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Среди шахматистов высшего уровня совсем немного юристов. Стоит

признать, что, начиная с XIX века, высшее образование является только

приложением к шахматному таланту и впоследствии не играет определяющей

роли в жизни шахматиста. Тем не менее, в истории права есть страницы,

связанные с шахматами, и пролистать их – задача данной выставки.

В 2017 году исполнилось 125 лет со дня рождения выдающегося

шахматиста XX века, четвертого чемпиона мира по шахматам Александра

Александровича Алехина, и 80 лет с момента, как первый из русских

завоевал мировую шахматную корону. Он получил высшее юридическое

образование в Императорском училище правоведения, после окончания

которого работал чиновником в Министерстве юстиции. После Октябрьской

революции Алехин нашел себе применение в Центральном уголовном

розыске. Юридические знания помогали ему находить свое место в жизни и

заниматься любимым делом – шахматами.



Кроме Алехина, мы знаем только одного профессионального юриста и

шахматиста – американца Пола Мёрфи (1837‒1884). Он победил в матчах

своих соперников из США и Англии, был кумиром у себя на родине. Окончив

юридический факультет Луизианского университета, Пол Мёрфи открыл

адвокатское бюро, но так и не дождался ни одного клиента. Всех его

посетителей интересовали только шахматы. Сильнейший шахматист своего

времени, Мёрфи жил в ту эпоху, когда чемпионатов мира еще не

существовало.

У Александра Алехина была другая судьба.



Александр Александрович Алехин

родился в семье коллежского асессора и

дочери фабриканта. Его отец стал

предводителем дворянства Воронежской

губернии и затем депутатом IV

Государственной Думы. В семь лет мать

научила Александра играть в шахматы.

В 1910-е годы Алехин учится в

Поливановской гимназии в Москве (его

одноклассником был поэт Вадим

Шершеневич, сын профессора Казанского

университета, известного цивилиста

Г.Ф. Шершеневича). Он успешно играл в

любительских шахматных турнирах и

завоевал звание «маэстро».
Александр Алехин, чемпион 
Москвы. Фотография Карла 

Буллы. 1909 г.



Училище правоведения было торжественно открыто 5 (17) декабря 1835 года в

присутствии императора Николая I и цесаревича Александра. Оно было основано

племянником императора принцем Петром Георгиевичем Ольденбургским. Еще в 1834 году

принц, назначенный к присутствию в Сенате, убедился в необходимости коренных изменений

в деятельности российского суда и обратился с письмом к императору Николаю I,

предложив на свои средства создать училище для обучения и воспитания будущих судей,

адвокатов, юристов.

В 1910 году Александр Алехин поступил в

Императорское Училище правоведения в Санкт-

Петербурге. Это учебное заведение отличалось от

Петербургского университета тем, что среди его

студентов было гораздо больше представителей

аристократических семей России. В Училище

работали многие выдающиеся университетские

профессора: В.Д. Спасович, Н.С. Таганцев,

Ф.Ф. Мартенс. Но в свои студенческие годы

Алехин никого из них не застал.



В годы учебы Александр Алехин регулярно

выступал на российских и международных

турнирах. Среди достижений студенческих лет: 1

место на чемпионате Северных стран в Стокгольме

(1912), 1 место на международном турнире в

Схевенингене (1912), 1–2 места на Всероссийском

турнире мастеров (1914), 3 место в Петербургском

международном «турнире чемпионов» (1914). В

1914 году А.А. Алехин окончил курс наук в

Училище правоведения и был принят на службу в

Министерство юстиции.

В июле этого же года он приехал в Мангейм (Германия) для участия в

турнире, но начавшаяся Первая мировая война прервала соревнование. Как

подданный вражеского государства Алехин был интернирован, находился в

немецком плену и затем был возвращен в Россию.

А.А. Алехин в форме студента 
Училища правоведения



Петербургский международный турнир, 1914 г. 

А.А. Алехин (слева) и Х.Р. Капабланка (справа)



В России, куда шахматист вернулся окружным путем, он не подлежал

призыву в армию из-за болезни сердца. Однако в силу воспитания и характера

он не мог оказаться вне патриотического порыва, охватившего российское

общество в начале Первой мировой войны. А.А. Алехин начинает работать в

Комитете по оказанию помощи больным и раненым воинам, а летом 1916 года,

несмотря на состояние здоровья, уходит на фронт добровольцем.

«Шахматный вестник» (№ 19–20, за 1916 год) так описывал обстоятельства

получения Алехиным государственных наград: «На позициях А.А. Алехин

самоотверженно оказывал помощь раненым, часто под неприятельским

артиллерийским и пулеметным обстрелом, и награжден за это двумя

Георгиевскими медалями. Однажды он вынес с поля боя раненого офицера, за

что представлен к ордену св. Станислава с мечами. Оказывая раненым помощь в

наиболее опасных местах, Алехин был дважды контужен, причем второй раз

настолько серьезно (в спину), что ему пришлось пролежать в госпитале г.

Тарнополя несколько недель...»



Революцию 1917 г. А.А. Алехин встретил

спокойно и в годы Гражданской войны

продолжил совершать поездки по стране, где

играл с местными мастерами и давал сеансы

одновременной игры. В 1919 году в Одессе он

был арестован ВЧК, находился в тюрьме, но был

освобожден благодаря вмешательству

неизвестного покровителя.

В 1920 году Алехин работает следователем

в московском уголовном розыске и переводчиком

в Коминтерне. Он выступил с инициативой

провести в Москве Всероссийскую шахматную

олимпиаду. Александр Александрович принял

участие в олимпиаде и стал ее победителем –

первым чемпионом РСФСР по шахматам.

Первый чемпион Советской России 
по шахматам. 1920 г.



В 1921 году А.А. Алехин уехал из России

в Европу. На протяжении первой половины

1920-х он участвовал во множестве турниров

(Лондон, Гастингс, Карлсбад и другие),

выступал с сеансами на гастролях,

публиковался в печати.

В 1925 г. А.А. Алехин получил

французское гражданство. Не совсем ясна

история с защитой им в Сорбонне докторской

диссертации на тему «Система тюремного

заключения в Китае»: разные источники

сообщают разные сведения о том,

действительно ли такая защита состоялась или

же нет.



До 1948 г. системы чемпионатов мира по шахматам не существовало.

Согласно традиции, чемпион мог выбрать себе претендента из числа

сильнейших шахматистов и фактически диктовал условия матча. Кроме

того, на претенденте лежала основная работа по сбору призового фонда. К

моменту восхождения Александра Алехина на вершину шахматного

мастерства чемпионов мира сменилось всего лишь трое. Первым всеобще

признанным чемпионом был австрийский и американский гроссмейстер

Вильгельм Стейниц (1886-1894), затем 27 лет господствовал немец

Эммануил Ласкер, которого в матче 1921 года победил кубинец Хосе Рауль

Капабланка. В истории шахмат Капабланке до сих отводится наиболее

почетное место.



Осенью 1927 года в Буэнос-Айресе состоялся матч на звание чемпиона

мира. Александр Алехин, ни разу до этого не выигрывавший у Капабланки,

выиграл матч со счетом +6‒3=25 (6 побед, 3 поражения, 25 ничьих) и стал

четвертым чемпионом мира. Кульминацией стала финальная партия 29

ноября 1927 года, в которой Капабланка заочно признал себя побежденным и

поздравил Алехина с успехом.

Матч на звание чемпиона мира, 
Х.Р. Капабланка против А.А. Алехина. 

Буэнос-Айрес, 1927 г.



Номер газеты «Иллюстрированная Россия», 

издаваемой русской эмигрантской общиной Парижа. 1929 г.



Алехин дважды защищал свое звание в матчах против бывшего

соотечественника Ефима Боголюбова (в 1929 и 1934). В 1935 году

Александр Алехин проиграл матч против голландца Макса Эйве и утратил

звание, которое затем возвратил по итогам матча-реванша в 1937 году.

Автограф телеграммы А.А. Алехина 
шахматистам СССР. 1935 г.



В годы Второй мировой войны международные шахматные связи были

порваны, финансовое положение Александра Алехина было крайне

затруднительным. В июне 1940 года он добровольно вступил во французскую

армию, находился в резерве, а после демобилизации так и не сумел

покинуть оккупированную Францию и был вынужден контактировать с

немецкими оккупационными властями. Он играл в турнирах в Германии, под

его именем выходили статьи об «арийских шахматах» (оригинальные статьи

Алехина подвергались нацистской редактуре без его ведома). Эти факты

послужили основанием для послевоенного бойкота Алехина.



С 1943 года Александр Алехин жил в Испании,

затем перебрался в Португалию. Болезни и бедность

ухудшали его состояние, и единственной надеждой на

продолжение шахматной жизни стал вызов на матч от

советского гроссмейстера Михаила Ботвинника. Но 24

марта 1946 года А.А. Алехин скончался в отеле

португальского города Эшторил. Он ушел из жизни

непобежденным чемпионом. В 1956 году благодаря

участию официальных органов СССР и Франции прах

Алехина был перенесен из Эшторила в Париж.



 Еще в 1914 году Алехин сказал Петру Романовскому, что начинает

готовиться к матчу на первенство мира с Капабланкой. На удивленное

замечание, что чемпион мира — Ласкер, Алехин уверенно ответил, что вскоре

Капабланка сменит Ласкера.

 Алехин поставил несколько мировых рекордов игры вслепую. Последний

из них - в 1933 году, дав в Чикаго во время Всемирной выставки сеанс на 32

досках. Сеанс длился 12 часов и закончился со счетом +19 −4 =9 в пользу

Алехина.

 Александр Алехин десять лет подряд возглавлял сборную команду

Франции, участвовал в пяти шахматных олимпиадах и на всех играл на

первой доске. Несмотря на то, что из 72 партий он выиграл 43, свел вничью

27 и лишь 2 проиграл, сборная Франции в этих олимпиадах ни разу не заняла

выше 8-го места.

Интересные факты



«О присущей Алехину феноменальной памяти свидетельствует случай, произошедший во

время его работы в студии кинематографии. Однажды в декабре 1919 года в студию зашел

пожилой человек и спросил, может ли он видеть кого-либо из учебной части.

— Да, гражданин Полуэктов, я вас слушаю, — отвечал Алехин.

— Мы с вами… знакомы? — растерялся посетитель.

— Четыре месяца назад, 17 августа, — сказал, улыбаясь, Алехин, — вы заказали в аптеке

Феррейна лекарство по рецепту врача Заседателева для больной горлом вашей дочери

Анны шести лет. Я стоял в очереди за вами и слышал ваш разговор с фармацевтом.

Посетитель вскинул на собеседника удивленные глаза.

— Тогда вы носили пенсне в роговой оправе, — продолжал Алехин. — Вы достали из

левого бокового кармана серый бумажник крокодиловой кожи…

— Да-да, конечно, — пробормотал гражданин Полуэктов, испуганно глядя на молодого

человека.

Такие удивительные случаи впоследствии не раз повторялись».

( Из книги: Шабуров Ю.Н. Алехин. М., 2012. (ЖЗЛ) )



«Заходит А.А. Алехин в дежурную комнату и слышит там разговор дежурного с задержанным

гражданином, который назвался Бодровым Иваном Тихоновичем. Алехин обратился к задержанному

с вопросом:

- Как Вы сказали, Ваша фамилия? Бодров?

- Да Бодров, - ответил тот, - а что?

- Вы не Бодров, а Вы Орлов, - заявил ему Алехин, - и зовут Вас не Иван Тихонович, а Иван

Тимофеевич.

Задержанный с удивлением посмотрел на Алехина и закричал: - На пушку берете! Не на того

напали!

Но Александр Александрович, отчеканивая каждое слово, сказал:

- Два года тому назад в военкомате, где я Вас встретил, вы назвались Иваном Тимофеевичем

Орловым. Вы готовились к медицинскому осмотру, были раздеты, на груди у Вас висел золоченый

крестик на тонкой цепочке из белого металла, под ним была небольшая родинка. А ну, откройте

грудь!

Задержанный застыл на месте. Когда дежурный расстегнул у него ворот рубашки и обнажил грудь,

все присутствующие увидели на груди и золоченый крестик на цепочке, и небольшую родинку».

(Из книги: Крылов И.Ф., Бастрыкин А.И. Розыск. Дознание. Следствие. Л., 1984)
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