспект развития спорта. Как 

справедливо подчеркивает М.А.Байкова, «спортивные резуль-

таты являлись иллюстрацией к законодательным актам и резо-

люциям партии. Победы, рекорды советских спортсменов пре-

подносились в прессе как национальное достояние, доказа-

тельство преимущества политического строя»
218

.  

Физическая культура и спорт становились важными 

элементами государственной политики. Формирование обще-

государственной системы физического воспитания, основан-

ной на активизации деятельности масс, находилось уже в чис-

ле самых первых мероприятий советского руководства. В ус-

ловиях начавшейся в стране Гражданской войны она первона-

чально возникла как часть системы военной подготовки моло-

дѐжи – в июле 1918 г. был создан Совет по всеобщему воен-

ному обучению (Всевобуч), разработавший первую общую 

                                                           
218 Байкова М.А. Репрезентация ценностей спорта в спортивной прессе 

советского и постсоветского периодов // Исторические, философские, поли-

тические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 

теории и практики. Тамбов, 2012. № 3 (17). Ч. II. C. 17.  

В целом о феномене советских шахмат см.: Левин Е.А. Феномен полити-
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Soltis A. Soviet Chess 1917–1991. McFarland, 2014; Молчанова М. Советские 

шахматы на службе идеологии // https://diletant.media/articles/34586178/ 

[Электронный ресурс]. Дата обращения 15.04.2019. 

Отдельно стоит выделить работы Д.И.Алейникова, директора Музея 

шахмат РШФ. См.: Алейников Д.И. Вторжение шахмат в советскую повсе-

дневность: историография и статистика // Будущее нашего прошлого-6: ис-

тория повседневности и повседневность историка: мат.конф. М., 2021. 

С.213-220; Руководители советских шахмат / [Федерация шахмат России; 

тексты: Д.Олейников]. М., 2020; Он же. Шахматы в СССР: иллюстрирован-

ная история. М., 2022.  
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специальную программу физического воспитания. По инициа-

тиве его низовых подразделений на местах стали возрождаться 

и воссоздаваться спортивные общества и клубы.  

В Казанской губернии для руководства физкультурно-

спортивной работой были организованы: в 1919 г. отдел физи-

ческого развития и спорта при губернском военном комисса-

риате и губернский спортсоюз, в 1920 г. – подотделы физиче-

ского воспитания при народных комиссариатах здравоохране-

ния и просвещения ТАССР.  В январе 1921 г. был создан Все-

татспортсоюз, объединивший все спортклубы, кружки, обще-

ства, секции, лиги. В начале 1920-х гг. действовали военные 

спортклубы системы Всевобуча – Центральный, Балтасинский, 

Лаишевский, Пороховской, Тетюшский, спортивные коллек-

тивы, организованные в т.ч. на коммерческой основе – «Фло-

рида», «Гладиатор», «Санитас», женский «Сокол», учащейся 

молодѐжи «СКУМ», еврейской молодѐжи «Маккаби», проф-

союзные коллективы «Татпечать», «Железнодорожник», 

«Спартак» и др. Всего на 1921 г. в Казани и губернии насчи-

тывалось около 30 физкультурно-спортивных организаций
219

. 

После окончания Гражданской войны на основе поло-

жений партийной программы начала формироваться система 

физического воспитания, построенная на базе единого центра-

лизованного государственного управления, объединяющего 

деятельность различных ведомств и общественных организа-

ций. В 1923 г. при ВЦИК РСФСР был образован Высший совет 

физической культуры (ВСФК) и система его подразделений на 

республиканском, губернском, местном уровнях. Одновремен-

но были распущены прежние спортсоюзы и лиги. ВСФК по-

ставил общественные спортивные организации под контроль 

профсоюзов, учреждений народного просвещения и военного 

командования. Тенденции к централизации управления физ-

культурным движением со временем усиливались. Так, VI 

                                                           
219 Бобырев Н.Д. Физическая культура и спорт в Республике Татарстан // 

Татарская энциклопедия: в 6 тт. Казань, 2014. С.117.    
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съезд РКСМ в 1924 г. принял решение о закрытии спорткоми-

тетов при областных и городских комсомольских комитетах 

(действовали с октября 1919 г.), включив их представителей в 

профсоюзное спортивное движение. 

2 сентября 1923 г. «для согласования и объединения 

научной, учебной и организационной деятельности различных 

ведомств и организаций Татарской АССР по физическому 

воспитанию и развитию трудящихся» при СНК Татарской 

АССР на правах постоянной комиссии также был создан Выс-

ший Совет Физической Культуры Татарской АССР
220

. В него 

вошли представители Всевобуча, здравоохранения, комсомола, 

профсоюзов, СНК.   

В 1924 г. новые спортивные кружки были организова-

ны при заводе № 40 (пороховом), кожевенно-обувной фабрике 

«Спартак», фабрике «Коммунар», при союзе медико-

санитарных работников в Казани, а также в Спасском затоне, 

с. Нижний Услон, пос. Аракчино. Всего насчитывалось 23 за-

регистрированные спортивные организации. В Казани 

в спортивные кружки записались свыше 7000 рабочих и 1500 

человек молодежи.  Одновременно проводилась «усиленная 

чистка спортивных организаций для придания 

им пролетарского характера»
221

. В 1925 г. ВСФК перешѐл в 

ведение ЦИК ТАССР, были созданы местные советы физиче-

ской культуры: в кантонах, районах г. Казани, Зеленодольске, 

Бондюге, в 1926 г. – Казанский городской СФК. 

В новых общественно-политических и социально-

экономических условиях, естественно, изменилось и положе-

ние шахмат. Коммунистическая партия и советское правитель-

ство рассматривали и поддерживали развитие шахмат как од-

ного из видов культуры: «Революция вскрыла сущность шах-

мат - как могучего организующего средства культурного раз-

                                                           
220 Из истории развития физической культуры и спорта Республики Та-

тарстан: сб. документов и материалов. Казань, 2012. С.6.  
221 Красная Татария. 1924. 14 июня. 
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вития, как средства к гармоническому развитию человеческой 

личности»
222

. По существу, шахматы должны были стать од-

ним из орудий «культурной революции» наряду с ликвидацией 

неграмотности, созданием новой системы народного образова-

ния, нового «небуржуазного» искусства и приобщением к не-

му трудящихся масс, перестройкой быта и т.д. По словам 

Р.А.Сусловой, «советская культура, …являя собой механизм 

воспитания … смогла сформировать удивительный общест-

венный идеал: всесторонне развитую личность», а «миссия 

просвещения трудящихся масс» включала различные образцы 

культуры и творчества – «поэзию, оперу, балет, театр, музыку, 

живопись и шахматы (курсив наш)»
223

. Естественно, нельзя 

отрицать политико-идеологический аспект развития шахмат. 

Успехи советских шахматистов, массовость шахматного дви-

жения должны были иллюстрировать достижения и конкурен-

тоспособность новой социально-политической системы в це-

лом, создавать позитивный имидж СССР как спортивной дер-

жавы.  

В условиях революционных потрясений, Гражданской 

войны шахматное движение, естественно, оказалось сильно 

ослаблено. Многие шахматные мастера уехали в эмиграцию 

(Бернштейн, Боголюбов, Зноско-Боровский, Левин, позднее 

Алѐхин); остались на территории вновь возникших после рас-

пада Российской империи государств (Рубинштейн, Ротлеви, 

Сальве, Ловицкий, Флямберг, Нимцович, Матиссон, братья 

Бетиньш, Микенас)
224

. Ряд казанских шахматистов в силу раз-

личных обстоятельств оказался в городах Сибири и затем внес 

определѐнный вклад в развитие там шахматного движения: 

                                                           
222 Раскин Г. Вглубь или вширь // 64. Шахматы и шашки в рабочем клубе. 

1925. №3.  
223 Суслова Р.А. Культура современной России: осмысление опыта 

трансформаций // Исторические судьбы России XIX-XX вв. Историографи-
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М.Бурланд, П.Комаров, Ю.Краснов, П.Прокудин, И.Штейн, К. 

и А.К.Штенгеры и др. 

В начале 1920 г. по инициативе известного шахматиста 

А.Ф. Ильина-Женевского и комиссара Всевобуча в программы 

последнего были включены шахматы, на места направлены 

циркулярные письма о необходимости культивирования этой 

игры и организации шахматных кружков; в журнале «К новой 

армии» появился шахматный отдел. Также Всевобучем в 1920 

г. в Москве была проведена Всероссийская шахматная олим-

пиада, от Казани по персональному приглашению в еѐ отбо-

рочном этапе принял участие Н.И. Косолапов. Всѐ это дало 

толчок к созданию новых шахматных кружков сначала в Мо-

скве и Петрограде, а затем и в ряде других городов, например, 

Харькове, Новгороде, Томске;  также в Казани
225

. Это под-

тверждал А.Алѐхин: «…шахматисты Петрограда, Казани и 

Харькова начали организовываться, но и там, как и повсюду, 

всѐ зависит от личного влияния какого-нибудь представителя 

власти»
226

.  

Ядро кружка составили как бывшие члены Общества 

любителей шахматной игры из числа представителей демокра-

тической интеллигенции, оставшихся лояльными советской 

власти (Д.И. Адо, М.Владиславлев, Н.И. Косолапов, Б.Н. Кон-

станский, А.М. и Е.М.Левито), так и представители молодѐжи 

(Я.И. Винокур, А.Г.Хрусталѐв, Н.Н.Нейков, М.М.Сегель). В 

тяжѐлых условиях хозяйственной разрухи кружок собирался и 

проводил турниры на частных квартирах (где «турнирным 

взносом» являлись дрова
227

), в учебных заведениях, в т.ч. биб-

лиотеке Казанского университета, где до 1920 г. работал Б. 

Констанский
228

; летом кружку в общественном саду «Эрми-

                                                           
225 Коган М. Указ. соч. С.226.  
226 Алѐхин А. Шахматная жизнь в Советской России. Берлин, 1921 // 
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таж» выделялись комната и крытая веранда
229

. Началось про-

ведение официальных турниров. В 1920 г. к образованию Та-

тарской АССР был приурочен чемпионат республики (победил 

ассистент кафедры математики Казанского политехнического 

института 24-летний М.М.Сегель
230

), в 1921 г. прошло 1-е пер-

венство г. Казани, ставшее впоследствии ежегодным. Опреде-

лѐнное влияние на оживление шахматной жизни оказало пре-

бывание в Казани весной 1921 г. Мунда, участника 1-й Все-

российской шахматной Олимпиады.  

В 1-й половине 1920-х гг. число участников финалов 

чемпионатов города не превышало 8 человек (чемпионами 

становились С.М. Тихенко, Д.И. Адо, М.М.Сегель, 

Н.И.Косолапов), других турниров, в т.ч. гандикапов - 13 чело-

век
231

.  

Как отмечает М.Коган, первые постреволюционные 

объединения шахматистов механически переносили на совет-

скую почву традиции дореволюционной шахматной жизни, 

стремились к воссозданию замкнутых клубов для квалифици-

рованных шахматистов, действовавших исключительно в рус-

ле спорта, аполитичных и оторванных от задач развития мас-

сового шахматного движения. Шахматы продолжали рассмат-

риваться ими как искусство для избранных
232

. Отчасти схожая 

ситуация сложилась и среди казанских шахматистов, которые, 

по воспоминаниям М. Сегеля, исключительно «варились, как 

говорится, в собственном соку»
233

, то есть не вели какой-либо 

массовой работы, а также работы с детьми и молодѐжью. Из-

вестный впоследствии казанский шахматист и организатор 

шахматного движения М.И. Ерѐмин вспоминал об этом перио-

де следующее: «Шахматами я стал серьѐзно заниматься с 12-ти 

                                                           
229 Кильматов Р.Ф. Указ. соч. С.14. 
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лет. Это было в 1921-1922 гг., когда мы мальчишками увлека-

лись шахматами. В то время для нас не было ни шахматных 

кружков, ни шахматных клубов. Играли летом во дворах до-

мов, зимой где-нибудь на квартире»
234

. 

В июле 1923 г. в Петрограде состоялся Всероссийский 

шахматный съезд. От Казани на приуроченном к съезду тур-

нире участвовал М.М.Сегель
235

, вероятно, он же представлял 

Казань и как делегат. На съезде обсуждались вопросы созда-

ния шахматного союза, были высказаны пожелания о пере-

стройке шахматной работы таким образом, чтобы планируе-

мый союз опирался на широкие массы трудящихся, о необхо-

димости «внедрения шахмат в толщу рабочих и крестьян»
236

. 

Однако, начавший действовать на основе дореволюционного 

устава в январе 1924 г. Всероссийский шахматный союз в ос-

новном представлял собой, по сути, дореволюционную форму 

шахматной организации: существовал только на членские 

взносы, был аполитичным, оторванным от государственных 

органов и других общественных организаций, занимался лишь 

проведением небольших турниров по переписке, пригласил на 

гастроли в феврале 1924 г. Э. Ласкера, получил право выдви-

жения кандидатов для участия в зарубежных турнирах. Он не 

соответствовал новым условиям и не смог стать реальным ру-

ководящим центром, обеспечившим бы расширение шахмат-

ного движения. 

Параллельно стало получать активное развитие проф-

союзное шахматное движение. В его рамках был поднят во-

прос о создании новых форм шахматной организации. Наи-

большую активность в этом отношении проявили профсоюзы 

Москвы, уже имевшие опыт руководства несколькими десят-

ками шахматных кружков на предприятиях и в учреждениях. 

                                                           
234 Кузнецов В.Г., Беляев Л.А., Беляев В.Л. Шахматы в КНИТУ: тради-
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236 Коган М. Указ. соч. С.228.  



90 

 

Их организационными вопросами и практической деятельно-

стью ведало созданное в 1923 г. при культурно-

просветительной секции горсовета профессиональных союзов 

шахматное бюро. Московские профсоюзы развернули агита-

цию за создание новой шахматной организации, получившую 

большой отклик на местах. При подготовке Всесоюзного шах-

матно-шашечного съезда было провозглашено, шахматы в 

СССР – это «прежде всего могучее орудие интеллектуальной 

культуры, орудие борьбы за более высокий уровень этой куль-

туры. Шахматы не игра, вернее, они далеко не только игра. 

Шахматы будят, развивают, а главное тренируют мысль. Уже 

это одно заставляет придавать им громадное воспитательное 

значение. … Шахматы одновременно - борьба, требующая 

чрезвычайного напряжения воли. Они воспитывают, таким 

образом, не только мысль вообще, но и волю...». Был выдвинут 

лозунг: «Дорогу шахматам в рабочую среду!»
237

.  

На состоявшемся в августе 1924 г. Всесоюзном шах-

матно-шашечном съезде данные принципиальные положения 

были полностью поддержаны и утверждены. В его резолюции 

в частности говорилось: «…шахматное искусство должно 

стать пролетарским искусством; шахматы должны стать про-

летарской игрой…», «должно развиваться и быть развиваемо 

шахматное движение рабочих масс повсеместно»
238

. Съезд 

распустил Всероссийский шахматный союз. Для руководства 

массовым шахматным движением была создана Всесоюзная 

шахматно-шашечная секция при государственном Высшем 

совете физической культуры РСФСР, во главе системы анало-

гичных секций при региональных и местных советах физкуль-

туры. Секция должна была решать следующие задачи: 1) руко-

водство работой секций советов физкультуры и шахматных 

кружков на всей территории Советского Союза; 2) массовая 

пропаганда шахмат и шашек, их продвижение среди рабочих и 
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крестьян; 3) созыв всесоюзных шахматно-шашечных съездов и 

организация всесоюзных соревнований и турниров; 4) издание 

шахматно-шашечной литературы; 5) руководство выступле-

ниями советских шахматистов на международной шахматной 

арене, как за границей, так проведение международных турни-

ров в СССР. Возглавил секцию крупный партийно-

государственный деятель, на тот момент заместитель народно-

го комиссара юстиции и старший помощник прокурора 

РСФСР, в последствие нарком юстиции СССР Н.В.Крыленко, 

что также свидетельствовало о поддержке шахмат на  высоком 

политическом уровне.  

Параллельно была образована шахматная комиссия 

культурного отдела Всесоюзного центрального совета профес-

сиональных союзов (ВЦСПС). Органами, руководящими и на-

правляющими шахматно-шашечную работу в рабочих клубах 

губернии, округа или республики, определялись шахматные 

бюро и комиссии при культотделах соответствующих местных 

советов профсоюзов. Еѐ задачи состояли в общем наблюдении 

за деятельностью союзов и клубов по линии шахматно-

шашечной работы; организации шахматных кружков при ра-

бочих клубах, общежитиях и т.п., проведении агитационных 

кампаний, общесоюзных мероприятий: межсоюзных соревно-

ваний, курсов; постановке шахматной учебы; представитель-

стве организованных рабочих шахматистов данного региона. 

Члены шахкомиссии выдвигались на губернской конференции 

шахматных кружков и утверждались Президиумом соответст-

вующего СПС.  

Профсоюзы должны были обеспечивать материальную 

базу шахматного движения, шахматные секции при СФК раз-

ного уровня – общее и программно-методическое руководство. 

Они составлялись из представителей заинтересованных ве-

домств и, как межведомственные организации, были призваны 

координировать деятельность различных шахматных органи-

заций (профсоюзов, РККА и др.). Каждая профсоюзная шах-

матная комиссия и секция при советах физкультуры должны 



92 

 

были иметь определенную утверждѐнную финансовую смету 

для осуществления плана работы. Было признано необходи-

мым покончить с «пережитком волонтерства» – системой вы-

борности руководящих шахматных органов.  

Последующие съезды в 1925 и 1927 гг. уточили и более 

детально определили организационные формы работы, прак-

тические меры по осуществлению лозунгов: «Шахматы в мас-

сы!», «Все шахматные организации должны центр тяжести 

всей своей работы перенести в толщу пролетарских масс!» и 

т.п. 

Центр шахматно-шашечной работы среди «пролетар-

ских» масс переносился в профсоюзы, она включалась в об-

щую систему профсоюзной деятельности в области культуры. 

Шахматы стали рассматриваться как один из важнейших фак-

торов интеллектуального развития, и, одновременно, вид «ра-

зумного развлечения и отдыха, воспитывающий у занимаю-

щихся ими волю, умение быстро ориентироваться в обстоя-

тельствах, привычку анализировать, настойчивость и выдерж-

ку, осторожность и осмотрительность, развивающие в индиви-

дууме определенные необходимые положительные психиче-

ские качества»
239

. Они, наравне с иными формами художест-

венной, интеллектуальной и иной культуры, включались в 

число средств профсоюзов по поднятию общей культуры ра-

бочего класса. Профсоюзам предписывалось, широко исполь-

зуя шахматы для своих целей, «вырвать» их – так же, как нау-

ку, искусство и литературу, – из рук буржуазных классов, «до 

сих пор монопольно господствовавших в этой области»
240

. 

Как отмечает С.Ю. Малышева, физкультурники уже с 

1924 г. становятся частью праздничных программ в СССР, а 

позже и демонстраций – устраивались показательные выступ-

                                                           
239 Коган М. Указ. соч. С.231. 
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ления, в том числе «живые шахматы» на стадионах
241

. Впервые 

в Советской России «живые шахматы» были представлены в 

1921 г. А.И.Куляпин и О.А.Скубач приводят пример агитаци-

онного фарфора: «обратившись к шахматной теме, Н. Данько 

создала в 1922 г. комплект «Красные и белые». Художница 

явно выполняла социальный заказ и была поэтому несвободна 

в выборе образных решений. Именно идеологическая состав-

ляющая диктует неклассическую окраску фарфоровых армий. 

Королем красных, естественно, становится пролетарий с моло-

том, красной королевой (ферзем) – крестьянка со снопом и, 

конечно, неизбежным серпом. Пешки изображены в виде кре-

стьян и тоже со снопом в правой руке и серпом – в левой»
242

. 

Деятельность шахматного движения регламентирова-

лась все более детально. Его основной низовой формой стано-

вились небольшие кружки при профсоюзных клубах, рабо-

тающие на общих с другими клубными кружками основаниях 

и финансирующийся по общей смете клуба. В шахматном 

кружке могли состоять только члены данного клуба. Всю ра-

боту руководящих шахматных организаций следовало теперь 

строить для обслуживания нужд и запросов низовых кружков 

и их членов. Профсоюзам предписывалось укреплять матери-

альную базу кружков: приобретать необходимый шахматный 

инвентарь, создавать библиотеки из шахматно-шашечной ли-

тературы (в составе общеклубных библиотек), предоставить 

для игр и занятий отдельное помещение в клубе, обеспечить 

кружок опытным руководителем - инструктором.  

Работа кружка предполагала: 1) агитацию по привле-

чению широких масс рабочих и работниц (в первую очередь, 

взрослых) в кружок и к ознакомлению его членов с наиболее 

яркими шахматными событиями, 2) организацию регулярной 

                                                           
241 Малышева С.Ю. Советская праздничная культура в провинции: про-

странство, символы, исторические мифы (1917-1927). Казань, 2005. С.108. 
242 Куляпин А.И., Скубач О.А. Мифология советской повседневности в 

литературе и культуре сталинской эпохи. М., 2013. С.198. 
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работы кружка по посещению собраний, лекций, сеансов и 

т.д., необходимой дисциплине при проведении соревнований, 

снабжению кружковцев шахматной литературой и т.д., 3) про-

ведение состязаний для членов кружка (товарищеских, квали-

фикационных и др.), выделение команд для встреч с команда-

ми других кружков и представителей для участия в профсоюз-

ных соревнованиях, организацию матчей между отдельными 

членами кружка и т.д. и 4) учебно-квалификационную дея-

тельность. Желательно было «нахождение в помещении круж-

ка портретов шахматистов и общественных деятелей, а также 

3-4 агитационных лозунга… из резолюций всесоюзных шахсъ-

ездов»
243

. 

В Вооружѐнных Силах, поскольку шахматы и шашки 

«развивают тактические и стратегические способности, зака-

ляют волю к борьбе и победе», популяризации шахмат должны 

были прямо содействовать политорганы, первичной шахмат-

ной организацией должен был стать шахматно-шашечный 

кружок в клубе каждой части. Координация шахматной жизни 

в вооружѐнных силах СССР возлагалась на политорганы – бы-

ли созданы шахматные бюро при политуправлениях военных 

округов и флотов.  

Больше внимания было уделено работе среди учащихся 

детей и молодѐжи; для обслуживания нужд студенческих и 

школьных кружков при шахкомиссиях культотделов профсою-

зов предполагалось создание особых подсекций. Задачей бли-

жайшего будущего становилась необходимость проникнове-

ния шахмат и шашек в деревню, их распространение среди 

крестьянства под лозунгом: «Ни одной избы-читальни, в кото-

рой не было бы красных уголков, и чтобы в каждом красном 

уголке обязательно были шахматы и шашки»
244

. 

Были детализированы критерии, разработаны основные 

положения о спортивной квалификации и в виде инструкции 

                                                           
243 Инвентарь шахматного кружка // Словарь шахматиста. С.186. 
244 Задачи шахматно-шашечного движения. 1932. С.13.  
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разосланы на места. Все организованные шахматисты СССР 

подразделялись «по силе своей игры на 5 категорий»
245

. При-

знавалась необходимость определѐнной децентрализации, 

предоставления местным секциям больших прав в квалифика-

ции любителей. Система квалифицирующих органов была 

упорядочена: центральная квалификационная комиссия при 

всесоюзной шахматной организаций, квалификационные ко-

миссии при республиканских шахматных организациях, уста-

навливающие сами дальнейшую сеть (в нисходящем порядке) 

в соответствии с административным делением. Республикан-

ская квалификационная комиссия, в соответствии с общими 

нормами, могла давать игрокам за успешные результаты в раз-

личных состязаниях все категории вплоть до 1-ой. Звание мас-

тера присуждалось Центральной (Всесоюзной) квалификаци-

онной комиссией. Квалификационные комиссии должны были 

состоять из 3-х наиболее компетентных в вопросах квалифи-

кации шахматистов (шашистов), а также из представителя во-

енного ведомства и, с правом совещательного голоса, предста-

вителя ВУЗов. Состав комиссий назначался соответствующи-

ми шахматными организациями. Местные комиссии могли ус-

танавливать свои категории, действительные только внутри 

соответствующей секции
246

.   

В шахматной прессе разграничивались задачи двух 

журналов: «Шахматный Листок» – теоретический, академиче-

ский журнал для квалифицированных шахматистов; «64. 

Шахматы и шашки в рабочем клубе» – более популярный, рас-

считанный на массовых шахматистов-любителей и организа-

торов шахматной жизни. Специальные шахматные отделы в 

центральной и местной прессе должны были освещать мест-

ные события, творчество местных шахматистов и шашистов.  

В то же время в международном аспекте принципиаль-

но не допускалось участие в «буржуазных» международных 

                                                           
245 64. Шахматы и шашки в рабочем клубе. 1925. №1. С.9. 
246 64. Шахматы и шашки в рабочем клубе. 1925. №1. С.10. 
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организациях, но признавалось возможным и необходимым 

использование знаний, опыта и техники, накопленных «бур-

жуазными» гроссмейстерами. По решению Всесоюзной шах-

матной секции в целях популяризации шахматного искусства 

среди населения в 1925 г. был проведѐн Московский между-

народный турнир, с участием лучших шахматистов из-за ру-

бежа: Капабланки, Ласкера, Алѐхина. Этот первый междуна-

родный турнир, организованный на средства государства, 

сыграл огромную роль в деле поднятия и развития шахматно-

го движения в СССР, привѐл к «шахматной горячке». По это-

му поводу А.И.Куляпин замечает, что «организаторы этого 

соревнования, безусловно, преследовали не столько спортив-

ные, сколько политические цели»
247

. В 1925 г. шахматная орга-

низация СССР вступила в Шахинтерн (Рабочий шахматный 

интернационал), но спустя четыре года по политическим со-

ображениям порвала и с этой организацией: решив «начать 

подготовку к Всемирному конгрессу красных организаций»
248

. 

В марте 1927 г. объединенный пленум шахсекций со-

юзных республик создал единый Совет шахсекций СССР из 

представителей РСФСР, Украинской ССР, Закавказской 

СФСР, автономных республик, Москвы и Ленинграда, 

ВЦСПС, военного ведомства, ЦК ВЛКСМ и т.д., завершив 

создание общесоюзной шахматной организации. ВСФК Тат-

среспублики отказался от посылки делегата на пленум и на 5-й 

                                                           
247 Куляпин А. И. Красные и белые: шахматы в СССР // Филология и че-
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 Наиболее подробно сюжет «советские шахматы и холодная война» рас-

смотрен Дэниелом Джонсоном (Daniel Johnson) – редактором журнала 
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248 См. подробнее: Васильев А. А. Зарождение и развитие международ-

ных связей советского спорта в 1920-е гг.: дис. ... канд. ист. наук. Саратов, 
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Всесоюзный шахматно-шашечный съезд в октябре того же го-

да «временно, за отсутствием средств»
249

. 

Таким образом, в 1920-х гг. в основном были сформи-

рованы общие черты системы массового шахматного движе-

ния в СССР как централизованной организации, опирающейся 

на поддержку государства и профсоюзов. На государственном 

уровне была признана положительная роль шахмат в интел-

лектуальном и нравственном развитии человека. Это позволи-

ло шахматам получать всѐ большую популярность среди ши-

роких слоѐв населения, стать практически всенародной игрой. 

Их социальное значение, безусловно, выросло.  

Согласно статистическим данным, если в 1923 г. в 

стране насчитывалось 2-3 тысячи охваченных организованны-

ми формами шахматистов, то к концу 1928 г. их число достиг-

ло 150 тысяч, в т.ч. 25 мастеров, 150 игроков 1-й категории, 

несколько сотен – 2-й
250

. Сложилась достаточно стройная сис-

тема ежегодно проводимых профсоюзами практически во всех 

городах соревнований: турниры низовых кружков, чемпиона-

ты городских и областных профсоюзов, чемпионаты ЦК от-

раслевых профсоюзов, завершающиеся чемпионатом ВЦСПС. 

Эти соревнования привлекали всѐ большее число участников, 

повышая их спортивную квалификацию. Вместе с профсоюз-

ными соревнованиями для наиболее квалифицированных 

шахматистов секциями СФК разного уровня регулярно прово-

дились чемпионаты городов, районов, областей, союзных рес-

публик и, наконец, чемпионаты СССР.  

Гораздо больше внимания стало уделяться работе с 

детьми, подростками, студенческой и рабочей молодѐжью, ко-

торым стремились создать условия для дальнейшего поднятия 

уровня квалификации. В шахматных клубах и кружках моло-

дѐжь стала получать более систематическую подготовку. По-

казательным стал непрерывный приток молодѐжи, что привело 
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к появлению поколения талантливых молодых шахматистов. 

«Шахматные клубы, кружки в школах, на заводах, в колхозах, 

учреждениях – все это открывало и открывает безграничные 

возможности для творческого роста»
251

, писал М.Ботвинник. С 

1925 г. стали проводится соревнования среди женщин.  

О популярности шахмат свидетельствует опрос газеты 

«Комсомольская правда» в 1937 г. о любимых героях совет-

ской молодежи: «среди конкретных имен 〈...〉 были имена 

партийных и военных лидеров (Сталин, Ворошилов, Буден-

ный), героев гражданской войны (Чапаев и Щорс — герои по-

пулярных фильмов того периода), летчиков (Чкалов), поляр-

ников (норвежский исследователь Севера Фритьоф Нансен), 

ученых (Константин Циолковский, пионер ракетостроения, 

выдвинувший идею полетов в космос), стахановцев, шахмати-

стов и футболистов клуба «Динамо»
252

. Газета «Правда» в 1936 

г. с гордостью сообщала: «сейчас в самых отдаленных уголках 

нашей страны, в глухих селах, колхозах, горных аулах Даге-

стана, в кишлаках среднеазиатских республик существуют 

шахматные кружки. Любителей этой игры, организованных в 

так называемых неорганизованных шахматистов, – миллио-

ны»
253

. 

Формирование тоталитарного режима в СССР, лозунги 

«обострения классовой борьбы» накладывали отпечаток и на 

шахматное движение. Его руководители неоднократно под-

черкивали теснейшую связь шахмат и политики. Так, анализи-

руя итоги процесса Промпартии (1930 г.) журнал «Шахматный 

листок» в передовой статье отмечал: «Уроки «промпартии» не 

могут пройти бесследно и для нашей шахматной организации. 

Болото аполитизма и нейтральности, еще сохранившееся час-

тично ржавыми пятнами среди советских шахматистов долж-

                                                           
251 Ботвинник М. Советская шахматная школа. М., 1951. С.34. 
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но быть осушено до конца и в кратчайший срок... Оздорови-

тельный процесс самоочищения лишь в слабой степени кос-

нулся шахматных организаций СССР»
254

. В резолюции Перво-

го пленума Всесоюзного шахматно-шашечного сектора, при-

нятой по докладу И.Жолдака, говорится: «...в современном 

классовом обществе шахматы, как и всякий вид искусства, 

спорта, науки и т.п., являются одним из многих орудий, кото-

рым пользуется буржуазия и пролетариат в интересах своего 

класса. Основными формами использования шахмат в классо-

вых целях является объединение вокруг шахмат солидных по 

численности масс любителей игры в шахматы и шашки, в том 

числе рабочих, под идейным руководством буржуазных кру-

гов. Собирая распыленные группы в кружки, а затем органи-

зуя объединение (клуб, союз, федерацию) любителей шахмат-

но-шашечной игры, различные буржуазные организации пре-

следуют при этом в основном цель, чтобы через эти объедине-

ния под прикрытием разговоров об аполитичности шахмат 

(«Шахматы для шахмат», «в шахматах есть лишь искусство и 

ни грана политики» и т.п.) проводить фашистское воспитание 

масс»
255

. 

Сведения о репрессиях, которым подвергались шахма-

тисты, обобщены в работах С.Я.Гродзенского, М.С.Мудрика и 

Ю.Л.Авербаха
256

. Был расстрелян руководитель советских 

шахмат Н.В.Крыленко, репрессированы первый чемпион По-

волжья и РСФСР П.Н.Измайлов (родился в Казани, один из 

сильнейших игроков города в 1920-е гг., см. о нем ниже), 

гроссмейстер В.Петров, шахматные композиторы 

Л.Б.Залкинд, М.Н.Платов, М.М.Барулин и другие.  
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В соответствии с новыми принципами и в новых усло-

виях стало развиваться и шахматное движение в Татарской 

республике. Для руководства им была сформирована шахмат-

но-шашечная секция ВСФК при ЦИК ТССР (также действова-

ли секции игр, легкоатлетическая, водная, мото-вело, зимнего 

спорта, защиты и нападения, стрелковая, учебно-

методическая)
257

. Первым председателем шахматно-шашечной 

секции был утверждѐн А.Е. Лондон; ещѐ один активный шах-

матист – Ю.А. Вашш, стал председателем научно-

методической секции комитета
258

. После Лондона уже в 1926 г. 

секцию шахмат и шашек возглавил Левитто, затем в том же 

году – Хрусталев (причѐм первоначально Хрусталев просил 

выплаты вознаграждения 30 р. в месяц, но получил отказ, так 

как председатели всех секций работали без вознаграждения, 

при этом было решено ходатайствовать в Президиум ВСФК о 

платном инструкторе по шахматам
259

).  

Основной задачей секции было проведение соревнова-

ний, для чего она организовывала турнирные комитеты, про-

водила собрания игроков, приобретала призы и т.д. При ней 

действовала квалификационная комиссия, осуществлявшая 

присвоение категорий. В секцию и комиссию входили силь-

нейшие игроки. Например, Р.Г. Нежметдинов стал членом 

секции и квалификационной комиссии в 1928 г. в возрасте 16 

лет как чемпион Казани по шашкам. В 1929 г. его же  исклю-

чили из состава шахматно-шашечной секции и квалификаци-

онной комиссии за непосещение их заседаний и выдачу призов 

деньгами (выдача денежных призов была запрещена, как бур-

жуазный пережиток, и заменена вещевыми
260

). Члены секции 

должны были заниматься популяризацией шахмат, например, 

в 1930 г. М.Еремин дал сеанс одновременной игра на 7 досках 
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в «Союзхлебе». Собрания секции проходили в помещении 

ВСФК на ул. Баумана, клубе совторгслужащих.  

Для решения организационных вопросов или вопросов 

связанных, например, с несоблюдением спортивной дисцип-

лины и дисквалификацией игроков мог объявляться созыв об-

щего собрания шахматистов города. В частности, общегород-

ское собрание шахматистов, посвященное проведению оче-

редного Поволжского турнира, прошло 19 июля 1927 г. на ста-

дионе Татстовета профсоюзов под председательством Н.И. 

Косолапова. Несмотря на столь громкое определение, на нѐм 

присутствовало лишь 18 человек (Н.И. и С.Н. Косолаповы, М. 

Сегель, Вашш, Хрусталѐв и др.), в т.ч. 5 учащихся школ и дру-

гих учебных заведений от 16 до 21 года
261

. На аналогичном 

собрании 10 февраля 1931 г. в Татпрофсовете решался вопрос 

о дисквалификации Р. Нежметдинова, который, будучи дейст-

вующим чемпионом города, проиграв три партии в чемпиона-

те, перестал участвовать в турнире, что было оценено как про-

явление недисциплинированности.  

В полном соответствии с общегосударственной спор-

тивной и шахматной политикой в середине 1920-х гг. в Казани 

началось создание низовых кружков и стали проводиться со-

ревнования при профсоюзных клубах, а также на предприяти-

ях, заводах, учреждениях, учебных заведениях. Например, в 

школе II ступени №3 уже в 1924 г. наряду с кружками естест-

воведения, краеведения, мироведения, литературным, также 

были организованы спортивный кружки и шахматный, 

в которых принимали «живейшее участие» многие ученики 

и ученицы, в т.ч. и «мусульмане-учащиеся», в числе 5 чело-

век
262

. В результате уже с 1924 г. наблюдался рост числа уча-

стников шахматного движения за счѐт привлечения молодѐжи, 

как из числа школьников и студентов, так и рабочих и кресть-
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ян
263

. Показательно, что на первенстве города 1924 г. этого го-

да 2 место занял 18-летний старшеклассник П.Н.Измайлов. 

Вскоре он уехал из Казани, в последствие стал чемпионом 

Томска, Сибири в 1926, 1928 гг., РСФСР в 1928 г.
264

 и масте-

ром спорта.  

1-й Московский международный турнир 1925 г., широ-

ко освещавшийся в средствах массовой информации, способ-

ствовал резкому всплеску популярности шахмат в СССР и в 

Казани в частности: «Играть стали везде – от садов и скверов – 

до красных уголков заводов и рабочих клубов»
265

. Этому спо-

собствовало то, что для пропагандирования шахмат в Казань 

стали направляться известные шахматисты, инструкторы цен-

тральных шахматных секций. В мае 1925 г. перед началом IV 

Поволжского турнира город посетил московский мастер и 

композитор Н.Д.Григорьев. Он прочитал лекции о состояв-

шемся международном турнире и «Шахматы как искусство», 

дал в клубе совторгслужащих несколько сеансов одновремен-

ной игры (в 5 партиях уступил), вызвавших повышенный ин-

терес большого числа слушателей и участников. В 1927 г. с 

аналогичными целями приезжал участник ряда международ-

ных турниров, известный шахматный композитор, автор книг 

А.С.Селезнѐв (он уступил в 1 партии местному школьному 

учителю А.А. Светлакову).  

Начало популяризации шахмат посредством  местной 

периодической печати стало еще одним мощным инструмен-

том. Ещѐ в 1923 г. в июле-сентябре в Казани на русском языке 

в типографии комбината «Восток» вышло 9 номеров (объѐмом 

8 листов журнального формата) «Еженедельника литературы, 

искусства и науки», являвшегося приложением к газете «Из-

вестия ТАТЦИКа». В нѐм, наряду с такими рубриками как 
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«Театр», «Литературная хроника», «Наука и техника», «Кино», 

был постоянный «Шахматный отдел»
266

. Начала публиковать-

ся информация о шахматной жизни, а вскоре появился посто-

янный шахматный отдел в самой массовой республиканской 

газете «Красная Татария» – ведущем печатном партийно-

советском органе и еѐ аналоге на татарском языке – «Кызыл 

Татарстан». В 1927-1938 гг. его вѐл М.И. Ерѐмин
267

. Среди тех, 

кто готовил заметки для него во второй половине 1920-1930-х 

гг., выделялись активностью шахматисты Н.И.Косолапов, 

П.Ермолин, Б.Каменев, Алфавитов, В.Алѐшин и др. Освеща-

лись не только спортивные события шахматной жизни города, 

но и всесоюзные и международные турниры; печатались и 

разбирались наиболее примечательные партии, шахматные 

задачи.   

В январе 1926 г. при Центральном коммунистическом 

клубе (Партклубе), открытом в 1922 г. для партийных работ-

ников и членов их семей, наряду с другими кружками органи-

зуются спортивный и шахматный
268

; члены клуба, желающие 

должны были записаться в канцелярии клуба в 3-хдневный 

срок со дня объявления
269

. В шахматы здесь играли и преж-

де
270

.  

В 1926 г. организуется Казанское спортивно-

пролетарское общество «Динамо» – как часть аналогичного 

всесоюзного общества сотрудников правоохранительных ор-

ганов. При обществе были открыты разнообразные секции: по 

борьбе, вело- и мотоспорту, городкам, лапте, лѐгкой атлетике, 

конному спорту, охоте и рыболовству, стрельбе, теннису, фут-

болу, а также шахматно-шашечная. Общество оборудовало 

спортивную базу в бывшем Панаевском саду и получило в 

аренду сад «Чѐрное озеро».   

                                                           
266 Пресса Казани XIX – XXI вв. Казань, 2016. С.49.  
267 Кильматов Р.Ф. Указ.соч. С.118.   
268 Фролова С.А. История одной городской усадьбы. Казань, 2009. С.73. 
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13 января – 1 февраля 1926 г. в Рабочем Дворце Заре-

чья состоялся шахматно-шашечное первенство, в котором уча-

ствовали лучшие шахматисты этой части города
271

. С конца 

1926 г. стали проводится городские первенства среди пионеров 

и школьников
272

, первый из которых выиграл 

Р.Г.Нежметдинов. В 1928 г. в клубе дислоцировавшегося в Ка-

зани стрелкового батальона были организованы кружки: дра-

матический, тяжелой атлетики, спортивный, лыжный и шах-

матно-шашечный
273

. Шахматы использовались как средство 

наглядной политической агитации и пропаганды: например, в 

1929 г. на арене Казанского цирка была разыграна партия в 

«живые шахматы»: белые «фигуры» символизировали миро-

вой империализм, красные – Красную Армию. Как отмечает 

С.Ю.Малышева, такого рода «визуальные образы…оказывали 

мощное эмоционально-психологическое воздействие на насе-

ление российской провинции, в особенности на его значитель-

ное малограмотное большинство, на человека неписьменной 

массовой культуры, чрезвычайно восприимчивого к впечатле-

ниям от массовых зрелищ»
274

. 

В 1920-х гг. в национальных республиках начала про-

водится политика «коренизации», предусматривавшая осуще-

ствление мер по увеличению представительства коренных на-

родов во всех сферах общественной жизни, в т.ч. физкультуре 

и спорте. В связи с этим получает приоритет привлечение к 

спортивному движению и в спортивные организации нацио-

нальных кадров.  Для этого, в частности, организация прове-

дения национального татарского праздника «Сабантуй» была 

передана в ведение ВСФК ТР. В июне 1926 г. в необязатель-

ную программу 7-дневных Всетатарских соревнований «Са-
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бантуй» среди команд кантонов по различным видам спорта 

были включены и шахматы
275

.  

Знаковым событием стало издание в 1929 г. первого в 

истории  шахматного учебника на татарском языке (на шрифте 

«яналиф»)
276

. Его автор писал, что «отсутствие практических 

руководств и пособий обучения шахматам на татарском языке 

…явилось причиной нераспространения шахмат среди татар. И 

в настоящее время молодежь, интересующаяся шахматами, не 

имеет возможности изучать основы игры в шахматы на родном 

языке, поэтому она лишена дальнейшего усовершенствования 

своих знаний»
277

. Р.Г.Нежметдинов также вспоминал, что пло-

хое знание русского языка в подростковом возрасте сильно 

мешало ему при ознакомлении с шахматной литературой
278

.  

Автором учебника указан Mirza Jэymi (Мирза Яуми)
279

, 

по всей видимости, это псевдоним, точно настоящее его имя 

установить не удалось. По версии М.Ф.Хасанова, это 

М.Ерѐмин
280

. Учебник был опубликован по рекомендации 

Центрального совета физической культуры Татреспублики в 

издательстве «ТАТИЗДАТ» достаточно большим для спортив-

ной литературы того времени тиражом – 3000 экземпляров. 

Цена составляла 30 копеек.  

В первом разделе учебника «Происхождение шахмат и 

их распространение среди населения» говорится о значениии 

шахмат, даѐтся краткий очерк истории развития шахмат в 

России (на основе книги М.Когана, вышедшей двумя годами 

ранее)
281

. Автор приводит две версии их проникновения в 

                                                           
275 ГА РТ. Ф. Р-2613. Оп.1. Д.1. Л.60.   
276Jэymi M. Saxmat. Qazan: TATIZDAT, 1929. 62 в. 
277 Там же. В. 11 (перевод Б.Л.Хамидуллина).  
278 Нежметдинов Р.Г. Избранные партии. Казань, 1978. С.6. 
279 Татарстан китаплары библиографик курсеткеч. I том. 1917 ноябрь – 

1929. Казан, 1979. Б. 167.   
280 Хасанов М. История. С.302. 
281 Коган М.С. История шахматной игры в России / предисл. И.Л. Раби-

новича. Л., 1927. 
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страну: через татарскую знать и из стран Запада в XV в., 

склоняясь к первой. 

Второй раздел книги «Организация шахматного круж-

ка» содержит практические рекомендации по созданию шах-

матных кружков в клубах и ценен как свидетельство состояния 

и специфики шахматного движения рассматриваемого перио-

да. По словам автора, после Октябрьской революции шахматы 

начали распространяться среди широких слоев населения и из 

достояния элит стали массовым явлением во многих клубах и 

учебных заведениях, но в их работе из-за стихийного, слабо 

организованного характера есть недостатки: «Члены посещают 

клуб с целью обогащения своих знаний, организации досуга, 

получения всех новостей. Желающих научиться играть в шах-

маты много», «у нас есть свои шахматисты, которые бы взя-

лись за это дело. Однако из-за недостаточной организованно-

сти они явно отстали в своем развитии, не в курсе достижений 

шахматного мира»
282

. Чтобы объединить и организовать их, 

необходимо провести собрание всех заинтересованных лиц – 

членов клуба и избрать бюро кружка, составить его рабочий 

план, с указанием конкретных дней практических занятий. Ав-

тором предлагается 3-месячный рабочий план, состоящий из 

нескольких частей: 1). Прием членов в шахматный кружок, с 

определением тех, кто умеет играть и начинающих; 2). Из на-

чинающих формируется отдельная группа под руководством 

наставника-учителя; 3). Одновременно с практическими заня-

тиями организуются турниры; из хорошо играющих составля-

ется первая, из слабо играющих – вторая группы; 4). проводить 

заседания членов кружка с целью пропаганды значения шах-

мат; 5). в стенгазете открыть специальную рубрику, посвящен-

ную шахматам, где должны быть помещены разные задачи и 

этюды; 6).организовать и проводить турниры с кружками из 

других клубов. Средства на затраты кружка должны выделять-
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ся правлением клуба по годовой смете, где должны быть пре-

дусмотрены все предстоящие расходы шахматного кружка.  

Следующие разделы учебника посвящены собственно 

теории и практике шахматной игры в изложении для начи-

нающих. Впервые предпринималась попытка разработки шах-

матной терминологии на татарском языке. Большинство тер-

минов и названий фигур были напрямую взяты из русского 

языка и являлись транслитерацией. Татарскими же были слова 

«доска», «ход», «конь». Завершающие разделы учебника дают 

основы шахматной стратегии и тактики, приводят в качестве 

примера ряд классических партий.  

В конце 1920-х гг. стали проводиться отдельные тур-

ниры для шахматистов-любителей из татар. Среди первых уча-

стников были Казаков, А. и Д. Губайдуллины, Асадуллин, 

Асанович, Ильясов, Мулюков, в 1929 г. – победителем стал 

учащийся школы 2-й ступени Р. Нежметдинов. В 1930 г. он же 

впервые среди шахматистов-татар выиграл большой чемпио-

нат Казани. Современники сравнивали успехи Нежметдинова в 

шахматах с ролью первого профессионального татарского ху-

дожника Баки Урманче в татарском изобразительном искусст-

ве
283

. В том же году другой татарский шахматист Амерханов 

выиграл турнир в одной из двух групп малого чемпионата Ка-

зани, получив право участвовать в большом чемпионате 1931 

г., где успешно выступил, заняв 4 место среди 14
284

 участников 

(в 1932 г. стал шестым). Также на шахматном турнире рабфака 

КГУ первое место занял Гафуров, третье – Ассадулин.  

О достаточно высоком уровне состояния шахматного 

движения в Казани свидетельствует то, что именно здесь были 

проведены первенства Поволжья1924, 1925, 1926, 1927 гг., в 

которых принимали участие сильнейшие игроки гг. Астрахань, 

Белебей, Вятка, Ижевск, Кострома, Нижний Новгород, Пермь, 

                                                           
283 Агафонов А. Партия в шахматы: [воспоминания] // Казань. 2011. № 7. 
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Самара, Саратов, Сталинград, Сызрань, Тверь, Ульяновск, 

Уфа. Число их участников выросло с 10 человек до 17
285

. Ин-

тересно, что во время 3-го турнира в июне 1926 г. руководи-

тель психотехнической лаборатории Казанского института на-

учной организации труда, профессор К.Н. Сотонин провел 

«психотехническое обследование» его участников, результаты 

которого позднее изложил в докладе на заседании научно-

технического комитета ВСФК
286

.  

Казанцы побеждали в 1924-1926 гг.: П.Н.Измайлов и 

дважды – Н.И.Косолапов. В турнирный комитет из местных 

шахматистов входили Е.М.Левитто, М.М.Сегель, Е.М.Лондон, 

П.Колчурин, А.А. Светлаков. Журнал «Шахматный листок» 

писал: «В целом Казань, организовавшая уже четыре Поволж-

ских турнира, ещѐ раз показала себя заслуживающим внима-

ния шахматным центром. Приезжие шахматисты остались 

очень довольны гостеприимством хозяев»
287

. В то же время 

известно, что организация 4-го Поволжского «Съезд-турнира» 

1927 г. проходила с большим трудом. Ввиду того, что «замер-

ла работа Казанской шахматной секции», разработка его плана 

была поручена специальной комиссии. ТатВСФК проявлял 

пассивность, ввиду отсутствия у ВСФК ТССР средств было 

решено даже отказаться от проведения съезд-турнира в пользу 

Самары. В итоге средства нашлись: 200 руб. были получены от 

ТатЦИКа, 100 руб.- от общества «Динамо», 50 руб. - от Татсо-

вета профсоюзов, 25 руб. - от профсоюза совторгслужащих
288

.  

Ведущие казанские шахматисты выступали во внешних 

турнирах. В финалах турниров городов для любителей, прохо-

дивших одновременно с Всесоюзными шахматными съездами 

и чемпионатами СССР, в 1924 г. участвовали Н.И.Косолапов и 

П.Н. Измайлов, в 1925 г. Н.И.Косолапов. В 1928 г. в чемпиона-

                                                           
285 http://al20102007.narod.ru/nat_tour.html Дата обращения 26.03.2019. 
286 ГА РТ. Ф.732. Оп.1. Д.986. Л.38. 
287 Шахматный листок. 1927. №8. С.7.  
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те РСФСР, проходившем в Москве, 8-е место занял 

С.Н.Косолапов
289

. Победителем стал П.Н.Измайлов, к тому 

времени представлявший город Томск. Представители Казани 

принимали участие во всесоюзных первенствах отраслевых 

профсоюзов, в частности: в 1928 г. профсоюза химиков – Коз-

ловский, печатников - Медведев. В 1928 г. С.Н. Косолапов, в 

1929 г. М.И. Ерѐмин стали победителями чемпионата района 

автономных республик и областей, в который входили Татар-

ская, Чувашская, Башкирская, Казахская, Киргизская АССР, 

Вотякская (Удмуртская) и Марийская автономные области. В 

1928 г. в Казани было два шахматиста 1-й всесоюзной катего-

рии: отец и сын Н.И. и С.Н.Косолаповы
290

, позднее еѐ получил 

Ерѐмин. Проводились командные матчи между сборными го-

родов: в 1929 г. с Ульяновском, в 1929-1930 гг. - Нижним Нов-

городом и др. 

Однако, такая «внешняя» активность привела к тому, 

что в конце 1929 г. шахматно-шашечная секция была распу-

щена с формулировкой: «Секция занялась исключительно со-

бой. В разгаре увлечения иногородними матчами, в которых 

участвует полностью лишь состав секции, о массовой работе 

забыли»
291

. Вместо неѐ был образован шахматно-шашечный 

сектор ВСФК. 

С целью упорядочения форм движения в 1930 г. была 

проведена обязательная регистрация шахматно-шашечных 

кружков. Все подобные кружки в Казани должны были подать 

в городской совет народных депутатов, секретарю городского 

СФК Гладкову следующие сведения: организация, при кото-

рой работает кружок; количество членов в кружке; как проте-

                                                           
289 Косолапов Сергей Николаевич (р.1909) окончил в 1931 г. КХТИ, затем 

переехал в Москву, работал в НИИ органической химии и технологии. Лау-

реат Ленинской премии (1960). См.: Выпускники – гордость технологиче-

ского университета КХТИ-КГТУ (1931-2000). Краткий биографический 

справочник. Казань, 2000. С.5. 
290 Словарь шахматиста. С.235.  
291 Дамский Я.В. Рашид Нежметдинов. С.20.  
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кает работа кружка. Незарегистрированные кружки не допус-

кались к дальнейшим межкружковым командным состязаниям, 

их  члены не могли получать квалификационные категории
292

. 

В конце 1920-х – начале 1930-х гг. действовали кружки и про-

ходили низовые турниры в Рабочем Дворце Заречья (бывший 

Алафузовский «народный дом»), Доме еврейской культуры 

(создан в 1929 г. в бывшем здании синагоги, позднее Дом ра-

ботников просвещения), Доме Красной Армии, Большом го-

родском театре, на меховой фабрики №1, рабфаке КГУ, подго-

товительных курсах №№ 1 и 2, в профсоюзных клубах совет-

ских торговых служащих, работников искусств, просвещения, 

медсантруда, меховщиков, работников речного транспорта. В 

1930 г. число участников соревнований составляло: на мехо-

вой фабрике №1 - 22 человека, театре – 15 человек
293

, в клубе 

работников искусств – 11, в Доме еврейской культуры – 10; на 

рабфаке КГУ – 8
294

; по-видимому, таково же было число зани-

мавшихся в кружках. На 1931 г. смета расходов «богатого», по 

оценке газеты «Красная Татария», Союза советских торгслу-

жащих предусматривала на культурные нужды выделение 

113105 руб., из них на занятия шахматами и шашками было 

ассигновано менее 1%  - 750 руб.
295

 Инструктором спорткруж-

ка был шахматист Ю.А. Вашш
296

. Данный клуб выделялся 

своими спортивными достижениями, в т.ч. в шахматах. Вооб-

ще профсоюз совторгслужащих в целом отличался наиболь-

шей шахматной активностью. Его общесоюзные команды не-

однократно выигрывали чемпионаты профсоюзов СССР в 

конце 1920-х гг. 

К началу 1930-х гг. сложилась система турниров. Еѐ 

низовой массовый уровень представляли общегородские со-

стязания среди пионеров и школьников (могли участвовать 
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любые школьники); профсоюзов – как индивидуальные, так и 

командные (в команде 5 человек, в индивидуальных турнирах 

– по 3 человека от кружка), в которых участвовали команды от 

кружков совторгслужащих (№1 и 2), химиков (также две ко-

манды), коммунальщиков, медсантруда, Дома Красной Армии 

(РККА), рабпроса, рабиса, кожевники, строители, железнодо-

рожники, печатники, водники, Заречье; женские; татарские. 

Профсоюзы предоставляли заявки по утверждѐнной форме в 

культотдел Татсовета профсоюзов (ТСПС); желающие принять 

участие в татарском и женском шахматном турнирах, подавали 

заявки в шахсекцию ТСПС. В конце 1929 г. в соревнованиях 

среди профсоюзов, татар, женщин в общей сложности приняло 

участие 200 человек
297

. В 1929 г. в шахматном турнире проф-

союзов среди участников-мужчин впервые упоминается жен-

щина – Бабкина, представлявшая объединение медсантруда
298

. 

Эти соревнования проходили в Доме Красной армии по 

воскресеньям с 12 часов, по понедельникам и четвергам с 18 

часов. Также турниры проводились во Дворце Труда, Цен-

тральном клубе пионеров. 

Победители и призѐры названных выше массовых тур-

ниров, получали 4-5 категории и допускались во второй сорев-

новательный уровень - к участию в малом чемпионате г. Каза-

ни. Турнир проходил в двух группах по круговой системе, 

число участников в разные годы колебалось от 10 до 30 чело-

век, среди которых преобладали студенты вузов и техникумов. 

Состязания проводились по групповой системе. Лучшие игро-

ки малого чемпионата – по 2-3 из каждой группы - допуска-

лись к участию в большом городском чемпионате, где также 

участвовали сильнейшие игроки города – всего около 10 - 20 

человек (число росло). Они разбивались на две группы, затем 

проводился финал, который часто проходил в помещении ре-

дакции газеты «Красная Татария». Так, Нежметдинов как по-
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бедитель чемпионата пионеров и школьников попал в малый 

чемпионат, а успешно выступив в нем – в большой. Большой 

чемпионат, как правило, проходил в январе-феврале. Участни-

ки малого чемпионата получали третью, большого – вторую, 

его победители и призѐры - первую местные категории, кото-

рые должны были подтверждать каждые два года.  

Участников турниров не освобождали от работы, по-

этому, как правило, игры проходили по вечерам и выходным, 

могли растягиваться на несколько месяцев. Не было инвентаря 

в достаточном количестве: доски надо было приносить с со-

бой, отсутствовали шахматные часы. Не хватало судей доста-

точной квалификации. По итогам сезона проводились торже-

ственные шахматные вечера, которые могли посетить все же-

лающие. В их программу входили награждение дипломами 

победителей малого и большого чемпионатов, шахматные вик-

торины, конкурсы решений задач и этюдов.  

За пределами Казани наиболее активно шахматно-

шашечное движение развивалось в Бугульме. Одним из его 

основателей является М.М.Хазов, живший в Бугульме с 1918 г. 

и работавший в городском саду, где была оборудована крытая 

веранда для шахматистов. Хазов являлся руководителем шах-

матного кружка, регулярно организовывал различные сорев-

нования. В 1928 г. кружок преобразуется в секцию при горс-

портсовете, которой выделили две комнаты в 2-хэтажном кир-

пичном Доме быта по ул. Октябрьской. С того же года начали 

проводиться личные первенства города, в них до 1936 гг. по-

беждал М.Хазов
299

.В 1930 г. Бугульминское кантонное проф-

бюро успешно организовало 2 межпрофсоюзных турнира при 

21 и 27 участниках
300

. Однако после 1930 г. начался застой, 

поскольку районный СФК не обращал внимания на шахматы, 

игнорировал предложения местных шахматистов об организа-

ции при нѐм шахматно-шашечного комитета и о введении за-

                                                           
299 diary-culture.ru/maps/sport-i-turizm/shahmatnyi-klub-belaja-ladja.html. 
300 Без руля и ветрил // Шахматист-шашист Татарии. 1932. 1 апреля (№5). 
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нятий по шахматной теории в городских физкультурных 

кружках. Ни он, ни профсоюзы не выделяли средств, вся прак-

тическая работа велась «самостийно» за счет добровольных 

взносов членов кружка. После обращения лидера бугульмин-

ских шахматистов М.Хазова в шахсектор Центрального СФК 

Татарской республики, этот вопрос был рассмотрен на прези-

диуме СФК, но, видимо, без особого положительного эффекта.  

В целом, несмотря на рост интереса к шахмтам на мес-

тах, районные СФК не уделяли ему достаточного внимания 

шахматному движению. 

Популяризация шахмат в республике, придание им 

массового характера приобретала самые разнообразные фор-

мы. Наряду с кружками, распространение получили шахмат-

ные уголки. Они создавались в различных общественных заве-

дениях: например, при библиотеке-читальне местного комите-

та № 2 профессионального Союза работников народного пита-

ния, домах отдыха в Васильево (было приобретено 20 шахмат-

ных столов
301

), районном парткабинете и избе-читальне д. 

Большое Фролово Тетюшского района, советской чайной Вол-

гокрайнарпита в Казани, общежитии рабочей молодѐжи Казан-

ской электростанции, в клубе им. «Парижской Коммуны» при 

заводе «Красный Металлист» пос. 3еленый Дол.  

В то же время неоднократно отмечалось, что во многих 

клубах и других общественных заведениях существовали та-

кие проблемы, как пьянство в буфетах, чрезмерное увлечение 

бильярдом, молодѐжное хулиганство, что снижало посещае-

мость шахматных кружков и уголков, тормозило развитие 

шахмат. Так, в чистопольском клубе в области шахмат дело 

«пошло на убыль», «кружок шахматистов прозябал», число 

шахматных столов и досок сократилось с 6-8 до 1, т.к. от шах-

матной игры в отличие от бильярда для клуба не было дохо-

да
302

. Многие рабочие клубы испытывали материальные за-
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труднения, что неблагоприятно отражалось как на всей культ-

работе профсоюзов, так и на шахматах. В помещениях круж-

ков было тесно, шумно, накурено, холодно, они слабо освеща-

лись. Сказывался жилищный кризис в Казани, имелись боль-

шие проблемы с помещениями, в результате которых клубы 

часто передавались для использования под жильѐ. 

Отсутствовало постоянное специальное помещение для 

городской шахматной секции; ее члены были вынуждены со-

бираться в клубе совторгслужащих, Доме работников просве-

щения (бывший Дом еврейской культуры), колокольне Бого-

явленской церкви, помещении ВСФК, в летний период – на 

веранде в Ленинском садике
303

. 

В условиях развернувшихся в стране коллективизации 

и индустриализации в 1930 г. вышло постановление ЦИК 

СССР, в котором предлагался переход на производственный 

принцип организации физкультурной работы, в соответствии с 

которым первичным звеном должен был коллектив физиче-

ской культуры на предприятиях, в учреждениях, учебных за-

ведениях, колхозах, совхозах, воинских частях и других орга-

низациях
304

. В октябре 1931 г. после трѐхлетнего перерыва в 

Москве состоялся очередной – 7-й Всесоюзный шахматно-

шашечный съезд, предварительно в краях и областях были 

проведены подготовительные съезды. На приуроченном к 

съезду чемпионате СССР впервые принцип персональных при-

глашений был заменѐн на цепочку предварительных соревно-

ваний с участием мастеров и шахматистов I категории. Таким 

образом, предоставлялись более широкие возможности для 

продвижения талантливой молодежи. Казань представлял чем-

пион города студент КГУ М.Ерѐмин, занявший 8-е место в от-

борочной группе.  

На самом съезде наряду с констатацией больших успе-

хов в росте массовости шахмат, продвижении их среди проле-
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тариата и крестьянства, повышении их роли в политической 

борьбе за построение социализма был оглашѐн вывод, что 

клубные кружки по шахматам и шашкам, на базе которых 

строилась работа в условиях восстановительного периода в 

«эпоху общего генерального наступления на фронте соцстрои-

тельства», стали «тормозом к дальнейшему развертыванию 

работы» из-за «замкнутости в стенах клуба»
305

. Поэтому был 

поставлен вопрос о необходимости перестройки шахматно-

шашечной работы так же, как и всего физкультурного «ближе 

к массам», т.е. на производственном принципе.  

Подготовка к всесоюзному съезду после спада вызвала 

определѐнный подъѐм и оживление шахматного движения в 

ТАССР, выразившиеся в увеличении числа турниров, выпуске 

газеты, развѐртывании массовой работы.  

В ноябре 1931 г. для более чѐткого и конкретного ру-

ководства движением были проведены совещания и образова-

ны оргбюро городского шахматно-шашечного комитета при 

городском СФК и аналогичных секций при Татарском облсо-

вете профсоюзов (Меерсон, Светлаков, Петров, Хрусталев), и 

при вузкомиссии (председатель, член шахсектора ВСФК Перк, 

Ефремов, Марохин, Змиев), но долгое время онифактически не 

действовали. Лишь 6 апреля 1932 г. в Доме науки и техники 

под лозунгом «Проснемся от спячки, товарищи» прошло со-

вместное с активом заседание горшахкомитета по вопросу раз-

вертывания работы в городе, вынесшее ряд конкретных реше-

ний: комитет должен организовывать кружки при каждом 

предприятии, учреждении, учебном заведении; проводить мас-

совые соревнования, в т.ч. на всетатарском физкультурном 

празднике и т.п. В условиях развернувшегося в годы 2-й пяти-

летки широкомасштабного ускоренного промышленного 

строительства работа по созданию культурно-бытовых усло-

вий на многочисленных новостройках Казани провозглаша-

лись главной «боевой» задачей шахматно-шашечных органи-
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заций Татарстана. Шахматы объявлялись фактором, способст-

вующим социалистическому строительству, «одним из средств 

выполнения промфинплана». Не отнимая спортивного и досу-

гового значения, основной провозглашалось их общественная 

роль для культурного воспитания трудящихся. Шахматисты 

объявлялись ударниками «шахматно-шашечного фронта», обя-

зывались «без пышных деклараций»
306

 пойти на производство 

для организации там работы, каждый должен был организо-

вать и руководить повседневной деятельностью кружка (стен-

газета, ударные бригады шахматистов-шашистов) на одной из 

новостроек. Также всем шашистам и шахматистам предлага-

лось участвовать в «Займе 4-го завершающего года».   

Шахматное движение в итоге активизировалось – так, в 

1932 г. такой кружок, в частности, начал действовать на пло-

щадке Союзстройпушнины, на текстильной фабрике им. Ле-

нина Петров провѐл шахматный турнир, Алакшин - в Сили-

катном техникуме (16 участников, 8 получили 5-я всесоюзную 

категорию). На ряде предприятий проводились шахматно-

шашечные Спартакиады. 

При Доме Науки и Техники был организован цен-

тральный шахматно-шашечный кружок, шахматная библиоте-

ка, в 1932 г. после закрытия Дома науки и Техники он перенес 

свои занятия и турниры в Дом работников просвещения.    

Шахматисты провели ряд категорных и смешанных 

турниров: первенство Казани (с 12 марта по 12 мая 1932 г., 

участвовало 13 человек: 1.Колчурин, 2.Еремин, 3.Адо), межка-

тегорный – 2 группы по 11 человек, турниры 3-й и 4-й катего-

рий, турнир в Рабочем Дворце. Турнир 4-й категории, не смот-

ря на предупреждения, проходил очень недисциплинированно, 

из-за неявок на туры 3 человек дисквалифицировали на год. 

Также был дисквалифицирован на год один из участников по-
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становлением туркомитета и шахсектора за необоснованный 

выход и срыв нормального течения первенства города. 

В апреле 1932 г. была предпринята попытка организо-

вать командное первенство города, на которое шахсектор 

предложил выставить команды Татпрофсовету, вузкомиссии, 

обществу «Динамо», военному ведомству. В мае 1932 г. по 

инициативе шахсектора ВСФК, несмотря на организационные 

трудности, в Казани состоялся матч Казань-Свердловск (в ко-

мандах по 5 шахматистов и 6 шашистов); общую победу одер-

жали гости. Приглашающая сторона оплатила проживание, 

питание и проезд в один конец. Средства, несмотря на завере-

ния облсовета профсоюзов, были найдены с большим трудом. 

К декабрю 1931 г. относится попытка издания специ-

альной местной газеты «Шахматист-шашист Татарии» – офи-

циального органа шахсектора ВСФК Татарской республики и 

шахсекции Татарского совета профсоюзовпод редакцией ша-

шиста В.Калинина как ежемесячного приложения к газете «На 

штурм» – органа Татарского обкома и Казанского горкома 

ВЛКСМ
307

. Она стала первой в СССР специализированной 

шахматно-шашечной газетой, печатавшейся за пределами Мо-

сквы и Ленинграда
308

. Газета выходила под девизом: «Шахма-

ты и шашки в рабочий быт». В ней публиковались материалы 

о шахматно-шашечной жизни и проблемах развития шахмат-

но-шашечного движения республики, рекомендации по веде-

нию шахматно-шашечной работы, объявления, хроника собы-

тий в соседних регионах, стране и мире, обзоры турниров и 

сыгранных партий, рецензии на литературу и периодику и т.д. 

Редакция газеты организовала несколько турниров по пере-

писке, конкурсы шахматных задач и этюдов. В них наряду с 

жителями Казани участвовали любители из Набережных Чел-

нов (наиболее активный – Н.Г.Мещанов), Бугульмы 

                                                           
307 Пресса Казани XIX – XXI вв. Казань, 2016. С.107. 
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http://ru.rfwiki.org/wiki/1931
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3


118 

 

(М.М.Хазов), а также городов из-за пределов Татарстана, что 

говорит о том, что газета распространялась и вне республики. 

Большая часть газетных материалов была посвящена 

именно шахматам. Их авторами были М.И.Еремин, 

П.П.Колчурин, Ю.Цедербаум
309

 и др. Из-за материально-

организационных трудностей и разногласий между шахмати-

стами и шашистами (Калинин самоустранился от работы и был 

снят решением шахсектора) издание быстро прекратилось – до  

июня 1932 г. вышло в общей сложности 6 номеров форматом в 

пол печатного листа. Розничная цена номера составляла 15 

коп., годовая подписка – 2 руб. 75 коп. 

В это период обострились разногласия между шахма-

тистами и шашистами. Шахматисты были гораздо активнее – 

проводили свои турниры, междугородние матчи; фактически 

занимали все руководящие посты в шахматно-шашечных 

структурах. Шашисты не имели организующего центра, были 

разрознены, играли на дому, даже на деньги, проводили слу-

чайные платные сеансы в клубах. До отъезда из Казани в 1931 

г. Нежметдинова, выигрывавшего все турниры по шашкам, 

отсутствовала конкуренция, что снижало интерес к соревнова-

ниям. Шахматисты обвиняли квалифицированных шашистов в 

отрыве от масс и полном нежелании вести какую-либо органи-

зационно-массовую работу. На этом основании шахсектор от-

казывал им в проведении первенства города, под угрозой дис-

квалификации требовал наладить еѐ.  

Всплеск активности 1931-1932 гг., однако, не был ста-

бильным, при имеющихся успехах наблюдалось свертывание 

работы в некоторых организациях; многие решения и поста-

новления остались лишь декларациями. Чемпион Москвы Н.Н. 

Рюмин, посетивший Казань в 1933 г., констатировал «запу-

                                                           
309 Возможно, Юлий Сергеевич Цедербаум (1907-1940), социал-
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щенность» шахматной работы в Татарии
310

. Вероятно, для ис-

правления ситуации ВСФК направил в июне 1933 г. в бюро 

физической культуры ТСПС «мастера по шахматно-шашечной 

работе тов. Нежметдинова для использования его инструкто-

ром шахматно-шашечной работы профсоюзных организа-

ций»
311

. О слабой постановке шахматно-шашечной работы в 

1934 г. говорилось и в критической статье Вайнберга
312

.   

2-й Московский международный шахматный турнир 

1935 г. вызвал очередной подъѐм интереса к шахматам, дал 

толчок возникновению новых кружков, увеличению числа со-

ревнований. Эту тенденцию постаралась поддержать шахмат-

но-шашечная секция при ВСФК Татарской республики. В 1935 

г. в еѐ состав входили Косолапов (председатель), Еремин, Не-

жметдинов, Калинин, Петров (секретарь), Желудь, Колчурин. 

При секции были созданы комиссии: учебно-методическая 

(председатели Мягков, Калинин), квалификационная (Не-

жметдинов), учетная (Петров), по печати (Еремин); редакция 

стенгазеты центрального шахатно-шашечного кружка (Еремин 

М., Петров, Соболев, Еремин А.). Роль на тот момент общего-

родского центра играл клуб рабис (работников искусства), где 

было отведено крайне малое по площади специальное поме-

щение и допускались все желающие с профсоюзными билета-

ми либо под ответственность руководителя кружка, или по 

предварительному разрешению шахсекции. 

Составленный шахсекцией годовой план соревнований 

включал проведение низовых спартакиад в вузах (КГУ, КХТИ, 

КАИ, КВИ, ТПИ, СХИ, институт советского права, автодо-

рожный техникум, ВТУЗ завода Вахитова) до 1 марта, на фаб-

риках, заводах (Казмашстрой, завод им. Ленина, текстильная 

фабрика, завод Пишмаш, ОМКУЗ), в клубах союзов рабпрос, 

финбансковских работников, медсантруд, промкооперации до 
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1 апреля. Далее проводились межвузовские (1 марта-1 апреля), 

межсоюзные и межзаводские (1 апреля – 1 мая) индивидуаль-

ные и командные соревнования. Шахматисты на них должным 

были отбираться с учетом их результатов на протяжении по-

следних 3 лет, дисциплинированности и активного участия в 

общественной шахматной работе. 

Первенство Казани проводилось с 6 февраля по 18 ап-

реля 1935 г. Персональный допуск на него получили Нежмет-

динов, Еремин, Колчурин, Косолапов, Хрусталев, Ермолин, 

Медведев, Сегель, Репкин, Лучинский, Дрябкин, Левитто. Для 

«нормального» проведения турнира секция просила ВСФК 

«приобрести одну пару часов и отпустить средства на ремонт 

4-х старых часов»
313

. 5 февраля созывалось собрание участни-

ков первенства, был образован турнирный комитет в составе 

Светлакова, Усачева, Беркутова, Петрова, Желудя. 

С 20 марта начинались межведомственные соревнова-

ния сильнейших сборных команд: Татоблсовета профсоюзов 

(победитель), военного ведомства, общества «Динамо», пром-

кооперации, вузов Казани, состоявшие из 5 шахматистов и 5 

шашистов
314

. К 15-летию ТАССР был приурочен массовый 

общегородской турнир, к участию в котором приглашались все 

желающие, независимо от квалификации.   

Секция планировала наладить проведение сеансов и 

бесед в низовых коллективах игроками 1-й и 2-й категорий, 

сеансов в фойе кинотеатров города, улучшить летнее массовое 

обслуживание шахматистов на базе Парка культуры и отдыха, 

других садов-клубов и домов отдыха, выделить и прикрепить 

по несколько квалифицированных шахматистов к каждому 

району города. По вопросу приобретения инвентаря, часов, 

литературы для низовых коллективов предполагалось связать-

ся с центральными органами в Москве. 
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Состоялись внутризаводские турниры на крупных про-

мышленных предприятиях: меховой фабрике, кожевенно-

обувной фабрике «Спартак», льнопрядильном комбинате им. 

Ленина, зеленодольском судостроительном заводе «Красный 

металлист». Особой активностью отличался шахматный кру-

жок меховой фабрики. В него входили как служащие, так и 

рабочие, в т.ч. татары, иностранные специалисты; проводились 

внутрифабричные турниры, матчи с шахматистами Татарско-

башкирской школы, Казанского Большого театра, фабрики 

«Спартак», КГУ. Члены кружка не только участвовали в со-

ревнованиях, но и занимались «солидной подготовкой и учѐ-

бой, постоянно повышая класс игры»
315

. А в конце декабря 

1935 г. в клубе меховой фабрики состоялся Всесоюзный шах-

матный турнир, организованный ЦК профессионального союза 

меховщиков. В турнире участвовали 14 победителей област-

ных и городских турниров данного профсоюза со всей стра-

ны
316

. 

Активизировалась шахматная жизнь на многочислен-

ных стройках Казани. Так, в турнире на первенство среди 

строителей фабрики киноплѐнки участвовало 17 инженеров и 

рабочих
317

, на культбазе стройплощадки была оборудована 

специальная шахматная комната. В клубе строителей по ини-

циативе низовых кружков состоялись командные состязания 

среди крупнейших строек города, с участием команд строите-

лей фабрики киноплѐнки (победитель, была награждена поезд-

кой по Волге), завода синтетического каучука, «Казмашстроя» 

(авиакомбинат), завода пишущих машин, Водоканалстроя. 

В 1930-е гг. в условиях интенсивного социально-

экономического развития и роста потребности в новых кадрах 

в Казани в дополнение к имеющимся организуется целый ряд 

новых вузов: институт инженеров коммунального строитель-
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ства, юридический, химико-технологический, медицинский, 

финансово-экономический, авиационный институты. На них 

также начинаются активные и многолюдные внутри- и межву-

зовские соревнования. В 1935 г. команда университета под ру-

ководством М.Еремина провела 6 шахматно-шашечных мат-

чей, в т.ч. с авиационным институтом на 50 досках (35 шахма-

тистов и 15 шашистов), с химико-технологическим – на 80 

досках. Матч между авиационным и химико-технологическим 

институтами прошѐл на 70 досках
318

. В этих соревнованиях 

участвовали как студенты, так и профессорско-

преподавательский состав, в т.ч. крупные учѐные 

А.Ф.Богоявленский, Е.К.Завойский, Б.Л.Кондрацкий, 

Х.М.Муштари, Н.М.Пауткин, К.П.Персидский, Н.Г.Четаев, а 

также известные местные шахматисты Адо, Вашш, Еремин, 

Сегель. 

Казанские шахматисты неоднократно жаловались, что 

на междугородние поездки им выделяется явно недостаточно 

финансовых средств, а от участия в первенстве РСФСР 1935 г. 

председатель ТатВСФК вообще решил отказаться. Поэтому 

секция добивалась проведения ежегодно матчей минимум с 2-

мя городами, направления представителей на Поволжские со-

ревнования в мае в Саратов по линии ВСФК и на первенство 

ВЦСП по итогам первенства Казани. 4 сентября 1935 г. из 

ВСФК ЦИК ТАССР председателю физкультурного бюро 

ТСПС было направлено письмо. В нем говорилось, что по 

примеру Москвы и Ленинграда во многих городах страны на-

чали строить специальные Дома шахматиста и шашиста. На-

личие в Казани многих крупных предприятий, новостроек и 

вузов также требует специального помещения для шахматной 

и шашечной работы (инструкторской, соревновательной и 

учебно-методической) со всеми желающими членами проф-

союзов. В секцию ВСФК постоянно обращались инженерно-

технические работники разных союзов и предприятий с прось-
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бами о вовлечении их в общегородских и квалифицированные 

соревнования, лекционное обслуживание. Клуб рабис, играв-

ший роль общего, оставался узковедомственным, шахматы там 

были второстепенны, помещение для них маленьким, поэтому 

квалифицированные шахматисты были распылены по клубам 

разных союзов и предприятий. 

В этой связи шахсекция ВСФК ставила вопрос об ис-

пользовании в 1935-1936 гг. в качестве центральной шахмат-

ной базы клуба ИТР, где имелись достаточные помещения для 

игр, учебно-методической и лекционной работы. Предполага-

лось допускать туда всех шахматистов с профсоюзными биле-

тами или под ответственность руководителя кружка или по 

предварительному разрешению шахсекции с установлением 

небольшого членского взноса – чтобы «не проникали деклас-

сированные и нежелательные элементы». Предполагалось от-

крыть 2 кружка – для начинающих и для квалифицированных 

игроков. Со своей стороны, секция обещала выделить для них 

руководителя, проводить соревнования, сеансы, лекции.  

Повышение внимания к шахматам вскрыло и другие 

значительные проблемы и недостатки. 21 апреля 1935 г. про-

шла общегородская шахматно-шашечная конференция, где 

был заслушан доклад шахсекции ВСФК о состоянии движения 

и работы в республике. В принятой конференцией резолюции 

кроме названного выше отмечалось, что наличие в Казани и 

республике многочисленных предприятий и вузов, квалифи-

цированных кадров шахматистов и шашистов и «громадная 

тяга трудящихся» к шахматам диктуют необходимость более 

полного обслуживания и вовлечения широких масс в движе-

ние. Одновременно с охватом широких масс также должны 

«выращиваться» высококвалифицированные шахматисты, при 

этом «неизжитые еще тенденции чистого рекордсменства и 

погони за очками» осуждались
319

. Поддерживалась установка 
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центральных органов на воспитание шахматистов, выполняю-

щих общественно-полезные функции в шахматной работе. 

Несмотря на неоднократные директивы ВЦСПС при 

ТСПС, до сих пор не была создана шахсекция при бюро физ-

культуры, не было платных инструкторов, не выполнялись  

указания о направлении на шахматы не менее 10% от спортив-

ных смет. Шахкомитет ВСФК неоднократно, но безрезультат-

но обращался во все бюро физической культуры отдельных 

предприятий и ТСПС с запросом о численности шахматистов 

и шашистов, но не смог получить ответа. Поэтому шахсекция 

ВСФК ТР предлагала срочно поставить вопрос о создании 

шахсекции ТСПС с платным инструктором, или, как минимум, 

выделить ответственное лицо, добиваться реализации положе-

ний о твердой финансовой базе из плановых ассигнований 

ВСФК и выделении 10% от общих физкультурных смет проф-

союзов, дав соответствующие указания по низовой сети на 

1936 г. 

17 октября состоялось собрание шахматного актива Ка-

зани с участием представителей кружков, предприятий и ву-

зов, членов шахсектора ВСФК и одного представителя Тат-

профсовета, также подтвердившее серьѐзные проблемы в со-

стоянии шахматно-шашечной работы в ТАССР: за прошедший 

год 3-ю и 4-ю категории получили лишь по 5 человек, число 

второкатегорников вообще сократилось
320

; республика не от-

правляла представителей на первенство ВЦСПС и РСФСР; ни 

при ТСПС, ни при обкомах отраслевых профсоюзов не было 

шахсекций и специальных работников; шахматных инструкто-

ров и полуосвобождѐнных работников не было даже при круп-

нейших предприятия союзного значения; на шахматную рабо-

ту профсоюзами не выделялось специальных ассигнований, не 

составлялись сметы; плана работы, смет, кадров не имела и 

шахсекция при ВСФК, а всю работу вел пенсионер Н.И. Косо-
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лапов; не было постоянных связей с ведомствами, предпри-

ятиями, активом, даже членами секции. Представители круж-

ков говорили даже о полном «развале» работы. В принятой 

резолюции было решено поставить вопрос перед шахкомите-

том ВСФК СССР и шахсекцией ВЦСПС о посылки в Казань 

квалифицированных шахматистов-общественников для укреп-

ления местного руководства движением. Материал об этом 

собрании и о проблемах шахматного движения Татарии был 

напечатан в центральной шахматно-шашечной газете «64» 

спецкорром Л.Степным
321

. Затем в письме в Таттоблсовпроф 

редакция газеты требовала срочно сообщить, что предпринято 

в связи с этой публикацией. Как отмечалось, конференция, со-

вещание актива, публикация в центральной прессе «со всей 

решительностью подчеркнули отсутствие организующего ру-

ководства и твердой материальной базы для шахматно-

шашечной работы в профсоюзах Татарии»
322

.  

Следствием подъѐма шахматного движения стала пуб-

ликация в 1936 г. второго шахматного пособия на татарском 

языке
323

. Оно представляло собой татарский перевод русского 

издания (вышло в 1932 г.) книги, написанной голландскими 

авторами: Г. Ден Хертогом и будущим чемпионом мира 1935-

1937 гг. М. Эйве. Как и первый татарский учебник, пособие 

было напечатано на «яналифе» в Татарском государственном 

издательстве. Тираж и объѐм этого издания были на порядок 

больше, чем у предыдущего – 5000 экземпляров и 89 страниц. 

Данное издание стало первым на татарском языке шахматным 

самоучителем, так как содержало многочисленные практиче-

ские упражнения – «вопросы», предлагаемые читателю при 

объяснении каждого нового понятия или тактического приѐма, 

правильные «ответы» на которые давались в конце книги. 

                                                           
321 Там же.   
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Также характер данного руководства по обучению выражался 

в распределении и способе изложения материала, ориентиро-

ванном на пробуждение самодеятельности изучающего. Пере-

водчики на русский, учитывая специфические потребности 

начинающих советских шахматистов, осуществили некоторую 

доработку этого пособия, в некоторых местах уточнив и рас-

ширив изложение информации, главным образом в области 

терминологии. Также ими была составлена и добавлена за-

ключительная 12 глава под названием «Примерные партии». 

При этом основная авторская концепция и принцип изложения 

были сохранены. Данных о том, кто перевел книгу на татар-

ский язык, нет. 

В 1936 г. после 3-го Московского международного 

турнира Казань посетил известный венгерский гроссмейстер 

А. Лилиенталь, он дал несколько сеансов одновременной игры 

в различных клубах, домах культуры и Казанском университе-

те. В том же году в Казань приезжал будущий гроссмейстер, 

автор многих книг на шахматную тематику А.А. Котов. Он дал 

сеанс одновременной игры на 30 досках в Ленинском садике. 

По результатам поездки опубликовал критическую статью о 

шахматной жизни в Казани, в которой писал: «Создаѐтся впе-

чатление, что шахматисты и шашисты покинули город. Их мы 

смогли найти лишь в саду им. Ленина. Для них там предостав-

лено фойе летнего театра. Под бравурную музыку духового 

оркестра, под гул голосов и шарканье гуляющих. Здесь можно 

сыграть партию в шахматы. И больше нигде! Особенно броса-

ется в глаза отсутствие работы по популяризации шахмат и 

шашек среди коренного населения Татарии. Трудно поверить, 

что в Казани столице Татарской республики среди квалифици-

рованных шахматистов и шашистов татары насчитываются 

единицами. Так, в шахматном кружке союза меховщиков всего 

лишь 4 представителя коренного населения»
324

. Н.И. Косола-

пов в газете «Красная Татария» также неоднократно писал о 
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проблемах местного шахматного движения и констатировал, 

что «длительное время казанские профессиональные и спор-

тивные организации не придавали значения развитию шахмат-

но-шашечного спорта. Поэтому Татарская республика занима-

ла последнее место в РСФСР по мастерству игры в шахма-

ты»
325

.  

В 1935-1937 гг. вне Казани известно о шахматных тур-

нирах в совхозе «Красная Слобода», райцентрах – г. Куйбы-

шев и с. Пестрецы, шахматный кружок действовал в Мама-

дышском доме социалистической культуры. В тоже время на 

некоторых предприятиях плохо обстояли дела с клубной шах-

матной работой. В частности, на зеленодольском лесозаводе 

«Красный Октябрь» шахматный и другие кружки были лишь 

зафиксированы в документах и фактически не действовали.  

Внимание, уделяемое ВСФК и ТСПС движению в рай-

онах, оставалось явно недостаточным. Шахсекция не имела 

сведений о состоянии шахмат в районах, регулярно просила 

ВСФК направить соответствующие распоряжения во все рай-

онные СФК как для выявления положения, так и о наличии на 

местах шахматистов проведения районных соревнований.  

Ко 2-й половине 1930-х гг. относятся реформы, завер-

шившие формирование системы физкультурно-спортивного 

движения в СССР, просуществовавшей в основных чертах 

вплоть до его распада. В 1935 г. было положено начало введе-

нию Единой всесоюзной спортивной классификации. Она соз-

давала большую степень преемственности между массовым 

спортом и спортом высших достижений, стимулировала рост 

спортивного мастерства, повышение уровня учебно-

тренировочных занятий, престижа соревнований, давала воз-

можность определять уровень подготовки спортсменов на всей 

территории Советского Союза. В 1938 г. был введѐн промежу-

точный разряд между 1-м разрядом и званием мастера спорта – 

кандидат в мастера. 
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В июне 1936 г. был образован Всесоюзный комитет по 

делам физкультуры и спорта при СНК СССР. На местах орга-

низуются республиканские, краевые, областные, городские и 

районные комитеты, в т.ч. Комитет по делам физической куль-

туры и спорта при СНК ТАССР. Они имели вертикальное под-

чинение вышестоящим Комитетам. При комитете работали 

общественные секции, увеличилось число штатных инспекто-

ров. Инспектором по шахматам и шашкам стал 

Н.И.Косолапов. В отличие от ВСФК, которые являлись по су-

ществу комиссией с совещательным голосом и не могли кон-

тролировать в полном объѐме деятельность учреждений и ве-

домств, занимавшихся физической культурой, Комитеты явля-

лись органами централизованного государственного руково-

дства, имели собственное финансирование. 

Одновременно по решению ВЦСПС с 1935 г. в стране 

создаются 64 добровольных спортивных общества (ДСО) 

профсоюзов, разделѐнных по производственно-отраслевому 

принципу. Из них в ТАССР в 1935-1937 гг. организационно 

оформились ДСО «Азот», «Буревестник», «Водник», «Крылья 

Советов», «Локомотив», «Медик», «Молния», «Наука», «Неф-

тяник», «Пищевик», «Пламя», «Пролетарская победа», «Спар-

так», «Старт», «Темп», «Шерстянник». Основным низовым 

структурным звеном физкультурно-спортивного движения 

стал коллектив физической культуры (КФК), включавший сек-

ции по видам спорта, в т.ч. в некоторых и шахматы. Наиболее 

интенсивно шахматы стали культивироваться в обществе 

«Спартак».  

Уже в декабре 1935-январе 1936 гг. прошли массовые 

соревнования спортобщества среди кустарей, сначала город-

ские, потом областные. На чемпионате этого общества 1936 г. 

в Казани участвовали Р.Нежметдинов, Н.Косолапов. В ко-

мандном первенстве Татсовета профсоюзов 1937 г., прово-

дившемуся по круговой системе (после предварительных тур-

ниров фабрично-заводских, внутриколлективных, областных 

ДСО) в первой группе участвовали команды «Наука», «Крылья 
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Советов» (авиазавод №124), «Локомотив», «Буревестник» (со-

ветская торговля), «Пламя» (Союз швейников, работники раз-

ных фабрик), земорганы (Наркомат земледелия, сельхозинсти-

ут, сельхозснаб), фабрика киноплѐнки. Игры проходили в гос-

университете, Управлении Казанской железной дороги, клубе 

госторговли, сельхозинституте, клубе завода №124, клубе 6-й 

пошивочной фабрики. Вторая группа включала команды: Ра-

бис, фабрики Разумова (валяльно-войлочная), Льнокомбината, 

книжной фабрики им. Камиля Якуба, Потребкооперации. Ко-

манды химкомбината Вахитова, ветинститута заявились, но не 

закончили турнир. В 1-й группе в команду входило 10 шахма-

тистов, 6 шашистов, во 2-й – 5 и 3 соответственно)
326

.  

В том же году М.Еремин занял 3 место на всесоюзном 

первенстве ДСО «Наука» в Харькове, работник Татарского 

книжного издательства, литературовед Г.Кашшаф занял 14 

место на 2-м всесоюзном первенстве ДСО «Печатник» в том 

же городе. В 1939 г. Нежметдинов занял 4 место на всесоюз-

ном первенстве общества «Учитель». 

В 1937 г. в Доме работников науки и техники состоя-

лись шахматные матчи между научными работниками госуни-

верситета, высшей сельскохозяйственной школы, авиационно-

го, педагогического, химико-технологического, юридического 

институтов и института коммунального строительства; всего в 

них участвовало 38 человек
327

. Юридический институт побе-

дил Высшую сельскохозяйственную школу, химико-

технологический – авиационный; университет уступил сбор-

ной команде педагогического и коммунального институтов. 

В январе 1937 г. в Казань для решения организацион-

ных проблем был командирован ответственный инструктор 

центральной шахматной секции ВЦСПС, мастер спорта СССР 

И.Я. Мазель. Он дал в клубе пионеров сеанс одновременной 

игры с казанскими школьниками. С 14 по 19 января по вечерам 
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в клубе меховщиков провѐл ускоренный курс лекций по шах-

матной игре, после лекций проводились сеансы одновремен-

ной игры на 20—25 досках. 18 января там же состоялась 

встреча Мазеля с сильнейшими шахматистами города. После 

вмешательства И.Я. Мазеля республиканские профсоюзная 

организация и комитет по делам физкультуры и спорта доста-

точно быстро нашли помещение и средства для организации 

Казанского центрального шахматно-шашечного клуба. Уже 16 

января 1937 г. Президиум Татпрофсовета принял постановле-

ние об организации шахматно-шашечного клуба на основе со-

вместного финансирования ТСПС (6 тыс. руб.), Комитета по 

делам спорта (6 тыс.) и областного комитета Союза госторгов-

ли (3 тыс.). Предполагалось организовать его при клубе гос-

торговли при условии закрепления 3 комнат по договору. По-

вседневное оперативное руководство возлагалось на Бюро 

физкультуры ТСПС
328

.  

Однако Центральный городской шахматно-шашечный 

клуб был открыт 24 января 1937 г. в клубе меховщиков. На его 

открытии Мазель дал одновременный сеанс игры на 50 досках. 

Таким образом, был создан единый постоянный шахматный 

спортивный центр. К 1941 г. шахматно-шашечный клуб посе-

щало до 200 человек
329

. Для сравнения, общее число членов 

всех добровольных физкультурных организаций в том же году 

составляло 34205 человек, из них 10857 – на селе. Всего в рес-

публике насчитывалось 489 КФК и 30 областных советов 

ДСО. Смета республиканского Комитета по делам физической 

культуры и спорта составляла 394,6 тыс. руб.
330

 

В середине 1930-х гг. ведущими шахматистами Казани 

и республики были Р.Нежметдинов, М.Еремин, П.Колчурин, 

А.Хрусталев, П.Ермолин. На рубеже 1930-х-1940-х гг. среди 
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329 Колчин Н.Т. Физическая культура и спорт в Татарии (исторический 

очерк). Казань, 1969. С.73. 
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местных шахматистов на заметные роли выдвигается группа 

молодых игроков, студентов, в т.ч. приезжие, казанских выс-

ших и средне-специальных учебных заведений: В.Сайгин, 

И.Вельтмандер, М.Нотариус, А.Хенкин, в их ряду татары – 

Р.Кильматов, И.Кутуев. На поприще шахматной композиций 

ярко проявил себя Р.Г.Пономарѐв (татарин), начавший состав-

лять задачи в 1936 г. и получивший призы Всесоюзных кон-

курсов памяти Чигорина в 1939 г. и шахматного клуба ВЦСПС 

в 1940 г. Появляются сильные шахматистки из числа женщин. 

Например, Г.И. Сатонина
331

, в этот период не только дважды 

становилась победительницей женских городских первенств, 

но и успешно участвовала в мужских турнирах, получив вто-

рую категорию.  

Развитие шахматного движения в определѐнной степе-

ни показывают результаты на внешних соревнованиях. В 1933 

г. в Ленинград приезжал чехословацкий гроссмейстер С.Флор, 

для участия в блиц-турнирах с ним были командированы 

М.Ерѐмин (проиграл) и Н.Косолапов (выиграл). В 1934 г. в 

полуфинале первенства РСФСР в Самаре от Казани участвова-

ли М.Ерѐмин, П.Колчурин, П.Ермолин. Колчурину удалось 

занять 2-е место и выйти в отборочную группу финала, прохо-

дившего в Москве. В 1935 г. звание чемпиона Поволжья уда-

лось получить П.П.Колчурину. Чемпион Казани М.Ерѐмин в 

группе А полуфинала чемпионата ВЦСПС в Ленинграде в 

1935 г. выступил крайне неудачно, заняв последнее место. В 

1936 г. в г. Куйбышев прошѐл 1-й матч-турнир городов По-

волжья: Казани, Куйбышева, Саратова, Сталинграда. Сборная 

Казани в составе Медведева, Н.Косолапова, П.Колчурина, Ер-

молина стала лишь 3-ей. В 1937 г. 2-й такой матч-турнир со-

стоялся в Казани и казанская команда в составе 

                                                           
331 Сатонина (Сотонина) Галина Ивановна (1905-2000) - график, много-
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Р.Нежметдинова, М.Ерѐмина, П.Колчурина, А.Хрусталева 

одержала победу.  

В январе 1936 г. ученики казанской школы №20 

Р.Кильматов (чемпион Казани среди пионеров и школьников 

1935 г.) и О.Карпачева, победившие в городских отборочных 

соревнованиях, представляли республику на 2-м Всесоюзном 

шахматном турнире школьников в Ленинграде. На 1-м всесо-

юзном турнире игроков 1-й категории в Ростове-на-Дону в 

1936 г. Нежметдинов занял 11, П.Колчурин – 13 место. При 

этом Нежметдинов за свою игру удостоился положительного 

отзыва в центральной газете «64». В 1938 г. он участвовал во 

Всероссийском (г. Свердловск, 2 место) и I Всесоюзном (г. 

Горький, 7 место) турнирах игроков I категории, в 1939 г. – 

Всесоюзном турнире первокатегорников (г. Ростов-на-Дону, 1 

место), в 1940 г. – Всесоюзном турнире кандидатов в мастера 

спорта (г. Калинин, 9 место).  

Таким образом, можно увидеть, что если на региональ-

ном уровне (Волго-Уралье) уровне шахматисты ТАССР пе-

риодически добивались определѐнных успехов, то на всерос-

сийском и всесоюзном уровне, как правило, терпели неудачи.  

2 мая 1941 г. в Чебоксарах состоялся шахматно-

шашечный матч между командами Татарии и Чувашии из 2-х 

туров. Шахматистов ТАССР представляли игроки 1-й катего-

рии СССР: чемпион республики Сайгин 1940-1941 гг., Колчу-

рин, Вельтмандер. Встречу по шахматам выиграла Татария со 

счетом 6:2, по шашкам - Чувашия- 2,5:1,5. Общий итог матча 

7,5: 4,5 в пользу Татарии. Матч был заснят «Союзкинохрони-

кой»
332

. Он стал последним значительным событием шахмат-

ного движения предвоенного периода.  

Таким образом, после Октябрьской революции, в 1920-

е – 1930-е гг. сформировалась новая структура социального 

института физкультуры и спорта, определилась его идеология, 

сложилась система планирования, управления и контроля. Фи-
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зическая культура становится объектом административно-

организационной, идеологической и культурно-

просветительской работы государственных органов, общест-

венных, партийных организаций. Благодаря политике, направ-

ленной на укрепление здоровья и всестороннее воспитание 

трудящихся, молодѐжи, творческому энтузиазму руководящих 

физкультурных работников уровень развития физической 

культуры и спорта в ТАССР значительно повысился, происхо-

дил количественный и качественный рост спортивного движе-

ния.      

В этот же период происходило организационное ста-

новление и развитие шахматного движения как части общего 

физкультурного-спортивного движения страны, в соответст-

вии с общими тенденциями и в общих рамках. Руководство 

шахматами, как и другими видами спорта, взяли на себя проф-

союзы и органы государственной власти. Шахматное движе-

ние являлось частью социального института физической куль-

туры и спорта, основными особенностями которого в совет-

ском обществе являлись: государственное планирование и 

контроль; политизированность и идеологизация; доступность 

и массовость; нравственно-нормативный характер
333

. 

 Партия, государство, профсоюзы рассматривали и 

поддерживали шахматы, как один из видов новой, «пролетар-

ской» культуры. Задачи шахматных организаций тесным обра-

зом связывались с задачами «культурной революции», встре-

чаясь со значительным интересом к шахматам «снизу». В со-

вокупности это привело к началу качественно нового периода 

в развитии шахматного движения. Были достигнуты значи-

тельные успехи в расширении движения, созданы предпосыл-

ки для дальнейшего роста. Оно становилось действительно 
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массовым. Шахматы завоѐвывают гораздо большую, чем 

раньше, популярность среди широких слоѐв населения. Изме-

няется их социальная база. «Из карточных комнат дворянских 

и иных «благородных собраний»… шахматы уходят в фабрич-

ный клуб, в рабочую казарму, в красный уголок. Вместо апоп-

лектического затылка ожиревшего буржуа… над шахматной 

доской стала склоняться жилистая шея рабочего, взлохмачен-

ная, вихрастая голова комсомольца»
334

, констатирует Г.Раскин. 

В то же время на примере шахматного движения в Ка-

зани можно проследить преемственность между до- и послере-

волюционным периодами, когда часть активных участников 

Общества любителей шахматной игры продолжала активную 

шахматную деятельность и в советское время. Несмотря на 

усиленно декларировавшуюся и осуществлявшуюся пролета-

ризацию шахматного движения, его наиболее активными уча-

стниками и сильнейшими игроками оставались представители 

социальных групп, связанных с умственной деятельностью: 

народная интеллигенция, служащие, инженерно-технические 

работники. Благодаря более систематичной подготовке в клу-

бах и кружках, которую начинают получать дети и юношество, 

активнее появляются новые талантливые шахматисты, на пер-

вые роли постепенно выходит учащаяся молодѐжь. Большим 

успехом можно считать рост числа и появление весьма силь-

ных татарских шахматистов. Начинается привлечение к шах-

матам женщин. Основное шахматное движение оставалось со-

средоточенным в Казани, но оно росло и на периферии.  

В то же время шахматы значительно уступали по мас-

совости другим видам спорта. Государственные и обществен-

ные органы большее внимание уделяли подвижным, в первую 

очередь военно-прикладным видам спорта. Не было профес-

сионального квалифицированного тренерского состава, мето-

дического обеспечения, судей достаточной квалификации. Ру-

                                                           
334 Раскин Г. Вглубь или вширь // 64. Шахматы и шашки в рабочем клубе. 

1925. №3. С.39. 



135 

 

ководители шахматных кружков зачастую работали на обще-

ственных началах. Велика была роль энтузиастов, поэтому 

движение развивалось волнообразно: его подъѐмы чередова-

лись со спадами.   

Шахматам на государственном уровне стало прида-

ваться практическое значение, не только как средству интел-

лектуально-культурного развития людей, но и как способу ре-

шения конкретных общественно-политических и народно-

хозяйственных задач. Особенно рельефно это проявилось в 

годы Великой Отечественной войны.   

В предвоенные годы и после начала Великой Отечест-

венной войны были призваны на военную службу и покинули 

Казань многие ведущие местные шахматисты: кандидат в мас-

тера спорта Р.Г.Нежметдинов, спортсмены 1-го всесоюзного 

разряда П.Ермолин, Б.Ефремов, И. Кутуев, Б.Огородников и 

др. С другой стороны, Казань стала крупным тыловым цен-

тром, куда из западных районов страны было эвакуировано 

значительное число различных предприятий, научных, образо-

вательных организаций и т.п., с которыми в республику прие-

хало свыше 226 тысяч человек, в т.ч. свыше 110 тысяч в Ка-

зань
335

. В числе эвакуированных прибыл ряд шахматистов, в 

том числе достаточно высокого спортивного уровня. В частно-

сти, в Казань приехала одна из лучших шахматисток СССР, 

неоднократная победительница первенств Москвы и призѐр 

чемпионатов СССР О.В. Морачевская. В конце 1941 г. после 

смерти многолетнего руководителя шахматного движения 

Н.И. Косолапова именно она стала руководителем шахматной 

секции ТАССР и ведущим организатором шахматного движе-

ния вплоть до своего возвращения в Москву в 1944 г.  

Также среди сильнейших эвакуированных шахмати-

стов были в частности чемпионы Литвы и Прибалтики, участ-

ники нескольких шахматных Олимпиад И.Вистанецкис и 
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В.Микенас (последний стал в Казани председателем спортоб-

щества «Буревестник»)
336

. Прибыло достаточно большое число 

опытных шахматистов уровня кандидата в мастера спорта, 1-2 

разрядов, а также и ряд молодых и перспективных спортсме-

нов. Например, среди эвакуированных были Я.Дамский и 

В.Волошин, которые в последствие, уже в послевоенные годы 

оказали большое влияние на развитие шахмат в Татарстане, а 

Яков Дамский стал известным шахматным комментатором, 

журналистом и писателем.  

Благодаря прибытию высококвалифицированных игро-

ков, несмотря на тяжѐлые материально-бытовые условия, про-

должалась на высоком уровне соревновательная деятельность. 

Проводилось городское первенство, в котором участвовали и 

эвакуированные игроки. Под руководством О.В. Морачевской 

летом 1942 г. такое первенство было организовано и проведе-

но в Парке культуры и отдыха. Полуфинал первенства прохо-

дил как круговой турнир второразрядников; перворазрядники 

и кандидаты в мастера сразу проходили в финал. Чемпионом 

1942 и 1943 гг. стал В.С. Сайгин (работавший электриком на 

одном из заводов, не попавший на фронт из-за туберкулѐза). В 

1944 г. турнир выиграл кандидат в мастера спорта С.Фурман, 

слесарь эвакуированного из Ленинграда завода им. Калинина 

(впоследствии он стал гроссмейстером, известным шахматным 

теоретиком, помощником М. М.Ботвинника и тренером 

А.Е.Карпова). 

 Среди участников этих первенств в годы войны можно 

назвать эвакуированных спортсменов-любителей:  ленинград-

цев И.Н. Айзенштадта, впоследствии мастера спорта, профес-

сора Ленинградского Технологического института, доктора 

химических наук,  участника шести финалов чемпионатов Ле-
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нинграда, судью Всесоюзной категории; С.Я. Френкеля, впо-

следствии члена-корреспондента АН СССР, лауреата Государ-

ственной премии СССР; школьника А.Э. Рутмана, впоследст-

вии мастера ФИДЕ; минчанина П.С. Граве, впоследствии кан-

дидата медицинских наук, неоднократного участника пер-

венств Белорусской ССР. В числе казанских участников были 

получивший тяжѐлое ранение и вернувшийся с фронта П.П. 

Колчурин (умер вскоре после войны от последствий ранения), 

преподаватели КХТИ, участники сборных команд Казани и 

ТАССР В.М. Медведев, М.И. Ерѐмин и др.  

В 1943 г. по инициативе О. Морачевской в Казань для 

участия в матче с В.Сайгиным приехал В.Панов – мастер спор-

та, участник чемпионатов СССР (начиная с 1934 г.), известный 

шахматный теоретик. Матч из 14 партий между ними состоял-

ся 8-24 августа в шахматном павильоне ЦПКиО им. Горького. 

Он завершился вничью, что позволило В.Сайгину получить 

звание мастера спорта СССР
337

. Таким образом, он стал пер-

вым мастером спорта СССР, непосредственно воспитанным в 

рамках шахматного движения Татарстана.  

Ближе к концу войны соревновательная деятельность 

активизировалась.  В последний военный год крупнейшими 

мероприятиями являлись следующие: 

- первое командное первенство Казани, участвовало 12 команд 

по 10 человек, проведено 43 встречи. Победу одержали шах-

матисты добровольного спортивного общества «Спартак», 2-е 

место занял завод им. Калинина, 3-е - завод им. Горбунова. 

Соревнования были объявлены  ежегодными, учреждѐн пере-

ходящий приз  (резные костяные китайские шахматы); 

- первое командное первенство ВУЗов и техникумов, участво-

вало 8 команд. 1-е место завоевал Казанский госуниверситет, 2 

место – КХТИ, 3 – КАИ. Также утверждѐн переходящий приз. 

Соревнования были объявлены ежегодными; 
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- личное первенство «второкатегорников» из 14 участников, 

победил  Пруссаков (КАИ), 2-е место занял начальник учебной 

части КХТИ М. Сегель
338

. Всего за последний год войны в ни-

зовых коллективах было проведено квалификационных турни-

ров и первенств общим охватом 1378 человек. По их итогам 

квалификационной комиссией под председательством Ерѐмина 

присвоено 565 разрядов, из них 1-й разряд получили 3 челове-

ка, 2-й разряд – 12 человек, 3-й разряд – 72 человека, 4-й раз-

ряд – 164 человека, 5-й разряд – 34 человек
339

. 

Примечательно, что шахматные турниры проходили не 

только в столице республики, но и на периферии. В частности 

состоялся шахматный турнир с участием 18 человек в Мензе-

линске. Первое место занял работник райвоенкомата Саблу-

ков, второе — директор кинотеатра Халляка
340

. 

Наряду с соревновательно-турнирной деятельностью 

не прекращалась тренировочно-просветительская работа. Ра-

ботали шахматные кружки, в т.ч. в казанском Доме пионеров 

(его бесплатно вѐл ленинградец А.Е. Рутман), при Клубе гос-

торговли (тренером был один из лучших шахматистов города 

П. Ермолин, комиссованный по ранению) и др. Велась и боль-

шая пропагандистская работа. Например, М.Ерѐмин, популя-

ризовал шахматы среди населения путѐм чтения лекций и про-

ведения сеансов одновременной игры в домах отдыха, санато-

риях, парке культуры и отдыха, среди призывной молодѐжи и 

т.п. В 1944-1945 гг. «возрождалась и активизировалась работа 

на школьном уровне», «широко поставленная разрядниками 

(категорниками) шефская работа в школах, коллективах физи-

ческой культуры и других местах, дала возможность ещѐ 

больше привлечь массу к этому виду спорта»
341

, отмечалось в 

местной печати. Например, в годы войны в школе №5 кружок 
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«по обмену теорией» шахмат собрали учащиеся В.Крюков 

(впоследствии активный казанский шахматист и тренер) и 

И.Магарил
342

. 

Основными инициаторами и энтузиастами широко раз-

вѐрнутой работы, благодаря которым поддерживалась шах-

матная жизнь в трудное военное время являлись: Фурман, 

Сайгин (спортобщество «Спартак»), Еремин, Рутман (спорт-

общество «Наука»), Сизов, Болдырев (авиационный завод им. 

Горбунова, спортобщество «Крылья Советов»), Хенкин, Ларин 

(оборонный завод им. Калинина), Вольфензон (эвакогоспи-

таль, Народный комиссариат здравоохранения ТАССР), Ха-

биб, Колчурин (школьники), Пруссаков (КАИ), Голландцев, 

Кондратьев (спортобщество «Искусство») и «масса других 

общественников»
343

. Проведение шахматных турниров, массо-

вая работа среди населения в военных условиях имели, в том 

числе, и общественно-идеологическое значение, так как по-

вышали моральный дух населения, убеждали людей в ста-

бильности положения в стране и неизбежности победы над 

врагом. 

Особо следует остановиться на специфическом, свя-

занном именно с войной, важнейшим направлением общест-

венно-полезной деятельности шахматного движения. Во вре-

мя Великой Отечественной войны шахматы стали активно 

использоваться для поднятия духа и психологической реаби-

литации военнослужащих, находящихся в госпиталях. Данно-

му вопросу внимание уделялось внимание на уровне государ-

ственной политики. Уже в начале войны Народным комисса-

риатом здравоохранения СССР был разослан специальный 

циркуляр о необходимости развѐртывания массовой шахмат-
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ной работы в госпиталях на основе «широкой самодеятельно-

сти»
344

. В нѐм предписывалось оказывать содействие проведе-

нию сеансов одновременной игры, лекций, бесед, а также по 

возможности турниров и матчей.  

В 1943 г. огромным для шахматной литературы того 

времени двадцатитысячным тиражом Всесоюзной шахматно-

шашечной секцией было издано специальное пособие
345

 (это 

единственная книга по шахматам, напечатанная в период вой-

ны), которое с одной стороны должно было помочь клубным 

работникам госпиталей организовать и наладить шахматную 

работу, с другой - дать начинающим шахматистам элементар-

ные сведения из области шахматной игры. В нѐм в частности 

говорилось: «Шахматы, являясь одним из важных средств 

культурно-массовой работы среди раненых бойцов и коман-

диров, должны занять прочное место в работе госпитальных 

клубов. Помимо того, что они помогают клубным работникам 

наиболее целесообразно и интересно организовать досуг ра-

неных (а хорошо организованный отдых способствует более 

быстрому выздоровлению), шахматы, при условии правильно 

поставленной работы, способствуют также выработке ряда 

необходимых бойцу морально-волевых качеств, таких, как 

воля к победе и инициатива, настойчивость, уменье не терять-

ся в трудных положениях и т. д.»
346

.  

Основоположником госпитальной работы, добившим-

ся больших результатов благодаря хорошо организованной 

работе, стал Московский центральный шахматный клуб. В 

1942 г. сильнейшие шахматисты Москвы (гроссмейстеры, 

мастера, первокатегорники) провели в госпиталях столицы и 

области 110 показательных выступлений. С огромным успе-

хом прошли сеансы одновременной игры на многих досках, 

альтернативные сеансы, матчи, лекции, беседы и партии в от-
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дельных палатах с наиболее тяжелыми больными, партии и 

сеансы на нескольких досках, не глядя на доску, и консульта-

ционные партии. Эти мероприятия охватили более 3000 бой-

цов и офицеров. В квалификационных турнирах приняли уча-

стие до 200 шахматистов, 100 из которых получили 5-ю, 4-ю и 

3-ю всесоюзные категории
347

. В госпиталях под руководством 

мастеров работало пять шахматных школ. Опыт московских 

шахматистов стал активно распространяться в других городах. 

О важности и масштабах проделанной работы свиде-

тельствует статистика: в Татарской АССР в период с 1941 по 

1945 гг. работало более 50 эвакогоспиталей, в том числе 45 в 

Казани; в госпиталях республики прошли курс лечения 334 

тысяч раненых и больных воинов, из них 207 тысяч вернулись 

в строй, 67 тысяч — к нормальной трудовой деятельности
348

. 

Шахматы были одной из приемлемых и поэтому наи-

более ценных форм занятий физической культурой в госпита-

лях. Работа в госпиталях подразумевала разные формы и на-

правления, так как интерес к шахматам со стороны раненых 

вызывался различными моментами. Часть из них - новичков - 

шахматы привлекали как средство заполнения досуга, инте-

ресное и полезное развлечение; другие хотели более глубоко 

познакомиться с творческими идеями шахмат и, наконец, тре-

тьи, уже достаточно опытные шахматисты, хотели повысить 

свою шахматную квалификацию. Особенно широко это прак-

тиковалось в госпиталях с протезированными раненными, для 

которых были недоступны другие формы занятий физкульту-

рой
349

. 

Зимой-весной 1942-1943 гг. в госпиталях и военных 

частях Казани республиканским Комитетом по делам физ-
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культуры и спорта был организован показательный турнир с 

участием 8 сильнейших шахматистов города. Его туры про-

шли в 11 госпиталях и сопровождались шахматными вечера-

ми, консультациями, сеансами одновременной игры, беседами 

и лекциями по теории игры, охватив 800 раненых. Было про-

ведено 35 квалификационных турниров с присвоением соот-

ветствующих категорий, 220 сеансов одновременной игры для 

2000 больных, 8 шахматно-шашечных вечеров. К 8 марта был 

приурочен матч женской команды общества «Спартак» с ко-

мандой госпиталя; к 25-й годовщине Красной Армии – шах-

матно-шашечные вечера в Доме Красной Армии
350

. В 1943 г. 

был проведѐн межгоспитальный турнир, охвативший более 

900 бойцов, находившихся на излечении
351

.  

Проводимые в госпиталях различные соревнования, 

обычно приурочивались к знаменательным датам и событиям 

на фронте: Дню Красной Армии, победе в Сталинградской и 

Курской битвах, снятию блокады Ленинграда, освобождению 

Киева, Минска, Одессы, Севастополя. В результате получа-

лась непрерывная цепь турниров. В 1944 г. в 14 госпиталях 

был проведѐн показательный шахматный турнир из 14 туров с 

участием И. Вистанецкиса, В. Микенаса, С. Фурмана, О. Мо-

рачевской и других ведущих эвакуированных и казанских иг-

роков. 

О. Морачевская как председатель шахматной секции 

Татарской АССР принимала самое активное участие в шеф-

ской госпитальной работе, организовав свыше 400 мероприя-

тий в госпиталях
352

, в т.ч. около 200 провела лично
353

. После 

еѐ возвращения в Москву в 1944 г. председателем шахматной 

секции ТАССР стал М.И.Ерѐмин, преподаватель Казанского 

химико-технологического института, многократный чемпион 

                                                           
350 ЦГА ИПД РТ. Ф.15. Оп. 5. Д.886. Л.26. 
351 Галиахметов Р.М. Указ. соч. С.108.  
352 Быкова Е.И. Советские шахматистки. М., 1951. С. 76. 
353 Шахматы сражаются. М., 1985. С. 79.   
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и призѐр первенств Казани, тренер, активный пропагандист и 

популяризатор шахмат. В госпиталях он провел почти 150 

лекций, бесед и консультаций по теории шахматной игры, ор-

ганизовал свыше 180 сеансов одновременной игры между 

сильнейшими шахматистами Казани и раненными
354

. Ежегод-

но под его руководством проводились межгоспитальные тур-

ниры, организованные Наркоматом здравоохранения ТАССР с 

участием сотен человек. Только в 1944 г. в шахматно-

шашечном турнире приняло участие свыше 840 человек, из 

них 238 получили квалификационные категории
355

. Он вѐл 

также шахматный отдел в ежедневной газете Казанского во-

енного округа «Слово бойца».  

Активное участие в госпитальной работе принимали 

преподаватель КХТИ, первый чемпион Татарии М.М. Сегель, 

работник оборонного завода П. Колчурин, работница оборон-

ной фабрики Г. Сатонина, школьник А. Рутман, Сайгин и дру-

гие местные и эвакуированные шахматисты. Естественно, эта 

деятельность велась полностью бескорыстно, на обществен-

ных началах. За шефскую работу с раненными они неодно-

кратно отмечались грамотами от командования госпиталей.  

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны, 

несмотря на все связанные с войной сложности, шахматное 

движение в Татарской АССР успешно развивалось. Даже в  

условиях тягот военного времени созданная система движения 

продолжала эффективно работать. Именно в годы войны в 

Казани появился первый местный мастер спорта по шахматам 

(к 1945 г. в СССР лишь около 60 человек имели такую спор-

тивную квалификацию
356

). К таким традиционным направле-

ниям деятельности шахматного движения, как организация 

соревнований разного уровня и массовая подготовительно-

                                                           
354 Кильматов Р.Ф. Указ. соч. С. 25 
355 Кузнецов В.Г., Беляев Л.А., Беляев В.Л.  Шахматы в КНИТУ: тради-

ции, наследие, теория и практика. Казань, 2014. С. 20.  
356 Мастер спорта // Шахматы: энциклопедический словарь, 1990. С.234. 
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тренировочная, просветительская работа, в годы войны доба-

вилось и третье - шефская работа в военных госпиталях. По-

этому шахматисты внесли более чем весомый вклад в общее 

дело Победы в войне. Всѐ это позволило руководству физ-

культурным движением в ТАССР констатировать в 1945 г.: 

«Военные годы явились суровым испытанием для шахматных 

секций Казани – и эти испытания выдержаны с честью»
357

. На 

шахматное движение в Татарстане вполне применимы слова 

М. Ботвинника о том, что «во время войны советская шахмат-

ная мысль не пришла к своему упадку; наоборот, шахматная 

культура окрепла в нашей стране»
358

.  

На примере шахмат видно, что в годы войны спортив-

ное движение проявило себя как «устойчивое социальное 

формирование, занявшее достойное место в социальной 

структуре советского общества»
359

. Это определялось его вы-

соким престижем, востребованностью и степенью включенно-

сти в социальную структуру, широкой социальной базой и 

эффективностью системы управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
357 ГА РТ. Ф. Р-7453. Оп. 1. Д. 11. Л.6.   
358 Ботвинник М. Советская шахматная школа.  М., 1951. С. 54.   
359 Галиахметов Р.М. Указ. соч. С.118.  
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2.2. Развитие массового шахматного движения в 1945-

1991 гг. 

 

В послевоенный период партия и государственные ор-

ганы Советского Союза продолжали активную целенаправлен-

ную политику по широкомасштабному развитию физической 

культуры и спорта, способствуя созданию условий для расши-

рения шахматного движения. Большую роль в развитии совет-

ского спорта сыграло Постановление ЦК ВКП(б) «О развитии 

массового физкультурного движения в стране и повышении 

мастерства советских спортсменов», принятое в декабре 1948 

г. и направленное на повышение международного престижа 

страны посредством спорта. Многократно возрос объѐм на-

правляемых в физкультурно-спортивную сферу материальных, 

финансовых средств. В целом в развитии физкультуры и спор-

та во 2-й половине XX в. можно отметить рост роли государ-

ственных органов по сравнению с профсоюзами, унификацию 

организационных форм спортивного движения, его дальней-

шую централизацию. Это выразилось, в частности, в объеди-

нении отраслевых профсоюзных ДСО и сокращении их числа 

(этот процесс завершился в 1987 г., когда последние отрасле-

вые ДСО «Буревестник», «Зенит», «Спартак», «Труд», «Локо-

мотив» и «Урожай» были объединены в одно Всесоюзное 

ДФСО профсоюзов), передаче детско-юношеских спортивных 

школ из ведения ДСО в систему министерства просвещения и 

пр.  

На наш взгляд, наряду с деятельностью различных го-

сударственных и общественных организаций, росту числа за-

нимающихся физкультурой и спортом в целом, и шахматами в 

частности, способствовали глобальные общественные процес-

сы. Главной чертой социально-экономического развития стра-

ны во 2-й половине XX в. стала научно-техническая револю-

ция. В еѐ условиях, при переходе от индустриального к по-

стиндустриальному, информационному обществу, возрастало 

значение интеллектуальной деятельности человека в экономи-
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ческой и других областях жизни. Научно-технический про-

гресс повышал уровень предъявляемых требований к интел-

лектуальному развитию специалистов и рабочих во всех сфе-

рах народного хозяйства. Соответственно возрастала необхо-

димость развития умственных способностей человека с ранне-

го детства и на протяжении всей жизни. Систематические за-

нятия шахматами подходили для этого как нельзя лучше. Всѐ 

это стимулировало рост интереса к занятиям данным видом 

спорта.   

НТР повлекла за собой не только технико-

экономические, но и социальные последствия
360

. В частности, 

они выразились в сокращении времени, затрачиваемого людь-

ми на трудовую деятельность. В 1966 г. в промышленности 

начался переход на пятидневную рабочую неделю. К 1977 г. 

уже 92% всех трудящихся в ТАССР работали 41 час в неделю. 

Выросла средняя продолжительность ежегодных отпусков: 

в 1958–1980 гг. с 17 до 21 рабочего дня (28 календарных)
361

. 

Расходуемое на труд время неуклонно сокращалось, соответ-

ственно увеличилось время на проведение досуга, в т.ч. для 

занятий спортом, например, шахматами. 

В результате популярность шахматного спорта в СССР 

продолжала расти прогрессирующими темпами. Число люби-

телей этой игры и спортсменов, систематически занимающих-

ся шахматами, стабильно увеличивалось: «Шахматы… прочно 

вошли в быт советских людей, превратились в подлинно мас-

                                                           
360 Белов С.Г. Противоречия социального развития в советском обществе 

в 1960-х – 1-й пол. 1980-х гг. (на примере Татарстана) // История России и 

Татарстана: итоги и перспективы энциклопедических исследований: сб. ст. 

итоговой научно-практической конф. (г. Казань, 24–25 марта 2011 г.). Вып. 3/ 

Ин-т Татар. энциклопедии АН РТ; отв. ред. А.И.Ногманов. Казань, 2011. 

С.220. 
361 Народное хозяйство ТАССР за 60 лет: Стат. сборник. Казань, 1980. С. 

98–101. 
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совое народное искусство»
362

, небезосновательно утверждали 

советские авторы. В октябре 1947 г. ВЦСПС принял специаль-

ное постановление «О развертывании работы по шахматам и 

шашкам в профсоюзах», определившее цели, задачи и направ-

ления деятельности по организации и завершившее формиро-

вание целостную систему развития массового шахматного 

движения практически на весь послевоенный период. Поста-

новление, с учѐтом культурного и воспитательного значения 

игры, требовало от Центральных советов ДСО и Центральных 

комитетов отраслевых профсоюзов в обязательном порядке 

уделять ей больше внимания. Ставились конкретные задачи по 

организации шахматно-шашечные секций при всех без исклю-

чения физкультурных организациях (КФК) и профсоюзных 

клубах; восстановлению и обеспечению необходимым инвен-

тарем специальных комнат в клубах, дворцах культуры, парках 

культуры и отдыха; проведению в клубах квалификационных 

турниров, матчей между коллективами, сеансов одновремен-

ной игры, лекций с привлечением квалифицированных спорт-

сменов; по популяризации и широкому использованию шахмат 

для культурного досуга трудящихся в общежитиях, домах от-

дыха и санаториях.  

Главным средством в работе определялись соревнова-

ния, подводившие итоги систематической учебы, повышавшие 

спортивную квалификацию, обогащавшие участников новыми 

идеями, методами борьбы, теоретическими достижениями и 

т.д., способствовавшие массовому развертыванию работы сре-

ди трудящихся, привлечению их в секции. Соревнования про-

ходили по правилам единого шахматного кодекса СССР. Ор-

ганизовывались квалификационные турниры для подтвержде-

ния или повышения разрядов их участников и турниры-

первенства КФК, района, города, края и т.д. Квалификацион-

                                                           
362 Заливин В.П. Сборник материалов по организации шахматно-

шашечной работы. В помощь низовым физкультурным коллективам. Крас-

ноярск, 1950. С.3.  



148 

 

ные матчи проводились лишь между шахматистами смешан-

ных разрядов, и не ниже, чем на второй разряд. В командных 

(коллективных) матчах партнерами выступало одинаковое ко-

личество участников из двух команд цехов, заводов, районов, 

городов и т.д. В практике соревнований также большое место 

отводилось проведению турниров по переписке, матчей по те-

леграфу, по радио, конкурсов решений задач и этюдов. Подго-

товке к турнирам должна была предшествовать большая аги-

тационно-массовая работа по вовлечению умеющих играть в 

шахматы: беседы, пресса, радио.  

В качестве судей соревнования назначались наиболее 

компетентные и авторитетные игроки. Устанавливалась ква-

лификация судей: всесоюзная категория; республиканская ка-

тегория; судья 1-го разряда; судья 2-го разряда; судья 3-го раз-

ряда. В низовых КФК судьями соревнований могли быть наи-

более квалифицированные шахматисты, просто хорошо знаю-

щие правила организации турниров и игры
363

.  

При успешном выступлении на турнире участникам 

присуждался квалификационный разряд. На всей территории 

Советского Союза устанавливалась единая система шахматной 

квалификации игроков по уровню силы игры из 5 разрядов. На 

высшей ступени квалификации стояли гроссмейстеры, мастера 

и кандидаты в мастера. Каждый разряд присуждался на три 

года, потом подтверждался, за исключением 1-го и 2-го разря-

дов для получивших их впервые. В крупных городах, как Мо-

сква, Ленинград, Киев и т.д., 1 и 2-й разряды, полученные 

впервые, должны были быть подтверждены в течение года, в 

других — не позже двух лет. Присуждение 4-го и 5-го разря-

дов производилось непосредственно в низовой секции. Квали-

фикационные комиссии районных и городских комитетов по 

делам физической культуры и спорта присуждали до 3-го раз-

ряда; областных, краевых и республиканских комитетов — до 

                                                           
363 Заливин В.П. Там же. 
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2-го разряда включительно. Присуждать 1-й разряд, звания 

кандидата в мастера и мастера могла  Высшая квалификацион-

ная комиссии, звания гроссмейстера СССР - Всесоюзный ко-

митет по делам физической культуры и спорта при Совете 

Министров СССР. Для шахматистов начиная с 3-го разряда 

была обязательна сдача норм комплекса «Готов к труду и обо-

роне».  

В 1951 г. Всесоюзная шахматно-шашечная секция была 

разделена на отдельные шахматную и шашечную, что способ-

ствовало эффективности развития обоих видов спорта. В 

1959 г. Всесоюзная секция была преобразована в Шахматную 

федерацию СССР при Комитете по физической культуре и 

спорту при Совете Министров СССР; аналогичные преобразо-

вания несколько позже произошли на региональном и местном 

уровнях.  

Уже в первые послевоенные десятилетия число шахма-

тистов в СССР по официальным данным превысило миллион 

человек, среди которых числилось 15 гроссмейстеров, сотни 

мастеров и кандидатов в мастера и десятки тысяч разрядни-

ков
364

. Наиболее крупные массовые соревнования — Всесоюз-

ные шахматные фестивали, турниры заводов-гигантов, Всесо-

юзные первенства сельских шахматистов, турниры профсою-

зов вовлекали десятки тысяч любителей шахмат ежегодно. Ве-

домства по делам физической культуры и спорта разрабатыва-

ли мероприятия по развитию массового шахматного движения, 

повышению мастерства советских шахматистов. Были пред-

приняты активные шаги по обеспечению шахматного движе-

ния квалифицированными тренерскими кадрами, для подго-

товки которых открыли шахматные отделениях при некоторых 

институтах физкультуры.  

Ещѐ большее значение придавалось просветительно-

воспитательным свойствам шахмат. Распространялись идеи о 

включении шахмат в общеобразовательную школьную про-

                                                           
364 Советская Татария. 1954. 24 июня. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1951
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959
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грамму
365

. Хотя шахматы так и не стали обязательной дисцип-

линой (за исключением ряда общеобразовательных школ Мо-

сквы, Ленинграда, Киева и других городов), приоритет для 

всемерного развития шахматного спорта способствовал широ-

кому вовлечению детей, юношества и молодежи в спортивные 

секции и турниры. Государственным физкультурным органи-

зациям и ДСО ставилась задача окружить их особой заботой, 

обеспечить возможности сочетания учебы с повышением 

шахматной квалификации. Постоянно расширялось количест-

во кружков и шахматных секций в общеобразовательных и 

спортивных школах, высших и средних учебных заведениях, 

при клубах и домах пионеров, на предприятиях, в учреждени-

ях, колхозах.  

Важнейшую роль в популяризации детско-юношеских 

шахмат сыграла организация в 1968 г. Всесоюзного клуба «Бе-

лая ладья», проводившего ежегодный массовый турнир на 

призы ЦК ВЛКСМ среди пионерских дружин школ с целью 

выявления наиболее способных и талантливых детей. По рег-

ламенту турнир включал соревнования в классах, школах, за-

тем районные, городские, республиканские. Сборные команды 

дворцов пионеров выступали на Всесоюзном турнире на приз 

«Комсомольской правды» с участием ведущих шахматистов 

страны
366

.  

В школах спортивной молодежи крупных городов (в 

т.ч. Казани, см. ниже) создавались шахматные отделения. В 

Москве, Ленинграде, Киеве, Тбилиси, Риге и Минске органи-

зуются шахматные школы для женщин. Гроссмейстеры и ве-

дущие мастера по шахматам привлекаются к ведению регу-

лярных занятий с подобранными из способных молодых шах-

матистов группами учеников (шахматные школы Ботвинника, 
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366 «Белая ладья» // Энциклопедия юного спортсмена. М., 1980. С.41-42. 



151 

 

Смыслова, Полугаевского и др.) и к участию в шахматных 

турнирах в крупных городах.   

Не вызывает сомнений массовость советских шахмат 

как результат государственной поддержки – главный фактор, 

позволивший систематически выявлять наиболее талантливых 

среди большого числа молодых шахматистов, определять но-

вые направления развития шахматной теории и практики. По-

этому одновременно с колоссальным ростом числа занимаю-

щихся шахматами огромные успехи наблюдались в росте 

спортивного мастерства советских шахматистов. Советской 

шахматной организации уже в первые послевоенные годы уда-

лось выдвинуть ряд сильнейших шахматистов, в т.ч. чемпио-

нов мира М. Ботвинника и Л. Руденко.  

В дальнейшем советская шахматная школа твердо вы-

ходит на абсолютные лидирующие позиции в мире; советские 

шахматисты регулярно становятся победителями на крупней-

ших международных турнирах, показывая убедительное пре-

восходство отечественной шахматной школы над зарубежной 

как в отношении теоретических разработок, так и в области 

техники игры (что является одним из убедительных свиде-

тельств высокой эффективности принципов развития шахмат-

ного движения в СССР). Особенно явно это видно на примере 

того, что, начиная с 1948 г. звание чемпионов мира выигрыва-

ли практически исключительно шахматисты СССР (лишь в 

1970-х гг. на непродолжительное время чемпионом стал аме-

риканец Р.Фишер): М.Ботвинник, В.Смыслов, М.Таль, 

Т.Петросян, Б.Спасский, А.Карпов, Г.Каспаров. Среди женщин 

чемпионками мира становились исключительно советские 

спортсменки – Л.Руденко, Е.Быкова, О.Рубцова, 

Н.Гаприндашвили, М.Чибурданидзе
367

. Представители и вос-

питанники советской шахматной школы доминировали на ме-

ждународной арене вплоть до начала 2000-х гг. Советскому 

мировому шахматному лидерству придавалось огромное поли-
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тико-идеологическое значение на высшем уровне руководства 

страны.  

К концу советского периода, на рубеже 1980-х-1990-х 

гг., Шахматная федерация СССР охватывала «многомиллион-

ную армию» любителей, в т.ч. около 100 международных 

гроссмейстеров, более 170 международных мастеров, порядка 

1 тыс. мастеров спорта, а также тысячи кмс и перворазрядни-

ков
368

. В структуру федерации входили специальные шахмат-

ные клубы (крупнейшие в Москве, Ленинграде, столицах со-

юзных республик, Одессе, Ростове-на-Дону и др.), клубы ДСО, 

многочисленные кружки при дворцах пионеров, домах культу-

ры, на предприятиях, в научных, образовательных и других 

организациях и учреждениях. Освещение и популяризацию 

шахматного движения осуществляли 5 специализированных 

шахматных журналов, а также другие периодические издания, 

радио и телевидение.       

В этих условиях и в этом русле, естественно, со своей 

спецификой развивалось послевоенное шахматное движение в 

Татарии. Окончание войны ознаменовалось возвращением де-

мобилизованных из РККА шахматистов (в т.ч. 

Р.Г.Нежметдинова в 1946 г.). Но и Казань сразу покинул ряд 

сильных игроков, находившихся в эвакуации: В.Микенас, 

И.Вистанецкис, Рутман, Фурман, а также В.Сайгин и др. В 

дальнейшем они стали гроссмейстерами и международными 

мастерами, одними из сильнейших шахматистов СССР. 

Уже весной 1945 г. возобновляется системная органи-

зованная работа,  возрождаются и приступают к регулярным 

учебно-тренировочным занятиям многие ДСО и КФК. Коми-

тет по делам физкультуры и спорта при СНК ТАССР издал 

приказ № 72/а от 27 ноября 1945 г. Для привлечения физкуль-

турной общественности к участию в массовом развитии всех 

видов спорта в республике, правильного использования физ-

культурного актива, мастеров спорта, тренеров, преподавате-
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лей, инструкторов в физкультурной самодеятельности, повы-

шения техники и мастерства спортсменов, в культурной орга-

низации и проведению соревнований и повышении квалифи-

кации судейства председателям Комитетов по делам физкуль-

туры и спорта при горсоветах и исполкомах депутатов трудя-

щихся, председателям ДСО и КФК предписывалось создать 

спортивные секции «в первую очередь лыжные, хоккейные, 

конькобежные, гимнастические, тяжѐлой атлетики, фехтова-

ния, баскетбола, волейбола, шахмат и шашек (курсив 

наш)»
369

. Секции надлежало организовывать из числа специа-

листов, мастеров спорта, тренеров-разрядников и физкультур-

ного актива в составе 5-7 человек, с назначением председателя. 

К 1947 г. при Комитетах всех уровней были созданы от 5 до 14 

секций по ведущим видам спорта, в т.ч. шахматам
370

. На посту 

руководителя секции шахмат и шашек горкомитета ФКиС 

М.И. Еремина, сосредоточившегося на научно-

преподавательской деятельности в Казанском химико-

технологическом институте, заменил бывший фронтовик 

П.Н.Ермолин. М.И. Еремин продолжал активно участвовать в 

движении как тренер различных секций и кружков, пропаган-

дист, участник соревнований
371

. Общественный актив секции 

из числа шахматистов составили Р.Г.Нежметдинов, 

Н.Н.Нейков, Д.И.Чмутов, В.М.Крюков, Г.И.Сатонина
372

. Они 

вновь развернули активную деятельность по проведению со-

ревнований и популяризации шахмат, квалификационную, су-

дейскую работу. 

Значительно активизировалась соревновательная дея-

тельность. Уже в июне 1945 г. в честь Победы в Великой Оте-

чественной войне состоялось 2-е первенство ТАССР (1-е про-

шло в 1920 г. в честь образования ТАССР): 1 место занял 
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Фурман, 2-е - Хенкин, 3-е - Вистанецкис, 4-е - Рутман. В том 

же году при подготовке к выборам в Верховный Совет СССР 

был проведѐн целый ряд спортивно-массовых мероприятий, в 

т.ч. турниры по шахматам.  

Практически сразу после войны возобновились поезд-

ки на иногородние соревнования. В 1945 г. команда Казани в 

шахматном турнире городов Среднего Поволжья заняла 2 ме-

сто, Рутман получил приз за красивую игру. Сайгин как мастер 

спорта принял участие в полуфинале чемпионата СССР в Мо-

скве. Фурман и Еремин играли в полуфиналах (Тула и Сверд-

ловск) Всесоюзного турнира шахматистов 1-й категории и кмс, 

оба вышли в финал в октябре (г. Горький), где кмс С.Фурман 

поделил 1-2 места и получил право на матч за звание мастера 

спорта с К.Кламаном, уверенно выиграл и стал вторым после 

Сайгина мастером спорта по шахматам в Казани. В 1946 г. в 

аналогичном турнире от Казани участвовал П.Колчурин, в 

1947 г. Нежметдинов (занял 2-е место и получил право на матч 

за звание мс). В 1947 г. последний поделил 2-3 места в чем-

пионате РСФСР, играл в товарищеском турнире команд 

РСФСР, Грузинской и Азербайджанской ССР, чемпионате 

ДСО «Спартак»; Ерѐмин как чемпион Казани играл в 1/4 фи-

нала первенства СССР; представительница Казани Г.Сатонина 

впервые приняла участие в чемпионате РСФСР среди женщин. 

В 1948 г. сборная ТАССР заняла 2-е место на 1-м командном 

чемпионате (кубке) РСФСР в Свердловске, показав лучший 

для себя за всю историю результат в этих соревнованиях
373

. 

Также казанцы играли во Всероссийском турнире памяти Чи-

горина (И.Стефанов) и командном Кубке Чигорина.  

Как основное направление развития массового шах-

матного движения в республике, ставшее, на наш взгляд, опре-

деляющим, важнейшим, наиболее значимым и заметным и в 

наибольшей степени обусловившим развитие массовости на 

весь послевоенный советский период, стала формироваться 
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система по подготовке юных шахматистов, работы с детьми и 

молодѐжью. Так, уже в 1945 г. для казанских школьников бы-

ло проведено 10 шахматных вечеров и сеансов одновременной 

игры, охвативших 414 человек, и 57 турниров, охвативших 517 

человек
374

. После 1946 г. активную работу со школьниками 

развернул Р.Г.Нежметдинов, организуя сеансы одновременной 

игры в школах, городском доме пионеров, в которых могло 

иногда принимать участие до 70-80 школьников одновремен-

но
375

. Также активное участие в первые послевоенные годы в 

этой работе принимал М.И.Еремин.  

Первичным уровнем привлечения учащейся молодежи 

к систематическим занятиям в тех условиях были низовые са-

модеятельные кружки в школах. Как вспоминает ветеран шах-

матного движения профессор В.П. Барабанов, увлечение шах-

матами в тот период среди подростков было очень большое – 

играли на переменах, после уроков, в пионерских лагерях. Как 

правило, подобные школьные кружки создавали и руководили 

сами учащиеся-старшеклассники, они же занимались органи-

зацией внутришкольных соревнований, победители которых 

получали право на участие в личном первенстве города среди 

школьников, которое проводил городской спорткомитет
376

. По 

данным на 1946 г. в общей сложности шахматами в кружках 

казанских школ занималось 451 человек (из примерно 5000 

всех занимающихся спортом школьников; для сравнения, в 

лыжных секциях занимались - 1580, в гимнастических – 987 

детей и подростков)
377

. Например, при средней мужской школе 

№94 работал шахматный клуб из 54 учащихся 7-9 классов
378

.  

С 1945 г. стало проводиться ежегодное (во время зим-

них каникул) командное первенство школ Казани. Так, извест-

но о первенстве школ Ленинского райОНО г. Казани в 1949 г. 
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379
 На такие соревнования участники приходили со своим ин-

вентарѐм: шахматами и часами (при наличии). Сильнейшей 

среди юных шахматистов конца 1940-х гг. была команда сред-

ней школы №19 им. В.Г.Белинского, становившаяся чемпио-

ном Казани в 1948-1949 гг. Капитаном, выступавшим на пер-

вой доске, был Р.Сагдеев; в состав входили также Р. Кашафут-

динов, Э.Дибай, Ю.Шапиро, А.Семичѐв. В команде «царил дух 

товарищества, взаимопомощи и преклонения перед комбина-

ционной игрой в стиле Морфи и Нежметдинова»
380

. Основную 

конкуренцию этой сборной в первенствах города составляли 

сильные команды школы №1 (подшефная Казанской железной 

дороги), в которую входили В.Волошин (позднее мастер спор-

та, многократный чемпион ТАССР по шахматам), Я.Дамский 

(также будущий мастер спорта, ставший известным шахмат-

ным журналистом, комментатором Всероссийского радио, пи-

сателем), Э.Валеев (впоследствии кмс, чемпион Казани), 

И.Закиров, школы №4: В.Барабанов, школы №5: Л.Беляев, 

Бернштейн. 

Следующим уровнем подготовки юных и молодых 

шахматистов были специализированные секции и кружки, в 

которых с юными шахматистами занимались уже взрослые 

тренеры (платные либо общественные) и куда существовал 

определѐнный конкурсный отбор. В 1948 г. в подшефной ДСО 

«Спартак» школе металлистов в шахматно-шашечной секции 

занималось 22 человека под руководством «платного» тренера 

И.Н.Стефанова (1 категория, будущий чемпион Казани 1952 

г.). Шахматная группа имелась и в подшефной обществу 

«Спартак» школе №2
381

.  

Большое значение имело введение шахмат в програм-

мы детско-юношеских спортивных школ. К 1946 г. дейстовало 
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5 спортивных школ
382

. Первой в республике, где появилась 

шахматная группа из 25 человек в 1946 г., стала казанская 

спортшкола «Юный Спартаковец» (всего в школе было 284 

ученика); тренером здесь работала сильнейшая казанская 

шахматистка конца 1930-х-1950-х гг. Г.И. Сатонина
383

. В конце 

1940-х гг. секция шахмат появилась в спортшколе ДСО «Ло-

комотив», где «на ставке» работал тренером И.Н. Стефанов. В 

ней занимались в частности Я.Дамский, В.Барабанов, А. Миф-

тахов, В. Голенищев-Кутузов. Занятия проходили в виде раз-

бора партий различных известных шахматистов, игрались те-

матические дебютные партии
384

. Команда школы участвовала 

в первенстве Казанской железной дороги, охватывавшей тер-

риторию от Подмосковья до Ижевска, на соревнования она 

ездила за счѐт железной дороги
385

. К сожалению, эти спорт-

школы не получили дальнейшего развития.  

По данным на 1965 г., из 18 детских спортивных школ 

в ТАССР отделения шахмат были только в двух спортшколах 

ДСО «Труд» и «Буревестник» в Казани. Ими руководили 2 

тренера с высшим физкультурным образованием; занималось 

120 детей  от 10 до 14 лет, из которых только 4 девочки; было 

подготовлено 19 человек с 1 юношеским и 7 с 3 взрослым раз-

рядами
386

.  

Как итог, уже к концу 1940-х гг. в Казани среди 

школьников шахматы стали весьма популярны. Высокий уро-

вень развития и эффективность системы детско-юношеских 

шахмат подтвердили, в частности, спортивные результаты 

Э.Валеева. Став чемпионом Казани среди школьников, в 1949 

г. он разделил 3-е место в чемпионате города среди взрослых. 

Позднее он смог выйти в финал 2-го юношеского чемпионата 

РСФСР, победив в полуфинале будущего чемпиона мира, на 

                                                           
382 Колчин Н.Т. Указ. соч. С.83. 
383 ГА РТ. Ф. Р-7453. Оп. 1. Д.16. Л.8. 
384 Интервью с В.П. Барабановым (см. Приложение 1). 
385 Интервью с В.П.Барабановым (см. Приложение 1). 
386 ГА РТ. Ф. Р-7453. Оп. 2. Д.188. Л.2. 
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тот момент кмс Б.Спасского; в составе сборной РСФСР участ-

вовал в командном чемпионате СССР среди юношей. В 1953 г. 

сборная команда юношей республики по шахматам заняла 1 

место на первенстве РСФСР. 

Также в «детских» шахматах распространение получи-

ли кружки при городских и районных дворцах и домах пионе-

ров и школьников, дворцах и домах культуры, доме работни-

ков просвещения. В  1962 г. в рамках месячника шахмат через 

журнал «Ялкын» был организован заочный командный турнир 

домов пионеров ТАССР.  

Наибольшую известность среди них получил кружок 

шахмат при Казанском Дворце пионеров и школьников (до 

1960 г. Дом пионеров, с 1965 г.  им. А.Алиша). Начиная с 

1950-х гг., порядка 40 лет им руководил Э.В.Елпидинский 

(1931-2000), в разные годы тренерами работали М.И.Ерѐмин, 

И.Н.Стефанов, В.М.Крюков, Д.И.Чмутов, В.М.Волошин, а 

также первый в Казани шахматный тренер со специальным 

спортивно-педагогическим образованием – выпускник ГЦО-

ЛИФК им. Лесгафта С.В.Кузнецов. В кружке наряду с теорией 

игры изучали историю шахмат, знакомили с биографией и 

творчеством чемпионов мира, учили шахматной логике, рабо-

те с шахматной литературой, прививая самостоятельное мыш-

ление. Специальная шахматная комната Дворца была оформ-

лена стендами, посвящѐнными М. Талю, Р. Нежметдинову, 

портретами и высказываниями чемпионов мира, красочными 

таблицами соревнований, картинами Г.Сатониной.  Тренеры 

Дворца вели работу по оказанию методической помощи, орга-

низовывая «выходы» в общеобразовательные школы (так, в 

1974-1975 гг. было 11 таких «выходов»
387

). 

Клуб дал «путевку в жизнь» многим своим воспитан-

никам. Среди них к середине 1980-х гг. свыше 100 юношей и 

                                                           
387 Из истории развития физической культуры и спорта Республики Та-

тарстан… С.231. 
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девушек получили 1 разряд, 12 стали кмс
388

, среди них чем-

пионы республики 1980-х гг. В.Понфилѐнок, Р.Габдрахманов, 

чемпионы Казани А.Гусенков, И.Салахутдинов, М.Хасанов. В 

1974-1975 гг. шахматная команда Дворца пионеров занимала 

призовые места на первенстве РСФСР среди домов и дворцов 

пионеров, турнире Министерства просвещения РСФСР. 

Р.Габдрахманов в 1976 г. стал 3-м в личном первенстве СССР 

среди школьников и победителем Спартакиады школьников 

СССР в составе сборной РСФСР. 

На базе Дворца долгие годы проводились республикан-

ские и городские детско-юношеские соревнования, организо-

вывались учебно-тренировочные сборы сборных команд юно-

шей и девушек перед выездными соревнованиями. В марте 

1960 г. по распоряжению председателя Республиканского Со-

вета спортивных обществ и организаций был поведен двухне-

дельный учебно-тренировочного сбор для подготовки сборной 

ТАССР к командному первенству РСФСР в составе 6 юношей 

(тренером был назначен Елпидинский) и 6 девушек (Крюков 

В.М.). Тренировки велись ежедневно с 18 до 21 часа, «без пи-

тания участников»
389

. На Казанский дворец пионеров (и Шах-

матный клуб) была возложена ответственность за подготовку 

команд (тренеры Крюков, Волошин) к участию в 9-й Всерос-

сийской Спартакиаде школьников 1964-1965 гг., для чего 

предписывалось провести республиканские и городские со-

ревнования
390

.  

Поэтому до середины 1970-х гг. шахматный кружок ка-

занского Дворца пионеров и школьников можно считать ве-

дущим центром подготовки юных шахматистов.  

Со временем появлялись и другие формы привлечения 

детей к занятиям шахматами. В 1960-х гг. стали получать рас-

пространение кружки по месту жительства – при домоуправ-

                                                           
388 Кильматов Р.Ф. Указ. соч. С. 53. 
389 ГА РТ. Ф.Р-7453. Оп. 2. Д.15. Л.45. 
390 Там же. Д.127. Л.204. 
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лениях и ЖЭУ, например, при домоуправлении №31 Ленин-

ского района Казани под руководством опытных инструкто-

ров-общественников Кузнецова и Абызова. О размахе этого 

направления, свидетельствует то, что когда в 1984 г. в рамках 

спортивно-массовых мероприятий фестиваля «Шахматная 

Россия» в Казани прошло первенство среди детских клубов 

домоуправлений и ЖКО, оно охватило 1500 участников
391

. 

Продолжали развиваться шахматы в школах. В 1964 г. 

в КФК казанской средней школы №101, который участвовал в 

республиканском смотре на лучший КФК, из 112 физкультур-

ников было 12 шахматистов, в их числе 2 имели статус инст-

рукторов и судей
392

. В 1977 г. казанский шахматист, учитель 

математики И.Мазунов организовал в средней школе №75 

шахматный кружок. Со временем его начали посещать уча-

щиеся других школ Московского района и СГПТУ №50, и к 

началу 1980-х гг. он стал клубом «64». было подготовлено не-

сколько перворазрядников – общественников-инструкторов, 

также  отмечалось, что члены кружка лучше успевали по ма-

тематике
393

. 

С 1968 г. шахматы среди детей стали активно культи-

вироваться в спортивном клубе химзавода им. В.Куйбышева 

(фабрика киноплѐнки) под руководством тренера-

совместителя В.Г.Кузнецова (инженера данного завода). Также 

в 1980-х гг. детская шахматная секция действовала, например,  

при СК «Электрон» завода «Радиоприбор».  

Со 2-й половине 1960-х гг. начинают открываться спе-

циализированные ДЮСШ по отдельным видам спорта. Откры-

тие в Казани специализированной шахматной ДЮСШ №10 

Бауманского райОНО произошло лишь в 1975 г. и, без преуве-

личения, стало эпохальным  событием, определившим новый 

этап развития шахматного движения. 

                                                           
391 ГА РТ. Ф. Р-7453. Оп.2. Д.1833. Л.1. 
392 ГА РТ. Ф.Р-7453. Оп. 2. Д. 138. Л.48. 
393 Вечерняя Казань. 1983. 25 мая (№120 (1320). 
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Чтобы ускорить решение данного вопроса и убедить 

местных чиновников Министерства просвещения ТАССР 

Р.Нежметдинов пригласил в Казань председателя Шахматной 

федерации РСФСР В.Н.Тихомирову. Основной вклад в орга-

низацию и начальное развитие данной школы внес еѐ первый 

директор Ф.С.Прохоров (в прошлом преподаватель Казанского 

химико-технологического института, судья Всесоюзной кате-

гории, организатор соревнований), руководившей школой в 

1975-1983 и 1988-1990 гг. Именно он непосредственно решал 

вопросы, связанные с поиском помещения, оформление доку-

ментов и регистрацией новой организации, объѐмами финан-

сирования, обеспечением инвентарем, разработкой учебно-

методических программ, набором учащихся и подбором тре-

нерско-преподавательских кадров. На работу в ДЮСШ в 1970-

х-80-х гг. из образовательных, научных и хозяйственных орга-

низаций были привлечены, часто сначала на основе совмести-

тельства, сильнейшие на тот момент местные шахматисты 

В.М.Волошин (учитель-филолог), Н.И.Мухаметзянов (инже-

нер республиканского управления «Сельхозтехника»), 

В.В.Павлов (конструктор НИИ компрессоростроения), 

В.Г.Кузнецов (преподаватель химико-технологического ин-

ститута), Р.Х.Газизов (директор средней школы), И.Мазунов 

(учитель математики) и др., а также опытные профессиональ-

ные тренеры А.Д.Лившиц, Е.И.Сабаев, С.В.Кузнецов и др. 

Школа быстро превратилась в главный центр развития 

шахмат. На еѐ базе проводились турниры среди детских кол-

лективов; районные, городские, республиканские клуба «Белая 

ладья» на призы ЦК ВЛКСМ; городские среди учеников на-

чальных школ, городские и республиканские среди юношей и 

девушек; с 1979 г. – Всесоюзный детский мемориал 

Р.Нежметдинова среди ДЮСШ Советского Союза, в котором 

ежегодно участвовали около 40 спортсменов из различных со-

юзных республик и городов России. Школа стала базой подго-

товки сборных команд ТАССР. 
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В ДЮСШ у тренера А.Лившица впервые стали зани-

маться дошкольники, а с 1981 г. начало проходить первенство 

Казани среди дошкольников; в 1983 г. в нем участвовали 22 

пяти-семилетних ребѐнка из 12 детских садов
394

. 

Первоначально школа сменила несколько помещений 

на улицах З. Козьмодемьянской (д.5), Тукаевской, М.Джалиля, 

т.к. первоначально под школу «чиновники отдавали здание, не 

приспособленное для занятий шахматами»
395

. В 1984 г. дирек-

тору школы Р.Х.Газизову при содействии руководства Шах-

матной федерации республики и лично еѐ председателя, быв-

шего министра просвещения ТАССР М.И.Махмутова удалось 

добиться получения для ДЮСШ отдельного просторного трѐх-

этажное здание на ул. Бутлерова, построенного в начале 20 в. 

для городского училища, где затем размещалась общеобразо-

вательная школа
396

. Общая площадь составила 1447 м
2
, полез-

ная - 847м
2
, учебная - 558,6 м

2
. Здесь разместилось 10 классов 

и зал общей физической подготовки, 2 турнирных зала общей 

вместимостью 196 игровых мест
397

. Это позволило увеличить 

число занимающихся с 500 до более чем 1000 человек
398

.  

В 1984-1985 гг. сборная ТАССР, полностью состояв-

шая из воспитанников ДЮСШ №10, занимала 3-е места на 17-

й Спартакиаде школьников РСФСР и первенстве ДЮСШ Ми-

нистерства просвещения РСФСР. В 1986 г. команда пионеров 

школы №131 (А.Галлямова и 2 др. девочки, 3 мальчика, зани-

мавшиеся в ДЮСШ №10) стала чемпионом РСФСР в турнире 

«Белая ладья» и заняла 5-е место в аналогичном соревновании 

союзного уровня.  

                                                           
394 Вечерняя Казань. 1983. 25 мая (№1320). 
395 Кузнецов В.Г., Беляев Л.А., Беляев В.Л. Шахматы в КНИТУ: тради-

ции, наследие, теория и практика. Казань, 2014. С.32.  
396 Интервью с Р.Х.Газизовым (см. Приложение 1). 
397 Дворцы шахмат и шашек // Татарская энциклопедия: В 6 т. Т.2:Г-Й. 

С.237. 
398 Кильматов Р.Ф. Указ. соч. С.133. 
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К 1987 г. 18 учеников ДЮСШ достигли звания канди-

дата в мастера спорта, свыше 150 получили первый разряд
399

. 

Воспитанники школы В.Яндемиров и Т.Лукина поступили на 

шахматное отделение ГЦОЛИФК и в период обучения там 

стали мастерами спорта, а Лукина в 1986 г. выиграла чемпио-

нат Москвы среди женщин. В 1981 г. старшеклассник кмс Л.В. 

Волошин (тренер В.Волошин) стал победителем 16-й Спарта-

киады школьников РСФСР, в составе сборной РСФСР занял 3-

е место на 17-й Спартакиаде школьников СССР. Воспитанник 

того же тренера И.Ибрагимов стал 3-м в 17-й Спартакиаде 

школьников РСФСР, серебряным призѐром 1-х Всесоюзных 

юношеских игр в составе сборной РСФСР в 1985 г. В 1990 г. 

Ю.Машинская выиграла первенство РСФСР среди девушек до 

14 лет.  

Наиболее ярким показателем успешного развития 

шахмат среди детей и молодѐжи в Татарстане в советский пе-

риод стало завоевание в 1988 гг. воспитанницей ДЮСШ №10 

(тренер О.И.Игламов) и московского спортинтерната Алисой 

Галлямовой званий чемпионки мира среди девушек до 16 лет, 

а затем и до 20 лет, в 1989 г. став первым в республике гросс-

мейстером среди женщин. Благодаря этому в 1988 г. ДЮСШ 

№10 получила статус Центральной детско-юношеской школы 

олимпийского резерва. 

В то же время, тогда, как, по словам М.Ботвинника, 1 

талант приходился на 100 тысяч занимающихся шахматами, в 

Казани со школьниками работало лишь 22 тренера (в т.ч. мно-

гие совместители), охватывавших менее 1000 человек - т.е. 

0,5% учащихся до 18 лет
400

. Госспорткомитет ТАССР, обком 

ВЛКСМ, Шахматная федерация ТАССР регулярно организо-

вывали республиканское первенство клуба «Белая Ладья», но 

соревнования не проводились городскими и районными орга-

низациями во всех школах и районах, как этого требовало По-

                                                           
399 Там же. С.52. 
400 Вечерняя Казань. 1983. 22 июня (№1343). 
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ложение о турнире. По существу, в 1980-е гг. этим занимались 

лишь несколько тренеров ДЮСШ №10.  

Развитию шахматного движения среди учащейся моло-

дежи в начале 1960-х гг. способствовало открытие отделения 

шахмат в Казанской спортивной школе молодѐжи (позднее 

Школе высшего спортивного мастерства), размещавшейся в 

спортивном павильоне ЦПКиО им. Горького
401

. Всего в 

КСШМ работало 40 групп по 7-8 видам спорта (акробатика, 

бокс, художественная гимнастика, легкая атлетика, плавание, 

фехтование, шахматы и др.). По шахматам было 2 подготови-

тельные (20 человек) и 2 основные (20 человек) группы. В под-

готовительных вѐл занятия В.М.Крюков, в основных – Р.Г. 

Нежметдинов. Только за первое полугодие 1964 г. были подго-

товлены 1 мс, 7 второ- и 6 третьеразрядников
402

.  

Кроме тренировочных занятий воспитанники СШМ 

должны были заниматься практической работой в качестве 

общественных инструкторов. В 1962 г. шахматисты 

А.Васильев и С.Березинский, 3-еразрядники, ученики старших 

классов школы №68, отличники учѐбы осуществляли большую 

работу по воспитанию шахматистов, смогли вывести команду 

своей школы в финал чемпионата Казани. Перворазрядник 

И.Саляхов руководил секцией на предприятии п/я 296 (Завод 

штепсельных разъѐмов, ныне «Элекон»). В рамках «Недели 

шахмат» в конце 1962 г. 10 лучших перворазрядников СШМ (в 

т.ч. Г.Ш.Закирзянов, А.М.Киселев, Н.Мухаметзянов, 

В.Смирнов, Е.Сабаев, Р.Хабибуллина и др.) приняли обяза-

                                                           
401 О феномене шахматистов в парках культуры и отдыха см.: Абрамов Р. 

Шахматисты на аллеях парка / Р.Абрамов, Е.Фень // Неприкосновенный за-

пас. 2011. № 1(75). С.226-240. В рамках изучения различных городских 

групп и сообществ авторы описывают сообщество шахматистов, на протя-

жении многих лет являющееся неотъемлемой частью социокультурного 

ландшафта дворцово-паркового комплекса Царицыно. Такого рода сообще-

ства были характерны для многих городов Советского Союза. См. также: 

Кухер К. Парк Горького. Культура досуга в сталинскую эпоху. 1928-1941 

[пер. с нем. А. И. Симонова; науч. ред. Л. В. Лейтнер]. М., 2012. 
402 ГА РТ. Ф.Р-7453. Оп. 2. Д.131. Л.170.  
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тельство о шефстве над 9 общеобразовательными школами, 

Авиационным техникумом и др.
403

 

Однако функционирование школы высшего спортивно-

го мастерства было связано, по сути, исключительно с Р.Г. 

Нежметдиновым и прекратилось после его смерти. В общей 

сложности благодаря занятиям с Нежметдиновым мастерами 

спорта в Казани в 1960-х – 1970-х гг. стали Я.Дамский, 

В.Волошин, Ю.Овчинников, В.Смирнов, Н.Мухаметзянов.  

Особо стоит отметить, что детские и юношеские шах-

маты получили активное развитие не только в столице респуб-

лики. Так, уже в 1947 г. в КФК при средней школе г. Тетюши 

из 112 спортсменов 14 занимались в шахматной секции  (под 

руководством Филиппова)
404

. В 1956 г. прошло первенство 

школ Аксубаевского района (ответственными за проведении 

были школьные физруки)
405

, в 1961 г. – турнир среди пионеров 

(главным судьѐй был А.А.Егоров, преподаватель Аксубаевско-

го педучилища, будущий чемпион района); в Савгачевской 8-

летней школе в 1962 г. шахматный кружок организовал Мои-

сеев
406

. По сведениям 1965 г., секции шахмат были в средних 

школах поселка Бондюга (12 человек), с. Мотры Елабужского 

района (27 человек, в т.ч. 4 общественных  инструктора, 2 су-

дьи), д. Ош-Юмья Кукморкого района (18 шахматистов), пос. 

Кукмор (15 человек, в т.ч. 1 второ- и 2 третьеразрядника, 2 

общественных инструктора и 2 судьи)
407

. Спортивная работа 

была «образцово поставлена» в 8-летней школе им. 

М.Ульяновой деревни Апакаево (ныне Ленино-Кокушкино) 

Пестречинского района – лучшей в районе и одной из лучших 

в республике в области спорта. Созданный в школе КФК по-

лучил статус спортивного клуба «Олимпия», организовал ра-
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боту нескольких секций, в т.ч. шахматной
408

. В 1971 г. состоя-

лось личное первенство школьников из сельских населѐнных 

пунктов Лениногорского района, личные и командные сорев-

нования среди лагерей школ, пионерских лагерей и детских 

комнат с участием 3000 детей
409

. В 1984 г. на базе КФК школы 

им. Чкалова в Лениногорском районе был открыт филиал 

ДЮСШ№10.  

Активно популяризировались шахматы среди подрас-

тающего поколения в некоторых развивающихся и новых про-

мышленных городах (возникших в восточной части республи-

ки). Широкий размах приобрела работа с детьми в г. Ленино-

горск. В сезонах 1969-1970 и 1970-1971 гг. в личных и ко-

мандных соревнованиях среди учащихся школ и детских ком-

нат приняло 5400 и 6140 детей соответственно. В 1969-1970 гг. 

дважды прошли командные соревнования среди пионерских 

дружин «Белая ладья»
410

. В 1969 г. соревнования были прове-

дены в школе-интернате №2. Затем сформированная по их 

итогам команда из 4 мальчиков и 1 девочки выиграла первен-

ство ТАССР среди 36 школ-интернатов, приуроченное к 100-

летию В.И.Ленина, и была награждена путѐвками во Всесоюз-

ный пионерский лагерь «Артек», где также победила в ко-

мандных соревнованиях и была награждена хрустальным куб-

ком, грамотами и памятными подарками
411

.В июле 1971 г. трое 

сильнейших юношей-перворазрядников города выступали в 

полуфинале личного первенства РСФСР. Занявший 3 место 

И.Гимадеев получил путѐвку на финал в Воронеж. 

В 1977 г. при городском домоуправлении №1 работал 

шахматный клуб «Белая ладья»: в нѐм занимались 80 подрост-

ков под руководством тренера-общественника В.Н.Николаева; 

проводились турниры на первенство клуба, воспитанники уча-
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ствовали в первенствах ТАССР
412

. К 1980 г. при всех домо-

управлениях были созданы детские спортклубы, имевшие как 

спортплощадки, так и комнаты отдыха с комплектами шахма-

там. В 1977 г. Лениногорску доверили принять полуфинал 

первенства РСФСР среди юношей и девушек.  

В 1965 г. в городе создана ДЮСШ, к концу 1970-хгг. в 

ней было отделение шахмат. В 1979 г. на его базе создана от-

дельная ДЮСШ №2, специализирующаяся на шахматах. Со-

гласно отчетам в 1980 г. в ней шахматами занималось 752 ре-

бѐнка
413

 – больше, чем в специализированной шахматной 

ДЮСШ в Казани. Среди еѐ тренеров работала чемпионка 

РСФСР (1977 г.) и СССР (1982 г.) по переписке, кмс 

Л.Королькова, переехавшая из Казани в конце 1970-х гг. В 

1984 г. под еѐ руководством команда школы №5 стала сереб-

ряным призѐром республиканского турнира «Белая ладья».  

Подобные школы возникли в нескольких городах. В 

Нижнекамске уже в период строительства города в начале 

1960-х гг. занятия по шахматам проводились в средней школе 

№1. Со сдачей в эксплуатацию в 1965 г. Дома пионеров в его 

«красном уголке» начал работать кружок под общественным 

руководством любителя шахмат Г.С. Михайлова
414

. С 1978 г. 

ведущим детским тренером стал К.Ш.Шайхутдинов, под руко-

водством которого в 1987 и 1990 гг. команда нижнекамской 

школы №13 становилась победителем республиканского тур-

нира на призы клуба «Белая ладья»
415

. Кроме того, получила 

распространение организация дворовых подростковых клубов 

при домоуправлениях. К 1980 г. в городе было создано 14 та-

ких клубов, каждый имел своѐ помещение, штатных инструк-
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торов-организаторов, тренеров-общественников, которые про-

водили соревнования между клубами, в т.ч. по шахматам
416

.       

В г. Набережные Челны уже в 1965 г. шахматная сек-

ция из 53 человек (в т.ч. 2 второразрядника) имелась в КФК 

средней школы №2
417

. Дальнейшее развитие детских шахмат 

было напрямую связано с деятельностью приехавшего в город 

по напрвлению в 1976 г. выпускника ГЦОЛФК им. Лесгафта 

В.И.Гончарова, возглавившего позднее шахматно-шашечный 

клуб «КамАЗ». Под его руководством команда школы №26 в 

1984 г. выиграла республиканский турнир на призы клуба «Бе-

лая ладья», в 1988 г. стала серебряным призѐром первенства 

РСФСР на призы клуба «Белая ладья» в г.Димитровград, а 

учащийся Б.Шарафутдинов в том же году стал победителем 

аналогичного всесоюзного турнира в г. Гродно.  

В Елабужской школе №1 в 1965 г. из 700 физкультур-

ников насчитывалось 90 шахматистов, в т.ч. 1 судья
418

. В г. 

Заинск в 1977 г. шахматы культивировались в 3 детских клу-

бах по месту жительства, входили в число видов городской 

Спартакиады среди школ
419

. 

Как достаточно убедительное свидетельство эффектив-

ного развития детских шахмат на периферии ТАССР можно 

рассматривать количественный рост и успехи еѐ представите-

лей на республиканских соревнованиях. Так, 5-9 января (зим-

ние каникулы) 1976 г. в Казани в ДЮСШ №10 прошѐл финал 

первенства пионерских дружин (в команде были 4 мальчика и 

девочка, не старше 7 класса и тренер-представитель) на призы 

клуба «Белая ладья». Положение о соревнованиях было утвер-

ждено спорткомитетом ТАССР. Целями соревнований были 

популяризация шахмат среди юношества, подведение итогов 

работы среди пионеров. Из участвовавших 28 мальчиков и 7 
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девочек в возрасте 10-14 лет, 20 были из Казани, 15 из других 

городов
420

. Команды Лениногорска, Бугульмы, Нижнекамска 

не смогли прибыть из-за нелѐтной погоды. В упорной и острой 

борьбе 1 место заняла школа №1 г. Зеленодольск, 2-е – школа 

№5 из рабочего посѐлка Уруссу, 3-е - школа №18 Казань, 4 - 

№94 Казань, 5 – №122 Казань, 6 - №1 Чистополь, 7 – №80 Ка-

зань. Сильнейшая команда в дальнейшем отправилась на зо-

нальные соревнования РСФСР.  

В начале 1980-х гг. в личном чемпионате ТАССР среди 

школьников участвовали до 100 человек из 7 городов; финаль-

ные соревнования проходили г. Казани по 4 группам: младшие 

школьники, мальчики, юноши, девочки.  

  В 1983 г. чемпионкой республики среди девушек, а в 

1984 г. и среди женщин становилась старшеклассница из г. 

Набережные Челны Н.Савина. На состоявшемся 22-31 марта 

(весенние каникулы) 1984 г. чемпионате ТАССР среди юно-

шей, мальчиков и девушек (юноши 1969-1967, мальчики 1970, 

девушки 1967 и моложе; юноши и мальчики не ниже 1-го, де-

вушки – 2-го разряда). Всего было 44 мальчика и юноши, 24 

девушки, в т.ч. 1 кмс, 50 – перворазрядников, 17 – второраз-

рядников. Таким образом, в целом в рассматриваемый период 

детско-юношеские шахматы развивались довольно успешно 

как в отношении массовости, так и в плане спортивных успе-

хов и результатов, в т.ч. и на общероссийском уровне.  

Шахматное движение развивается и среди учащихся 

средних и высших учебных заведений. В1945 г. впервые со-

стоялось командное первенство вузов и техникумов г. Казани с 

участием 8 команд (1-е место занял госуниверситет, 2-е - 

КХТИ, 3 – КАИ)
421

. Первенство стало ежегодным. К 1946 г. во 

всех институтах столицы ТАССР были созданы и работали 

шахматно-шашечные секции при КФК ДСО «Наука», «Боль-

шевик» (пединститут), «Медик» (мединститут), объединявшие 
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как студентов, и так преподавателей и сотрудников. В 1946 г. 

командное первенство вузов и техникумов Казани охватило 

205 человек из 6 вузов (1 место вновь заняла команда КГУ)
422

. 

В 1947 г. в вузовских КФК состояло 4398 физкультурников, в 

т.ч. в шахматно-шашечных секциях -  428 человек, в т.ч. в 

мединституте и авиационном институте – по 60 человек, в 

юридическом институте - 50 человек, педагогическом и хими-

ко-технологическом институтах по 20 человек, в консервато-

рии - 10 человек
423

. Пожалуй, самое большое внимание шахма-

там уделялось в спортобществе «Наука». В 1948 г. только в 

КГУ было подготовлено 44 «категорника» по шахматам. Всего 

в ДСО «Наука» состояло 580 шахматистов и шашистов (8 име-

ли 1 разряд, 20 – 2-й, 41 – 3-й)
424

. Шахматы вошли в число ви-

дов в рамках межфакультетских спартакиад. В казанском пед-

институте (КФК ДСО «Большевик») прошла межфакультет-

ская спартакиада по различным видам спорта, в соревнованиях 

по шахматам участвовало 27 студентов – членов шахматной 

секции, а также состоялись 3 сеанса одновременной игры с кмс 

Р.Г. Нежметдиновым. В 1949-1950 гг. внутри института про-

шли 2 спортивно-массовых мероприятия по шахматам с уча-

стием 40 человек, и 2 вне института с участием 17 человек; в 

шахматно-шашечной секции занималось 59 человек
425

.  

В 1947 г. в техникумах и педучилищах насчитывалось 

33 КФК и 2424 физкультурника в них, в т.ч. 314 человек посе-

щали секции шахмат и шашек; в ремесленных училищах и 

школах ФЗО было 39 КФК с общим числом членов 3321 чел., в 

т.ч. в шахматно-шашечных секциях - 433 чел
426

. В Казанском 

механико-технологическом техникуме при химкомбинате им. 

Вахитова профком организовал первенство по шахматам, при-
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зом победителю которого были валенки. В турнире приняли 

участие почти все студенты и преподаватели; он длился три 

дня, игра велась на выбывание, в день каждый игрок играл по 

10-15 партий (победил будущий доктор исторических наук 

А.Л. Литвин)
427

.   

В 1963 г. КФК Казанского строительного техникума 

(всего в КФК 178 чел.) была секция шахмат – 15 человек
428

, 

среди них проводилось личное первенство техникума по шах-

матам; тренером был один из учащихся. В 1964 г. в ГПТУ №3 

(общество «Трудовые резервы») всего было 605 спортсменов 

(300 - члены ДСО), в т.ч. шахматистов 35
429

. В 1965 г. в КФК 

Казанского кредитно-учѐтного техникума было 18 шахмати-

стов (1 третьеразрядник)
430

. 

Шахматы среди учащейся молодѐжи развивались не 

только в Казани, но и в других районах – в частности в коллек-

тиве ДСО «Большевик» Тетюшского района при педучилище, 

где в 1947 г. из 29 спортсменов в секции шахмат состояло 7 

(руководитель секции Гизатуллин)
431

, в 1965 г. в музыкально-

художественном училище г. Лениногорск ДСО «Спартак» бы-

ло 18 шахматистов, в профтехучилищах Лениногорска и  по-

селка Кукмор – 50 (8 общественных инструктров, 4 судьи) и 17 

соответственно
432

. В 1977 г. в секции шахмат при Казанском 

речном техникуме занималось 17 учащихся
433

. 

Для популяризации шахмат в молодѐжной среде в 1950 

г. в газетах «Комсомолец Татарии» и «Яшь Сталинец» под ру-

ководством Р.Нежметдинова были созданы специальные отде-

лы по шахматам и шашкам. В начале 1950-х гг. Я.Дамский, 
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будучи студентом, стал публиковать заметки на шахматную 

тематику в многотиражной газете Казанского университета 

«Ленинец», в 1956-1965 гг. работал корреспондентом и заве-

дующим отделом газеты «Комсомолец Татарии», где среди 

прочего также писал о шахматах.  

С 1950-х гг. возобновилось проведение межвузовских 

командных товарищеских матчей, охватывавшие всѐ большее 

число студентов, шахматные соревнования вошли в зачет 

межвузовских Спартакиад, в них участвовали большие коман-

ды, состоявшие из 25 мужчин и 5 женщин. В 1953 г. в первен-

стве ВУЗов республики приняло участие 135 человек (1 место 

- КГУ)
434

. В 1954 г. чемпионом стала команда КАИ в составе 

Л.А.Беляева, В.Конюхова, В.Мельникова, Б.Диновецкого, 

В.Корягина, Ю.Варзаносова, которые вскоре начали успешно 

выступать и на общих первенствах города и республики. Руко-

водителем студенческой шахматной секции КАИ в 1-й поло-

вине 1950-х гг. был Л.А.Беляев. Также команда КАИ стала 

чемпионом в 1964 г.   

Более подробно рассмотреть развитие студенческих и в 

целом вузовских шахмат в послевоенное время можно на при-

мере первого в ТАССР вузовского шахматного клуба, который 

был организован в Казанском химико-технологическом инсти-

туте. По воспоминаниям, «в институте… играли на каждой 

кафедре»
435

. В начале 1950-х гг. организатором, лидером сту-

денческой сборной КХТИ был В.П.Барабанов. Проводились 

факультетские, межфакультетские турниры, первенство инсти-

тута, большая турнирная таблица которого вывешивалась в 

вестибюле главного здания института. В шахматном клубе ор-

ганизовывались лекции, сеансы одновременной игры, класси-

фикационные турниры, на которых студенты могли получить 

2-й - 4-й разряды, товарищеские матчи с другими вузами, про-

мышленными предприятиями. В 1954 г. после удачного вы-
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435 Кузнецов В.Г., Беляев Л.А., Беляев В.Л. Указ. соч. С. 10. 
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ступления на международном турнире в Бухаресте выступил с 

лекцией Р.Нежметдинов. Он рассказал о ходе турнира, демон-

стрировал свои партии. На встрече с членами сборной инсти-

тута он каждому дал индивидуальное задание на перспективу. 

В КХТИ работали и активно участвовали в шахматной жизни, 

подготовке студенческих команд одни из сильнейших шахма-

тистов ТАССР 1920-х-1950-х гг. М.М.Сегель, М.И.Ерѐмин, 

И.Д.Адо, а также М.А.Арш, Н.И.Мушиц и др.  

Шахматы были очень популярны и среди преподавате-

лей многих кафедр: «после окончания учебных занятий... дол-

го протекали шахматные баталии»
436

, проводились товарище-

ские матчи между кафедрами. Возглавлял команду преподава-

телей М.И.Ерѐмин, ставший пожизненным кмс, т.к. ему удава-

лось подтверждать это звание до 60 лет
437

.     

В 1955 г. сборная  КХТИ стала победителем вузовского 

первенства Казани, выезжала в г. Йошкар-Ола на встречу со 

сборной Поволжского лесотехнического института, в 1957 г. –  

Молотовского (ныне Пермь) института горной промышленно-

сти. В 1964 гг. в КФК КХТИ из 2500 физкультурников занима-

лись шахматами 75 (в т.ч. 1 перворазрядник, 7 общественных 

инструкторов, 7 судей)
438

. В 1965 г. сборной КХТИ, возглав-

ляемой чемпионом ТАССР Н.Мухамедзяновым, удалось выиг-

ратьне только первенство ДСО «Буревестник» ТАССР, но и 

первенство РСФСР среди вузов.  

В 1961-1962 гг. сборная Казанского госуниверситета 

заняла первое место по шахматам на первенстве вузов ТАССР 

и затем выиграла кубок РСФСР ДСО «Буревестник». Она при-

няла участие в зимних и летних играх Министерства высшего 

и среднего специального образования РСФСР. К 1980 г. сбор-

ная КГУ неоднократно становилась победителем первенств 

среди спортклубов вузов РСФСР. Студент университета 

                                                           
436 Воспоминания В.С. Минкина (см. Приложение 1).  
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Р.Габдрахманов в 1985 г. занял 1 место в чемпионате Цен-

трального Совета ДСО «Буревестник». 

В 1965 г. в КГУ действовали группы спортивного со-

вершенствования и спортивного мастерства (занимались по 

вечерам по 6-15 часов в неделю), в т.ч. по шахматам и шашкам 

(охватывали 105 человек)
439

. В 1970-1971 гг. аналогичные сек-

ционные группы спортивного совершенствования действовали 

в пединстиуте по 11 видам спорта в т.ч. 2 по шахматам: 15 и 25 

человек. Занятия в них проходили 3-5 раз в неделю в объѐме 

240-350 часов в год
440

.  

В 1962 г. в КФК Казанского инженерно-строительного 

института было 876 физкультурников; из них шахматистов – 

31; подготовлен 1 перворазрядник (всего 4), инструкторов и 

судей не было.  

Массовая работа по распространению шахмат среди 

взрослых велась в первую очередь в КФК добровольных спор-

тивных обществ. В соответствии с Положением о шахматной 

секции КФК на общем собрании членов секции шахмат изби-

ралось еѐ бюро из 3-7 человек, утверждался план работы, сме-

та расходов должна была составлять не менее 10% от общей 

сметы данного КФК
441

. Основными направлениям самодея-

тельности секции были: организационно-массовая работа, 

включавшая учет шахматистов; распространение газет и жур-

налов; организация лекций, бесед, массовых сеансов и др.; ши-

рокая популяризация шахмат с использованием местных мно-

готиражек, стенгазет и радиовещания; учебно-методическая 

работа; спортивная работа; квалификационная работа; работа 

среди женщин; работа в тех фабрично-заводских месткомах 

при которых отсутствуют ДСО.  

                                                           
439 Там же. Д. 188. Л.11. 
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С.218. 
441 Заливин В.П. Сборник материалов по организации шахматно-
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Наиболее активным в послевоенные годы в этом отно-

шении был Татсовет ДСО промкооперации «Спартак». Бюро 

его шахматно-шашечной секции развернуло шахматное дви-

жение в артелях, выделяя общественных инструкторов, орга-

низуя выступления с сеансами одновременной игры и лекция-

ми с участием Р.Г. Нежметдинова, А.Ф. Сорокина (сотрудник 

профшколы, 1 разряд), Б.Ф. Ефремова (артель «Великан», 1 

разряд). Нежметдинов был штатным тренером секции, осталь-

ные являлись общественниками. На 1948 г. шахматно-

шашечная секция этого общества объединяла 152 человека (из 

них 2 имели 1-й разряд, 7 – 2-й, 5 – 3 разряд)
442

.  

Знаковым событием, получившим большой общест-

венный резонанс, стал состоявшийся 14.02.-11.03.1948 г. матч 

за звание мастера спорта кмс Р.Г. Нежметдинова с мс В. Ми-

кенасом (закончился вничью). Матч проходил в Казанском 

Доме офицеров, вызвал высокий интерес у зрителей разных 

возрастов. Также он заметно оживил работу шахматной секции 

ДСО «Спартак»: во время матча и после него были проведены 

турниры в артелях, в результате 30 человек получили различ-

ные спортивные категории. В марте-апреле состоялся турнир 

на первенство Татоблсовета ДСО «Спартак», в котором участ-

вовали 13 человек; 3 из них повысили свои категории
443

.  

В 1954 г. шахматную секцию ДСО «Пищевик» при 

клубе жиркомбината им. Вахитова три раза в неделю вел 

Я.Дамский
444

.  

В 1948 г. возобновил деятельность городской шахмат-

но-шашечный клуб. На его открытии прошло награждение по-

бедителей шахматных соревнований, выступил с отчѐтом и 

дал комбинированный сеанс одновременной игры Нежметди-

нов, состоялся блиц-турнир. В тоже время не был решѐн во-

                                                           
442 ГА РТ. Ф. Р-7453. Оп.1. Д.25. Л.47. 
443 Там же. 
444 Из истории физической культуры и спорта в Республике Татарстан. 
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прос с постоянным помещением клуба. Его отсутствие мешало 

развертыванию массовой работы. Так, в 1949 г. один из полу-

финалов первенства Казани был проведѐн в тесном помещении 

одной из школ, где с трудом вместились участники, а множе-

ство любителей пришедших посмотреть игру не получили та-

кой возможности. 

Вне столицы республики шахматная жизнь также ожи-

вилась, как в городах, так и в сельских районах. Например, в 

1947-1948 гг. в Зеленодольске шахматно-шашечные секции 

были в КФК ДСО «Судостроитель» при судостроительном за-

воде им. Горького и ДСО «Трактор» при оборонном заводе им. 

Серго и др. С 20.12.1946 по 15.1.1948 гг. среди КФК города 

прошел ряд шахматных турниров с участием 67 чел
445

. В Те-

тюшском районе в КФК ДСО «Большевик» при райкоме 

ВКП(б) из 36 человек 8 были шахматистами (руководитель 

секции Малиновский), внутри коллектива проводились сорев-

нования по шахматам; был 1 третьеразрядник по шахматам
446

. 

В 1949 г. был организован 1-й общереспубликанский турнир 

по шахматам среди колхозников (победу одержал Рыбчук из 

Бавлинского района).  

В 1947 г., согласно отчѐта рескома по ФиС, всего по 

республике занимались шахматами и шашками 5888 чел. (1 

разряд по обоим видам спорта имели 18, 2-й – 48, 3-й  - 647 

человек), из этого числа – на селе - в колхозах и сельских кол-

лективах, кружках при народных домах, клубах и избах-

читальнях – 1431, в городских секциях – 2099 (в т.ч. 7-летних 

школах – 986, средних школах – 661, ремесленных и железно-

дорожных училищах и школах ФЗО – 228, техникумах и ссу-

зах - 214). В соревнованиях участвовали 5757 чел. 
447

.  

В то же время в 1951 г. в журнале «Шахматы в СССР» 

было опубликовано письмо под названием «Серьезные недо-
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четы» шахматиста Ю. Ждярского из Бугульмы, содержавшее 

критику состояния шахмат в ТАССР по целому ряду аспектов. 

В нем сообщалось, что «шахматная работа поставлена очень 

плохо», республиканский комитет физкультуры и спорта «не 

интересуется шахматистами районов, не руководит шахмат-

ными коллективами», его руководители «недооценивают шах-

маты, ставшие массовой игрой в городах и сѐлах Татарии». 

Отмечалось, что не создана общереспубликанская шахматная 

секция, которая бы возглавила и организовала всю работу. 

Чемпионаты ТАССР проводятся крайне редко и не регулярно – 

3-й чемпионат республики прошѐл только в январе 1951 г., 

причѐм участники были оповещены лишь за один день до на-

чала. Очень плохо обстоит дело с оформлением разрядов, «вы-

сылаемые в комитет квалификационные документы теряются, 

присвоение разрядов задерживается, письма остаются без от-

вета». Газета «Советская Татария» «совершенно не уделяет 

внимания вопросам шахматной работы, а ведь можно органи-

зовать специальный шахматный отдел, который бы помогал 

творческому росту любителей шахмат»
448

. Письмо заканчива-

лось призывом к Комитету по делам физкультуры и спорта 

при СМ РСФСР и его шахматной секции о помощи шахмати-

стам Татарии. 

Критические замечания, прозвучавшие со страниц все-

союзного издания, естественно, не могли не быть не учтены. В 

главных республиканских газетах «Советская Татария» и «Со-

циалистик Татарстан» вновь появляются шахматные отделы, 

которые вели соответственно М.Еремин и Р.Нежметдинов; в 

1954 г. Нежметдинов дал в редакции газеты сеанс одновре-

менной игры. В 1953 г. при помощи секции агитации и пропа-

ганды республиканского ФКиС Татгосиздатом была выпущена 

большим тиражом книга Р.Нежметдинова под редакцией 

Г.Кашшафа (участника турнира печатников 1935 г.) «Шахмат 
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уены: башлап өйрәнүчеләр өчен», ставшая третьим учебником 

по шахматам на татарском языке
449

.Он отличался более глубо-

ким уровнем изложения материала, будучи рассчитан не толь-

ко на начинающих любителей, но и на шахматистов-

разрядников. В нѐм приводились исторический очерк, правила 

игры, элементарные окончания, разъяснение главных вопросов 

стратегии и тактики, короткие партии, партии мастеров, мате-

риалы по организации шахматных турниров и др. Нежметди-

нов и Кашшаф называли свою книгу первой на татарском язы-

ке.  

Кажется несколько странным, что Р.Г.Нежметдинов, с 

конца 1920-х гг. являвшийся одним из активнейших участни-

ков шахматной жизни Казани и Г.Кашшаф – работник изда-

тельства, не знали о существовании вышедших многотысяч-

ными тиражами татарских учебников 1929 и 1936 гг. В 1960 г. 

вышла его книга «Избранные партии»
450

, в 1962 г. переведѐн-

ная и изданная на татарском языке (также под редакцией 

Г.Кашшафа)
451

.  

В послевоенные годы турниром, объединявшим силь-

нейших местных шахматистов, оставался чемпионат Казани. 

Лучшими шахматистами конца 1940-х - начала 1950-х гг. были 

Р.Нежметдинов, М.Еремин, П.Колчурин, И.Стефанов, 

Л.Сизов, С.Самсонов, М.Сегель, П.Ермолин, В.Крюков, 

Н.Нейков, М.Нотариус, Г.Ляхович, А.Хрусталев, Масько, 

Э.Валеев, а также приехавшие на работу по распределению в 

Казань кмс М.Арш (КХТИ), Ю.Штейпсапир (Суворовское 

училище) – воспитанники известного тренера Ленинградского 

Дворца пионеров П.Романовского; среди женщин – 

Г.Сатонина, получившая 1 разряд в мужских турнирах.    
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Шахматы относились к числу наиболее распространѐн-

ных и популярных видов спорта на селе (с 1951 г. - ДСО «Кол-

хозник», с 1956 г. - ДСО «Урожай»). В частности, в Аксубаев-

ском районе в ноябре-декабре 1955 г. прошѐл шахматный тур-

нир, в 1956 г.  - первенство среди команд КФК ДСО «Колхоз-

ник», личное первенство среди лучших шахматистов и шахма-

тисток, так же и в 1960 г. Ответственными за проведение этих 

мероприятий назначались физруки, преподаватели физвоспи-

тания, местные органы ВЛКСМ, председатели советов КФК 

ДСО, районный комитет ФКиС. С 1968 г. начали проводится 

ежегодные чемпионаты района (первый чемпион – А.А. Его-

ров), с 1976 г. – райцентра, с 1973 г. – матчи между Аксубаев-

ским и Октябрьским районами. Сильнейшей в районе была 

команда совхоза «МЮД», неоднократно побеждавшая коман-

ду райцентра
452

. 

К этому году количество занимающихся в секциях 

шахмат по официальным данным возросло до 17894 человек, в 

т.ч. в КФК при средних и семилетних школах – 6112, в сель-

ских КФК - 5622. Звание мастера спорта имел 1 

(Р.Г.Нежметдинов), кмс - 5, 1 разряд - 58, 2 разряд - 114, 3 раз-

ряд – 471 человек. Всего физкультурников в ТАССР было 

318986, из них больше чем шахматами занимались только лы-

жами (55 тыс.), лѐгкой атлетикой (44,8 тыс.), общей физиче-

ской подготовкой (44,6 тыс.), волейболом (27,5 тыс.), гимна-

стикой (26 тыс.)
453

. 

3-9 декабря 1958 г. было организовано 1-е командное 

первенство ТАССР, в котором, кроме Казани, участвовали ко-

манды из Зеленодольска, Бугульмы, Лениногорска, Альметь-

евска. Для популяризации и возможности получения разрядов 

периферийными шахматистами в сезоне 1959-1960 гг. также 

было организовано 1-е заочное первенство ТАССР. Оно про-

                                                           
452 Горбунов Г.В. История развития шахмат в Аксубаевском районе: 
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ходило раз в два года. Так, 3-е заочное первенство прошло с 5 

октября 1964 по 5 октября 1965 г. (1-е место занял 

А.М.Киселѐв из Казани, награждѐнный магнитными шахмата-

ми). Все участники имели 1-2 разряды, среди них было 8 ка-

занцев, по 1 участнику – из Буинска, Нурлат, Альметьевска, 

Ишкурмы, Большой Аксы и Суксы. Большинство из них - 11 - 

были молодыми людьми в возрасте 19-30 лет, 5 – старше 31
454

. 

Большинство участников вели переписку регулярно, но неко-

торые прекратили, другие допускали просрочку времени. Дво-

их участников за это сняли с соревнований, один сам попросил 

исключить его в связи со сдачей экзаменов: выпускных в шко-

ле и вступительных в вуз. Подобное первенство давало воз-

можность периферийным шахматистам повысить разряды. 

Оно стало регулярным. В 1977-1978 г. прошли восьмой анало-

гичный личный турнир и седьмой – командный (в обоих побе-

дили представители Альметьевска). 

В 1961 г. состоялся Всесоюзный семинар организато-

ров шахматного движения ВДСО «Труд», на котором пред-

ставлял ТАССР  Ф.Х.Садыков. 

Популяризация шахмат велась в разных формах. 15.11-

15.12. 1962 г. на общественной основе проводился месячник 

шахмат. Он подразумевал выступления с лекциями и сеансами 

в КФК 100 перворазрядников и 5 кмс, широкую пропаганду 

через печать (организацию конкурсов задач и этюдов, кон-

сультации по вопросам теории, заочные соревнования), высту-

пления по радио и ТВ, семинары. В 1962 г. по просьбе секции 

горсовет ФКиС восстановил ежегодное первенство Казани 

среди женщин.  

Остро проблемным оставался вопрос с постоянным 

помещением для городского Шахматного клуба. Он постоянно 

поднимался на совещаниях в республиканском спортивном 

ведомстве в 1950-е гг. На одном из них одним из выступаю-

щих, в частности, говорилось, что «…в Казани отсутствует 
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такое важное условие для развития шахмат, как шахматный 

клуб. …Известно, что до революции был шахматный клуб и 

В.И.ЛЕНИН (так в источнике – И.Г.) посещал его. Получает-

ся так, что до революции были условия для развития шахмат, 

сейчас же мы не имеем даже самых элементарных условий. 

Шахматисты собираются в самых случайных помещениях, где 

зимой бывает душно, накурено. Причем эти помещения часто 

приходится менять… В летнее время казанские шахматисты 

собираются в Ленинском саду и играют на скамейках… или в 

павильоне… рядом с пивной. …зимой совсем нет условий, 

чтобы собраться»
455

. В холодное время шахматистам приходи-

лось «ютиться то в комнатах городского комитета по физкуль-

туре и спорту, то в Клубе госторговли, то в зале какой-нибудь 

школы, то в Доме учѐных, Доме работников просвещения, то в 

клубе имени Тукая в Доме печати. Словом, там, где спортко-

митет и городская секция смогли «пробить» аренду»
456

.  

Газеты «Комсомолец Татарии» и «Советская Татария» 

опубликовали в 1962 г. несколько статей о необходимости 

возрождения в Казани постоянного Шахматного клуба в каче-

стве школы высшего мастерства. Наконец, 15 сентября 1963 г. 

Шахматный клуб был организован как подразделение Цен-

трального стадиона. Он разместился в бывшем помещении Го-

родского совета союза спортивных обществ и организаций в 

трѐхкомнатном полуподвальном помещении дома №7/10 по 

ул. Баумана. Клуб курировала инструктор-методист стадиона 

М.И.Ушакова. В 1965 г. по смете Центрального стадиона на 

аренду Шахматного клуба было предусмотрено 3000 руб., на 

выписку газет и журналов для него – 40 руб.
457

 

Клуб быстро развернул достаточно активную деятель-

ность. В ноябре-декабре 1963 г. был проведѐн Открытый чем-

пионат шахматного клуба ТАССР, ставший самым представи-
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тельным по составу участников турниром, прошедшим в Каза-

ни на то момент. Целью его проведения было выполнение мас-

терской нормы местными шахматистами из числа перспектив-

ных кандидатов в мс. Казань представляли международный 

мастер Р.Г.Нежметдинов, кмс С.А.Куликов, В.А.Конюхов, 

Ю.Г.Овчинников, В.М.Волошин, Я.В.Дамский. Из других го-

родов были приглашены международный мастер Н.В. Крогиус 

(г. Саратов), мастера спорта В.Сергиевский (г. Чебоксары), 

Г.П.Бурляев, А.С.Никитин и В.А.Соловьѐв (Москва), 

В.В.Арсеньев (Ярославль), Ю.М.Котков (Пермь). Кроме того, 

из Москвы был привлечен судья республиканской категории 

Н.И.Романютин.  

Турнир прошел на высоком спортивном уровне и в 

острой борьбе, изобиловал интересными партиями. Соревно-

вания проходили в большом лекционном зале Дома работни-

ков просвещения, их смогло посетить большое число зрителей. 

Ход соревнований подробно и широко освещался на радио и в 

местной периодической печати. Также редакциями газет были 

учреждены специальные призы; «Советская Татария» и «Со-

циалистический Татарстан» - за лучший результат для кмс, 

«Комсомолец Татарии» - за лучшую партию, «Татарстан Яш-

лере» - за стратегически цельную партию, а также приз спор-

тивной школы молодѐжи – за лучший эндшпиль. Победитель 

Крогиус был награждѐн настольными часами. Из казанских 

спортсменов в число призѐров турнира удалось попасть, вы-

полнив норму мастера спорта, Я.Дамскому. Всѐ это способст-

вовало популяризации шахмат в Казани и республике.  

Безусловно, Шахматный клуб сыграл положительную 

роль в развитии массовости шахмат и повышении спортивного 

мастерства местных шахматистов: менее чем за год его члена-

ми стали 485 человек, было подготовлено 2 мастера спорта), 7 

кандидатов, 60 разрядников
458

, за что М.И.Ушаковой была 
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объявлена благодарность ресспортсовета
459

. В тоже время уже 

по начальному периоду работы клуба был отмечен ряд недос-

татков. Он не вѐл никакой методической консультативной ра-

боты, не проводил учебно-тренировочных занятий и не кон-

тролировал организацию и работу шахматных секций при ни-

зовых КФК ДСО; поэтому предлагалось организовать филиа-

лы клуба в районах ТАССР и при  спортивных обществах Ка-

зани. Избранное правление клуба практически бездействовало, 

вся его деятельность организовывалась энтузиастами из числа 

членов. Не было штатной единицы заведующего клубом. Тре-

бовалось расширение материально-технической базы, как со 

стороны ресспортсовета, так и горисполкома
460

. 

Шахматный клуб стал местом проведения массовых 

соревнований. С 5 апреля по 5 мая 1964 г. здесь по швейцар-

ской системе прошѐл 1-ый массовый женский турнир г. Каза-

ни, приуроченный ко дню рождения В.И. Ленина. Цель турни-

ра заключалась в вовлечении возможно наибольшего числа 

шахматисток разных возрастов и квалификации, выявление и 

повышение их спортивного мастерства. Главным судьѐй была 

Г. Сатонина. Игры проходили 3 раза в неделю. Допускались 

все желающие. Первоначально приняли участие более 20 че-

ловек: 6 школьниц, пенсионерка, спортсменки из обществ 

«Урожай», «Спартак», из КУКП, КГМИ, КГУ (2), КХТИ (2), 

п/я 423 («Радиоприбор»), п/я 735 (КМПО), п/я 751 (ОКБ «Со-

юз»), РСЭС, Телеграф, ВОС, Татаполиграф («Спартак»), 

имевшие 2-5 разряды. Но после первых туров многие выбыли 

из-за занятости в вечернее время, болезни, отъезда. До конца 

турнира дошли лишь 11 шахматисток. 1-2 места поделили 

Т.З.Данилова («Спартак») и Г.А.Чмутова (КГУ, «Буревест-

ник»); 5 лучших получили допуск в женское первенство 

ТАССР
461

.  
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В августе-сентябре 1964 г. для повышения спортивного 

мастерства и получения права на участие в соревнованиях с 

мастерской нормой прошло 2-е первенство шахматного клуба, 

на этот раз классификационное среди сильнейших молодых 

(от 19 до 31 года) кмс ТАССР: участвовало 9 казанцев (в т.ч. 

Мухаметзянов – 2 место, Волошин), но победил Ю.Г. Овчин-

ников из Бугульминского района
462

. Турнир протекал в особо 

острой борьбе, т.к. победитель получал право на матч с мс, а 

четверо лучших получали допуск в турнир с нормой мс. Ов-

чинников как иногородний обеспечивался общежитием и пи-

танием на 2-50 р. в день. Главным судьѐй был назначен В.М. 

Крюков, главным секретарѐм – Ф. Прохоров. Главный судья 

подбирал судейскую коллегию из 3-х человек, работа судей 

«оплачивалась» талонами на питание наряду с участниками 

соревнований; расходы по проведению турнира проводились 

по смете, предусмотренной на командное первенство г. Каза-

ни.  

В октябре-декабре 1964 г. также в клубе состоялся фи-

нал 43-го чемпионат Казани среди мужчин. Участвовали 7 кмс 

и 7 перворазрядников, в т.ч.  Н. Мухамезянов («Буревестник»), 

Кузнецов В.Г., Кильматов Р.Ф., Прохоров Ф.С., В.К.Николаев 

«Труд». По социальному положению 10 участников были слу-

жащими, 4 учащимися, по возрастному - 1 до 18 лет, 10 - 19-

30, 2 - до 40, 1 - старше 40, по национальному 10 русских, 4 

татарина
463

.  

В конце 1964 разыгрывалось женское первенство 

ТАССР. Из 12 участниц 10 были из Казани, 2 - из Бугульмы, 2 

имели первый, остальные 2-й разряд. Питались в ресторане 

«Казань», иногородние жили в гостинице «Совет». Иногород-

них обеспечивали общежитием и питанием на 2-50 р. в день, 

городских участниц – питанием на 1-50 р. Работа судей (глав-

ный судья Нейков Н.Н. и судейская коллегия из 4 чел.) также 
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оплачивалась из расчѐта 1-50 р. в день
464

. Из-за командировок 

участниц, учебы, вечерней производственной практики прихо-

дилось сдвигать туры. Напряжѐнная борьба шла до последнего 

тура. 1-е место заняла Г.З.Горбунова (Данилова), 2-3 поделили 

Сатонина, Чмутова.  

Более масштабные мероприятия, привлекавшие зрите-

лей, проходили в других помещениях. В июне 1964 г. г. Казани 

впервые доверили проведение финал 23-го первенства РСФСР. 

В нѐм участвовали 10 мастеров и 6 кмс из 15 городов и регио-

нов России
465

. Соревнования проводились в Казанском финан-

сово-экономическим институте с 17 до 22 часов, доигрывания 

отложенных партий – в Шахматном клубе с 16 до 22 часов. 

Победитель награждался лентой чемпиона, жетоном, дипло-

мом 1 ст. Всероссийского совета спортивных обществ и орга-

низаций, получал право участия в 3-м международном турнире 

памяти М.И.Чигорина. 3 призѐра сразу выходили в финал 32-

го чемпионата СССР. Кмс, набравшие 30% очков, получали 

допуск в полуфинал 24-го чемпионата РСФСР. Казань как иг-

рок представлял Нежметдинов (поделил 4-6 места), а также 

замглавсудьи – судья респ. категории В.М.Волошин, главный 

секретарь – судья респ. категории Н.Н.Нейков, судьи: судья 

респ. категории Я.В.Дамский, судья 1-й категории 

Ф.Н.Прохоров.  

В апреле 1965 г. в Казанском доме работников просве-

щения состоялось 15-е первенство ТАССР, приравненное к 

зональным соревнованиям 24-го первенства РСФСР (занявшие 

1 и 2 места выходили в полуфинал). Участвовало 16 человек 

(больше на 2 чем в предыдущем году): 11 из Казани, 2 из Бу-

гульмы (в т.ч. кмс М.Х.Манюшев «Труд», в 1964 г. занял 3 ме-

сто и первым из неказанских спортсменов сумел выполнить 

норму кмс), по 1 из с. Поповка Бугульминского района (кмс 

Ю.Г.Овчинников, в 1964 г. ещѐ представлял Казань и стал 
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чемпионом, из «Буревестника»), Чистополя и Лениногорска (в 

1964 г. были из Уруссу и Елабуги). Не прибыли представители 

Альметьевска и Зеленодольска. 1 место занял кмс 

Н.И.Мухамедзянов, 2-е – единственный мс Я.В. Дамский. В 

отчѐте о соревнованиях обязательно указывалась партийность 

участников (3 члена КПСС и кандидата, 5 ВЛКСМ, 8 беспар-

тийных) возраст (1 – до 16 лет, 12 -  19-30, 3 – 31-40 лет), на-

циональность (по 7 русских и татар (в 1964 г. – 9 и 3)), соци-

альный статус (13 служащих, 3 учащихся, (в 1964 г. – 10 слу-

жащих, 3 учащихся, 1 рабочий)). 7 спортсменов представляли 

общество «Труд» (Бугульма, Уруссу, Зеленодольск), 3 - 

«Спартак» (Казань (Волошин), Бугульмы), 2 – «Буревестник» 

(Казань (Овчинников), Елабуга), 1 – «Урожай» (Казань)
466

. Со-

ревнование прошло на хорошем спортивном уровне. В тоже 

время участники играли без освобождения, занятость на рабо-

те затягивала проведение турнира. Одному из участников за 

пропуск 2 туров без уважительных причин засчитали пораже-

ния.  

На местах основную работу продолжали проводить 

ДСО. Во второй половине 1960-х гг. шахматы входили в число 

видов спорта, являющиеся «опорными» (основными) в Татар-

ских облсоветах ДСО «Буревестник», «Урожай», «Спартак». 

Татсовет ДСО «Спартак» объединял 8 областных комитетов 

профсоюзов: госучреждений, госторговли, медработников, 

культуры, пищевой промышленности, связи, шоссейных до-

рог, коммунальных предприятий, просвещения, имел 8 горсо-

ветов: Альметьевский, Арский, Зеленодольский, Елабужский, 

Кукморский, Бугульминский, Лениногорский, Чистопольский. 

Всего  ему подчинялось 237 КФК, в т.ч. 22 КФК в средних 

учебных заведениях
467

. Во всех КФК были организованы сек-

ции по массовым видам, в т.ч. шахматам. Г.И. Сатонина была 

общественным, а Р.Г. Нежметдинов штатным тренерами.  
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Татсовет «Динамо» культивировал шахматы в числе 18 

видов
468

, проводил первенство среди сборных своих КФК и 

объединѐнных КФК. Работой объединѐнных секций руководи-

ли избранные на собрании членов бюро секций и спорткоми-

тета из 5-9 человек.  

На первенствах Казани и ТАССР стабильно входила в 

число призѐров команда ВСО «Локомотив». Однако, после 

реорганизации Казанской железной дороги в отделение Горь-

ковской железной дороги в 1962 г. статус Казанского совета 

спортобщества «Локомотив» понизился с дорожного до рай-

онного; резко сократились ассигнования средств на физкуль-

туру. Это вызвало снижение уровня результатов, ликвидацию 

ряда секций, в т.ч. шахмат, которые вообще перестали культи-

вироваться в обществе.   

В 1960-е гг. широко распространяются командные со-

ревнования внутри и между производственными коллектива-

ми. В 1963 г. на химзаводе им. В.В. Куйбышева соревнования 

по шахматам проводились в цеховых КФК. В 1964 г. в КФК на 

Заводе ГАРО 4 секции, в т.ч. шахматы. В СК им. Урицкого 

проводилась спартакиада «Здоровье» для рабочих и служащих 

старше 30 лет по 7 видам спорта, в т.ч. шахматам. Соревнова-

ния по шахматам проходились в 4-х общежитиях Казанского 

моторостроительного объединения, где проживала моло-

дѐжь
469

. В СК им. Воровского среди 3400 физкультурников 

имелось 96 шахматистов, в т.ч. 3 перворазрядника, 9 общест-

венных инструкторов, 17 судей, в Стройтресте  №1 – среди 

1500 физкультурников 38 шахматистов, 2 инструктора, 2 су-

дей, было подготовлено 16 третьеразрядников, в КФК пред-

приятия п/я 379 (Казанский электротехнический завод) ДСО 

«Труд» - среди 330 физкультурников 230 шахматистов (7 пер-

воразрядников, 5 инструкторов, 10 судей), подготовлено 7 вто-

                                                           
468 ГА РТ. Ф. Р-7453. Оп.2. Д.85. Л.44. 
469 Там же. Д. 136. Л.8-10.  
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ро- и 9 третьеразрядников
470

. С 1968 г. начал своѐ существова-

ние шахматный клуб на фабрике кинопленке (позднее ПО 

«Тасма») под руководством В.Г.Кузнецова. 

До середины 1960-х гг. организацией шахматной жиз-

ни в Бугульме на общественных началах занимался 

М.М.Хазов. Под его руководством проходили первенства го-

рода и другие турниры, велась работа с юными спортсменами. 

В 1965 г. по его инициативе был организован городской шах-

матный клуб: было проведено учредительное собрание, избра-

но правление из 11 человек под председательством первого 

неказанского кмс М.Х. Манюшева (Хазов стал заместителем), 

принят план работы на 1966 г., положение о клубе, позднее 

утвержденное городской спорторганизацией
471

.   Также актив-

но в шахматной жизни города участвовал заместитель дирек-

тора ТатНИПИнефть, доктор геолого-минералогических наук 

С.А.Султанов. В ТатНИПИнефтьсреди 500 физкультурников 

(в т.ч. 183 члена КФК ДСО «Труд») было 45 шахматистов (4 

перворазрядника, 1 инструктор, 1 судья), были подготовлены 5 

второразрядников
472

.   

Также в 1960-х гг. шахматный клуб был организован в 

Лениногорске. Здесь соревнования проводились в масштабах 

города; в нефтепромысловом управлении «Лениногорскнефть» 

(ДСО «Труд») среди 1080 физкультурников (из них – 500 чле-

ны ДСО) было 48 шахматистов (1 инструктор, 1 судья).  

В Нижнекамске лучшим было КФК треста «Татэнерго-

строй». В нѐм из 843 физкультурников 118 были шахматиста-

ми, среди которых были 4 кмс и перворазрядника, 6 инструк-

торов-общественников, 2 судьи
473

.   

В 1963 г. в Зеленодольске в КФК ДСО «Спартак» об-

щественный инструктор Закиров подготовил 9 разрядников
474

. 

                                                           
470 Там же. Д. 138. Л.14-16, 41. 
471 Кузнецов В.Г. Шахматный Татарстан. Казань, 2016. С.294. 
472 ГА РТ. - Ф. Р-7453. - Оп. 2. - Д. 138. - Л.51,56. 
473 Там же. Д. 189. Л.78.  
474 Там же. Д. 87. Л.12. 
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Не позднее 1965 г. начал действовать городской шахматный 

клуб при ДК «Родина». В 1964-1965 гг. создаѐтся секция шах-

мат в Чистополе (руководитель Мусин). В пгт Бондюга секция 

шахмат была в КФК ДСО «Труд» химического завода – 49 че-

ловек, 10 инструкторов, 4 судьи; в пгт Кукмор – при швейной 

фабрике №6 - 6 шахматистов
475

.   

Шахматы были среди наиболее распространенных и 

популярных видов спорта на селе, культивировавшихся спорт-

обществом «Урожай». Например, в участвовавших в соцсо-

ревновани среди КФК республики коллективах колхозов 

«Коммунизмга» д. Большой Сардык и «Дружба» д. Починок 

Кучук Кукморского района было 194 физкультурника, из ко-

торых – 49 шахматистов (4 общественных инструктора, 2 су-

дьи) и 104 - 12 соответственно
476

.В начале 1970-х гг. более 350 

тысяч рублей вложило правление колхоза «Спартак» Апастов-

ского района в создание культурно-бытового комплекса (15 

тысяч на приобретение спортивного инвентаря), который сре-

ди прочего включал шахматный павильон
477

. 

В 1963 г. в ТАССР число физкультурников составило 

431 тыс. юношей и девушек, в т.ч. 165 тыс. учащихся школ, 

117 тыс. сельской молодѐжи, 84415 членов ДСО «Труд», 16433 

студентов, 17263 учащихся школ профтехобразования
478

. В 

1964 г. в республике 2540 насчитывалось КФК: республикан-

ского ДСО профсоюзов – 120, сельских ДСО – 919, «Буревест-

ник» - 11, «Водник» - 5, «Локомотив» - 6, «Спартак» - 214, 

«Динамо» - 46, «Трудовые резервы» - 61, в школах – 1204
479

; в 

большинстве из них были секции шахмат. К концу 1965 г. на-

считывалось 30 тысяч шахматистов-разрядников, в т.ч. 2 мс, 

19 кмс, св. 200 перворазрядников
480

, 1200 общественных инст-

                                                           
475 ГА РТ. Ф. Р-7453. Оп. 2. Д.189. Л.71, 87.  
476 Там же. Л.89, 91. 
477 Кузнецова З.М. Указ. соч. С.166. 
478 ГА РТ. Ф. Р-7453. Оп. 2. Д.134. Л.1. 
479 Там же. Д.127. Л.153. 
480 ГА РТ. Ф. Р-7453. Оп. 2. Д.134. Л.126. 
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рукторов, 693 человек имеющих судейскую категорию, 17 

платных тренеров
481

. 

Продолжало расти число турниров, входящих в годо-

вые календарные планы Рессовета спортивных обществ и ор-

ганизаций (так стало называться руководящее спортивное ве-

домство республики). В календарном плане следующего года 

дополнительно появились: личное первенство Казани среди 

юношей, командное первенство Казани среди школ. В числе 

внешних соревнований, на которые шахматистов направлял 

рессовет, указывались первенства РСФСР среди мужчин, 

женщин и команд, Всероссийская Спартакиада школьников.  

В 1965 г. по инициативе Р.Г.Нежметдинова была сде-

лана первая попытка выхода местного шахматного движения 

на международный уровень. Во время международного турни-

ра в столице Монголии г. Улан-Батор Нежметдинов при встре-

че у секретаря ЦК МНРП Лхамсуруна при участии руководи-

телей спорта МНР имел предварительную беседу о возможно-

сти организации встречи сборной команды ТАССР и Монголь-

ской Народной Республики. Монгольские представители при-

ветствовали эту идею. Совет спортобществ и организаций 

ТАССР также посчитал еѐ организацию целесообразной для 

повышения спортивного мастерства шахматистов и более ши-

рокой пропаганды игры и обратился в вышестоящий Всерос-

сийский Совет с просьбой включить еѐ в календарь междуна-

родных встреч и сделать традиционной. Однако этот проект 

реализован не был.  

Сложившаяся система руководства шахматным движе-

нием в масштабе республики включала общественную секцию 

и государственное спортивное ведомство. 

По состоянию на 1962 г. состав объединѐнной респуб-

ликанской и городской (казанской) секции выглядел следую-

щим образом: В.М.Волошин (председатель), Н.Н.Нейков (су-

дья всероссийской категории), В.М.Крюков (тренер спортив-

                                                           
481 Там же. Д.187. Л.65.  
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ной школы молодѐжи), Д.И.Чмутов (тренер Казанского город-

ского Дворца пионеров), секретарь Г.И.Сатонина (судья все-

российской категории). Крюков одновременно работал инст-

руктором ресспортсовета (спорткомитета), отвечая за шахма-

ты. В 1962 г. произошло объединение республиканской и го-

родской квалификационных комиссий; в объединѐнную ко-

миссию вошли: Н.Н.Нейков (председатель), Д.И.Чмутов (за-

меститель), Г.И.Сатонина (секретарь), Куликов и Саляхов 

(члены). Квалификационная комиссия осуществляла присвое-

ние 1-го разряда на основе направлявшихся в неѐ из низовых 

секций документов: таблиц результатов соревнований и учет-

ных карточек спортсменов. В 1962 г. проводилась аттестация 

учащихся спортивной школы молодѐжи, тренеров и судей. 

Секцией шахмат была создана аттестационная комиссия в со-

ставе Волошина, Нежметдинова, Крюкова, Нейкова, Чмутова, 

Сатониной. Был утверждѐн вопросник для переаттестации, 

составленный Нежметдиновым. Все платные тренеры и судьи 

вызывались в Дом работников просвещения. На осень того же 

года была запланирована проверка работы всех шахматных 

секций, кружков во дворцах и домах пионеров.  

В результате в 1964 г. республиканская шахматная сек-

ция была преобразована в Шахматную федерацию ТАССР. Еѐ 

председателем по рекомендации Нежметдинова был выбран 

В.Ф. Мещеряков – заслуженный работник культуры РСФСР, 

заместитель главного редактора газеты «Советская Татария» 

(Мещеряков возглавлял федерацию до 1971 г., после чего его 

сменил Ф.Садыков, в 1977 г. председателем Федерации был 

директор ДЮСШ№10, судья Всесоюзной категории 

Ф.С.Прохоров), заместителем председателя – Н.Н.Нейков. Сам 

Р.Г.Нежметдинов являлся членом Президиума Федерации 

шахмат РСФСР. В том же году Я.В.Дамский по вызову Все-

российского Совета спортобществ и организаций был коман-

дирован в Москву на пленум Всесоюзной шахматной федера-

ции. 
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В том же году с целью переучѐта проверки знаний и 

результативности работы тренерских кадров в республике бы-

ла проведена перерегистрация 600 платных тренеров и 421 

тренера-почасовика по всем видам спорта
482

. Всем тренерам, 

прошедшим перерегистрацию, специальной комиссией были 

выданы тренерские книжки, где квалифицировался уровень 

знаний и подготовки, а также право на ведение тренерской ра-

боты. В рессовете спорторганизаций на них заводились учѐт-

ные карточки с полной характеристикой. Теперь тренеров 

принимали на работу только при наличии тренерской книжки 

и направления рессовета. Перерегистрация и последующий 

контроль позволили резко сократить число совместителей - не 

осталось ни одного тренера, работавшего в 3-х местах, что, 

естественно, отрицательно влияло на уровень качества их ра-

боты. Но ряд тренеров отказались пройти проверку, мотивируя 

это наличием диплома о высшем образовании (среди них, тре-

нер-шахматист А.Лившиц). Другой формой контроля стало 

обсуждение результатов работы отдельных тренеров на засе-

дании федераций по видам спорта. Такая работа была прове-

дена в т.ч. Федерацией шахмат ТАССР.  

Отношения между общественной и государственной 

структурами строились следующим образом: республиканская 

секция (с 1964 г. федерация) вносила предложения, госор-

ган
483

– утверждал и принимал решения по составусборных 

ТАССР (мужских, женских, юношей и девушек) на различные 

соревнования, их тренеров, по проведениюучебно-

тренировочных сборов, соревнований, календарю, составу су-

дейской коллегии, комендантам соревнований, ответственных 

за их проведение.  

У секции и затем Федерации шахмат республики соб-

ственных финансовых средств в распоряжении не было. 

                                                           
482 ГА РТ. Ф. Р-7453. Оп. 2. Д.134. Л.32. 
483 Изменения наименований государственного органа, руководившего 

физкультурой и спортом в ТАССР – Татарстане см. в Приложении №2. 
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Спортведомства (республиканское, городские) осуществляли 

финансирование местных соревнований, в т.ч. расходы по 

обеспечению питанием участников соревнований и судей, 

размещения и проживания иногородних игроков, аренде места 

проведения игр и оплате работы судейского аппарата, призы, 

награды. Также республиканское спортивное ведомство фи-

нансировало командировки (проезд, суточные) лучших шахма-

тистов республики и сборных команд, на зональные, полуфи-

нальные, финальные соревнования первенств РСФСР, поездки 

на пленум Всесоюзной шахматной федерации и т.п., участие 

Нежметдинова в шахматных турнирах, поведение учебно-

тренировочных сборов, проведение отборочных зональных 

соревнований командного первенства РСФСР между команда-

ми Удмуртской, Марийской, ТАССР. Но масштабы финанси-

рования были сильно ограничены.  

В 1977 г. из общей сметы расходов республиканского 

спорткомитета на проведение спортивно-массовых мероприя-

тий, составлявшей 213 тысяч руб., на шахматные турниры 

(мужское и женское личное первенства ТАССР, матчевую 

встречу с командой г. Воронежа, сбор перед финалом моло-

дѐжных игр РСФСР, республиканский турнир «Белая ладья»), 

а также поездки на полуфиналы и финалы чемпионатов 

РСФСР среди мужчин, женщин, юношей и девушек, всерос-

сийские соревнования «Белая ладья», Всероссийские спортив-

ные игры молодѐжи в разные города,  выделялось 4685 руб., 

т.е. немногим больше 2%. Из них на питание участников - 

1600, питание судей - 475, проживание – 400, проездные и су-

точные - 1650, сохранение зарплаты, оклада обслуживающему 

персоналу - 360, призы - 100, прочие расходы (афиши, канцто-

вары, транспорт) – 100
484

.    

Командировки спортсменов и тренеров на другие со-

ревнования и учебно-тренировочные сборы оплачивались той 

организацией, которая направляла: ВУЗы, Министерство про-

                                                           
484 ГА РТ. Ф. Р-7453. Оп.3. Д.1131. Л.43-44. 



194 

 

свещения, ДСО (профсоюзы) и т.д. А, например, на шахмат-

ные фестивали в г. Лиепае Латвийской СССР в 1970-х гг. ко-

манда из шахматистов - бывших выпускников КХТИ 

Н.Мухаметзянова, Ф.Прохорова, Ф.Садыкова,  ездила «во вре-

мя очередных отпусков и за свой счѐт»
485

.  

Итоги развития и уровень состояния шахматного дви-

жения в послевоенное 25-летие показало проведение в 1970-

1971 г. в ТАССР I шахматной Олимпиады, ставшей наиболее 

массовым мероприятием на тот момент. Согласно отчѐту, она 

охватила 28 тысяч человек, в т.ч. 4000 женщин, 10000 школь-

ников, 10000 комсомольцев, 8000 человек старше 30 лет. По еѐ 

итогам 44 шахматиста смогли получить 1-й разряд, 350 – 2-й, 

1580 - 3-й, 4300 – 4-й. Было подготовлено 85 общественных 

инструкторов и 62 спортивных судьи
486

.  

В еѐ рамках проводились многие мероприятия на мес-

тах. В Лениногорске в 1969-1971 гг. было проведено личное 

первенство города с участием 119 шахматистов 1-4 разрядов. В 

1970 г. состоялись личные и командные первенства среди КФК 

НГДУ «Лениногорскнефть» и «Иркеннефть», по результатам 

которых 5 спортсменам был присвоен 2-й, 9 – 3-й, 23 – 4-й 

разряды. В том же году в открытых командных соревнованиях 

среди предприятий города участвовало 4 команды из Ленино-

горска, 3 из Бугульмы, 1 из Азнакаево
487

. Сильнейшие перво-

разрядники города дошли до 1/8 финала чемпионата СССР по 

переписке.  

В Нижнекамске в ноябре-декабре 1970 г. прошло лич-

ное первенство, приуроченное к 100-летнему юбилею рожде-

ния В.И.Ленина. На первом этапе прошли соревнования внут-

ри коллективов городских предприятий: нефтехимкомбината 

(180 человек), ТЭЦ (26 человек), завода ЖБК (48 человек), 

управление «Татаэнергострой» (32 человека), школы – 480 че-
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ловек. В полуфинале играло 36 человек (не ниже 3 разряда), 

разделѐнных на 3 группы, в финале – 8 лучших полуфинали-

стов и 6 человек вне конкурса, в женском финале – 8 человек. 

Финал прошѐл в помещении красного уголка НМУС. 31.3-

14.4.1971 г. состоялось командное первенство среди предпри-

ятий в зачѐт 4-й зимней Спартакиады, посвящѐнной XXIV 

съезду КПСС. Участвовали команды по 6 человек от КФК 

Нефтехимкобината: №1 (победитель) и №2, «Татэнергостроя», 

завода ЖБК, ТЭЦ, НМУС, сборная ГОРОНО
488

.    

В марте-апреле 1971 Бугульминский межрайонный со-

вет ДСО «Труд» организовал открытый командный чемпионат 

города с участием команд ТатНИПИнефть (победитель), тре-

ста «Татнефтегеофизика», механического завода, ГНТУ-43, 

завода «Нефтеавтоматика», ДСО «Урожай» и др. В личном 

первенстве победил Макаров из «Сулеевнефти».  

В октябре-ноябре 1970 г. шахматная Олимпиада про-

шла в Альметьевске с участием 10 команд: ГОРОНО, нефте-

промысловых управлений «Елховнефть», «Сулеевнефть», ПО 

«Татнефть», газоперерабатывающего завода, управления буро-

вых работ (победитель) и др.
489

 Финал Олимпиады прошѐл 15-

19 августа 1971 г. с участием сборных команд (4 мужчины и 1 

женщина) гг. Альметьевск, Бугульма, Зеленодольск, Ленино-

горск, Нижнекамск, ДСО «Буревестник», «Спартак», «Труд». 

Главным судьѐй финала был Р.Нежметдинов. Победителем 

Олимпиады стала команда Татсовета ДСО студентов и препо-

давателей вузов «Буревестник» (в т.ч. известные в республике 

кмс Н.И Мухаметзянов 1944 г.р. и Э.Х. Валеев 1932 г.р., 

А.И.Архипов, В.И. Прыгунов, 1-разрядница Ф.Галимова), 2-е 

место занял «Спартак» (в т.ч. мс Волошин, кмс Р.Газизов, 

Е.Сабаев, А.Киселѐв), 3-е – «Труд». Среди сборных городов 

лучшими стали зеленодольцы.  
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По итогам Олимпиады были определены лучшие акти-

висты шахматного движения на местах. Ими признали 

Д.И.Клинмахера (Лениногорск), Г.С.Михайлова (Нижне-

камск), Ф.Нуриахметова (Набережные Челны), В.Г. Кузнецова 

(Казанский завод киноплѐнки им. Куйбышева), А.М.Киселѐва 

(Казанский финансово-экономический институт), 

С.Т.Самойлова (Казанский авиационный завод им. Горбунова). 

По итогам соревнований было выражено общее мнение о не-

обходимости сжегодного проведения традиционного команд-

ного первенства городов ТАССР (командное первенство рес-

публики в последние годы проводилось среди сборных ДСО).    

Была сформирована сборная команда ТАССР на Все-

российскую шахматную Олимпиаду: от «Спартака» - Нежмет-

динов Р.Г. (1912 г.р.), мс Волошин В.М. (1931); от «Буревест-

ника» - мс Смирнов Ю.Б. (1944 г.), кмс Архипов В.И. (1949 г.), 

Мухаметзянов Н.И. (1944), Прыгунов В.И. (1950), Васильев Г. 

(1946), 1 разряд – Чмутова Г. (1934), Крюковских М.Г. (1951), 

Галимова Ф.Х. (1953), Янченко В.А. (1953), Галеев Ш. (1953), 

от «Динамо» - кмс Закирзянов Г. (1934), от «Труда» - 1 разряд 

Гимадеев (1956).  

Примеров массовых соревнований можно привести 

еще много. Однако следует заметить, что большую роль для 

популяризации шахмат играло в 1960-е-1980-е гг. приглаше-

ние как республиканской спорторганизацией, так и отдельны-

ми шахматными секциями (например, фабрики киноплѐнки, 

КХТИ) ведущих советских шахматистов – гроссмейстеров Ан-

тошина, Лилиенталя, А.Суэтина, А.С.Никитина (заслуженный 

тренер СССР), В.В.Смыслова, М.Н.Таля, дававших сеансы од-

новременной игры, выступавших с лекциями, участвовавших в 

блиц-турнирах. Так, в 1969-1970 гг. Лениногорск посетили 

международные гроссмейстеры А.Я.Лейн (дважды), 

С.М.Флор, проведшие беседы с шахматистами и сеансы одно-

временной игры.   

Со строительством Камского автомобильного завода 

разворачивается активная шахматная жизнь в г. Набережные 
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Челны. Руководители Всесоюзной стройки и города (Л.Б. Ва-

сильев, И.Б. Закирзянов, Р.К.Беляев) поддерживали еѐ как вид 

культурного досуга строителей. На строительство КамАЗа 

приезжали П.Керес, Я.Эстрин, Г.Вересов, Р.Нежметдинов, 

другие ведущие шахматисты ТАССР. Была организована ме-

стная секция, к 1974 г. численность которой достигла 200 че-

ловек
490

; ей было выделено помещение – однокомнатная квар-

тира. Проводился целый ряд турниров: командный и личный 

чемпионаты КамАЗа, кубок КамАза, турниры на призы газет 

«Рабочий КамАЗа», «Камские зори», соревнования между 

представителями различных подразделений. В 1975 г. был соз-

дан совет шахматного клуба КамАЗа. Для развития спорта на 

КамАЗ было направлено более 100 выпускников ГЦОЛИФК, 

среди которых был шахматист В.Гончаров (1976 г.). В том же 

году открылся первый в городе шахматный клуб. К 1979 г. он 

руководил работой 6 клубов
491

 на отдельных заводах и управ-

лениях Камского автомобильного производственного объеди-

нения. К 1980 г. шахматные уголки были открыты в админист-

ративно-бытовых корпусах заводов, в заводских общежитиях, 

дворовых клубах, пионерских лагерях и др. 

В сентябре 1975 г. в Казани состоялось первенство 

РСФСР по шахматам среди молодых мастеров, посвященное 

памяти умершего годом ранее Р.Г. Нежметдинова. В нѐм уча-

ствовали 8 мс из Московской области, Свердловска, Калини-

града, Кургана, Челябинска, Хабаровска, Новосибирска, Брян-

кас, 6 кмс из Казани (Р.А.Габдрахманов), Кургана, Вологды, 

Челябинска, Грозного. Организацией занимались Спорткоми-

тет при СМ ТАССР, Шахматная федерация ТАССР. Игры про-

ходили  в большой аудитории КГУ. В помещении состоялась 

выставка фотографий и наград Нежметдинова, картин 

Г.И.Сатониной. Размещение и питание участников было орга-

низовано в гостинице и ресторане «Татарстан». Главным судь-

                                                           
490 Гончаров В.И. Как стать тренером.  Набережные Челны, 2004. С.292. 
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ѐй соревнований был Ф.С.Прохоров – судья Всесоюзной кате-

гории, секретарем П.П.Абдюшев – судья республиканской ка-

тегории. Ход турнира широко освещали радио и ТВ, в мень-

шей степени газеты, что способствовало пропаганде шахмат в 

республике.  

Таким образом, к концу 1970-х гг. шахматы считались 

одним из наиболее популярных и массовых видов спорта. В 

крупных городах республики в общей сложности функциони-

ровало 6 шахматных клубов
492

. Только в Казани к 1980 г. шах-

матами по официальным данным занималось свыше 8200 че-

ловек; ежегодно около 1500 человек получали массовые разря-

ды, до 50 – 1-й разряд и степень кмс; в ДЮСШ №10 занима-

лись 500 детей
493

. Ведущие спортсмены (Р.Мухаметзянов, 

Н.Волошин, В.Яндемиров и др.) достаточно успешно выступа-

ли на республиканских и всероссийских турнирах. При Коми-

тете по физкультуре и спорту Казанского горсовета народных 

депутатов была создана отдельная шахматная федерация. В то 

же время указывалось, что «уровень развития шахмат, состоя-

ние идейно-воспитательной работы среди шахматистов ещѐ не 

отвечает современным требованиям, имеющимся возможно-

стям»: данный вид спорта культивировался лишь в половине 

КФК и спортивных клубов, лишь незначительное количество 

тренерско-преподавательских кадров занималось «повышени-

ем мастерства шахматистов, ростом их теоретической и игро-

вой подготовки»
494

. Медленно развивалась материально-

техническая база, не соответствовало необходимым условиям 

оснащение городского шахматного клуба.  

В этой связи городской исполком Совета народных де-

путатов впервые в истории республики 1 октября 1980 г. при-

нял постановление №1062 «О развитии шахматного спорта в г. 

                                                           
492 ГА РТ. Ф. Р-7453. Оп.3. Д.918. Л.24.  
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Казани», в котором обязал городской  Комитет по физкультуре 

и спорту «обеспечить дальнейшее развитие шахмат в спортив-

ных клубах, коллективах физической культуры, повышать их 

роль в системе воспитания трудящихся и молодѐжи, рацио-

нальном использовании свободного времени, всестороннем и 

гармоничном развитии личности; принять меры по расшире-

нию сети спортивных секций по шахматам на предприятиях, в 

вузах, средних специальных учебных заведениях, ГПТУ, об-

щеобразовательных школах, в детских клубах по месту жи-

тельства…»
495

. Постановление также предусматривало переда-

чу под городской Дом шахмат отдельного здания, открытие в 

районах города филиалов Дома шахмат.   

Всего по состоянию на 1980 г. по официальным дан-

ным насчитывалось 1867 шахматных групп и секций при КФК, 

в которых регулярно занимались (не менее 50 занятий в год) 

35,3 тыс. человек, в т.ч в спортшколах – 1250. 12,4 тыс. имели 

разряды, в т.ч. 4 – звания мастера спорта, 309 – кмс и 1 разряд. 

Штатных и платных тренеров насчитывалось только 22 чело-

века (из них специальное физкультурное образование имели 

12), преподавателей различных учебных заведений – 79, обще-

ственных инструкторов и тренеров – 2859, судей, имеющих 

категорию и участников судейства – 2477
496

. По общему числу 

КФК, где культивировались шахматы, количеству занимаю-

щихся, разрядников, общественников лидировали спортобще-

ства «Урожай», «Труд», «Спартак», «Трудовые резервы», по 

числу мс, кмс и перворазрядников – «Труд», «Спартак», «Бу-

ревестник». В процентном же соотношении числа мс, кмс, 

перворазрядников к общему числу занимающихся безогово-

рочно выделялось общество студентов и преподавателей вузов 

«Буревестник» - 8%. У «Труда» этот показатель составлял 

лишь 2%, у «Спартака» - 1,5%, «Урожая» - 0,3%. Гораздо сла-
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бее были развиты шахматы в «Локомотиве», «Динамо», «Вод-

нике». 

Для сравнения, общее число физкультурников в 

ТАССР превышало 587 тыс., занимающихся в ДЮСШ 26 тыс., 

имеющих разряды 288 тыс., мастеров спорта и мастеров спор-

та международного класса 408, кмс и перворазрядников 6083, 

тренеров 1136 (со спецобразованием 798) человек
497

. Таким 

образом, шахматисты составляли примерно 6% от общего чис-

ла физкультурников, но в тоже время лишь 1% от числа масте-

ров спорта, менее 2% от числа тренеров, что явно показывает 

отставание развития шахмат от других видов спорта в качест-

венном отношении.    

Вопросы широкого привлечения населения к регуляр-

ным занятиям шахматами, оживления работы в действующих 

шахматных коллективах затрагивало совместное постановле-

ние Президиума Татоблсовпрофа, секретариата обкома 

ВЛКСМ, коллегии комитета по ФиС при СМ ТАССР «О мерах 

по дальнейшему вовлечению населения Татарской АССР мас-

совыми оздоровительными видами спорта» от 29 августа 1982 

г. Выполняя его, казанский городской Комитет по ФиС также 

проделал определѐнную работу.  

Вопросам пропаганды шахматного движения стали 

уделять внимание республиканские газеты. В 1980-1981 гг. 

проблемисты и композиторы С. и А. Галиакберовы вели шах-

матный отдел в газете «Комсомолец Татарии». В 1982-1984 гг. 

они возобновили публикацию раздела «Шахматный клуб» в 

газете «Советская Татария», подготовив 150 выпусков. Уже в 

1983 г. этот шахматный отдел был признан одним из лучших в 

СССР, получив по итогам конкурса, объявленного Всесоюзной 

шахматной федерацией и редакцией журнала «64 — Шахмат-

ное обозрение», почетный диплом и памятный приз. 

Также в 1980 г. появился шахматный отдел в газете 

«Вечерняя Казань», который вел Р.Ф.Кильматов. В нѐм пропа-
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гандировались шахматы, освещались как местные, так и круп-

ные международные состязания, освещались проблемы и зада-

чи развития шахматного движения. Его активность была отме-

чена на всесоюзных конкурсах, проводившихся журналом «64 

– шахматное обозрение» и Федерацией шахмат СССР среди 

шахматных отделов региональных газет в 1983, 1985, 1986 гг. 

В мае-июне 1983 г. на страницах газеты «Вечерняя Ка-

зань» прошла активная дискуссия о проблемах и перспективах 

развития шахматного движения в ТАССР, начавшаяся с пуб-

ликации Р.Кильматова «Вырастут ли в Казани гроссмейсте-

ры»
498

, ответом на которую стали многочисленные письма в 

редакцию (среди их авторов были Е.Ашанин, участник фина-

лов чемпионата Казани в 1930-х гг.; И.Мазунов, тренер-

преподаватель ДЮСШ №10; Р.Фатанянц, инженер, шахматист 

1 разряда; С.Тарасевич; Ю.Богоявленский; Е.Щепетова; 

Х.Юсупов; Н.Нураев; С.Зобнев; С.Самсонов; В.Шалагин)
499

. 

Основным вопросом дискуссии были «средние результаты», 

т.е. отсутствие успехов местных шахматистов на всероссий-

ском, общесоюзном и международном уровне, причины этого 

и поиски путей их достижения, предложения решения пробле-

мы. В первую очередь отмечалось отсутствие хорошей спор-

тивной базы и высококвалифицированных тренеров, то, что 

городской шахматный клуб, имевший в штате лишь директора 

и технического работника, не стал подлинным центром шах-

мат, в нем не было грамотного организатора, тренера-

методиста, не проводился творческий разбор международных 

турниров и т.п. Клуб редко посещали ведущие спортсмены, 

здесь собирались лишь любители среднего уровня, часто упот-

ребляли алкоголь. Имели место случаи игры на деньги
500

. По-

этому был нужен дворец шахмат с более творческой спортив-

ной обстановкой.  
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В ходе дискуссии прозвучали выводы, что городская 

федерация не думала о будущем, была не способна осуществ-

лять уже намеченные планы. Слабой была организация чем-

пионатов Казани, где играли 5-7 кмс и 40-50 ведущих перво-

разрядников, судейства и условия для игры: арбитры присут-

ствовали только на 1 туре, жеребьевка проводилась с участием 

игроков. Во время турнира в шахматном клубе было шумно, 

пьяные болельщики мешали участникам. Спорткомитет не 

следил за проведением чемпионата города. Федерация приняла 

верные решения о повышении спортивного уровня и престижа 

городских соревнований путѐм проведения нескольких полу-

финалов, привлечения всех сильнейших шахматистов, расши-

рения их взаимодействия с молодѐжью. Но данные решения 

оказались не выполненными.  

Дискуссия показала, что шахматное сообщество Татар-

стана пришло к пониманию того, что «Казань должна стать 

крупным шахматным центром». Констатировалось, что после 

Нежметдинова, при участии которого в 1960-е гг. было воспи-

тано 6 мс, тренеров высокого класса в республике не имелось. 

Лучшие местные педагоги могли подготовить молодых пер-

спективных игроков максимум лишь до уровня кмс, но веду-

щие кмс Р.Габдрахманов, В.Понфилѐнок, М.Хасанов, подо-

шедшие к мастерскому рубежу, не получали тренерскую по-

мощь необходимого уровня. Для появления гроссмейстеров 

нужны были новые штаты хороших профессиональных и об-

щественных тренеров и организаторов, необходимо было при-

влекать в Казань высококвалифицированных тренеров не не 

ниже гроссмейстерского уровня. В городе необходимо было 

проводить турниры всесоюзного или международного мас-

штаба. 

В республике к этому времени действовал ряд учебных 

заведений, готовивших специалистов-педагогов в области 

физкультуры и спорта: филиал Волгоградского института физ-

культуры и спорта, факультет физвостпитания в Казанском 

пединстиуте, Альметьевский физкультурный техникум, отде-
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ление в Тетюшском педучилище. К сожалению, в них не было 

направления по подготовке кадров для шахмат.    

Также предлагалось придание шахматам ещѐ более 

массового характера, охват ими большего числа людей разных 

возрастов и профессий, более широкое привлечение молодѐжи 

и в первую очередь школьников. Отмечалось, что шахматами 

пренебрегали во дворцах и домах культуры, особенно в уда-

лѐнных частях Казани - Заречье и Соцгороде: ДК химиков от-

казал шахматистам в помещении, не было шахматного кружка 

в ДК им. Ленина, закрылся шахматный клуб в парке Соцгоро-

да. Поэтому любителям приходится ездить зимой в городской 

клуб, летом в ЦПКиО.  

Необходимо было больше открытых мероприятий 

вплоть до общегородских шахматных праздников, больше 

турниров. Горспорткомитету предлагалось организовать ко-

мандные соревнования среди производственных коллективов 

на первенство Казани. Отмечалось, что во многих республиках 

во главе шахматных федераций стоят известные, авторитетные 

люди: крупные учѐные, ответственные партийные и советские 

работники, что помогало эффективнее решать многие органи-

зационные вопросы.  

Некоторые прозвучавшие на страницах газеты реко-

мендации были учтены. В 1983 г. открылись новые шахматные 

клубы: «Каисса» в ДК им. Воровского, где дважды в неделю 

проводились турниры, сеансы одновременной игры, конкурсы 

решения задач и этюдов, лекции, «Ладья» в Доме спорта «Ра-

кета», шахматный кружок в СПКБ «Нефтехимпромавтомати-

ка». 

В декабре 1983 г. был переизбран президиум Федера-

ции шахмат ТАССР. Еѐ председателем стал пользовавшийся 

большим авторитетом в республике и за еѐ пределами крупный 

учѐный и административно-государственный деятель, акаде-

мик АПН СССР, директор НИИ профессионально-технической 

педагогики, в прошлом министр просвещения ТАССР, кавалер 

орденов Ленина, Октябрьской революции, дважды Трудового 
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Красного Знамени М.И.Махмутов. Также в расширившийся 

состав президиума Федерации вошли в качестве заместителей 

председателя – директор ДЮСШ №10 Р.Газизов и завуч 

Ф.Прохоров. Был образован ряд комиссий, председателя кото-

рых стали: по пропаганде Р.Кильматов, по квалификационной 

работе М.Хасанов (секретарь Г.Сатонина), по заочным шахма-

там В.Железнов, по шахматной композиции С.Галиакберов, по 

работе с молодѐжью Э.Елпединский и И.Мазунов, по массовой 

работе Л.Ярош; тренерский совет возглавили В.Волошин и 

Н.Мухаметзянов. В составе президиума Федерации впервые 

появились и представители городов: Альметьевска – Е.Волков, 

Бугульмы – Р.Каримов, Зеленодольска – И.Шайдуллин, Набе-

режных Челнов – В.Гончаров, Нижнекамска – К.Багавиев. 

В 1984 г. Казань и республика участвовали в проведе-

нии фестиваля «Шахматная Россия». В его рамках прошѐл ряд 

спортивно-массовых мероприятий:  «Белая ладья» (охватили 

1000 человек), первенство среди детских клубов домоуправле-

ний и ЖКО (1500 человек), командное первенство среди рай-

онов на приз газеты «Вечерняя Казань» (400 человек), личные 

первенства города среди мужчин и женщин (150 и 20 человек), 

чемпионат по блицу (160 человек). На первом этапе фестиваля 

были проведены соревнования внутри спортклубов, КФК, наи-

более массовыми среди которых были мероприятия в СК «Ру-

бин» (авиастроительное объединение), им. Воровского (ПО 

радиокомпонентов), им. Урицкого (моторостроительное объе-

динение), КФК «Электрон» (ПО «Радиоприбор»), спортклубах 

КГУ и консерватории, детских клубах «Прометей», «Дружба». 

Всего на 1 и 2 этапах фестиваля приняли участие 13200 горо-

жан
501

. Также были открыты 2 физкультурно-спортивных клу-

ба по месту жительства в Ленинском районе с шахматной спе-

циализацией. По инициативе городской федерации шахмат 

при шахматном клубе Центрального стадиона им. Ленина в 

январе-апреле по выходным работал общественный универси-

                                                           
501 ГА РТ. Ф. Р-7453. Оп.3. Д.1833. Л.1. 
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тет шахматной культуры, где проводились лекции ведущих 

шахматистов и композиторов города, сеансы одновременной 

игры, конкурсы решения задач и этюдов, турниры на выпол-

нение разрядов.  В 1984 г. во время спартакиады «Здоровье» 

прошли шахматные соревнования преподавателей и научных 

работников 7 вузов Казани.  

В рамках данного фестиваля массовые мероприятия 

проходили и в других городах и районах республики. В Аг-

рызском районе в «Неделе шахмат» приняло участие 217 чело-

век из 15 КФК
502

. В Нижнекамском районе соревнования с 

участием 2693 человек прошли в 42 КФК, в районном фести-

вале приняло участие 125 человек из 23 команд
503

. В Бугульме 

прошли городские соревнования среди мужчин и женщин
504

. В 

Пестречинском районе прошли командное и личное первенст-

во района среди производственных КФК, первенство по шах-

матам в рамках спартакиады учителей школ, сеанс одновре-

менной игры с мс Н.И.Мухамедзяновым
505

. В Сабинском рай-

оне из 80 КФК шахматные секции имели 62, в них занимались 

909 человек; соревнования провели 56 КФК с 612 участника-

ми, в т.ч. в рамках фестиваля - в 21 КФК, из 258 участников 78 

получили разряды, в Зеленодольском районе соревнования 

охватили 420 человек в 22 КФК, в Мамадышском – 417 чело-

век в 37 КФК, Алексеевском – 590 в 63 КФК, в Елабуге – 125 

человек, в Чистополе – 176 человек
506

. С гораздо большим 

размахом (1426 человек) прошли соревнования в Лениногор-

ском районе. С сентября по декабрь проводились первенства 

КФК школ, колхозов, совхозов, предприятий района. Наи-

большее число участников – 200 человек - оказалось в КФК 

школы им. Чкалова, где в том же году был открыт филиал 

ДЮСШ№ 10.  

                                                           
502 Там же. Л.3. 
503 Там же. Л.4. 
504 ГА РТ. Ф. Р-7453. Оп.3. Д.1833. Л.5. 
505 Там же. Л.6. 
506 Там же. Л.7-10. 
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Также с размахом прошли соревнования в РРНУ, кол-

хозе им. Джалиля
507

. В Лениногорске фестиваль проходил в 

три этапа: массовые соревнования в КФК (1500 человек), пер-

венство города среди команд КФК, показательные выступле-

ния, сеансы одновременной игры, вечера, лекции в КФК с уча-

стием сильнейших городских игроков
508

. В Нурлат-

Октябрьском районе массовые соревнования проходили в три 

этапа: 1 – «Белая ладья» среди школьников, 2 - на местах в 

колхозах и на предприятиях, 3 – районные в г. Нурлат. Они 

привлекли 1085 участников
509

. В Нижнекамском районе за год 

соревнования по шахматам прошли в 33 КФК с участием 2687 

человек, в фестивале участвовало 18 команд из 90 человек
510

. В 

Альметьевске в турнире «Белая ладья» приняли участие 285 

человек. В Заинске приняли участие 8 КФК, 560 участников, в 

т.ч. 342 школьника, 10 игроков выполнили разряд. Выделяют-

ся показатели Тукаевского района. В фестивале участвовали 25 

КФК, 6115 человек на первом этапе и 370 на втором; выполни-

ли разряды 567 человек
511

. Приведѐнные данные позволяют 

примерно представить масштабы развития шахматного движе-

ния в целом и в различных административно-территориальных 

единицах республики в первой половине 1980-х гг.     

В 1980-е гг. на республиканском уровне проходили та-

кие турниры, как  чемпионат ТАССР среди мужчин, женщин, 

юношей, чемпионат Казани среди мужчин и женщин, первен-

ства Татоблсоветов ДСО «Спартак», «Зенит», «Буревестник» 

(первенство среди спортклубов вузов), Спартакиада Татоблсо-

вета профсоюзов среди сборных (команды из 4 мужчин и 1 

женщины) отраслевых обкомов и личное первенство (участво-

вали представители таких  команд как: КМПО, «КамГЭС», 

«Высшая школа», «Просвещение», «Госторговля», «Мест-

                                                           
507 Там же. Л.11. 
508 Там же. Л.24. 
509 Там же. Л.12. 
510 Там же. Л.16. 
511 Там же. Л.18-23. 
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пром», «Сельхоз», «КамАЗ», «Химнефтехим», «Автотранс-

порт»), мемориалНежметдинова.   

В 1984-1985 гг. прошла череда соревнований, приуро-

ченных к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне: 

среди команд предприятий и организаций Советского района 

Казани (1.Завод ЭВМ, 2.СПКБ «Нефтехимпромавтоматика», 

3.Компрессорный завод), темпо-турнир, городской турнир ве-

теранов, первенство шахматного клуба по блицу. В 1985 г. Ка-

зань с лекциями и сеансами одновременной игры посетили 

международные гроссмейстеры А.Юсупов, А.Суэтин, в 1986 г. 

– тренер Г. Каспарова А.Никитин.  В 1987 г. в реконструиро-

ванном заброшенном подвале открылся шахматный клуб тре-

ста «Казгордострой», на его открытии с лекцией и сеансом вы-

ступил М.Таль. Он также выступил в ДК строителей.  

В 1980-е гг. в Казани и республике начал проводится 

ряд крупных массовых соревнований по инициативе и под 

эгидой газеты «Вечерняя Казань» и Р.Кильматова. С 1983 г. 

стали организовываться массовые соревнования на приз газеты 

среди команд 7 районов города. Команды стояли из 50 чело-

век, всего в соревнованиях участвовало до 400 человек, в т.ч. 

все сильнейшие шахматисты города. Турнир стал ежегодным. 

Число участников в командах возросло до 64. В 1984-1985 гг. 

также по инициативе газеты был проведѐн турнир по шахма-

там среди семейных команд.  

В сентябре 1984 г. в Молодежном центре прошел «Ве-

чер шахмат», посвящѐнный матчу за звание чемпиона мира 

между А.Карповым и Г.Каспаровым. В его рамках состоялись 

лекция В.Волошина, выставка картин Г.Сатониной, казанская 

премьера сюиты для фортепьяно Л.П.Балая «Шахматы», сеанс 

одновременной игры на 53 досках с участием мс В.Волошина, 

Н.Мухаметзянова, кмс Р.Газизова, А.Нигматуллина.  

Предназначавшийся для Шахматного клуба и уже на-

чавший ремонтироваться старинный «Дом Шамиля» на ул. 

Тукаевской в 1984 г. был передан под музей выдающегося та-

тарского поэта Г.Тукая. Такое решение «вызвало обеспокоен-
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ность» экс-чемпиона мира М.Н.Таля. В телефонном разговоре 

первый секретарь Татарского обкома КПСС Г.И.Усманов заве-

рил его, что новый Шахматный клуб будет также обязательно 

открыт
512

. В сентябре 1986 г. решением исполкома горсовета г. 

Казань Городской шахматный клуб был переименован в Дом 

шахмат им. Нежметдинова городского Комитета по ФиС, в 

1988 г. он расположился в одном здании с ДЮСШОР №10, 24 

октября 1990 г. был переименован в Дворец шахмат и шашек 

им. Нежметдинова
513

, с 1991 г. получил статус республикан-

ского
514

.  

К концу 1980-х гг. второй по величине центр учебно-

спортивной работы, пропаганды и развития шахмат наряду с 

Казанью складывается также в Набережных Челнах. Оживле-

ние шахматного движения здесь началось главным образом 

благодаря приезду в 1976 г. выпускника шахматного отделе-

ния ГЦОЛИФК, имевшего опыт работы тренером Центральной 

шахматной школы СССР в г. Москва, В.И.Гончарова. Он раз-

вернул работу (тренировки, лекции, пропаганда) на базе цело-

го ряда школ и детских дошкольных учреждений, в общежи-

тиях и производственных коллективах. В 1980-х гг. действова-

ли шахматная секция в ПО «КамГЭСэнергострой» (тренером 

работал кмс, член сборной ТАССР Г.Биркан), шахматный клуб 

при домостроительном комбинате (с  1985 г. директором был 

Л.Н.Мурзин). В.И.Гончаров при поддержке городских властей 

организовал строительство по проекту архитектора 

Б.Р.Рубаненко современного, хорошо оснащѐнного шахматно-

шашечный клуб «КамАЗ» общей площадью 2500 м² с учебны-

ми классами, турнирными залами, пищеблоком
515

. В 1987 г. он 

вступил в эксплуатацию и быстро получил широкую извест-

                                                           
512 Султанбеков Б. Гумер Усманов. Казань, 2017. С.37. 
513 Из истории развития физической культуры и спорта в Республике Та-

тарстан. С.265-266.  
514 Дворцы шахмат и шашек // Татарская энциклопедия: в 5 т. Казань, 

2005. Т.2: Г-Й. С.237. 
515 Там же. 
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ность. При нѐм сформировался высококвалифицированный 

тренерский коллектив.  

На базе клуба ежегодно проводились массовые и ква-

лификационные турниры с участием более 3000 человек
516

, в 

том числе представительные всесоюзные и международные: в 

1988 г. - 1-й чемпионат шахматных клубов Советского Союза с 

участием 60 гроссмейстеров, в 1989 г. – отборочный турнир 

чемпионата Европы по версии Международной шахматной 

федерации глухих и слабослышащих (ИКСК), первенство 

ВДФСО профсоюзов, финал первенства РСФСР на приз клуба 

«Белая Ладья», в 1990 г. матч Хадорн (Швейцария) – С. Салов 

(Набережные Челны),  в 1991 г.  матчи между командами «Ка-

мАЗ» и гг. Капель-ля-Гранд (Франция), Ханой (Вьетнам). На 

базе клуба прошли Всесоюзные семинары директоров шах-

матных клубов (1989-1991 гг.), научно-практическая конфе-

ренция по обмену опытом по работе с детьми. В результате, в 

1988-1990 гг. шахматный клуб «КамАЗ» непрерывно Спорт-

комитетом СССР признавался лучшим шахматным клубом 

страны. В 1989 г. также был введѐн в эксплуатацию крупный 

шахматный клуб в Нижнекамске
517

.  

Наряду с обычными шахматами в 1950-х – 1980-х гг. в 

Татарстане успешно развивалось такое направление как шах-

матная композиция. Среди лучших авторов задач и этюдов, 

публиковавшихся в печати, в т.ч. центральной, получавших 

всесоюзные и международные призы можно назвать инжене-

ра-конструктора Р.Г.Пономарѐва, переводчика технической 

литературы Казанского авиационного ПО В.Н.Карпова, дирек-

тора казанского Дома шахмат Л.В.Яроша, подполковника в 

отставке П.И.Моисеева, преподавателя военной кафедры Ка-

занского авиационного института Ю.И.Косолапова, студента 

А.С.Галиакберова, резчика по дереву И.Г.Давлетшина, 

                                                           
516 Кузнецов В.Г. Шахматный Татарстан. Казань, 2016. С.26-27. 
517 Из истории физической культуры и спорта в Республике Татарстан. 

С.269.  
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В.И.Прыгунова, Л.В.Грольмана и др.
518

 Популярной в 1950-

1980-х гг. оставалась такая форма соревнований как шахматы 

по переписке. Шахматисты Татарстана, например, Г.Шагапов 

из Бугульмы, В.Г.Кузнецов из Казани относительно успешно 

выступали в финалах и полуфиналах чемпионатов СССР, а 

Л.Королькова даже стала чемпионкой РСФСР (1977 г.) и СССР 

(1982 г.) по переписке среди женщин. 

Продолжала издаваться шахматная литература: в 1978 

г. вышла новая книга лучших партий Р.Нежметдинова под ре-

дакцией В. Волошина и с предисловием бывшего чемпиона 

мира М.Таля
519

, в 1982 г. был переиздан шахматный учебник Р. 

Нежметдинова на татарском языке
520

, в 1985 г. он же вышел в 

русском переводе огромным тиражом 100 тыс. экземпляров
521

. 

Появление этих  изданий имело большое значение, так как в то 

время ощущался дефицит шахматной литературы; так, про-

фессор КХТИ В.П.Барабанов, вспоминал, что привозил книги 

по шахматам из зарубежных командировок. 

Таким образом, советский период стал временем ши-

рочайшего роста шахматного движения в Татарстане. Из эли-

тарного вида спорта, которым до революции занималась не-

значительная часть интеллигенции, шахматы превратились в 

массовый вид спорта. Численность занимающихся ими в по-

слевоенный период выросла более чем в 100 раз, а за весь по-

слереволюционный – в 1000 раз. В шахматное движение ак-

тивно и массово включились дети и подростки, женщины, жи-

тели села, рабочие, представители всех национальностей рес-

публики и т.д. Возникавшие затруднения и недостатки свое-

временно освещались, обсуждались и целенаправленно пре-

одолевались, проблемы, как правило, решались.  

                                                           
518 Кильматов Р.Ф. Указ. соч. С.156-173; Кузнецов В.Г. Шахматный Та-

тарстан. С.306-312. 
519 Нежметдинов Р.Г. Избранные партии. Казань: Татар. кн. изд-во, 1978.  
520 Нәҗметдинов Р. Шахмат уены. Казан: Татар. кит. нәшр., 1982. 
521 Нежметдинов Р.Г. Шахматы. Казань: Татарское кн. Изд-во, 1985.  
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Безусловно, определяющим в этот период стало плодо-

творное соединение энтузиазма и общественного инициативы 

с одной стороны и целенаправленной государственной поли-

тики, поддержки и помощи, финансирования из бюджета госу-

дарства, профсоюзов, с другой. Причем роль государственного 

начала и государственных организаций постоянно увеличива-

лась, что приводило иногда к чрезмерному администрирова-

нию (планировалось число подготовленных разрядников, заня-

тых мест и т.п.), увлечению отчетностью, припискам. После 

того, как в довоенный период определились основные формы 

функционирования шахматного движения, в послевоенный 

период на этой основе оно, отделившись от шашечного, доби-

лось мощного роста в количественном отношении, расшири-

лось географически, в социальном, гендерном, национальном 

плане. 

Особо стоит отметить социально-просветительское 

значение шахматного движения в условиях научно-

технической революции. Занятие шахматами однозначно спо-

собствовало развитию интеллектуальных способностей, ус-

пешной социализации молодѐжи, повышали возможность со-

циальной мобильности. Шахматы повышали уровень интел-

лекта, образования, способствовали культурному развитию, 

повышению культурного уровня общества. Многие люди, ус-

пешно занимавшиеся шахматами в юности, молодости и 

взрослом возрасте, добились значительных успехов в профес-

сиональной деятельности. Из среды активных участников 

шахматного движения Татарстана, имевших высокие разряды, 

степень кмс, вышли крупные учѐные, руководители: учѐный-

физик, академик АН СССР и РАН, Герой Социалистического 

труда Р.З. Сагдеев; астроном, доктор физико-математических 

наук, профессор Московского университета Э.А. Дибай; док-

тор химических наук, профессор КНИТУ-КХТИ В.П. Бараба-

нов; доктор технических наук, профессор КНИТУ-КХТИА.А. 

Мифтахов; физик, доктор физико-математических наук, завла-

бораторией Физико-технического института КНЦ РАН, про-
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фессор Казанского энергоинститута В.А. Голенищев-Кутузов; 

доктор химических наук, профессор КХТИ В.А.Мягченков; 

доктор химических наук, профессор КГУ Г.А. Чмутова; физик, 

доктор физико-математических наук, профессор Казанского 

архитектурно-строительного института Р.К.Сафиуллин; замес-

титель директора ТатНИПИнефть, доктор геолого-

минералогических наук С.А.Султанов; лауреат Государствен-

ной премии РФ, руководитель Комитета по госприемке 

ТАССР Ф.Х.Садыков; главный конструктор НИИ химических 

продуктов, кандидат технических наук, заслуженный изобре-

татель РСФСР Л.В.Грольман; ведущий конструктор казанско-

го ОКБ «Союз», кандидат технических наук А.Семичѐв; ди-

ректор строительного треста Р.Ф.Кильматов; генеральный ди-

ректор НПО «Союзнефтепромхим» В.И.Гусев, министр ме-

лиорации ТАССР, 1-й заместитель председателя Совета мини-

стров ТАССР, председатель банка «Татарстан» Сбербанка РФ 

Г.Н.Захаров и многие другие. Успешными шахматистами и 

учѐными были преподаватель КХТИ М.И.Еремин, кандидат 

исторических наук Р.Г.Кашафутдинов, кандидат медицинских 

наук Ю.Шапиро, кандидат технических наук Л.А.Беляев, кан-

дидат химических наук В.Г.Кузнецов, кандидат физико-

математических наук Ю.Б.Смирнов и многие другие. 

Таким образом, в послевоенный период основными на-

правлениями развития шахмат были: 

- расширение тренировочной работы по подготовке де-

тей и молодѐжи; 

- активизация соревновательной деятельности, увели-

чение числа всевозможных турниров;     

- женские шахматы;  

- взрослые шахматы; 

- широкое распространение шахмат среди сельского 

населения и в малых городах. Особенно стоит отметить рост 

числа татар-шахматистов, в т.ч. сильнейших. Здесь уместно 

привести слова Р.Нежметдинова о «расцвете шахматного ис-

кусства у больших и малых народов» в результате «триумфе 
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ленинской национальной политики» и «дружеской культурной 

работы совместно с русским народом»
522

.   

В тоже время, несмотря на явные успехи, полученные в 

развитии массовости шахмат, их популяризации как среди де-

тей и молодѐжи, так и среди взрослых, местное шахматное 

движение в рассматриваемое время не смогло выйти на ста-

бильный уровень (за исключением Р.Г. Нежметдинова) спорта 

высших достижений, получить значимые результаты на все-

российском и тем более – всесоюзном уровне. Имелись доста-

точно высокие общесоюзные и международные достижения и 

результаты на уровне детско-юношеских, молодежных, сту-

денческих шахмат. Несмотря на увеличение числа шахматных 

кружков, секций, клубов, турниров, охватывавших десятки и 

сотни детей и подростков, рост мастерства происходил мед-

леннее увеличения количества шахматистов. 

Это наглядно было видно в сравнении с другими вида-

ми спорта. Например, только в 1947-1968 число мастеров по 

всем видам спорта в ТАССР возросло с 7 до 444
523

. Была под-

готовлена целая плеяда заслуженных мастеров спорта - Олим-

пийских чемпионов, чемпионов мира и Европы. Однако, в 

шахматах в 1960-х гг. мастерами спорта стали 4 человека (бла-

годаря работе с Нежметдиновым), в 1970-е гг. этого звания 

смог достичь лишь один, в 1980-е гг. мастерами становились 

только те, кто, уехав из республики, продолжил шахматное 

образование в Москве.  

На наш взгляд, причины этого заключались в том, что 

шахматы по-прежнему не относились к числу приоритетных 

видов для руководящих физкультурой и спортом в ТАССР ве-

домств. В довоенный период основное внимание уделялось 

военно-прикладным видам спорта, в послевоенное время – 

олимпийским, комплексу ГТО, техническим видам спорта в 

                                                           
522 Белокопытов В.И. Рашид Нежметдинов. Очерк жизни и творчества. 

Казань, 1983. С.82.   
523 Колчин Н.Т. Указ. соч. С.110.  
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ДОССАФ. Не было специальности «шахматы» в физкультур-

ных вузах и техникумах, открывавшихся в разное время в Та-

тарстане.  

Тем не менее, к концу 1980-х-началу 1990-х гг. была 

заложена фундаментальная база в виде массовых шахмат, сло-

жились явные предпосылки для перехода шахмат на новый, 

более высокий в качественном отношении уровень спорта вы-

соких достижений. Решение задачи кардинального повышения 

качественного уровня шахматного движения в республике 

произошло уже в постсоветский период, с появление профес-

сионального спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



215 

 

2.3. Шахматное движение в современном Татарстане 

(1991 – 2010-е гг.): тенденции и особенности 

 

Шахматное движение является составной и неотъем-

лемой частью общества и поэтому на него непосредственное 

влияние оказали глубокие социально-экономические и соци-

ально-политические процессы, развернувшиеся в стране в 

стране с начала 1990-х гг. В условиях реформирования обще-

ственной системы и перехода экономики на рыночные отно-

шения физкультура и спорт оказались в весьма тяжелом поло-

жении. Как отмечает Ю.Д.Якубов, «коммерциализация, инте-

грация в мировое пространство, переосмысление приоритетов 

и ценностей привели к тому, что современная физкультурно-

спортивная система субъектов Российской Федерации стала 

чем-то средним между советской и европейской моделями ор-

ганизации физической культуры и спорта. Поэтому в отечест-

венной системе наблюдаются как позитивные, так и негатив-

ные тенденции, оказывающие влияние на формирование и 

реализацию мероприятий региональной политики в сфере фи-

зической культуры и спорта»
524

. 

Из-за отсутствия финансовых средств сократился до 

минимума аппарат управления ДФСО профсоюзов
525

: уже в 

1992-1993 гг. были упразднены его рай- и горсоветы и без ор-

ганизующих начал осталось физкультурное движение работ-

ников промышленности, сферы обслуживания, госучрежде-

ний. В первой половине 1990-х гг. значительно уменьшилось 

количество физкультурных организаций, инструкторов-

методистов, спортсооружений, детско-юношеских спортивных 

школ при профкомах предприятий и организаций. По сравне-

нию с 1991 г. к концу 1993 г. только в Казани число спортив-

                                                           
524 Якубов Ю.Д. Российская региональная политика в области физиче-

ской культуры и спорта: автореф.дис. … д-ра полит.наук. Казань, 2015. С.3. 
525 Всесоюзное ДСО профсоюзов, созданное в 1987 г., объединило быв-

шие ДСО «Спартак», «Труд», «Буревестник», «Урожай», «Зенит». 
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ных инструкторов-методистов сократилось со 153 до 113 чело-

век, тренеров – со 472 до 315. В результате более 5000 детей 

лишились возможности заниматься различными видами спор-

та
526

. В 1995 г. в Казани закрылось 173 спортсооружения, всего 

в этом году  на 7553 учащихся по республике стало меньше 

заниматься спортом
527

. В связи с прекращением финансирова-

ния в трудном положении оказались 10 ДЮСШ, команды мас-

теров, ранее находившиеся на содержании профкомов круп-

ных предприятий (в первую очередь оборонных). 

Вместе со спортсооружениями, СК и КФК они перехо-

дили от профсоюзов на баланс предприятий и организаций. 

Причем ввиду отсутствия целевого финансирования вопрос их 

передачи решался сложно. Было упразднено или передано от 

профсоюзов предприятий почти 50 ДЮСШ, в т.ч. ДЮСШ 

электротехнического завода, вертолетного ПО, ПО «Элекон», 

НПП им. Ленина, ПО «Оргсинтез», «КамГЭСэнергострой», 

«Радиоприбор», КАПО им. Горбунова, «КАМАЗ», «Тасма», 

завода ЭВМ, Татрессовета ФСО профсоюзов.  

Сами предприятия в ходе приватизации и акциониро-

вания в свою очередь также стремились отказываться от 

спортсооружений и спорторганизаций, находившихся на их 

балансе. В общей сложности, с 1990 по 1998 гг. из-за катаст-

рофической нехватки финансовых средств у предприятий и 

организаций были ликвидированы 275 СК и КФК, в т.ч. в Ка-

зани - 174
528

. Среди них такие известные спортклубы, как им. 

Воровского, КамГЭС, «Синтез», «КАМАЗ», «Рубин», им. Ка-

линина, «Волна», «Торпедо», им. Маяковского, «Ротор», 

«Чайка», «Вымпел» и др. Одновременно с ликвидацией СК и 

КФК перепрофилировались, сдавались в аренду и даже ликви-

дировались их спортсооружения. Прекратили существование 

стадион, был продан спортлагерь, заброшен спорткомлекс СК 

                                                           
526 ГА РТ. Ф. Р-7453. Оп.3. Д.2627. Л.14 
527 Там же. Д. 2843. Л.30. 
528 Там же. Д.2984. Л.65. 
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им. Воровского, подростковый клуб «Союз» КФК «Торпедо». 

В результате продажи АО «КАМАЗ» легкоатлетического ма-

нежа коммерческим структурам была свернута работа ДЮСШ 

легкой атлетики в Набережных Челнах. В платную автостоян-

ку были превращены стрелковый тир и спортплощадка КФК 

«Вымпел» Казанского электротехнического завода. В спортза-

ле при ДК Казанского льнокомбината разместился коммерче-

ский банк, на территории стадиона «Автомобилист» – вещевой 

рынок. В результате массового превращения стадионов в рын-

ки только число занимающихся легкой атлетикой в республике 

сократилось на 8 тысяч
529

.  

Ломка существующей системы финансирования при-

вела к тому, что было заморожено строительство ряда объек-

тов. Постоянно ухудшалась ситуация с финансовыми расчета-

ми и банковскими операциями, росли цены на товары и услу-

ги. Незначительность льготного налогообложения слабо сти-

мулировало спонсоров на оказание помощи, так как 3% ставка 

необлагаемой прибыли, которую можно было направлять на 

физическую культуру и спорт, не могла заинтересовать ком-

мерческие структуры. Из-за сократившегося финансирования 

не выполнялись планы выездов, нагрузки, нарушилась система 

подготовки спортсменов. Например, в 1998 г. из-за отсутствия 

средств у команд-участниц были отменены чемпионаты РТ по 

баскетболу, гандболу, пулевой стрельбе. Из-за низкой оплаты 

труда наблюдался дефицит судей. Из-за высоких цен возникли 

проблемы обеспечения КФК, СК, подростковых клубов, учеб-

ных заведений спортивным оборудованием и спорттоварами. 

Отсутствие нового спортинвентаря отрицательно сказывалось 

на наполняемости секций. Число занимающихся в секциях 

снизилось, упал интерес к занятиям. Это приводило к негатив-

ным социальным явлениям в молодежной среде
530

.  

                                                           
529 ГА РТ. Ф. Р-7453. Оп.3. Д.2803а. Л.108. 
530 ГА РТ. Ф. Р-7453. Оп.3. Д.2984. Л.65. 
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Государственные органы республиками были вынуж-

дены искать способы и предпринимать меры по сохранению 

спортивных объектов, спортшкол, КФК и спортклубов, изы-

скивать новые способы финансирования ДЮСШ. Для под-

держки физкультуры и спорта в условиях перехода к рыноч-

ной экономике было принято постановление Кабинета мини-

стров РТ №681 от 01.12.1992 г., которое давало правовые, фи-

нансовые, материальные гарантии обеспечения спортивных 

клубов, школ, сооружений, организаций, запрещало их закры-

тие, предусматривало дополнительные льготы для их развития. 

Постановление КМ РТ №666 от 22.11.1993 г. предусматривало 

особый подход при приватизации спортивных объектов, га-

рантирующий сохранение их профиля.   

В ситуации, когда профсоюзы, промышленные и дру-

гие предприятия и организации больше не могли, как прежде, 

самостоятельно содержать спортивную сферу, спортсооруже-

ния передавались в коммунальную и республиканскую собст-

венность, переводились на бюджетное финансирование. Так, в 

1995 г. Центральный шахматно-шашечный клуб г. Набереж-

ные Челны с баланса АО «КАМАЗ» вместе с ещѐ шестью 

спортивными объектами (бассейн, спортзал «Комсомолец», 

стадион «Строитель», три спорткомплекса) других производ-

ственных и строительных организаций и четырьмя ДЮСШ 

был передан на баланс городских властей. Это позволило со-

хранить количество занимающихся в спортивных секциях го-

рода и даже увеличить его на 3838 человек
531

. В 1997 г. Гос-

комспорт РТ принял на свой баланс Дворец шахмат и шахмат-

ную ДЮСШ, а в 1998 г. по смете (в основном на оплату труда 

и капремонт) ЦСДЮШШОР полагалось 1374, 5 тыс. руб. из 

11630 тыс., предусмотренных на все спортшколы, Централь-

ный клуб спорта, тренеров и стипендиатов, подведомственные 

Госкомспорту
532

.    

                                                           
531 ГА РТ. Ф. Р-7453. Оп.3. Д.2843. Л.75-76. 
532 ГА РТ. Ф. Р-7453. Оп.3. Д.2987. Л.10. 
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Поэтому, в условиях перехода к рыночной экономике и 

разгосударствления многих сфер общества роль и место госу-

дарственных органов в функционировании и финансировании 

спортивного движения, как ни странно, повысилась. Можно 

сказать, что спорт практически полностью перешел в ведение 

государственных органов. 

Чтобы восполнить развал ФСО профсоюзов для акти-

визации массовой спортивной работы были созданы республи-

канские ФСО инвалидов, ФСО «Уныш» совместно с Мини-

стерством сельского хозяйства и продовольствия РТ, «Буреве-

стник», решался вопрос их финансирования, подбора кадров, 

разрабатывались уставы. 

В целом можно сказать, что, несмотря на огромные 

трудности, спортивное движение в республике удалось сохра-

нить в сложные 1990-е гг. Уже с конца 1990-х гг. наметилась 

тенденция роста числа занимающихся физкультурой и спор-

том, сооружений и спортивных кадров. 

Изменяется нормативная база регулирования физиче-

ской культуры и спорта в Татарстане. Первым специальным 

документом стал Закон Республики Татарстан от 1 декабря 

1999 г. № 2476 «О физической культуре и спорте»
533

. 10 сен-

тября 2008 г. был принят Закон РТ №99-ЗРТ «О физической 

культуре и спорте», где, в частности, говорилось о том, что 

принципом законодательства в этой сфере является 

«…обеспечение права каждого на свободный доступ к физиче-

ской культуре и спорту как к необходимым условиям развития 

физических, интеллектуальных и нравственных способностей 

личности, права на занятия физической культурой и спортом 

для всех категорий граждан и групп населения» (ст.3). 

В феврале 2014 г. принимается Государственная про-

грамма «Развитие молодежной политики, физической культу-

ры и спорта в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы», за-

казчиком-координатором которой выступает Министерство по 

                                                           
533 Ведомости Государственного Совета Татарстана. 2000. № 1 (1). 

consultantplus://offline/ref=3A9539BB0038DE8A7F671E9B0CC4AB82B8A64CE410940925308C9D55F9EDE44971CBM
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делам молодежи и спорту РТ (общий объем финансирования 

более 42 млн. руб.). В 2016 г. утверждается Стратегия развития 

государственной молодежной политики, физической культуры 

и спорта в Республике Татарстан на 2016-2021 гг. и на период 

до 2030 г. 

Хотя шахматы и менее затратны по сравнению с дру-

гими видами спорта, особенно командными игровыми: для них 

не нужны дорогостоящие сооружения, снаряжение, инвентарь, 

экипировка и т.п., негативные социально-экономические про-

цессы, хотя и в меньшей степени, сказались и на них. Так, по 

официальной информации на конец 1997 г. в секциях и груп-

пах шахматами занималось 16815 человек. Это число было 

почти в два раза меньше, чем в советский период. Для сравне-

ния приведем цифры: всего физкультурой и спортом занима-

лось 365 тыс. человек, в т.ч. баскетболом - 34 тыс., волейболом 

- 38 тыс., атлетической и ритмической гимнастикой - 22 тыс., 

легкой атлетикой - 19 тыс., лыжами - 24 тыс., национальными 

видами - 25 тыс., плаванием - 19 тыс., настольным теннисом - 

13 тыс., восточными единоборствами - 12 тыс., шашками - 9 

тыс.
534

 

С другой стороны, повышение политического статуса 

республики требовало подкрепления и в других сферах обще-

ственной жизни. Одной из них стал спорт. Поэтому уже в пер-

вой половине 1990-х гг. были сделаны первые шаги по повы-

шению уровня шахмат в Татарстане до спорта высоких дости-

жений. Они заключались в приглашении в республику извест-

ных тренеров и шахматистов, организации представительных, 

в т.ч. международных турниров. Непосредственную работу в 

этом направлении осуществлял исполнительный директор 

Шахматной федерации Н.И. Мухаметзянов. Он, заручившись 

поддержкой высших официальных руководящих лиц респуб-

лики, добился выделения жилья и создания материальных ус-

ловий для приглашенных тренеров и гроссмейстеров, вел с 

                                                           
534 ГА РТ. Ф. Р-7453. Оп.3.Д.2984. Л.9.об. 
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ними переговоры. Так, решающую роль в переезде в Казань в 

1992 г. на работу в ЦДЮСШШОР известного советского тре-

нера А.Н. Панченко
535

 (бывшего директора закрывшейся Все-

союзной шахматной школы гроссмейстеров в Свердловске, 

воспитавшего более 20 гроссмейстеров) сыграло предоставле-

ние его семье четырѐхкомнатной квартиры в Казани. Также с 

помощью предоставления жилья к выступлениям за республи-

ку и обучению местных шахматистов были привлечены меж-

дународные гроссмейстеры С.Рублевский, А.Харлов, Е. Заяц, 

А.Дреев. Вернулись из других городов воспитанники татар-

станских шахмат – международный гроссмейстер 

А.Галлямова, международные мастера, впоследствии выпол-

нившие норму международных гроссмейстеров – 

В.Яндемиров, Р.Хасангатин. Главой администрации Казани 

было принято постановление №1569 от 01.12.1995 г.  «О про-

ведении в г. Казани чемпионата России по шахматам среди 

команд высшей лиги». Всѐ это, безусловно, дало мощный им-

пульс развитию шахмат в республике. 

В 1990-е гг. для местных игроков стали гораздо более 

доступны международные турниры: как европейские, так и 

мировые, больше международных турниров стало проводиться 

в России, соответственно возрос и ранг соревнований в Татар-

стане. Международная рейтинговая система ФИДЕ на основе 

рейтинга ELO сделала более доступным присвоение местным 

шахматистам высших шахматных званий
536

.  

В 1992 г. впервые мс Л.Ярош из Казани в составе сбор-

ной России стал чемпионом мира по шахматной композиции. 

                                                           
535 Панченко Александр Николаевич (5 октября 1953, Челябинск — 19 

мая 2009, Казань) советский и российский шахматист, международный 

гроссмейстер, тренер. Подготовил в Казани гроссмейстеров А.Ильина, 

М.Аскарова, Т.Чистякову, А.Тимофеева, многих мастеров. См.: Панченко 

А.Н. Шахматы. Теория и практика миттельшпиля. 2-е изд., перераб. и доп. 

М., 2014. 
536 Пугач В. Клуб для любителей и чемпионов // Казанские истории. 

2004. №13-14. С.13. 
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В 1993 г. И.Ибрагимов занял 1 место на представительном 

турнире в Венгрии и вскоре стал первым в истории междуна-

родным гроссмейстером в РТ среди мужчин.  

В 1993 г. при участии совета ветеранов был организо-

ван шахматный фестиваль, посвященный 90-летию 

Р.Г.Нежметдинова, с участием международных гроссмейсте-

ров А.Суэтина и В.Савона, ставший первым в истории респуб-

лики, получившим статус международного. Детский Мемори-

ал Нежметдинова также приобрѐл статус международного – за 

счет участия представителей новых государств, возникших на 

постсоветском пространстве.  

В дальнейшем успехи местных шахмат проявились в 

том, что в 1993 г. кмс Ю.Машинской удалось занять 2 место на 

первенстве России в Москве. Т.Грабузова в 1993 г. заняла 3 

место на турнире в г. Дортмунд (ФРГ), стала международным 

гроссмейстером в 1994 г., Ю.Машинская – в 1997 г. В 1997 г. 

А.Галлямова выиграла турнир претенденток на звание чемпи-

онки мира. В том же году ряд казанских шахматистов и шах-

матисток стали кандидатами в женскую и мужскую сборные 

команды Российской Федерации разных возрастов: 

А.Галлямова, Ю. Машинская, Т. Чистякова, Л.Хуснутдинова, 

А. Дреев, С. Рублевский, А. Ильин, М. Аскаров.  

Безусловно, эти успехи были связаны не только с при-

глашением сильных игроков и тренеров, но и с возникновени-

ем новых форм подготовки высококлассных спортсменов, ко-

торая стала начинаться на более ранних этапах.  В начале 

1990-х гг. в Казани открылся клуб «Алиса», где у тренера В.А. 

Власова занимались дети, начиная уже с 4 лет. Это был своего 

рода шахматный «детский сад», где в течение 8 часов еже-

дневно занятия шахматами чередовались с подвижными игра-

ми. Впоследствии из этого клуба вышел целый ряд сильней-

ших шахматистов Республики Татарстан (среди них, напри-

мер, будущая чемпионка мира среди студентов мастер ФИДЕ  

Т.Чистякова, мастер ФИДЕ А.А.Галиев). В клубах «Проме-

тей», «Дан», «Дебют» где работали тренеры Власов, Шакуров, 
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гроссмейстер Р.В.Хасангатин, занимались будущие мастера 

ФИДЕ А.Галиев, О.Лянгузов, Л.Биткинин, В.Газизянова. Тре-

нер М.Ф.Шакуров приглашал перспективных детей в гимна-

зию №6. В разные годы здесь учились А.Тимофеев, 

А.Исаевский, М,Аскаров, А.Чернова, Е.Пархоменко, 

И.Герасимов, А.Галиев. Команда гимназии регулярно стано-

вилась чемпионом РТ, занимала 3 место в российском школь-

ном турнире «Белая Ладья». А.Тимофеев был чемпионом Ев-

ропы до 16 лет. В 1998 г. А.Тимофеев, А.Исаевский, К.Торбин 

заняли 1 место на Всемирных юношеских играх по шахматам. 

Таким образом, сложилась многоуровневая структура 

подготовки: детские тренеры в клубах, тренеры ЦДЮСШ-

ШОР, в которой с лучшими и наиболее перспективными зани-

мались гроссмейстеры А.Н.Панченко, А.В.Харлов. 

Педагогический коллектив школы издал целый ряд 

учебных пособий, теоретических, методических публика-

ций
537

. В 1998-2006 гг. под редакцией В.Г. Кузнецова вышло 

34 номера ежеквартального «Бюллетеня ЦСДЮСШОР им. Р.Г. 

Нежметдинова», где публиковались теоретические и методи-

ческие материалы и разработки тренеров школы
538

. Вообще в 

2000-е гг. в республике произошѐл всплеск издания шахмат-

ной литературы
539

.  

                                                           
537 Газизов Р.Х. Элементы позиционной игры. Казань, 2002; Р.Х. Газизов. 

Уроки шахмат: Пешечный эндшпиль. Казань, 2008; Мусин Б.М. Теоретиче-

ские окончания: практическое руководство шахматиста. Казань, 2001; Пав-

лов В.В, Кузнецов В.Г. Тактика в ладейных окончаниях. Казань, 2007; Пав-

лов В.В., Кузнецов В.Г. Этюдные идеи в пешечных окончаниях. Казань, 

2006; Панченко А.Н. Теория и практика миттельшпиля. М., 2004; Он же. 

Теория и практика шахматных окончаний. М., 2013. 
538 Кузнецов В.Г. Шахматный Татарстан. С.322. 
539 Сафиуллин Р.К. Шахматное творчество Пола Морфи. Казань, 1996; 

Мурзин Л. Мои избранные партии: учебно-методическое издание. Казань, 

1999; Ярош Л.В. Поле чудес-64. Казань, 2003; Кузнецов В.Г., Мусин Б.М. 

Шахматные звезды Татарстана. Казань, 2005; Кузнецов В. Г., Мусин Б. М. 

Шахматные звезды. Казань, 2008; Кузнецов В.Г., Токарев И.И. Избранные 

главы из теории шахмат: учебное пособие. Казань, 2012; Кузнецов В.Г., Бе-
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В настоящее время Государственное автономное учре-

ждение «Республиканская спортивная школа олимпийского 

резерва по шахматам, шашкам, го им. Р.Г.Нежметдинова» яв-

ляется основным организатором шахматной деятельности в 

Татарстане, включая работу с взрослыми шахматистами, вете-

ранами труда, пенсионерами, студентами и школьниками. На-

бор в шахматную школу осуществляется в возрасте 6-7 лет. 

После 7- летнего обучения (2 года в группе начальной подго-

товки и 5 лет в учебно-тренировочной группе) учащимся вы-

дается удостоверение государственного образца о получении 

дополнительного образования по виду спорта. Учащиеся, дос-

тигшие звания мастера спорта и показывающие стабильно вы-

сокие результаты, имеют возможность продолжить обучение в 

группах спортивного совершенствования и высшего спортив-

ного мастерства с сильнейшими шахматистами Татарстана. 

Тренерско-преподавательский состав насчитывает 37 человек, 

из них: 1 заслуженный тренер России, 5 гроссмейстеров, 10 

мастеров, 10 кандидатов в мастера. Общее число учебных 

групп – 70
540

. Среди ведущих тренеров: Р.Х.Газизов, 

С.В.Кузнецов, К.И.Муравьѐв, Е.И.Сабаев, С.Д.Родченков и др. 

Воспитанники школы добиваются регулярных побед на дет-

ских и юношеских турнирах: чемпионатах России, Европы, 

мира.  

Примером наиболее эффективного развития вузовского 

(студенческого) направления шахмат является КНИТУ-КХТИ, 

где Л.А. Беляевым в начале 2000-х г. в рамках его работы тре-

нером студенческих сборных и доцентом на кафедре физиче-

ского воспитания были организованы секция шахмат и про-

грамма ежегодной целенаправленной работы, состоявшей из 

                                                                                                                        
ляев Л.А., Беляев В. Л. Шахматы в КНИТУ: традиции, наследие, теория и 

практика: учеб. пособие. Казань, 2014; Хасанов М. Очерки истории шахмат в 

Татарии Казань, 2014; Кузнецов В.Г. Шахматный Татарстан. Казань, 2016; 

Хасанов М. История шахмат в Татарии. Казань, 2017. Ч.1: С древнейших 

времен - по 1941 год. 
540 http://kazchess.ru/about/ 
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нескольких этапов: подбор абитуриентов-шахматистов, взаи-

модействие с их тренерами и родителями; включение их на 

целевой прием; подготовка игроков для сборных университета 

на внутривузовских турнирах; повышение квалификации иг-

роков в ходе участия в регулярных городских и выездных тур-

нирах; персональная работа с сильнейшими спортсменами, 

тренировки на ЭВМ. В результате этой целенаправленной ра-

боты в университетской команде были подготовлены между-

народные гроссмейстеры и международные мастера, команды 

стали лидерами на городском, республиканском уровне (более 

10 лет), в рамках Приволжского федерального округа (более 5 

раз), вошли в число сильнейших в России
541

. Гроссмейстеры, 

ставшие таковыми именно в Татарстане, были выпускниками 

этого вуза: А.Тимофеев и А.Ильин.           

В итоге развития системы подготовки юных и молодых 

шахматистов в 2000-е гг. в Татарстане появились многочис-

ленные международные мастера, мастера ФИДЕ, звания меж-

дународного гроссмейстера из числа молодых спортсменов 

достигли 6 человек, в том числе А.В.Тимофеев, А.И. Ильин, 

М.Р.Аскаров, С.С.Шайдуллина.  

Примечательно, что, несмотря на сложную социально-

экономическую ситуацию, шахматы продолжали активно су-

ществовать и прогрессировать не только в Казани, но и в дру-

гих районах республики. Продолжали развиваться шахматы в 

Набережных Челнах. В 1995 г. здесь возникла ассоциация 

шахмат «Каисса». В общей сложности в шахматных секциях 

города занимались в 1993 г. – 2021, 1994 – 992, 1995 – 1415 

человек (всего в спортивных секциях – 46349 человек)
542

. Ме-

стный Центральный шахматно-шашечный клуб ежегодно про-

водил до 180 мероприятий. В нем были созданы компьютер-

ные классы, организованны семейно-шахматный клуб, клуб 

молодой семьи, клуб несемейных людей, клуб молодежи, клуб 

                                                           
541 Кузнецов В.Г., Беляев Л.А., Беляев В.Л. Указ.соч. С.38-39. 
542 ГА РТ. Ф. Р-7453. Оп.3. Д. 2843. Л.15. 
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ветеранов войны и труда (посещали 75 человек
543

). Проводи-

лись соревнования среди дедушек, бабушек, внуков, ветеранов 

Великой Отечественной войны против дошкольников. По мес-

ту жительства проводились семейные мероприятия: «Шахмат-

ный КВН» и другие шахматные конкурсы. В 1996 г. в клубе 

было 32 группы, в них 481 занимающийся у 9 тренеров
544

. 

Тренерами клуба (В. Гончаров, С.Замотаев, М.Сердюкова) бы-

ла разработана и внедрена в 6 детских садах программа «Шах-

маты дошкольнику» для детей от 5 до 7 лет. Программа разви-

тия шахмат реализовывалась и в школах. Гончаровым было 

разработано много новаторских дидактических методик: на-

глядно-образное обучение дошкольников, система опорных 

сигналов обучения младших школьников, систематизация 

учебного материала и др. Им написаны статьи, книги, разрабо-

таны компьютерные программы по теории и практике обуче-

ния шахматам
545

. 

Регулярно проводились многочисленные турниры, как 

массовые, такие как турнир на призы мэра города, «Кубок ма-

шиностроителя», общегородские Спартакиады работников 

различных предприятий и учреждений, первенство АО «КА-

МАЗ», здравоохранения, «Камская Ладья» и другие соревно-

вания, с участием спортсменов городов и районов Закамья, так 

и ежегодные традиционные турниры с нормой мастера и меж-

дународного гроссмейстера (с 2005 г.), международные матчи 

(1992, 1993, 2007, 2008 гг.), в общей сложности охватывающие 

до 2000 человек. В результате «по охвату мероприятиями … 

шахматистов с Набережными Челнами трудно сравнить какой-

либо другой город»
546

. Целый ряд городских шахматистов дос-

тигли уровня международных мастеров и мастеров ФИДЕ, 

появились международные арбитры (В.Гончаров, 

                                                           
543 Там же.  Л.101. 
544 Там же. 
545 Гончаров В.И. Как стать тренером по шахматам. Набережные Челны, 

2004.  
546 Кузнецов В.Г. Шахматный Татарстан. С.28. 
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Н.Гончарова). В 2008 г. на базе клуба начала работать ДЮСШ 

«Этюд» также под руководством В. Гончарова. 

Важным моментом стало открытие в Набережных Чел-

нах (впервые в истории Татарстана) специализации «шахма-

ты» в Камском государственном институте физической куль-

туры. В.И.Гончаровым для неѐ была разработана учебная про-

грамма, более 20 учебных пособий для студентов
547

.     

В 1997 г. в Чистополе открылась новая ДЮСШ управ-

ления образования с отделением шахмат, в частности, именно 

в ней начал заниматься будущий международный гроссмей-

стер А.И.Ильин у тренера И.Ильина. В том же году команда 

Чистопольского сельхозтехникума заняла 1-место на соревно-

вания по шахматам Спартакиады учащихся ССУЗОв системы 

Минсельхозпрода РФ в Пензе. 

В Нижнекамске продолжали действовать Шахматная 

федерация, шахматный клуб «Нефтехимик», которыми долгие 

годы руководил Р.С.Кашапов. Велась работа, проводились 

шахматные турниры среди подростков по месту жительства. 

Большую и успешную работу с детьми продолжал вести 

К.Ш.Шайхутдинов. В тоже время в 1998 г. в Нижнекамской 

ДЮСШ за год на 60 человек снизилось число занимающихся 

шахматами, в основном за счет сокращения тренерских кад-

ров, работающих по совместительству
548

. В 1993 г. Нижнекам-

ском районе из 3780 человек, занимавшихся в секциях и груп-

пах по всем видам спорта, на шахматы приходилось 238 чело-

век
549

. 

В 2003 г. Нижнекамск стал вторым после Элисты горо-

дом Российской Федерации, и первым в Татарстане, где нача-

лось внедрение всеобщего обучения шахматам в начальных 

классах школ: во всех учреждениях общего образования для 

                                                           
547 Гончаров В.И. Некоторые аспекты оценки позиции шахматной партии 

при обучении юных шахматистов: учебное пособие для студентов шахмат-

ной специализации. Набережные Челны, 1997. 
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2017 учеников 2-х классов
550

. В 2004 г. на курсах подготовки 

учителей начальной школы по программе «Основы шахматной 

игры» были обучены первые 128 педагогов. А уже к 2008 г. все 

педагоги начальных классов города и 41 сельский педагог 

(27,3%) окончили эти курсы. В 2011 г. для распространения 

опыта по организации всеобщего обучения шахматам был 

проведѐн республиканский семинар «Интеграция общего и 

дополнительного образования через реализацию шахматного 

всеобуча в образовательных учреждениях».  

В дальнейшем обучением шахматам в рамках школь-

ных занятий получило определѐнное развитие по всей респуб-

лике. С 2010 г. учебного года учащиеся первых классов 206 

школ РТ начали обучаться по федеральному госстандарту на-

чального общего образования, в соответствии с которым 10 

отводились часов на внеурочную деятельность. В 32 пилотных 

школах (15,5%) во внеурочную деятельность введены шахма-

ты. В 2010/2011 учебном году обучение шахматам велось в 586 

школах республики (28% от общего числа школ) и охватывало 

39340 учащихся (10,4% от общего числа школьников), в 154 

детских садах с охватом 2824 детей (8,1 и 1,7% соответствен-

но). Также в учреждениях дополнительного образования дей-

ствовало 252 кружка по обучению шахматам, в которых зани-

малось 27294 воспитанника. Для 864 учеников шахматы были 

введены в школьное расписание.  

Кроме того, в школах Казани, Бугульминского, Зелено-

дольского, Кайбицкого, Камско-Устьинского, Лаишевского, 

Лениногорского, Муслюмовского и Сармановского районов 

обучение шахматам велось в рамках занятий по физкультуре 

для детей, отнесенных к спецмедгруппе и освобожденных от 

уроков физкультуры – всего 3896 учащихся. Основной формой 

обучения игре в шахматы оставалось дополнительное образо-

                                                           
550 Письмо премьер-министра РТ И.Ш. Халикова президенту ФИДЕ 
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вание: секции и кружки посещало 34580 детей
551

. В районах 

проводились турниры, на базе образовательных учреждений 

организовывались площадки во внеурочное и каникулярное 

время, методические семинары для преподавателей. В Казани 

для школьников ежегодно проходил турнир «Белая ладья», 

сеансы одновременной игры, шахматные площадки, семейные 

турниры во время празднования Дня города, Дня защиты детей 

и др. Наибольший охват школьников дополнительным шах-

матным образованием наблюдался в Азнакаевском, Буинском, 

Зеленодольском, Нижнекамском районах, гг. Казань и Набе-

режные Челны. На местном материале в Казанском педагоги-

ческом университете О.В.Тарасовой была защищена диссерта-

ция на соискание степени кандидата педагогических наук по 

обучению шахматам младших школьников
552

.  

В Лениногорске в октябре 2017 г. прошла республи-

канская научно-практическая конференция учителей и педаго-

гов дополнительного образования на тему «Шахматы в обще-

образовательных школах Республики Татарстан, России и в 

других странах», собравшая представителей 40 общеобразова-

тельных учреждений
553

. Значимость внедрения шахмат в сред-

нюю школу подчеркивает и глава Минобрнауки России 

О.Васильева:  «я убеждена, что в школе должны играть в шах-

маты. Со статистикой трудно спорить. В нашей стране и за 

рубежом у детей, которые играют в шахматы в школе, показа-

тели успеваемости выше на 35–40%. Эта интеллектуальная 

игра развивает ребенка. Важно то, что методики настолько хо-

роши, что учитель начальных классов может совершенно спо-

койно сам научиться играть в шахматы и научить детей. Дети 

должны заниматься шахматами в школе во внеурочное время 

                                                           
551 Там же. 
552 Тарасова О.В. Педагогические условия формирования логической 

культуры младших школьников средствами шахматной деятельности: авто-
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бесплатно»
554

. Однако пока проект «Шахматы в школе» не по-

лучил широкого распространения на всей территории Респуб-

лики Татарстан, что лишний раз подчеркивает роль личности в 

развитии тех или иных инноваций (в Лениногорске проект ак-

тивно поддерживает глава администрации Р.Г.Хусаинов). 

С конца 1990-х гг. более активное развитие получило 

шахматное движение в Зеленодольске, что было связано с дея-

тельностью Ю.С. и И.Ю. Орловых. В городе под эгидой 

спортклуба «Прогресс» АО «ПОЗИС» начали проводиться 

шахматные фестивали, объединявшие спортсменов многих 

приволжских городов и муниципальных районов. Возникли 

многочисленные кружки и секции шахмат в школах и клубах, 

был открыт филиал ЦСДЮШШОР при ДЮСШ №5 «Дель-

фин», в котором тренером-преподавателем стала работать впо-

следствии международный арбитр И.М. Чибикова, подгото-

вившая ряд кмс и мастеров ФИДЕ, в т.ч. чемпионов мира 2006 

г. среди школьных команд.     

В Бугульме в середине 1990-х гг. активно продолжали 

работать Городская шахматная федерация и Шахматный клуб 

с 2 тренерами; 8 подростковых клубов культивировали в т.ч. и 

шахматы
555

. Городское управление физкультуры, спорта и ту-

ризм проводило турниры, спартакиаду среди школ. Плодо-

творно работала федерация шахмат Альметьевска (председа-

тель П.А.Васильев). В Лениногорске проходили соревнования 

среди КФК. В г. Бавлы действовала секция в «Доме школьни-

ка», подготовившая в частности кмс Л.Валиуллину, чемпионку 

РТ 2010 г.  
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Примечательно, что наряду с городами республики 

шахматы становились всѐ более популярными и в сельских 

районах республики.  

Шахматные турниры постоянно проводились на Са-

бантуях Сабинского района. В 1991 г. в соревнованиях по 

шахматам здесь в очередной раз победил М. Мусин из д. Ев-

лаштау. В Балтасинском, Спасском, Тетюшском, Чистополь-

ском районах шахматные турниры Сабантуев также собирали 

много участников
556

. В острой борьбе проходили соревнования 

и в Лаишево в 1992 г. в турнире, который проходил по олим-

пийской системе, среди шахматистов разных возрастов и спе-

циальностей. 

В 1993 г. в Менделеевском районе районный спортко-

митет провел 4 соревнования по шахматам, в которых приняли 

участие 100 человек (всего во всех соревнованиях по всем ви-

дам – 11815 человек)
557

. Сборная команда района принимала 

участие в республиканских и товарищеских соревнования. Со-

ревнования проводились в Лениногорском районе. Большое 

распространение шахматы получили в Муслюмовском районе: 

существовала сборная района, участвовавшая в турнирах в со-

седних районах. Среди наиболее популярных видов шахматы 

были в Пестречинском районе. Работали секции и проводи-

лись соревнования в Зеленодольском районе.   

В спортивно-оздоровительном центре профкома НГДУ 

«Актюбанефть» на 0,5 ставки работал тренер по шахматам 

(ставка тренера 55000 руб. +25% премии)
558

. В Тюлячинском 

районе шахматами занимались 127 человек в 24 колхозах и 

различных учреждениях, всего спортом – 2068 человек
559

. 

Шахматы были на подъѐме в Сабинском районе; местный 

спортсмен М.Мусин был приглашен в сборную РТ среди сель-

                                                           
556 Шарафутдинов Д. Игра - дело серьезное: (Из истории традиционной 
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ских шахматистов для участия во всероссийских состязаниях. 

Открытое первенство района по шахматам проводилось в Ак-

субаевском районе.  В 1995 г. открылся филиал ЦДЮСШШОР 

в г. Тетюши. В 1998 г. в Чистопольском районе в 27 сельских 

школах в рамках спортивных праздников к Международному 

дню защиты детей прошли шахматные состязания
560

.   

Регулярные соревнования по шахматам проводились в 

Агрызском районе. Местная Утяжская средняя школа заняла 2-

е место на зональных соревнованиях и 8 место в финальных 

соревнования на первенстве РТ среди школьников. В Нурлат-

ском районе соревнования и ставшие традиционными товари-

щеские встречи с соседними районами и Самарской областью. 

В 1998 г. была сдана в эксплуатацию и открыта Актанышская 

шахматная школа. Сборная команда района являлась одна из 

лидеров в республике. С 1996 г. в Актаныше проводился еже-

годный Всероссийский Межрегиональный турнир на призы 

А.Галлямовой. В Кайбицком районе в турнире среди учащихся 

участвовало 11 команд
561

. В Лаишевском районе стали тради-

ционными соревнования на Кубок ИЧП «Атлантида». Мензе-

линский район участвовал во Всероссийском турнире на призы 

А.Галямовой в Актаныше, товарищеских встречах с Актаныш-

ским и Муслюмовским районами. В Муслюмовском районе 

организовывались межрайонные соревнования на Кубок адми-

нистрации. В Тукаевском районе был составлен следующий 

график мероприятий (см. таблицу)
562

: 

Мероприятие Ср

оки 

Место Уча-

стники 

Отборочный 

турнир 

5.1.1998 г. Семекеевская 

СШ 

16 победите-

лей, призеры 

1997 г. 

Участие в зо- 7- Лениногорск  5 место из 13 

                                                           
560 ГА РТ. Ф.Р-7453. Оп.3. Д.2986. Л.5. 
561 Там же. Л.110. 
562 Там же. Л.155. 
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нальных сорев-

нованиях 

10.1.1998 

г. 

команд 

Первенство 

района 

9.1.1998 г. ШШК г. На-

бережные 

Челны 

214 участни-

ков, 21 ко-

манда. 

 

Больших успехов добилась Л.Хуснутдинова, начинав-

шая заниматься в Ютазинском районе: призерка чемпионатов 

России и Европы среди девушек, Кубка России.    

В 2000-е гг. стали традиционными турниры между 

школьниками и ветеранами в Аксубаевском районе и Набе-

режных Челнах. В Бугульминском районе проводилось сорев-

нование среди учеников начальных классов. В Балтасинском 

районе стали традиционными встречи начинающих шахмати-

стов с победителями республиканских соревнований, прохо-

дило первенство района среди школьников на призы спонсо-

ров – местных предприятий, в Рыбно-Слободском районе – 

аналогичный турнир на приз ООО «Радуга». 

В прошедшей в апреле 1997 г. финальной части чем-

пионата РТ среди сельских шахматистов в Доме шахмат им. 

Нежметдинова участвовало 52 спортсмена из 18 районов: ме-

ханизаторы, трактористы, директора школ, работники молоч-

ных комбинатов, сельскохозяйственных производственных 

кооперативов, колхозов и совхозов. Наиболее успешно высту-

пили представители Кукморского, Альметьевского, Актаныш-

ского, Сабинского, Сармановского районов
563

. В апреле 1998 г. 

аналогичные соревнования прошли в рамках Недели шахмат в 

Казани: в командой части победил Альметьевский район, 2-м 

стал Актанышский, 3-м - Кукморский, в личном первенстве 

победил  И.Хазеев – ведущий специалист Кукморского рай-

комзема, 2-е место занял – Ф. Галимов – директор Актаныш-

ской шахматной школы, 3 -е – А.Нефедьев – электрик Аль-

метьевского молкомбината. Спонсировали турнир АО Хол-

                                                           
563 Там же. Д.2984. Л.74. 
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динговая компания «Татарстан-Соте» и ПО «Татарстан Балы». 

В 1999 г. первенство ФСО «Уныш» прошло в феврале в Аль-

метьевске. В 1998 г. в чемпионате РТ участвовало 196 человек 

из 15 административно-территориальных единиц республи-

ки
564

.  

Новым направлением, получившим активное развитие 

именно в 1990-е-2000-е гг., можно считать целенаправленную 

шахматную работу с инвалидами. В 1995 г. проводилось пер-

венство ФСО инвалидов РТ по шахматам, шахматисты обще-

ства участвовали в чемпионате России в Самаре. В ДК им. 

Ласточкиной прошел турнир для детей-инвалидов, победители 

которого затем приняли участие в Открытом шахматном фес-

тивале в Белоруссии. Спортсмены-инвалиды с поражением 

опорно-двигательного аппарата, из Всероссийских обществ 

глухих и слепых приняли участие в чемпионате России по 

шахматам. Шахматы входили в программу Фестиваля инвали-

дов РТ, декады детей-инвалидов. Дети школы-интерната №4 

заняли 4 место в Открытом Всероссийском шахматном фести-

вале «Аленький цветочек». Во всероссийских соревнования 

принимали участие шахматисты клуба инвалидов Набережных 

Челнов. В 1998 г. спортсмены республиканского подразделе-

ния Всероссийского общества глухих заняли 5 место из 10 ко-

манд на чемпионате России, а В. Рыков занял 1 место
565

. Сла-

бовидящие также принимали участие в чемпионате России. 

При проведении культурно-спортивного фестиваля, декады 

инвалидов шахматы традиционно являлись одним из видов. 

Ежегодные соревнования среди инвалидов проходили в Елабу-

ге, Актаныше, Пестречинском районе.  

В 1992 г. тренер В.И.Гончаров за подготовку чемпиона 

мира среди глухих С.А.Салова первым среди шахматистов Та-

тарстана был удостоен звания «Заслуженный тренер Россий-

                                                           
564 ГА РТ. Ф.Р-7453. Оп.3. Д.2986. Л.16. 
565 Там же. Д.2986. Л.20. 
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ской Федерации»
566

. Также Гончаров был членом Президиума 

Шахматной Федерации Российской Федерации по версии 

ИКСК (1992-1997 гг.), вице-президентом ИКСК – Междуна-

родной шахматной организации среди слабослышащих (1990-

1997 гг.). Больших успехов среди шахматистов с ограничен-

ными возможностями здоровья достиг набережночелнинский 

шахматист С.В. Михеев: чемпион России (2003-2004), сереб-

ряный призѐр чемпионата мира (2004 г.), чемпион Европы 

(2005), чемпион мира (2015 г.). 

С конца 1990-х гг. со стабилизацией экономической 

ситуации был взят дальнейший курс на повышения престижа 

республики через спортивные достижения в наиболее попу-

лярных видах спорта. Происходили серьезные преобразования, 

реформирование республиканской спортивной сферы. На вы-

сокий уровень выходят команды в игровых видах «Ак Барс», 

«Рубин», «Уникс» и др. Президент РТ М.Ш. Шаймиев помог 

решить проблему финансирования и шахматного движения
567

. 

В 2001 г. был создан Фонд шахмат «Казань-1000», президен-

том которого стал руководитель татарстанского подразделения 

«Сбербанка РФ» Г.Н. Захаров, директором – Н.И. Мухаметзя-

нов. 

При активной роли Н.И.Мухаметзянова на высоком 

уровне были организованы 8 международных турниров с нор-

мой мастера (после его смерти интенсивность несколько сни-

зилась). В 1999 г. в Казани А.Галлямова играла матч за звание 

чемпиона с представительницей Китая Се Цзунь, который 

проходил в Большом концертном зале на пл.Свободы. В 2001 

г. в Казани был организован вызвавший огромный спортивный 

и общественный интерес матч Татарстан-Европа с участием 

чемпионов мира А.Карпова, В.Корчного, М.Чибурданидзе, 

международных гроссмейстеров А.Галлямовой, И.Ибрагимова. 

                                                           
566 Правофланговые спорта Республики Татарстан. Казань, 1997. С.74.   
567 Пугач В. Клуб для любителей и чемпионов // Казанские истории. 

2004. №13-14. С.12.  
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Он собрал наибольшее в истории шахмат в Татарстане количе-

ство зрителей. В КГТУ/КХТИ в 2003 г. прошел матч В. Корч-

ной – А. Тимофеев, впоследствии А. Тимофеев смог стать ме-

ждународным гроссмейстером. В 2011 г. Казань добилась пра-

ва проведения турнира претендентов на звание чемпионов ми-

ра среди мужчин, в 2013 г.  – гран-при ФИДЕ среди женщин, а 

также супер-финалов чемпионатов Российской Федерации 

среди мужчин и женщин. В 2011 г. первый президент РТ М.Ш. 

Шаймиев стал советником президента ФИДЕ К.Илюмжинова. 

 В тоже время, например, турнир претендентов 2011 г., 

проходивший в культурно-развлекательном комплексе «Кор-

стон», слабо освещался в средствах массовой информации. В 

итоге среди зрителей были практически лишь профессиональ-

ные шахматисты, а любители отсутствовали. При должной 

рекламе турнир мог бы сыграть более весомую роль в популя-

ризации шахмат
568

. Наконец, в мае-июне 2019 г. в Казани про-

шел турнир претендентов среди женщин, где победила гросс-

мейстер А.Горячкина
569

.  

Наиболее характерным явлением развития шахмат в 

новых условиях стала их профессионализация, когда источни-

ками финансирования профессионалов становятся призовые за 

участие в коммерческих турнирах, спонсорские выплаты, го-

сударственные стипендии. Начиная с конца 1990-х гг. в рес-

публике при спонсорской поддержке на основе сильнейших 

местных и привлеченных шахматистов для участия в клубных 

первенствах России, Кубках России и Европы собирались 

профессиональные мужские и женские команды: «Тататранс-

газ-Итиль», команда мастеров «Алиса», «Сбербанк Татар-

стан», «Ладья-Казань», неоднократно становившиеся победи-

                                                           
568 Герасимов И.С. Анализ интеллектуальных видов спорта и пути их по-

пуляризации // Дни науки факультета социотехнических систем. Вып. III: сб. 

ст. и сообщений конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, 24 

апреля 2014 г. Казань, 2014. С.27. 
569 https://chess-kazan2019.tilda.ws/  

https://chess-kazan2019.tilda.ws/
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телями и призерами этих соревнований: в 1997 г. при 

ЦСДЮСШОР были организованы взрослая и молодежная ко-

манды, выигравшие чемпионат России и чемпионат России 

среди молодежи. Команда «Таттрансгаз-Итиль» выиграла Ку-

бок Европы, в 1999 г. «Сбербанк Татарстан» заняла 2 место в 

Кубке Европы, в 2002-2003 гг. «Ладья-Казань» побеждала в 

Кубке России, заняла 3 место в кубке Европы и др. 

В тоже время, финансирование как со стороны Мини-

стерства спорта, так и добровольная спонсорская помощь не 

всегда были стабильными, периодически в нем возникали про-

блемы и перебои. Так, в 1997 г. А.Галлямова не смогла из-за 

финансовых проблем принять участие в матче за право играть 

на звание чемпионки мира в г. Шеньян в КНР. В 1998 г. не со-

стоялся еѐ матч за звание чемпионки мира с Се Цзюнь из-за 

того, что Госкомспорт РТ не стал заниматься его организацией 

в Казани. Провести в матч в 1999 г. удалось только благодаря 

личному вмешательству президента РТ М.Ш. Шаймиева. Так-

же А.Галлямова получала финансовую поддержку от спортив-

ного ведомства Татарстана в 2006 г., когда играла финальный 

матч чемпионата мира. Затем, по еѐ словам: «С тех пор не по-

лучила не рубля. Готовиться к двум чемпионатам России и 

олимпиаде…пришлось самостоятельно»
570

. Несмотря на то, 

что в 2007 г. команда «Ладья-Казань» второй раз стала чем-

пионом страны, в 2008-2011 гг. на четыре года ее финансиро-

вание (видимо, из-за экономических трудностей, вызванных 

мировым экономическим кризисом) было прекращено и было 

восстановлено только после обращения к руководству респуб-

лики.  

Демократизация спортивного движения и повышение 

самостоятельности общественных спортивных организаций в 

республике проявились в том, что более 10 федераций по ви-

дам спорта, в том числе Шахматная, впервые получили офици-

альный статус юридического лица и право непосредственно 

                                                           
570 Цит. по: Кузнецов В.Г. С.75.  



238 

 

предоставлять РТ в российских и международных федерациях, 

ассоциациях и союзах. В результате значение Шахматной Фе-

дерации повысилось, она стала играть более самостоятельную 

и весомую роль в руководстве шахматным движением, нежели 

раньше, получила возможность самостоятельно распоряжаться 

финансовыми средствами.  

Шахматной Федерацией РТ в сложные 1990-1999 гг. 

руководил директор НПО «Союзнефтепромхим» В.И.Гусев. В 

2004 г. президентом Федерации шахмат РТ был выбран Г.Н. 

Захаров, руководитель «Сбербанка Татарстан», а «Сбербанк» 

стал еѐ официальным спонсором. В результате деятельность 

федерации значительно активизировалась. Также Президиум 

Федерации шахмат на 2017 г. включал вице-президентов: ме-

ждународного гроссмейстера А.И. Ильина, известного тренера 

В.И. Гончарова, Н.Н.Коротаева, Н.А. Сайфутдинова, Э.М. 

Каргина, А.Р. Нагимова. Исполнительным директором Феде-

рации являлся международный гроссмейстер И.Р. Ибрагимов.  

Основные направления деятельности федерации: 

- привлечение большего числа детей и подростков к 

систематическим занятиям шахматами; 

- внедрение шахмат в систему начального образования 

в ряде районов РТ; 

- улучшение материально-технической базы шахмат-

ных школ,вт.ч. ЦДЮСШОР секций, клубов: приобретение ин-

вентаря, в т.ч. электронных досок, часов, литературы;  

- поддержка методического развития тренерских кад-

ров; 

- приобретение и внедрение новейших компьютерных 

технологий и программ в подготовку высококвалифицирован-

ных шахматистов; 

- создание условий для подготовки и успешных высту-

плений спортсменов РТ на всероссийских и международных 

турнирах: проведение учебно-тренировочных сборов с при-

влечением сильнейших местных шахматистов, оплата коман-

дировочных и транспортных расходов; 
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- обеспечение проведения в республике соревнований 

высокого уровня; 

- поддержка ветеранов шахмат и ветеранского шахмат-

ного движения
571

.  

В 2017 г. в соответствии с календарным планом под 

эгидой Федерации было проведено около 100 спортивных ме-

роприятий общереспубликанского масштаба
572

. Среди них, 

турниры для самого широкого круга категорий и возрастов 

спортсменов, систематически занимающихся шахматами, и 

любителей шахмат. Например, первенства РТ и Спартакиады 

среди студентов (60 человек), преподавателей и сотрудников 

вузов (40), ветеранов (34), пенсионеров (40), государственных 

(40) и муниципальных служащих (70), работников судебной 

системы (24), банковской системы (30) соревнования среди 

социально незащищенных групп населения – инвалидов (87), 

детей-сирот (80). 

Наряду с Казанью многие турниры проходят на пери-

ферии республики. В 2017 г. особенно выделялись Бавлы (этап 

и финал Гран-при Закамья (142 и 134 человека), финал Блиц-

лиги (32) лично-командный детский турнир среди городов Та-

тарстана и Башкирии (92), этапы любительской лиги РТ по 

быстрым шахматам (78 и 84), 22-й лично-командный кубок 

среди детей «Надежда» (111), Актаныш (Спартакиада РТ среди 

юношей и девушек  - 150, чемпионат РТ среди сельских ко-

манд - 44, турнир на призы главы района – 110, личное первен-

ство РТ среди сельских районов и малых городов - 150, этап 

Гран-при Закамья – 68), Кукмор (лично-командный чемпионат 

Скверного региона РТ - 40), Лениногорск (командное первен-

ство РТ «Белая ладья» - 36), Нижнекамск (этап гран-при Зака-

мья – 109, мемориал Гульнары Рашидовой - 72), Высокая Гора 

(чемпионат РТ и по шахматно-шашечному двоеборью и анало-

                                                           
571 Кузнецов В.Г. С.31. 
572 План спорт мероприятий Федерации шахмат Республики Татарстан на 
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гичный турнир на призы главы района - 40), Лениногорск 

(этап гран-при Закамья – 65, этап любительской лиги РТ по 

быстрым шахматам - 84), Чистополь (этап гран-при Закамья - 

159, командный чемпионат РТ по блицу и быстрым шахматам 

- 170), Набережные Челны (этап Кубка России среди женщин – 

Кубок торгового дома Промвест– 50, международный турнир 

среди девочек и мальчиков до 14 лет - 12), Альметьевск (этап 

любительской лиги РТ по быстрым шахматам - 60). Большин-

ство этих турниров проводятся регулярно уже более 10 лет.  

Стало традиционным проведение турниров, посвящен-

ных памяти выдающихся шахматистов В.М.Волошина, 

В.В.Мельникова, Ф.С.Прохорова, Н.И.Мухаметзянова, 

Р.Г.Нежметдинова, С.С.Садриева, А.Панченко, Г.Сатониной, 

А.Харлова, В.Николаева, Г.Рашитовой, что играет большую 

воспитательно-популяризаторскую роль.  

Порядка 20 турниров из приведенного выше списка 

входят и в календарный план республиканских и межрегио-

нальных спортивных мероприятий по видам спорта Министер-

ства спорта РТ
573

. Проходят судейские семинары с тренерами 

(45); работа судей на турнирах теперь оплачивается. Ежегод-

ные учебно-методические семинары, принятие зачетов, атте-

стация для спортивных судей официально закреплены за Фе-

дерацией. Проводятся недельная школа спортивного совер-

шенствования (Бавлы, дважды в год, 36 человек), учебно-

тренировочные сборы в Казани для сильнейших спортсменов 

для подготовки к главным общероссийским и международным 

турнирам с привлечением сильнейших шахматистов Татарста-

на.  

Финансируются поездки на соревнования. В то же вре-

мя, перевозка детей на спортивные мероприятия финансирует-

ся также за счет средств бюджета муниципальных образований 

и Республики Татарстан и за счет родителей. Ответственность 

                                                           
573 Календарный план республиканских и межрегиональных спортивных 

мероприятий по видам спорта на 2017 год // minsport.tatarstan.ru.   
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за перевозку детей возлагается на организаторов (на федера-

цию, руководителей ДЮСШ, осуществляющих сбор средств с 

родителей). 

Особенностью рассматриваемого этапа является то, что 

наряду с традиционной государственно-общественной формой 

шахматного движения возникла новая – частная некоммерче-

ская. Еѐ характерным примером является деятельность Ассо-

циации профессиональных тренеров РТ. АПТ РТ основала в 

2012 г. группа ведущих шахматистов и молодых тренеров рес-

публики, среди которых международные гроссмейстеры, мас-

тера ФИДЕ, международные мастера, кмс (многие из них так-

же тренеры ЦДЮСШШОР), во главе с мастером И.С. Гераси-

мовым. 

В соответствии с Уставом Ассоциация является добро-

вольным объединением «шахматных игроков, судей, тренеров, 

педагогов, организаторов, менеджеров, работников шахматных 

клубов и федераций, журналистов, программистов, предпри-

нимателей, общественных объединений и других лиц, связан-

ных творческими и профессиональными интересами в области 

шахматного спорта, культуры, искусства, образования, бизне-

са». Главной целью Ассоциации провозглашено «развитие 

шахмат и представительство интересов ее членов как на терри-

тории Республики Татарстан и Российской Федерации в це-

лом, так и за рубежом. Содействие членам Ассоциации в осу-

ществлении деятельности, направленной на представительство 

и защиту социально-профессиональной и творческой деятель-

ности, создание условий для практического осуществления 

программ сохранения и  возрождения традиций российских 

шахмат, повышения спортивного, культурного и образова-

тельного уровня жителей Республики Татарстан»
574

. Одна из 

основных задач Ассоциации заключается в популяризация 

шахмат в Казани и Республике Татарстан путѐм повышения 

доступности занятий ими.  

                                                           
574 http://aptchess.ru/assets/img/news/Ustav_APT.pdf  

http://aptchess.ru/assets/img/news/Ustav_APT.pdf
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Организация строит деятельность на предоставлении в 

том числе платных услуг (так, стоимость месячного абонемен-

та на 8 занятий составляет 2400 руб.) по обучению игре в шах-

маты, проведению групповых занятий с детьми и взрослыми, 

индивидуальных занятий, в т.ч. в режиме он-лайн посредством 

сети Интернет, соревнований, рейтинговых турниров, корпо-

ративных мероприятий для компаний и учреждений. Также 

АПТ РТ активно занимается благотворительностью, выигры-

вая республиканские и российские грантовые конкурсы на 

проведение занятий для детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации. В общей сложности за время работы еѐ чле-

нами обучено порядка 10000 детей, проведено около 500 со-

ревнований, 100 мастер-классов по социальным программам 

для детских домов, 30 корпоративных турниров, 15 трениро-

вочных сборов, 4 выездные гроссмейстерские школы. Занятия 

ведутся ежедневно в 25 школах Казани, в шахматном клубе 

Ассоциации «Фианкетто» и его филиале, открытом в 2017 г. 

Среди партнѐров и крупных клиентов Ассоциации: Федерация 

шахмат РТ, ОАО «ТАИФ», холдинг «Ак Барс», ОАО «Газ-

промбанк», АО «Татавтодор», АО «Казэнерго», ТЦ «Респуб-

лика», электронная газета «Бизнес-онлайн»
575

. В соответствии 

с партнерским соглашением с муниципальным «Объединени-

ем подростковых клубов по месту жительства «Подросток» г. 

Казань в подростковых клубах Ново-Савиновского («Санду-

гач»), Авиастроительного («Арена»), Приволжского («Род-

ник») районов города занятия проводят ведущие тренеры Ас-

социации.  

Такая форма, которую предложила Ассоциация, позво-

лила более гибко подходить к индивидуальным запросам и 

потребностям занимающихся и интересующихся шахматами, 

сделать занятия более доступными и удобными.  

Таким образом, в постсоветский (современный) период 

в шахматном движении, как и во всѐм обществе, произошли 

                                                           
575 http://aptchess.ru/o-nas  
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значительные качественные изменения. В условиях развития 

рыночных отношений и повышения значения частных интере-

сов в сравнении с общественными в шахматное движение 

плотно вошли такие явления как профессионализация и ком-

мерциализация, при сохранении и дальнейшем развитии 

большинства достижений советского периода. Стало больше 

разнообразие организационных форм деятельности, повыси-

лось значение общественной и частной инициативы, роль Фе-

дерации шахмат. Вырос уровень спортивной подготовки и 

спортивных результатов местных спортсменов, стало больше 

соревнований, снизился возраст начала занятия шахматами. 

Успешная работа с детьми и подготовка сильных молодых 

шахматистов кроме Казани ведется в Набережных Челнах, Зе-

ленодольске, Лениногорске, Бавлах, Актаныше, Бугульме, 

Альметьевске, где работают квалифицированные тренеры.    

Активизировалась работа с инвалидами, став отдель-

ным направлением впервые после Великой Отечественной 

войны. Началось введение шахмат в общеобразовательную 

школьную программу начальных классов. Шахматисты рес-

публики вышли на уровень спорта высших достижений, а про-

ведение в Татарстане соревнований высшего международного 

ранга: матча за звание чемпионки мира и турнира претенден-

тов на участие в матче за звание чемпиона мира говорит, что 

само местное шахматное движение вышло на мировой уро-

вень.  
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Заключение 

 

Развитие шахматного движения на территории Татар-

стана происходило в полном соответствии с общественным 

развитием страны: этапы, через которые прошло становление 

шахмат, соответствуют стадиям еѐ социокультурной, полити-

ческой, экономической эволюции. 

Шахматное движение зародилось одновременно с физ-

культурно-спортивным движением при достижении общест-

вом определѐнной зрелости на стадии буржуазных отношений. 

В дореволюционный период, когда ещѐ существовала сослов-

ная структура общества, шахматы представляли собой в боль-

шей степени форму досуга преимущественно представителей 

высших образованных сословий, с другой стороны они стали 

поводом для создания объединений интеллигенции. Число за-

нимающихся шахматами в Казанской губернии во второй по-

ловине XIX – начале XX вв. регулярно и систематически было 

невелико. 

 Созданное в 1884 г. Общество любителей шахматной 

игры в г. Казани было гораздо более чем только спортивным 

обществом. Оно соединяло в себе черты просветительской ор-

ганизации, места проведения досуга, культурного центра, 

игорного дома, клуба общения, кассы взаимопомощи, благо-

творительной организации, играло важную роль во всей в со-

циокультурной жизни Казани. Если Благородное собрание бы-

ло местом притяжения высшего родовитого дворянства, Купе-

ческое – предпринимателей, то Общество шахмат по существу 

объединяло казанскую интеллигенцию. Возникнув как сослов-

ный элитарный клуб, Общество становилось постепенно более 

демократичным и интеллигентским по составу. В определѐн-

ном смысле ОЛШИ можно считать корпоративной интелли-

гентской организацией.      

Шахматы в рассматриваемый период были занятием 

относительно немногочисленного круга представителей ин-

теллектуальной элиты. Число активных шахматистов не пре-
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вышало трех десятков. Доступ к организованным шахматам 

был закрыт для детей, женщин, ограничен для молодѐжи, му-

сульман (в силу религиозных запретов). Основным видом дея-

тельности Шахматного комитета Общества было проведение 

различных турниров, матчей, встреч. При этом отсутствовало 

ведение какой-либо систематической подготовительно-

тренировочной и просветительской работы. 

После 1917 г. в новых общественно-политических и 

социально-экономических условиях, естественно, изменилось 

и положение шахмат. Советское правительство и обществен-

ные организации рассматривали и поддерживали развитие 

физкультурно-массовой работы, в том числе шахмат, как одно-

го из видов культуры. По существу, шахматы должны были 

стать одним из орудий «культурной революции» наряду с лик-

видацией неграмотности, созданием новой системы народного 

образования, нового «небуржуазного» искусства и приобще-

нием к нему трудящихся масс, перестройкой быта и т.д. В со-

ветский период шахматы в ТАССР, так же и как физкультура и 

спорт в целом, приобрели многократно большее общественное 

значение, стали объектом партийной и государственной поли-

тики, направленной на физическое и духовно-

интеллектуальное развитие широких слоѐв населения города и 

села, стали доступны для всех групп населения. Сложилась 

довольно стройная государственно-профсоюзная форма функ-

ционирования движения. 

В годы Великой Отечественной войны, несмотря на все 

связанные с войной сложности, шахматное движение в Татар-

ской АССР продолжало существовать. Проводились соревно-

вания, встречи и другие традиционные мероприятия, харак-

терные для данного вида спорта. Активисты шахматного дви-

жения работали в госпиталях и внесли свой вклад в общее де-

ло победы в Великой Отечественной войне. 

В 1950-е – 1980-е гг. шахматное движение в СССР и 

Татарстане выходит на новый уровень. Шахматы становятся 

значимым социокультурным феноменом. В результате актив-
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ной деятельности шахматного сообщества и поддержки проф-

союзных и государственных органов шахматы получают ши-

рокое распространение, укрепляется учебно-материальная ба-

за, в том числе и в сельских районах. Ведется последователь-

ная работа по взаимодействию федерации шахмат с республи-

канскими и местными органами исполнительной власти в тру-

довых коллективах, учебных заведениях, клубах. В то же вре-

мя ТАССР по уровню развития шахмат, несмотря на отдель-

ные успехи (деятельность Р.Г.Нежметдинова и др.) отставала 

от ведущих центров Советского Союза. 

В постсоветский период в условиях развития рыноч-

ных отношений и повышения значения частных интересов в 

сравнении с общественными в шахматное движение плотно 

вошли такие явления как профессионализация и коммерциали-

зация, при сохранении и дальнейшем развитии большинства 

достижений советского периода. В итоге современная физ-

культурно-спортивная система Российской Федерации стала 

чем-то средним между советской и европейской моделями ор-

ганизации физической культуры и спорта, в том числе и по 

шахматам. 

На всех этапах развития шахматное движение кроме 

собственно спортивных выполняло и другие общественно-

полезные функции: в дореволюционный период – объединяло 

интеллигенцию, занималось благотворительностью, в совет-

ский довоенный – выступало средством культурной револю-

ции, привлекалось к решению задач индустриализации, в во-

енный – осуществляло огромную работу по реабилитации ра-

неных в госпиталях, было орудием поддержания морального 

духа всего населения, в послевоенный – превратилось в одно 

из средств формирования подготовленных кадров в условиях 

научно-технической революции, на современном этапе – стало 

инструментом повышения статуса и формирования имиджа 

Татарстана, а также реабилитации инвалидов. 
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Приложения 

 

I. Интервью с ветеранами шахматного движения Рес-

публики Татарстан. 

 

 
1.1. Интервью с Кузнецовым Владленом Григорьевичем 12 

июля 2017 г. 

Кузнецов Владлен Григорьевич (р.1938), кандидат технических 

наук, доцент КХТИ/КНИТУ. Закончил КХТИ в 1960 г., инженер-

механик, мастер ФИДЕ, в 1994-2006 гг. начальник учебно-

методического отдела Шахматной школы им. Р.Г. Нежметдинова. 

 

– Школу Вы закончили с каким разрядом? 

– Первый разряд. 

– С каким спортивным обществом вы были связаны? Вот Барабанов 

ходил в Локомотив? 

– Я ходил во Дворец пионеров на Жуковского, потом я в Буревест-

нике был еще в школе. Там был председатель ГТО инвалид. Мы при-

ходили играть. Председатель «Буревестника» здорово играл в шах-

маты.  

– Ну, а кто-то там занимался с вами? Тренировал? 

– Там нет, мы приходили, играли, нормальные занятия по шахматам 

были только у Стефанова в Доме пионеров, а потом у Нежметдинова 

в КХТИ.  

– Это каким образом происходило? 

– Он после блестящего турнира в Бухаресте пришел к нам с лекцией, 

очень мощные лекции, потом он нас в сборную команду собрал, да-

вайте поговорим, а он нас уже знал фактически: «Вот, Кузнецов, ты 

должен быть мастером спорта!».  

– Так, меня организационный момент интересует. Он ведь ставки 

никакой в КХТИ не имел? 

– Не имел. 

– Просто человек приходил? 

– Совершенно верно, безо всего. 

– Куда он приходил? В профком что ли? 
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– Он давал лекцию в помещении там, где Барабанов сидит, так в том 

конце есть мощное помещение, лекционный зал, он команду нас всех 

собрал, начал давать задание.  

– Ну и как часто он все это делал? 

– Крайне редко, но память осталась. Удивительно просто. Вот и все! 

Но с точки зрения роста мы считали себя учениками Нежметдинова. 

Он приходил играть в шахматный клуб на улице Баумана, рассказы-

вал байки, анекдоты.  

– Это там в конце улицы подвальное помещение? 

– Это в конце улицы за гостиницей «Казань». Это было двухэтажное 

здание, первый этаж, 3–4 комнаты. Вот байка. Приезжает из 

Чехословакии, где занял второе место после Спасского в турнире и 

его спрашивают: «Понравилось Вам у нас?» «У вас замечательно, 

только язык у вас больно твердый, не ласковый. У нас почище. У вас 

есть слова, где подряд 4 согласные буквы. У нас таких нет». Чехи 

ему говорят: «Не может быть, вот Мкртчан?». «Так армянин, не 

русский». «А пропеллер? Бзррр, бзррр...». 

– Изумительно!  

– Да, так не напишешь, чудо как рассказал. Жил он на Баумана рядом 

со мной, где гостиница ―Совет‖. Ходили туда-сюда, с ним общались. 

Он стоял около дома, нам нужно было уходить к половине первому. 

Время половина одиннадцатого, а он стоит, байки, анекдоты 

рассказывает, шахматный случаи. Он был непонятен. Он мог 

спокойно надеть галоши... далек от всего... 

– Ну, талант! 

– Талант, изумительный талант. Про него много чего можно 

рассказать... Куча всяких вещей. Мы с ним часто общались, всего и 

не расскажешь. Потом как-то возникают, а вот, пожалуй, один из 

последних случаев. Иду я мимо шахматного клуба, я уже переехал в 

Московский район, иду, в руках портфель, там диссертация, надо 

защищаться. А он стоит возле клуба, это 1970-е годы... 

– Может быть 1974? 

– Да, или 1972. Он стоит у клуба и держит чай холодный и 

прихлебывает. «Владя! Ты чего-то не играешь...У тебя же есть право 

играть!». Я говорю, что не могу, у меня диссертация, да еще зубы 

болят, лечить надо. «Владя, а ты не знаешь, что такое геморрой? Это 

когда в там куча больных зубов и один рай!» Как? Опять об этом не 

напишешь ничего. Замечательно, да? Я повернулся, пошел и стал 
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играть, занял 5–6 место. Не помню... Не сохранилось, а может и есть 

у меня. Но там в этом случае, меня тут не было. 1957 год. Вот... 

Хохмач такой был, не расскажешь всего! Такие вещи у него были 

потрясающие всегда. 

– Ну, Рашид Гибятович, я так понимаю, режим нарушал? 

– Да что? Сказки! 

– Ну как, дисквалификация... 

– Ну да, в молодости... А все говорили: «А! Пьяница!» Какой он 

пьяница? Вот сейчас скажу вам, 1970 или 1971 год... Я лечу в 

командировку в Ростов-на-Дону на завод. Приезжаю в Ростов, иду по 

улице старой. Как обычно, в гостинице нет номеров. И висит 

большое объявление: «Чемпионат СССР по шахматам в Доме 

пионеров» Я поднимаюсь по старой улице наверх, захожу в зал, 

играют на сцене, в зале никого. Вижу... Он глуховат был... плохо 

шел...Увидел меня: «Владя!» Спускается вниз, обнимает меня. «Вот 

у нас сейчас мой земляк. Я здорово сыграю!» В этом туре он вышел в 

финал, пошли  на улицу. Я говорю, что мне негде жить. «Пойдемте, я 

покажу, как я живу». Пришли в гостиницу, одноместный номер 6 кв. 

м, шкаф, кровать и столик маленький. Больше ничего там нет. 

Открывает шкаф: «Смотри, что у меня!» Сплошь лекарства... это от 

желудка, от того, другого и прочего. Ну, понимаете, я был в шоке. Не 

могу! Я пьяным-то его не видел никогда. Если где-то выпивал, то не 

в Казани... Здесь не было. Друг его Холмов. 

– Он 1925 года, умер недавно. Архангельский шахматист Холмов... 

– Выходим на улицу. «Владя! Я не пью, но пойдем я покажу магазин 

с хорошим вином. Пошли. «Букет Дона». Я выпил, а он не пил. 

Вышли на улицу. Сейчас я вам расскажу, чтоб вы прочувствовали... 

На встречу худой, тощий человек: «Здравствуйте! Я вот 

преподаватель от института. Назвал фамилию (помнил много лет, 

сейчас забыл). Я за вас болею, вы же наш!» –  «Казанский?» – «Да» – 

«Где живешь? Ты вот устрой, а потом поговорим»– «Сейчас сдела-

ем». Каково? Расстались мы, едем в общежитие. Приехали, 

поднялись... три койки и ничего больше. «Вот ваше место, будем 

искать что-нибудь такое». Пока он искал, зашел мужик. «Здорово!» – 

«Здорово!» – «Виктор!» – «Владлен!» – «Кузнецов» – «Кузнецов». 

Совпадение дикое, да? – «Вы что, в командировку? Сыграем?» На 

столе шахматы, играем. Я хожу черными.  е4 е5; f5 королевский гам-

бит, d5 – это контр-гамбит Фалькбеера, он бьет, я – e4. Он посмот-
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рел… снова b4, e2, e3 (рассказчик хлопает в ладоши). Я у него выиг-

рал. Мастер спорта из Подмосковья, город сейчас переименован, не 

помню. На него ссылается Панов в своей книге. Вот так получилось. 

– О КХТИ немножко… Вы поступили в 1955 и учились по 1960 год? 

Механический факультет? 

– Конечно. 

– Вот как здесь вы играли в этот период? 

– Я скажу, была отличная борьба за первое место с КГУ (там была 

очень сильная команда).  

– Это первенство вузов? Или по районам? 

– Да, это первенство вузов. По районам мы играли, но там не запо-

минается. Первенство вузов – самое классное было. Там была коман-

да на длинной скамейке.  

– А на скольких досках обычно? 

– Не менее восьми, это точно, и там еще девушки были. Причем на 

последней доске за механический факультет сыграла, как вы думае-

те? Вы ни за что не скажете! Жена Сергея Германовича – Роза, я сей-

час не помню, татарочка.  

– Две доски женские были, да? 

– По-моему две, или одна даже. За КХТИ играла Гильманова – сим-

патичная девочка. У меня даже фото есть. Стоим все вместе на об-

щем фото. И Роза играла за механический факультет. И вот! Были 

интересные «драчки» между институтами. Там мы были поделены на 

две зоны, мы все играли. В первой зоне КАИ, КХТИ, КГУ и, по-

моему, медики, не помню. А и Б были точно всегда. И мы играли. 

Вот сейчас мы сыграли с командой КГУ в любых ипостасях, там ко-

манда очень приличная. Барабанова же не было, я на первой доске, 

на второй – Фоад Садыков, на третьей – Пласканов Толя. Толя ушел 

давно из жизни, Фоад – недавно. Причем Толя и Фоад изумительные 

мужики были. Баскетболисты! Все мы баскетболисты, но они класс-

ные баскетболисты! Со второй команды они были, вся вторая из 

КХТИ была. Играют все в шахматы очень здорово.  

– У вас как рост пошел? Вы играли где-то за пределами Казани? 

– Да. Мы вузом выезжали в Пермь играть в шахматы. Там была спар-

такиада по всем видам спорта, в том числе и шахматам.  

– Спартакиада по линии «Буревестника»? 
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– Не знаю, не помню, одним словом, там была встреча между нашим 

институтом и горным институтом (МГИ – Молотовский горный ин-

ститут). Это точно, у меня фото где-то есть.  

– То есть вуз командировал команду студентов и преподавателей? 

– Волейболистов, баскетболистов, шахматистов, женские и мужские 

команды, – все это было. Ездили мы на матч Йошкар-Ола – Казань. 

КХТИ играл с йошкар-олинским политехническим институтом.  

– То есть Вы так практиковались? 

– Да, деньги были КХТИ, сейчас такого нет.  

– А вот профессионально на кафедре физического воспитания кто-

то курировал этот вопрос? Организующий момент какой? 

– По шахматам там никого не было. Акробатика, гимнастика, бас-

кетбол, теннис, – все было. Шахматы были на энтузиазме.  

– Да, вот и в городе по большому счету было тоже самое. Тренеров 

толком не было. Нежметдинов ставку получил не сразу, после вой-

ны. 

– Один единственный. И все…Больше и не было.  

– Гроссмейстеров не было по большому счету.  

– Игорь Стефанов в Доме пионеров был. Он бухгалтер, геологораз-

ведчик, приходил к нам, работал. Талантливый мужик. Один из 

сильнейших гроссмейстеров, кандидат мастера спорта. Турниры в то 

время организовывал городской комитет. Спортивный комитет был 

на улице Баумана.  

– Турниры в парке имени Горького в павильоне проходили? 

– Нет, там было само собой, просто игры, не было турниров. 

– Просто любители приходили?  

– Да, по воскресеньям просто любители приходили.  

– Со своей доской? 

– Нет, там доски были, но я туда редко ходил, только на блиц поиг-

рать.  

– Со своими часами? 

– Нет, часы там тоже были.  

– Можно было бесплатно? 

– Все бесплатно. Вот и все. Действительно, все было на энтузиазме. 

Тренеры – все общественники, ничего не было. 

– В том то и причина, что так поздно гроссмейстеры появляться 

стали. 

– Да.  
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– Вот Нежметдинов так и не стал гроссмейстером в итоге… 

– Он проиграл культурно в Ростове-на-Дону. Мне сказал Владлен 

Мельников из КАИ, он был там. Зашел к нему в гостиницу, Нежмет-

динов был в состоянии покончить жизнь самоубийством. 

– Так эмоционально он воспринял? 

– Он собирался сделать ничью… Мельников несколько дней под-

держивал его. 

– Это был матч Егорова? 

– Да, это была трагедия. Вот и все… так что имейте в виду, что по 

этой части все было на общественных началах. Но наши были встре-

чи шахматные в спортивном лагере в Зеленом Бору. У меня даже 

фото есть, я их где-то разместил.  

– Ну, на кафедре физического воспитания целые альбомы у них со-

хранились. Каждый год по итогам из Зеленого Бора альбом такой 

делали.  

– Ходил я туда, мне Жуйков обещал альбомчики достать. Я сейчас о 

Цвее пишу, Василии Ивановиче. 

– Цвей – лыжник?  

– Нет, гимнаст, супер-гимнаст. В свои 45 лет он так тянул стойку, 

шпагат, отжимает! Одним словом, удивительно! Борис Львович, я 

все собирался к нему зайти, но не успел. Он скончался, 101 год.  

– Ну вот, он зав. кафедрой был, но шахматами никто со студента-

ми не занимался? 

– Никто, были все, а по шахматам – никого. Это точно. 

– Ну, вот Беляев же стал заниматься? Он тоже ведь с механиче-

ского? Он же был доцентом? 

– Он КАИ кончил, защитился, по-моему, не у нас, и вот сейчас на 

кафедре теплотехники. Энтузиазм Льва Алексеевича был заметен, но 

тоже энтузиаст-одиночка, все пытался, ходил что-то… Я больше не 

стал его беспокоить, домой заходил всегда… 

– На его лекции не успели? 

– Он старше меня на 5 лет, если мне сейчас 79, то ему 84–85. Он сей-

час не ходит совсем, по дому только. С ногами проблема.  

– Он когда пришел в КХТИ? 

– Он защищался здесь, в 1970-е годы на кафедре теплотехники, по-

том перешел, видимо, на кафедру физического воспитания. Я могу 

рассказывать о шахматах сколько угодно.  
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– Очень хорошо, я тут записал на телефон. Вы мне пришлете на 

электронную почту, и как только я посмотрю эту книжечку, я 

сформулирую вопросы.  

– Я много читаю и бываю в восторге от того, что нахожу, но не с кем 

поделиться. История шахмат – изумительная вещь. Там столько 

можно копнуть. Я скажу, что я копал. 

– А вам какие сюжеты были интересны? 

– Знаете, меня интересовала история шахмат, развитие шахмат как 

игры, где она появляется, вот как создается дебют, как он рождается. 

Не каждый может найти. Но я этим интересуюсь. Вот этот возраст, 

хватит мне моих работ! Кстати говоря, моя книжка нашумела, она и 

сейчас в интернете есть.  

– Шахматы – тема мощная, я решил, что последнюю книжку закончу 

по шахматам и перейду на акробатику и гимнастику. Я же бывший 

акробат-гимнаст, баскетболист, шахматист, – все прошел до I разря-

да. 

– Но вот настольный теннис тоже был очень популярен.  

– I разряд.  

– Ну, а вузе активно играли? 

– В вузе была настолько мощная команда, что я в нее даже е входил. 

Я играл за команду клуба «Комсомолец». Вы такого клуба даже не 

знаете. Команда играет, с кем вы думаете? Младший Виноградов, 

будущий мастер спорта по настольному теннису. Вот так что все это 

я помню! 

1.2. Интервью с Газизовым Равилем Хафизовичем 20 июля 

2017 г. 

Газизов Равиль Хафизович (р.1936), мастер ФИДЕ, заслу-

женный работник физической культуры РТ, с 1981 г. тренер-

преподаватель, в 1983-1988 гг. – директор Шахматной школы им. 

Р.Г.Нежметдинова.  

 

– Мы встречаемся первый раз. Расскажите о себе. 

– Мне 81 год. Я по образованию учитель русского языка и литерату-

ры, работал учителем в средней школе. 

– Что Вы заканчивали? 

– Свердловский государственный педагогический институт. 

– В каком году? 

– В 1960. 
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– А вы сами из Татарстана? 

– Да, я родился в Мензелинске. 

– Почему поехали в Свердловск поступать? 

– Я же во время войны жил маленький-то, война была же. Голод, 

холод, я через это все прошел. Поэтому дожил до 81 года.  

– Где и когда начали заниматься шахматами? 

– Шахматами я начал заниматься в Архангельске. В Архангельске я 

прожил 8 лет, и помню тренером у нас был Сергей Демьянович Ва-

ракин. 

– Это в детстве было? А в Архангельск как попали? 

– Мой отец был военный и вот как только война началась…Я жил в 

деревне, до 7 лет не знал русского языка. И стал учителем русского 

языка. По диплому я учитель русского языка и литературы. 

– Вы заканчивали в Cвердловском институте филологический фа-

культет? 

– Да, я работал в школе, в свое время даже давал открытые уроки на 

Россию, у меня есть грамота Министерства просвещения РСФСР о 

том, что за год я дал 6 открытых уроков. Директора, учителя не толь-

ко из Татарстана приходили ко мне, я давал открытые уроки. Я зани-

мался проблемным обучением по литературе. Был знаком с Махму-

товым Мирзой Исмаиловичем, какое-то время, года четыре, он был 

председателем Федерации Шахмат РТ. 

– А Мирза Исмаилович занимался шахматами, ему это было инте-

ресно?  

– Да, он был председателем Федерации Шахмат РТ, а я был его за-

местителем. 

– Он же был министром просвещения Татарской АССР? 

– Да, после него больше такого министра просвещения не было. По-

том он стал директором Института профтехпедагогики СССР. 

– НИИ. 

– Да, и мы с ним много общались. С Мухамедзяновым Наилем Ибра-

гимовичем – одним из самых выдающихся организаторов шахмат в 

Татарстане. Мы с ним много общались, он подарил мне русско-

татарский разговорник. 

– Вернемся к Архангельску. Какие годы это были? 

– В 1944 году переехали. 

– Отца по службе перевели? 
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– Да, в 1944 году он нас перевез в Архангельск, всю семью. Мы три 

года в деревне жили, пока война шла. Мы приехали в Архангельск и 

через год я пошел учиться. Там я учился 8 классов, потом еще год в 

Ленинграде учился, закончил среднее образование в Мончегорске.  

– А шахматы как в эти годы? 

– У нас был кружок, шахматы были необычайно популярны. Я нау-

чился играть в 4 классе. Для меня это было просто невероятно. По-

том, например, даже в фойе были шахматы.  

– В школе? 

– Нет. Идешь в кинотеатр, а там в фойе были шахматы. И мы играли 

в шахматы. Я еще помню, как расставил шахматы и двинул на одну 

клетку, а со мной какой-то взрослый сел играть. Я обрадовался. В те 

годы шахматы были очень популярны. Помню, когда проводилось 

первенство Архангельской области, например, мы смотрели на уча-

стников как на необыкновенных людей. Предположим, для меня Не-

жметдинов был вообще чем-то сверх. 

– А когда стали получать разряды? 

– Я научился играть в 4 классе и уже после 6 класса я стал первораз-

рядником.  

– В Архангельске? I разряд Вы получили взрослый? 

– Там не было деления: взрослые–дети, но раньше эти звания были 

очень почетные. Во время учебы в институте, если ты кандидат в 

мастера – это было вообще очень здорово.  

– Вы в каком году выполнили I разряд? 

– Сейчас скажу, если брать 6 класс – было лет 12.  

– То есть 1949 год? 

– Если я пошел в 1945 году в школу, то это где-то 1948 год, я выпол-

нил I разряд.  

– Уже не «категории» были? 

– «Категория» называлось. У нас раньше были V, IV, III, II, I разря-

ды. С V разряда начинали.  

– А потом как у вас сложилась биография? 

– После 8 класса мы переехали в Ленинград, там я ходил в Дом пио-

неров, где были известные тренеры. Спасского я видел там 3 или 4 

раза. Мы с ним были ровесниками.  

– Он же тоже 1937 года? 

– Да, несколько месяцев у нас разница. Когда приходили в Дом пио-

неров всегда все спрашивали: «Где Спасский? Где Спасский?». А 
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Спасского, как правило, не было. Я помню, что как-то он пришел. В 

16 лет он был уже кандидатом в мастера, его отправили играть в Бу-

харест на международный турнир, и он там сразу выполнил норму 

международного мастера. И вот, помню, как он после этого турнира 

пришел, сел играть с Черепковым, который был нашим тренером во 

Дворце пионеров.  

– Черепков – это мастер был известный.  

– Да, известный мастер. И вот проиграли партии 3–4. Мы все сгруди-

лись и смотрим, такой улыбающийся и счастливый Черепков со 

Спасским играл. Ну, потом и меня со Спасским судьба свела. У меня 

есть фотография с Борисом Васильевичем, когда я играл в Туле иг-

рал на первенстве России среди ветеранов. Он приехал туда, пришел 

к нам. Помню, что глава Тульской области тоже был, и мы там по-

следний вечер играли.  

– А вот Вы в Ленинграде играли, потому что отца по службе пере-

водили? 

– Да, по службе. А потом его по службе перевели в Мурманскую об-

ласть, в г. Мончегорск. Я там окончил 10 класс, потом год не посту-

пил, затем поступил в Свердловск. В Свердловске я, естественно, 

играл. У нас была сборная института. У нас часто проводились со-

ревнования.  

– А у Вас все время был I разряд?  

– Да, I разряд был, а в Казань я приехал в тридцатилетнем возрасте в 

1966 году.  

– У Вас был диплом пединститута, и Вы работали в школе? 

– Я работал в казанской школе, вначале в школе № 134 учителем, 

потом я работал завучем в школе № 105, потом директором в школе 

№ 65, шесть с половиной лет, и параллельно все время играл.  

– Вам было около 30 лет? 

– Когда мне было около 30 лет, я уже начал заниматься у Нежметди-

нова.  

– А Вы как познакомились с Рашидом Гибятовичем? 

– Просто пришел в клуб на ул. Баумана. Я специально с ним не зна-

комился, пришел к нему и начал у него заниматься.  

– А он вел что-то? 

– Он вел у нас шахматы.  

– Это была какая-то система или просто люди приходили? 
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– Он собрал нас самых сильных шахматистов, помню, у нас были 

Волошин – мастер спорта тогда был, Яков Дамский, потом извест-

ный журналист, потом ещѐ один мастер, который рано умер (не 

вспомнил имя), Алексей Михайлович Кисилев у него занимался, я, 

Иоффе. 

– Занимались это как-то условно сказано. 

– Он вел занятия! То есть это были серьезные занятия. Как кружок 

был шахматный. Ну и потом непосредственно в Центральном парке 

Горького нам была выделена комната, и мы там занимались.  

– То есть помимо того, что в парке Горького люди просто так иг-

рали? 

– Вот он там вел кружок шахматный, ему дали там место. 

– Как часто? 

– Я сейчас не помню, как часто, но я помню, что перед каким-то тур-

ниром он нам 5 дней давал защиту, мы сидели записывали. Он потом 

с турнира приехал… 

– А вот Вы, будучи директором, завучем как играли? За кого? 

– Я всю жизнь играл за спортивное общество «Спартак». Раньше 

чемпионаты Казани были с очень приличным составом и у нас про-

водились турниры первенств всех ДСО: «Буревестник», «Спартак», 

«Урожай» и др. И у нас даже, помню, талоны были по 2,5 рубля на 

питание, и у нас были призеры первенств этих обществ. У меня и 

сейчас грамоты сохранились. Я был чемпионом, призером «Спарта-

ка». 

– То есть это были отдельные турниры первенств ДСО? 

– Отдельные турниры первенств ДСО. Шахматы были настолько 

популярны! 

– В этих турнирах могли участвовать только «Спартаковцы»? 

– Да, по республике и даже раньше проводились командные первен-

ства этих ДСО по РСФСР. Я помню, мы даже стали призерами пер-

венства России, играя за команду Татарстана. Я играл, Волошин, 

Николаев. 

– То есть там были сборные Москвы и других городов? 

– Да. И мы даже занимали призовое место.  

– Это чисто «спартаковское» было? 

– Да, чисто «спартаковское». И «Урожай» часто проводил. Там Му-

хамедзянов был. У нас не только в городах, областных центрах, а и 

первенство России проводилось.  
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– Нас интересует Татарстан, конечно же. Здесь в республике как 

работа велась, со школьниками? 

– Вот у нас Рашид Гибятович с нами занимался.  

– Рашид Гибятович был «спартаковец» тоже, у него была ставка 

ДСО. Он на Баумана сидел на зарплате? 

– Ну, я даже не знаю. На Баумана был клуб. Думаю, ему стали пла-

тить, когда он с нами стал заниматься.  

– Ему профсоюзы платили. 

– Да, видимо. Он был известным человеком. Он бился за то, чтоб 

было помещение для шахматной школы. Он умер, но помещения так 

и не добился. Это уже при мне было, когда появилось помещение. 

Хотя шахматы были необычайно популярны, по сравнению с тем, 

что сейчас. Я вот Ибрагимова Ильдара возил, я ушел тогда из школы 

уже. В 1981 году я пришел работать тренером.  

– Вернемся немного. В возрасте 30 лет Вы работали учителем, за-

вучем, директором и одновременно играли? 

– Я работал учителем, завучем, директором и играл за «Спартак» в 

очных соревнованиях. 

– Выезжали на российские, РОНО Вас отпускало? 

– Да, но редко. Я помню, когда уже работал директором школы, ез-

дил в Пермь, мы играли какие-то стыковые матчи за выход в финал с 

пермским «Спартаком». Я помню, что в субботу на работу не при-

шел, полетел на самолете в Пермь, тур сыграл и в понедельник вы-

шел на работу.  

– А за чей счет? 

– «Спартак» оплачивал.  

– Хорошо, кроме турниров спортобщества были же чемпионаты 

Казани, вы играли от «Спартака».  

– Нет, это были личные первенства. А там еще помимо того, что надо 

было набирать норму кандидата, нужно было набирать баллы. Я 

помню, сюда приехал, аккуратненько один бал набрал, второй, тре-

тий. Нужно было набрать 2 балла и норму кандидата в мастера тебе 

присваивали. Вот, я как только приехал, через год сразу и набрал. 

Позанимался у Рашида Гибятовича Нежметдинова и через год я стал 

кандидатом в мастера.  

– То есть вы набирали баллы в казанских турнирах, даже не выез-

жая? 

– Да, даже не выезжая.  
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– Нужно было играть с мастерами? 

– Нет, с перворазрядниками. 75 % набираешь и можно было. Для 

того чтобы набрать норму КМС, нужно было чтоб в турнире было 6 

кандидатов в мастера. Раньше, в основном, были круговые турниры. 

И вот как я приехал, стал играть в турнирах первенства Татарстана. 

Это были круговые турниры по 18 человек.  

– То есть по два круга? 

– Нет, в один круг.  

– 17 игр получается?  

– Да. Потом уменьшили до 16. Но у нас были круговые турниры. 

– Они были с мастерской нормой? 

– С нормы КМС. С мастерской только Волошин был.  

– Чем отличался чемпионат Казани от чемпионата Татарстана? 

– В чемпионате Татарстана участники приезжали, а в чемпионате 

Казани только свои играли. Был Мягченков.  

– Профессор КНИТУ? 

– Да, царство ему небесное, мы с ним вместе играли. Я помню, что 

мы с ним становились призерами, чемпионами в г.Казани именно в 

одних турнирах. 

– Мастера спорта играли и в чемпионате Татарстана и чемпиона-

те Казани? 

– У нас тогда не было мастеров. В татарстанских соревнованиях ни 

Волошин, ни Нежметдинов не играли. Я помню, что даже норма кан-

дидата мастера спорта была, меня приглашали в Йошкар-Олу года 

три, четыре. Я был уже кандидатом в мастера. Мне было 31–32 года, 

меня приглашали в Йошкар-Олу, потому что нужно было 6 кандида-

тов в мастера, чтобы в круговом турнире была норма кандидата в 

мастера. Поэтому я к ним ездил. И мы приглашали. Девушек мы не 

могли долго подготовить. Что там, у нас 2–3 кандидата в мастера 

были своих девушек, женщин. Мы приглашали из Нижнего Новго-

рода, например, и у нас было норма кандидата в мастера.  

– Хорошо, вот Вы какое-то время работали директором, а дальше 

как Ваша биография развивалась? 

–Я был директором школы, потом ушел в шахматную школу, потому 

что очень любил шахматы.  

– Что послужило мотивом? 

– У меня была вечная тяга к шахматам. 

–Кто Вас пригласил? 
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– Прохоров Федор Степанович, первый директор шахматной школы, 

а школа образовалась в 1975 году, и он меня усиленно агитировал. Я, 

уже работая директором школы, честно говоря, тайно вел занятия в 

шахматной школе.  

– А кружков до этого в своей школе не вели? 

– Нет, не вел. Здесь начал, раза два в неделю, он дал мне первораз-

рядников, 6–7 человек. 

– Вы выполнили норму КМС. А дальше что? 

– А дальше играл как кандидат в мастера. Позднее уже я выполнил 

норму мастера ФИДЕ. Мне было уже лет 60. Я точно знаю, потому 

что у меня есть диплом.  

– А вот такой личный вопрос. Вы в зарплате не потеряли, когда уш-

ли с должности директора школы? 

– Ну, потерял немножко. Я когда пришел в шахматную школу, еще 4 

года работал по совместительству учителем литературы в старших 

классах в гимназии № 7. 

– Которая на «Квартале»? 

– Да, я сделал 4 выпуска, школа была хорошая. Медалистов было 

очень много. Я преподавал литературу в старших классах и одновре-

менно здесь работал. А так у нас зарплаты были очень маленькие. 

Потом был какой-то период, нам очень хорошо повысили зарплату. 

Я уже сейчас цифру не помню.  

– То есть Вы в 1981 году ушли из школы? 

– Ну, я еще 4 года совместителем проработал. 

– А трудовая была уже здесь? 

– Да. 

– Вы на какой ставке были? 

– Тренер-преподаватель, а потом я стал старшим тренером.  

– Школа находилась в ведении Министерства просвещения? 

– Мы сначала были школой Бауманского РОНО, школой Министер-

ства образования, и тут, как получилось, нам дали школу олимпий-

ского резерва в 1988 году. Там у нас появилась талантливая Алиса 

Галлямова, у нее был свой тренер Игламов Олег Ильясович. Она до 8 

класса была у нас здесь, потом, кстати, тренер принял довольно пра-

вильное решение, отправил учиться ее в Москву.  

– В эти годы какое взаимодействие было? Из России приезжал кто-

то? Насколько часто Вы ездили? 
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– Насколько часто я ездил? Раньше приезжали к нам, я помню, у нас 

были товарищеские матчи Йошкар-Ола – Казань. Они к нам приез-

жали, мы к ним ездили. Играли на 50 досках. У нас был Рустем Фай-

зиевич Кильматов, так они по 100 досок играли. Просто из памяти 

сейчас уходит, игра в шахматы была игрой такой популярной и была 

мечта такая, чтобы даже на 1000 досках по всему городу, в один 

день. И, по-моему, мы проводили такие турниры. Сейчас немножко 

по-другому. Я помню, когда Спасский играл с Фишером, мы же там 

не отходили от радио, по которому сообщали, как они играют. Инте-

рес был у народа очень большой. Уж я не говорю, когда играл Кар-

пов с Корчным, когда Корчной ведя там 5:2, 5:5 сравнял, и вот по-

следнюю партию он выиграл, кажется, 32. А нет, 32 Карпов играл с 

Каспаровым, а тут у него 24.  

– Удивительно, что со взрослыми занимались. Шахматы не на-

столько молодые были? Рашид Гибятович с вами занимался… 

– Да.  

– А вот до школы с детьми где занимались? 

– А вот мы и занимались. Раньше детей маленьких нам не приводи-

ли, сейчас в четыре, пять лет приводят, а раньше где-то лет в семь. 

– А до того, как школу открыли специальную, где дети занимались? 

В 1960–1970-е годы? 

– Были кружки при школах, но мало.  

– А кружки при школах вел кто? Они были чисто любительские? 

– Я могу сказать, когда я сюда перешел в 1981 году, во многих шко-

лах были шахматные кружки. 

– А кто ими занимался? 

– Шахматисты, часто любители.  

– На бесплатной основе? 

– Нет, получали какую-то зарплату. Были какие-то детские клубы, 

Дом пионеров был, у нас там работал Елпидинский Эмиль Василье-

вич. И когда мы сюда пришли, до того, как у нас возникла шахматная 

школа, центром детских шахмат был именно Дом пионеров, и там 

многие ребята, те, которые мастерами дальше стали, они у него за-

нимались: Панфиленок, Габдрахманов.  

– Все-таки не вырастили ни одного гроссмейстера за все советские 

годы. Каково вот Ваше мнение? 

– Я что могу сказать? Раньше I разряд считался как нынешний мас-

тер, ну до войны это точно. 1 категория. 
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– Это очень было весомо. 

– А потом в мое время выполнить уровень КМС было сложно. Сей-

час гораздо проще стать мастером ФИДЕ, например, чем раньше 

кандидатом в мастера. Это точно я вам говорю. Это так. А мастерами 

стали когда? Когда школа заработала, там и появились. В 1975 году у 

нас образовалась шахматная школа, из первых Горожанкина стала 

мастером, а так мастеров тоже не было. Позднее только гораздо. 

– То есть требуется время все-таки? 

– Если сейчас мы готовим мастеров, предположим, то я сумел подго-

товить мастера в 13-летнем возрасте, Муртазина. А раньше если мас-

тер, то в 18–25 лет, считалось вот так. А тут, когда у нас открылась 

школа, пришли ученики, и первым гроссмейстером стал Ильдар Иб-

рагимов. С ним Волошин Валерий Михайлович занимался. Когда я 

пришел в школу, как раз Прохоров в 1981 году отправил меня с Иб-

рагимовым играть в Елец Новгородской области на первенство Рос-

сии среди юношей в качестве тренера. Ну, я и Галлямову возил, поч-

ти всех гроссмейстеров будущих, хотя с ними не занимался. Я пом-

ню, ему еще талоны давали по 5 рублей, а мне по 3,50. Большие 

деньги были. Тренеру ниже, это же первенство России.  

– Вы не обменивали талоны? 

– Да, там и продукты можно было привозить. Нет, мы эти талоны 

отоваривали прекрасно.  

– А эти деньги платил спортивный комитет или спортивная школа? 

– Нет, это 1981 год. Еще оплачивало РОНО, Министерство образова-

ния. У нас, когда детские турниры начались «Мемориал Нежметди-

нова», их начал проводить Федор Степанович, потом у нас традиция 

пошла, проводились они регулярно. Потом взрослый «Мемориал 

Нежметдинова» стал проводиться. Но все-таки мастера и гроссмей-

стеры у нас появились уже в шахматной школе.  

– Все-таки когда ушли из Министерства образования? Вы директо-

ром стали в 1983 году?  

– Да, с 1983 по 1988 годы.  

– Это было время под Министерством образования РТ? 

– Да, это была школа Бауманского РОНО. Кстати, мы на соревнова-

ния прекрасно ездили. Все оплачивало РОНО. Куда мы только не 

катались. Ну, раньше таких турниров как сейчас не было. Сейчас 

первенство Приволжского Федерального округа, раньше было только 

первенство России раз в год, и туда мог поехать только чемпион Та-
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тарстана. А сейчас мы повезем в этом году, предположим, у нас из 

Татарстана на первенство России вышло 15 человек. В Высшую ли-

гу. Раньше была одна лига, а сейчас высшая и первая лига и выход из 

первой лиги в высшую. Сейчас уже повезем 15 человек, а раньше 

один только ездил. И то с I разрядом, у нас и кандидата в мастера 

тогда не было.  

– В своѐм здании с какого года школа? 

– Это целая эпопея. Я тогда был директором школы, мы сумели до-

биться помещения на улице Мусы Джалиля, а то мы располагались 

на Тукаевской, на втором этаже. Там не очень удобно нам было. На-

против нас строили здание новое, ремонтировали, я ходил по ин-

станциям различным, надеялся, что нас туда переселят.  

– Дом Шамиля? 

– Да, под музей отдали. Да, а потом где Министерство финансов, 

рядом, там какое-то здание освободилось и я помню, за пол дня я 

бегал по инстанциям, собирал подписи, печати, и мы смогли полу-

чить хорошее здание. На Мусы Джалиля. Там большое помещение 

было. Где-то в 1984 году, потом Министерство финансов стало нас 

выселять. На меня тут все давили, чтоб я оттуда убрался, но я стоял 

на своем. Будучи директормо, общался с разными людьми, этих не 

боялся.  

– Вам помогали? Президент Федерации Махмутов, например? 

– У нас и до Махмутова были. Мухамедзянов искал людей, которые 

могли финансово помочь. Сейчас у нас Геннадий Николаевич Заха-

ров – это вообще красота. Он нам помогает, любит шахматы. Шай-

миев тоже шахматы любит. Когда мне присваивали звание Заслу-

женный работник культуры РТ, Шаймиев нас поздравлял, меня как-

то особенно так: «Я знаю ваших гроссмейстеров!». Он назвал имя 

Ильина, еще других гроссмейстеров. Он в курсе был, что у нас шах-

матисты растут. Ну, там видите, как они шли-то? У нас просто, мы не 

занимали призовые места первенства России, а когда у нас Алиса 

Галлямова появилась, она начала чемпионские звания брать и стала в 

1986–87 годы чемпионкой мира до 16 лет, потом до 20 лет и нам да-

ли школу олимпийского резерва. И у нас выросли гроссмейстеры, 

где-то человек десять. Я в Федерации много лет, лет 20, был предсе-

дателем квалификационной комиссии.  

– В 1960-е появилась Федерация, до Вас, а кто был первый прези-

дент? Мещеряков?  
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– До меня образовалась. Честно говоря, это же можно восстановить. 

У нас книги пишет Хасанов, «История шахмат в Татарстане», кото-

рый в Канаде. 

– Но все ведь нужно все проверять. Вы отчеты писали в свое время?  

– Нас в то время больно этим не мучали. Сейчас много отчетов.  

– Но жаль, что не мучили, сейчас отчет в архиве сохранился бы. А 

Федерация чем занималась? 

– Ну, я могу по себе сказать. Я отвечал за присвоение звания КМС. 

Там на три года давали, и я должен проследить, чтоб было не про-

срочено. Кто набирает балл кандидата в мастера. У меня эти приказы 

даже сохранились. Я же говорю, лет 20 я вел присвоение первых раз-

рядов, кандидатов в мастера. Я готовил приказы, а потом направлял в 

Спортивный комитет. Было время, сначала казанский городской ко-

митет приказы писал, а в основном Министерство спорта.  

– А нормативы были советские во всех республиках? 

–Да, норматив был один. Раньше норма была 6 мастеров. 

– Так было до начала 1960-х годов. 

– Мастера играли с кандидатами. Настолько популярны шахматы 

были. И про заочные шахматы уж я не говорю. Сейчас они вроде 

вымерли. 

– Можно вопрос о Рашиде Гибятовиче? 

– Он играл в первенствах Советского Союза, играл в финалах, он был 

тренером «Спартака», когда они чемпионами становились. Петросян 

там играл в это время.  

– Видимо, сложное время это было? 

– Сложное. Мы постепенно становились, это сейчас пошли, а раньше 

чтоб мастером стать … Я помню, Нежметдинов увидел меня: «Давай 

я тебя сделаю мастером!». Он был человек необычайно интересный, 

умный, любитель литературы. Он для нас как отец родной был. Я, 

кто еще из живых остался, очень тепло его вспоминаем. Он нас оста-

новит, и мы час-полтора стояли около него, а он нам рассказывал 

что-нибудь. Рассказывать он любил. А так человек был по-своему 

гениальный.  

– А Вы знакомы с Сатониной? 

– С Галиной Ивановной в прекрасных отношениях. Столько лет с ней 

был знаком. Я помню, как мы еѐ 75 лет отмечали, где-то в ресторане 

собрались, она жила до 90 лет. 

– Она уехала? 
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– Нет, жила здесь. У меня даже есть фотография, где мы были у Га-

лины Ивановны Сатониной. Они с сестрой, лежачие почти были, мы 

были у них дома.  

– А так были люди? Приезжали? 

– Да, приезжали. Таль приезжал три раза, он даже с нами играл в 

турнире блиц. Помню, Мухамедзянов организовал 16 человек, он с 

нами играл с сильнейшими. Его приглашал Мухамедзянов через 

спортивный комитет. Мухамедзянов в этом плане вообще многих 

гроссмейстеров приглашал: Никитина Александра Сергеевича, Юсу-

пова Артура. Я сейчас точно не помню, какие годы. У меня есть фо-

тография, на которой запечатлены Таль, Махмутов Мирза Исмаило-

вич, Тамара Ивановна Нежметдинова.  

– А Тамара Ивановна играла? 

– Нет, приходила. Искандер (сын Нежметдинова) тоже приходил. Он 

же преподавал в вузе, потом уехал за границу.  

– То есть она просто приходила? 

– Да. 

– Наверно потому, что они знакомы были, Нежметдинов же секун-

дировал партию с Ботвинниковым в свое время.  

– Да, когда проводился «Мемориал Нежметдинова». У меня даже 

фотография есть, где мы стоим с Тамарой Ивановной Нежметдино-

вой. Где-то в какой-то школе мы проводили этот турнир. У нас тогда 

условий не было еще.  

– В 1990-е годы, до того, как пришел Захаров, кризис сказался на 

шахматном движении, на школе? 

– Ну, постепенно исчезли талоны, и как-то первенства Татсовета пе-

рестали проводиться.  

– И профсоюзы перестали организовывать? 

– Нет, они продолжали. «Спартак» до сих пор жив. 

  

1.3. Воспоминания ведущего инженера кафедры химиче-

ской кибернетики КНИТУ/КХТИ Юсупова Табриса 

Асадулловича 

 

Я работаю в КХТИ с 1971 года. Уже прошло 43 года, но те 

золотые времена вспоминаются часто, прежде всего, тем, что были 

поистине «веселыми», все были молоды, часто проводились куль-

турно-массовые мероприятия, отмечали общегосударственные 
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праздники, юбилеи, парады. Большое место в этой череде событий 

занимали шахматные баталии. Да, уровень игры тогда в среднем был 

дилетантским, но шахматы среди сотрудников отличались массово-

стью. Тогда любой разряд или звание кроме мастера и гроссмейстера 

надо было подтверждать, но в КХТИ был, как я знал, пожизненный 

кандидат в мастера спорта по шахматам М.И.Еремин для этого надо 

было дожить кандидатом до 60 лет, а ему было уже 62 года. Но для 

меня он был как человек-невидимка, я с ним познакомился, когда 

провели товарищеский матч кафедр хим.кибернетики и физики. Я 

играл и В.И.Чистяковым, а Михаил Иванович оказался в паре с 

В.Ф.Кропачевым. Надо отметить, что серьезные полнокровные мно-

гочасовые партии с Ереминым играть не удалось, хотя с другими 

шахматными грандами Казани я встречался довольно часто и, худо 

ли бедно ли, иногда доводилось и выигрывать. Зато в одной сборной 

КХТИ с капитаном Ереминым я поиграл, хотя и не много, т.к. очень 

скоро с силу своего возраста и, видимо, здоровья тоже он ушел на 

пенсию и в институте не появлялся. 

Для меня кандидат в мастера М.И.Еремин запомнился как 

очень добрый и интеллигентный седой старик с клюшкой. Пожалуй, 

он был весьма самоотверженным и очень и очень ответственным 

человеком, который ненавидел халтуру и работу для галочки, чего в 

нашем бренном мире так не хватает. 

Вспоминаю с определенной гордостью те слова, которые 

слышал от Михаила Ивановича - это «Ваши заслуги перед командой 

КХТИ очень большие». 

Безусловно, мы на рожон не лезли, в сегодняшних команд-

ных турнирах не смогли бы выдержать накала, другое время, другие 

требования, но ради этих слов стоило играть и иногда побеждать, 

ведь среди ВУЗов Казани мы занимали и первое и второе места, был 

случай, когда вчетвером на шести досках мы умудрились занять пер-

вое!! место. В команде играли Михаил Иванович, Анатолий Ивано-

вич, возможно Виноградов и Юсупов. Вместе с тем я напоролся од-

нажды на одну неожиданную неприятность. Мы встречались с ко-

мандой Университета, я играл с Толей Архиповым одним из молодых 

известных АССОВ шахматной Казани. Он не был настроен на игру, 

и сразу же предложил мне ничью, мы в Университете в свое время 

учились в нем в параллельных группах. Я с радостью, было, тотчас 



286 

 

согласился, но получил хороший втык от Еремина, так, что лучше бы 

уж проиграл, чем это. 

В конце приходится писать, что мы отмечали его 70-летие, 

было там и вино. Он только, что вышел из больницы и символически 

чокался со всеми. Затем был традиционный блиц-турнир, где он 

подловил меня на любопытную ловушку, когда у него уже есть 

«форточка», а я не успел ее сделать и мат на последней диагонали. 

Потом я даже сказал ему: «Хитрость старого Ашира», вспомнив 

один кавказский фильм пятидесятых годов, он довольно хитро 

улыбнулся. И это все... Мы отмечали и 75-летие, но это потом, без 

него. 
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1.4. Воспоминания заслуженного деятеля науки РТ, акаде-

мика РАЕН, доктора химических наук, профессора кафедры 

физики КНИТУ/КХТИ 

Минкина Владимира Самуиловича 

 

В конце 1969 года я, молодой выпускник физфака КГУ, 

был приглашен на работу на кафедру физики КХТИ. Впервые мы 

встретились с М.И.Ереминым на заседании кафедры в одной из 

учебных лабораторий. Он был в светлом костюме, с гладко заче-

санными волосами. Приятный добрый взгляд, дружелюбное руко-

пожатие и вопрос: «Ну, что молодые физики. Будете осваивать но-

вые приборы на кафедре?» Кафедра физики тогда получила новые 

ЯМР-радиоспектрометры, и мы должны были их запустить и про-

водить на них различные измерения для основных научных направ-

лений института. В последующие годы Михаил Иванович всегда 

заходил к нам в научную спектральную лабораторию и интересо-

вался нашими успехами и проблемами. Это был дружеский неторо-

пливый разговор о делах насущных, но мне всегда хотелось услы-

шать мнение Михаила Ивановича о проблемах шахматного мира, о 

развитии шахмат в стране, о матчах претендентов на шахматную 

корону, о турнирах шахматистов в г. Казани. 

Мы уже знали, что Михаил Иванович был прекрасным 

шахматистом, выигрывал различные турниры и был очень эруди-

рованным человеком. Его рассказы о шахматных баталиях в Казани 

и в институте всегда были очень интересными, насыщенными име-

нами, деталями, курьезными событиями. Следует отметить, что 

шахматы были очень популярны на кафедре физики. Достаточно 

прилично играли в шахматы доцент В.П.Прокопьев, ассистент 

В.А.Тумбинский, доцент В.А.Чистяков, ассистент Л.Ф.Козарь. По-

сле окончания учебных занятий, в преподавательской каф. физики 

долго протекали шахматные баталии. Наблюдая за игрой шахмати-

стов, Михаил Иванович очень тактично наблюдал за протеканием 

игры и на вопросы болельщиков тихо отвечал, чтобы не слышали 

играющие: «Партия проиграна. Еще три хода - и все!» Это был по-

казатель класса, подтверждение его квалификации. 

Хочется отметить, что основную учебную нагрузку Миха-

ил Иванович выполнял, работая с заочниками. 
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Студенты-заочники очень уважали Михаила Ивановича. В 

то время на заочном отделении обучались люди со стажем из раз-

ных областей нашей страны, а не только из нашей Республики или 

города. У многих из них был большой перерыв в учебе. В вузе им 

было нелегко учиться. Михаил Иванович настойчиво, спокойно и 

терпеливо объяснял им задачи, теорию и практику лабораторных 

работ, порядок их выполнения. При мне в лаборатории «Оптика и 

строение атома» студенты заочники сердечно благодарили Михаи-

ла Ивановича за его консультации и поддержку. 

Мне вспоминается интересный случай, происшедший на 

кафедре. Один из студентов-заочников не мог сдать экзамен Ми-

хаилу Ивановичу по оптике. После неудачного экзамена студент 

сказал Михаилу Ивановичу: 

- Вот Вы бы со мной в шахматы сыграли! 

- А Вы играете в шахматы? - с интересом спросил 

Михаил Иванович. 

- Да, хорошо. Хотите со мной сыграть? Если проиграете, 

тогда Вы мне ставите экзамен! 

- Давайте поиграем — ответил Михаил Иванович. 

Они расставили фигуры на доске. Михаил Иванович играл 

стоя, передвигая фигуры палочкой, с которой он уже тогда ходил. 

Через несколько ходов он объявил: 

- Молодой человек! Вы уже проиграли. Через несколько 

ходов Вы получаете мат. 

Только после этого студенту-заочнику рассказали о том, 

кто есть в шахматном мире, имея в виду Михаила Ивановича. 

Таким интересным преподавателем, коллегой и шахмати-

стом остался в моей памяти прекрасный человек Михаил Иванович 

Еремин. 
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1.5. Воспоминания дочери М.И. Еремина Марии Михайловны 

Ереминой 

 

Мой отец был человеком умным, добрым, веселым, само-

забвенно любящим шахматы. 

Он очень любил играть в шахматы в Ленинском саду, на-

против которого мы жили. Самое яркое воспоминание детства: мама 

приготовила обед, а папы нет дома, он играет в Ленинском саду. Я 

бегу за ним. Нахожу его среди многочисленных играющих. Он си-

дит на лавочке играет в шахматы с любителем, а вокруг толпятся 

болельщики. Я зову его: «Папа, пойдем обедать». Но он занят: 

«Подожди, я сейчас». Я жду. Жду долго. Время от времени он го-

ворит: «Сейчас, сейчас», а потом начинает новую партию. Конечно, 

мы обедаем без него. 

Он был очень поэтичным. Однажды мама послала его за 

хлебом к обеду, а он принес ей вместо хлеба букет васильков. «Они 

такие красивые», -только и сказал он. Обедали без хлеба, зато с 

васильками. 

Папа был веселым и остроумным человеком, постоянно 

придумывающим что-нибудь новое и интересное. Так в детстве он 

рассказывал мне сказки про Светлый Лес, где в причудливой форме 

проявлялись реалии советской действительности. Ленивый началь-

ник леса медведь Михал Иваныч вешал на дверь берлоги надпись: 

«Занят», а сам лежал и сосал лапу, заставляя ждать посетителей. 

Чванливый начальник милиции Гусак, очень гордившийся, что гу-

си Рим спасли, систематически забирал на 15 суток поросенка Ми-

китку, местного дебошира и пьяницу. Заведующая банно-

прачечным трестом лягушка Квашня никак не могла наладить ра-

боту вверенного ей учреждения, потому что систематически не 

было то горячей, то холодной воды и т.п. 

Вместе с тем он был большим патриотом, гордившимся 

своей страной. В открытке, написанной мне, второкласснице, он 

писал: «Крепко люби свою социалистическую Родину!» 

Своим образованием я обязана моему папе. Он был очень 

образованным, культурным человеком, хорошо знал и любил лите-

ратуру, живопись, музыку. Часто он рассказывал мне о великих 

писателях и поэтах композиторах и живописцах, подписал много 

интересных книг, покупал пластинки, в основном, классическую 

музыку, но не пренебрегал и современной. 
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Иногда он начинал петь. В этих случаях мама зажимала 

уши, потому что слуха у него не было, а мне нравилось, я смеялась 

и подпевала. Когда мы, что-нибудь хотели добиться от мамы, мы в 

голос запевали: «Мир и радость дай вам Боже...» (Из оперы Росси-

ни «Севильский цирюльник»). Чтобы не слушать эту какофонию, 

мама немедленно соглашалась на все, что мы просили. 

Он очень любил читать вслух. Самое раннее детское вос-

поминание. Папа читает мне «Руслана и Людмилу»: «И вот невесту 

молодую ведут на брачную постель...». Вечером я огорошила маму 

вопросом: «Мама, а что такое брачная постель?». Помню вечером 

возмущенный шепот мамы: «Надо думать, прежде чем читать ре-

бенку!». На другой день появилась другая книжка: Майн Рид 

«Охотники за растениями». Там было три охотника, одна собака, 

много животных и ни одной юбки. 

Отец часто работал вечерами и по ночам. Помню, поздно, 

мы с мамой ложимся спать. Папа включает лампу и начинает про-

верять тетради заочников. Сидит до двух, до трех ночи. 

Папа не был профессиональным шахматистом. Только лю-

бителем. Он всегда говорил: «Физика - мой хлеб, моя работа. Я 

обязан ее хорошо знать». И он прекрасно знал предмет, который 

преподавал. Он был очень трудолюбивый человек. По всем задач-

никам, с которыми он работал, у него были решены все задачи с 

первой до последней. До сих пор сохранились его тетради с зада-

чами. 

Когда у меня не ладилась физика, я всегда обращалась к 

нему. Он никогда не отказывался помочь, но требовал, чтобы я ак-

тивно работала, думала, доходила до всего сама. «Как ты невнима-

тельно слушаешь! - возмущался отец, - нельзя быть такой тупой и 

ленивой!» Что греха таить, я ждала, что он мне все разжует или 

лучше все сделает за меня. «Если тебе все разжевывать, тебе скоро 

лень глотать будет!» - возмущался он. А я обижалась, неужели 

трудно разжевать все для родного ребенка. Лишь годы спустя я по-

няла, как мой папа был прав, приучая меня самостоятельно рабо-

тать. 

В спорте отец был принципиальным и очень честным че-

ловеком, это часто мешало его карьере. Так в полуфинале XXII 

первенства СССР 13.11.54 он играл староиндийскую защиту с 

Р.Г.Нежметдиновым. Партия была отложена в выигрышной для 

него позиции. В перерыве между игрой Г.И.Сатонина предложила 

ему проиграть партию Р.Г.Нежметдинову. «Михаил Иванович, вы 
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все равно никуда не выходите. Проиграйте. Если Нежметдинов 

выиграет, он выйдет в финал». Отец ответил, что в шахматы нужно 

играть чистыми руками. 

Он блестяще выиграл партию, и проиграл шахматную 

карьеру. Этого ему не простили и перестали приглашать участво-

вать в крупных турнирах. Р.Г.Нежметдинов закрыл ему дорогу в 

большие шахматы. С 1955 года его шахматная карьера фактически 

закончилась. 

По словам отца, с Р.Г.Нежметдиновым он сыграл 12 пар-

тий: из них 8 ничьих, 4 победы отца и ни одного поражения. Если 

бы Р.Г.Нежметдинов когда-нибудь выиграл у М.И.Еремина, он по-

местил бы эту партию в свою книгу «Избранные партии», но такой 

партии нет! 

Отец был неутомимым популяризатором шахмат: часто 

проводил сеансы одновременной игры и читал лекции по шахмат-

ной тематике. Очень часто он говорил: «Как я красиво сегодня вы-

играл!». Однажды он вернулся с сеанса, который давал в доме от-

дыха и рассказал, как он выиграл у В.М.Волошина. А отдыхающие 

удивлялись: кандидат в мастера выиграл у мастера. 

К сожалению, он не берег и не записывал свои партии. 

Партий сохранилось до обидного мало. Он часто играл в шахматы 

с М.М.Сегелем, который жил напротив нас. Но они никогда не за-

писывали партии. Ни одной партии не сохранилось. 

Мои родители иногда играли в шахматы между собой. Ма-

ма быстро приводила свою игру в плачевное состояние. Но, проиг-

рывая, поворачивала доску папиными фигурами к себе и говорила: 

«Смена правительства». Отец никогда не сердился. Только смеялся. 

Отец считал, что женщины и шахматы несовместимы. 

«Шахматы -жестокая игра! Слишком жестокая для женщин!» - го-

ворил он. Поэтому он не учил меня играть в шахматы. Лишь много 

лет спустя, будучи тяжело больным, он показал мне несколько 

шахматных дебютов. Самой простой и красивой он считал итальян-

скую партию, а самым любимым дебютом у него была французская 

защита. Но он считал ее слишком сложной для меня. Обычно мы 

играли так. Я клала к себе на колени учебник Ласкера по дебютам и 

играла по книжке. Через несколько ходов папа начинал играть ина-

че. «Папочка, ты играешь не по Ласкеру», - говорила я. Он смеялся: 

«Я играю по Еремину». 

Я очень любила своего отца и посвятила ему книгу, напи-

санную в соавторстве с профессором Ф.А.Гарифуллиным «ТКМ и 
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материаловедение: эффективно и занимательно». В посвящении 

написано: «Посвящается Еремину Михаилу Ивановичу - ученому, 

педагогу, шахматисту, отцу и наставнику, человеку мудрому, доб-

рому, веселому». 

 

 

1.6. Отрывок из воспоминаний Р.Х.Хисамова (г.Чистополь) 

 

Хисамов Рафаил Хамитович (р.1949) – старший научный 

сотрудник Мемориального музея Бориса Пастернака в г. Чисто-

поль. 

 

«Шахматный клуб в Чистополе был организован в после-

военные годы инвалидом войны Никаноровым Александром Ива-

новичем (по другим сведениям - Ильичом). И название имел шут-

ливое - "Пешка". В конце 50-х он уходит из жизни, а клуб, если его 

можно так пафосно называть, продолжает функционировать, как 

популярная тусовка, но уже ориентированная на "интерес",  т.е. 

игра на деньги. И, вероятно, из-за этого происходят драматические 

ситуации, вызвавшие внимание милиции, которая инспирировала 

уголовное дело. Вмешался горком партии, и шахматное сообщество 

было запрещено, наверное, как игорное заведение. Якобы это было 

отражено в местной газете "Знамя Коммунизма", но за какой год и 

месяц, установить не удалось. К сожалению, участники этих собы-

тий успели уйти в мир иной».  
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II. Органы государственного управления физической 

культурой и спортом в Республике Татарстан 

 

1923-1925 гг. – Высший Совет физической культуры при Со-

вете народных комиссаров ТАССР;  

1925-1936 гг. – Высший (Центральный) Совет физической 

культуры при Центральном исполнительном комитете ТАССР; 

1936-1946 гг. – Комитет по делам физической культуры и 

спорта при Совете народных комиссаров ТАССР; 

1946-1954 гг. – Комитет по делам физической культуры и 

спорта при Совете министров ТАССР; 

1954-1959 гг. – Комитет по физической культуре и спорту 

при Совете министров ТАССР; 

1959-1968 гг. – Совет союза спортивных обществ и организа-

ций ТАССР; 

1968-1986 гг. – Комитет по физической культуре и спорту 

при Совете Министров ТАССР; 

1986-1992 гг. – Государственный комитет ТАССР по физиче-

ской культуре и спорту; 

1992-1996 гг. - Государственный Комитет Республики Татар-

стан по физической культуре и спорту; 

1996-2001 гг. – Государственный Комитет Республики Та-

тарстан по физической культуре, спорту и туризму; 

2001-2005 гг. – Министерство по делам молодежи и спорту 

Республики Татарстан; 

2005-2014 гг. – Министерство по делам молодежи, спорту и 

туризму Республики Татарстан; 

2014-2018 гг. – Министерство по делам молодежи и спорту 

Республики Татарстан; 

С 2018 г. – Министерство спорта Республики Татарстан. 
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