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ВВЕДЕНИЕ

Сложный поход! Кто из туристов останется равнодушным, услышав

эти слова? Сложные походы особенно интересны потому, что в них

приходится мобилизовывать не только физические силы, но и моральные

качества, привлекать многообразный опыт и знания, находить разумные

решения в единоборстве с силами природы. В этом — неповторимая

здоровая романтика и увлекательность сложных и дальних походов.

Вот почему в нашей стране наряду с прочими формами туризма все

большее распространение получают туристские путешествия, во время

которых приходится преодолевать серьезные природные препятствия и

опасности.

Естественно, что участники сложных походов должны обладать

высокой технической и физической подготовкой. Именно поэтому многие

называют сложные туристские походы спортивным туризмом, стремясь

подчеркнуть серьезное отличие техники и физической нагрузки сложн ого

похода от более простого.

Авторы настоящей книги считают, что вопросы физической и

технической подготовки к сложным походам, техника и тактика преодоления

сложных природных препятствий требуют самостоятельной разработки. В то

же время некоторая самосто ятельность этих вопросов нисколько не сужает

задач коммунистического воспитания, разрешаемых советским туризмом

вообще. Наоборот, в сложных походах наиболее полно решаются три

основные задачи советского туризма: познание Родины и коммунистическое

воспитание трудящихся, организация физической и прикладной подготовки в

сочетании с активным отдыхом, проведение краеведческой и общественно -

полезной работы.

Вместе с тем приходится отметить и некоторые отрицательные

явления, возникающие во время проведения сложных  походов. Один из

недостатков порождается тем, что далеко не все ясно представляют смысл,

содержание и задачи туризма. В результате отдельные туристские группы и



секции стремятся нарушить постепенность подготовки и сразу же пытаются

отправиться в сложные походы.

Существует и еще один недостаток. Иногда весь поход и подготовка к

нему посвящаются только чисто техническим целям, в ущерб познавательной

и воспитательной сторонам туризма.

Почти полное отсутствие пособий по трудным походам еще более

осложняет обстановку. Перед туристскими группами, желающими

добросовестно подготовиться к походу и провести его интересно и

содержательно, встают вопросы о том, как подготовить поход,

скомплектовать группу, подобрать снаряжение и продукты. Такие группы

нуждаются в советах по технике и тактике отдельных видов туризма, по

топографии, метеорологии и т.п.

Авторы в настоящей книге обобщают свой опыт и опыт ряда других

туристов, не претендуя на исчерпывающую полноту в освещении всех

вопросов организации и проведения сложных по ходов.

В книгу не включены многие элементарные сведения по топографии,

технике туризма (особенно технике горных походов) и другие материалы,

достаточно хорошо разработанные в туристской литературе. Некоторые

рекомендации по технике и тактике туризма, по ор ганизации питания и

выбору снаряжения отличаются от принятых в настоящее время, а некоторые

положения попросту являются новыми. Это объясняется тем, что изученный

авторами опыт туристских групп и их собственный опыт дали ряд

принципиально новых решений. Ря д положений по просьбе авторов

проверялся другими туристскими группами и получил полное одобрение.

Так, например, вопросы подготовки маршрута и техники плавания по горно -

таежным рекам проверялись группой Ю.Б. Пржиемского. Техника переправ

через горные реки в течение нескольких лет проверялась на курсах и сборах

инструкторов горного туризма на Кавказе и Алтае.

Авторы будут признательны всем товарищам, которые выскажут свое

мнение как о пособии в целом, так и по отдельным вопросам.



ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СЛ ОЖНЫХ ПОХОДОВ

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГРУППЫ. ОБЯЗАННОСТИ

УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУППЫ НА МАРШРУТЕ

Правильное комплектование группы — одно из основных условий

удачного и безаварийного похода.

При подготовке сложных походов необходимо очень тщательно

подбирать участников, желательно из одного производственного коллектива.

Здесь большое значение имеет знание туристами характеров, практических

навыков, склонностей и физической выносливости друг друга. Из практики

работы туристских секций известно, что некоторые тури стские группы в

одном и том же составе проходят маршруты первой, второй, а затем и

третьей категории трудности. Такие группы легко преодолевают сложные

маршруты.

Однако так бывает далеко не всегда. Чаще всего есть основной костяк в

два-три человека, участвовавших в одном-двух походах. Остальной состав

подбирается во время подготовки похода из опытных туристов своего или

других коллективов. В период подготовки участники знакомятся друг с

другом. Еще до выхода на маршрут должен сплотиться коллектив,

способный выполнить намеченный план похода.

Численность группы. Немаловажное значение при подготовке

туристских походов имеет величина группы. В простых^путешествиях может

участвовать от четырех до пятнадцати -двадцати человек. На сложных

маршрутах количество участников в группе более или менее определенное.

Для походов по маршрутам третьей категории трудности целесообразно

иметь не менее шести человек, а для зимних походов — не менее восьми

человек. Для лыжных походов в условиях Крайнего Севера наиболее

целесообразное число участников в группе — 10—12 человек.

Проведение сложных походов группами менее шести человек

запрещено инструкциями, так как такая группа своими силами не сможет

обеспечить необходимые меры безопасности. Слишком большие группы,



собранные из незнакомых людей, не могут показать хороших результатов.

Трудно подобрать сроки путешествия, которые бы удовлетворяли всех. Кто -

нибудь вынужден спешить и тянуть за собой остальных, а это обходится

дорого. Кроме того, устроить ночлег для группы в 12 —15 человек в

населенном пункте очень трудно. Участников похода размещают в

нескольких домах, что нарушает хозяйственный уклад группы, снижает

дисциплину и организованность, невольно вносит разлад и снижает чувство

коллективизма.

Желательно, чтобы количество участников  похода было кратным

вместимости выбранных палаток. В летних походах допустимо размещение

участников в двух-трех палатках. Зимой, особенно в условиях Крайнего

Севера, это совершенно недопустимо. Даже для группы в 10 — 12 человек

берется одна вместительная п алатка. Это диктуется необходимостью иметь

печь на каждую палатку, а кроме того, и сменного дежурного ночью.

Очень трудно собрать большую группу из людей, имеющих более или

менее одинаковый туристский опыт, физическую и техническую подготовку.

Чрезмерно большая группа, отсутствие должного контроля со стороны

руководителя, недостаточная организованность могут быть причиной аварий

и катастроф.

В виде исключения на сложные маршруты могут допускаться группы в

20—40 человек, скомплектованные из людей одного прои зводственного

коллектива для выполнения определенного задания по изучению целого

района или проведения учебного туристского сбора. В этом случае весь

отряд разбивается на отделения (группы) по 8 — 12 человек. Каждое

отделение должно иметь опытного руководит еля, карту (схему) маршрута и

все снаряжение, необходимое для самостоятельных действий. Отряд

возглавляется опытным инструктором и штабной группой. Отряд может

двигаться по одному маршруту, высылая отдельные группы для

исследования параллельных путей и • п еревалов, отходящих в сторону от

основного маршрута троп, долин, рек и ущелий. Все группы действуют по



единому плану. Их действия координирует командир отряда через свой штаб.

Штабная группа подбирается из числа опытных туристов, хорошо

подготовленных физически и технически. Она одновременно может являться

и спасательной группой, хотя лучше для этой цели выделить

самостоятельное отделение.

Требования к участникам сложных походов.

Практика организации и проведения сложных походов выдвинула

требование: при комплектовании групп строго выдерживать принцип

постепенного наращивания трудности проходимых походов. Это записано в

виде обязательного требования в приказе Всесоюзного комитета по

физической культуре и спорту. Так, для участия в походе третьей категории

трудности нужно иметь опыт участия в походе второй категории по данному

виду туризма.

К руководителю группы предъявляются еще более повышенные

требования. Он должен иметь опыт участия в походе третьей категории

трудности по данному виду туризма и практику ру ководства походом по

маршруту второй категории. Кроме технических навыков, руководитель

должен обладать организаторскими способностями. Он отвечает за

правильную разработку маршрута, обеспечение группы всем необходимым,

поддержание порядка среди коллектива  группы. Руководитель несет

ответственность за сохранение здоровья участников, обеспечение мер

безопасности, точного выполнения намеченных контрольных сроков и связи

с разрешившей поход организацией.

При комплектовании группы нужно иметь в виду, что участн ики

будущего похода должны обладать определенными техническими навыками

по данному виду туризма. Так, при подготовке лыжных походов третьей

категории трудности нужно добиться того, чтобы каждый участник сдал

нормы ГТО II ступени по лыжам. На сложные водные  маршруты нельзя

брать людей, не умеющих хорошо плавать.



Для участия в высокогорных походах, связанных с переходами через

классифицированные перевалы или сходные с ними по своей трудности,

участники и руководители должны удовлетворять следующим требованиям :

1. По перевалам 1 А и 1 Б категории трудности:

а) участники должны иметь опыт участия в горных походах первой

категории трудности;

б) руководители (один на 8 участников) должны иметь значок

«Альпинист СССР».

2. По перевалам 2 А и 2 Б категории трудности:

а) участники должны иметь значок «Альпинист СССР»;

б) руководители (один на 8 участников) должны иметь третий разряд

по альпинизму.

Комплектование групп проводится задолго до выхода на маршрут для

того, чтобы как следует подготовиться к путешествию. При к омплектовании

группы надо объяснить всем туристам цель и задачи похода. Они должны

принимать активное участие в выборе района похода и конкретизации линии

маршрута. Каждый участник должен представлять климатические условия

района похода, трудности и невзго ды, с которыми придется встретиться,

экскурсионные объекты.

За одну-две недели до выхода на маршрут группа в полном составе и с

полной выкладкой должна совершить поверочный поход на расстояние,

равное отрезку, намеченному на первый день пути. При подготовк е зимнего

похода надо организовать ночлег в полевых условиях для проверки

снаряжения, слаженности работы участников, их физической выносливости.

Такой поход организуется следующим образом. Накануне выходного

дня группа в полном составе и со всем намеченным  к походу снаряжением, с

выкладкой рюкзака, равной по весу выкладке на первый день похода,

выезжает за город. Пройдя небольшое расстояние (3 —4 км), туристы

останавливаются в намеченном для ночлега пункте. Не торопясь

устанавливается палатка и печь. Одновре менно всеми участниками изучается



их конструкция, порядок установки и практическое пользование. На

следующий день группа действует по распорядку дня, намеченному для

похода. Целесообразно за этот день пройти 12 —14 км, проверить тактику и

технику движения по снежной целине, зарослям кустарника, по проселочным

дорогам и другим характерным местам. Поверочный поход заканчивается за

полтора-два часа до наступления темноты. Все замеченные недостатки

должны быть устранены за оставшиеся одну -две недели.

Распределение обязанностей в группе при подготовке к походу и во

время его проведения.  Как только будет определен основной костяк

группы, необходимо распределить обязанности. Здесь должны быть учтены

туристский опыт участников, их физические данные, практические навы ки и

профессиональный опыт. Самый опытный и авторитетный член группы

выбирается руководителем. Его кандидатура утверждается на заседании

туристской секции низового коллектива и учреждением, организующим

поход.

Между остальными участниками группы распределя ются обязанности

заместителя руководителя, парторга (комсорга), казначея, завхоза,

санитарного инструктора и т.д. Кроме того, может быть назначен

ответственный за ремонт снаряжения и лыж, ответственный за ведение

дневника, метеорологических и других наблюд ений. Обычно в простых

походах функции по разбивке бивака, приготовлению пищи и т.д.

исполняются поочередно всеми участниками (в учебных целях). В сложных

походах эти обязанности могут быть закреплены за определенными

туристами на весь маршрут. Особенно эт о важно при зимних походах в

условиях Крайнего Севера. Умелая установка палатки, быстрое

приготовление горячей пищи обеспечивают безопасность.

Если в водных и горно-таежных походах всех категорий трудности,

проводимых в летних условиях, иногда бывает возмо жно чередование в

выполнении обязанностей по биваку, то в сложных зимних походах по

Крайнему Северу это нецелесообразно. Опыт лыжных походов по северо -



восточной части Кольского полуострова, а также в районе Полярного Урала

и Байдарацкой губы (Карское море)  показал целесообразность строгого

распределения обязанностей на весь поход. Короткий полярный день,

неустойчивая погода, ограниченное количество переносимого с собой

топлива, специальное оснащение группы — все это диктует необходимость

исключительно слаженной работы группы.

Обычно при разбивке бивака обязанности распределяются следующим

образом: четыре человека устанавливают палатку, двое готовят лапник и

устраивают постель, двое заготавливают дрова для приготовления ужина и

обогревания палатки ночью. В эт о время повар и его помощник должны

приготовить ужин. При четком распределении обязанностей в группе и

хорошей тренировке всех участников работы по разбивке бивака и

приготовлению пищи могут быть выполнены за час -полтора. В случае острой

необходимости (приближающаяся пурга) разбивка бивака (устройство в

снегу котлована и установка палатки) должна быть закончена в течение 20 —

25 минут. В этом случае вся группа выполняет только одну задачу.

В целях сохранения сил участников и более полного ночного отдыха

иногда возможно обходиться без ночных дежурств, но это может привести к

тому, что не будет .вовремя организован подъем и приготовлен завтрак.

В суровых зимних условиях Крайнего Севера, а также если в районе

похода водятся хищные звери, ночное дежурство необходи мо. Оно

устанавливается для охраны группы, поддержания в палатке необходимой

температуры, контроля за состоянием спящих товарищей. Ночной дежурный

сможет также предотвратить срыв палатки ветром.

Обязанности по несению ночного дежурства целесообразно

распределять так: одну ночь дежурят четыре человека, по два часа каждый,

следующую ночь — другие четыре человека и т.д. В последнюю смену

ночное дежурство несет повар, который за свою смену готовит завтрак. При

наличии в группе более восьми человек руководитель может быть

освобожден от ночного дежурства и приготовления пищи.



Во время подготовки к походу каждый участник несет ответственность

за определенный раздел: подготовку документации на маршрутную

комиссию (схема маршрута, график движения, рацион питания, спи сок

снаряжения, смета расходов, мер оприятия по безаварийности и т. д.),

установление письменной связи с местными учреждениями по трассе

маршрута, сбор сведений о районе похода, получение консультаций,

получение и изготовление снаряжения, заготовку продоволь ствия,

приобретение проездных билетов и т.д.

Систематически все участники группы должны собираться вместе для

взаимной информации о подготовке к походу.

Кроме того, вся группа должна собираться для отработки элементов

туристской техники и физической тренир овки в походах выходного дня.

Строгое выполнение распорядка дня исключительно важно при

совершении зимних походов в середине зимы, когда короткий зимний день

должен быть использован наиболее целесообразно. Утренний подъем должен

производиться за два-два с половиной часа до рассвета, и это время должно

быть использовано для утреннего туалета, завтрака, свертывания бивака и

выхода на маршрут.

Практика проведения сложных походов показывает, что хороший

руководитель, каким бы опытом он ни обладал, всегда ставит  на обсуждение

группы важные, принципиальные вопросы. Он должен советоваться с

участниками, учитывать их мнение. После обсуждения того или иного

вопроса руководитель принимает определенное решение и дает

распоряжения, которые обязаны беспрекословно выполня ть все участники.

Нарушение указаний и распоряжений руководителя группы со стороны

отдельных участников должно обсуждаться коллективом группы и строго

наказываться. В качестве наказания могут применяться такие меры, как

замечание и выговор

Злостное и систематическое нарушение дисциплины во время похода

кем-либо из участников обсуждается участниками похода, а после



возвращения с маршрута — собранием членов туристской секции. Секция

может вынести решение о незачете пройденного маршрута данному

участнику, запрещение участвовать в походах спортивных групп или

дисквалификации.

В особых случаях, когда злостные нарушения одного из участников

группы могут привести к срыву похода, туристы принимают решение об

исключении нарушителя дисциплины из состава группы и напра влении его

обратно с попутным транспортом. Однако нужно иметь в виду, что

исключение и отправка с маршрута может быть произведена в населенном

пункте и при полной уверенности, что бывший участник доедет обратно

благополучно.

В руководстве группами на маршр уте должны разумно сочетаться

принципы коллегиальности и единоначалия. Если разрешаются важные

вопросы, касающиеся общего плана похода, изменения маршрута,

исключения одного участника из группы и т. д., то здесь обязательно участие

всех членов группы. Разрешение же вопросов, касающихся деталей похода,

постоянное руководство группой, распределение дежурства, выполнение

отдельных заданий осуществляются по указанию руководителя.

Для подтверждения необходимости разумного сочетания принципа

коллегиальности и единоначалия можно привести следующие примеры.

Летом 1953 года группа туристов во главе с тов. И. проводила поход по

Алтаю. Тов. И. плохо знал участников и не пользовался у них достаточным

авторитетом. Решение каждого вопроса проводилось чуть ли не

голосованием. Распорядок дня не выполнялся, утренний подъем

производился в 9 часов, а выход на маршрут лишь в 12. В результате этого за

12 дней группа прошла всего одну треть маршрута и почти полностью

израсходовала продукты. Тов. И. единолично принимает решение: ма ршрут

не продолжать и возвратиться обратно. Участники отказались выполнять

такое решение и выбрали нового руководителя. Бывший руководитель

группы тов. И. вернулся назад один. Через сутки, убедившись в



нецелесообразности продолжения похода, остальные участ ники также

повернули обратно. Лишь благодаря счастливой случайности (встреча с

охотником) участники не погибли.

А вот еще пример. Туристы ЦСК МО проходили сложный маршрут по

Заполярью: Хальмер-Ю — Кара — Марресале — Яры — оз.Щучье —

г.Воркута. По плану группа должна была преодолеть Байдарацкую губу и

выйти на полуостров Ямал. Благодаря строгому выполнению распорядка дня,

четкому распределению обязанностей, беспрекословному выполнению

распоряжений руководителя туристы точно выполняли намеченный график

движения.

На берегу Карского моря выяснилось, что лед на Байдарацкой губе

непрочный, масса полыней и разводий. Встал вопрос: будет ли

целесообразным риск, связанный с преодолением ледяного поля? Решение

этого принципиально важного вопроса проводилось коллегиальн о, с

участием всех членов группы.

В тех случаях когда участники похода хорошо знают друг друга,

обладают определенным жизненным и туристским опытом, неоднократно

ходили в походы вместе, всегда соблюдается сознательная спортивная

дисциплина, взаимное уважение друг к другу. Руководитель выбирается из

среды участников, и к нему относятся, как к более опытному старшему

товарищу.

Во всех случаях следует рекомендовать такое мероприятие, как

подведение итогов дня, недели или тактического отрезка пути. Такие

разборы полезны не только участникам, но и руководителю группы. Здесь

уточняется пройденный участок маршрута, разбираются тактика и техника,

применявшиеся в течение дня, выполнение распорядка дня.

Намечается план на завтрашний день, устанавливается в случае

необходимости очередность дежурства.

Вечером каждого дня обязательно заполняется дневник группы за

прошедший день.



ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Специальная физическая подготовка ведется круглый год и включает

подготовку к горному, пешеходному (таежному), лыжному и водному

туризму.

Тренировки ведутся по следующему примерному плану.

В осеннее время проводятся раз в неделю однодневные походы на

расстояние 15—20 км, а также бег по пересеченной местности на 3 —5—10

км.

В этот же период начинают проходить маршруты по азимутам

последовательно на расстояние 5 —10—20 км по строгой прямой, с выходом

к точному ориентиру и с учетом времени движения (стараясь затратить

наименьшее время). При движении по азимуту следует преодолевать завалы,

лесные чащи, заросли кустов, согнутые или упавшие деревья, подъемы и

спуски. Первые занятия можно вести налегке, постепенно вес рюкзаков

увеличивается для мужчин до 10 —12 кг, для женщин до 5—8 кг. Подобные

прохождения дистанции по азимуту являются прекрасной тре нировкой

выносливости, совмещенной с овладением навыками пользования компасом.

Во время остановок в лесу, используя сухостой и упавшие деревья,

начинают занятия на так называемых «качающихся бумах» для отработки

чувства равновесия.

Занятия ведутся сначала на неподвижной жерди диаметром 5 —8 см,

длиной 4—5 м, укрепленной на кольях-подставках высотой до полуметра,

вбитых в землю с промежутком 1 —1,5 м. Применяются следующие

упражнения:

1. Подняться на одной ноге и сразу же найти положение равновесия.

2. Пройти по жерди в один конец, сохраняя равновесие за счет

движения руками и локтя ли, туловищем и ногами.

3. Пройти в один конец, повернуться, не сходя с жерди, и прийти на

исходное место.



Те же упражнения проделать с рюкзаком.

Более сложные упражнения выполняютс я на высохшем стволе ели.

Тонкая часть ствола выдвигается за упор (высота 80 —100 см) на длину 3—5

м под небольшим углом вверх. Комель ствола наглухо укрепляется у земли.

Острые сучья, пни, корни, деревья около этого импровизированного бума

безусловно недопустимы. По обе стороны бума ставят страхующих.

К приемам сохранения равновесия, приведенным выше, добавляется

резкое покачивание бума в вертикальной плоскости при помощи небольших

приседаний. Такие колебания «успокаивают» бум, так как ликвидируют

опасные «сбрасывающие» колебания в горизонтальной плоскости.

Наиболее сложный бум представляет собой тонкий длинный ствол

сухой ели, установленный, как указывалось выше. Вершина этого бума,

диаметром 5—8 см, привязывается к дереву. У такого бума колебания в

вертикальной плоскости («успокаивающие») затруднены, так как конец бума

привязан к стволу дерева, а колебания в горизонтальной плоскости

(«сбрасывающие»), наоборот, значительны. На таком буме выполняется

второе из вышеописанных упражнений —пройти в один конец без рюкзака и

с рюкзаком.

Полезным и интересным упражнением является лазанье на деревья.

Для выполнения этого упражнения предварительно прочным репшнуром

привязывают на верхушке дерева карабин, и через него пропускают

страхующую веревку. Один ее конец идет к л езущему, другой — к

страхующему. При лазанье применяются следующие правила: не менее трех

точек опоры, опробование сучков; работать в основном ногами, а не руками,

коленкой на сучки не становиться и т. д.

Лазанье по скалам или большим камням со страховкой там, где это

можно организовать — также весьма полезное упражнение.

Необходимое упражнение при подготовке к походу — преодоление

обрывов с помощью веревки гимнастическим способом. В случае если обрыв

высок (более двух метров), применяется страховка.



Переноска условно «раненого» на носилках со сменой несущих на

расстоянии 1—2 км также может служить одним из упражнений в

физической подготовке. В то же время это необходимый элемент

технической подготовки.

В зимнее время специальная физическая и техническая под готовка

проводится на лыжах. Начинают с отработки техники ходьбы по равнине,

спусков и подъемов на лыжах в разных условиях.

Если уже освоена техника движения по азимутам пешком, проводятся

маршруты на лыжах по целине по азимутам с точным выходом на ориенти р

по прямой, а также с преодолением естественных препятствий в лесу

(сначала на 10—15 км, затем на 18—20 км). Это прекрасная тренировка на

выносливость.

В дальнейшем (в марте для средней полосы СССР) общий километраж

тренировочных походов увеличивается до 23—35 км. На таких переходах

рюкзаки облегчаются до 4—7 кг. Надо, однако, иметь в виду, что большие

переходы допустимы лишь как заключительная фаза целой цепи тренировок

на лыжах. Практика показала, что даже новички, впервые вставшие на лыжи

осенью, при правильной и систематической тренировке в течение зимы в

конце марта без перенапряжения преодолевают 35 -километровый маршрут с

участками целины в 10—15 км. В это время (конец марта) снег уплотняется и

поэтому на участках целины можно двигаться с максимальной  скоростью 4,5

— 5,5, а иногда и 6 км в час.

Для лыжных тренировок в одну группу могут включаться и мужчины и

женщины, однако обязательно должна учитываться тренированность

участников. Туристы с разной подготовкой должны идти на разные по

протяженности тренировочные маршруты.

Оговоримся, что в данном случае речь идет только о физической

подготовке. Если в тренировочных однодневных походах занимаются

отработкой ориентировки по карте, маршрутной съемкой, ведением описания



маршрута и т. д., то нормы переходов и скорости движения должны быть

иными (см. ниже).

Осенью следует начать тренировки на воде.

Самые первые тренировочные занятия туриста -водника Должны

заключаться в обучении плаванию и нырянию , в отработке техники и стиля

плавания. Эти занятия проводятся ил и в открытых водоемах (до наступления

холодной осенней погоды), или в бассейнах.

Только после того, как туристы научились хорошо плавать, начинаются

тренировки на судах.

Тренировочные походы на байдарках лучше всего проводить по

выходным дням.

Тренировки на туристских двухместных байдарках должны включать

отработку приемов гребли и управления байдаркой и прохождение сложных

участков против течения, быстрин (по течению и против), перекатов, узких,

мелких и извилистых проток, порогов.

В практику предпоходных тренировок туриста-водника должно войти

прохождение дистанции водного слалома. Элементарная дистанция включает

трое ворот шириной 1 м 20 см (плавающие на якоре буи или вбитые в дно

реки колья). Ворота устанавливаются так, чтобы путь байдарки представлял

ломаную линию. До ворот и после ворот на расстоянии примерно по 150 —

200 м устанавливаются поворотные вешки или буи. Дистанцию лучше

разбивать на быстринах с включением участков по течению и против, узких

проток, мелких и глубоких мест. Показателями, определя ющими выполнение

упражнений, служат время и техника прохождения дистанции.

Подготовительные тренировки к прохождению дистанции очень

увлекательны и помогают в совершенстве овладеть управлением байдаркой.

Для участия в водных походах полезно ко всем только что

перечисленным тренировкам в зимнее время добавить занятия по плаванию в

закрытых бассейнах.



Весной или в начале лета вновь переходят к тренировкам в беге на 1 —

3—5—10 км. Эти тренировки желательно проводить не менее двух -трех раз в

неделю (в городских парках и за городом).

В лесах во время воскресных походов возобновляются занятия на

бумах, прохождение маршрутов по азимутам. В этот период можно добавить

еще одно интересное упражнение: выбрасывание рабочей веревки на

максимальное расстояние и по цели. Пер ед броском бухту веревки надо

разделить на две части. Одну часть, такой величины, чтобы ее можно было

удобно взять в руку, бросают в направление цели вперед -вверх, а затем вслед

за первой бухтой посылают вторую. При замахе надо становиться боком к

цели и широко расставлять ноги.

Водные тренировки весной заключаются в занятиях академической

греблей, переходах на туристских лодках и байдарках по маршрутам,

включающим естественные препятствия, и тренировках на дистанциях

водного слалома. Переходы на байдарках должны проводиться

последовательно на 15—20—30 км.

Необходимо учитывать, что в случае продолжительной гребли на

байдарке следует через 1—1,5 часа гребли после отдыха проводить

небольшие разминки на берегу с включением упражнений для ног. Полезно

также во время продолжительных тренировок менять гребцов (сменившиеся

идут по берегу). Особенно удобна такая организация тренировок, когда не

хватает байдарок.

Для горного, пешеходного и водного туризма отработку техники

следует начинать осенью с овладения приемами вязки узлов, а затем

переходить к занятиям на склонах, скалах, реках и т. д.

Наиболее интенсивные тренировки по технике пешеходного, горного и

водного туризма ведутся в весеннее время и в начале лета. В этот период,

пользуясь склонами оврагов и лесными реч ками, усиленно отрабатывают

приемы страховки, скалолазания, наведения переправ через реки (кладка,

навесные, висячие мосты), а также технику управления байдарками.



Для безаварийного прохождения маршрута по реке на плотах

необходимы тренировочные занятия по  изготовлению прочных плотов и

управлению плотом. Такие занятия перед началом похода должны занять 2 —

3 дня.

Приемы самостраховки на снежном склоне (для горного туризма)

можно отрабатывать ранней весной на мокром снегу на крутых склонах

оврагов.

Техническая подготовка к лыжным походам начинается с первым

снегом. Занятия на склонах следует вести только. после того, как выпадет

достаточное количество снега, в противном случае падения будут приводить

к травмам. Спуски, подъемы, повороты отрабатываются и на раск атанных

склонах и по глубокому снегу, на крутых и пологих местах. При спусках

следует добиваться устойчивости на склонах с резкими изменениями

рельефа. Все занятия должны вестись вначале без рюкзаков, а затем с

рюкзаками.

Особое внимание надо обратить на о тработку следующих приемов:

движение по целине и быстрая смена ведущего; спуск в плуге и повороты из

плуга (отрабатываются на склонах всевозможной крутизны и на раскатанном

и глубоком снегу); техника падений для торможения на малых и больших

скоростях; техника спуска юзом (боком); спуски и подъемы «лесенкой» и

другими способами по крутым склонам, густо заросшим кустами; повороты

переступанием вниз и вверх по склону.



КРАЕВЕДЧЕСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННО -ПОЛЕЗНАЯ РАБОТА

В походе любой категории трудности имеются сам ые широкие

возможности для проведения краеведческой и общественно -полезной

работы. Объем и содержание этой работы определяются районом

путешествия, основными задачами группы и ее составом.

Краеведение состоит во всестороннем изучении того или иного края,

области или района, заключается в «изучении производительных сил и

природных богатств страны,. изыскании дополнительных местных ресурсов,

могущих быть использованными в интересах развития социалистического

строительства и ускорения культурного роста страны. ..» (из постановления

Совнаркома СССР от 30 марта 1931 г.). Объектами изучения являются

полезные ископаемые, растительный и животный мир, гидроэнергоресурсы,

различные отрасли хозяйственной и культурной жизни района путешествия.

Этот краткий перечень, конечно, не- ограничивает тематику краеведческих

работ. Кроме того, во время похода регулярно ведутся метеорологические

наблюдения.

Под краеведением обычно понимается изучение своего родного края.

Для туристов задачи краеведения зачастую выходят далеко за гран ицы

родного края, области или района. Краеведческие задачи могут решаться как

в местных, так и в дальних туристских походах. Здесь мы будем говорить о

краеведческой работе в дальних походах.

Краеведческая работа туристов может иметь очень большое значение.

Особенно ценны комплексные описания района путешествия. Туристские

группы часто путешествуют в труднодоступных и редкопосещаемых районах

и поэтому хорошее, грамотное географическое описание района похода и

маршрута уже само по себе представляет ценность и  нередко имеет

самостоятельное научное значение. Сбор первоначальных сведений по

физической и экономической географии, палеонтологии, истории края и

других краеведческих материалов поможет научным учреждениям и музеям

решать вопросы дальнейшего изучения да нного района.



Выбор маршрута, как правило, предопределяется желанием участников

будущего похода познакомиться с тем или иным районом нашей страны. В

период подготовки похода следует уточнить наиболее интересные объекты,

имеющиеся в Данном районе, и учесть это при Определений маршрута.

Знакомство с литературой дает первое представление о том, какие вопросы

краеведческого характера могут представлять интерес для научных

учреждений, музеев, туристских организаций и групп. Далее необходимо

связаться с научными учреждениями, музеями данного края, области или с

центральными научными учреждениями, предложив свою помощь в сборе

материалов, выполнении наблюдений и иных заданий. Естественно, задания

выбираются с учетом знаний и опыта участников похода.

В горно-таежных походах группы могут собрать сведения о наличии

полезных ископаемых, о запасах деловой древесины и возможностях ее

вывоза, об энергоресурсах рек. Зоологи и ботаники могут поручить

туристской группе собрать коллекцию или сделать те или иные наблюдения

за растительным и животным миром. Так, в годы первых пятилеток

туристские группы собирали материал о состоянии лесов в таежных районах,

оказывали помощь в выявлении запасов редких пород деревьев,

лекарственных трав. А совсем недавно московские туристы получили

задание помочь палеонтологам в поисках следов динозавров в районе

Фанских гор.

В горных районах туристы могут помочь в наблюдениях над

ледниками. Гляциологи могут посоветовать, как выбрать место для

установки тура у кромки ледника, зафиксировать это место , снять панораму.

Простая работа на леднике с точной фиксацией места установки тура

позволит гляциологам через 10—20 лет определить характер происходящих

процессов. Например, в 1953 году группа В. В. Немыцкого провела

наблюдения над ледниками в районе хреб та Куйлю (Тянь-Шань). В 1955—

1956 годах эти наблюдения были продолжены группой М. Е. Андреева.

Гляциологи проявляют особенно большой интерес к тем горным районам, в



которых редко бывают специальные научные экспедиции. Такими районами

являются Тянь-Шань, Алтай, Саяны, Приполярный Урал, горные районы

Кольского полуострова (исключая Хибинские тундры).

Другой краеведческой работой, вполне посильной туристам, является

описание горных перевалов, подходов к ним, изучение географии горных

районов. Подобная работа самым тесным образом связана с нашими

туристскими маршрутами. Мало еще изучены отдельные горные районы

Саян, Алтая, Приполярного Урала, Тянь -Шаня и Памира. Нуждаются в

уточнении описания и районы Кавказа. Опыт показал, что нужно с очень

большой осторожностью пользоваться теми описаниями кавказских

перевалов, лежащих выше снеговой линии, которые были составлены в 30 -х

годах. Туристы Свердловска активно участвуют в изучении пещер Урала.

Немалый интерес представляют наблюдения туристов -лыжников над

снежным покровом, лавинами и погодой в отдаленных районах. Научным

учреждениям порой бывает сложно посылать специальные экспедиции для

этой цели; в то же время туристские группы могут без особого труда

выполнить ряд наблюдений. Так, в 1956 году участник похода в район е

Западных Салед (Приполярный Урал) А. О. Кеммерих произвел снегомерную

съемку — измерение мощности и плотности снежного покрова. Результаты

проведенной работы представили практический интерес для Института

географии АН СССР, и в настоящее время опубликова на статья в журнале

«Известия Академии наук». Группа туристов под руководством В. И.

Жмурова во время похода в Арктике испытала ряд видов походного

снаряжения, выполнила наблюдения за состоянием снега, температурами,

направлением и силой ветров, характером  передвижения льдов на морских

заливах. Группа уральских туристов под руководством Дятлова во время

лыжного похода выполнила задание Управления гидрометеослужбы по

наблюдению за погодой.

Туристы-водники при плавании по таежным рекам могут собрать

сведения, характеризующие долину, русло и ложе реки, ее профиль, характер



уклона. В водных походах нетрудно составить описание условий плавания,

описание порогов, указать глубины на плесах и перекатах, ширину водного

потока на различных участках, источники его пита ния и факторы,

вызывающие заметные изменения уровня. Туристские группы уже составили

описания некоторых рек Архангельской области, Урала, Саян, Алтая.

Почти в любом походе можно вести изучение вопросов экономики,

прошлого и настоящего района путешествия. В  новых условиях

экономического районирования особенно большое значение приобретает

изучение резервов для развития народного хозяйства каждого

экономического района. Туристы могут оказать немалую помощь в решении

этих задач.

Музей революции, Центральный муз ей Советской Армии, местные

краеведческие музеи интересуются материалами по истории Великой

Октябрьской социалистической революции, Гражданской войны и

иностранной интервенции, первых пятилеток и Великой Отечественной

войны. Музеи заинтересованы в документ альных материалах, реликвиях,

рассказах участников. Большую ценность представляют сведения о жизни и

быте населения, об успехах хозяйственного и культурного строительства.

Все эти краеведческие задачи группы могут решать попутно во время

движения по маршруту. Особой. затраты времени на это не потребуется, если

заранее с помощью научных учреждений и музеев четко определить задание

и объем работы.

Краеведческие задачи могут явиться и центральной задачей всего

похода. В этих случаях понадобится провести больше е число радиальных

выходов или пройти в целом значительное расстояние. Возможно, что при

этом придется дольше находиться в малонаселенной местности, чем это

предусмотрено руководящими материалами по туризму. Такие отклонения

оправданы, если группа берется выполнить серьезные краеведческие задания.

Общественно-полезная работа туристских групп заключается в чтении

лекции для местного населения о своих походах и своем крае, организации



выступлений художественной самодеятельности, доставке агитационных

материалов. Для более успешного проведения таких мероприятий

необходимо до прихода связаться с местными организациями и определить

наиболее интересные для населения данного района темы лекций и бесед.

Многие группы туристов Москвы, Свердловска, Ленинграда и других

городов выполняют во время походов второй и третьей категории трудности

такую работу.

Другой формой общественно -полезной работы является помощь

колхозам и совхозам в их производственной деятельности. Так, например,

туристы Педагогического института имени В. П. Потемкина (Москва) перед

началом маршрутов второй и третьей категории трудности по горному

Алтаю пять дней работали на полях целинного Алтайского совхоза

«Урожайный», получив за эту работу почетную грамоту от местных

комсомольских организаций.

Непосредственную ценность для туристских групп имеет

строительство силами туристов различных сооружений —постоянных

переправ через реки, избушек в районах зимних походов и т.д. В этом

отношении весьма показателен опыт группы В. Соловьева. В 1955 году

туристы ДСО «Торпедо», подготавливая поход, выяснили, что через реку

Кара-Су (Центральный Кавказ), протекающую в районе маршрута в

глубоком каньоне, придется наводить переправу. Туристы знали, что и

другие туристские группы интересуются этим районом путешествия, но

многие меняли маршрут из-за сложности переправы. Захватив с собой

стальной трос, группа Соловьева устроила здесь постоянную навесную

переправу.

В районах, где зимой проходит большое число туристских групп, имеет

смысл силами туристов строить специальные хижи ны. Это могут сделать

несколько туристских групп в течение лета.

Общественно-полезное значение имеет популяризация сведений об

экономическом и культурном строительстве в районах путешествий.



Ценность любой формы краеведческой и общественно -полезной

работы предопределяется уровнем подготовки и добросовестностью,

регулярностью наблюдений. В данном пособии нет возможности рассказать о

подготовке и технике наблюдений по заданиям краеведческого характера.

Это нетрудно почерпнуть либо в специальной литературе, ли бо в

популярных изложениях. В качестве основного пособия можно

рекомендовать «Справочник путешественника и краеведа» под редакцией С.

В. Обручева, том II и «Географические наблюдения туристов и альпинистов»

Г. К. Тушинского.



СОВЕТЫ ПО ТОПОГРАФИИ

В предлагаемом пособии нет необходимости давать курс топографии

для туриста. Здесь будут освещены лишь вопросы, решение которых в

сложных походах имеет особенное значение.

Одним из наиболее важных вопросов является точное определение

туристами своего местонахождени я на карте. Для этого надо: 1) время от

времени, пользуясь различными ориентирами, точно определять свое

положение по карте; 2) намечать на карте и на местности путь своего

движения; 3.) двигаясь по маршруту, непрерывно сличать местность с

картой; 4) в случае потери ориентировки, подняться на одну из ближайших

высот (или влезть на дерево) и провести детальную топографическую

разведку; 5) в случае невозможности ориентироваться, вернуться к

ближайшему пункту, положение которого ранее было точно определено на

карте, и заново начать движение по маршруту.

При определении своего местонахождения следует помнить, что при

ориентировании карты по компасу необходимо учитывать угол магнитного

склонения, который может достигать 20° и более. Кроме того, нужно

помнить, что в результате генерализации на карте изображаются не все

изгибы русла реки или дороги, не все возвышенности, не все притоки и т. д. и

потому легко принять обобщенный на карте изгиб русла реки за частный

изгиб русла на местности, вовсе не изображенный на ка рте, и таким образом

неправильно определить свое местонахождение.

На маршруте, где вблизи линии движения расположены заметные

местные ориентиры (высоты, изгиб берега озера или русла реки и т. п.),

которые легко с большой степенью достоверности опознать на карте, можно

довольно точно определить свое местоположение способом засечек. Если

туристы на линии местности (дороге, гребне хребта, берегу реки и т. д.),

достаточно взять азимут на один из вышеперечисленных ориентиров. Для

перенесения азимута на карту над о прибавить (восточное склонение) или

вычесть (западное склонение) угол магнитного склонения и вычислить



обратный азимут (т. е. отличающийся на 180°). Затем через изображение на

карте местного предмета, на который был взят азимут, наносят обратный

азимут. Пересечение линии азимута с линией местности, на которой

находятся туристы, даст точку их местонахождения.

В случае когда туристы находятся не на линии местности, азимуты

надо взять на два местных предмета (например, на две вершины).

Пересечение обратных азимутов на карте определит местонахождение

туристов. Следует учитывать, что этот способ дает неточные результаты,

если линии азимутов или линии местности и азимута пересекаются под

слишком острым (менее 30°) или слишком тупым (более 150°) углом.

Двигаясь по маршруту, надо как можно чаще брать азимуты на

окружающие отдаленные ориентиры и обязательно — обратные азимуты на

те ориентиры, которые были уже использованы на пройденных участках

маршрута.

На отдельных участках пути в сложном походе часто приходится

искать наиболее выгодный путь. Для этого прежде всего изучается данный

участок местности, а потом уже вызванный на местности путь движения

наносится на карту. Производится предварительное изучение местности

путем высылки передовых отрядов, изучение местност и с высот и деревьев.

Изучение местности с высот состоит из детального и многократного

сличения местности с картой, составления панорам и схем местности.

Определяется или уточняется местонахождение группы, выявляются

ближайшие ориентиры, намечается наиболе е выгодный, т. е. кратчайший или

наименее трудный, хотя и не кратчайший, путь или путь, позволяющий в

сложных метеорологических условиях постоянно видеть ориентир, линию

местности и т. д.

При предварительном изучении местности важно бывает зарисовать

панораму местности, выполняемую обычно на миллиметровой бумаге и

охватывающую сектор местности в 100 —120°. Панорама, включенная

позднее в отчет о походе, окажет большую помощь другим группам. На



панораме контуры всех высот наносятся как можно точнее, зарисовыва ются

долины рек, склоны и их характер (лес, осыпи, трава, скалы, снежные

карнизы, надувы снега, лавиноопасные места и т. д.), видимые сверху

переправы, дороги, тропы и т. д. (рис, 1). От точки стояния, отмеченной на

карте, на все ориентиры (русла рек, верш ины, перевалы, населенные пункты

и т. д.) берутся азимуты. Градусы углов записываются прямо на панораме над

данным ориентиром в виде суммы или разности азимута и угла магнитного

склонения. Рядом можно записать расстояние от пункта наблюдения до

ориентира, вычисленное по карте или определенное на глаз. На панораме

следует также наметить путь движения. Параллельно с зарисовкой панорамы

можно снять фотопанораму. Впоследствии такая фотопанорама поможет

уточнить зарисованную панораму и будет служить точной и наг лядной

характеристикой пройденной туристами местности. Снимать надо так, чтобы

один кадр «накладывался» своим краем на другой.

Двигаясь по маршруту, надо в каждый момент знать свое

местонахождение на карте. Достигается это сличением местности с картой,

особенно точным в узловых пунктах, например, при спуске с перевала, при

подъеме на перевал, при начале спуска с гребня хребта, на развилках троп в

начале двух или нескольких ущелий, перед входом в лабиринт речных

проток и т. д. Никогда нельзя доверять приблиз ительному совпадению

местности с картой. Надо помнить следующее: 1) наблюдатель невольно

стремится «увеличить» видимый участок местности; 2) положение всех

местных предметов, сличаемых с картой, должно быть предварительно

определено с помощью компаса.

При движении по долине реки или по реке, вдоль берега озера, вдоль

горного массива, по тропе в лесу, по гребню хребта надо все время следить за

изменением азимутов общего направления долины, русла реки, берега озера

и т. д. Основываясь на этом изменении, после довательно отмечают свое

положение на карте. Ориентироваться можно также по количеству



пройденных притоков рек, впадающих или вытекающих из озера ручьев, рек

и т. д.

Для определения своего положения на карте во время движения по

маршруту неоценимую услугу может оказать еще один способ: хронометраж

(точная запись ходовых часов) и запись примерной скорости движения на

отдельных участках пути (спусках, подъемах, в зарослях , в лодке при

спокойном течении, на порогах, по стоячей воде, на лыжах по дороге, по

целине, пешком по лугу или по сложному болоту). Учитывая время и

скорость движения, можно довольно точно определять свое

местонахождение, пользуясь масштабом карты даже на  такой местности, где,

казалось бы, совсем нет заметных ориентиров (например, в тундре, в густом

лесу, на большом озере, при движении в лодке или на лыжах).

Движение по азимутам.  Как показывает практика сложных летних и

зимних походов в тайге и лесотундре,  движение по азимутам с помощью

компаса Адрианова может производиться с достаточной для туристов

точностью не только на 10—20 км, но и на 50—80 км.

Прежде всего надо взять азимуты с карты. Эта операция выполняется

обязательно с помощью транспортира и линей ки и должна быть повторена

дважды различными участниками группы во избежание ошибок. Должно



быть также вычислено расстояние, которое надо пройти по азимуту

(пользуясь масштабом).

Как уже говорилось выше, пренебрегать углом магнитного склонения

недопустимо (особенно при движении на большие расстояния).

Для того, чтобы всем было ясно, учтен ли угол магнитного склонения,

азимут следует всегда записывать в виде разности: азимут, снятый с карты,

минус угол магнитного склонения (вост. скл.), или суммы —азимут, снятый с

карты, плюс угол магнитного склонения (зап. скл.). Например, 85° — 8° = 77°

или 11° + 5° = 16°.

При движении по азимуту надо прежде всего в качестве исходной

точки взять такое место, которое легко с большой точностью может быть

опознано на местности:  слияние рек, резко выраженный изгиб русла реки,

пересечение дорог, крайний дом населенного пункта, точно нанесенную на

карту охотничью избушку и т. д. Это совершенно обязательное условие, если

хотят выйти по азимуту точно. При движении на большие расстоян ия (50—

70 км) не так важно, например, от какого дома, поселка вышли по азимуту.

Хотя район выхода должен быть точно найден на местности. Если же идут на

2—3 км и хотят прийти точно на указанный ориентир, начинать движение

надо от того места, от которого бы л взят азимут на карте (например, от

крайнего дома или с места, где дорога выходит из поселка и т. д.).При

движении по азимуту на 4—5 км можно выходить даже на отдельно стоящий

дом. При движении с компасом Адрианова на 17 —18 км ошибка при много

раз повторявшихся маршрутах составила (при точном движении) 300 м.

В случае преодоления больших расстояний (50 —70 км) надо выходить

не на точку на местности (например, отдельный холм, небольшой

населенный пункт, охотничья избушка, маленькое лесное озерцо), а на

линию местности (дорогу, реку или развилку рек, линию берега большого

озера, край горного массива и т. д.). После выхода на линию, как правило,

уже нетрудно найти более мелкий ориентир.



Для этого азимуты берут на такой участок линии местности, который

легко будет опознать при выходе вблизи него. Например, для выхода в

верховья реки азимут может быть взят на развилку рек, образованную их

слиянием.

В случае поисков таежной избушки, бивака и другого ориентира,

расположенного на линии местности, азимут надо брать за ведомо правее или

левее этого ориентира.

Выйдя на линию, туристы знают, куда надо двигаться по линии, чтобы

обнаружить нужный ориентир. При движении на расстояния 15 —20 км

смещение азимута лучше брать в пределах 9°. Когда расстояния велики,

заранее закладываемая' ошибка не должна превышать 4 —6°. Однако к

такому способу нахождения нужного ориентира выгодно прибегать только в

тех случаях, если линия местности, в которую упирается азимут,

расположена в ненаселенном районе. Если же предстоит выйти на

населенный пункт, то ошибки, как правило, закладывать не надо, ибо выйдя

на ограничивающую азимут линию, можно всегда узнать у местных жителей,

в какой стороне от точки выхода находится интересующий нас ориентир.

Чаще же всего и этого делать не приходится: туристы д аже через 30—40 .км

движения выходят вблизи населенного пункта, и можно или непосредственно

увидеть дома или заметить дым, свет в окнах, услышать лай собак и т. д.

Точное движение по компасу  требует значительной практики. Если

хотят выйти с большой степенью точности при движении на 3—6—12 км по

лесу, надо определять ориентиры с помощью визиров компаса как можно

чаще (иногда через 20—30 м), а линия движения должна представлять собой

прямую. При некотором навыке к компасу можно прибегать реже,

контролируя линию движения от дерева к дереву (как бы провешивая

прямую). Обходы преодолимых препятствий (чащи, завалы, кусты, канавы и

т. д.) не допускаются, чтобы не терять ориентиров.

При движении на большие расстояния линия движения лишь примерно

может совпадать с направлением азимута. Если встретился легко



проходимый участок пути, расположенный приблизительно в направлении

азимута, но все же уходящий в сторону (просека, поляна среди густого леса,

звериная тропа, дорога и т. д.), то следует воспользоваться этим путем.

Однако туристы должны рассчитать, когда надо вновь начать двигаться по

азимуту и какую поправку при этом надо сделать.

Непреодолимое препятствие (болото, озеро) обходят, предварительно

наметив ориентир на другой стороне препятствия. Большое по

протяженности препятствие обходят по трем азимутам, каждый из которых

отличается от предыдущего на 90°.

Все время необходимо вести точный хронометраж движения вместе с

кратким описанием маршрута, учитывать скорость, где возможно определять

свое местоположение способо м засечек. В конце дня надо подсчитывать

пройденное расстояние и отмечать на карте место остановки. Только в том

случае, если все это выполняется, можно более или менее точно

контролировать правильность движения.

Составление схемы пути.  Там, где есть опасность сбиться с

правильного, наивыгоднейшего пути (выход к перевалу, броду, обход болот,

волок, подход к пещере и т. д.), следует составить быстро выполняемую, но

благодаря изображению хорошо заметных ориентиров достаточно точную

схему участка пути. Схемы, как правило, дополняют карту и должны быть

привязаны к определенным точкам на карте.

Схема составляется в самом приближенном масштабе. Расстояние

между отдельными ориентирами указывается прямо на схеме цифрами (в

километрах, метрах, шагах). Ориентировка от носительно стран света

показывается стрелкой «юг — север». Наносятся условные изображения всех

хорошо заметных местных предметов, по которым можно было бы

определить путь (отдельные растущие и поваленные деревья, камни, группы

деревьев, скалы, места слияни я рек, перекрестки и развилки дорог и троп,

дома, километровые столбы, реки, лес, кусты).



Маршрутная глазомерная съемка Это съемка местности по

маршруту с приблизительным определением расстояний шагами, по времени

движения или на глаз.

Во время маршрутной съемки выполняются две операции: съемка

линии движения по маршруту, что сводится к последовательному

определению азимутов прямолинейных участков пути и измерению длины

этих участков, и съемка полосы местности (ситуации), лежащей слева и

справа от линии движения, что сводится к определению азимутов на

характерные местные предметы, лежащие в стороне от линии движения

(отдельные деревья, просеки, вершины гор, дома, мосты, излучины рек и т.

д.), и измерению расстояний до предметов на глаз или способом засечек ( см.

ниже).

В походе глазомерная съемка делится на два этапа; черновые записи во

время движений по маршруту и обработка этих записей вечером на привале.

Во время движения: 1) берется общее направление пути (азимут

прямолинейного участка пути); 2) записывает ся этот азимут; 3)

зарисовывается окружающая местность; 4) берутся азимуты на заметные

местные предметы (при съемке дорог, рек, озер и лесов нужно засекать углы,

повороты, крайние точки излучин, соединяя их потом на глаз плавными

линиями); 5) отмечается время движения.

Движение прекращается там, где дорога резко меняет свое

направление, или там, где съемщик должен изменить линию своего движения

или нанести какие-то ориентиры.

В новом пункте: 1) замечается или записывается время и скорость

движения; 2) отмечается номер пункта остановки; 3) берется для проверки

обратный азимут, 4) производятся все ранее указанные операции.



Запись азимутов на местные предметы, лежащие в сто роне от линии

движения, делается прямо на зарисовке местности.

Записи лучше выполнять в блокноте (из миллиметровки). Блокнот

ориентируют так, чтобы направление пути располагалось вдоль страницы. На

странице раскрытого блокнота, ближайшей к съемщику, произв одятся все

записи по вышеприведенной форме. На другой странице вычерчивается

линия движения и зарисовывается местность. Чертеж не обязательно

ориентировать в направлении «север — юг» и вычерчивать линии точно в

направлении азимутов (это делается во время о бработки дневных записей на

привале). Следует заботиться лишь о том, чтобы максимально использовать

страницу. Начало пути (точка №1) ставится внизу страницы (у того края

страницы, которая располагается ближе к съемщику). Зарисовка пути ведется

на странице в направлении движения (т. е. от ближайшего к съемщику края

страницы к верхнему ее краю). Начало маршрутной съемки привязывают к

пунктам, точно нанесенным на карту (населенные пункты, устья рек,

вершины и т. д.).

Местные предметы изображаются общепринятыми  условными

обозначениями, рельеф — с помощью горизонталей, которые дают лишь



форму склонов. Высоты точек определяют приближенно на глаз, а также

пользуясь данными приводимых ниже таблиц.

Перед началом съемки следует определить, в каком масштабе

впоследствии будет изображена местность. Это важно для того, чтобы знать,

какие подробности местности уместится на карте, а какие (в случае их

уменьшения в соответствии с масшт абом) практически нельзя будет

изобразить. На карте могут быть изображены предметы, размеры которых

при вычерчивании будут не менее 0,2 мм. При вычерчивании карты в

полевых условиях туристам трудно выдержать такую точность изображения

местности. Следует считать, что наименьший размер с уменьшенного

изображения местных предметов при глазомерной съемке — 0,5—1 мм. А это

означает, что если, например, принять масштаб 1 : 1 000 000, то на карте при



строгом сохранении масштаба могут быть изображены местные предмет ы

размером в натуре более 0,5х1000000=500 м; при масштабе 1 : 100 000 = 50 м

в натуре; при масштабе 1 : 50 000 = 25 м в натуре; при масштабе 1 : 10000 ==

5 м в натуре и т. д.

Однако очень часто на карте должны быть обязательно помещены

такие местные предметы, какие при уменьшении строго по масштабу нельзя

было бы изобразить (кладка через реку, отдельный камень, дерево и т. д.).

Такие предметы наносятся съемщиком, а на карте изображаются с

нарушением степени уменьшения, т. е. вне масштаба.

Для съемки короткого участка пути (подходы к броду, выход к

перевалу, подход к пещере, путь прохода, через порог и т.д.) можно

применять масштаб 1 : 10 000 (в 1 см — 100 м). В этом случае, если хотят

получить съемку более точную, расстояния следует измерять шагами или

мерной лентой. В горах, особенно на подъемах, следует указывать время

движения. На лыжах на ровной местности вполне применимо измерение

расстояний шагами (для этого предварительно измерить среднюю длину

шага в спокойном темпе).

Для съемки участков пути средней д лины (4 — 5 км) можно избрать

масштаб 1 : 50 000 (в 1 см — 500 м). Для съемки более длинных участков

маршрута лучше взять масштаб 1 : 100 000 (в 1 см — 1 км).

Важно также согласовать между собой точность измерения углов

(азимутов) и расстояний. Если, напри мер, расстояния вычисляются по

времени, и скорости движения (ошибка 3%), то углы можно измерять с

точностью ±2°.

Обработка материалов производится вечером на привале, обязательно в

день съемки (чтобы не забыть всех подробностей).

При обработке заполняют графу «Азимут ± угол магнитного

склонения», вычисляют время в минутах для каждого отрезка между

соседними точками, а затем с учетом скорости движения подсчитывают

длину каждой линии (или переводят число шагов в метры). Результаты



съемки вычерчиваются на милл иметровой бумаге. Сначала наносят линию

маршрута и засечки, а потом — подробности и рельеф. Точная обработка

занимает довольно много времени (примерно столько же, сколько и сама

съемка).

Способы определения расстояний  (промер по направлению: на глаз,

шагами, по скорости и времени движения, путем засечек).

Расстояния на глаз определяются сравнением расстояний, известных

съемщику, с теми, которые надо определить.

Расстояния определяются также по степени отчетливости видимых

предметов, но при этом надо помнить , что кажутся ближе предметы ярче

освещенные, отличающиеся по цвету от окружающих предметов, на воде, на

заснеженных озерах, расположенные выше других (поэтому часты ошибки в

горах), группы предметов по сравнению с отдельными предметами или

предметы более крупные. На определение расстояний влияют дымка в

атмосфере или прозрачность воздуха и время суток. Ошибки на расстоянии

500 — 1000 м достигают для тренированного съемщика 15 —20%. При

большем расстоянии ошибка возрастает до 50%.

При измерении расстояния на  глаз можно пользоваться следующими

признаками.

Отчетливо видны черты лица человека — расстояние менее 100 м.

Черты лица сливаются, но видны очертания головы и плечи — 100 — 200 м.

Очертания головы и плеч слились, но удается различить цвет одежды —

200—400 м.

Цвет одежды нельзя определить, человеческая фигура в виде черточки, но

заметно, как движутся ноги при ходьбе —400 — 800 м.



Движение ног не видно — 1—2 км.

Телеграфные столбы видны — не более 1 км.

На фасаде здания видны двери, окна, на крыше — труба — не более 3 км.

Окна и двери едва видны, трубу не различить — около 4 км.

Видны лишь контуры здания — 5 км.

Видны многоэтажные дома и ветряные мельницы — 8—11 км.

Видны колокольни— 15—20 км.

Измерение шагами достаточно точно, если съемщик прив ык к

равномерной ходьбе. Счет ведется на пары шагов (все время под правую или

все время под левую ногу). Ошибки измерения — 2—3%. Среднюю длину

своего шага надо установить до съемки, пройдя несколько раз отмеренный на

земле отрезок.

Измерение расстояний по  скорости движения менее точно, но,

благодаря своей простоте, распространено в походных условиях, особенно в

горных и лыжных походах.

Съемщик должен знать скорость своего движения и уметь различать

изменения скорости при движении по тропе, траве, через кус ты и т.д.

Приближенно можно считать, что человек проходит в час столько

километров, сколько шагов делает в 3 секунды. Более точно определить

скорость своего движения можно, определив время прохождения

определенного расстояния (например, 100 м).

Важно определить скорость движения без груза и с рюкзаком такого

веса, какой будет в походе.

Скорость движения записывается для каждого прямолинейного участка

пути между соседними точками.



Определение скорости движения в горах производится, в общем, так

же, как указано выше. Следует всегда учитывать, движется съемщик вверх

или вниз по склону. Важно следить за правильностью показаний компаса, в

горах возможны магнитные аномалии. Расстояния в горах кажутся, как

правило, значительно меньшими, чем на самом деле.

Топографическая подготовка до выхода в поход.  Прежде всего

туристы должны овладеть элементарными основами топографии в объеме

программы младшего инструктора туризма (основные сведения о карте,

чтение карты и решение задач по карте, работа с картой на местности,

ориентирование на местности, глазомерная съемка). Практическая

подготовка до выхода в поход состоит из движения по азимута л,

составления схем, ведения глазомерной маршрутной съемки, д вижению по

азимутам предшествует практика вычисления азимутов по карте и

правильного (с точки зрения тактической) их проведения.

Во время движения по азимутам туристы овладевают приемами работы

с компасом, элементами глазомерной маршрутной съемки, совмещая эти

работы с физической подготовкой к походу. Поэтому движение по азимутам

должно занять значительное место в подготовке к походу. Первые

упражнения состоят из движения по азимутам на расстояния в 200 —300 м по

замкнутым маршрутам. Для движения по равностороннему треугольнику

надо, чтобы каждый азимут отличался от предыдущего на 120° (например,

7—127—247°), а по квадрату—на 90° (например, 12—102—192°). Для того

чтобы занятия проходили интереснее, обучаемые не должны знать, что

маршрут приведет их к исходной точке, или не должны видеть своей

исходной точки.

Следующее упражнение представляет собой движение по азимуту

через лес (на лыжах или пешком) на расстояние 2 —3 км. Азимут должен

быть взят с крупномасштабной карты или заранее проверен. Двигаясь через

лес, туристы должны прокладывать путь через все препятствия по прямой

линии. Не допускаются даже метровые отклонения от направления азимута.



Только так можно проверить точность движения, а туристы, выйдя к

намеченному пункту, убеждаются в реальной возможности безошибочно

двигаться по компасу.

После выполнения этих задач прибавляется е ще одно требование; идти

не только точно по азимуту, но и с наибольшей скоростью. Расстояние

увеличивается до 10 км. Передний — ведущий — все время меняется.

Элемент скорости усложняет визирование на ориентиры и увеличивает

физическую нагрузку. Только науч ившись ходить быстро и точно по прямой

с преодолением всех естественных препятствий, можно получить навык

быстро брать азимуты и точно визировать.

Следующее упражнение заключается в движении по азимуту через лес

на расстояние 18—20 км. Одно из последних уп ражнений — движение

ночью со светящимся компасом на расстояние до 15 км.

Составление схем местности можно совместить с занятиями движения

по азимутам. Схема местности чертится для маршрута в 5 —8 км сначала в

процессе движения по маршруту, а затем после по хода по памяти.

Для проведения глазомерной маршрутной съемки очень важно

предварительно выяснить среднюю длину своего шага и научиться различать

изменение скорости движения во время ходьбы. Кроме того, важно, чтобы

черновые записи велись по раз установленн ой форме (см. выше). Вначале

маршрутная съемка ведется с какой -либо точки с глазомерным определением

расстояний до ориентиров. Затем следует провести глазомерную съемку

маршрута длиной 2—3 км в масштабе 1:10 000 или 1 : 20 000 и вычертить

результаты съемки начисто (каждому). После этого переходят к съемке на

расстояние 10—15 км в масштабе 1 : 50 000.

Подготовиться к разведке местности можно только в сложных

условиях, поэтому выполнение упражнений по изучению местности с высот

надо переносить в район похода и выполнять их до начала движения по

маршруту.



КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ ПОГОДЫ

Правильное предсказание изменений погоды на один -два дня вперед

бывает весьма важным в условиях сложных походов. Оно помогает принять

необходимое тактическое решение: идти на сл ожный участок маршрута в

данный момент или переждать непогоду. Практика показывает, что

наблюдение в условиях похода за местными признаками погоды,

показаниями барометра, термометра и анемометра и анализ этих данных

позволяет в большинстве случаев правильн о предсказывать погоду на 1—2, а

иногда 3—4 дня вперед. Как правило, прогнозы погоды оправдывались в

районе Приполярного Урала, на Кавказе, в Средней полосе. На Кольском

полуострове зимой в ряде случаев погода несколько «опаздывала» по

отношению к прогнозам. Так, например, предсказанное понижение

температуры иногда наступало на день позднее. Во всяком случае практика

позволяет утверждать, что использование метеорологических наблюдений в

походе для решения тактических задач продвижения по маршруту вполне

возможно, не говоря уже о большом значении метеонаблюдений для отчета.

Наблюдения ведутся с помощью барометра, пращ -термометра и

желательно анемометра. Запись наблюдений и составление прогнозов

выполняют Постоянно 1—2 участника похода.

Причины изменения погоды. Для того чтобы научиться понимать

значение различных признаков погоды, надо хотя бы кратко знать, какими

явлениями в природе определяется наступление, сохранение или смена той

или иной погоды.

Плохая погода обычно определяется прохождением циклона, хоро шая

— антициклона. Циклоны и антициклоны —движения больших масс воздуха,

возникающие из-за неравномерного нагревания земной поверхности. Теплый

воздух (более легкий) поднимается, а его место занимает более холодный. На

границе встречи теплых и холодных масс  воздуха возникают мощные

завихрения, в поперечнике достигающие иногда 2 —3 тысяч километров.



Завихрения, у которых давление воздуха в центре меньше, чем по

краям, называются циклонами. В циклонах воздух стремится с периферии,

где атмосферное давление больш е, к центру, а затем поднимается вверх и

растекается к краям завихрения. Циклоны непрерывно перемещаются со

скоростью 3D км в час и постепенно исчезают, как исчезают водовороты,

возникшие от встречи двух струй. При прохождении циклона

барометрическое давление понижается, дуют ветры. Летом прохладно, идут

дожди, ибо воздушные массы в центре завихрения поднимаются,

охлаждаются, влага, находящаяся в воздухе в виде паров, конденсируется.

Зимой наступают оттепели, начинаются снегопады. При прохождении

циклона погода неустойчива, часто и быстро меняется.

Антициклоны — завихрения, в центре которых давление больше.

Ветры дуют от центра. Воздух в центре опускается из верхних слоев

атмосферы и оттекает к периферии. Опускающийся воздух, сжимаясь,

нагревается, поглощает водяные пары (облака рассеиваются). Стоит ясная

безоблачная погода со слабыми ветрами, летом — жарко, зимой — морозно

(отсутствие облаков способствует быстрому охлаждению), давление

повышено. Антициклоны охватывают большую площадь, чем циклоны,

передвигаются с меньшей скоростью. Погода поэтому более устойчива.

Для составления краткосрочных прогнозов погоды в походе

необходимо регулярно вести следующие метеорологические наблюдения: 1)

за давлением воздуха (прежде чем . снять показания барометра, надо легко

постучать пальцем по стеклу прибора, чтобы стрелка приняла правильное

положение); 2) за температурой воздуха (в тени или с помощью вращаемого

на нитке пращ-термометра); 3) за осадками (моросящий дождь, ливень, град,

редкий снег, сильный снегопад); 4) за об лачностью (определяют количество

облаков по 10-балльной шкале: безоблачное небо —0 баллов, сплошная

облачность — 10 баллов; кроме того, определяют форму облаков —перистые,

кучевые, дождевые); 5) за ветром (определяют направление, а также скорость



— с помощью анемометра или на глаз по 12 -балльной шкале, при-. водимой

ниже).

Кроме того, записываются и другие метеорологические элементы;

туман, роса, радуга, цвет зари и т.д.

Наблюдения производятся в строго установленные часы три раза в день

(7—13—19 часов), а когда есть возможность — дополнительно в 1 час ночи.

Результаты наблюдений записываются сейчас же. Нерегулярность

наблюдений, несвоевременность записей исключают возможность

предсказывать погоду. Запись наблюдений следует вести в

метеорологическом журнале по следующей форме:

Прогноз погоды обычно составляется вечером для следующего дня

после анализа результатов наблюдений. При изучении местных признаков

надо обращать внимание на несколько признаков, не доверяя лишь какому -то

одному. Если некоторые признаки противоречат ряду Других, прогноз надо

составлять на основании наибольшего числа сходных признаков.

Приводимое ниже сопоставление наблюдений дает возможность довольно

точно предсказывать хорошую или плохую погоду. Под хорошей погодой

подразумевается: летом — сухая, ясная, теплая; зимой — ясная, морозная,

устойчивая.





Предсказывая погоду на море или в горах, необходимо помнить и такие

приметы:

Приведенные выше признаки для определения погоды отражают

проявление лишь части тех факторов, которые форми руют погоду, и именно

поэтому необходимо вести наблюдение по наибольшему числу

метеорологических элементов и признаков погоды.



Подготовка до выхода в поход. Прежде чем вести предсказание погоды

в сложном походе, надо во время тренировочных занятий и походо в

выходного дня овладеть техникой метеорологических наблюдений и записей

их результатов в журнал. Для этого следует приобрести барометр, пращ -

термометр, составить таблицу местных признаков погоды и заготовить

журнал.

Желательно начать наблюдения в субботу,  хотя бы даже в городе, и

продолжить их в воскресенье за городом, а к вечеру попытаться составить

прогноз погоды. Конечно, такие отрывочные наблюдения не могут служить

для составления достоверных прогнозов, но приучат вести наблюдения.

Очень важно в конце воскресного дня коллективно проанализировать все

признаки погоды и сделать соответствующие выводы. Эта работа требует

понимания существа подмеченных явлений природы. Полезно

предварительно изучить соответствующую литературу.



ПИТАНИЕ

Правильно организованное питание является одним из важнейших

факторов в жизнедеятельности человека. Особенно большую роль играет

питание при организации и проведении сложных туристских походов, когда

повседневная нагрузка требует пополнения израсходованной энергии. Важно

знать, как лучше распределить пищу на протяжении дня и всего похода,

какие основные питательные вещества должны вводиться в рацион, какие

продукты целесообразнее всего брать в поход.

В сложных походах затруднено пополнение запасов продуктов в пути.

Вес продуктов поэтому должен быть наименьшим. В то же время питания

должно хватить на дни передвижения, дневки и резервное время.

Энергию, затрачиваемую организмом в процессе его

жизнедеятельности, принято выражать в больших калориях. Число калорий в

сутки расходуется человеком в зависимости от климатических условий,

времени года и характера выполняемой работы. Так, работа, не связанная с

физическим трудом, требует для человека затраты 3000 — 3 200 больших

калорий в сутки. При участии в сложном горно -таежном походе суточные

затраты увеличиваются до 3000—4000 больших калорий, а в зимних походах,

в условиях Крайнего Севера, доходят до 6000 больших калорий.

Пища, употребляемая человеком, должна содержать белки, жиры,

углеводы, минеральные соли, витамины и воду. Все эти вещес тва имеют

огромное значение для нормальной жизнедеятельности организма.

Белки являются одной из основных составных частей всякого живого

организма: из них образуются клеточные элементы всех органов и тканей

человека. Наряду с этим они играют роль энергетич еского материала. Белки

бывают животного и растительного происхождения. Первые в основном

содержатся в мясе, рыбе, молоке, яйцах. Вторые —в хлебе, зерновых

продуктах, бобах, фасоли, овощах. Необходимо, чтобы в пищевом рационе

количество животных белков было  не менее 60% из общего количества.

Белковый минимум для туристов на сложных маршрутах составляет от 140



до 160 г или 2 г на 1 кг веса. При расщеплении 1 г белка организм получает

4,1 большой калории.

Жиры служат источником пополнения энергии для человечес кого

организма. Различают жиры животные (сливочное масло, сало) и жиры

растительные (подсолнечное масло). Суточная потребность туристов в жирах

— 100—120 г, а в зимних походах, в условиях Крайнего Севера 120 —150 г,

из них 80% животного происхождения. 1 г ж иров при расщеплении дает 9,3

большой калории.

Углеводы — один из важных источников энергии — служат питанием

для нервных центров. Их роль особенно велика при интенсивной мышечной

работе, связанной с прохождением сложного маршрута. Углеводы

содержатся главным образом в продуктах растительного происхождения

(крупе, хлебе, сахаре, макаронных изделиях, фруктах, меде, варенье, овощах)

и должны составлять 60—70% всего пищевого рациона человека. Углеводы

(по сравнению с белками и жирами) значительно быстрее распа даются и при

необходимости быстро извлекаются из печени, мышц и т. д. Особенно легко

всасываются организмом углеводы, содержащиеся в сахаре. Суточная норма

углеводов в сложных туристских походах составляет 500 —600 г. 1 г

углеводов при расщеплении дает 4,1 большой калории.

Минеральные соли  (кальций, фосфор, калий, натрий, магний, железо,

сера, хлор и др.) — необходимая составная часть пищи. Они входят в состав

клеток тканей организма и участвуют во всех сложных физико -химических

процессах, протекающих в орга низме человека. Как правило, человек

получает в достаточной мере все необходимые минеральные вещества с

пищей. Обычно не хватает только хлористого натрия (поваренная соль),

поэтому он вводится в организм дополнительно.

Витамины не имеют энергетического зна чения, но являются одной из

важнейших составных частей пищи человека. Недостаток витаминов влечет

за собой специфические заболевания, известные под общим названием

авитаминозов. Особенно большое значение имеют витамины С и В. Витамин



С (аскорбиновая кислота) повышает физическую выносливость, способствует

усилению мышечной деятельности, скорейшему устранению утомления,

повышает сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям.

Обычная суточная доза витамина С для человека при средних энергетических

затратах —50 мг, а у туристов на сложных маршрутах доходит до 150 —200

мг. Богатыми источниками витамина С являются шиповник, черная

смородина, капуста, картофель, лук, щавель, морковь, шпинат, яблоки,

лимоны, апельсины. Витамин B1 обеспечивает правильную функци ю

нервной системы и рациональное использование углеводов при мышечной

работе. Обычная суточная доза витамина B1 —2 мг, а для туриста —3 мг.

Витамин B1 в большом количестве содержится в наружной оболочке злаков,

в пивных дрожжах, а также в капусте, картофел е, в мозгах, в печени.

Вода является составной частью каждой клетки организма и составляет

23% веса тела человека. Только при наличии воды возможны разнообразные

химические реакции, которые в целом составляют обмен веществ в

организме.

Организм взрослого человека в среднем в сутки теряет примерно 2,5

литра воды. При интенсивной мышечной деятельности в условиях высокой

температуры воздуха потеря воды с потом может достигнуть 6 —8 литров в

сутки. Общий прием жидкости должен соответствовать суточной ее потере.

Как уже было сказано выше, суточный рацион питания туристов на

сложных маршрутах должен содержать 140 — 160 г белков, 120—150 г

жиров, 500—600 г углеводов, необходимое количество минеральных солей и

витаминов. При расчете суточного рациона питания нужно зна ть химический

состав и калорийность пищевых продуктов.





Суточный рацион туристов на сложных маршрутах по объему должен

быть небольшим, чтобы не перегружать желудочно -кишечный тракт. В пище

должны преобладать высококалорийные продукты, что дает возможность

употреблять их в небольшом объеме (говядина, баранина, свинина, печень,

жиры, сгущенное молоко, шоколад, сливочное масло, сахаристые вещества).

Однако нельзя впадать в другую крайность. Можно было бы теоретически

подобрать такой дневной рацион, который был бы очень мал по объему и

весу, но этого делать не следует. Человеческий организм привык к.

определенному объему потребляемой за день пищи и резкое сокращение ее

приведет к нежелательным последствиям. Несмотря на достаточное

количество в пище белков, жиров и углеводов, человек постоянно будет

чувствовать голод, что угнетающе действует на его психологию. Кроме того,

резкое уменьшение объема пищи при чрезмерной ее концент рации ведет к

креплению желудка (запоры).

Овощи и фрукты должны входить в рацион в достаточном количестве,

как источник необходимых спортсмену витаминов.



Лыжные походы в условиях Крайнего Севера, сопровождающиеся

большой потерей тепла, требуют увеличения в пище жиров, дающих

большое количество тепла для организма. В рацион питания на сложных

маршрутах могут включаться такие высококалорийные концентрированные

продукты, как сухие сливки, яичный порошок, сухое мясо и т. д.

Вес продуктов должен быть сравнительно небольшим. Практика

показывает, что для сложных лыжных и горно -таежных походов надо

рассчитывать на 1200 г продуктов на человека в день. В эту норму входит не

только ежесуточный рацион, но и резерв продуктов на случай непогоды и т.

д. Иногда говорят, что такой вес продуктов слишком велик и туристы не в

состоянии унести весь груз. Мы хотим. предостеречь против неразумного

уменьшения количества продуктов в целях облегч ения рюкзака. На сложном

маршруте туристы должны безукоризненно питаться и иметь аварийный

резерв продуктов. Это одна из важнейших мер безопасности. Поэтому в тех

случаях, когда маршрут велик по протяженности, следует заранее

организовывать пополнение прод уктов в пути. В некоторых случаях во время

лыжных походов (равнина, твердый снежный покров) излишек груза в начале

пути укладывается на легкие нарты или заранее забрасывается вьюками на

промежуточные базы (при горно -таежных походах).





На основании опыта сложных походов авторы книги в качестве

примера приводят суточный рацион питания, который может быть

использован на сложных маршрутах.

Если в горно-пешеходных и лыжных походах исключительное

значение имеет вес рюкзака, а следовательно, и дневного пайка, то на водных

маршрутах груз можно взять несколько больше и дневной паек по весу тоже

увеличить.

Во время подготовки к походу надо точно выяснить, какие продукты

можно закупить на месте, чем и где пополнить продуктовые запасы, есть ли

возможность часть продуктов заслать в отдельные пункты маршрута

посылкой и т. д.

Нужно стремиться к тому, чтобы основная масса продуктов была

куплена в виде концентратов. Концентраты удобны те м, что заранее

расфасованы, требуют мало времени и топлива для окончательного

приготовления.

Опыт походов последних лет показал, что целесообразно заранее

производить расфасовку и упаковку продуктов на каждый день маршрута.

Это дает возможность точно контр олировать расход продуктов по дням и

экономить время при подборе продуктов на каждую закладку. Каждый

дневной паек тщательно упаковывается и перевязывается шпагатом. На

пакете указывается день пути, когда пакет должен быть вскрыт.

Основным условием правильного питания туристов является строгое

выполнение пищевого режима, т. е. принятие пищи в определенные часы.

Принимать пищу надо три раза в день, определяя часы для завтрака, обеда и

ужина, в зависимости от намеченного распорядка дня и графика движения.

Не следует приступать к еде в состоянии переутомления. Рекомендуется

отдыхать до и после еды, хотя в туристских походах это не всегда просто

сделать.

Удачно следующее распределение суточного рациона по калорийности;

завтрак —30—35%, обед —35—40%,ужин — 25—30%. В лыжных походах,



где распорядок дня регулируется коротким зимним днем и варить обед не

представляется возможным, дневной рацион распределяется так: завтрак —

40—45%, обед — 20—25%, ужин — 30— 35%. Карманный паек для обеда

целесообразно раздать каждому участнику утром. Хлеб от замерзания лучше

всего сохранять в карманах брюк. Хлеб хорошо заменить сухарями. Кроме

сухарей и сахара целесообразно на обед выдавать сало, корейку или

грудинку. Колбаса менее желательна, поскольку при больших морозах она

замерзает.

При организации питания на сложных маршрутах нужно иметь в виду,

что горячая пища в середине дня является обязательной. В водных походах

летом целесообразно делать длительный привал в середине дня (на 2 —4

часа). В сложных горно-таежных походах — на 1—1,5 часа, чтобы сварить

хотя бы какао. Во время лыжных походов на Крайнем Севере даже этой

возможности нет. Здесь привал в середине дня делается на 30 —40 минут и

группа обедает сухим пайком (сухари, сало, сахар), запивая горячим кофе

или какао из термоса. Желательно для этого иметь по 400 — 500 г горячей

жидкости на каждого участника.

В перерывах между завтраком, обедом и ужином участники могут

принимать сахар и глюкозу, которые быстро усваиваются организмом.

Наиболее распространенной посудой для туристских пох одов являются

обычные алюминиевые ведра (оцинкованные ведра использовать нельзя

ввиду опасности отравления). Количество ведер берется из расчета по

одному литру первого блюда и по 0,5 —0,6 литра второго блюда на каждого

участника. Для группы в 6 человек нуж но иметь 2 ведра емкостью по 5 —6

литров, на 10—12 человек — 3 ведра.

В связи с тем, что ведра очень неудобны при переноске, некоторые

туристские группы используют кастрюли. Оправдали себя специально

изготовленные чечевицеобразные кастрюли (ведра), вкладыва ющиеся одно в

другое.



Учитывая важную роль своевременного и высококалорийного питания

на сложных туристских маршрутах, целесообразно повара и его помощника

выбрать на весь поход. Нужно очень внимательно подойти к подбору их

кандидатур. Еще до выхода на мар шрут повар и его помощник должны быть

подготовлены для исполнения порученных им обязанностей. Во время

поверочного похода и организации ночлега в полевых условиях способности

повара должны быть проверены.

Во время, похода, в любых, самых неблагоприятных у словиях, повар

вместе со своим помощником должны своевременно приготовить горячую

пищу для группы. Если пища готовится всеми участниками похода по

очереди, то к обязанностям повара каждый должен относиться с должным

вниманием и серьезностью, памятуя, что о т своевременного и сытного

питания во многом зависит успех похода.

Общий прием жидкости должен соответствовать ее суточной потере,

т.е. в среднем 2,5—3 литрам (учитывая и жидкость, принимаемую с пищей).

В жарком климате и при усиленной физической работе ко личество

потребляемой воды увеличивается.

Строжайшее соблюдение питьевого режима необходимо на маршрутах

в горно-таежной местности, где опресненная вода родников и горных речек

выщелачивает соли из организма и ослабляет его. Здесь к воде добавляется

соль, лимонная кислота или клюквенный экстракт. В высокогорье пить

лучше через тонкую резиновую трубочку, чтобы не обветривались губы.

На сложных маршрутах, особенно при прохождении ненаселенного

участка местности, где невозможно пополнить запасы продовольствия,

необходим строгий контроль за расходом продуктов.

Кроме расчетного запаса продуктов, группа должна иметь «НЗ»

(неприкосновенный запас) на случай непредвиденных задержек в пути. Из

опыта походов такой «НЗ» необходимо иметь в количестве 10% на водных

маршрутах, 10—15% — в горно-таежной местности и 20—30% — в условиях

Крайнего Севера.



В случае нарушения графика движения по причине непогоды,

осложнения маршрута, заболевания хотя бы одного из участников, потери

ориентировки, и т. д. группа немедленно должна про извести перерасчет в

сторону уменьшения дневного рациона питания.



МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И АПТЕЧКА

Если в группе нет врача, что бывает чаще всего, один из участников

выполняет роль санинструктора. Он должен получить более или менее

подробные инструкции от специалистов по профилактике, распознаванию и

лечению простудных и желудочных заболеваний (в том числе отравлений),

травм (ушибов, растяжений связок, вывихов, переломов, ранений, ожогов,

потертостей), сердечных заболеваний, ревматизма, фурункулеза.

Для лыжных походов необходимо дополнительно знать профилактику

и лечение обморожений и озноблений; для водных и горно -таежных походов

— приемы восстановления дыхания у спасенных утопающих, лечение укусов

змей и ядовитых насекомых, солнечных и тепловых ударов,  солнечных

ожогов, поражения молнией, приемы борьбы с энцефалитными клещами;

дополнительно для горно-таежных походов — лечение солнечных ожогов на

снегу в высокогорье, горной болезни.

Санинструктор должен овладеть практикой пользования аптечкой,

уметь делать перевязки, накладывать жгуты, шины, транспортировать

пострадавшего. Полезно, чтобы все участники группы также прошли

инструктаж по медицинскому обслуживанию.

Практика показывает, что в лыжных походах чаще всего встречаются

заболевания гриппом, ангиной, бронхитом, воспалением легких, часты также

ознобления кожи лица и кончиков пальцев рук, бывают обморожения лица,

рук и ступней ног; в водных походах — желудочные и простудные

заболевания; в горно-таежных походах — различные ранения, растяжения

связок, грипп, отравления, ожоги от солнца, фурункулы, потертости с

нагноением. В любых походах часто происходят мелкие и сильные ожоги

огнем и кипятком.

В группе устанавливается строжайшее правило: о любом, самом

незначительном заболевании или травме каждый участник немедленно

докладывает санинструктору и руководителю похода. Этой же дисциплине

обязаны подчиняться руководитель и санинструктор.



Если среди туристов кто-то заболел, выход на сложный участок

маршрута недопустим. Группа прежде всего должна принять меры к

нормальному, хорошо организованному лечению товарища даже ценой

прекращения похода. Оставить больного товарища можно только в

приспособленном для стационарного лечения медицинском учреждении.

Аптечка хранится у санинструктора. Медикаменты должны быть

хорошо уложены и защищены от влаги непромокаемой упаковкой. Пузырьки

снабжаются прочными, лучше резиновыми пробками. Йод помещается в

нескольких небольших пузырьках с тщательно пригнанными резиновыми

пробками.



У каждого участника всегда должен быть индивидуальный пакет, пачка

стрептоцида, немного риванола или марганцовки.

Перевязки (особенно на суставах, подбородке, носу, пятках) следует

прошивать нитками, — только тогда можно надеяться, что во время

движения бинт не соскочит.



Надо помнить, что норсульфазол оказывает вредное влияние на

деятельность сердца, и поэтому пользоваться им следует осторожно, на

дневках, когда больной, не несет физической нагрузки.

В аптечке не должно быть аспирина, так как после его приема в

походных условиях можно легко простудиться.

Норсульфазол также употребляется при желудочных заболеваниях.

Стрептоцид принимают внутрь во время ангины. В походных условиях

очень часты мелкие ранения. Туристская прак тика показала, что прекрасным

способом лечения в походе гноящихся ранок является промывание их

раствором риванола (3—4 таблетки на полстакана воды), компресс из

риванола на ночь, а затем на второй день вновь промывание риванолом и

засыпка ранок стрептоцидовой пудрой. Поврежденное место перевязать,

бинты прошить.

Риванолом полощут горло при ангинах.

Марганцовка употребляется в качестве дезинфицирующего средства (в

частности для дезинфекции питьевой воды — небольшая крупинка на 2—3

литра воды). Применяется также при ожогах и укусах ядовитых змей (в

крепком растворе).

Мазь Вишневского — универсальное лекарство, вполне оправдавшее

себя при мелких ожогах, потертостях, обморожениях и т.д.

Салол с белладонной снижает резкие желудочные боли.

Валериановые капли бываю т необходимы для восстановления

деятельности сердца во время сильных переутомлений.

Экмалин — противогриппозное профилактическое средство. Спирт

является прекрасным и единственным в своем роде средством от ожогов

огнем и кипятком. Тотчас после ожога надо к ласть на обожженное место

примочки из чистого спирта. Благодаря этому на коже не возникает пузыря.

Красная ртутная мазь — хорошее средство для лечения трещинок на

коже ознобленных кончиков пальцев.



Гусиным жиром смазывают обмороженное место. В целях

профилактики этим жиром смазывают кожу лица перед выходом на маршрут

в холодную ветреную погоду (очень тонким слоем). Надо, однако, иметь в

виду, что при смазанной жиром коже труднее почувствовать наступление

обморожения.

Глетчерная мазь — прекрасное средство от  ожогов солнцем в

высокогорье на ледниках и снежниках.

В таежных походах необходимо принять меры против заражения

тяжелым заболеванием — таежным энцефалитом. Проконсультироваться по

этому вопросу следует в специальных медицинских учреждениях до выезда в

поход и в местных больницах перед выходом в тайгу. Переносчиком

инфекции служит особого вида таежный клещ, которым заражены лишь

некоторые участки тайги (например, на Алтае, в Хабаровском крае).

Энцефалитный клещ (по виду несколько напоминающий клопа с

удлиненными ножками) особенно опасен в весенние месяцы. Заражение

энцефалитом происходит лишь после продолжительного нахождения клеща

на теле человека. Двигаясь в тайге, надо закрывать тело одеждой, голову —

шляпой или косынкой, осматривать друг друга, сбрасыва я обнаруженных

клещей. Вечером в палатках с помощью фонариков необходимо осмотреть

друг друга, сняв одежду. Впившихся клещей удалять через несколько минут

после смазывания их камфарным маслом или после смачивания одеколоном,

так как в противном случае можн о оторвать туловище от вклинившейся в

тело головки насекомого.

Транспортировка пострадавшего. Практика транспортировки

заболевших в походе туристов показала, что летом в горах и тайге наиболее

пригодны способы переноски пострадавших на рюкзаке (легкие забо левания)

и на носилках. Зимой пострадавшего перевозят на нартах, сооружаемых из

лыж.



Способ переноски на рюкзаке хорош тем, что несущий не отстает от

всей группы, может идти по любой тропе, в зарослях, по осыпям и даже по

скалам.

Из рюкзака, предназначенного для переноски, вынимаются все вещи. С

помощью репшнуров лямки удлиняются на 7 —10 см. На плечи несущего

туриста в виде воротника укладывается сложенное несколько раз тонкое

одеяло (что - бы лямки не врезались в тело). Рюкзак надевается нижней своей

частью вверх (клапан рюкзака оказывается внизу). Затем заболевшего

усаживают в пространство между спиной туриста и спинкой рюкзака так,

чтобы лямки рюкзака поддерживали ноги пострадавшего. Эту операцию

производят, предварительно посадив больного на камень или н а пень.

Поместить больного на рюкзак можно также в том случае, если несущий

опустится на одно колено. Когда пострадавший устроился на своем месте,

два туриста помогают несущему встать и подоткнуть на плечах одеяло под

лямки. Перед тем как идти, несущий дол жен подхватить руками ноги

пострадавшего. На опасных местах два -три человека страхуют несущего

слева и справа или спереди и сзади. Таким образом заболевших туристов

транспортировали на Кавказе по снежникам и скалам, на Алтае по крупной

осыпи и т.д. Через 10, 20, 30 минут, в зависимости от трудности пути,

происходит смена несущего.

Носилки для переноски больного могут быть сделаны из жердей и

палатки или штормовых курток, веревки, репшнуров и т.д.





Для длительной транспортировки больного в походе носилки должны

нести четыре человека. Предварительно из репшнуров каждый связывает

петлю такого размера, чтобы, надев ее через плечо, можно было бы

поддерживать ею конец жерди, к оторую несут одной рукой. На плечо под

веревку надо обязательно подложить

свернутое несколько раз одеяло. Под

голову пострадавшего кладется рюкзак,

из которого вынуты твердые предметы.

Надо следить за тем, чтобы во время

движения не ударить больного о пни  и

камни.

Такой способ переноски

неудобен тем, что на узкой тропе

нельзя. уместиться всем несущим;

через завалы и заросли приходится

перебираться очень медленно, с

большими неудобствами для

пострадавшего.

Тяжело больного можно транспортировать в спальном м ешке, подвязав

его к жерди (рис.2). Двум несущим идти по тропе гораздо удобнее, чем

четырем.

Для перевозки пострадавшего зимой сооружаются нарты (рис. 3). Одну

или лучше две пары лыж кладут рядом друг около, друга.

Позади креплений на лыжи укладывается пал ка толщиной 2—3 см и с

помощью репшнура прочно привязывается к щечкам креплений. К носкам

лыж также привязывается палка и скрепляется репшнурами с первой палкой.

Лямка привязывается сначала к палке, связанной с креплениями, и затем уже

к передней палке. На лыжи укладывается лапник или ветви, сено, одеяла.

Пострадавшего, уложенного в спальный мешок, привязывают к нартам.



Переноска пострадавшего на небольшие расстояния одним человеком

производится на плече (рис. 4).



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПОХОДА

Поход начинается с началом подготовки и может считаться

оконченным лишь тогда, когда группа отчитается перед туристской секцией

коллектива физкультуры и спортивного общества, перед учреждением,

организовавшим группу, и сдаст письменный отчет. Только после этого

маршрутные комиссии могут выдать туристам справки о проведенном ими

походе и принять его к зачету на тот или иной разряд.

Подведение итогов каждого туристского похода необходимо не только

для пропаганды туризма. Главной целью разбора проведенного похода

является обобщение опыта по технике и общественно -полезной работе, а

также обсуждение выявившихся недостатков и нарушений с целью их

исправления. Отчет дает возможность представить себе район похода в

туристском, физико-географическом, экономическом, культурном и

историческом отношениях.

После прохождения трассы маршрута, обычно в поезде на пути

следования в свой город, группа делает устный разбор похода. Обсуждается

пройденный маршрут, отклонения от первоначально намеченного плана и

т.п.

Через одну-две недели после возвращения с маршрута группа делает

устный отчет перед туристской секцией коллектива физкультуры. К этому

времени желательно проявить фотопленки и отпечатать первые образцы

фотоснимков.

Спустя один-полтора месяца группа должна сделать подробный устный

отчет на заседании туристской секции спортивного общества, спортивного

клуба или в городском клубе, туристов. К этому времени желательно

закончить письменный отчет и фотоальбомы о проведенном походе. Рассказ

руководителя группы хорошо сопровождать показом фотос нимков с

помощью проекционного фонаря. Целесообразно продемонстрировать

образцы снаряжения, использованного в походе, собранные коллекции

минералов, гербарии, сводки метеорологических наблюдений, график



температур и т.д. Исключительным успехом пользуются л юбительские

кинофильмы, снятые в походе кем -нибудь из участников.

Во время подготовки похода и его проведения в группе должен

регулярно вестись дневник. Записи в дневнике делает руководитель группы

или специально выделенный для этого турист.

Дневник ведется систематически, ежедневно. Аккуратно и подробно

составленный невник поможет написать хороший отчет и подготовить

устный доклад на секции.

Согласно руководящим материалам и инструкциям Всесоюзного

комитета по физической культуре и спорту необходимо состав ить паспорт

похода по маршрутам первой категории трудности, отчет по маршрутам

второй категории трудности и подробный отчет по сложным маршрутам

третьей категории трудности.

Наиболее приемлемой формой отчета является описание порядка

подготовки и проведения похода, со вставленными фотоиллюстрациями,

чертежами, рисунками, схемами, поясняющими текст.

Объем отчета зависит от характера и сложности маршрута, района

похода, грамотности и литературных способностей участников группы.

Объем ориентировочно 20—25 страниц—на вторую категорию трудности,

40—50 страниц — на третью категорию трудности.



Примерный порядок изложения в отчете

1. Введение. Коротко излагается взгляд на избра нный вид туризма и

указываются какие-либо моменты в качестве предисловия к отчету,

обращение к читателям-туристам и т. д. Введения может и не быть.

2. Краткий историко-географический очерк района похода. (Общая

характеристика района похода). Здесь должны б ыть описаны географические

особенности, рельеф местности, климат с амплитудой вероятного колебания

температур, количество осадков и основные периоды их выпадения,

гидрографическая сеть (реки, озера), почвы и строение слагающих пород,

растительный и животный мир. Указывается наличие полезных ископаемых,

дорожной сети и населенных пунктов.

Несколько подробнее дается справка об экономике, населении и

развитии района, по которому намечен поход, и о степени туристской

освоенности района похода, об особенностях б ыта населения,



достопримечательных местах, экскурсионных объектах, истории

исследования района в тех случаях, когда это представляет интерес.

Указываются проведенные ранее туристские походы в данном районе,

трассы маршрутов. Особое внимание должно быть обр ащено на

характеристику географического района похода и освещение географических

сведений, имеющих прикладной характер в туристском походе (прогноз

погоды на время похода, глубина снежного покрова, преобладающее

направление ветров, высота снеговой линии и границы леса, распределение

осадков по месяцам, скорость течения нужных рек, их глубина, уклоны,

пороги и др., описание дикорастущих растений, возможность охоты,

рыболовства и т. д.).

Для этого раздела необходимо максимально использовать всю

имеющуюся литературу по данному району, консультации компетентных

лиц и отчеты туристских групп.

В конце раздела необходимо указать использованную литературу и

фамилии консультантов по маршруту.

3. Подготовка к походу. Здесь нужно указать список участников похода

с их спортивной характеристикой, наличием туристского опыта и перечнем

наиболее интересных и сложных маршрутов, пройденных ими.

Распределение обязанностей в группе.

Причина выбора данного района для похода и порядок разработки

маршрута. Цели и задачи, поставленн ые перед группой в данном походе

(спортивные, научно-исследовательские, познавательные). Общественно -

полезная работа в группе. От каких организаций к какие задания были

получены.

Рацион питания, запас продуктов и место их приобретения.

Медицинская аптечка и набор медикаментов.

Действительная смета расходов (питание, транспортные издержки,

приобретение и изготовление снаряжения) и источники получения средств

для похода.



Список индивидуального и группового снаряжения, откуда снаряжение

было получено. Что было изготовлено группой самостоятельно. Чертежи

наиболее интересных образцов оборудования.

Общий груз группы и выкладка на каждого участника в начале

маршрута.

План проведения похода. Заправочные базы на маршруте.

Контрольные пункты и сроки, намеченный график  движения.

Предусмотренные мероприятия по обеспечению безаварийности группы.

Установление предварительной письменной связи с местными органами

власти по маршруту группы.

Кем рассматривался маршрут и окончательное, его утверждение.

Оценка категории трудности маршрута, данная маршрутной комиссией.

4. Дневник похода. (В этом разделе должны быть изложены сведения о

фактическом прохождении маршрута в хронологической

последовательности, включая описание подъездов, подходов и выходов с

маршрута. Указываются выполн ение распорядка дня, самочувствие

участников, события дня, погода, температура, направление и сила ветра.

Хронометраж движения. Краткое описание пройденного участка маршрута.

Примечательные места, описание бивака. Жизнь и быт в походе. Проведение

краеведческой и научно-исследовательской работы. Осмотр музеев,

исторических и культурных памятников. Сведения о погоде лучше оформить

в виде графиков и таблиц.

5. Техническое описание маршрута. (Порядок движения по маршруту.

Приметы и ориентиры на маршруте. Описан ие перевалов, бродов,

порожистых мест и порядок их прохождения. Рекомендуемые меры

безопасности. Наличие топлива, пригодной для употребления поды и

удобных площадок для разбивки бивака. Этот раздел должен быть написан с

такой подробностью и точностью чтобы  была полная возможность с его

помощью повторить данный маршрут последующим туристским группам).



6. Выводы о маршруте и советы. В этом разделе должны быть сделаны

выводы о категории трудности пройденного маршрута, его познавательной

сущности и полезности.

Должны быть даны оценка использованному снаряжению и наиболее

характерные замечания по каждому его виду. Советы другим группам по

начертанию наиболее целесообразной линии маршрута, снаряжению,

питанию и т. д. Варианты маршрута в этом районе. Обоснование се зонности

организации походов, указания о целесообразной численности группы и

минимальном специальном (например, альпинистском) опыте участников

похода. К отчету нужно приложить схему маршрута, наиболее трудные его

участки (перевалы, броды, быстрины) желате льно дополнить более

крупными схемами, с рисунками, фотографиями, чертежами.

Карты, кроки, схемы, фотографии, содержащиеся в отчете, должны

иметь пояснительные подписи, согласованные с общим текстом.

На схеме должны быть указаны места ночевок и дневок, нал ичие жилья

и топлива, все населенные пункты, находящиеся на расстоянии менее 50 км

от линии маршрута, и пути сообщения, включая караванные пути и тропы.

Отчет должен быть иллюстрирован фотографиями, чертежами,

схемами, рисунками, поясняющими текст отчета. Желательно в отчет

поместить фотографии всех участников, сделанные до похода, а также на

маршруте. Желательно показать образцы снаряжения И вид биваков, рельеф

местности и растительность, примечательные места и костюмы местных

жителей.

В тех случаях, когда группа проводила в походе исследовательскую

или краеведческую работу, применяла новые образцы туристского

снаряжения или пользовалась местными средствами или способами

передвижения, местными способами охоты и рыбной ловли и т. д., могущими

найти применение в туристских походах,—эти вопросы должны быть

изложены более подробно, с привлечением по мере надобности чертежей,

схем и фотографий.



Желательно к отчету приложить записи фольклора.

Письменный отчет должен быть написан четким, понятным почерком

или отпечатан на машинке. Желательно его сброшюровать и переплести.

Один экземпляр отчета должен быть сдан в организацию, выдавшую

разрешение на проведение данного похода.

В конце отчета должны быть указаны фамилия, имя, домашний адрес

руководителя группы и дата со ставления. Отчет подписывается

руководителем группы.



ТЕХНИКА И ТАКТИКА ПОХОДОВ

ЛЫЖНЫЕ ПОХОДЫ

В этой главе главное внимание уделяется лыжным походам в районах

Крайнего Севера, потому что они являются высшей ступенью проверки

туристской подготовленности. П оходы в указанных районах ввиду их

сложности не представляют массового явления, однако за последние годы

они стали проводиться все чаще, так как накоплен определенный опыт.

Авторы данной книги считают необходимым поделиться им с широкой

туристской общественностью.

Во второй части главы приводится практика походов в таежной зоне.

Следует иметь в виду, что целый ряд сведений и советов, относящихся к

походам в тундре, важны и для лыжных походов в таежной зоне.

Особенности походов на Крайнем Севере

Природные условия Крайнего Севера характеризуются суровым

арктическим климатом, продолжительной зимой (7 —8 месяцев) и сложными

метеорологическими условиями (низкая температура, высокая влажность

воздуха, сильные ветры). Малонаселенность, необжитость большой

территории, труднодоступный характер местности и ограниченность путей

сообщения, а в большинстве районов полное отсутствие дорог,

продовольствия и топлива еще бол ее осложняют туристский поход.

Ионосферные и геомагнитные возмущения (бури) отрицательно влияют на

работу средств радиосвязи и компасов.

Местность в большинстве районов Заполярья тундровая, в некоторых

районах гористая, сильно пересеченная, покрытая валунами, каменной

россыпью, а в некоторых районах — равнинно-болотистая. Рельеф сильно

пересечен оврагами, речками и озерами. Горы, леса, озера и болота, обилие

каменных россыпей и валунов затрудняют движение лыжников.

Одной из самых существенных особенностей территории Заполярья

является исключительное обилие больших и малых озер, связанных

короткими порожистыми реками.



Реки, преимущественно горного типа, многоводные, порожистые, с

быстрым течением. Даже в сильные морозы во многих местах они не

покрываются льдом. Они протекают в узких долинах с очень крутыми

берегами, что чрезвычайно затрудняет организацию переп рав.

Следует учитывать влияние приливно -отливных явлений (10—15 км от

устья), так как приливная волна в узких долинах рек не безопасна.

Около 40% поверхности занимают болота. Степень проходимости

болот не одинакова. Если снежный покров установился рано, ещ е до

наступления заморозков, то прокладывать маршрут по болотам

нежелательно, ибо можно легко провалиться. Особенно опасны мелкие

ручейки, скрытые под толстым слоем рыхлого снега.

Прибрежная полоса представляет собой ряд сильно расчлененных

горных плато, в большинстве случаев круто обрывающихся к урезу воды.

Это диктует выбор маршрута вдоль рек и плато, а не вдоль береговой линии

моря.

Кроме низких температур и неустойчивой погоды, зимний период в

Заполярье характеризуется также сильными холодными ветрами, большой и

низкой облачностью. В это время отмечается особенно много случаев

обледенения и гололедицы. Резкое похолодание при облачной погоде

вызывает обледенение одежды людей. Случаи обморожения возможны даже

в весеннее время (апрель—май) при сильных ветрах и большой влажности

воздуха.

Профилактическим мерам борьбы против обморожения людей следует

уделять серьезное внимание. Руководитель туристской группы,

организующий поход, не должен упускать из поля зрения вопросы

своевременной сушки одежды и обуви, свое временной остановки на ночлег и

правильного выбора места бивака, а также регулярного обеспечения

участников похода горячей пищей (3 раза в сутки). Недоучет этих мер ведет

к массовым случаям обмораживания и простудным заболеваниям.



Полярная ночь или очень короткий день с длинными сумерками и

светлыми ночами с полярным сиянием создают своеобразные условия для

передвижения. Это требует специальной подготовки и натренированности

участников похода, отличного владения лыжной техникой. Ориентировка

здесь затруднена из-за однообразного ландшафта и отсутствия хорошо

заметных ориентиров.

Весной и особенно осенью характерны резкие колебания температуры.

Проходимость местности зимой значительно повышается по

сравнению с летним периодом, зависит от глубины и плотности сн ежного

покрова, промерзания болот и прочности льдов.

Древесная растительность в арктической зоне отсутствует. В

глубинных районах продовольственных ресурсов, кроме рыбы и

ограниченного количества оленины, не имеется.

Все эти особенности хотя и не исключают , но значительно усложняют

организацию и проведение лыжных походов в условиях Крайнего Севера.

Полярные дни и полярные ночи нарушают обычный, привычный уклад

жизни человека. В полярный день многие не могут нормально отдыхать.

Длинная зимняя ночь. угнетающе  действует на психику человека, отсутствие

или недостаток ультрафиолетовых лучей способствует заболеванию цингой,

особенно при недостатке в пище витамина С.

Короткий полярный день ограничивает суточный переход туристской

группы. Недостаточная освещенность затрудняет производство фото- и

киносъемки. Длинный полярный день во второй половине зимы (апрель —

май месяцы) благоприятствует проведению длинных переходов, но сильная

освещенность заставляет пользоваться темными (защитными) очками.

(Схема продолжительности полярного дня и полярной ночи дана в

приложении).

Влажность воздуха доходит до 89 —90%. Такой высокий процент

относительной влажности является главной причиной большой облачности и



частых туманов в Арктике. Большое количество пасмурных дней и туманов

усложняет ориентировку группы на маршруте.

Осадки зимой выпадают в виде сухой и мелкой снежной пыли

(центральный сектор), а иногда и мелкого дождя, в виде пыли (Кольский и

Чукотский полуостров).

Выпавшая на землю снежная пыль не смерзается и при малейшем ветре

переносится с места на место, с открытых пространств и вершин — в

лощины.

В районах Арктики с влажным воздухом и сильными ветрами снег

утрамбовывается настолько, что позволяет передвижение по нему без лыж.

Снег в большинстве районов Арктики сходит в конце  июня. Число дней со

снежным покровом — 200—300.

Арктика отличается сильными и штормовыми ветрами. Ветры со

скоростью 10—15 м/сек в Арктике—довольно частое явление. В центральной

Арктике сильные штормовые ветры иногда могут продолжаться до 5 — 10

дней и более. Западная часть Заполярья (Кольский полуостров)

характеризуется так называемыми «зарядами». Это сильный ветер (со

скоростью 25—30 м/сек), который может длиться всего 1 —2 часа. Опасность

заключается в том, что «заряды» начинаются почти внезапно. Ветры

усугубляют суровость полярной зимы и усиливают действие холода.

Ниже приводится таблица, показывающая, при какой температуре

воздуха и какой силе ветра открытая часть тела в спокойном состоянии

обмораживается.

Метели (пурга, буран) бывают как при снегопаде, так и без него.

Настоящая пурга, затрудняющая передвижение лыжника, бывает при



скорости ветра 14 м/сек и выше. При ветре со скоростью 12 —15 м/сек

снежная пыль поднимается на высоту 15—30 м над землей, и воздух

наполняется снежной пылью, что затрудняет дыхание и создает почти полное

отсутствие видимости. Такая снежная пыль проникает в мельчайшие щели,

даже сквозь неплотную ткань или швы одежды, сквозь упаковку и т. д.

Климатические условия Арктики (особенно зимой) требуют

приспособления к ним участников похода, что достигается известной

акклиматизацией и систематической закалкой. Лыжные походы в условиях

Арктики требуют соответствующего снаряжения, одежды и питания.

Любой человек, уроженец средних широт, может приспособиться к

арктическим условиям при наличии хорошего здоровья, при нормальном

питании (до 5,5—6 тысяч больших калорий) с необходимым количеством

витаминов в пище и при наличии одежды и обуви, предохраняющих о т

арктического холода, сырости и ветра.

Крайний северо-запад Арктики (Кольский полуостров) резко

отличается от восточных заполярных районов нашей страны. Здесь

климатические условия менее суровы, чаще встречается растительность, в

большинстве районов имеется сеть дорог, связывающая населенные пункты.

Географическую характеристику отдельных районов Крайнего Севера

следует искать в специальной литературе.

Планирование похода.  Планируя лыжный поход в условиях Крайнего

Севера, группа должна очень внимательно по дойти к выбору района.

Диктующим фактором здесь является возможность подъездов к началу

маршрута и возвращение назад после окончания похода. Наиболее удобными

в этом отношении являются районы Кольского полуострова, Архангельская

область, Полярный Урал (гг.  Воркута, Хальмер-Ю и Салехард), куда

подходят железнодорожные пути. В остальные районы Крайнего Севера

добраться зимой можно только с помощью полярной авиации.

При выборе района похода удобно пользоваться картой масштаба 1 : 1

000 000. На картах по Крайне му Северу даже в таком мелком масштабе



указаны все поселки, отдельные избы, зимовья, граница леса, наличие дорог,

троп, зимников и т. д.

Избранный для проведения лыжного похода район должен быть

тщательно изучен с помощью имеющихся литературных источников

(географических описаний, гидрометеорологических справочников, лоции

морей и т. д.). Нужно отметить, что этих литературных источников очень

мало, так как Крайний Север и на сегодняшний день мало изучен и описан.

Имеются белые пятна, требующие нанесения их на карту и описания. К

числу таких белых пятен относятся внутренние районы Таймырского

полуострова.

Кроме литературных источников, нужно использовать консультации

охотников и рыболовов, а также местных учреждений, установив с ними

заблаговременную письменн ую связь. Целесообразно изучить отчеты

туристских групп, прошедших раньше хотя бы в соседних районах.

Для детальной разработки маршрута нужно иметь карту масштаба 1 :

200 000 или 1 : 500 000. В отличие от походов в средних широтах карты

указанного масштаба вполне могут удовлетворить требования туристов в

походах по Крайнему Северу. Более того, пользоваться картой масштаба 1 :

100 000 бывает очень неудобно из -за ее большой величины. Потребность в

отдельных листах такого масштаба может возникнуть, лишь при пе реходе

особо сложных горных перевалов.

Характерной особенностью маршрутов в условиях Крайнего Севера

является их большая протяженность, почти полное отсутствие населенных

пунктов, невозможность пополнения запасов продуктов на трассе маршрута,

бездорожье, далекие подъезды к началу маршрута, отсутствие возможности

выйти на боковые пути, бедность местным топливом, отсутствие привычных

ориентиров.

Здесь большое значение приобретает каждое жилье, даже охотничьи и

рыбачьи зимовья или чумы оленеводов. Выброшенный на берег плавник,

отдельные участки леса и заросли кустарника также должны тщательно



учитываться. Как правило, трасса маршрута должна проходить через них,

хотя это иногда может удлинить маршрут на 30 — 50%. Такие участки

используются как опорные пункты, где  иногда целесообразно организовать

дневки.

При прокладывании на карте линии маршрута нужно иметь в виду, что

в Заполярье снег постоянно дующими ветрами уплотнен настолько, что

позволяет движение по нему без лыж. Не только лыжи, но и нога человека

подчас не оставляет следа на снегу. На возвышенных местах снега почти нет,

он сдут полностью ветром и движение на лыжах затруднено из -за

выступающей почвы и мелких камней. Необходимо учитывать

господствующее направление ветров. Недооценка этого фактора может

привести к аварии или, в лучшем случае, к срыву похода.

Разбивка маршрута по дням и планирование темпа движения должны

проводиться с учетом того, что туристы бу -• дут вынуждены нести с собой

почти весь запас продовольствия и топлива. Здесь величина суточного

перехода, особенно в начале маршрута, очень мала (8 —12 км) и тем меньше,

чем длиннее весь маршрут, а значит, и больше общая выкладка на каждого

участника.

Для определения общей продолжительности похода (его пешеходной

части) темп передвижения хорошо подготовл енной группы нужно принимать

в 15—18 км. Здесь учтены дневки, а также вынужденные пережидания пурги.

На маршрут протяженностью в 300 км нужно планировать 20 дней, из

них 4—5 дней, как правило, падают на непогоду. График движения

целесообразно составить приблизительно так: 10, 15, 18 км, дневка, 20, 20,

20, 20 км, дневка, 25, 25, 30, 30 км, дневка, 25, 22, 20 км.

Кроме трех дневок 2—3 дня нужно оставить в резерве. В случае

неблагоприятной погоды специальные дневки не делаются, они совпадут с

днями непогоды.

Дневки целесообразно планировать в населенных пунктах, охотничьих

или рыбачьих избах, в местах с наличием топлива (лес, кустарник, плавник)



или в пунктах, где предусмотрено проведение научно -исследовательской

работы.

Наличие хорошего снаряжения в группе яв ляется одним из факторов

успешного и безаварийного похода. Снаряжение для лыжных походов в

условиях Крайнего Севера должно быть легким, удобным в передвижении, а

также должно обеспечивать организацию ночлегов в самую

неблагоприятную погоду.

Коротко требования к одежде сводятся к следующему: способность

сохранять тепло при морозе 50 —60°; ветронепроннцаемость при ветре со

скоростью до 25—30 м/сек; влагонепроницаемость (непромокаемость);

максимально возможная легкость и удобство при носке и передвижении на

лыжах; простота одевания и раздевания.

Если при планировании походов первой и второй категории трудности

в средней полосе группа может брать тот .или иной перечень снаряжения

часто по своему усмотрению, то в сложных походах третьей категории

трудности небрежное отношение к этому вопросу может привести к

печальным последствиям. Маршрутные комиссии должны установить

определенный перечень снаряжения для таких походов, проверяя его

наличие при отъезде группы на маршрут.

Индивидуальное снаряжение  на каждого участника должно быть

точно подогнано и испытано в проверочных походах. Здесь все должно быть

продумано до мелочи, взято все необходимое и ничего лишнего.

Примерный перечень индивидуального снаряжения для лыжных

походов по Крайнему Северу

1. Нательное белье. Лучше трикотажное, так как оно хорошо впитывает

пот во время движения. Желательно иметь две пары. При длительных

переходах одна пара белья иногда не выдерживает и разрывается. Кроме

того, вторая пара белья пригодится для бани, которую целесообразно

устроить в середине маршрута (если есть населенный пункт) или при

окончании похода.



2. Теплое белье. Очень удобно фланелевое.

3. Лыжный костюм. Желательно из плотной шерстяной ткани, так как

снег хорошо стряхивается с шерсти.

4. Свитер шерстяной. Годится любой вязки,  но обязательно должен

быть достаточно длинным, чтобы не вылезал из -под брюк при движении и

нагибании. Желательно с хорошим воротом.

5. Штормовой костюм. Должен быть изготовлен из хорошего тонкого

брезента. Капюшон желательно иметь пришитым, а не пристегив ающимся.

6. Суконная куртка. Хороши так называемые «канадки» с манжетами,

воротом и поясом, связанными в резинку. При отсутствии подобных курток

можно использовать телогрейки на ватине.

7. Носки шерстяные —4 пары. Желательно толстой вязки.

8. Носки хлопчато-бумажные —3—4 пары. Надевать в таком порядке:

хлопчато-бумажный, шерстяной, хлопчато -бумажный.. Под носок на голую

ногу хорошо надевать капроновый чулок. Он предохраняет от потертостей и

значительно утепляет ноги.

9. Шапка-ушанка. Для применения в походе  подшлемников или

специальных масок на лицо, шапку желательно иметь на один размер

больше. Используется в основном на биваке в холодную и ветреную погоду.

В походе держать в верхнем клапане рюкзака.

10. Шапочка лыжная. Желательно шерстяная, с наушниками.

Используется на маршруте в хорошую погоду.

11. Подшлемник. Шерстяной. Во время пурги, метели, при низких

температурах надевается под шапку. При отсутствии лыжной шапочки может

быть использован в теплую погоду.

12. Маска на лицо. Желательно из шерсти или дру гого мягкого

плотного материала. Вырезается щель для глаз и отверстие для носа и рта.

Края тщательно обметать.

13. Шарф шерстяной.



14 Лыжные ботинки. На два размера больше обычной обуви. При

пользовании жестким носковым креплением необходимо иметь ботинки с

крепкими рантами. Иногда целесообразно рант дополнительно оковать

жестью.

15. Войлочные стельки. Толщиной 0,4 —0,6 см. Можно изготовить из

шинельного сукна, сложенного вдвое.

16. Валенки. Используются в основном на биваках во время ночлегов.

Ботинки в это время просушиваются. Если есть возможность, желательно

вместо них иметь унты, кисы или меховые

чулки.

17. Чехлы на ботинки. Из легкого

брезента или шерстяной ткани. Некоторые

туристы дают фасон и выкройки чехлов в

виде сапога. Опыт лыжных групп показал,

что проще чехлы шить не по форме сапога, а

в виде обыкновенного прямого мешка (рис.

5). В тех случаях, когда чехлы протрутся у

щечек крепления или под пяткой ботинка, их

поворачивают вокруг ноги на несколько

градусов. Не связанные сложным фасоном

чехлы становятся простыми в изготовлении и универсальными при

использовании. Однако хорошо сшитые, на войлочной подошве, на тонком

ватине и простеганные чехлы в форме сапога весьма удобны и надежно

предохраняют ноги от холода (рис. 6).

18. Рукавицы. Меховые, с подшитыми крагами из сукна или брезента, с

резинкой. Обе рукавицы соединить тонкой бечевкой или тесьмой. Надевать

на перчатки или варежки тогда, когда начинают мерзнуть руки.

19. Варежки шерстяные. Необходимы при работе на морозе с

фотоаппаратом, киносъемочной  камерой, карандашом и т. д. Желательно

иметь шерстяные перчатки.



20. Термос. Емкостью 0,5—1 литр. Надо иметь в виду, что термосы

очень хрупки и требуют исключительно осторожного обращения.

Переносить термос целесообразно внутри рюкзака (не в боковых карма нах),

обязательно вертикально, обернутым в меховые чулки, спальный мешок и др.

мягкие предметы. При заполнении термоса пробку вытереть насухо и

вставлять в горло термоса без излишнего нажатия. В кофе или какао,

заливаемые в термос, добавлять немного соды в о избежание скисания

жидкости.

21. Туалетные принадлежности. Полотенце, мыло, зубной порошок.

Пастой пользоваться не всегда удобно, так как она замерзает на морозе.

22. Котелок, ложка, кружка. Желательно ложку брать деревянную,

кружку эмалированную (не алюминиевую). На всю группу иметь 2 —3

запасные ложки, так как они часто ломаются или теряются.

23. Лыжи. Выбор типа и качества лыж требует исключительного

внимания со стороны участников похода. Если поход намечен На март —

апрель и большой участок маршрута проходит по тундре, желательно взять

лыжи с окантовкой, так как иначе твердый наст приведет лыжи в негодность

(стесывание граней лыж). Длина и ширина лыж в этом случае не  имеют

существенного значения. Окантовка предохранит лыжи от поломок на

застругах. При походах по таежной местности в средних широтах



целесообразно иметь уширенные и удлиненные туристские лыжи или

облегченные охотничьи.

Много споров вызывает вопрос: какое крепление наиболее

целесообразно для туристских походов. Ответить на этот вопрос

категорически и дать совершенно определенный рецепт нельзя. Так, при

организации походов в таежной местности средних широт, при наличии

большой группы (15—20 человек) наиболее целесообразно полужесткое

армейское крепление. Такое крепление не требует новых ботинок с

широкими прочными рантами, легкозаменяемо, просто в ремонте.

Применение жесткого крепления типа «ратафел» здесь ограничивается еще и

тем, что в больших группах не мо жет быть уверенности в том, что крепление

подогнано надежно.

В суровых условиях Крайнего Севера, когда снег уплотнен, а группа

состоит из 8—10 человек, обладающих хорошим туристским опытом и

навыками лыжной подготовки, наиболее целесообразно жесткое крепле ние.

Использование полужесткого или мягкого крепления здесь нежелательно, так

как на морозе затруднено их одевание. Ремни во время движения могут

растянуться, а поправить их в рукавицах очень трудно. Работать же голыми

руками на морозе опасно, так как можн о обморозить пальцы.

Кроме того, при использовании мягкого и полужесткого крепления

нога стянута ремнями, что нарушает кровообращение и может привести к

обморожению. Рантовое крепление, тщательно подогнанное до похода,

надежно и удобно в пользовании. Даже в рукавицах можно быстро надевать

и снимать лыжи.

При движении по сильнопересеченной местности жесткое крепление

позволяет хорошо управлять лыжами. При спусках и подъемах на перевалах,

покрытых плотным настом, оно позволяет ставить лыжу на ребро, что трудн о

или невозможно сделать при мягком креплении.

24. Набор лыжных мазей.



25. Мазь для ботинок. Рыбий жир или специальная мазь для

спортивной обуви, продаваемая в спортивных магазинах.

26. Рюкзак. Желательно большой, альпинистский. В походах по

сильнопересеченной местности желательно иметь рюкзак со станком. Лямки

рюкзака целесообразно уширить за счет войлочной подкладки и прошить

суровыми нитками в месте прикрепления. Правильная укладка и

балансировка рюкзака подробно изложена в главе «Горно -таежные походы».

27. Личный ремонтный набор. Иголки разной величины, нитки,

пуговицы.

К подготовке группового снаряжения нужно подойти еще более

внимательно.

До сих пор еще существует множество мнений относительно того,

брать ли в поход палатку, нужна ли печь и т. д. Автор ы данной книги твердо

убеждены, что сложные зимние походы должны проводиться с обязательным

наличием палатки, печи, поперечной пилы и других необходимых в походе

предметов.

Примерный перечень группового снаряжения для лыжных

походов по Крайнему Северу

1. Палатка. Вместимостью на всю группу; может быть использована

армейская шатровая палатка лагерного типа, хотя она слишком тяжела.

Лучше изготовить палатку самим из тонкого плотного брезента или плащ -

палатки. Внутри палатки желательно иметь второй слой (термо изоляционный

экран) из тонкого полотна или перкаля. Отверстие, предназначенное для

печной трубы, отделывается асбестом или жестью для предотвращения

загорания палатки. Входное отверстие желательно иметь в виде рукава

(тамбура) с затягивающимся концом. Вес палатки на 8—10 человек будет

равняться: одинарной—8—10 кг, с термоизоляционным экраном —12—15 кг.



Если в лыжных походах по таежно -лесной полосе желательно иметь

одну общую палатку на всю группу, то в условиях Крайнего Севера

размещение группы в нескольких палатках или организация похода без

палатки — совершенно недопустимы. Здесь вся группа должна размещаться

в одной палатке.

2. Легкая носимая печь. Изготавливается из тонкой листовой стали

(0,3—0,5 мм толщиной). Может быть предложено несколько образцов:

а) разборная, где бока, днище, передняя и задняя стенки

изготавливаются в виде отдельных деталей;

б) подвесная печь, имеющая форму призмы или конуса.

в) печь-кухня со вставным бачком из луженой жести или отверстием

сверху для установки конусообразного ведра в качестве варочного бачка

(рис. 7). Трубы изготавливаются диаметром 8 — 10 см. (Меньше нельзя, так

как значительно уменьшается тяга, и внутренность трубы забивается са жей).

Трубы изготавливаются телескопического вида или в виде отдельных

участков, которые заранее подгоняются и маркируются.



Можно изготовить печь с большим коэффициентом отдачи тепла (рис.

8).

3. Спальный мешок. В сложных зимних походах индивидуальные

мешки как ватные, так и пуховые не оправдывают себя. Несмотря на

значительный вес, они плохо защищают от холода. Многие туристские

группы стали применять групповые спальн ые мешки, названные в шутку

«агрегатами». Такие мешки могут быть рассчитаны на 3 —4 человека и более.

Они могут изготавливаться из дешевого материала и бараньей шерсти.

В условиях Крайнего Севера зарекомендовал себя групповой спальный

мешок на всю группу в 8—10 человек. Участники группы располагаются в



нем «валетом» (половина группы — в одну сторону головами, вторая

половина — в другую).

Нижнюю часть спального мешка желательно иметь в виде

прорезиненного матраца, надувного. Простейший групповой спальный

мешок изготавливается так: снизу плащ -палатка, потом ватный пуховой или

набитый бараньей шерстью матрац. Сверху вся группа укрывается общим

одеялом, сшитым из двух грубошерстных одеял. Поверх одеяла — большая

плащ-палатка. По бокам одеяло и палатка пристегиваю тся или

привязываются к матрацу.

Спать в таком мешке нужно обязательно разувшись, в шерстяных

носках или ватных чулках.

4. Пила. Поперечная, двуручная. Должна быть хорошо разведена и

наточена. Если маршрут проходит полностью в безлесной полосе —

поперечная пила не берется.

5. Топоры. Не нужно соблазняться маленькими так называемыми

«туристскими» топориками. Необходимо брать с собой обыкновенные

плотничьи топоры с хорошими, крепкими черенками. При группе 8 человек

необходимо брать не менее двух топоров. Поло мка или утеря хотя бы одного

топора является бедствием для группы. Желательно запасное топорище из

просушенной березы.

6. Пилы-ножовки. Обязательная принадлежность для групп,. идущих на

Крайний Север. Применяются для резания плотного снега при рытье

котлована под палатку. Необходимо на группу в 8 —10 человек взять 2—3

штуки.

7. Лопаты. В походах по таежно -лесной полосе желательно иметь

деревянную лопатку с широким совком. Можно брать куски фанеры,

размером 40Х50 см. В походах по Крайнему Северу желательно им еть малые

носимые (металлические) лопаты. Лопаты используются для рытья котлована

под палатку.



8. Варочная посуда. Ведра и кастрюли. При походах в лесной полосе

приготовление пищи целесообразно производить на костре (не в палатке). В

этом случае необходимо иметь алюминиевые ведра (оцинкованные не

годятся), одно на 4 человека.

Во время походов по Крайнему Северу, где отсутствует местное

топливо, приготовление пищи производится на печке внутри палатки. В этом

случае целесообразно иметь ведро и две кастрюли не обходимой емкости.

Для варочной посуды необходимо иметь чехлы, чтобы не пачкать

рюкзаки и прочее снаряжение.

Очень удобен набор ведер, укладываемых при переноске одно в другое.

9. Медицинская аптечка. Смотри главу «Медицинское обслуживание и

аптечка».

10. Ремонтный набор. Молоток, отвертка, плоскогубцы, шурупы,

гвозди разных размеров, сыромятные ремни, проволока медная, жесть,

ножницы для резки жести, кусочки фанеры, суровые нитки, иглы,

напильники, шило, штыри запасные к палкам, пуговицы, запасные креплени я

к лыжам. Набор хранится в отдельной коробке или мешочке у

ответственного лица.

11. Веревки. Основные альпинистские, 1 —2 конца на группу. Особенно

необходимы в случае переходов через участки морских заливов, а также

через горные перевалы. Необходима тонка я веревка на репшнуры, для увязки

груза, как расходный материал, из расчета 10 —15 метров на человека.

12. Компасы туристские или типа Адрианова. У каждого участника.

13. Карта. Для условий Крайнего Севера вполне достаточно иметь

карту масштаба 1 : 200 000.  На участки со сложными перевалами иногда

могут потребоваться карты масштаба 1 : 100 000.

При прохождении сложного и длинного маршрута целесообразно карту

использовать в виде отдельных листов (не склеивать), так как она сильно

затирается и пользование ею затрудняется.



14. Электрические фонари с запасом батареек. Необходимо иметь 2 —3

штуки на группу.

15. Стеариновые свечи. Из расчета 1 —1,5 свечи в сутки. Для установки

свечей в палатке необходимо изготовить из жести (консервной банки)

подвесной подсвечник с жестяной предохранительной пластинкой над

пламенем.

16. Портативная радиостанция типа «Север» (партизанская), с

радиусом действия 150—200 км. Радиостанция берется в особо сложных

походах.

17. Нарты. Вопрос о целесообразности использования нарт в зимних

походах является спорным. Некоторые туристские группы категорически

отрицают целесообразность использования нарт. Другие считают их

незаменимыми и нужными на сложных маршрутах.

Автор данной главы неоднократно применял в своих зимних походах

нарты различных конструкций и пришел к совершенно твердому убеждению,

которое сводится к следующему:

При проведении сложных походов в условиях Крайнего Севера в

безлесной тундре, где более или менее равнинный рельеф или широкие

речные долины, когда длина маршрута равна 400 —500 км, легкие разборные

нарты совершенно необходимы. В таких походах выкладка на каждого

участника может доходить до 35 —40 кг (продукты, топливо и др.

снаряжение) и без нарт перенести такой груз невозможно. В этом случае

целесообразно иметь нарты на каждог о участника группы, за исключением

1—2 человек. Нарты изготавливаются из обычных лыж и простейшей

металлической конструкции (рис. 9). По плотному насту группа может

свободно двигаться со скоростью 4 —5 км в час (20—25 км в сутки), имея

груз на каждой нарте по 25—30 кг.



1—2 человека, свободные от нарт, несут в рюкзаке груз 20 — 30 кг,

прокладывают лыжню, помогают товарищам при преодолении сложного

рельефа (речки, овраги, подъемы). Уменьшать количество нарт, а

соответственно увеличивать нагрузку на каждую нарту, нецелесообразно.

При проведении лыжных походов в таежно -лесной полосе (глубокий

снежный покров) или в условиях Крайнего Севера по сильно пересечанной

маетности с преодолением горных перевалов использование нарт

нецелесообразно. Они слишком утомляют участников группы (частое

перевертывание, застревание в кустах) и крайне замедляют темп

передвижения.

18. Фотоаппараты или киносъемочные камеры. Желательно с

затворами, не замерзающими на морозе. В противном случае их приходится

носить за пазухой.

19. Запасные лыжи. Берется одна пара лыж на 6 —8 участников и одна

пара на 7—8 нарт. При прохождении сильнопересеченного рельефа

количество запасных лыж можно несколько увеличить. Крепление на

запасные лыжи не ставить.

20. Письменные принадлежности. Блокноты для дневников, журналов,

наблюдений. Карандаши целесообразно простые.

21. Оружие. Карабины, дробовые ружья или малокалиберные винтовки

с запасом боеприпасов. Используются для ох оты и для охраны группы от

хищных зверей.



22. Темные очки. Берутся в случае планирования похода на март —

апрель.

23. Телогрейка, ватные брюки, запасные ботинки. Аварийный запас на

случай попадания в воду кого -либо из участников, а также для замены

износившейся одежды. В условиях Крайнего Севера желательно иметь

легкую малицу и унты.

24. Топливо. Для безлесных районов Крайнего Севера. Берется в виде

пластического или жидкого бензина, торфобрикетов и кокса.

25. Спички. Кроме спичек, имеющихся по 1 —2 коробки у каждого

участника, необходимо иметь аварийный запас в количестве 3 —4 коробок.

Каждая коробка спичек предварительно зашивается материей и окунается в

горячий пара4)ин. Весь аварийный запас необходимо хранить в

металлической баночке или, в крайнем случае, об ернутым в твердую бумагу.

Аварийный запас используется только в крайнем случае.

26. Набор различных приборов для ведения наблюдений.

Минимальный и срочный термометр, барометр, анемометр и т. д.

27. Ракетницы —2 шт. Набор осветительных и сигнальных ракет —

50—60 шт. Могут быть очень полезны в походах по Крайнему Северу или

(при переходах больших туристских г рупп) для связи с подгруппами.



ТОПЛИВО

При прохождении безлесного участка (арктическая тундра или морские

заливы) группа должна иметь необходимый запас в ысококалорийного

топлива. Наиболее удобными видами топлива являются пластический и

жидкий бензин, торфобрикеты и специально заготовленный кокс. Норма

топлива для приготовления пищи и обогревания палатки около 5 —6 кг в

сутки при условии сжигания его в специ альной печи-кухне.

Порядок использования топлива целесообразно применять следующий:

для приготовления воды и варки пищи употребляется легко воспламеняемый

и бурно горящий пластический или жидкий бензин. После приготовления

пищи с помощью пластического бенз ина поджигаются торфобрикеты.

Закладка в 500 г горит в течение 30 —40 минут. На хорошо разогревшиеся

торфобрикеты укладывается кокс. Кокс горит довольно длительное время, но

каждая закладка должна быть не менее килограмма, так как в противном

случае он может затухнуть.

Чтобы пластический и жидкий бензин сгорали медленнее и с большим

эффектом, нужно применять следующие замедлители: пластический бензин

плотно набивают в пустую консервную банку и сверху чуть прикрывают

крышкой. В таком положении он горит в два раза медленнее и используется с

большим коэффициентом полезного действия.

При необходимости использовать жидкий бензин нужно иметь два

куска пористого силикатного кирпича, которые поочередно смачивают в

бензине и поджигают внутри печи. Использование турист ских или

хозяйственных примусов для приготовления пищи (в большой группе)

крайне нецелесообразно, несмотря на более экономичнее использование

бензина или керосина. Приготовление ужина на хозяйственном примусе

занимает 1,5—2 часа. При использовании же мален ьких туристских

примусов ужин будет готовиться и того больше.

Количество топлива, расходуемого в течение ночи, можно значительно

сократить, если отменить ночное дежурство, когда оно не вызывается мерами



охраны группы от хищных зверей. В этом случае топливо  можно

использовать только для приготовления пищи и обогревания палатки во

время бодрствования группы. При наличии хорошего общего спального

мешка нет необходимости отапливать палатку ночью.

При планировании лыжных походов в условиях Крайнего Севера

нужно использовать для топлива любое горючее вещество, попадающееся в

пути: тюлений жир — при переходах по льду морских заливов, плавник — на

побережье и мелкий кустарник — в более южных районах тундры.

Ближе к Полярному кругу почти везде имеется более или менее  богатая

лесная растительность, позволяющая постоянно возобновлять запас топлива.



ПЕРЕДВИЖЕНИЕ  НА  НАРТАХ

Общая выкладка каждого участника, из расчета нахождения группы на

маршруте — 16 —20 дней, выглядит следующим образом:

Для транспортировки груза в 45—55 кг на одного участника в условиях

Крайнего Севера необходимы нарты. Наличие легких нарт у каждого

участника позволяет двигаться со скоростью 12 —15 км. В середине

маршрута, когда значительно уменьшится груз и участники в совершенстве

овладеют техникой движения на лыжах с нартами, темп может быть доведен

до 25—30 км.

Правильная укладка нарт и рациональное распределение груза между

рюкзаками и нартой является важным у словием быстрого передвижения и

наименьшего уставания туристов в течение дня.

На основании опыта рекомендуется груз распределять следующим

образом: 8—10 кг груза укладывается в рюкзак каждого участника. Сюда

входят личные вещи туриста, которыми он пользует ся на маршруте и биваке.

Все остальное укладывается на нарту. Для правильной и прочной укладки к

каждой нарте намертво прикрепляется легкий деревянный ящик, размером 60

х 40 х 20 см, длинной стороной поперек нарты, что предотвращает ее

опрокидывание. В ящик укладываются тяжелые предметы, как правило,

продукты (консервные банки, концентраты, сахар, масло, колбаса и т. д.).

Сверху ящик закрывается плотной крышкой, к которой крепится инструмент

(топоры, пилы-ножовки, молотки, плоскогубцы, отвертка и т. д.). Ос тальной



груз распределяется по всей нарте с таким расчетом, чтобы центр тяжести

всей нарты с грузом лежал как можно ниже.

Если нарты используются на маршруте, где иногда встречается

растительность, прикрепленный к нартам ящик будет цепляться за стволы

деревьев и кустарник. В этом случае верхнее строение нарт (металлическая

конструкция из уголков) должно быть растянуто на две трети длины лыж.

Площадка для груза делается из сетки с небольшим провисанием. Хорошо

иметь брезентовый мешок, который плотно привязыв ается во всю длину

нарты. Подобная укладка понижает центр тяжести всей нарты с грузом.

Топливо и разные пахучие предметы нельзя укладывать на нарты с

продуктами.

Одна нарта оборудуется под кухню, т. е. на ней прочно укрепляется

печь, в специальный ящик укл адываются кухонные принадлежности,

суточный запас топлива и продуктов.

Выделяется нарта для бивачного имущества (палатка, центральная

стойка, подсвечник и т. д.).

Все термоса, для сохранения их от поломки и утери, могут

закрепляться за одним из участников,  который перевозит их на своей нарте,

аккуратно упаковав в вертикальном положении в ящик с сеном или

стружками.

Нужно обязательно соблюдать следующее правило: за каждым

участником закрепляются определенные предметы группового снаряжения,

которые он обязан сохранять и по мере необходимости приводить в порядок.

Незакрепленное имущество быстро придет в негодность или будет забыто на

одном из биваков.



ОРГАНИЗАЦИЯ  БИВАКОВ

При детальном изучении маршрута и планировании графика движения

внимательно продумываются  места ночлегов. Однако на карте выбор бивака

носит общий характер. Здесь в основном учитывается количество

километров дневного перехода, наличие жилых мест и топлива.

При выборе бивака на Крайнем Севере главное значение имеет

расположение бивака по отноше нию к рельефу. Остальные факторы

решаются сами собой. Если нет реки или пресноводного озера, для

приготовления воды используется снег. Местное топливо, как правило, все

равно отсутствует. Ровные площадки в тундре встречаются повсюду.

При выборе места для бивака нужно учитывать господствующее

направление ветра, наличие складок и неровностей местности, способных

защитить палатку от пурги. При отсутствии складок местности и

необходимости организации бивака на продолжительное время нужно

выбрать пониженные места с толстым снежным покровом. Там с помощью

ножовки и металлических лопат отрывается, котлован глубиной 0,8 —1 м.

Площадь котлована определяется размерами основания палатки.

Вокруг палатки укладывается плотная стенка из снежных блоков.

Угловые оттяжки закрепляются с помощью ледовых крючьев, специально

заготовленных прочных кольев или лыж, вкопанных в снег поперек оттяжек.

При разбивке бивака на льду морских заливов выбирается участок с

крепким толстым льдом. Палатка устанавливается с подветренной стороны

прочного высокого ропака или стамухи. Здесь угловые оттяжки необходимо

закреплять с помощью легких крючьев, забиваемых в лед. Края палатки

необходимо обкладывать снежными блоками или кусками льда и засыпать

рыхлым снегом. Перемешанный рыхлый снег через 2 —3 часа

перекристаллизовывается в фирновую массу, плотно прикрепляющую полы

палатки к грунту или льду.

В палатку заносятся только рюкзаки с личными вещами участников,

постельные принадлежности (групповой спальный мешок) и завозится нарта



с печью-кухней. Остальные нарты оставляются снаружи около палатки.

Иногда для большей устойчивости палатки их целесообразно установить на

угловые оттяжки. Лыжи глубоко втыкаются в снег (чтобы не сбило ветром и

не поломало концы) вокруг палатки. Категорически запрещается бросать

лыжи на снег, так как хрупкое па морозе дерево может легко поломаться при

наступании на лыжи. Кроме того, лежащие на снегу лыжи может засыпать

снегом.

Внутренняя площадь палатки распределяется следующим образом.

Половина палатки занимается под «постель» рю кзаки кладутся в изголовье

каждого участника. Одна четверть палатки (ближайший к двери правый угол)

занимается нартой с печью-кухней. Оставшаяся четверть— хозяйственный

угол, кладовая для топлива (рис. 10).

Место для сна подготавливается так: выравнивается площадка 2х2,5 м,

по периметру площадка обносится небольшим снежным валиком. Эта

импровизированная снежная ванна покрывается сверху плащ -палатками.

Равномерно раскладывают по площадке все лишнее снаряжение в качестве

термоизоляционной прокладки. Сверху укладывается групповой спальный

мешок.



В случае выхода палатки из строя можно организовать бивак в снежной

или ледяной хижине. Для этого необходимы значительное время и

определенные навыки при строительстве. Снежная пещера может

устраиваться в виде горизонтальной шахты с дальнейшим ее уширением в

большом снежном надуве около обрывов и других неровностей рельефа. При

работе здесь большую роль играют пилы -ножовки для резки плотного снега

и металлические лопаты. Ввиду узкого фронта работы ведутся двумя

сменами в быстром темпе. После разработки входа забойщики с пилами и

лопатами разрабатывают основное помещение, двигаясь в стороны.

Для устройства снежной хижины выбирается по ниженный участок

местности с толстым и плотным снежным покровом. На нем вычерчивается

две окружности с общим центром, радиусом 2 и 1,5 м. Получившееся

снежнее кольцо разбивают на 12 частей так, как показано на рис. 11, и с

помощью пилы-ножовки вынимают блоки, имеющие форму (№ 1, 2, 3, 4, 5,

6). На площадке, предназначенной для устройства снежной хижины,

укладывается снежная арка из заготовленных блоков. Рядом из оставшейся

половины снежного кольца строится вторая арка и т. д.



Количество устанавливаемых снежных арок зависит от величины

группы и толщины снежного покрова. Для группы в 10 человек желательно

иметь хижину с жилой площадью 3х2 м. Внутри хижины целесообразно

навесить термоизоляционный экран. При правильной организации работы и

некотором опыте снежная хижина на 10 человек может быть построена за

2,5—3 часа.

В случае продолжительного пользования снежной хижиной ее можно

усовершенствовать.

Туристы, идущие в лыжные походы по Крайнему Северу, должны

знать, что обыкновенная яма в снегу, прикрытая сверху палаткой, может

защитить человека от ветра, пурги и сильного мороза и спасти от замерзания.

Обыкновенная палатка без всяких утеплительных приборов, обложенная

слоем снега, является надежным укрытием от ветра, пурги и значительно

смягчает температуру воздуха.

Если утепленную (двухслойную) или плотную брезентовую палатку

обложить со всех сторон снежной или ледяной стеной, оставив между



палаткой и стеной воздушное пространс тво, то внутри палатки при помощи

отопительных приборов можно достичь обычной комнатной температуры.

При этом остывание воздуха до первоначальной температуры после

прекращения топки наступает только через 5 —8 часов, в то время как в

утепленной (двухслойной) палатке без снежно-ледяной стенки остывание в

аналогичных условиях наступает через 25 минут.

Строительство куполообразной хижины типа «иглу» из кирпичей

плотного снега требует 15—18 рабочих часов.

При длительных остановках в безлесных районах Арктики мож но

строить ледовые сооружения путем намораживания льда на каркас.

Простейшим каркасом может служить большая куча рыхлого снега. Сверху

ее, желательно, прикрыть марлей, брезентом, полотном или, в крайнем

случае, листами газеты. На каркас брызгается мелкими каплями вода. Через

1,5—2 часа можно наморозить ледяной купол, толщиной 8 —10 см. После

этого в ледяном куполе вырезается отверстие для двери и через это отве рстие

выбирается снег изнутри.



ТЕХНИКА ЛЫЖНЫХ ПОХОДОВ  В  ТАЙГЕ

Лыжные походы в малонаселенной тае жной зоне весьма схожи по

своим условиям с походами, проводимыми в условиях Крайнего Севера.

Однако есть и отличия, о которых пойдет речь ниже.

Групповое снаряжение.  Палатка может быть изготовлена более

облегченной, чем для походов в районах Крайнего Север а. Удобную, теплую

палатку для группы в 10— 12 человек изготавливают в один слой из ткани

«плащ-палатка» (тонкий брезентин), рис. 12. На входе одно полотнище

перекрывает другое и поэтому «дверь» всегда сама собой закрывается, не

пропуская внутрь холодного воздуха. При установке палатки нижние части

стенок (примерно 60 см) подворачиваются внутрь.

Под коньком крыши протягивается стальной тросик (3 —5 мм в

диаметре), принимающий на себя значительную нагрузку. На нем держится

не только палатка, но к нему прикрепляется проволока, «страхующая» печку,

и проволока, поддерживающая трубы. К нему же по всей его длине

подвязывается дополнительный более тонкий тросик или шнур, на кот орый

ночью вешается для просушки снаряжение.

Печка устанавливается около выхода, трубы протягиваются через всю

палатку и выводятся через заднюю стенку. Этим достигается хороший

обогрев палатки.



Во время поземки или метели снег, попадающий на крышу хорошо

отапливаемой палатки, может таять и пропитывать ткань водой. Как только

температура в палатке понижается, на крыше образуется слой льда, сильно

утяжеляющий палатку, удалить который бывает довольно трудно.

Избежать намерзания можно с помощью простейшего прис пособления

— тента из марли, такого же размера как и крыша палатки, а лучше

несколько большего. Даже если просто набросить марлю на крышу, никакого

намерзания не произойдет, только на марле останется небольшой слой

изморози. Еще лучше марлевый тент растяну ть над крышей на расстоянии

15—20 см, что в лесу всегда можно сделать.

Печку изготавливают более простой конструкции, чем для походов на

Крайнем Севере, так как в тайге пищу варят обычно на костре. Печка служит

лишь для обогревания палатки и варки какао но чью (для заливки в термосы).

Личное снаряжение. Телогрейку следует сшить максимально облегченную на

тонком слое шерстяного ватина, а еще лучше на пуху.

Если будут сшиты чехлы на ботинки в форме сапога на ватине и

войлочной подошве, валенки всем брать не ну жно, так как утепленные чехлы

предохраняют ногу в ботинке от обморожения при больших морозах (до

50°С). На группу в 8—10 человек в этом случае берется 2 —3 пары валенок

большого размера (налезающие на ноги всех участников) на аварийный

случай.

Лыжи следует брать длинные и широкие. Обычные беговые лыжи в

тайге совершенно непригодны.

Бивак. В туристских походах по таежно -лесной полосе остановку на

ночлег обычно определяет наличие «сухостоя»(высохших на корню

деревьев). Достаточно 1—2 сухостойких дерева диаметром 25—30 см, чтобы

обеспечить группу дровами на всю ночь. Для обогревания палатки пилятся

короткие (по длине печи) чурки. Приготовление пищи, как правило,

производится на костре. Вначале для разжигания костра используются сухие

ветки и колотые дрова из «сухостоя». После того, как костер хорошо



разгорелся и нагорели угли, можно использовать для костра обычные стволы

деревьев. Их распиливают на чурки длиной 0,5 —0,7 м, раскалывают и

укладывают на костер клеткой или вертикально с наклоном к центру костра в

виде чума. Через некоторое время подкладывают более длинные поленья, а

потом и нерасколотые чурбаки. Хорошо горят сырые сосновые и еловые

стволы.

Некоторые группы при установке палатки в тайге роют котлован до

земли. Авторы данной книги считают, что котлован д о земли нужно

отрывать только для костра (диаметром 3 —4 м при группе в 8—10 человек).

Снег на площадке под палатку утаптывается лыжами. Место,

предназначенное для постели, застилается толстым слоем лапника. Края

палатки засыпаются снежным валом толщиной 50 — 80 см. Между входом в

палатку и площадкой для костра отрывается в снегу траншея до земли и тоже

застилается лапником. Вокруг костра укладываются толстые бревна или

чурбаки для сидения участников группы. Под ноги, чтобы не мочить обувь,

подстилается лапник (на расстоянии 50—70 см от границы костра). По

лапнику можно ходить в носках, меховых или ватных чулках.

Иногда при отсутствии палатки на ночлеге можно устраивать заслоны

из плащ-палаток или веток.

В этом случае ночное дежурство обязательно. Нужно иметь в виду, что

еловые дрова сильно «стреляют» и разбрасывают горящие угли в стороны,

что может быть причиной загорания спальных мешков и других вещей.

Некоторые туристские группы широко используют самодельные чумы.

Берутся два куска брезента размером 8 х 2,5 м, вырубаются 9 жердей длиной

по 4,5 метра. Три основные жерди связываются, а остальные ставятся на

основание. Сверху каркас обтягивается кусками брезента, вверху оставляется

отверстие для дымохода (рис. 13).



Питание на случай аварии.  В зимнем походе питание должно быть

организовано безукоризненно, из высококалорийных продуктов. Однако в

случае задержки в пути и израсходования основного запаса продуктов в

ненаселенной местности продуктовую норму можно пополнить кашей из

березового подкорка. Для приготовления каши с тонкого березового ствола

(4—8 см в диаметре) снимается белая кора. Зеленоватый подкорок строгается

в мелкую стружку и варится до кипения. Затем вода сливает ся, кастрюля

пополняется порцией снега и каша вновь доводится до кипения. Сливать

воду и кипятить кашу надо три раза (чтобы устранить горечь). Затем в кашу

добавляют соли по вкусу и, желательно, масла.



ТАКТИКА ПОХОДОВ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ И В ТАЙГЕ

При подготовке похода по карте намечается лишь общее направление

линии маршрута. Непосредственно в походе маршрут уточняется. От

правильного выбора пути на отдельных участках маршрута зависит

успешное выполнение дневного плана.

В начале похода, когда каждый участн ик имеет большую выкладку

рюкзака или нарты, необходимо обходить крутые подъемы и спуски. Даже

проиграв в расстоянии, группа раньше пройдет заданный участок, сохранив

силы участников. В конце маршрута, когда с одной стороны значительно

уменьшается груз, а с другой — все участники физически закалятся, можно

более уверенно срезать петли маршрута за счет преодоления подъемов и

спусков.

Участки местности Крайнего Севера, лишенные лесной

растительности, имеют плотный наст, позволяющий движение в любом

направлении не только на лыжах, но и без них. Здесь широко применяется

движение по азимуту на большие расстояния. Если же на пути имеются

небольшие участки леса, то их следует обходить по опушке, так как рыхлый

и глубокий снег в лесу в несколько раз уменьшает скорос ть передвижения.

Прокладывание лыжни производится поочередно всеми участниками. Один

турист, работая с полным напряжением сил, торит лыжню в течение 2 —3

минут, а затем делает шаг в сторону, пропуская группу, и становится в хвост

колонны. Следующий повторяет тот же. маневр и т. д. Эта тактика пригодна

для прохождения участков глубокого снега на расстоянии 5 —10 км. Здесь

темп передвижения при глубине снежного покрова 0,5 —0,7 м не превышает

1,5—2,0 км/час.

Если группа вынуждена двигаться по снежной целине неск олько суток

подряд, то оправдала себя следующая тактика. Двое -трое участников

максимально облегчают груз рюкзаков. Меняясь поочередно, эта подгруппа

прокладывает для всей группы лыжню. При такой тактике скорость

передвижения группы достигает 3 —3,5 км в час.



При движении по лесу и глубокой снежной целине нарты, как правило,

совершенно непригодны. Здесь выгоднее весь груз нести в рюкзаке.

Прохождение по льдам морей и морских заливов сопряжено с

большими трудностями. Часто встречающиеся торосы требуют значител ьных

усилий от участников для их преодоления или обхода. Иногда и на ровных

участках льда движение затрудняется из -за выступившего из-под снега

рассола (морской воды). В этих случаях каждому участнику приходится

прокладывать параллельно свою лыжню или сним ать лыжи.

В лыжных походах, связанных с постоянным преодолением глубокой

снежной целины в таежно-лесной полосе, при наличии в группе 10 —12

участников может применяться и такой тактический прием.

Отряд разбивается на две группы. Утром, сразу же после завтра ка,

первая подгруппа, в составе 4 —5 человек, выходит на маршрут, где по

очереди прокладывает лыжню. Вторая подгруппа снимает палатку,

укладывает вещи и по готовой лыжне через 1 —1,5 часа догоняет первую.

Группа прокладчиков лыжни берет меньший груз по сравн ению со

второй бивачной подгруппой. Обедать вся туристская группа должна вместе.

За 1—1,5 часа до остановки на ночлег облегченная бивачная группа,

имея палатку, варочную посуду и инструмент, быстро двигается вперед и в

намеченном месте разбивает бивак, гот овит ужин.

Второй эшелон отряда более медленным темпом (из -за значительного

груза) продвигается по готовой лыжне и к началу сумерек прибывает к месту

ночлега, где уже, как правило, разбит бивак и приготовлен ужин. Такой

тактический прием дает возможность с делать дневной переход на 8—10 км

больше, чем при движении всей группы вместе.

Нужно, однако, иметь в виду, что разделение на отряды можно

проводить только в южных районах Крайнего Севера и средней таежно -

лесной полосе, где не может быть неожиданной пурги.

Во всяком случае первая подгруппа должна быть готова к внезапной

перемене погоды (иметь легкую палатку, спальные мешки, суточный запас



продуктов). Как только замечается ухудшение погоды, подгруппа

прокладчиков лыжни немедленно возвращается к основному сос таву группы.

При подготовке к сложным лыжным походам в Арктике группа должна

уметь быстро устанавливать палатку даже при внезапно разыгравшейся

пурге. Должен быть заранее отработан способ устройства заслона из нарт и

рюкзаков в виде баррикады на случай нев озможности установки палатки из -

за ветра.

В отличие от походов по Крайнему Северу, где большую часть

маршрута группа проходит по азимуту (по прямой линии) в условиях

таежно-лесной полосы, линия маршрута прокладывается по проселочным

дорогам, по лесным просекам, руслам рек, озерам, большим участкам гарей

или по разреженному крупному лесу, без мелкого густого подлеска и

кустарников. Движение по азимуту, по прямой линии здесь может быть как

исключение. Часто бывает выгоднее идти по руслу петляющей реки, чем

двигаться напрямик через заросли кустарников, где резко сокращается темп

передвижения, усложняется ориентировка и увеличивается опасность

поломки лыж.



ОРИЕНТИРОВАНИЕ ЗИМОЙ

Ориентирование в лыжных походах имеет свои особенности.

Например, в тундре часто нет привычных ориентиров, которых так много в

средней полосе. Равнинная тундра с многочисленными пологими холмами,

похожими один на другой, богатая сеть мелких речушек, скрытых под

снегом, большое магнитное склонение, наличие аномалий — все это

затрудняет выбор нужного направления. Здесь необходимо хорошо уметь

читать карту, разбираться в неровностях рельефа. Пригодится и умение

ходить по азимуту на десятки километров. Как правило, в тундре приходится

идти по азимуту на 30—40 километров, имея впереди невидимый плоский

ориентир в виде озера, излучины или слияния больших рек.

Пригодятся и навыки в хронометраже своего движения, определении

пройденного расстояния по времени.

При движении по азимуту по равнинной тундре без ориентиров

применяется следующий способ: бер ется нужное направление по компасу и

по нему высылается один из участников. Через 20 —3-0 метров по следу

выходит второй, а еще через 20 —30 метров — третий (руководитель

группы). Направляющий, имея компас, старается выдержать заданное

направление. Руководитель группы контролирует правильность направления

движения. Последний голосом командует идти правее или левее. После

прохождения 1— 2 км направляющий иногда оглядывается назад и

контролирует направление своего движения по створу идущей сзади группы

и по прямолинейности оставляемой лыжни.

Направление ветра в Заполярье продолжительное время является

постоянным. Это также используется для ориентировки. Берется азимут для

движения и замечается, в какую часть лица дует ветер. Во время движения

держать ветер «в лицо», «правую щеку», «левую щеку» и т. д. Здесь может

быть достигнута вполне удовлетворительная точность в 10 —12°.



В качестве контроля за направлением движения на отдельных участках

может служить направление рисунка застругов (неровности снежной

поверхности, образованные постоянно дующими ветрами).

В период ранних сумерек и ночью можно для ориентировки

использовать звезды на небе.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗИМНИХ

ПОХОДОВ

Безопасность группы на сложных зимних маршрутах зависит от многих

факторов как при подготовке, так и при непосредственном проведении

похода. Коротко их можно разбить по группам:

1. Внимательное комплектование группы и хорошая физическая и

техническая подготовка участников похода. Организация проверочного

похода с ночлегом в полевых условиях.

2. Умелая разработка маршрута, сложность которого должна

соответствовать опыту и силам группы. Тщательное изучение района похода

и линии маршрута.

3. Хорошее и продуманное снаряжение группы. Предварительное

испытание его в проверочном походе.

4. Достаточное количество продуктов и топлива как на дни

передвижения, так и на резерв в случае непогоды, заболевания участника,

осложнения маршрута, потери ориентировки и т. д. Правильный и

экономный расход продуктов и топлива.

5. Строгое выполнение намеченного графика движения.

6. Высокая сознательная дисциплина в группе, коллективизм и

взаимовыручка.

7. Соблюдение мер безопасности при переходе через морские заливы,

плохо замерзшие речки, горные перевалы и лавиноопасные участки. Личный

и взаимный контроль. во время низких температур и плохой погоды.

Использование чехлов на ботинки и масок на лицо. Умение своевременно

организовать первую помощь пострадавшему.

8. Умение быстро и прочно организовать бивак при любой погоде.

9. Соблюдение намеченных контрольных с роков. Поддержание

любыми средствами связи с контролирующим учреждением.



Пренебрежение к мерам безопасности при организации и проведении

сложных походов в зимних условиях приводило к срыву походов, а иногда и

к авариям.

Так, зимой 1939 года четверо туристо в - москвичей наметили лыжный

поход по Кавказскому заповеднику. 150 км они рассчитывали пройти за 5 —6

дней, захватив продукты точно на этот срок.

Сильный снегопад задержал группу на пять дней. Голодая, туристы не

стали ожидать установления хорошей погоды, заблудились и все погибли.

Зимой 1937 года группа туристов в составе 15 человек наметили поход

по Кольскому полуострову. Отсутствие опытного руководителя, различная

физическая подготовленность участников похода и низкая дисциплина

привели к тому, что группа в пути случайно разделилась пополам. В одной

подгруппе оказались все продукты, в другой — варочная посуда и палатки. В

результате многие участники похода погибли от голода.

Группа туристов под руководством тов. 3., собранная из случайных

людей, не обеспеченная необходимым снаряжением, зимой 1953 года

проводила лыжный поход по Кольскому полуострову. В группе не было

запасной обуви, валенок, чехлов на ботинки, гетр.

В походе группа не каждый день готовила горячую пищу, а в середине

дня не организовывала привала на обед. На ночлегах не просушивалась

обувь. В результате этого при первом значительном похолодании четверо

туристов обморозили себе ноги.

Анализируя случаи гибели туристов и массового обморожения, можно

сделать вывод, что причинами аварий были:

Неправильное комплектование группы. Отсутствие должного опыта

зимних походов у руководителя и участников.

Плохая физическая и материальная подготовка участников. Отсутствие

тренировок и необходимого для зимы снаряжения.

Неправильное планирование похода, отсутст вие связи с выславшим группу

учреждением.



Плохая организация на маршруте, невыполнение намеченного

распорядка дня, пренебрежение к горячей пище, отсутствие должной

дисциплины в группе во время похода.



ТЕХНИКА И ТАКТИКА ПОХОДОВ. ВОДНЫЕ ПОХОДЫ

ПОДГОТОВКА ПОХОДА

Подготовка сложных водных походов отличается рядом особенностей.

Иначе, чем в походе 1-й и иногда 2-й категорий трудности, проводится

подбор и изучение материалов о маршруте, подготовка группы и снаряжения,

решение вопросов техники и тактики движения.

Сложность водного похода определяется рядом геоморфологических

элементов долины и русла, динамикой водного потока и естественными

препятствиями, происхождение которых не связано прямо с рельефом

местности. Сложность похода также зависит и от протяженности  всего

маршрута, протяженности участков с естественными препятствиями и

населенностью района путешествия. Изучение всех этих вопросов позволит

еще до выхода на маршрут мысленно «пройти» его, представить себе условия

плавания и подготовить поход так, что на  маршруте будет почти исключено

появление трудностей, которые заставят изменить его или прекратить поход.

Сложность движения в речном потоке определяется общим уклоном

реки, характером уклона, естественными препятствиями и в особенности

порогами, расходом воды, глубиной плесов и перекатов, колебаниями урезов,

источниками питания рек, характером долины, берегов и ложа реки.

Представление о возможных трудностях и об условиях плавания дают

сведения о коренных породах, образующих ложе реки, о притоках, о

захламленности русла. При планировании маршрута также необходимы

сведения об искусственных препятствиях, о расположении их на реке.

Условия плавания по открытым водным пространствам зависят от характера

берегов, прибрежных глубин, направления течений и ветров, в олны и

метеорологических факторов, определяющих состояние поверхности водного

пространства. Все эти данные можно найти в специальной литературе, либо в

общей географической литературе и в отчетах о походах.

Здесь рассматриваются возможности плавания по рек ам в наиболее

трудных условиях, т.е. плавание по горным, таежным и малым равнинным



рекам, плавание по открытым водным пространствам. Следует также иметь в

виду, что мы не даем строгих формул и взаимозависимостей всех

показателей. Водный поток, его долина и  русло, скорость течения и расход

воды столь сложны в своих взаимосвязях, что для подготовки похода

невозможно применять имеющиеся сложные формулы. На наш взгляд

достаточно общих положений, наблюдений и выводов из опыта подготовки и

прохождения водных походов по рекам, которые здесь и приводятся.

Изучение реки, выбор маршрута.  Разработка маршрута после выбора

района путешествия и установления основных задач похода заключается в

выборе реки, определении возможности прохождения по ней и определении

начального и конечного пунктов маршрута в зависимости от возможности

подходов к маршруту и выходов с него.

Возможность прохождения по реке вниз или вверх определяется рядом

факторов, из которых важнейшими являются характер долины и ложа реки,

скорость течения, уклон и продольный профиль, расход воды. Эти данные

дают достаточно полное представление о маршруте водного путешествия, с

их помощью можно довольно точно представить все ожидаемые трудности,

правильно наметить тактику плавания и спланировать весь поход.

Подготовку водной части маршрута целесообразно начинать с

составления продольного профиля по уклонам реки. Профиль дна также

интересует водника, но практически его составить нельзя. Профиль реки

строится в масштабе. Мелкий масштаб берется для длины реки, а неско лько

более крупный масштаб принимается для нанесения урезов воды. Длину

реки, ее отдельных участков и абсолютную высоту над уровнем моря

отдельных точек ее зеркала можно найти на гипсометрических картах

масштаба 1 : 1 000000, в справочнике «Водные ресурсы СССР» и на

административных картах масштаба 1 : 500000. Здесь можно найти минимум

необходимых сведений, с помощью которых можно построить профиль реки.

При подготовке туристского похода по реке можно пользоваться

профилем, построенным с карты масштаба 1 : 1000000. Нет необходимости



иметь подробный профиль каждого участка, так как он нужен только на

горных реках с уклоном 2—4 м на километр. Если же подробный профиль

участка построить не удастся, то средний уклон нескольких смежных

участков все же позволит судить о сложности плавания. Для плавания по

реке Чулышман нами был подготовлен профиль по трем точкам на участке

общей протяженностью в 90 км. Профиль реки Абакан был построен по 6

точкам при общей длине 450 км (рис.14). Для похода это оказалось

достаточным.

Профиль реки в целом, а также знание уклонов потока на каждом ее

участке позволяет определить начальную точку плавания, технику и тактику

прохождения их. Для плавания вниз пригодны реки, имеющие средний уклон

до 3—3,5 м на километр. Практически возможно плавание и по рекам,

которые имеют максимальное падение в 6 —8 м на километр на отдельных,

коротких участках. Длина таких участков не должна превышать 1 —1,5 км, а

остальные важные показатели — характер долины и ложа реки, расход воды

— должны быть благоприятными и не превышать указанного выше среднего



уклона. Чаще всего плавание проводится по рекам со средним уклоном до 1,5

м на километр.

Из опыта походов известно, что новички могут плыть по рекам с

уклоном до 1 м на километр. Спад на таких реках происходит чаще всего на

перекатах, и поэтому необходимы начальные знания водного потока.

Большую трудность представляют собою реки с уклоном до 1,5 —2 м

на километр. Здесь уже требуется умение правильно выбрать фарватер,

проходить через пороги, осмысленно выбирать берега для походов и

высадки, знать тактику плавания по горным и таежным рекам. Маршрут по

рекам с уклоном в 2,5—3,5 м на километр может быть выбран лишь хорошо

подготовленными группами, имеющими большой опыт походов.

Если говорить о категориях трудности, ставя их в зависимость от

уклона реки, то можно считать, что маршруты первой категории трудности

не должны иметь средний уклон более 0,6 —0,8 м на километр. Реки с

уклоном от 0,8 до 1,5 м на километр относятся к маршрутам второй

категории трудности. Начальный пункт плавания может быть определен

прежде всего по уклону реки.

При плавании против течения движение на веслах эффективно при

уклонах до 0,6 м на километр. На реках  с уклоном до 1—1,2 м на километр

возможно движение на веслах лишь на плесах, а на перекатах и тем более

порогах приходится делать проводку, идти на бечеве или при помощи

шестов. Уклон реки около 1,5 м на километр обязательно требует либо

применения буксировки бечевой, либо работы шестами. При уклонах более

1,5—2 м на километр очень трудно двигаться на судне вверх по реке. Чаще

всего — это напряженная борьба за метры пути. Подобные участки

целесообразно включать в маршрут лишь при необходимости подойти

поближе к волоку на другую реку или озеро. Соответственно

вышесказанному и рекомендуем планировать маршрут, двигаясь против

течения.



Профили одних рек имеют ступенчатый вид, а других — наклонную

линию, отдельные участки которой имеют больший или меньший, но вс егда

заметный уклон. Первые реки текут ровными и длинными плесами, а падение

происходит на коротких участках чаще в виде водопадов, реки с подобным

уклоном встречаются в Архангельской области, Карелии и на Кольском

полуострове. Такой характер уклона значит ельно облегчает условия

плавания, так как всегда имеется возможность осмотреть порог или водопад,

пройти его по заранее намеченному с берега пути или обнести порог,

отдохнуть на плесе, без затруднений выбрать место для лагеря.

Есть реки, имеющие на местнос ти ясно видимый глазом уклон, где

падение происходит на всей длине реки беспрерывно. Пороги и перекаты

следуют один за другим. Большинство рек Урала и Сибири, включая ее

горные районы, имеет именно такой вид. Здесь иная тактика плавания,

трудностей гораздо больше. Осматривать с берега бесчисленные пороги и

выбирать путь либо не имеет смысла по характеру и трудности порогов, либо

это просто невозможно, так как пороги порою тянутся на 1 —1,5 км, а русла

рек между порогами забиты обломками скал и крупными камня ми, около

которых кипит вода. Здесь необходим большой опыт и знание водного

потока.

Подготовив продольный профиль реки, необходимо выяснить характер

ее долины и ложа, скорость течения и расход воды. Долину реки

характеризуют ее ширина, крутизна склонов и в  особенности крутизна их

подошв, наличие поймы и береговых террас. Для плавания наиболее трудны

и опасны долины, которые не имеют пойменных береговых террас, а ложе

переходит непосредственно в круто поднимающиеся склоны. Опасны для

плавания ущелья, каньоны реки, берега которых имеют вид так называемых

бомов, т. е. скал, вертикальные стены которых уходят в воду. Такие бомы

особенно опасны на поворотах реки. Практически плавание по рекам с

такими трудными участками возможно лишь в случае, если они не



превышают длины 1—1,5 км, т. е. возможен либо просмотр и выбор пути,

либо обнос и проводка лодки.

Ложе реки, образованное из обнажений коренных пород, наименее

удобно, а в ряде случаев и невозможно для плавания. Выходы коренных

пород в виде граней скал представляю т собою большую опасность. Легче и

проще движение по рекам, русло которых состоит из наносных частиц.

Изучая характер долины и ложа реки, необходимо уделять больше

внимания тем участкам, на которых река прорезает хребты или их отроги,

огибает подошвы хребтов или делает крутые повороты. В таких местах

можно встретить водопады, пороги, теснины, бомы, выходы коренных пород

и максимальные для данной реки скорости течения.

Скорость течения, на первый взгляд, является лучшим помощником

для сплавляющегося вниз по реке. На самом деле имеется некоторый предел

скоростей, и при средней скорости более 14 —15 км/час река не пригодна для

плавания на судне. Более высокий предел может быть принят для сплава на

плотах. Заметим, что безаварийное плавание в движущемся с большой

скоростью водном потоке не легче сложного горно -таежного похода или

сложного альпинистского восхождения. Если в горах в пешем походе

человек может остановиться, просмотреть, наметить глазами путь и затем

пройти его, соразмеряя свои силы, то на воде челове к оказывается во власти

потока. Задача плывущего опередить действие сил воды, вовремя

рассмотреть естественные препятствия и определить путь мгновенно. Чем

больше скорость реки, выбранной для путешествия, тем большие требуются

опыт и знания свойств водного  потока.

Первые плавания начинающим следует проводить по рекам со

скоростью течения не более 5 км в час. Следующая степень трудности —

плавание по рекам со средней скоростью течения до 7 —9 км/час. Весьма

серьезную трудность представляют реки со средней ско ростью течения около

12—14 км/час, но плавание по ним все же возможно и целесообразно.



Планировать движение против течения имеет смысл лишь по рекам, средняя

скорость течения которых не превышает 4 —5 км в час.

Расход воды позволяет приблизительно определит ь самую близкую к

истоку точку начала маршрута. На равнинных реках плавание на байдарках

можно начинать от пунктов, где расход воды в меженное время составляет

3—5 м3/сек, а на лодках 5—8 м3/сек. В условиях горных рек этот минимум

составляет примерно 50—70 м3/сек. Выбор начального пункта маршрута по

этому показателю труден в связи с тем, что сложно, а порою и нельзя

отыскать соответствующие данные. Тогда можно найти иной путь решения.

Замечено, что на реках центральных областей европейской части нашей

страны сплав на байдарках в меженное время можно начинать от пунктов,

расположенных примерно в 40 км от источников. Для рек северных областей

это расстояние сокращается до 10 —15 км, а в южных равнинных районах

увеличивается до 60—70 км.

Надо знать, что реки, протекающие в заболоченных местностях, даже

при меньшем, чем указано выше, расходе воды и расстоянии от истока,

пригодны для туристского плавания. Это возможно потому, что их русло

имеет часто ширину потока в донной части больше ширины по зеркалу.

Причина заключается в том, что заболоченные берега скреплены прочным

растительным слоем, который и предохраняет их от размыва. Образуется

русло в разрезе почти прямоугольной или трапециевидной формы, что

позволяет двигаться даже при небольшом количестве воды, местам и задевая

берега веслами.

И, наконец, расстояние от истока может сократиться до нуля, если река

является стоком какого-либо озера или искусственного водохранилища.

Разрабатывая маршрут, необходимо собрать сведения о естественных и

искусственных препятствиях, о ширине отдельных участков реки, о глубине

плесов и перекатов. Реки с уклоном до 0,5 м на километр пригодны для

плавания на лодке при ширине реки 4 —6 м. При уклоне до 1 м на километр

минимальная ширина должна быть в 20 —25 м, а при уклонах более 1,5 м н а



километр — не менее 40—50 м. Необходимо иметь в виду, что для байдарки -

двойки, плывущей с общим грузом до 200 кг, необходима минимальная

глубина около 20 см, для лодок-долбленок, дощаников и некоторых других

судов глубина может быть и меньше, поскольку н ет большой опасности

повреждения обшивки и поломки корпуса. Для плота на 6 человек с

походным грузом необходима на перекатах и порогах минимальная глубина

в 40—50 см.

Определяя длину маршрута, следует учитывать извилистость русла

реки. Для этого полученное  по карте расстояние умножается на коэффициент

извилистости. Для равнинных рек этот коэффициент колеблется от 1,5 до 3,

для горных рек — от 1,3 до 2.

Такие данные следует определить для нескольких точек маршрута,

которые легко обнаруживаются на месте. К ни м относятся: большие притоки,

заметные повороты долин, створы отдельных вершин, кордоны, населенные

пункты. Кроме того, просмотрев карту и обнаружив значительные сужения

долины, теснины, необходимо их начало и конец нанести на профиль. На

профиле отмечаются известные пороги и величина их падения. Таким

образом, на профиль наносится как бы ряд поперечных сечений потока,

выявляется характер долины, ложа реки, отмечается скорость течения и

расход воды. Все это позволяет определить наиболее трудные участки и

построить график движения, выбрать тактику плавания и технически

подготовиться к прохождению наиболее трудных мест.

Подходы к водной части маршрута  Важной частью разработки

маршрута является подход к его начальному пункту на реке и выход с

конечного пункта. Наиболее просто начинать и кончать маршрут около

пересечений рек и линий железных дорог. Движение можно начинать и от

пунктов, в которых можно сделать пересадку с поезда на пароход, рейсовый

автобус или попутную автомашину. Сведения о транспортных средства х

всегда можно получить в центральных ведомствах, ил и запросив местные

органы власти, руководство комсомольских органов, колхозов, директоров



школ. Однако туристов интересуют и более удаленные, мало доступные

реки, к которым трудно подойти. При таких усло виях планируются

комбинированные водно-пешие походы. Большой интерес представляют

сочетания пешеходных и водных участков, когда каждый из них полностью

или частично соответствует требованиям похода высшей категории

трудности.

Подойти к начальному пункту ма ршрута на реке можно, двигаясь через

хребты, через тайгу и т. д. Интересен также переход из бассейна одной реки в

бассейн другой. В таком случае туристы могут плыть по одной реке против

течения, а затем, перетащив суда, двигаться по другой, соседней реке.

Сочетание двух видов туризма открывает широкие возможности для

путешествий по интересным, часто труднодоступным районам.

В комбинированном походе, выбирая пешеходный участок, надо

заранее знать, какие плавсредства будут использованы для дальнейшего

движения по водной части маршрута. Если плыть по реке придется на

местных лодках или плотах, то подготовка к преодолению пешеходного

участка будет такой же, как и к обыкновенному походу соответствующей

категории трудности. Необходимо лишь предусмотреть в снаряжен ии группы

вспомогательные материалы и инструменты, которые понадобятся при

подготовке плавсредств. Выбирая такой маршрут, следует иметь в виду, что

делать волоки с местными лодками в трудных условиях тайги, болот и

небольших перевалов целесообразно лишь на  расстояние не более 10—12 км.

Волок выполняется челночным способом так, чтобы к концу дня вся группа с

грузом и лодками собралась в одном месте. При плавании на местных лодках

или плотах длина пеших. и водных участков может планироваться

произвольно.

По-другому приходится готовиться к пешей части маршрута, если

предстоит плавание на разборных байдарках. Для транспортировки байдарок

нужен транспорт. Поэтому необходимо заранее точно выяснить возможность



Получения подсобного транспорта, определить минимальное

количество необходимых лошадей или оленей и предусмотреть

соответствующие затраты в смете расходов. На лошадь можно нагрузить две

байдарки, на оленя — одну. (Подробнее о вьючном транспорте смотри в

главе «Горно-таежные походы»).

При наличии байдарок не сл едует выбирать слишком длинный

пешеходный участок. В таежных условиях его длина не должна превышать

60—75 км. Байдарку можно переправлять и волоком без подсобных

транспортных средств. При этом маршрут строится так, чтобы длина волока

была не более 10—15 км и лишь в крайних случаях, для хорошо физически

подготовленных туристов, она может быть увеличена до 20 —25 км. В

таежных условиях приходится разбирать байдарки. Волок без разборки

байдарок практически возможен лишь по более или менее открытым местам,

по краю болот, опушкам леса, по долинам ручьев.

В последние годы появилось новое средство «подъезда» к начальной

точке маршрута — авиация. Рейс на вертолете или легком самолете в

верховье таежной реки иногда оказывается дешевле, чем подходы к той же

точке с вьючным транспортом.

График движения. Перед походом составляется график движения, т.е.

определяется число ходовых дней и весь маршрут разбивается на суточные

переходы. Естественно, что невозможно составить такой график, который в

походе не изменился хотя бы ч астично, но предварительный расчет дней

необходимо сделать. Скорость движения по реке зависит от многих

факторов, учесть которые при подготовке похода невозможно. Для

предварительного расчета при составлении графика движения можно

пользоваться следующими отправными цифрами.

На равнинных реках и реках, протекающих в заболоченных

местностях, скорость движения вниз по течению колеблется от 3 до 6 км. Эта

скорость тем больше, чем шире река, чем чище ее русло. При движении

против течения скорость равна 2 —4 км в час.



На таежных реках с уклоном до 1 метра на километр скорость

движения при сплаве практически равна сумме скоростей течения и

собственной скорости судна. При уклонах 1 —1,5 м на километр можно

считать, что скорость сплава будет примерно равна скорости течения. Здесь

естественные препятствия заставят терять время на их осмотр.

На горных реках, на участках, где средний уклон равен 2 метрам на

километр, скорость сплава равна 6 —8 км в час, а при больших уклонах в

связи с возрастающими затратами времени на просмотр порогов она падает

до 1—2 км в час.

Двигаясь против течения при его скорости 2 —3 км в час, можно на

лодке или байдарке развить скорость до 2 —3 км в час. При скоростях

течения более 3—4 км в час движение против него осуществляется с

помощью бечевы или шестов.

Расчет времени для движения на бечеве довольно сложен и, как

правило, при первопрохождении далек от истины. Кроме уклона реки,

скорости течения, глубин и захламленно сти русла, здесь часто мешают

заболоченность, широкие отмели, подмытые вешними водами, поваленные

деревья, кусты, температура воды и т. д. На реках с уклоном около 1 метра на

километр и средней скоростью течения 4 —4,5 км в час, без значительного

количества препятствий, можно развить скорость с бечевой от 2 до 3 км в

час.

При плавании при помощи шестов на реках Севера и Урала туристские

группы движутся со скоростью от 1,5 до 2,5 км в час. Скорость зависит как

от условий плавания, так и от опытности группы в работе с шестами.

Местные жители продвигаются вперед при помощи шестов со скоростью, в

1,5—2 раза превышающей скорость туристских групп, впервые

применивших этот способ. Это соотношение следует учитывать при

подготовке маршрута, и в расчет времени, сообщае мый с мест, вносить

поправки.



На просмотр сложных порогов, выбор подходов к ним и ориентиров

затрачивается от 0,5 до 2 часов.

Скорость движения по открытым водным пространствам определять

сложнее, чем при плавании по рекам. Здесь надо учитывать такие факто ры,

как ветер, волны, приливы и отливы. Все же для примерного расчета можно

принять скорость движения на байдарке 6 —7 км в час, на лодке — 4—5 км в

час.

На пеших переходах при транспортировке байдарок вьюками в

таежных условиях группа движется со скоростью  1—3 км в час. При волоке

скорость не превышает 0,5— 1 км в час.

Если нужно сделать описание отдельных порогов, то для наблюдений,

зарисовок и фотографирования надо предусматривать от 0,5 до 1,5 часов.

График лучше всего составлять по дням. Однако при плав ании по

неизвестным туристам рекам график строится по отдельным участкам.

Участки берутся те же, что и при построении профиля реки. Определяется

количество ходовых часов и соответственно дней для каждого участка с

одинаковым средним уклоном, для участков м ежду большими притоками и

т.д.

Подготовка группового снаряжения  начинается прежде всего с

выбора плавсредств. Ими могут быть плоты, местные лодки, резиновые

надувные лодки и разборные байдарки.

Плоты отличаются размерами и своей конструкцией в зависимости от

условий плавания. Бывают плоты легкие — так называемые «салики»,

состоящие из нескольких бревен, для 2 —3 человек. Средние плоты,

строящиеся для групп в 6—8 человек, не отличаются особенной прочностью

и жесткостью конструкций. Оба вида плотов пригодны дл я переправ и сплава

в сравнительно нетрудных условиях на реках с уклоном до 1,5 —2 м на

километр, с несложными порогами. Третий вид — тяжелые плоты,

пригодные для сплава по бурным, порожистым и полноводным рекам.



Размер плота определяется также и количество м участников плавания.

Так, на группу в 6 человек нужно сделать плот объемом примерно 2,5 —3 м3,

для чего потребуется —8 бревен диаметром 20—25 см, длиной в 5—6 м. Для

плавания в сложных условиях объем плота увеличивается в 1,5 —2 раза, а

диаметр бревен достигает 40—45 см. Салики строятся из 4 —5 бревен

среднего диаметра.

Наиболее подходящим материалом для плота является сухостой кедра,

ели, сосны, лиственницы. Ширина и длина плота обычно относятся как 1 : 2,

1 : 3. Узкие плоты хуже управляются и имеют значите льно меньшую

остойчивость.

Перед постройкой плота

выбирается берег, на котором близко

от воды имеется сухостой, удобен

подход к воде и можно вязать плот на

воде. Вязка средних и тяжелых плотов

на воде экономит силы и позволяет

плот сделать лучше по своим ходовым

качествам. Тяжелые плоты вязать

практически можно только в воде.

Деревья валятся вершиной к

берегу, так как это облегчает их транспортировку. Валка дерева показана на

рис. 15. Очищенные от сучьев бревна транспортируются к воде по слегам при

помощи веревок.

На берегу определяется положение каждого бревна в плоту, боковые

стороны ошкуриваются, а неровные места стесываются. Затем делается

разметка пазов для ронжин, или стрел, т, е, поперечных бревен, которые

крепят весь плот. Паз глубиной не более поло вины диаметра бревна делается

по форме ласточкиного хвоста с небольшим уклоном (рис. 16). Ширина паза

в нижней части обычно на 3—5см больше, чем в верхней. На тяжелых плотах



глубина паза обычно равна ширине полотна пилы. В носовой части у бревен

делается срез для того, чтобы плот легче шел на волну (рис. 17).

Стрелы

(ронжины) делаются

из сырых берез или

елей длиной на

метр-полтора

больше, чем

намечаемая ширина

плота. Вначале

стрела делается

прямоугольного

сечения, а затем

одна сторона

протесывается под

ласточкин хвост.

Стрелы крепятся клиньями в виде планок длиной в диаметр бревна с

одной стороной, протесанной под ласточкин хвост, (рис. 18).

Выбрав для вязки плота неглубокое место со спокойным и слабым

течением, заготовленные бревна поочередно спускают в во ду. Вязка

начинается с двух средних бревен стрелами, которые закрепляются

клиньями, направленными навстречу друг другу. Ударами деревянной

колотушки клинья плотно забиваются в ласточкин хвост. Затем поочередно

подводятся бревна левого и правого бортов и та кже о» закрепляются

клиньями (рис. 19). Крепление стрел клиньями обязательно на корме.

Носовую часть можно скрепить ронжинами с помощью виц. Изготовление

виц описано В. Обручевым,» здесь лишь приводится рисунок, поясняющий,

как это сделать (рис. 20, 21). В ицами охватывается два соседних бревна и

затем клином, называемым нагелем, бревна скрепляются с ронжиной (рис.

22).





Закончив вязку плота, спиливают свободные концы ст рел и ронжин и

устанавливают подгребицы. Типы подгребиц и крепление греби показаны на

рис. 23 и 24. Греби (рис. 25) делаются из сырой ели или березы диаметром до

25 см. Длина греби равна примерно 1 1/7 длины плота. Гребь при установке

нужно сбалансировать так, чтобы в свободном состоянии лопасть на 2/3 была

погружена в воду. Высота подгребицы определяется участниками так, чтобы

рукоятка греби была на

уровне пояса гребцов.

Вещи крепятся на

площадке у кормовой

подгребицы.

Нередко на плотах,

особенно на небольших,

пользуются шестами, но

нужно иметь в виду, что на

больших и глубоких реках

шест не поможет, кроме

того, при управлении

шестами плот становится

менее маневренным, чем

плот с гребями. При

скорости течения более

6—7км в час и глубине

более 1,5 м самым

надежным средством

управления является гребь.

Одновременно на плоту

следует иметь 2—3 длинных и прочных шеста.

Рассчитывая плыть на местной лодке, необходимо знать, можно ли

приобрести ее на месте, какова ее грузоподъемность и стоимость. Стоимость



лодок бывает самая различная, и поэтому здесь не имеет смысла называть

даже ориентировочные цифры. Допустимую (по сообщениям с мест)

нагрузку лодки следует при разработке маршрута уменьшать на 25 —30%.

Местные жители обладают большим опытом, хорошо знают реку, а пот ому и

нагружают свои лодки до предела.

Подготавливая местную лодку к походу, целесообразно поднять высоту

ее бортов, надставив их доской. Лодку, даже новую, необходимо осмотреть,

может быть, просмолить или проконопатить, проверить крепление уключин

и весла. На лодку нужно всегда брать запасное весло и иметь под рукой

какую-нибудь посуду для откачки воды.

Реже делается сплав на резиновых надувных лодках. О них нужно

сказать, что эти удобные при транспортировке суда обладают неплохими

ходовыми качествами. С ними легко делать волоки и обходить пороги. Их

недостаток в том, что для них опасны острые подводные камни и они менее

маневренны на порогах и перекатах. Для плавания против течения надувные

резиновые лодки почти не пригодны.

Наиболее удобным судном для про хождения водных маршрутов

различной сложности является байдарка. Байдарка обладает прекрасными

ходовыми качествами. Она не боится волны, остойчива и позволяет

проходить через сложные пороги и даже водопады. Максимальная

грузоподъемность обычной байдарки -двойки 300 кг. Практически это — 2

гребца, групповое и личное снаряжение, а также месячный запас

продовольствия, что

составит около 200 кг.

При плавании на

байдарках необходимо

прежде всего подготовить

их. Большинство туристов

пользуется байдарками

завода «Луч», и поэтому



мы дадим рекомендации применительно к ним. Перед походом по таежным,

порожистым и горным рекам на байдарках «Луч» необходимо осмотреть

оболочку и наклеить протекторы по кильсонам и по нижнему поясу

стрингеров от штевня до штевня. На верхнем  поясе стрингеров протектор

надо ставить лишь на участке между скулой и раковиной судна. Можно

также на-' клеить протекторы в поперечном направлении под 3, 4, 5 и 6 -м

шпангоутами. Такие протекторы достаточно поставить лишь на участке от

нижнего левого до нижнего правого стрингера. Для протекторов

используется листовая резина толщиной 1,5 —2 мм или бандажные

резиновые пояса. Ширина протектора 4 —5 см. Безусловно, эти наклейки

утяжеляют байдарку, но безопасность плавания возрастает значительно.



Необходимо тщательно проверить все судно: просмотреть шпангоуты,

кильсон, стрингеры, привальные брусья, фальшборты, подвижные втулки,



наличие шплинтов. Изготовляемые заводом «Луч» фа нерные весла для

серьезных походов совершенно не пригодны, и их следует заменить. Весла

должны иметь прочное, тонкое веретено и надежную лопасть, фанерные

лопасти легко ломаются, если приходится брать весло «на укол», а при

хорошем гребке ломается и само в еретено.

Байдарочные мешки следует осмотреть и починить, особенное

внимание обратив на крепление ремней к мешкам.

Планируя поход на

байдарках «Луч», необходимо

знать, что в походе на каждой

лодке должно быть не более двух

человек. Байдарка «Луч»

непригодна для плавания при

нагрузке в три человека. Она

резко теряет маневренность,

становится тяжелой на ходу;

имеет большую осадку, а гребцы

вынуждены размещаться так, что

в случае аварий очень трудно

выбраться из лодки.

Большинство имевших место до

сих пор несчастных случаев

плавания на байдарках происходит прежде всего из -за их перегрузки.

Большое значение имеет подготовка ремонтного инвентаря.

Перечислим основной инвентарь из расчета на одну байдарку для похода 3 -й

категории трудности: клей резиновый —200—300 г, резина полосовая—2—

2,5 м, детская клеенка —0,5 м2, лейкопластырь, шкурка или кардолента,

нитки суровые —5—6 м, иглы большие —2 штуки. Кроме того, на группу

нужно иметь пассатижи-кусачки, запас мягкой проволоки, шурупы и мелкие

гвозди разных размеров,, напильник, киперную ленту, несколько запасных



втулок. Байдарки заводского производства обязательно имеют рулевое

устройство. В походах третьей категории трудности на байдарке по горным и

таежным рекам необходимости в руле нет. Более того, руль может явиться

причиной аварии. Опыт показал, что на реках с большой скоростью течения

и каменистым ложем руль может легко заклиниться между камнями при

отходе от берега, а также мешает маневрированию. Для выполнения маневра

необходимо, чтобы было «чисто под носом, чисто  под кормой».

При небольшой глубине руль будет лишь скрести по дну и ограничит

свободу движений байдарки.

При плавании по открытым водным пространствам руль, конечно,

удобен.

Из группового снаряжения, необходимого в водном походе на любых

плавсредствах, нужно взять ремонтный инвентарь, длинные и прочные

веревки (концы) из расчета на каждую лодку около 15 —20 м, запасные весла

(одно полувесло на байдарку) и спасательные средства. В качестве последних

употребляют пробковые пояса или жилеты, футбольные камеры.

Намечая плавание против течения на каждую лодку, берут веревку

длиной 80—100 м, так называемую бечеву. В качестве бечевы можно

использовать веревки из крученой сурово й нитки или из капрона.



В личном снаряжении, кроме обычного, необходимо предусматривать

обувь, в которой можно было бы ходить по дну реки. Для рек южной,

средней полосы, для рек Алтая, Саян, южной части Архангельской области и

Карелии, Южного и Среднего Ур ала каждому участнику нужно брать

резиновые спортивные тапочки или кеды. Для рек более северных районов

нужны резиновые сапоги.

Подготовка картографического материала заключается в

составлении профиля реки с указанием на нем или в легенде ориентиров,

значительных сужений долины и теснин, бомов, порогов и величин падения

воды на них, скорости течения и расходов воды. Для этого можно

использовать отчеты и карты туристских групп, ранее проходивших по этому

маршруту.

В отчетах следует искать схемы порогов и их фотографии. Полезно

составить схему порога по литературным данным, по беседам с другими

туристами и постараться выяснить возможные линии судового хода. Не

менее важно приобрести хорошую карту крупного масштаба. Если нет

возможности достать карту в личное п ользование, то снимается лента

маршрута на кальку. Ширина ленты определяется шириной долины реки и

только отдельные объекты — крупные населенные пункты и дороги к

населенным пунктам, выходящие из пределов долины, следует показать на

копии.

Программу наблюдений в походе нужно составить до выхода в

путешествие. В нее входят: проверка составленного перед походом профиля

реки, расположения порогов, бомов, теснин и других естественных

препятствий; описание порогов, места их прохождения, применяемая

тактика, составление схем порогов; фиксирование ширины, глубины и длины

плесов, перекатов и порогов, определение скоростей течения, ложе реки,

описание берегов — возможности подхода, места для лагеря, для обхода

естественных препятствий и т. д.; фактический суточный гр афик движения

— километраж и количество ходовых часов (расстояние между порогами



лучше показывать как в километрах, так и в ходовых часах,); температура

воды, основное направление ветров, количество солнечных дней,

температура воздуха и т. д. В походе ежед невно ведется дневник, в который

записываются наблюдения. Описание порогов лучше делать непосредственно

при их осмотре. Вся эта работа, если она выполняется попутно, много

времени не занимает.

Подготовка группы.  Для сложных водных походов очень важен

подбор участников. Здесь нужно строго соблюдать требование постепенного

накопления опыта в водном туризме. Руководитель группы должен

обязательно иметь опыт участия в одном -двух походах соответствующей

категории трудности в сходных условиях. При походах на байд арках и

лодках на каждом судне должен быть как минимум один опытный водник,

так как лодкам приходится действовать, в известной степени,

самостоятельно. Рулевые на лодках и на плоту должны иметь такой же опыт,

как и руководитель группы. Рулевой с недостаточ ным опытом обязан вести

свою лодку или плот за лодкой (плотом) руководителя и действовать по

правилу «делай, как я».

Перед походом проводятся тренировки. Они необходимы не только для

новичков, но и для тех групп, участники которых имеют каждый в

отдельности большой опыт туристов-водников, но в совместный поход

отправляются впервые. Тренировки для идущих на плотах можно проводить

на обычных лодках.

На тренировках отрабатываются элементы техники: повороты, подход

к берегу и отход от него, обход естественных п репятствий, движение против

течения, волоки и размещение груза. Хороший результат дают тренировки на

лодках в водном слаломе. Этот вид гребного спорта учит хорошо владеть

судном, помогает лучше понять силы водного потока и подготавливает к

прохождению порогов. Тренировка в водном слаломе обязательна для всех

туристов-водников, независимо от плавсредств, которые они выбирают для

похода. Во время тренировок руководитель группы обязан ближе



познакомиться с каждым участником похода и особенно с рулевыми,

выявляя их опыт в технике плавания. На тренировках определяется порядок

следования судов в группе, и замыкающим ставится самый опытный

рулевой. Здесь же договариваются о мерах помощи в аварийных случаях.



ТЕХНИКА И ТАКТИКА ВОДНОГО ПОХОДА

Техника и тактика плавания в водном походе зависят от показателей,

которые характеризуют реку. К технике относится умение грести, управлять

судном, садиться в лодку и выходить из нее, приставать и отходить от берега,

проходить пороги и другие естественные препятствия. Умение сво евременно

и правильно выбрать путь судна, разбить маршрут на участки и построить

график движения с полным учетом особенностей реки — составляет тактику

плавания.

Остановимся на некоторых, чаще всего встречающихся ошибках в

технике и подробно рассмотрим ест ественные и искусственные препятствия

и способы их преодоления.

Садиться в байдарку можно лишь в том случае, если она находится на

плаву. Для того чтобы пристать к берегу, нужно развернуть лодку носом

против течения. Нельзя подходить к берегу с большой ско ростью, ударяясь

штевнем, ибо можно повредить судно — его корпус, обшивку или оболочку.

Неправильное использование внутреннего пространства судна мешает

удобному размещению вещей и создает неудобства для гребли. Чаще всего

на байдарках в кокпите ставят бол ьшие, высокие рюкзаки, почти не

используя пространства под декой, в форпике и ахтерпике. Ноги приходится

ставить между рюкзаками и бортами, а это мешает грести, управлять

байдаркой и, в случае необходимости, своевременно выскочить из лодки.

Пространство кокпита надо занимать возможно меньше. Для этого все

мягкие вещи помещаются в узкие длинные мешки из непромокаемых тканей,

которые подвешиваются под декой. Посуду, топоры, инструменты,

упакованные в мешок из непромокаемой ткани, помещают в ахтерпике.

Основной запас продуктов помещается в форпике и тоже упаковывается в

мешок из непромокаемой ткани. Если внутреннее пространство байдарки

использовать таким образом, то удастся один рюкзак полностью освободить,

а второй, оставляемый впереди, сделать очень небольши м.

На лодках вещи размещаются под банками, в корме и на носу.



На плотах — обычно на их середине или около стойки (подгребицы)

кормовой греби. Вещи укрываются непромокаемой тканью, плащ -палаткой.

Нередко туристы помещают вещи в палатку из серебрянки, исполь зуя ее в

качестве большого мешка. Закрытые вещи нужно привязывать к судну во

избежание утери.

К естественным препятствиям  на реке относятся мели и перекаты,

завалы, заломы, отдельные подводные камни, пороги и водопады. При

прохождении большинства естествен ных препятствий судно должно иметь

скорость, отличную от скорости водного потока, и обязательно сохранять

управляемость. Обычно этого стремятся достичь за счет увеличения

абсолютной скорости судна, но это не всегда применимо, особенно при

преодолении естественных препятствий на реках с большим уклоном и

большой скоростью течения. На подобных реках скорость течения такова,

что если стремиться увеличивать скорость судна в потоке, то не будет

времени даже рассмотреть препятствие.

Просмотреть препятствия с бере га на горных и таежных реках не

всегда удается, так как нередко можно встретить загроможденное камнями

на многие километры русло. Управляемость лодки можно сохранять на

отрицательной разности скоростей потока и судна. В этом случае судно

должно иметь абсолютную скорость меньше, чем скорость потока. Табаня,

добиваются разницы в скоростях. Замедленное приближение к препятствию

позволяет определить его сложность и опасность, наметить путь движения.

Такой прием проводится на расстоянии, с которого уже просматри вается все

препятствие. При прохождении препятствия управлять судном приходится

обычными способами.

В данной книге предлагается техника прохождения естественных

препятствий на байдарках. Для лодок приемы остаются те же, хотя их

применять труднее, учитывая меньшую маневренность.

Мели образуются в результате перемещения водным потоком частиц

грунта и отложения их в местах со слабым течением. Мели обычно



появляются на поворотах реки около выпуклых берегов, на расширениях

русла. Если мель протянулась почти чере з всю ширину реки, она называется

перекатом. Мель обычно полого опускается к той части потока, где больше

течение, и здесь образуется корыто переката, т. е. наиболее глубокая его

часть, промытая течением. За гребнем переката глубина резко увеличивается

и образуется подвалье переката.

Мели и перекаты, состоящие из песка и других мелких частиц,

безопасны. Некоторую трудность представляют собою перекаты из мелких

камней. Во всех случаях мели в виде отмелей (тянется от берега), банок

(образуется где-то посередине реки) нетрудно обойти там, где река имеет

большую глубину. Перекат нужно проходить его корытом.

Отличить более глубокое место обычно бывает нетрудно. Вода над

мелким местом светлее, над песчаными отмелями и перекатами она имеет

желтый цвет. В тихую, безветренную погоду над мелью — зеркальная

поверхность воды, а рядом, на более глубоком месте — легкая рябь. При

ветре над мелью можно увидеть беспорядочную, мелкую волну, а над

глубокими местами видна длинная, более крупная и ровная волна. Легко

заметить, что в более глубоких местах скорость течения больше.

Быстрины представляют собою сужение русла потока. Вода здесь

течет с большей скоростью. Быстрины отличаются от переката и порога тем,

что уклон на участке быстрины меняется незначительно по сравнению с

уклоном всего плеса. Быстрины образуются в местах, где русло реки бывает

сжато выходами коренных, пород. Русло реки на быстрине, как правило,

бывает чистым, без камней или обломков скал. Для прохождения на лодке

или плоту быстрины сравнительно безопасны, можн о идти серединой потока.

Известную трудность для прохождения представляют собою быстрины на

поворотах русла. На таких местах вода устремляется к вогнутому берегу и

есть опасность навала судна на него. Быстрины на повороте нужно

проходить ближе к выпуклому берегу, в стороне от стремнины. При навале.

бывает очень трудно отгрестись, обшивка или оболочка могут быть



повреждены. Для того чтобы отойти от берега на быстрине в случае навала,

необходимо либо сильными движениями, упираясь веслами в берег,

оттолкнуть лодку и при первой же возможности начать грести и набрать

скорость, либо, если позволяет глубина, выпрыгнуть из лодки и отвести ее к

стремнине, держась руками за борта.

Завалы — это нагромождение, перекрывающее русло реки, из

подмытых и упавших деревьев, сучьев и прочего хлама. Как правило, завал

перекрывает лишь верхние слои потока,, но при этом уменьшении сечения

русла заметно увеличивается скорость воды и все плывущее по реке с

большой силой подтягивается под бревна завала. На реках со средней

скоростью течения около 5—7 км в час не следует подходить близко к

завалу, так как лодка ударится о бревна, возможна и поломка корпуса,

обшивки. При. подходе к завалу, если издалека не виден проход, необходимо

подойти к берегу и расчистить путь. Иногда приходится пол ьзоваться пилой

и топором.

Топляком называют затонувшие деревья. Они особенно опасны, так

как их сучья порою торчат против течения. Топляки лучше обойти. Если

случилось, что топляк уже под лодкой, то можно, дав крен на другой борт,

пройти препятствие на малом ходу.

Заломом называется скопление бревен молевого сплава, движение

которого приостановилось. Заломы чаще всего образуются на поворотах

русла, между островами. Длина заломов достигает иногда нескольких

километров. Разобрать такие заломы не просто, и не  всякая группа сможет

это сделать. Преодолеть их можно, лишь обнося байдарки или волоком

протаскивая лодки, а при сплаве на плоту можно сделать попытку разобрать

залом либо придется бросать плот. Следует также иметь в виду, что на

лесосплавных реках постоянно следят за движением молевого леса, и

бригады сплавщиков разбирают такие заломы. Сплавляясь на плоту, имея

резерв времени, можно сделать дневку и, дождавшись сплавщиков, помочь

им разобрать залом.



Отдельные подводные камни  или камень-одинец встречаются в

руслах как равнинных, так и горных рек и представляют собою известную

опасность. Лодка или байдарка при посадке на камень могут перевернуться,

может быть повреждена обшивка и оболочка, а у байдарок случается и

поломка частей корпуса. Плот может сильно на крениться, часть его окажется

под водой.

Первым признаком подводного камня являются неисчезающие круги

над ним. Такой камень располагается глубоко и над ним при небольшой

осадке можно пройти. Другим признаком является бурун, поднимающийся

всегда ниже камня, а водный поток, проходя над камнем, выглядит как бы

приглаженным, поверхность остается чистой и ровной. За большими

камнями можно заметить имеющуюся перед гребнем впадину у поверхности

воды. Если подводный камень расположен близко к поверхности, то над н им

видна вершина треугольника, образуемого двумя струями потока. Такие

камни нужно обходить. Надо помнить, что опасность не в гребне, а перед

ним, и соответствующим образом направлять лодку. Ни в коем случае нельзя

допускать, чтобы судно двигалось лагом, т . е. бортом на камень. Это верный

способ перевернуть лодку.

Если одинокий подводный камень заметен издалека, то даже опытному

воднику лучше заранее изменить направление. Если же камень просмотрели

и он сказался почти под несом лодки, то нужно попытаться пр инять камень

хотя бы подводным бортом, а не килем. Для этого следует резко затабанить

одним-двумя гребками с борта, противоположного тому, которым готовы

встретить камень, а затем также резко развернуться на прежний курс и снова

направить лодку вниз по течению. Проходя над камнем, можно дать

небольшой крен на наружный по отношению к препятствию борт. При

посадке на камень необходимо немедля попытаться столкнуть лодку,

упираясь веслами в камень или дно. Иногда бывает достаточно, опираясь на

весла, немного выжаться и тем самым разгрузить лодку. Если позволяет



глубина, — лучше всего выскочить из лодки и столкнуть ее с камня. Нельзя

допускать, чтобы лодка развернулась лагом на камне.

Сложнее проходить по руслу, в котором подводные камни встречаются

часто и расположены так близко, что заранее наметить линию движения

судна трудно и приходится все время маневрировать. Рассмотрим здесь

технику прохождения в нескольких наиболее характерных случаях при

условии, что обход любой группы камней исключен.

Два  подводных камня  расположены  на  одной  линии  поперек

русла. Если расстояние между камнями (между бурунами) немного меньше

ширины лодки по миделю (среднему шпангоуту), то все же можно пройти на

плаву. Подводная часть лодки уже, и надводные борта пройдут над к амнями.

Подходя к проходу, нужно сбавить ход, несколько потабанить и плавно, с

малой скоростью, войти в пространство между камнями. Такой осторожный

вход обезопасит оболочку от повреждений при возможном ударе подводной

части о препятствие. Если впереди, за  камнями, пространство чистое —

нужно смело набирать собственную скорость.

Два  камня расположены один ниже  другого, а расстояние

между камнями  по  фронту  меньше  ширины судна.

При подходе к камню лодку следует провести в непосредственн ой близости к

нему. Пройдя на треть корпуса ниже буруна, сразу же за камнем резко

подтабанить слева, направить лодку между камнями, и как только рулевой

поровняется с буруном, можно снова направить лодку строго по течению

(рис. 26, а).

В случае если

два камня расположены один за другим на одной линии, приходится

начинать тот же маневр при прохождении около первого и лишь позднее

поворачивать по течению. В этом случае, поровнявщись скулой судна с

камнем, надо «прижиматься» к нему, т. е. проходить во зможно ближе (рис.

26, б).



Препятствие из трех подводных камней. Возьмем тот случай,

когда камни образуют треугольник. Здесь приходится применять и

комбинировать технику прохождения, описанную выше (рис. 27).

В точке 1, в нескольких метрах от камня или рядом с ним — это

зависит от скорости течения, слегка табанят справа. Когда  кормовой гребец

пройдет камень — точка 2, лодку направляют по течению, потабанив слева.

В точке 3 — передний гребец вышел на траверс камня — табанят слева и

делают справа сильные гребки. В точке 4, как только примерно второй

шпангоут (у байдарки) выйдет з а камень, резко табанят справа и направляют

лодку вниз по течению.

Маневрируя около камней, нужно помнить, что скорость течения в

непосредственной близости у камня всегда несколько больше, чем рядом, на

плесе. Это обязывает работать интенсивнее, гребки дол жны быть короткими,

резкими и сильными, научиться проходить между камнями значит на 50%

освоить технику прохождения порогов.

Наибольшую трудность и одновременно наибольший спортивный

интерес представляют собою естественные  препятствия — пороги.



Порогами называются короткий участок реки, сложенный из камней и других

плохо размываемых пород, на котором река имеет значительно большее

падение, чем на обоих соседних плесах. Водный поток, стесненный в своем

русле, резко увеличивает свою скорость и образует буру ны над камнями и

стоячие волны от сходящихся струй. Большая скорость, камни и стоячие

волны создают, трудность прохождения порогов. Основные опасности

порогов следующие: столкновение с подводным или надводным камнем;

положение «лагом» по отношению к течени ю, что чаще всего ведет к

опрокидыванию; опасность быть залитым стоячей волной.

Степень трудности прохождения порогов определяется устройством

русла порожистого участка реки. Прохождение усложняется в тех случаях,

когда русло имеет изгибы или делает крутой  поворот. Для сопоставления

сложности порогов имеется их спортивная классификация по категориям

трудности прохождения. Установлено пять категорий трудности

прохождения — легко проходимые (I), проходимые (II), трудно проходимые

(III), опасно проходимые (IV)  и непроходимые (V). Ниже рассматриваются

условия возникновения порогов разной категории трудности, их внешние

признаки и техника прохождения.

Наиболее простые пороги представляют собою участок расчищенного

русла. Порог напоминает быстрину с той лишь разни цей, что река здесь идет

с заметно большим уклоном, чем на обоих соседних плесах. Это означает,

что сидящему в лодке видна лишь верхняя часть порога и не

просматривается весь треугольник, буруны и его нижняя часть. Такие пороги

образуются на участках реки,  где на большом протяжении естественные

препятствия редки.

При просмотре с берега легко заметить, что русло не загромождено

камнями. Отдельные подводные камни обнаруживаются по бурунам. Может

возникнуть опасение, что камни скрыты в стоячих волнах ниже верш ины

треугольника. Так ли? Это выясняют, понаблюдав несколько минут за

стоячими волнами. Буруны за камнями имеют определенное место своего



гребня, высота гребня более или менее постоянна. Стоячие же волны

постоянно как бы перемещаются по поперечному разрезу  потока и вдоль

него. На одном и том же месте можно видеть волны разной величины.

Конечно, для подобных наблюдений необходим достаточный опыт.

Подобные пороги классифицируются как пороги I, II и III категории

трудности. Первая категория трудности — прямое русло порожистого

участка и высота стоячих волн около 0,5 м; вторая категория — русло делает

поворот; третья категория — появляются стоячие волны в один и более

метров высотой.

Сложнее пороги, в русле которых имеются отдельные подводные и

надводные камни, но все же есть проходы достаточной ширины между ними

различимые по треугольникам сходящихся струй. Такие пороги с уклоном

4—6 м На километр сравнительно коротки, не более 100 м, путь движения по

ним можно просмотреть и легко запомнить — есть хорошие ориентиры на

берегу, при прохождении надо будет сделать — самое большее —3—4

поворота. Эти пороги классифицируются по II и III категории трудности.

Принимается во внимание прямолинейность или извилистость русла, высота

стоячих волн. Короткие, с большим перепадом  пороги образуются часто на

поворотах русла рек, около обнажений коренных пород, которые резко

сокращают ширину потока.

Нередко приходится также встречать на маршруте пороги,

образующиеся на выходах плит и скал коренных пород непосредственно в

русле реки. В этих случаях ширина потока почти не уменьшается. Эти пороги

близки по своему •уклону к водоскатам и даже водопадам. Водоскатом

называется перепад воды, на котором поверхность падающей воды образует

с горизонталью угол, близкий к 45°. Более крутое падение , вплоть до

вертикального, именуется водопадом. Такие пороги относятся к порогам III,

IV и V категории трудности (классификация зависит от крутизны уклона, от

высоты падения, от чистоты русла под порогом). Из опыта походов можно

сказать, что при высоте пад ения порога. 1,5 м его можно преодолеть



прыжком. Техника прыжка будет рассмотрена ниже. Многие пороги на реках

Карелии, Архангельской области, Кольского полуострова представляют

собою именно такие падуны в русле, образованном плитами.

Четвертый случай — длинные более 100 м порожистые участки с

уклоном в 4—6 и более метров на километр со множеством камней и

выходов коренных пород. На таких порогах линия фарватера петляет между

отдельными камнями и бывает очень трудно, даже и с предварительным

просмотром, наметить, запомнить, а тем более увидеть с воды весь путь.

Обычно подобные пороги входят в IV и V категории трудности.

Примером порогов IV категории трудности являются порог Кинский на

Водле, Кебезенский, Саракокшинский, Кузенский на Бие, Гордей на Абакане

и другие. К V категории трудности относятся пороги Волчий на Водле,

Пыжинский на Бие, многие пороги Чулышмана на участке, выше устья

Чульчи.

На крутых поворотах русел рек, в теснинах, на подводных грядах,

идущих под острым углом к потоку, образуются наиболее  сложные пороги.

Эти пороги возможны для прохождения после тщательного просмотра.

Техника прохождения порогов на малых и больших реках различна,

хотя до сих пор было довольно широко распространено мнение, что на

пороге всегда нужно идти в вершину треугольн ика, образуемого

сходящимися струями потока. Опыт показал, что это правило верно для

малых рек и непригодно для рек больших — таежных и горных. Причины

этого в том, что слишком велики различия в силах водного потока.

По средней линии треугольника глубина в сегда больше, а русло чище.

Ось длинной полосы стоячих волн, идущих вниз от вершины треугольника,

также расположена по наиболее расчищенному участку русла, поскольку

именно она является направлением главной, самой мощной части водного

потока. Но плыть в вершину можно лишь на малых реках треугольника.

Здесь, как бы ни была велика скорость течения, всегда есть возможность при



необходимости выйти из главного потока, нет опасности навала на берег или

опасности оказаться залитыми стоячей волной.

На порогах больших рек, а главное на порогах с прямолинейным

руслом возникает реальная опасность быть залитым стоячей волной.

Замечено, что при высоте стоячих волн около 1 м байдарка и гребцы

покрываются волной полностью, и только на короткие промежутки времени

можно видеть отдельные части лодки и людей. Дальнее плавание с наглухо

задраенным фартуком опасно, так как фартук мешает оставить байдарку в

случае необходимости. Пройдя по бурунам 100 —150 м, приходится

подходить к берегу и откачивать 1 —1,5 ведра воды.

Если русло порога имеет изгиб или крутой поворот, то возникает

опасность навала на берег, к которому устремляется главная часть потока,

который часто имеет в этом месте вращение в отношении продольной оси. У

приглубых берегов направление этих сил всегда идет ко дну рек и. Эти силы

также затрудняют отход от приглубого, навального берега. Как правило,

подобные берега на порогах образуются обломками скал или просто

вертикальными, скальными стенами.

Из всего сказанного вытекает, что на порогах многих больших рек сам

треугольник служит, лишь воротами. Однако входить нужно ближе к одной

из его сторон. Далее, пройдя основной спад, т. е. перевалив через верхний

гребень порога и поравнявшись с обломками скал и камней, суживающих

поток, необходимо брать направление на выход из треу гольника через одну

из его сторон.

Поток с силой тянет судно в вершину треугольника и приходится

делать прыжок через струю, образующую сторону треугольника. Лодку

направляют под углом 40—50° к этой струе и сильными гребками выводят из

треугольника. Как только лодка переваливает струю потока серединой

корпуса, необходимо ее снова направить параллельно главной струе. При

этом, конечно, есть небольшая опасность, что лодку все же затянет к

вершине треугольника. Но если гребцы хорошо понимают маневр и работают



веслами в полную силу, то это случается редко. Когда такая опасность станет

реальной, необходимо немедленно направить судно вдоль главного потока с

тем, чтобы войти в стоячие волны носом, а не лагом, а потом идти в бурунах.

Если порог расположен на повороте  русла, то для входа выбирается

сторона треугольника, расположенная ближе к выпуклому берегу.

На порогах больших рек нет серьезной опасности налететь на

подводные камни, расположенные в стороне расчищенного русла главного

потока. Как правило, большие камни  можно заметить, а мелкие убраны с

дороги силами воды. Выйдя из главной струи, приходится пробираться

между отдельными камнями (рис. 28).

Движение по линии главного потока всех порогов больших рек имеет

смысл лишь как спортивное прохождение дистанции на время и допустимо в

туристском походе в том случае, если судовой ход возможен лишь по

главной струе.

Общее правило прохождения порогов на многоводных, с большой

скоростью течения реках приходится иногда нарушать и проходить порог

через вершину треугольника. Такой прием применяется на порогах, у

которых основание треугольника составляет 2 --4 ширины байдарки, а высота

треугольника весьма значительна. Русло порога настолько  завалено камнями,

что остался лишь узкий и длинный проход. Подобные пороги чаще всего



образуются в каньонах или там, где каменистое ложе реки глубоко врезается

в дно долины. Примером могут служить многие пороги Чулышмана, Катуни,

Нарына. Здесь обязателен просмотр порога, выбор пути и ориентиров, выбор

берега и места, к которому, вероятно, придется подойти после прохождения

порога, чтобы отлить воду.

Такой порог преодолевается через вершину треугольника, среди самых

высоких стоячих волн, и поэтому требуется  очень интенсивная работа

веслами. Нужно строго придерживаться намеченного курса. Имеет смысл

проходить порог одному, кормовому, гребцу. Это облегчает нос и дает

возможность байдарке легче идти на волну, входить в стоячие волны порога,

как бы поднимаясь на  них. Кокпит задраивается фартуком. Однако

кормовому гребцу лучше протянуть фартук по кокпиту до себя, не влезая в

специальный вырез для гребца. Перед входом в порог второе весло берет

другой гребец или его помещают в кокпит. Нужно проверить расположение

спасательных средств и бухту носового конца. Последняя должна быть

уложена так, чтобы ее легко можно было взять и размотать. Прохождение

таких порогов возможно лишь при наличии большого опыта.

При выходе из треугольника через одну из его сторон необходимо

учитывать возможность наличия обратных течений непосредственно под

порогом. Обратные течения образуются в зависимости от строения ложа и

конфигурации берега. Наличие достаточно сильного обратного течения, а

оно идет ближе к берегу, видно при прохождении пор ога. В этом случае,

сделав «прыжок» через одну из сторон треугольника, нужно идти ближе к

главной струе и стоячим волнам.

Большую опасность представляют «кружала». Они образуются тогда,

когда конфигурация берега сообщает вращательное движение потоку вокруг

вертикальной оси. Такие места лучше просмотреть при подходе. На

«кружалах» поток устремляется на вогнутый берег и какая -то масса воды

получает вращательное движение. Часть потока течет с замедленной

скоростью вдоль другого берега. Туда и надо направлять с удно. Иногда



вращение захватывает верхние слои потока по всей его ширине. В этом

случае лодка направляется вдоль того берега, где встречная скорость меньше.

Это чаще всего бывает у берегов, где меньше глубины.

При прохождении порогов прыжком они. предварит ельно

просматриваются с берега, определяется путь, намечаются и запоминаются

ориентиры. Прыгать на лодке можно лишь на порогах, у которых нижняя

часть русла чиста, в ней не видно камней. Целесообразнее для прыжка

выбирать ту часть слива, которая идет более  полого. Особенности русла на

водоскатах и водопадах в том, что обычно подпорожье представляет собою

глубокую воронку, в которой . вода совершает вращательное движение в

вертикальной плоскости. Опасность заключается в том, что кормовая часть

судна может оказаться под ударом мощного, почти вертикального потока.

Единственный выход — большая скорость. Подходя к порогу, обычно

плывут несколько замедленно, проверяя курс. Но как только гребцы

замечают, что их с силой втягивает в перепад порога, они усиливают греб ки

и работают веслами во всю силу до выхода из бурунов.

На порогах IV и V категории трудности часто применяется проводка

или обнос судов (волок лодок). Нередко сложный V категории трудности

порог можно преодолеть, сделав проводку в его верхней части. Прост ейший

случай — проводка лодки вдоль берега, придерживая ее руками. Группу

байдарок можно проводить следующим образом; впереди у носа идет один

участник похода, корму первой и нос второй байдарки держит другой и т.д.,

в конце идет замыкающий. Если глубина, обрывистый берег, большие скалы

не позволяют таким образом вести лодки, то проводку можно делать с

помощью 2 длинных веревок. Одна из них крепится к носовой части, вторая

— к кормовой. Маневрируя длиной веревок, можно проводить лодки. С

байдаркой может справиться один человек. Отметим попутно, как нужно

крепить веревки. Ни в коем случае нельзя крепить за кольцо в штевне — это

очень ненадежно. Крепление делается в виде петли, составляющей часть

беседки (беседочный узел), надевается на носовую часть примерно в 20—25



см от штевня. Коренную веревку пропускают через волнорез и, натягивая,

закрепляют на бимсе второго шпангоута. Ходовой конец веревки, длиною

примерно 15 м, укладывается в бухту и лежит в треугольнике волнореза. При

необходимости ее всегда легко взят ь. Если прохождение и проводка

невозможны или слишком опасны, остается обнос или волок. Лодки

разгружаются и поочередно переносятся.

При прохождении порога большое значение имеет выбор пути. Лодки

оставляются выше порога на расстоянии, с которого можно буд ет при

необходимости пересечь реку и подойти к другому берегу. Просмотр

коротких порогов — первых трех типов — можно сделать, выйдя к верхней

их границе. Нужно обращать внимание на отдельные камни и помнить, что

если с берега хорошо видно препятствие, то н а воде его труднее заметить, и

поэтому следует запомнить вспомогательные ориентиры. Путь и ориентиры

должны уяснить все находящиеся в лодке.

Просматривая пороги длинные и каменистые, пороги на поворотах и в

теснинах, нужно запоминать не только трассу, но и  места для подхода к

берегу в случае аварии или необходимости просмотра дальнейшего пути.

Всегда ли нужно просматривать путь, можно ли проходить пороги «с

ходу» Опыт показывает, что без предварительного изучения можно

проходить пороги I и II категории труд ности. Но это допустимо лишь для тех

групп, в составе которых имеются гребцы с большим опытом прохождения

порогов. Важным условием для прохождения порога «с ходу» является

характер реки. Если русло хорошо разработано, имеет заметный,

непрерывный уклон, т. е. не идет террасами, что было известно при

подготовке похода и подтвердилось на месте, то преодоление порога «с

ходу» возможно. Подробнее об этом говорится в тактике плавания по

таежным и горным рекам.

Успешность прохождения порога также зависит от уверен ности

гребцов в своих силах и знаниях, от энергичной работы веслами; гребки на

пороге должны быть короткими, резкими и сильными; смотреть нужно перед



собой, не оглядываться; команды следует выполнять без промедления, без

обсуждения и голосования; войдя в п орог, придерживаться намеченного

направления; в групповом плавании первым входит в порог старший группы,

и только когда он прошел его, порог преодолевает следующая лодка; пройдя

порог, старший должен оглянуться и посмотреть, как идут остальные.

Искусственными препятствиями  являются плотины, шлюзы, мосты,

паромы, запани, рыболовные сооружения, молевой сплав.

При подходе к плотинам с воды осматриваются оба берега и

выбирается тот, к которому проще подойти, высадиться, разгрузить лодку и

сделать волок. Нельзя близко подходить к самой плотине, так как течение

может увлечь через нее лодку. Высадившись, осматривают берега ниже

плотины, определяют ее высоту, толщину слоя воды, текущей через плотину,

и чистоту русла под плотиной. В отдельных случаях, когда указанная

толщина слоя воды достаточна, русло чистое, высота падения не превышает

1,5 м, — можно прыгать, предварительно разгрузив лодки. Однако чаще

всего приходится их обносить.

В шлюзах, на прохождение которых нужно иметь разрешение, нельзя

стоять близко к большим судам или между судов, к стенкам и воротам

шлюзов. Лучше оставаться на свободных пространствах, ближе к середине.

Весла следует держать наготове.

Мосты, по трудности прохождения, можно разделить на три вида:

мосты, перекрывающие одним пролетом всю реку,  мосты, имеющие опоры

на быках, и мосты наплавные.

В первом случае мосты не представляют опасности и нужно лишь

определить, позволяет ли высота моста проплыть под ним на судне. Если

мост невысок, но все же высота позволяет провести лодку, можно, подойдя к

мосту, лечь на дно судна и пройти под мостом, опираясь руками о его балки.

Весла убираются на деку или протягиваются вдоль берега. Такой прием

возможен лишь при скорости течения до 5 —6 км/час. При большой скорости

течения низкий мост лучше обнести.



Протоки около мостов с опорами в реке представляют собою

известную трудность для прохождения. Кроме высоты моста, имеют

значение ширина пролетов и чистота русла протока. Проток, стесненный

опорами, превращается в быстрину. Если есть сомнение относительно

чистоты русла, то лучше осмотреть протоки. В протоках под мостами могут

оказаться спиленные сваи, остатки материалов и Приспособлений, которыми

пользовались при строительстве моста. Такие предметы выявляются так же,

как и подводные камни. Проходи под Мостом, необх одимо так же, как и на

быстрине, иметь собственную скорость судна.

Наплавные мосты преодолеваются двумя способами: лодки обносят

или временно разводят мост для пропуска судов. Не представляет особой

трудности перенос лодки через узкий пешеходный мостик. В таких случаях

можно весом нескольких человек немного «утопить» мост и провести суда,

приподнимая их руками. На малых реках мост из нескольких бревен иногда

удается отвести около берега и образовать достаточное пространство для

проводки судов. Наибольшую тр удность представляют наплавные мосты,

опирающиеся на целую цепь судов — барж, лодок. Как правило, суда

занимают значительную часть всей ширины реки, и поэтому вода с большой

скоростью устремляется между ними, образуются быстрины. Расстояние

между опорами наплавного моста часто настолько ограничено, что трудно

пройти, работая веслами. Кроме того, высота самого моста также затрудняет

движение. К таким наплавным мостам не следует подходить близко, чтобы

иметь возможность пройти на веслах к любому из берегов, н е будучи

втянутым в быстрины. Проходить под подобными мостами можно лишь в

том случае, если расстояние между судами -опорами позволяет работать

веслами, а высота достаточна для сидящих гребцов.

Паром  сам по себе не является большой помехой для движения на

лодке, плаванию мешает канат парома, который протягивают через всю реку.

На лодке можно пройти вдоль берега под канатом или над ним в середине

реки.



Запани  сооружаются на реках для задержки молевого сплава и его

переработки. Препятствием для водника явл яется лесоудерживающий бон,

состоящий из цепочки бревен, которая тянется через реку. Чаще всего запани

располагаются под острым углом к потоку, и в нижней части находится либо

устройство для выемки леса из воды, либо, ворота для пропуска бревен в

кошели или плоты. Подходя к запани, заполненной лесом, нужно найти ее

верхний (по отношению к течению) конец и там либо обносить лодки, либо

переваливать их, как через пешеходный наплавной мост.

Рыболовные  сооружения  делаются в виде язов или сежей и чаще

всего перегораживают реку во всю ее ширину, хотя это и запрещается

законом. Яз — это забор из камней или кольев с подвешенными за них

деревянными решетками или ветками. В язах всегда имеется узкий проход, в

который помещается верша. Преодолевая яз, приходится ра збирать кладку из

камней, раздвигать колья или временно убирать вершу. Сеж — это забор,

заканчивающийся сетью, поставленной между берегом и каменной кладкой.

Ширина такого пространства обычно около 2 м, что вполне достаточно для

прохождения судна. Помехой являются мостки, которые часто кладутся над

сетью. Пройти можно, лишь разобрав мостки и убрав сеть.

Из всех искусственных препятствий молевой  сплав  представляет

наибольшую трудность. Свободно плывущие бревна могут затереть лодку,

раздавить байдарку. Опасно оказаться в центре большого скопления

молевого леса. Лодку, выскочившую штевнем на бревно, бывает очень

трудно снять, управляемость при этом теряется. Плывя вниз по реке, можно

сделать попытку обогнать. плывущий лес, удлиняя для этого дневные

переходы. Проходя среди бревен молевого сплава, следует придерживаться

той части потока, где имеется наибольшее течение. Здесь реже образуются

скопления бревен. Идти нужно, отталкивая бревна шестом, веслом или

руками. Двигаясь против течения, можно идти лишь в т ом случае, если по

реке плывут отдельные бревна. Если же молевой лес идет густой, большой

массой, то лучше переждать.



Тактика плавания  зависит прежде всего от естественных и

искусственных препятствий. Тактика плавания различна для малых и

больших рек, для рек таежных и горных, для движения по течению и против

течения.

Рассмотрим вначале тактику плавания по равнинным рекам при

условии движения по течению.

Линией движения судна на малых реках является главный поток.

Судно идет ближе к вогнутым берегам там, гд е больше глубина.

Естественные и искусственные препятствия преодолеваются также по линии

фарватера. На малых реках пороги проходят по широко известному правилу

— идти в вершину треугольника и далее плыть среди гребней стоячих волн.

Составление графика движения, разбивка маршрута по переходам на малых

реках сложности не представляет.

На больших таежных и горных реках, где масса воды обладает

огромной силой, судно направляется от одного мыса к другому, пересекая на

плесах фарватер и оставляя его в стороне на поворотах русла и долины.

Основное правило движений по таким рекам заключается в том, Что на

прямолинейных участках плесов плывут в главном потоке или рядом с ним, а

на подходах к естественным препятствиям и при их преодолении на

подходах к поворотам реки плывут вне главного потока. Нужно помнить, что

легко войти на лодке в главный поток, а выйти из него вблизи естественных

препятствий и поворотов значительно труднее.

Можно плыть и в главном потоке. Но в дальних походах, находясь на

расстоянии нескольких сот километров от населенных пунктов, приходится

думать не о лихом полете в бурной воде, а о многодневном и успешном

плавании, не рассчитывая на помощь в спасательных работах. Некоторые

утверждают, что лоцманы или кормщики, специализировавшиеся на сплаве

по таежным рекам, всегда идут в главном потоке. Это утверждение не верно,

так как не учитывается знание лоцманом реки и каждого ее участка, а кроме

того, на поворотах реки и около бомов лоцманы выводят плоты и лодки из



главного потока, предупреждая навал и во зможную аварию. Турист же

должен идти самостоятельно, без подсказки со стороны лоцмана. Верно лишь

то, что лоцманы, хорошо зная каждый порог, идя, как правило, на плотах или

больших карбасах, проходят прямолинейный порог по стремнине.

Направляя судно указанным выше образом, мы обеспечиваем

наибольшую безаварийность плавания. Совершенно очевидно, что в этом

случае на поворотах русла исключается возможность навала на крутой

каменистый или скалистый берег. Бороться с течением и вращательным

движением потока на полноводных с большим уклоном реках чрезвычайно

трудно. Подходя к повороту вдоль выпуклого берега, глубина и течение у

которого всегда меньше, имеется возможность своевременно подойти к нему,

если обнаруживается на повороте или сразу за ним порог, теснина  или другое

серьезное препятствие. Такая тактика обеспечивает возможность

использования описанной выше техники безаварийного прохождения

порогов.

Рассмотрим применение этой тактики плавания на примерах и

проследим за линией движения судна и направлением фа рватера по схеме

(рис. 29).



1. Порог расположен на прямолинейном участке русла посредине реки.

Можно проходить по обе стороны от вершины треугольника и от главной

части порога.

2. Тот же порог, но впереди виден поворот русла реки направо. Есть ли

там порог — неизвестно. Здесь единственно правильный выход идти правой

стороной порога с тем, чтобы к повороту подходить вдоль выпуклого с

меньшими глубинами берега.

3. При прохождении порога на повороте русла ближе к выпуклому

правому берегу выясняется, что впереди слышен или даже виден порог также

у правого берега.

4. Где-то ниже по течению виден поворот русла влево, слышен шум

порога. Естественно, что лодку приходится напра влять вдоль главной части

ближе к левому берегу. У самого поворота обнаруживается, что ниже река

через короткий промежуток делает крутой поворот вправо, чего не было

видно раньше. В этом случае, если поворот обнаружен после того, как вы

уже направились в левую часть ближайшего порога и пересечь треугольник к

его правой стороне нет времени, нужно идти по прежнему направлению.

Пройдя основной спад и самые высокие буруны, надо переходить к правому

берегу. Если же нижний порог и поворот замечены вовремя, то сле дует

переходить к правому берегу без промедления. Этот способ эффективнее,

хотя и очень трудно пересекать главную часть потока на подходах к порогу.

5. При просмотре обнаружено, что на пороге поток разбивается на

несколько частей и образуется несколько тре угольников. В этом случае

лучше входить в треугольник, расположенный ближе к выпуклому берегу.

Из опыта походов можно сказать, что описанная выше тактика

плавания на полноводных реках с уклоном до 2 м на километр позволяет

опытным водникам проходить «сходу », без предварительного просмотра,

пороги I, II и даже III категории трудности. Но многоступенчатые пороги,

лежащие на поворотах рек, нужно просматривать даже опытным водникам.



Следующими вопросами тактики плавания являются разбивка

маршрута по участкам и организация дневных переходов. Разбивка маршрута

необходима для того, чтобы правильнее и экономнее распределить свои силы

и время по участкам разной сложности. Маршрут надо разбивать так, чтобы

каждый участок имел примерно одинаковую трудность прохождения.

Это позволяет сделать без дневок 4 —6-дневный переход по

сравнительно простому участку реки. На границе более сложного участка,

где река прорезает хребет, идет в скалистых ущельях или часто встречаются

сложные пороги, много крутых поворотов, общее падение значительно

больше, чем в среднем на пройденном участке, — целесообразно сделать

дневку, во время которой просмотреть ближайшие пороги, выбрать способ

их преодоления, подготовить лодки. Полезно описать и сфотографировать

пороги. Если же группа .построила г рафик иначе, то на более сложном

участке почти наверное придется делать дневку. Сосредоточение резерва

времени на более трудный участок позволит легче, организованнее провести

весь поход.

Так, например, река Бия может быть разделена по сложности

прохождения на два участка: исток Бии — устье реки Лебедь и далее от устья

реки Лебедь до слияния с Катунью. На первом участке длиною около 80 км

— большой уклон, здесь сосредоточены все пороги Бии, долина идет в

предгорьях. На втором участке — плавание по широкой реке с простыми

естественными препятствиями. Реку Чулышман от Кату -Ярыка до устья

можно разбить на два участка по трудности их прохождения. Первый участок

от Кату-Ярыка до устья правого притока Чулышмана — река Чульча. Здесь

происходит большое падение, укло н местами достигает 7—8 м/км при

среднем уклоне 3,5 м/км. На 50 -километровом участке имеется 34 порога, в

том числе один водопад, река идет в довольно узкой долине, и ложе глубоко

врезалось в дно долины. На этом участке потребуется затрата времени на

просмотр порогов, на проводку и обнос. Второй участок — от Чульчи до

Телецкого озера — проще. Река идет в более широкой долине, уклон



уменьшается, пороги редки, появляются длинные плесы, берега в

большинстве удобны для высадки.

Пример расчета времени по отдельн ым участкам можно видеть из

похода одной группы по реке Абакан.

На участок от кордона до устья Малого Абакана, протяженностью в

120 км со средним уклоном 1,9 м на километр, группа запланировала 3 дня.

Планируя, исходили из того, что при уклоне в 1,9 м на к илометр обязательно

встретятся пороги (описания порогов этого района еще не было, и

топографическими картами группа не располагала). Скорость течения была

неизвестна. Группа лишь представляла себе характер долины — примерную

крутизну склонов, наличие терра с и материал ложа реки. Имея в виду

необходимость просмотра порогов на этот участок, было запланировано 20

чистых ходовых часов. Весь участок был пройден за 12 ходовых

часов(исключая время на просмотр порогов). На наш взгляд, при первом

знакомстве с рекой, сведения о которой были, в общем, скудными, этот

расчет вполне оправдался.

Немалое значение имеет и организация дневного перехода. Особенно

надо следить за распорядком дня, хотя на сложных маршрутах все же иногда

приходится его ломать. Это происходит пото му, что на пути часто возникают

неожиданные препятствия. Иногда имеет смысл организовать ночевку на

час-полтора раньше обычного, если группа подошла к порогу, на котором

придется обносить лодки. При таком решении будут исключены лишняя

разгрузка и погрузка. Отставание в графике наверстается в ближайшие дни.

При организации дневного перехода важно правильно выбрать берег

для разбивки лагеря. На сложных маршрутах приходится руководствоваться

не только удобством площадки для лагеря, удобством выгрузки судов и т. п.

Выбирая место для лагеря вблизи порогов, теснин и других сложных

естественных препятствий, нужно предусмотреть возможность разведки их с

берега.



Сплав  на  плотах  отличается по технике и тактике от плавания на

лодках и т.п. тем, что плот не имеет  собственной скорости в потоке. Отсюда

следует сделать вывод, что основная задача техники и тактики движения на

плоту, — это умело находить ту часть потока, которая поможет

благополучно миновать различные препятствия, и умело направить свой плот

по этой части потока. Техника управления здесь состоит в том, чтобы с

помощью довольно простых приемов сместить плот в потоке по его ширине,

направляя плот в соответствующую часть течения. К управлению плотом

относятся также приемы отхода от берега и подхода к нему,  снятие с мели

камня, проводки и предупреждения аварий.

Плот можно сместить по ширине потока с помощью шестов или

гребей. Упираясь шестами в дно или работая обеими гребями, перемещают

судно поперек потока. Можно также, поставив вначале плот под углом к

течению, смещать его относительно ширины потока, используя действие

силы воды на подводную часть плота и греби. По известному закону эта сила

продолжает двигать плот вниз по течению и одновременно смещать его

относительно потока по ширине.

Кормовая гребь при этом используется как руль, а носовой гребью

лишь изредка подправляют положение плота относительно направления

течения. Носовая гребь обычно поднимается над водой. Работая шестами,

следует выносить шест как можно дальше от плота и поднимать его при

приближении плота к точке упора шеста в дно. По достижении той части

потока, к которой намечено плыть, судно направляется по течению.

Кормовой гребью удерживают плот в нужной части потока.

Отход от берега, после того как удалось столкнуть плот с прибрежных

камней или мели, осуществляется всеми имеющимися средствами — гребями

и шестами. Особенно важно как можно быстрее отойти от берега на чистую

воду. Приходится работать обеими гребями, а участники похода, свободные

от работы на гребях, должны помогать шестами. Сна чала нужно отводить от



берега ту часть плота, которая находится ниже к течению, и под углом

продолжать отводить плот.

Подход к берегу состоит в том, чтобы, смещая плот относительно

потока, постепенно приблизиться к берегу, затем, прижимая к нему судно,

посадить его на камни или дно около берега. При сильном течении носовую

часть плота немного отводят от суши и, работая гребями, сажают один из

кормовых углов плота на берег. Один из участников с длинной веревкой,

закрепленной на корме, прыгает на берег. Он до лжен оставить свободной

часть веревки, равную полутора -двум расстояниям от плота до берега, а

остальную часть сложить в бухту и взять в руку. Спрыгнув на берег,

необходимо немедленно закрепить плот, если он остановился, или

попытаться его подтянуть вплотную до полной остановки. В некоторых

случаях приходится двигаться вместе с плотом, постепенно подтягивая его к

берегу.

При недостаточном знании потока и признаков естественных

препятствий можно посадить плот на камни. В этом случае нужно срочно

попытаться столкнуть его с препятствия.

Правильно снаряженный плот садится на камень, как правило, своей

передней частью. Если камень оказался под одним из средних бревен, плоту

с помощью гребей сообщается вращательное движение вокруг камня. Как

только корма плота развернется, нужно попытаться сняться с камня при

помощи шестов. Находящиеся на плоту люди в этот момент передвигаются

ближе к корме. Если плот сел на камень одним из крайних бревен, людей

перемещают ближе к другому краю плота и пытаются столкнуть плот

шестами. Если глубина и скорость потока невелики, русло сравнительно

безопасное и температура воды позволяет находиться в воде хотя бы

несколько минут, то стоит большей части команды спрыгнуть в воду и

держаться за плот. Оставшиеся 2 —3 человека быстрее столкнут о блегченный

плот. На мелких местах, при глубине до 1 м, снятие плота с камня больших

затруднений не представляет.



При посадке плота на мель нужно немедленно спрыгнуть в воду и

вывести плот на более глубокое место. Приходится помогать шестами,

применяя их в качестве рычагов.

Серьезные затруднения представляет проводка плота на сложных

порогах, где сплав имеет известный риск. Целесообразнее снять с плота

людей и груз, прочно закрепить снятые с подгребиц греби и пустить плот по

течению. Самое удобное в этом случае — пускать плот на длинной веревке, с

помощью которой направляется движение судна. Во время прохождения

порога лучше пускать плот свободно. Место пуска плота и направление его

вероятного движения нужно тщательно разведать. Палки, брошенные в

поток, покажут это направление. На нижнем плесе плот подтягивается к

берегу.

Тактика сплава на плотах — выбор линии движения, разбивка

маршрута на сходные по трудности участки и построение графика движения

— имеет много общего с тактикой плавания на лодках. Некоторое  отличие

имеется только в выборе линии движения.

Линия движения плота лежит в непосредственной близости к главной

струе потока. При прохождении порогов плот направляется в стремнину.

Однако сказанное не означает, что главная струя потока — это единственная

линия движения плота. Так же, как и лодки, плот приходится выводить из

главной струи в тех случаях, когда она идет вдоль вогнутого, ярового берега,

идет с навалом на боны и отдельные крупные камни в русле на поворотах

реки. Во всех этих случаях плот смеща ют по ширине потока и выводят ближе

к более мелкому берегу. Следует помнить, что лодку легче вывести из

главного потока, и поэтому на плоту начинают грести, направляя плот от

препятствия на большем расстоянии, чем это требуется для лодки. Таким

образом, линия движения плота идет то в главной струе, то по соседству с

ней.

При сплаве на плотах разбивка маршрута на участки и составление

графика движения выполняются так же, как и при плавании на лодках.



Скорость движения плота всегда заметно меньше скорости теч ения, если

приходится просматривать пороги.

Плавание  против  течения  организуется одинаково как на малых,

так и на больших реках. Линией движения является линия наиболее слабого

течения в потоке. Поднимаясь по реке, лодку направляют всегда ближе к

выпуклым с меньшими глубинами берегам. Целесообразнее центральную,

наиболее сильную часть потока пересекать на плесах, а не под порогом и

перекатом. Здесь больше скорость и, следовательно, нужно больше затратить

сил.

При движении против течения большинство ес тественных препятствий

преодолевается с помощью проводки или обносом (волоком) по берегу.

Нет необходимости рассматривать преодоление всех указанных выше

естественных препятствий при движении против течения. Приведем здесь

лишь основное правило -преодоления естественных препятствий и

рассмотрим преодоление порога.

Подходят к естественному препятствию вдоль берега, около которого

глубина меньше. После преодоления препятствия отходят к тому же берегу,

вдоль которого шли, не пересекая главного потока. Это осно вное правило.

Допустим, препятствием является порог, образованный сужением

потока двумя грядами камней, идущих от берега. Если позволяет глубина,

один из гребцов движется в воде вдоль гряды, удерживая лодку за штевень

или за фалинь. В обоих случаях свободн ый конец фалиня следует взять в

руку, имея, кроме того, в ней два -три шлага фалиня. Если глубина под грядой

велика, то, придерживая лодку за фалинь, двигаясь по берегу, ведут ее вдоль

гряды. В это время другой гребец проходит на самый мыс гряды, становится

возможно ближе к воде и дожидается гребца с лодкой. Последний, подведя

лодку, передает фалинь стоящему у воды, и сам, страхуя лодку, старается

отвести ее дальше от препятствия на руках. Другой гребец тянет ее против

течения. Гребцы могут поменяться ролями . Тот, кто вел в подпорожье, тянет

лодку и на стремнине, а второй лишь ее отводит от берега.



После проводки в стремнине следует, продолжая страховать лодку,

вывести ее вдоль гряды снова к берегу. Здесь есть опасность, что вода

вынесет лодку на камни, и поэ тому ее нужно обязательно проводить на

руках. Попытка пересечь стремнину приведет лишь к «потере высоты» и

возможной аварии.

Обнос или волок делаются там, где береговая терраса чище, где

удобнее место для выхода из воды и спуска судна на воду.

Движение против течения на веслах, как уже указывалось, имеет смысл

лишь на реках или на плесах рек, где средняя скорость течения не превышает

2—3 км/час. При большей скорости течения тянут лодку бечевой или

продвигаются с помощью шестов.

Движение  на  бечеве.  В качестве бечевы берется веревка длиной

50—70 метров, тонкая и прочная. Веревка должна выдерживать на разрыв

нагрузку, равную весу тянущих лодку по берегу, т. е. не менее 70 —80 кг,

если тянет один человек. Кроме того, необходимо иметь некоторый запас

прочности на случай динамических нагрузок при буксировке. Этот минимум

составит еще 50—70 кг. Итого, для буксировки байдарки нужна бечева,

выдерживающая нагрузку примерно в 150 кг. Бечеву лучше пропитать

водооталкивающим составом.

Бечева крепится к топу мачты выс отой 1—1,5 м, которая

устанавливается на кильсоне, крепится к бимсу второго шпангоута. От топа

мачты идут четыре оттяжки. Две оттяжки в виде вант идут на борта, а две —

в виде бакштагов — крепят мачту сбоку и с кормы одновременно. Крепление

мачты и бечевы показано на рис. 30. От носа лодки на бечеву идет поводок,

который свободно может скользить по ней. Длина поводка равна примерно

высоте мачты. Поводком может служить носовой конец — фалинь,

закрепленный на кольце в штевне. Лучше на носовую часть байдарки

закрепить веревку беседочным узлом по вышеуказанному способу (рис. 31).

Это крепление надежнее, ибо кольца часто вырываются вместе с фалинем.

Свободный конец бечевы перекидывается через плечо идущего по берегу.



Для удобства лучше сделать двустороннюю рогатк у из фанеры, доски или

использовать спинку байдарки и закрепить на ней свободный конец. По мере

надобности идущий по берегу либо наматывает бечеву, либо потравливает.

Тянущий должен идти ровным шагом, не ослабляя и не натягивая

веревку. В лодке остается один человек, который веслом направляет ее вдоль

берега. Следует направлять лодку так, чтобы, идя по местам с достаточной

глубиной, бечева имела наименьший угол относит ельно диаметральной



плоскости судна. Если приходится дальше отходить от берега, то идущий по

берегу потравливает бечеву, не ослабляя ее натяжения.

При подходе к повороту реки сидящий в лодке заранее направляет ее к

берегу, противоположному тому, по котором у тянут бечеву. Это позволит

легче преодолевать повороты, не выскакивая из байдарки в воду.

Сидящий в лодке может помогать движению веслом. Это особенно

важно на быстринах. Нередко приходится выскакивать из байдарки и

проводить ее на руках. Если тянущий судно на бечеве переходит на другой

берег, то сначала он должен смотать веревку на рогатку, и только после этого

гребцам можно переплывать реку. Следует переходить с берега на берег на

плесах.

Во время буксировки нужно стремиться, чтобы бечева была всегда на д

водой, не цеплять ею за траву и кусты. Идущему по берегу иногда

приходится, приподнимая рогатку над головой, обходить препятствия.

Сидящий в лодке должен помогать, направляя лодку так, чтобы бечева была

хорошо натянута и не волочилась в воде. На стоянках  целесообразно бечеву

навешивать на камни, кусты и деревья для просушки.

Подготавливая поход, необходимо выяснить наличие бечевника

(тропы, по которой можно двигаться по берегу и тянуть за собой лодку),

который имеется на многих таежных реках. Если такая т ропа есть, то надо

идти по ней. Попытки отклонитья от бечевника в поисках пути чаще всего

заканчиваются большой потерей времени.

Движение  на  шестах  требует большой опытности в наблюдении за

потоком, за подводными препятствиями, в технике самого движе ния. Здесь

приходится на ходу, балансируя и работая шестом, имея возможность лишь в

течение короткого времени быстро просматривать ближайший отрезок пути,

выбрать направление и снова толкать лодку.

Для движения на шестах пригодны легкие местные лодки

грузоподъемностью до 1000 кг. Такую лодку поднимают против течения 4 —

5 человек. Туристы используют лодки меньшей грузоподъемности — на 2—3



человека с обычным походным грузом, т. е. грузоподъемностью в 250 — 350

кг.

Шесты делают из сухого дерева, лучше их делать  из ели. Длина шеста

— 2,5—3,5 м с наибольшим диаметром 4 — 5 см. Нижняя половина шеста

обычно утолщена. На комель надевается железный наконечник. Наконечник

обеспечивает хороший упор и сцепление на камнях и других предметах с

большими, относительно гладким и поверхностями. На верхнюю часть шеста

иногда набивают небольшую поперечную планку, которая дает некоторые

удобства в работе.

Если с шестами работают двое, то они располагаются на носу и на

корме лицом к ближайшему берегу. Удобна работа на шестах втроем. В этом

случае двое передних гребцов работают с разных бортов, а кормовой должен

работать с борта, ближайшего к берегу, вдоль которого идет лодка. Такое

расположение поможет своевременно предупредить разворот лодки по

течению и поможет ее держать вдоль бере га в той части потока, где глубина

позволяет двигаться, а течение слабее. Работая втроем, можно меняться

местами каждые 20 минут и такая последовательность позволяет

попеременно нагружать одни группы мышц и давать отдых другим.

Для толчка шест заносится вп еред с таким расчетом, чтобы в момент,

когда он примет вертикальное положение, начать толчок. Сначала нажимают

на шест руками, затем с поворотом и наклоном туловища шест проводят

назад насколько это. возможно. Далее, без промедления, в выработанном для

себя темпе, шест снова заносится вперед. Здесь очень важна согласованность

в работе обоих работающих шестами.

Размещение людей и груза должно обеспечить правильную

дифферентовку носа и кормы, т. е. корма должна сидеть в воде чуть -чуть

глубже, чем нос, и это облегчит управление лодкой.

Техника и тактика плавания по открытым водным пространствам

— морям, озерам, водохранилищам — отличается целым рядом

особенностей. Даже в видимости населенных берегов плавание по открытым



пространствам в сравнительно спокойных ус ловиях труднее, чем при

плавании по таежной, со средним уклоном, реке. На море и больших озерах

действует множество сил природы. Здесь меньше приходится рассчитывать

на помощь и своевременную высадку на берег.

При плавании по открытым водным пространствам турист - водник

должен владеть техникой отхода от берега к высадки на него.

Перед отходом от берега около воды складываются крупные вещи, а

мелкие размещаются в лодке еще на суше. Затем, прикрыв фартуком кокпит,

байдарку выносят в море на такую глубину, чт обы при откате волны она

оставалась на плаву. Передний гребец остается у носа лодки или около

второго шпангоута и удерживает байдарку носом против волны. Когда

подходит волна, то нос байдарки приподнимают. Кормовой гребец начинает

укладывать вещи. Вначале загружается корма, затем нос и в последнюю

очередь кокпит. Весла лежат на деке, вдоль фальшбортов.

Погрузив вещи, выжидают менее высокую волну, и после того как

гребень прошел уже под носом байдарки, носовой гребец садится,

закрывается фартуком и немедленн о начинает грести. Кормовой гребец

толкает байдарку вперед в момент, когда носовой гребец уже сел и взял весло

в руки. Вслед за этим кормовой гребец садится на ходу, закрывается

фартуком и начинает грести. Вначале байдарку направляют от берега, в

разрез волнам.

И только миновав бурную воду, создаваемую откатной и набегающими

волнами, можно ложиться на нужный курс.

Высадка на берег начинается с выбора места. Лучшим местом для

высадки является песчаный или галечный пляж. Когда место выбрано,

поворачивают лодку носом к берегу, медленно продвигаются вперед или

стоят на месте, дожидаясь очередной волны. Как только гребень волны

подхватил корму, необходимо, интенсивно работая веслами, постараться

удержаться на этом гребне и так идти к берегу.



Далее высадку на берег можно сделать двумя способами. При первом

способе оба гребца на небольшой глубине около берега выпрыгивают в воду

и немедленно схватывают байдарку за фальшборты. Если сзади уже

подходит следующая волна, то байдарку немного приподнимают. Выходить

из байдарки лучше на разные борта. Затем кормовой гребец удерживает

судно на глубине, носом к берегу и приподнимает корму при подходе

очередной волны. Носовой гребец разгружает его. Разгрузку начинают с

кормы. Разгруженная байдарка выносится на берег.

Второй способ заключается в том, что, «сидя» на гребне волны

выбрасываются на берег. Оба гребца выскакивают из байдарки и кормовой

гребец страхует ее от следующей волны, приподнимая корму. Носовой

гребец разгружает байдарку. При применении этого способа может

случиться, что на берег выскочили на гребне сравнительно низкой волны, а

следом идет более высокая.

В том случае кормовой гребец, следящий за байдаркой и волнами,

подает команду и оба гребца, приподнимая байдарку за фальшборты,

выносят ее дальше на берег на гребне  высокой волны.

При подходе к берегу и при выгрузке недопустимо ставить байдарку

лагом (бортом) к волне. Если это все -таки случилось, то бросают все и ставят

судно как следует.

Основные трудности и опасность плаваний по открытым

пространствам — это течения, прибой, отдельные подводные и надводные

камни, ветер.

Течения бывают постоянные, по своему направлению и Скорости,

переменные, т.е. приливно-отливные, и течения в направлении сильных

ветров.

Подготавливая поход по морю, необходимо собрать сведения о

течениях и учитывать это как при построении маршрута, так и во время

движения. Постоянные течения можно использовать, если они совпадают с

маршрутом, наличие приливно -отливных течений нужно учитывать, строя



суточный график перехода. С отливом сниматься с лагер я, с приливом идти

на берег. Нужно также учитывать колебание уровня вследствие приливов и

отливов и соответственно выбирать место стоянки.

Прибой создает трудность при отходе от берега и при высадке на него.

Волна, безопасная вдали от берега, становится в полосе прибоя круче,

короче, ее значительно труднее преодолевать.

Большую опасность представляют крутые беспорядочные волны,

образующиеся от столкновения волны, идущей к берегу, с откатной волной.

Это особенно заметно около мысов. Такие места следует обход ить.

Отдельные подводные и надводные камни, как бы малы они ни были, —

опасны для байдарки. Гребень волны может легко бросить байдарку на

камень. Без опыта трудно бывает отличить барашек на гребне волны от

буруна около камня. Камни рекомендуется обходить.

Ветер может помогать или сильно мешать. На открытых пространствах

нужно самым внимательным образом следить за его направлением и силой,

за появлением облаков, их видом, направлением движения. Опасны также

ветры, дующие из ущелий и горных долин. Такие ветры  бывают чаще всего

сильными и для ненаблюдательного человека неожиданными.

Во время движения по открытым водным пространствам вблизи

берегов необходимо наблюдать за берегом и оценивать его с точки зрения

пригодности в качестве убежища. Если известно, что н а данном участке моря

или озера возможно резкое изменение силы и направления ветра, то надо

идти вдоль берега, направляя судно от одного возможного убежища к

другому.

Морские плавания обязывают также при выборе места для обеда или

ночлега помнить об источниках пресной воды.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, АВАРИЙНЫЕ СЛУЧАИ И ПОМОЩЬ

Основными причинами большинства аварий в водных походах

являются слабое знание водного потока, техники преодоления препятствий,

тактики плавания, переоценка своих сил, лихачество и неудовлет ворительная

подготовка материальной части к походу. Одной из важных мер

безопасности является последовательное накопление опыта в походах,

начиная с самых простых и переходя ко все более сложным. Знания можно

получить во время обсуждения отдельных походов,  проводимых

общественными организациями, и консультируясь с товарищами,

прошедшими тот или иной маршрут. Большое значение имеют тренировки,

особенно тренировки на дистанции водного слалома перед походом по

горным и таежным рекам. Важна также так называемая  «схоженность»

группы.

Материальная часть должна быть подготовлена самым тщательным

образом — проверены и отремонтированы корпус, оболочка или обшивка

лодки. Для байдарок имеет смысл запастись парой футбольных камер,

которые помещаются в форпике и ахтерпик е. Занимая своим объемом

неиспользуемые пространства под контрфорсами, они обеспечивают

минимальный запас плавучести для перевернувшейся или залитой водой

байдарки. При захлестывании волной обычно первой наполняется кормовая

часть, ибо на корму всегда есть  дифферент. Целесообразно на носу укрепить

длинную веревку, как это описано выше.

Для увеличения плавучести на лодку можно прикрепить узкие длинные

баллоны из прорезиненной ткани. Начинающие водники увеличивают

плавучесть и устойчивость местных лодок прикр еплением к ним с наружной

стороны бортов сухих бревен.

Плавучесть лодки можно также увеличить, если все мягкие вещи

запаковывать в мешки из непромокаемой ткани и прикреплять их под декой к

бортам, помещать в носовом или кормовом пространстве. Такие мешки,

плотно завязанные, служат хорошими поплавками.



Совершенно обязательно при плавании в сложных условиях

прикрепление вещей к лодке, к плоту.

Рассмотрим отдельные аварийные случаи и меры помощи.

При  посадке  лодки ,  плота  на  подводный  камень  нужно без

промедления попытаться сняться с камня, упираясь в него или в дно веслами,

шестами. Лучше всего спрыгнуть в воду, и если лодка или плот не сошли с

препятствия, то необходимо их подтолкнуть.

Пробоина  в  обшивке.  При пробоине на деревянной лодке е е

затыкают тряпкой, следят за поступлением воды и откачивают. Не

откладывая дела в долгий ящик, ремонтируют судно. Смолят закраины,

пробоины и накладывают на нее кусок доски, фанеры или жести от

консервной банки. Прибив заплату по краям, ее снова смолят.

Прорыв оболочки байдарки.  Если пробоина большая и вода заметно

поступает, то на ходу нужно заткнуть пробоину и немедленно подойти к

берегу для ремонта. Байдарка разгружается, выносится на берег, пор -. ванное

место протирается снаружи и изнутри и края ег о подсушиваются. После

этого зачищается наклеиваемая резина и края пробоины. Края смываются и

намазываются два-три раза клеем. Промазывая клеем, каждый раз надо дать

резине высохнуть. Накладывая резину, нужно стараться, чтобы она легла

ровно, без воздушных пузырей между оболочкой и куском резины.

Тщательно разгладить, особенно края, и дать высохнуть. Место порыва имеет

смысл изнутри заклеить лейкопластырем.

Поломка корпуса.  При поломке корпуса лодки наиболее простое и

достаточно надежное средство ремонта — шина. Шину укрепляют с

помощью киперной ленты, обматывая ею шину и ремонтируемую часть,

шлаг к шлагу. Сложнее замена частей и особенно шпангоутов. Но этот

ремонт возможен. Так, например, для восстановления корпуса байдарки,

сломанной пополам, необходим день интенсивной работы. Замену одного,

двух стрингеров можно сделать на ближайшей стоянке.



В  случае  навала на сваи моста  нужно, упираясь в сваю руками,

отвести лодку и постепенно протягивать ее вниз по течению. Наиболее

опасное положение — навал на сваю моста (на быке) лагом. Здесь

необходимо отжать лодку от сваи руками и начать ее проводить вдоль сваи

так, чтобы нос лодки течение снесло вниз. Далее необходимо протягиваться

на руках вдоль сваи и постепенно отжиматься в сторону. Здесь можно

помочь веслом, взятым на «укол».

Навал лагом на наплавной мост.  Лучше всего опираться на мост

руками, а не веслами и либо выйти по очереди на него и затем поднять лодку,

либо провести ее вдоль моста. Опираясь веслами, легче всего перевернуть

судно, так как создается опрокидывающий момент — давление туловища

гребца на внешний по отношению к мосту борт и стремительное течение,

направленное под мост. Это течение и давит на подводную часть. Если,

опираясь о наплавной мост, накренить лодку и под воду хотя бы на се кунду

попадает внешний борт, — то перевертывание лодки обеспечено.

Навал на каменистый , яровой берег.  При навале на каменистый

или яровой берег пытаются, упираясь веслами, отойти от него. Если же это

не удается, то выскакивают на сушу и, приподнимая  лодку руками или

отжимая ее от берега, предупреждают поломку.

Оверкиль.  При переворачивании лодки, байдарки нужно не плыть от

судна, а держаться за него. Если при оверкиле гребец оказался под лодкой,

то, открыв глаза, он может без затруднений нырнуть в направлении более

светлой воды и выйти на чистое место. Целесообразнее подтянуть лодку к

берегу и там ее ставить на киль. В этом случае и поможет длинная веревка,

закрепленная на носу. Разматывая бухту, один из гребцов плывет к берегу и,

как только находит точку опоры, выбирает веревку, подтягивая байдарку.

При переворачивании нужно быстро подобрать весла.

Сложнее поставить на киль байдарку на большой глубине. Это

возможно лишь тогда, когда байдарка опрокинулась быстро и не успела

набрать воды. В этом случае один из гребцов подплывает к носу или корме



(туда, где больше груз), а другой — к середине судна. Согласованными

рывками можно перевернуть лодку. Посадку в лодку надо делать с кормы,

взбираясь на нее верхом. Другой гребец в это время помогает удержать ло дку

в равновесии; после первого в лодку садится второй гребец, а первый

удерживает равновесие. Можно сделать лодку более устойчивой, положив

весло поперек судна. Лопасть весла держат горизонтально и прижимают

веретено руками к фальшбортам.

Мерами  безопасности  при прыжке на лодке являются: разгрузка

носа, балансировка своим весом и опора веслами, поставленными в

описанное выше положение хотя бы на короткий промежуток времени.

Плавание на байдарке по открытым водным пространствам

безопасно при ветре до 3 баллов. Имея опыт плавания и, в частности, умея

быстро поворачивать байдарку на волне, можно плавать и при ветре в 4 —5

баллов. В этом случае лучше идти против волны и ветра или по ветру, если

курс почти совпадает. Если ветер и волна идут под острым  углом с носа, то

байдарку направляют по своему курсу, и только при приближении особо

высоких волн поворачивают и принимают волну носом, после чего снова

ложатся на курс. При волне и ветре с кормы и с борта, с приближением

больших волн слегка поворачивают,  подставляя волне корму. Если курс

пролегает перпендикулярно волне и ветру, то следует идти галсами. Один

галс — принимая ветер и волну с носа и немного с борта (идти в бейдевинд),

— поворот на волне, а другой галс — принимая ветер и волну с кормы и

немного с борта, — курс (идти в бакштаг).

Об аварийных случаях приходится говорить в связи с тем, что многие

начинающие туристы - водники и даже имеющие многолетний опыт

путешественники часто допускают ошибки. Если первые допускают ошибки

и в тактике и в технике плавания, то вторые часто грешат в тактике плавания.

Довольно часто можно видеть на воде байдарки, перегруженные сверх

всяких норм. Такие перегрузки явились одной из причин нескольких

смертных случаев с туристами -байдарочниками под Москвой. В майском



походе 1956 г. по реке Наре, в который отправилось около сотни байдарок,

половина из них потерпела аварию. Несколько байдарок перевернулось

около старой плотины у д.Атепцево, где нужно было проходить узкое место,

имея на коротком участке два поворота. Многие б айдарки, сделав первый

поворот, не видя еще всего пути, ускоряли движение и на большой скорости,

не умея табанить, терпели аварию на втором повороте, наваливаясь на

остатки бывшего устоя. Река Нара имеет местами каменистее ложе. И на этих

камнях байдарки рвали оболочки, хотя ширина реки и глубина вполне

позволяли обойти подводные камни. Сказывалось неумение отличать

подводные опасности и владеть веслом и байдаркой.

Из тактических ошибок наиболее характерной является ошибка группы

байдарочников МГУ, потерпевшей аварию летом 1957 г. на реке Умбе. Здесь

руководитель и его напарник, кстати сказать, опытные водники, нарушили

основные правила прохождения порогов. Зная о сложности порога

«Разбойник», состоящего из нескольких перепадов, прохождение которого

усложнено поворотом реки и островами, товарищи не просмотрели порог.

Кроме того, их путь шел по стремнине, тогда как основная масса потока на

повороте наваливается на левый берег. Следовательно, и лодку, идущую по

стремнине, будет прижимать к камням. Ясно, что на поворотах правильнее

идти ближе к выпуклому, более мелкому берегу. Весь дальнейший путь на

пороге должен был проходить там, где поток слабее. Кстати сказать, именно

таким путем проходила группа туристов -ленинградцев.



ТЕХНИКА И ТАКТИКА ПОХОДОВ.  ГОРНО-ТАЕЖНЫЕ

ПОХОДЫ

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ. ВЫБОР МАРШРУТА

Сложные горные и таежные походы трудны и опасны. В горных

походах туриста подстерегают камнепады, трещины ледников, горные реки,

снежные склоны. В таежном походе трудно ориентироваться, движение

осложнено завалами, болотами, переправами через реки. Для участия в

сложных горных и таежных походах туристы должны обладать опытом

менее сложных походов в сходных условиях. Это — основной принцип при

комплектовании группы. Опыта горных и высокогорных походов далек о не

достаточно для участия в сложном таежном походе. Вот почему для выхода

на трудный таежный маршрут участники группы должны быть подобраны из

числа туристов, уже путешествовавших в тайге.

В сложных походах с переправами через горные и таежные реки

туристы обязаны уметь плавать. Поэтому предпоходные тренировки

включают занятия по плаванию (для проверки и для обучения плаванию

неумеющих).

Для участия в горных и таежных походах, требующих постоянной

затраты физических сил во время движения по тайге, при под ъемах на

перевалы и т. д. особенно важно развивать способность организма работать

на протяжении длительного времени. Перед походом следует вести

интенсивные тренировки на выносливость (см. вторую главу).

В составе группы должны быть опытные руководитель и его

заместитель (на случай необходимости действовать на отдельных участках

пути двумя отрядами).

При выборе маршрута следует учитывать состав группы и трудность

района. Туристам, идущим в первый сложный таежный поход, можно

рекомендовать северную часть Алт ая (между Чуйским трактом и Телецким

озером), Кольский полуостров, Карелию, районы, прилегающие к

Архангельску. Более сильные группы могут направиться в южную и



восточную части Алтая, на Северный и Приполярный Урал, в Забайкалье.

Сложные горные походы для средней по подготовке группы можно

проводить на Кавказе в районе Теберды, Архыза, Сванетии. Для

подготовленной, хорошо знающей условия гор группы можно идти в районы

Центрального Кавказа (восточнее Эльбруса), в малонаселенные районы

Кавказского заповедника, на Тянь-Шань, Памир, Саяны.

Длину маршрута надо выбирать с учетом природных препятствий и

прежде всего не завышать километраж в сложных малонаселенных районах.

Планируя сложный горный маршрут с набором и потерей высоты,

километраж увеличивают против изме ренного по карте на 15—30—40

процентов в зависимости от рельефа.



СНАРЯЖЕНИЕ

Снаряжение для таежных и горных походов должно быть надежным,

легким.

Групповое снаряжение.

Компасы Адрианова—не менее 2—3 на группу.

Палатка «Памирка».

Веревка основная — 30 м (капроновая), одна на 4— 5 человек.

Карабины—2—4 шт. Вспомогательная веревка — 30 м.

Пила двуручная (в высокогорных районах не нужна). Топоры

плотницкие—минимум один на 4—5 чел. и минимум 2 — на группу.

Рукавицы брезентовые — 1 пара на 4—5 чел.

Веревки простые для упаковки продуктов, для вьюков. •(В

высокогорных походах не обязательны.)

Ведра для. приготовления пищи —два ведра на 10—12 чел.

(оцинкованные ведра брать не следует).

Котелки—1—2 на группу.

Фляги—1—2 на группу.

Фотоаппараты, фотопленки.

Охотничьи и рыболовные принадлежности (в таежных походах).

Ремонтный инструмент и материал: «лапа» и молоток для починки

обуви, дратва, иглы штопальные и сапожные, шило, напильник, брусок для

точки топоров, сапожные гвозди, гвозди различных размеров, трикони,

проволока стальная и алюминиевая.

Блокноты, миллиметровка для топографической работы.

Мешочки для продуктов.

Личное снаряжение для таежных походов.  Рюкзак большой и

непромокаемый чехол к нему.

Вспомогательная веревка — 4м для увязки вещей сверху рюкзака.

Одеяло шерстяное или легкий спальный мешок.



Ботинки с войлочной стелькой и тесьмой или ремешками в качестве

шнурков (на два номера больше нормальных), окованные подковками и

морозками или триконями.

Кеды или прочные туфли с резиновой подошвой — нужны для

переправ и движения по хорошей дороге (на один -два номера больше

нормальной обуви, со стельками). Их надо носить, надев 2 пары носок —

нитяные и шерстяные.

Тапочки (если нет кед).

Носки (шерстяные 4 пары, простые 4 пары).

Штормовой костюм.

Легкие, но прочные брюки — 1 пара.

Свитер — 1 шт.

Ковбойки — 1 или 2 штуки.

Шляпа, косынка.

Трусы — 1 пара.

Майки или футболки — 1 или 2 штуки.

Накомарник и диметилфталат.

Плащ-накидка.

Альпеншток березовый со штычком на конце.

Нож.

Кусок тонкого пластиката для предохранения от в лаги документов,

карт, тетрадей, продуктов, личных вещей, спичек. Его надо брать около 2 м

на человека.

Электрический фонарик с запасом батареек и лампочек (или фонарик

«жужжалка»).

Предметы туалета.

Посуда для еды.

Мешок из тонкой материи для укладки в не го личных вещей в рюкзаке.



Для горных походов  по маршрутам, на которых придется

преодолевать ледники, скалы, горные реки, в личном снаряжении надо иметь

дополнительно к вышеприведенному снаряжению:

Ледоруб (вместо альпенштока).

Обязательно отриконенные ботинки.

Капроновый или сезалевый репшнур для грудной обвязки — 4м.

Карабин.

Кошки с чехлом (при движении по сложным ледникам).

Варежки шерстяные.

Темные очки (необходимы запасные на группу).

Скальные и ледовые крючья, молотки.

Рюкзак  выбирается большого размера, так как в нем удобнее

размещаются вещи. Перед походом его лямки прошиваются суровыми

нитками в том месте, где они прикреплены к спинке рюкзака. Для похода в

дождливых районах делают накидку или наружный чехол из тонкого

пластиката.

Удобны рюкзаки с легкими станками. Они хорошо сидят на спине,

часть нагрузки переносится на поясницу, что облегчает плечи, воздух

свободно циркулирует между рюкзаком и спиной. Надо следить, чтобы

рюкзак был всегда сухим, предохранять его от промасливания салом, маслом

и другими продуктами, следить, чтобы в рюкзаке не размокал сахар и не

пропитывал материю.

В сложном походе особое значение имеет правильная укладка и

переноска рюкзака. Не всегда можно получить для похода достаточно

вместительные рюкзаки со станками. Но надо с казать, что советские

туристы, организуя в последние годы трудные и продолжительные походы,

нашли рациональный способ укладки и переноски рюкзака большого веса,

дающий почти такой же эффект, как и при наличии станка.

Для укладки рюкзак кладется спинкой на землю. Обычные советы

сводятся к тому, что у спины в рюкзаке и на самом его дне следует



укладывать довольно толстый слой мягких вещей, а затем на дно — тяжелые

вещи.

Весь рюкзак заполняется так, чтобы он был вытянут в высоту, не имел

формы пузыря, удобно прилегал к спине туриста.

Но для того чтобы без большого напряжения нести большой груз

(весом иногда в 20—25), надо, чтобы надетый рюкзак приваливался к спине

(а не откидывался назад),— тогда плечи будут облегчены за счет переноса

нагрузки на мышцы спины и поясницы.

Такое перераспределение нагрузки достигается тем, что/ на

застегнутый клапан хорошо заполненного вещами рюкзака у самого кольца,

находящегося между лямками, укладывается достаточно тяжелая и

компактная упаковка весом килограммов 4 —5 и натуго привязывается к

кольцу и к клапану рюкзака вспомогательной четырехметровой веревкой.

Эта упаковка должна размещаться как можно ближе к лямкам и при

надевании рюкзака заваливать его к спине. Веревки, держащие упаковку,

проходят под ремнями, которыми пристегивае тся клапан. Если в пути

необходимо открыть рюкзак, ремни клапана отстегиваются так, чтобы петли

веревки не соскальзывали с них и не пришлось бы вновь перевязывать

верхний тючок.

Верхняя часть спинки рюкзака

должна быть вытянута благодаря

натяжению веревок, держащих упаковку и

проходящих через кольцо. Нижняя часть

спинки рюкзака должна быть сильно

вогнута, повторяя форму поясницы. Таким

образом, внешне спинка правильно

уложенного с надвязанным над клапаном

тючком рюкзака напоминает спинку

рюкзака со станком (рис. 32).



Необходимую форму нижней части спинки рюкзака придают, вминая

ее подошвой ноги или коленом, древком альпенштока или ледоруба.

Для облегчения придания правильной формы и выбора правильного

расположения центра тяжести уложенного рюкзака надо пред варительно

упаковать тяжелые вещи—пачки сахара, банки консервов и пр. Верхнюю

упаковку делают размером примерно 15 х 30 х 15 см. Пачки сахара или

консервные банки укладываются на полу, покрываются кусками тонкого

легкого картона или бумаги и связываются бе чевкой, несколько раз

опоясывающей упаковку (при такой прочной обвязке можно по мере

надобности, порвав в одном месте картон, вытаскивать из упаковки ее

содержимое).

Банки консервов, пачки сахара и даже мешочки с крупой,

укладываемые внутрь рюкзака, должны  быть связаны при помощи кусков

картона и бечевы в плоские доскообразные упаковки. Их устанавливают на

ребро, приваливая к мягким вещам, уложенным у спинки рюкзака.

Масло обычно кладется в алюминиевый бидон или большие

консервные банки. Для того чтобы эта посуда не нарушала удобной формы

рюкзака, ей желательно придать более или менее плоскую форму с помощью

обуха топора.

Ведро привязывается натуго поверх клапана рюкзака донышком

кверху, совершенно так же, как и верхний тючок. В этом случае тючок,

которому придается соответствующая форма, должен находиться под

ведром, в свою очередь, натуго привязанным к клапану.

Палатку в чехле следует привязывать не под клапан, как это часто

делается, а поверх клапана около кольца и натуго, иначе рюкзак теряет

правильную балансировку. По этой же причине нельзя загружать в задний

карман тяжелые вещи или привязывать сзади к рюкзаку ведра, ботинки и пр.

Тщательная укладка рюкзака достигает нескольких важных целей.

Помимо облегчения для туриста, правильная балансировка рюкзака

способствует сохранению хорошей осанки. Рюкзак, оттягивающий плечи



назад, вызывает такую реакцию мышц, которая горбит человека. Рюкзак, как

бы приваливающийся к спине и нагружающий поясницу, вызывает обратную

мышечную реакцию, распрямляющую спину.

Правильно сбалансированный рюкзак придает туристу большую

устойчивость, что является надежной гарантией от аварий на крутых

склонах, узких тропах, на переправах через реки. Лямки делают такой длины,

чтобы рюкзак, надетый на плечи, лежал на крестце. Если лямки узки и режут

плечи, к лямкам подшиваются полоски войлока шириной 6 —8 см.

Штормовой костюм  изготавливается из тонкого пропитанного

водонепроницаемым составом - брезента или еще лучше — плотной

шелковой ткани.

В туристском походе удобнее штормовки в виде куртк и, а не в виде

рубашки.

Резинки на рукавах, имеющиеся на некоторых куртках, не должны

слишком туго стягивать руку. Если нет резинок, рукава должны иметь

плотно застегивающиеся обшлага.

Плащ - накидка  должна быть сшита из легкопрорезиненного

материала, иметь капюшон. На время дождя она закрывает и рюкзак.

Если плаща-накидки нет, для защиты от дождя можно использовать

штормовую куртку. Надев рюкзак, накидывают куртку на него и на плечи, не

надевая ее в рукава. Капюшон накидывают на голову. Даже промокшая по д

сильным дождем куртка будет защищать рюкзак и задерживать теплый

воздух на плечах и спине, согревая туриста.

Брюки  желательно сшить из плотной шерстяной ткани, двойными

сзади и на коленях, с манжетами, доходящими до щиколотки, но без

излишнего напуска, широкими в шагу, с надставкой выше пояса на 10 см.

Для хранения документов и денег к поясу пришивается внутренний

карман, расположенный примерно так же, как и боковой, с тем, чтобы в

кармане не мялось его содержимое в то время, когда турист сидит.



Для похода в таежных районах, где одежда сильно намокает во время

движения по болотам или среди высокой травы, очень хороши брюки без

всякого напуска, а даже суженные и такой длины, чтобы закрывать ботинки

до подъема, более или менее плотно прилегая к щиколотке. Для того чтобы

брюки можно было снять или надеть, не снимая обуви, с наружной стороны

брючин, от низа до колен, делаются застежки типа «молния».

Ботинки  для высокогорных и горно-таежных маршрутов берутся

высокогорные, окованные триконями. Вообще, если ма ршрут проходит вне

троп, хотя бы даже по травянистым склонам, ботинки следует оковать

триконями во избежание постоянных падений от скольжения подошвы по

траве, листьям и камням. На высокогорные ботинки прибиваются обычно 24

и более триконей.

Если высокогорных ботинок нет, а также при походе по не особенно

сложным горным маршрутам можно использовать более легкие и менее

прочные горные и лыжные ботинки. На таких ботинках можно набить

меньшее количество триконей (12 —18 штук), но надо следить за тем, чтобы

трикони были равномерно распределены по подошве, иначе при ходьбе

можно повредить и ногу и ботинок. Желательно, перед набивкой триконей

поставить на подметку дополнительный слой кожи.

Для походов по маршрутам без льда хороши ботинки с резиновой

штампованной подошвой.

Большое значение для горных походов имеет размер ботинок. Ботинок

должен плотно сидеть на ноге с войлочной стелькой толщиной 6 —8 мм и

двумя парами шерстяных носок. При этом между пальцами и носком

зашнурованного ботинка должен быть зазор около 8 мм , необходимый для

того, чтобы на спусках пальцы не упирались в носок.

У новых ботинок надо разбить задник деревянным молотком или

гладким поленом (не повреждая кожи). Кроме того, всунув в носок рукоятку

топора, поворачивают ее несколько раз в обе стороны, чтобы в первое время

носки ботинок не натирали пальцев. Перед походом два -три раза хорошенько



промазывают верх ботинка и подошву мазью для спортивной обуви и очень

густо промазывают ранты, каждый раз давая мази впитаться.

Подошву ботинка пропитывают олифой  с воском или лыжной мазью,

содержащей воск (мазь на мороз) — в горячем виде. Такой же лыжной мазью

хорошо пропитать задник и носок ботинка и густо промазать его ранты.

В походе ботинки следует 3—4 раза промазать мазью для спортивной

обуви, предварительно просушив (но не пересушив) кожу ботинок. Сушить

надо не у огня и не на солнце, а на ветру.

Сушка у костра, как правило, приводит к порче кожи или прогоранию

ботинок. Сморщившийся у огня ботинок надо смазать мазью и попытаться

расправить с помощью полена, р укоятки топора и пр. Если это не помогает,

размочить в воде и высушить на какой -нибудь расправке.

Быстрее, чем обычно, можно высушить ботинки, набив их сухим

сеном, высушенным зерном

Промокший под дождем или в реке ботинок следует, удалив стельку,

насухо протереть снаружи и внутри, сменить стельку на сухую или отжать и

высушить мокрую. Перед тем как надеть ботинок, надо сменить носки на

сухие.

В качестве шнурков употребляются прожированные сыромятные

ремешки. Чтобы шнурки не развязывались и концы их не болт ались,

зашнуровав ботинок, ремешки связывают несколько раз простыми узлами, не

особенно сильно затянутыми (кроме первого), при надобности их можно

легко развязать.

В резиновых тапочках (теннисных туфлях) или кедах с о стельками

можно хорошо идти на несложны х участках пути по дорогам и тропам, по

мху и переправляться через реки вброд.

Палатка  должна быть максимально легкой и непромокаемой,

защищающей от ветра и холода. Хороша палатка «Памирка» с

прорезиненной крышей (из «серебрянки») и непромокаемым полом.

Изношенная «Памирка» начинает пропускать воду по швам или в



протершихся местах крыши, хотя она и сделана из прорезиненного

материала. Пропускают воду и палатки, сшитые из материала «плащ -

палатка». Наброшенный на крышу и привязанный по углам кусок тонкого

прозрачного пластиката делает палатку совершенно неуязвимой для дождя

любой силы и продолжительности.

Диметилфталат — жидкость, заменяющая накомарник. Смазывание

рук и лица небольшим количеством диметилфталата на полтора -два часа

предохраняет от комаров. Затем можно повторить смазку. Эта жидкость

является прекрасным средством от комаров и много лучше, чем душный,

затрудняющий видимость накомарник. 100 — 150 граммов достаточно на

весь поход для группы в 5—7 человек. Однако во время движения пот

смывает диметилфталат, и тогда единственным средством от комаров

остается накомарник.

Характеристику других видов снаряжения следует искать в

общеизвестной туристской и альпинистской литературе.



ТАКТИКА ПОХОДОВ

Нагрузки при передвижении.  Таежный и горно-пешеходный туризм

создают значительную физическую нагрузку на организм. Это —один из

наиболее трудных видов туристских походов, требующих последовательной

и длительной тренировки. Что же влияет на изменение физической нагрузки

и как следует ее регулировать?

Нагрузка зависит от веса рюкзака, проходимого в день расстояния,

ходового времени в течение дня, скорости движения и рельефа местности.

Для правильной работы организма туриста, преодолевающего

значительные расстояния в течение продолжительного времени, необходима

посильная равномерная нагрузка, чередующаяся с кратковременным

отдыхом. Распределение нагрузки и чередование ее с отдыхом должно быть

не только в пределах всего похода, но и в пределах дня и даже в самом

процессе передвижения. Только в этом случае туризм приоб ретает важный

оздоровительный характер.

Вес рюкзака. Прежде всего следует определить посильный вес

рюкзака для каждого участника похода. Давать здесь какие -то строгие

нормативные указания совершенно невозможно и просто вредно по той

причине, что для каждого человека предельный вес груза, не приводящий к

отрицательным последствиям, будет всегда свой, отличный от другого.

Рекомендуемое иногда правило, гласящее, что вес рюкзака не должен

превышать 1/5 веса человека, никуда не годится. Практика показывает, что в

одном случае даже эта, в общем, заниженная для здоровых людей норма —

непосильна, в другом случае — она совершенно недостаточна.

Величина нормальной весовой нагрузки, не противоречащей

оздоровительному назначению туризма, зависит от пола, возраста, в

огромной степени от физического развития и тренированности, от

технической сложности маршрута. Состояние здоровья оказывает

колоссальное влияние на изменение величины весовой нагрузки.



Весовая нагрузка часто вынужденно определяется характером похода и

маршрута. В сложном походе приходится нести значительное количество

продуктов и снаряжения. Вот почему в такие походы должны отправляться

совершенно здоровые, физически развитые, хорошо тренированные туристы.

Практика показывает, что мужчины справляются с рюкзако м весом 25—30 кг

даже в сложном горном или таежном походе (конечно, в начале маршрута,

так как с каждым днем за счет съедаемых продуктов вес рюкзаков

уменьшается).

Женщины несут от 15 до 18 кг, а иногда и несколько больше. При этом,

конечно, рюкзак должен быть безукоризненно уложен и сбалансирован.

В зависимости от состояния здоровья и других причин нагрузку

приходится подбирать для каждого туриста в отдельности. Практически

ничего сложного в, этом нет. Руководитель группы и любой участник может

это сделать, опираясь на объективные показатели. Прежде всего таким

показателем служит характер работы сердца во время нагрузки и общее

физическое состояние. Конечно, подбирая вес, надо проявить значительный

такт, не ставить человека в положение, когда ему приходится  возражать

против уменьшения нагрузки (что чаще всего бывает). В то же время

руководитель должен быть достаточно твердым и требовать

беспрекословного выполнения приказа об изменении веса рюкзака. Даже

незначительное заболевание, небольшая температура могут  привести к тому,

что хорошо тренированный турист должен быть на время совершенно

освобожден от рюкзака, во избежание тяжелых последствий для здоровья.

Скорость передвижения во многом определяет величину нагрузки.

При быстром или широком шаге резко увеличи вается нагрузка по сравнению

с более медленным движением на одном и том же отрезке пути. Обычно

туристы идут с небольшой скоростью, изменение которой определяется

рельефом.

Влияние рельефа местности  на изменение нагрузки огромно.

Увеличение крутизны пути при подъеме резко сказывается на сердечной



деятельности и требует значительного уменьшения скорости движения для

сохранения постоянства нагрузки и ритмичности в работе организма. Спуски

облегчают работу сердца (и потому позволяют значительно увеличить

скорость движения), но создают большую нагрузку на мышцы и связки ног,

что также надо учитывать.

Проходимое в день расстояние, как и весовая нагрузка, очень трудно

поддается точному предварительному нормированию. Оно определяется

прежде всего сложностью маршрут а и весом рюкзака.

На равнине с рюкзаками среднего веса здоровые люди проходят в день

20—25 км. 30 км в день — это уже большая нагрузка. В горах в первые дни

похода с тяжелыми рюкзаками, в долинах, на подходах к перевалам проходят

13—18 км. В тайге по пересеченной местности в первые дни похода (с

тяжелыми рюкзаками) проходят около 12 км. С облегченными рюкзаками в

горах и тайге втянувшимся в походную жизнь туристам можно проходить по

18— 20 км. Преодоление естественных препятствий резко снижает

проходимый километраж.

Величина ходового времени и распределение его в течение дня

имеет большое значение для создания необходимой ритмичности в

чередовании нагрузок и отдыха. На первую половину дня должна

приходиться большая ходовая нагрузка, чем на конец его; в сере дине дня

обязательно нужен отдых и горячее питание. Останавливаться на вечерний

бивуак летом следует засветло с тем, чтобы быстро и безопасно организовать

приготовление еды и ночлег группы. Лучше раньше встать, чем позднее лечь,

так как запас светлых часов  и прохладного времени больше в утренние часы.

Режим дня составляется приблизительно следующим образом: подъем в 6

часов (при переходе через перевал в 4 —5 часов); туалет, завтрак, подготовка

к выходу до 8 часов; движение 8 — 13 часов; обед, отдых, сборы — 13—15

часов; движение 15—19 часов; устройство бивуака, ужин — 19—22 часа.

Во время движения через каждые 50 минут следует десятиминутный

отдых. Через два перехода отдых может быть увеличен до 20 минут. В начале



движения темп должен быть несколько замедленн ым. Окончив движение и

сбросив рюкзак, делают небольшую разминку. Вначале, на первом переходе

полезно остановиться на 5 минут через 15 —20 минут движения, чтобы

привести в порядок снаряжение. В горах, на подъемах и в тайге при наличии

препятствий десятиминутный отдых может назначаться в зависимости от

трудностей пути через 40—30 минут движения.

Во время движения в высокогорной зоне и в тайге по маршрутам,

включающим серьезные препятствия, требующие значительного времени для

их преодоления, для обеда обычно в ыделяется не более часа или полутора

часов. Такой краткосрочный обед обязательно должен состоять из

калорийных продуктов и включать горячую пищу. Уложиться в столь малое

время можно лишь при четком и организованном участии в приготовлении

обеда всем составом группы.

В таежном или горном походе обстоятельства иногда складываются

так, что распределять ходовую нагрузку в течение дня приходится не из

соображений ритмичности в чередовании работы и отдыха и вне зависимости

от других названных выше причин, а из со ображений безопасности

продвижения по маршруту. В таких случаях движение может быть начато

рано утром еще затемно, даже ночью (при прохождении лавиноопасных и

камнепадоопасных мест). Во время преодоления сложных препятствий

движение может продолжаться и в самые жаркие часы дня. (Кстати, в

высокогорной зоне и в тайге в течение всего дня довольно прохладно).

Для тренированных, хорошо подготовленных туристов вынужденные

нарушения ритма в работе организма и временные перегрузки не грозят

сколько-нибудь серьезными последствиями и обычно компенсируются

дополнительным отдыхом на дневках.

Организация движения группы имеет огромное значение для создания

ритмичности работы организма и правильной дозировки нагрузки, а также

для четкости в действиях группы и безаварийно сти. В любой, даже хорошо

тренированной, туристской группе всегда будут более слабые и более



сильные участники. Никакой беды в этом нет, так как все нагрузки можно

распределить соответственно силам каждого. Обычно в группе выделяется

ведущий — достаточно опытный турист, задача которого выбирать путь и

задавать наиболее выгодный для группы темп движения. Обязателен

замыкающий из числа опытных туристов, задача которого оказать помощь

отставшим, никого не потерять, своевременно дать ведущему сигнал к

остановке, если с кем-то плохо или надо привести в порядок снаряжение.

Ведущий устанавливает темп, наиболее выгодный для группы, ни не выше

темпа движения наиболее слабого ее участника. Руководителю группы

следует почаще ставить на место ведущего каждого члена груп пы.

Планирование маршрута.  Маршрут сложного таежного похода

выбирается так, чтобы на подходах затрачивалось наименьшее количество

сил участников. Поэтому следует точно выяснить, каким транспортом и

каким путем туристы доберутся до начальной точки маршрута и уедут с

конечного его пункта. В таежном или горно -таежном походе также важно

точно выяснить наличие и расположение населенных пунктов в средней

части маршрута для пополнения запасов продовольствия. Надо иметь в виду,

что некоторые населенные пункты в тае жных районах, отмеченные на карте,

могут быть перенесены в другое место (базы экспедиций, прииски и др.),

поэтому до выезда на маршрут следует списаться с местными

организациями.

В продолжительных горно-таежных походах вес продуктов питания

бывает столь значителен, что туристы не в состоянии поднять весь груз.

Иногда, стремясь облегчить рюкзаки, резко уменьшают продуктовые нормы.

В сложных таежных походах это уже не раз приводило к авариям. Если груз

слишком велик, надо при планировании маршрута учесть забр оску продуктов

в один или два пункта на маршруте с помощью вьючного транспорта или

вертолета. Иногда бывает достаточно создать одну такую базу, забросив груз

на лошадях на 70—80 километров от начальной точки маршрута.



Продуктовый склад в тайге или должен о храняться, или продукты должны

быть надежно спрятаны, чтобы их не уничтожили дикие звери.

Расчет километража должен проводиться сообразно с естественными

препятствиями (отсутствие троп, завалы, переправы, болота, пересеченность

местности, затруднительная ориентировка и т. д.). Завышение километража

дневных переходов в тайге во время планирования маршрута недопустимо.

Грубо ориентировочно в тайге с большим грузом в рюкзаках двигаются со

скоростью 10—12, в лучшем случае 16—17 км в день.

В таежном или горном походе желательно предусмотреть запасный

вариант маршрута, на который можно было бы выйти в случае какой -либо

аварии или затруднительности движения по основному варианту. Запасный

вариант должен наикратчайшим и легчайшим путем привести туристов к

населенному пункту, дороге или вывести в местность, лишенную трудных и

сложных естественных препятствий.

Планируя таежный поход на местности, где затруднена ориентировка, в

маршрут включают подъем на панорамные пункты, отведя для этого

необходимое время (5—6 часов, иногда день).

Там, где возможно, полезно проложить маршрут выше зоны лесов.

Идти по высокогорным лугам, а иногда и по скалам и снегу бывает легче и

проще, чем пробиваться через заросли. Кроме того, двигаясь по

субальпийским лугам, легче ориентироваться на местности. Таким образом,

можно с успехом путешествовать по Алтаю (например, хребет Иолго и

прилегающие к нему горные массивы в бассейнах рек Уймени, Пыжи и

других). «Высотные» маршруты могут быть выгодны в районе Западного

Кавказа, например в глубинных ра йонах Кавказского заповедника.

В начальном пункте маршрута и уж во всяком случае в той

организации, которая утвердила маршрут, необходимо оставить копию

возможно более крупной масштабной карты, на которой наносятся линия

основного маршрута, линии отходов, места бивуаков, числа прохождения

того или иного участка маршрута, пути возможных поисков в случае



нарушения контрольного срока, места, на которых будут оставляться

контрольные записки.

Тактика прохождения маршрута.  Во время движения по сложному

маршруту необходимо быть уверенным, что группа не потеряла

ориентировки. Если же туристы заблудились или не знают, где они

находятся, надо найти на карте свое местоположение и только тогда

двигаться дальше. Лучше потерять некоторое время на топографическую

разведку местности, чем идти наобум.

Во всех приметных местах следует оставлять контрольные записки.

Писать их надо только простым карандашом, указывая дату и время

прохождения данного места, состав группы, самочувствие участников,

наличие в группе продовольствия, состояние здоровья туристов, путь

дальнейшего движения. Такие записки помогут соседним отрядам узнать о

продвижении группы по маршруту, а в случае поисков намного упростят

задачу для спасательного отряда. Записки можно накалывать на сучья

деревьев, привязывать к стволам, класть в туры из камней, оставлять в

охотничьих избушках, в населенных пунктах и т.д.

Из всех пунктов, где есть телеграф, направляются телеграммы о

прохождении маршрута.

На каждом участке маршрута туристы выбирают наиболее простой и

безопасный путь движения. В горах, например, просматривая путь подъема

без троп, выбирают места с хвойным лесом, так как там легче идти. По

склонам, заросшим лиственными породами (горной березой, лавровишней,

рододендронами и т.д.), лучше не подниматься. Бывает, что пройти там

можно лишь с топором и пилой. Хвойные леса издали выглядят более

темными, чем лиственные. Обычно хвойные породы деревьев растут по

ребрам и гребешкам, разделяющим желоба долинок, зимой представляющих

пути для лавин. Как правило, лиственные п ороды деревьев способны лучше

сопротивляться лавине, чем хвойные, и потому лавинные желоба часто

покрыты труднопроходимыми зарослями высокогорной березы.



В залесенных горах путь, как правило, выбирается по гребням. Идти

там легче, чем по склону или по дну долинок и котлованов, и труднее

заблудиться.

В ряде случаев путь по каменистому руслу высохшего ручья (или даже

в воде) удобнее, быстрее и безопаснее, чем движение по чаще или крутому

скалистому склону.

Двигаясь по травянистым склонам или осыпям, выгоднее выбирать

ребра и вообще выпуклые, а не вогнутые формы рельефа. Эти участки

склонов обычно менее опасны камнепадами с вышерасположенных скал.

Старая, хорошо слежавшаяся осыпь, которую легко определить по более

темному цвету камней, лишайникам, придающим кам ням зеленоватую

окраску, безопаснее «живой» осыпи. Осыпь, состоящая из более крупных

камней, часто безопаснее осыпи из мелких камней. Подъем по осыпи

совершается зигзагом в тех случаях, когда можно идти так, чтобы одни

туристы не оказались над другими. Есл и достигнуть этого нельзя,

поднимаются прямо в лоб, в сомкнутом строю, задерживая камень тотчас,

как только он стронут впереди идущим. Иногда удобнее бывает идти по той

части осыпи, которая покрыта снегом. Осыпь около скал менее подвижна,

однако здесь возрастает опасность камнепада со скал. Если скалы сильно

разрушены, от них надо безусловно отойти подальше или проходить опасный

участок поодиночке, организовав наблюдение за летящими камнями. Даже

по склонам, кажущимися издали крутыми и мало доступными, част о можно

пройти, выбирая путь по травянистым «полочкам», ограниченным скалами.

Надо учитывать, что в горах, рассматривая удаленную местность, мы

получаем недостаточно точное представление о рельефе. Происходит это по

нескольким причинам, наличие которых над о знать и всегда помнить.

Прежде всего теряется объемное восприятие местности, так как глаза

человека неспособны увидеть стереоскопически сильно удаленные

предметы. Для того, например, чтобы получить стереоскопический снимок

гор, надо сделать два снимка с точек, удаленных друг от друга на 3 —4 м.



Обманывает чистота воздуха в тайге и горах. В результате далекие предметы

кажутся нам близкими, и мы не можем представить себе истинных размеров

скал, камней, карнизов, полочек и т.п. — они кажутся нам меньшими и

потому менее доступными, чем в действительности. Кроме того, в горах мы

сравниваем окружающую местность со скалами, камнями, склонами,

кажущимися нам меньшими по размерам, чем они есть в действительности,

так как на равнине мы привыкли к сравнительно небольш им местным

предметам. Учитывая все эти особенности, можно более или менее точно

выбрать наиболее прямой, простой и безопасный путь прохождения

отдельных участков маршрута.

Для движения могут быть использованы звериные тропы, особенно,

когда они идут по гребням ребер в тайге, поднимаясь вверх или на некоторое

расстояние пересекая склон. Звериная тропа, резко пошедшая вниз, как

правило, спускается к водопою и непригодна для продвижения вдоль склона.

Вообще надо иметь в виду, что вблизи реки чаще всего тропы и дут поперек

пути туристов, двигающихся вдоль реки, тропы будут подниматься на

склоны и постепенно теряться там в траве.

В гористой тайге часто затруднительно движение по долине реки, так

как склоны обрываются в реку скалистыми стенами. На Алтае такие места

называются «бомами». В некоторых случаях приходится почти непрерывно

переходить реку. Если переправы трудны и продолжительны, следует

поискать обхода «бомов» поверху. Если «бомов» много, то для обхода лучше

подняться повыше и обойти по верху значительный по протяженности

участок реки, двигаясь этим путем иногда целый день, а иногда два и даже

три дня.

Во время движения без троп по крутым, сильно залесенным и особенно

покрытым густым кустарником склонам надо опасаться крутых обрывов.

Опасные места бывают настолько тщательно замаскированы зеленью, что

можно сорваться с кручи, до самого последнего момента не подозревая того,



что дальше пути нет. Такие места часто встречаются на Западном Кавказе, на

Алтае и в других горных районах, богатых лесами.

В районах Кавказского заповедника надо с большой осторожностью

спускаться в узкие каньонообразные долины - щели. Выйти из таких долин

бывает невозможно, а подняться обратно тоже оказывается трудным.

В сложном походе надо уметь сохранять необходимый запас

продуктов, вовремя пополнять его в населенных пунктах или экономить,

если движение по маршруту осложняется. В группе всегда должен быть

неприкосновенный запас питания.

В то же время ослабевших или заболевших товарищей следует кормить

так, чтобы быстрее восстановить их с илы.

Направляясь в поход, ни в коем случае нельзя рассчитывать на

пополнение продовольствия за счет охоты и рыбной ловли. В трудном

походе для этого не хватает времени, а в случае охотничьих и рыболовецких

неудач и совсем невозможно получить серьезное подс порье в питании.

Однако в сложном таежном походе туристы обязаны иметь рыболовные

принадлежности (тем более, что вес их невелик), а иногда весьма желательно

и ружье. И то и другое может оказаться незаменимым в случае

возникновения аварийного положения.

Летом в тайге опытный человек всегда может прокормиться грибами,

ягодами, орехами, рыбой, дичью.



ТЕХНИКА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

В этом разделе мы не будем касаться техники передвижения, хорошо

разработанной в альпинистской и туристской литературе (передвижения по

травянистым склонам, скалам, осыпям и т. д.), и остановимся лишь на том,

что не находило до сих пор достаточного освещения, в том числе особенно

на переправах.

Передвижение  по пересеченной местности.  Важно приучить себя

к ровному свободному шагу при наиб олее экономном расходовании сил.

Такой результат достигается следующим. Прежде всего следят за тем, чтобы

во время движения центр тяжести тела человека занимал примерно одно и то

же положение по отношению к земле. Сверх меры понижение и повышение

центра тяжести во время ходьбы приводит к лишней растрате сил. Для того

чтобы устранить вертикальное раскачивание (то понижающее, то

повышающее центр тяжести), надо идти со слегка согнутыми коленями,

стараясь не до конца выпрямлять их в момент толчка.

Ступня ставится немного на пятку и потом мягко перекатывается на

носок. При этом нога в тяжелой обуви невольно слегка косолапит, что

облегчает движение. В тот момент, когда ступня отрывается от земли, чтобы

сделать шаг вперед, мышцы голеностопного сустава и почти всей ноги надо

максимально расслаблять. Движение ноги в воздухе после толчка о землю

должно совершаться главным образом за счет инерции.

Но в тот момент, когда нога ставится на землю, мышцы вновь

нагружаются, так как ступней надо хорошо управлять, чтобы постави ть ее в

нужное место (избегая неровностей почвы) и точно на подошву (а не на

ребро), чтобы не растянуть связки голеностопного сустава.

При такой технике ходьбы турист невольно начинает двигаться

ритмично, т. е. делает шаги примерно одинаковой длины, передв игает ноги с

одинаковой частотой, скорость движения по ровному месту получается

постоянной.



Важно, что у каждого человека, в зависимости от его роста, силы, веса,

веса обуви, рюкзака, длина шага и другие элементы, определяющие ритм

движения, будут свои особые, отличные от других. Именно свойственный

данному туристу ритм движения и должен вырабатываться постоянной

тренировкой во время туристских прогулок, однодневных и многодневных

походов.

Ритмичность движения приводит к правильной работе сердца,

дыхательных органов и вообще всего организм» в целом, что очень важно в

оздоровительном отношении. Конечно, овладеть такой техникой ходьбы

сразу невозможно, она достигается практикой. Опытному туристу -пешеходу

вовсе не приходится постоянно следить за соблюдением все х указанных

элементов ходьбы, они выполняются как бы сами собой.

Практически осуществить этот принцип передвижения во всех деталях

можно лишь на ровном, строго горизонтальном участке пути. Однако таких

скучных мест в туристском походе встречается мало. Но опытный турист

легко замечает, что при движении даже по резко пересеченной местности

многие элементы ходьбы, создающие ритмичность в работе организма,

продолжают действовать. Тут-то и обнаруживается, что для туриста важна не

сама по себе строго-постоянная ритмичность передвижения, а именно

постоянство ритмичности в работе организма.

Так, например, на подъемах шаг опытного туриста, как бы подчиняясь

какому-то автоматически действующему регулятору, становится короче,

скорость движения замедляется, и тем больш е, чем круче подъем. Ритм

движения на таком участке пути может меняться несколько раз, но ритм

работы сердца — главного из доступных для наблюдения в походе

показателей состояния организма — при правильном движении остается

примерно одним и тем же или во в сяком случае колеблется не столь уж

резко. А этот-то результат и необходим тем, кто хочет приучить себя

передвигаться на большие расстояния с значительным грузом в рюкзаке и



при этом достигать не ослабления и расстройства деятельности организма, а

его значительного и неуклонного оздоровления.

Для достижения такого результата большое значение имеет

согласованность дыхания с темпом движения. Надо, чтобы вдох и выдох

следовали ритмично, через определенное количество шагов.

Таким образом, в обычных условиях, т. е. на высотах, не превышающих

3—3,5 тысячи метров, можно добиться большего или меньшего постоянства

посильной нагрузки. Величина этой нагрузки, как уже говорилось,

регулируется скоростью движения, а равномерность ее контролируется

работой сердца. При правильном движении скорость его должна быть такова,

чтобы сердце работало ровно и несколько чаще нормального. Через 5 —10

минут после остановки частота пульса должна становиться нормальной.

Практически при движении по ровному месту с рюкзаком скорость

достигает 3,5—4 км в час, на спусках скорость увеличивается, при движении

по лесу, болоту, кустарнику, песку темп снижается примерно на одну треть и

даже вдвое.

На крутых участках пути при большом весе рюкзака длина шага

сокращается более, чем наполовину. При возра стании крутизны тропы шаг.

становится еще более коротким. На очень крутом участке склона движения

совершаются медленно, растянуто, плавно, с постепенным переносом

тяжести тела с одной ноги на другую. При этом, если турист находится в

середине колонны и движение вдруг приостановилось, полезно переступать

почти на месте или чуть в сторону, чтобы нагрузка на организм осталась

постоянной.

На больших высотах (около 4000 м) принцип равномерности и

постоянства нагрузки во время движения нарушается, ибо на работу

организма начинает оказывать влияние пониженное атмосферное давление и.

другие факторы. На крутых подъемах на этих высотах приходится

периодически ненадолго останавливаться и, нагибаясь, переносить тяжесть

рюкзака целиком на спину, чтобы не только привести,  в норму работу



сердца, но и дать отдых плечам. Каждую остановку группы надо

использовать для отдыха.

Техника движения на подъемах и спусках несколько иная, чем по

ровному участку. На подъемах ступню стремятся ставить на землю сразу

всей подошвой, несколько разворачивая носки в сторону (этим достигается

лучшее сцепление подошвы ботинка с грунтом). Нога сгибается в колене.

При движении по ровному месту или на подъеме большие камни,

лежащие на пути, следует или перешагивать, не вставая на них, или

обходить, чтобы не затрачивать лишних сил. В то же время иногда удобно

подниматься по камням, как по ступенькам, если за камнем не следует

понижения.

На некрутых спусках ногу ставят почти не сгибая, сначала слегка на

каблук. Шаг стремятся делать пошире. На круто спус кающихся каменистых

тропах ногу слегка сгибают в колене, ставят ступню на камень, что позволяет

создать надежный упор для ноги и поставить ее более удобно. Спуски

налегке или с очень легким рюкзаком приятно совершать в быстром темпе

небольшими прыжками с приземлением последовательно сначала на одну

ногу и затем (почти тотчас) — на другую, что создает необходимую

амортизацию и позволяет легко управлять скоростью движения, в любой

момент снизить ее до минимума или остановиться. При спусках таким

способом прыжок совершается несколько боком к склону.

Приемы самозадержания.  При падении на снежном или скользком

травянистом склоне и скольжении вниз турист должен действовать без

паники, быстро и решительно, чтобы успеть остановить скольжение, пока

скорость падения невелика. В каком бы положении турист ни упал на склон

(на бок или на спину, головой вверх или вниз), надо прежде всего резким

рывком перевернуться на живот головой вверх и, пошире расставив ноги,

пытаться затормозить движение, упираясь в склон носками боти нок.



Одновременно вытянув руки с альпенштоком или ледорубом и подняв

верхний его конец, чертят по склону штычком, с силой упирая его в склон

(рис. 33, А — правильное, Б — неправильное положение).

Распространенные ошибки: а) руки, держащие древко, сводятся близко

друг к другу, в результате чего альпеншток будет потерян или поранит

туриста; б) альпеншток упирают в склон навстречу движению близко у лица

или груди, что может привести к тем же последствиям; в) занимают

неправильное положение на склоне, скользя слегка на боку и не расставляя

ног, в результате при торможении альпенштоком невольно

переворачиваются на спину и начинают падать, катясь по склону, как

веретено.

Приемам самозадержания следует научиться до выхода на маршрут

лучше всего на снежных склонах. Тренировать самозадержание можно не

только в горах, но и на склонах оврагов и холмов ранней весной на мокром

тающем снегу, на котором при скольжении лежа развивается достаточная

скорость.



Техника движения по болотам и чащам.  Болота, образовавшиеся в

результате затопления низины, преодолевают, перепрыгивая или

перешагивая с кочки на кочку или используя для опоры ноги грунт около

комля дерева или куста. Необходимо для оп оры применять альпеншток.

Болота, возникшие в результате зарастания старых водоемов,

представляют особую опасность, так как под слоем растительности или

остатков листьев и стеблей — сплавины — находится вода или ил.

Провалиться в таком болоте лег \о, а выбраться из него трудно. Подобные

болота надо обходить. Опознать их можно потому, что «сплавина» под

ногами слегка колеблется, в промятые ногой места собирается вода.

Если все же придется двигаться по такому болоту, то надо установить

толщину сплавины с помощью заостренной палки. По толстой сплавине

можно двигаться безопасно, но беда в том, что ее прочность может быть

неодинаковой в разных местах болота. Идти надо плавно, с интервалом друг

от друга метров в пять. В руках следует держать длинный шест. В случае

если турист проваливается, шест кладется на сплавину и служит опорой.

Турист ложится на него и выбирается на прочное место. В случае

дальнейшего погружения всякое движение прекращают в ожидании помощи

от товарищей. Приближаться к провалившемуся следует пол зком. Около

терпящего бедствие мостится гать из ветвей, жердей, стволов деревьев, на

которую он и вытаскивается.

Во время движения по лесным зарослям , среди таежных

завалов надо защитить тело штормовым или лыжным костюмом, идти

внимательно, чтобы не упасть в яму, не споткнуться о лежащий ствол дерева,

не повредить лица и глаз о сучки и ветви, следить за впереди идущим,

уклоняясь от ветвей, приведенных им в движение, стараться, чтобы ветвь,

отклоненная в результате собственного движения, не ударила  товарища.

Двигаясь среди таежных завалов, надо намечать путь движения как

можно дальше вперед, чтобы не оказаться в труднопроходимом месте.

Толстые и особенно слегка подгнившие горизонтально лежащие на земле



стволы деревьев могут быть вполне использованы для продвижения. При

перелезании через стволы лучше всего перешагивать их. Вступая на сучки

поваленных стволов, надо прежде попробовать их крепость.

В таежном походе иногда приходится

пользоваться вьючным транспортом.

Вьючить надо так, чтобы в случае паде ния

коня, провала его в трясине и в других

аварийных условиях можно было бы просто и

быстро снять груз. При этом резать веревки

совсем не обязательно. Обе половины груза

должны быть хорошо связаны между собой

короткой связкой и положены на седло. Затем

все это обвязывается одной веревкой

следующим образом. Под брюхо лошади

подводится веревка—предпочтительнее

волосяная, так называемый аркан длиной 8 —10 м. Два человека свободными

концами делают кольцо вокруг туловища лошади с вьюками. Веревку

следует положить так, чтобы она приходилась на подпругу седла. Концы

перекидываются навстречу друг другу вокруг груза и поверх седла, после

чего, упираясь коленкой или ступней во вьюки, крепко натягивают веревку.

Затем каждый, не. ослабляя натяжения веревки, пускает ее во круг своего

вьюка. Один начинает движение вокруг вьюка к голове лошади, другой — к

крупу. Над седлом образуется простейший узел. Сделав по одному обороту

вокруг вьюка в направлении от головы к крупу и обратно, концы снова

выводят над седлом и, передав их д руг другу, еще раз обтягивают и

заканчивают простым рифовым узлом (рис. 34). Эта обвязка легко

выполняется и дает возможность быстро снять груз. Раздернув узел, легко

снять шлаги вокруг вьюков и можно снимать вьюки. При провале лошади в

трясину, заклинивании ее ног в расщелинах можно быстро освободить

лошадь от груза.



Беря коней или оленей напрокат, необходимо внимательно осмотреть

седла, подпруги. Обязательно должна быть шлея. Стоимость одного коня в

день 20—25 рублей, а оленя— 10 рублей.



ПЕРЕПРАВЫ

Общие правила. Переправы через горные и таежные реки — это одна

из самых больших опасностей похода. Практика учит, что все правила

переправ необходимо выполнять самым строгим образом (В этом разделе

использованы методические разработки и практика переправ семина ра

младших инструкторов МГПИ им. В. П. Потемкина).

Прежде всего справляются у местных жителей о всех местах, кладках и

бродах.

Туристы должны уметь определить, в состоянии ли они безаварийно

преодолеть встреченную на пути горную или таежную реку. Если есть

сомнение в этом, надо найти силу воли для того, чтобы уйти от

непреодолимой опасности на поиски другого места. Реку осматривают вниз и

вверх по течению на 2—3, а если надо — и на 10—15 км. Когда выясняется,

что при переправе в любом месте может произойти авария, маршрут должен

быть безусловно изменен.

По внешнему виду горных и таежных рек бывает затруднительно сразу

определить размеры опасности. Как правило, горные и таежные реки кажутся

менее опасными и трудными для переправы, чем это есть в

действительности. Только хорошее знание практики переправ позволяет

быстро сказать, насколько трудна будет данная переправа.

Для выяснения величины опасности при переправе учитывают силу

напора воды, наличие катящихся по дну камней, ширину реки, ее глубину,

расположение камней в русле, количество туристов в группе, их физические

силы и опытность. Для этого служат следующие данные.

Сила удара водяной струи зависит от уклона русла. Определить,

преодолима ли струя воды для переправы вплавь или вброд, опытный турист

может на глаз. Преодолимость реки проверяется наиболее сильным

участником группы, идущим в реку на страховке веревкой.



Катящиеся по дну камни могут сбить или покалечить человека. Обычно

с берега можно услышать глухие удары камней о дно и вычислить с

помощью часов частоту их движения.

Ширина реки не должна превышать длины страхующей веревки (в

случае если в группе нет верховых лошадей) и длины бревна, если переправа

должна идти по кладке. Для определения ширины реки надевают головной

убор с козырьком или приставляю т ко лбу руку в виде козырька. Повернув

голову в сторону противоположного берега, смотрят так, чтобы кромка

берега совместилась с краем козырька или руки. Стараясь не опустить и не

поднять голову, поворачивают ее так, чтобы смотреть вдоль своего берега.

Замечают предмет на своем берегу, совместившийся с краем козырька или

руки. Измеряют расстояние до замеченного предмета. Это и будет ширина

реки. К измеренному расстоянию на всякий случай прибавляют 2 —3 м.

Глубину реки устанавливают, пуская на страховке разв едчика.

Наличие и расположение камней в воде играет большую роль. По

торчащим из воды камням можно перейти непреодолимый вброд поток. За

камнями в белых бурунах можно отдыхать, так как здесь в результате

встречных потоков (завихрений) напор воды минимальны й. В то же время,

если за торчащие из воды камни зацепится страхующая веревка, это может

привести к гибели туриста.

Количество туристов в группе, их физические силы и опытность имеют

большое значение в определении того, можно ли преодолеть горную или

таежную реку. При большом составе группы (20 —30 человек) наводят

безопасную переправу через реку, которую 3 —4 туристам форсировать

невозможно.

Нельзя ограничивать временем подготовительные работы и саму

переправу. В таких случаях обычно говорят: «Часы спрятать в карман».

Спешка при переправе — это начало аварийного положения. Подготовка

переправы и сама переправа могут занять 2 —3 часа, но могут отнять и день,

и два, и три.



В подготовке и проведении переправы участвует вся Группа, за

исключением больных. Используется все имеющееся в группе снаряжение,

обеспечивающее безопасность.

Во время переправы через опасную реку организуется не менее двух

видов страховки, так как успех переправы определяется не только

механической прочностью страхующих средств, но и качеством  того или

иного вида страховки. Чтобы эта мысль стала яснее, приведем такой пример.

Одно только прикрепление переправляющегося карабином к перилам может

себя не оправдать, если сорвавшегося с кладки затянет водой под бревно. Но

в этом случае сыграет свою р оль второй вид страховки — веревка,

прикрепленная к груди переправляющегося. С помощью такой веревки

сорвавшегося легко подтянуть к берегу.

Время суток и погода сильно влияют на ход переправы. В горных реках

меньше всего воды в 4—6 часов утра и больше всего — к вечеру. Фэны

(теплые ветры с гор) и дожди в течение нескольких часов, а иногда десятков

минут могут резко поднять уровень воды в горной реке.

Спасательный пост выставляется при переправах больших групп и

состоит не менее чем из трех человек. Спасател ьный пост ставят в 10—20 м

ниже по течению в том месте, куда река понесет сорвавшегося (направление

определяется с помощью бросаемых в струю веток). Обязательно

проверяется, выполнит ли спасательный пост свое назначение. Для этого

пускают одного из спасателей в воду на страхующей веревке и выясняют,

сможет ли он доплыть к месту, где будет нести сорвавшегося с переправы.

(Страховка делается такой же, как и для идущего первым, см. ниже). Если

спасателя сносит течением, спасательный пост надо снять, чтобы не

обманывать самих себя и вести переправу с исключительной

осмотрительностью, с полной гарантией от срывов.

Страховка идущего первым применяется при переправах вброд, во

время организации навесной переправы, во время разведок реки. Идущего

первым страхуют с помощью рабочей капроновой или сезалевой веревки.



Туриста привязывают узлом булинь за конец основной веревки с узлом на

спине. Идти так удобнее. Кроме того, узел на спине помогает вытаскивать

сбитого течением человека в положении лежа на спине, при котором

вытаскиваемый может легче дышать. Если же узел будет завязан на груди, то

при вытаскивании человека переворачивает на грудь, вода бьет прямо в лицо.

Дышать в таком положении нельзя.

Делается одно плечико (а не два, как обычно) для того, чтобы узел от

плечика оказался не сзади, а спереди. Тогда, достигнув другого берега,

идущий первым может без посторонней помощи, один, быстро отвязать

плечико, передвинуть булинь на грудь и развязать узел.

К страхуемому

прикрепляется карабином

тридцатиметровая

вспомогательная веревка,

отходящая к берегу под

некоторым углом к

основной веревке и идущая

всегда ниже первой по

течению (рис. 35). Вес всех

веревок на идущем впереди

должен быть наименьшим.

Веревки по возможности

надо держать на весу, в воде не полоскать.

Страховка через плечо и поясницу при переправах совершенно

недопустима, так как веревку приходится, смотря по ходу событий, то очень

быстро вытравить, то так же быстро выбрать. Вот почему страхующую

веревку держат на берегу два -три, человека, просто взяв ее в обе рук и.

В случае когда надо быстро выдать веревку вслед идущему первым

(например, при прыжке) или плывущему, часть собранной кольцами

страхующей веревки выбрасывается против течения.



Выбравшись на противоположный берег, идущий первым должен

сначала закрепить веревку (например, обойдя вокруг дерева), а потом

отвязаться.

Для того чтобы вытащить идущего первым, сбитого течением воды,

необходимо: а) удерживать страхуемого на основной веревке, а если

натяжение ее мешает страхуемому держаться над водой, вытравить вере вку,

чтобы дать возможность человеку спокойно сплывать по течению или встать.

Этого можно достигнуть в больших пределах, перебежав с веревкой в руках

по берегу ниже по течению; б) одновременно подтягивать страхуемого к

берегу вспомогательной веревкой (расп олагаемой перпендикулярно к

течению или несколько против течения ниже основной веревки).

Надо всегда помнить, что в случае падения идущего первым в воду

страхующая веревка не должна вытягиваться втугую и удерживать

сорвавшегося в положении, когда течение т янет человека вниз, а веревка,

удерживая его, не дает возможности ни встать, ни плыть. Это всегда самое

опасное положение, допускать его нельзя.

Вот почему надо так организовывать страховку, чтобы в любой момент

можно было ослабить веревку и дать возможнос ть человеку плыть вниз по

течению, одновременно быстро подтягивая его к берегу.

Идущий первым может сделать не одну попытку, прежде чем ему

удастся достигнуть другого берега. Надо помнить, что с каждой даже

неудачной попыткой первоидущий приобретает опыт п реодоления данного

участка реки. Смущаться первыми неудачами не следует.

Веревочные перила наводятся с помощью основной веревки для

переправы по камням, вброд, по кладкам, по снежному мосту.

Для того чтобы перила были прочны, веревку надо натянуть и

привязать к опорам. Обычно опорами служат стволы деревьев. Если ствол

недостаточно надежен (например, дерево тонковато или непрочно сидит в

почве), конец веревки дополнительно привязывают ко второму, более.

прочному дереву. Перила могут быть привязаны к кусту. В еревку



обкручивают сразу вокруг нескольких веток куста ближе к его корням, а

иногда конец веревки дополнительно привязывают к вбитому в землю колу с

тем, чтобы предупредить соскальзывание ее через вершины ветвей.

Опорами для перил могут служить камни или с калы (рис. 36). Надо

следить за тем, чтобы камни прочно лежали на берегу и при натяжении перил

не сорвались в воду. Особенно осторожно надо выбирать камни, лежащие на

краю подмываемого водой берега или на снежном мосту. Если камень лежит

на основании снежного места, то при обвале снега в реку такая опора может

съехать в воду вместе с перилами.

Для перехода через снежный мост перила укрепляются на древках

ледорубов, вогнанных в снег, по крайней мере, на половину своей длины.

При этом ледорубы должны быть слегка наклонены в стороны,

противоположные натяжению веревки. Веревка несколько раз обкручивается

вокруг древка ледоруба около самого снега. Ледорубы вгоняются в снег с

таким расчетом, чтобы при обвале моста не был увлечен в реку и тот снег, в

котором держатся сами ледорубы.

Перила можно привязать К колу, вбитому в грунт берега. Для

страховки надо забить два-три кола на глубину примерно в полметра на

расстоянии друг от друга в метр.

Опоры на берегу реки, где нет ни деревьев, ни подходящих камней и

где нельзя вбить кол, строятся из альпенштоков или палок, высотой метра в



полтора. Опора устанавливается метра за два от воды. Связывают концы

четырех, пяти палок и, раздвигая и х «шалашиком», ставят на землю. К их

основаниям привязывают две поперечные перекрещенные палки.

«Шалашик» до самого верха засыпается камнями любого размера.

Получается очень надежная опора, которую при натяжении перил не в

состояний поколебать даже 10—15 человек (рис. 37).

Однако простого натяжения перил между прочными опорами еще

недостаточно для того, чтобы сделать переправу безопасной. Такие перила

все-таки лишены важнейшего достоинства — большой устойчивости.

Веревка, которая неожиданно проваливается под рукой, уходит под напором

руки в сторону или наваливается на туриста, часто становится причиной

тяжелой аварии.

Увеличить прочность перил необходимо с помощью репшн уров. Два

репшнура привязываются к обоим концам перил над водой на расстоянии

1—2 м от берега схватывающими узлами. Затем репшнуры сильно

оттягиваются в сторону и привязываются к дополнительным опорам. Таким

образом, получается, что каждый конец перил закр епляется на берегах двумя

расходящимися под углом от 60 до 90 градусов веревками. При таком

закреплении веревка во время переправы сохраняет свое положение над



рекой почти так же, как деревянные хорошо устроенные перила. Даже если

турист с надетым на плечи  тяжелым рюкзаком ляжет грудью на такие

перила, они никогда не обманут его и не дадут возможности упасть в реку.

Для натяжения временных перил на безопасных переправах туристы

держат веревку так, как это делается при обычной, применяемой во время

скалолазания, страховке через плечо.

Виды переправ. Тот или иной вид переправы выбирается в

зависимости от условий местности и возможностей группы: по камням,

вброд с шестом, вброд таджикским способом (шеренгой или в кругу

взявшись за плечи), вплавь, по кладке, по снежному мосту, по навесной

переправе, по подвесному мосту.

Переправа  по  камням  обычно проводится на сравнительно узких

горных потоках. Нужно выбирать такое место, где камни находятся друг от

друга на расстоянии шага или прыжка, лежат в русле устойчи во и не

слишком скользки.

Перешагивая с камня на камень, пробуют, прочно ли лежит каждая

опора, и только тогда переносят на нее всю тяжесть тела. Даже если

расстояние между камнями велики, пытаются обходиться без прыжков.

Вытягивают вперед ногу, для равнов есия несколько откидываясь назад.

Затем, когда до камня остается 20 —30 сантиметров, медленно и спокойно

выпрямляются и, перенося центр тяжести вперед, опираются ногой о камень.

При этом шаг может оказаться настолько широким, что невозможно будет

сразу встать на камень обеими ногами. Тогда легким толчком стоящей сзади

ноги переносят центр тяжести тела несколько вперед, одновременно отрывая

сзади стоящую ногу от камня и ставя ее рядом с впереди стоящей.

Прыжок с камня на камень совершается резким толчком с не большим

предварительным приседанием. Прыжок производится вперед одной ногой,

как бы одним широким шагом. Лучше всего, если ботинки подбиты

триконями или на ногах — обувь с резиновой подошвой, не скользящей на

камнях.



В руках у прыгающего должен быть альпен шток или ледоруб. С их

помощью осуществляется самостраховка. Если поток не особенно глубокий,

альпеншток или ледоруб упирается в дно или в камень. Во время прыжка

турист опирается о ледоруб одной рукой (о высокий альпеншток — двумя

руками). Если расстояние между камнями слишком велико или вода глубока,

альпеншток (или ледоруб) берут в обе руки так, что левая рука

перехватывает древко сантиметрах в 15 —20 от штычка (нижней части

древка), а правая — недалеко от верхней части древка. Во время прыжка

делается резкий взмах руками вверх. В тот момент, когда турист достигает

камня (или берега), штычок древка с силой ударяется о камень (или в грунт

берега) с тем, чтобы возникла третья точка опоры.

Страховка веревкой на опасных реках совершенно необходима. Прежде

всего нужно вычислить, хватит ли веревки на всю ширину реки. Это очень

важно. Если веревка коротка, то при последнем прыжке с камня на берег она

может как бы дернуть прыгающего назад и сбросить его в реку.

Перед каждым прыжком с камня на камень прыгающий прове ряет, не

зацепилась ли веревка за камни сзади, хватит ли ее для прыжка. Веревка

может быть выдана (в начале прыжка) страхующим. Но бывает иногда

удобнее самому прыгающему выбрать нужное количество веревки, сложив ее

крупными витками около ног на камне или взяв витки в руку так, чтобы в

момент прыжка можно было легко освободить их.

Особенно важно правильное расположение всей страхующей веревки.

Нельзя допустить, чтобы при срыве в воду веревка зацепилась за камень.

Выбрать зацепившуюся веревку с берега часто невозможно, а сорвавшийся в

воду в сильной струе не в состоянии сделать ни одного движения, так как

туго натянутая веревка и струя воды не дают ему ни плыть, ни встать, ни

даже поднять голову над водой. В таком положении турист может утонуть на

глазах у своих товарищей. Веревка от страхуемого на берег должна идти

всегда ниже по течению, чем камни, по которым ведется переправа. Только в



этом случае веревка не будет мешать сорвавшемуся некоторое время

сплывать вниз по течению.

Страхующие должны дать возможнос ть сорвавшемуся в воду проплыть

то место, где его нельзя подтянуть к берегу или к камням. Но как только

возникает возможность подтянуть сорвавшегося к берегу, это надо сделать

энергично и быстро, не теряя даже доли секунды.

Страхующую веревку ни в коем случае нельзя намертво закреплять на

берегу. Ее держат в руках два -три человека, если надо, быстро выдавая или

выбирая, или пробегая вместе с веревкой по берегу вдоль реки.

Надо помнить, что один человек часто не только не в состоянии

вытащить на берег сорвавшегося в бурный поток, но даже и просто удержать

увлекаемого потоком туриста.

Переправа вброд требует большой осмотрительности, опыта и

физической силы от переправляющегося и страхующих.

Главная опасность при переправах вброд — скорость течения воды,

зависящая от наклона русла. Поэтому при переправах вброд надо разыскать

место с наименьшим уклоном русла и глубиной РОДЫ не выше пояса.

Белые буруны, находящиеся за торчащими из воды камнями,

облегчают, а не осложняют переправу вброд.

Когда место переправы выбрано, с берега намечают маршрут обычно

от камня к камню через белые буруны и по местам, где вода течет медленнее.

Затем необходимо выяснить, куда начнет сносить туриста, сбитого

водой, в наиболее трудном и опасном месте. Предугадать возможный ход

событий очень важно, чтобы в случае срыва переправляющегося быстро и

безопасно подтащить его к берегу. В то место реки, где возможен срыв,

забрасывают сухие сучья или щепки и следят за линией их движения. Если

щепку несет на острый камень, или в водоворот, или под к орягу, надо

предусмотреть такую страховку, чтобы не допустить попадания туриста в

опасное место. При невозможности организовать правильную страховку надо

немедленно оставлять место переправы и искать новое.



И, наконец, проверяют прочность основных веревок и особенно

репшнуров. Употреблять в качестве страхующих пеньковые, так называемые

бельевые, или другие непрочные веревки — категорически воспрещается.

Надо помнить, что некоторые веревки, размокая в воде, теряют большой

процент прочности.

Переправляющийся надевает ботинки (можно без носков) и штормовые

брюки, плотно подвязанные к ногам, чтобы уменьшить сопротивление воде.

Турист идет несколько против течения, сильно упираясь в дно палкой

(со стороны течения), ставя ногу, ощупывает дно, ищет прочную точку

опоры.

Если в реке есть торчащие из воды камни, то надо идти ближе к ним, в

бурунах ниже камней, где слабее ударная сила воды.

Страховка идущего впереди производится, как указано выше.

Переправившись, турист закрепляет верёвку за дерево или камень,

отвязывается и разогревается. По веревке ему переправляется теплая одежда

(с помощью карабина и вспомогательной веревки).

Затем над рекой натягиваются перила. Идущий впереди закрепляет

веревку за дерево или камень узлом «удавка». Веревку вытягивают втугую

все участники группы и привязывают на такой высоте, чтобы она оказалась

на уровне груди человека, стоящего в реке.

Участники переправы поочередно обвязываются грудной обвязкой и

прикрепляются карабином к перилам. Веревка от груди до перил должна

быть короче длины рук, иначе человек, сбитый водой, на сильном течении не

встанет.



От спины идет страхующая вспомогательная веревка, которую

страхующие (не

менее 2 человек)

держат в руке, стоя

выше по течению,

чем натянуты

перила. Благодаря

такому

расположению

страхующих при

срыве карабина,

которым

переправляющийся

скреплен с перилами, будет скользить легче, когда страхующие начнут

подтягивать страхуемого к берегу.

Переправляющийся держится за перила двумя руками, стоя лицом

навстречу течению, и передвигается вбок. Он откиды вается назад, упираясь

ногами в дно, чтобы натянутая упругая веревка не повалила его вперед (рис.

38).

Последний снимает перила, обвязывается основной веревкой и идет с

альпенштоком, или его просто выдергивают за веревку на ту сторону.

Если есть двойная веревка, то перила натягиваются с таким расчетом,

чтобы веревку можно было выдернуть с того берега, куда переправилась вся

группа. Тогда и последний будет иметь возможность пользоваться перилами

(рис. 39).



Вброд таджикским способом  без страховки переправляются через

неопасные реки. Взявшись за плечи, поставив наиболее сильных по краям,

идут несколько против течения, помогая друг другу, осторожно делая

каждый шаг. Можно также встать в круг и взяться за плечи.

Успех переправы зависит от согласованности движений

переправляющихся: когда один делает шаг, другой его поддерживает.

Прежде чем перенести тяжесть тела с одной твердо стоящей ноги на другую,

нужно ощупать ногой дно, найти удобное место, где нога не скользит и где

камни лежат прочно, и только тогда сделать шаг вперед (согласовав его с

движениями своих товарищей).

На опасной реке все идущие (3 —4 человека) предварительно

обвязываются каждый своей страхующей веревкой с  узлом на спине.

Согласованность движений приобретает в этом случае исключительное

значение.

Переправа  вплавь  допустима лишь для туристов, умеющих хорошо

плавать.



Наиболее удачным местом для переправы вплавь является участок реки

с наименьшим падением русла, наименьшей скоростью течения. Глубокая

вода может облегчить, а не осложнить переправу. Торчащие из воды камни,

коряги, таежные завалы, плывущие по воде бревна или поленья делают

переправу весьма опасной.

Для переправы вплавь через горную реку надо в ыбрать такое место, где

большую часть русла занимает спокойная вода. Страхующая веревка

необходима (булинь, узел на спине). Важно, чтобы, по крайней мере, на

длину всей веревки ниже по течению не было таких камней, коряг, порогов,

на которых мог бы разбиться снесенный водой турист.

Во время преодоления вплавь участка с быстрой водой страхующую

веревку лучше поддерживать некоторое время на весу, непрерывно выдавая

ее, чтобы не тормозить движение пловца, а затем выбросить выше по

течению несколько ее витков. Эту операцию надо проделать так, чтобы

веревку не нанесло на пловца и не затруднило тем его движений.

В бурной воде очень важно найти такое место, где можно было бы

пройти часть русла по камням, по лежащему или выдвинутому над водой

бревну, а затем кар можно дальше прыгнуть. Оставшийся участок реки надо

преодолевать с максимальной быстротой. В момент прыжка вслед

переправляющемуся надо выбросить несколько витков веревки.

Таежную реку переплывают, придерживаясь за брев но, за вязанку

сухих веток и т.п. Когда первый член группы переправился, можно

использовать страхующую веревку, подтягивая плывущего. Рюкзаки

переправляются на небольшом плоту, сделанном в виде рамы из четырех

бревен с легкой настилкой сверху. Плот перетаскивается с берега на берег с

помощью веревки.

Мастер спорта Д.С. Худяков во время одного из своих походов

применил следующий оригинальный способ переправы через бурную, но

достаточно глубокую реку (без торчащих над водой камней).



Два нормально загруженных рюкзака были тщательно завернуты в

палатку «Памирку» и натуго перевязаны с таким расчетом, чтобы вода не

смогла проникнуть внутрь. Тюк был привязан к рабочей капроновой веревке.

Д. С. Худяков вплавь преодолел реку. Затем ему был перекинут свободный

конец рабочей веревки. Привязанный к другому ее  концу тюк плавал на воде.

Когда его отпустили, течение стало сносить его вниз и прибило к

противоположному берегу («маятником»).

Затем Худяков перебросил конец веревки обратно своим товарищам и

привязал к другому ее концу связанную палатку (рюкзаки были и з нее

вынуты). Вскоре она оказалась в руках товарищей. Связали новый

непромокаемый тюк и переправили его к Худякову. На этот раз за тюк, как за

понтон, держался один из туристов и благополучно достиг

противоположного берега. Переправа прошла вполне удачно.

Для того чтобы перебросить веревку через широкую реку, туристы

использовали длинную капроновую нитку с привязанным к ее концу камнем.

Нитку оказалось легче Перебросить, чем веревку, а затем перетянуть

привязанную к прочной нитке веревку.

Переправу по бревну  (кладке) следует рекомендовать как наиболее

безопасную, хотя наведение ее сложнее, чем переправы вброд и по камням

(рис. 40).



В случае сильного течения, большо й глубины или опасности удара

катящимися по дну реки камнями переправа по кладке незаменима.

Выбирается наиболее узкое место русла, берег, с которого будет

перебрасываться кладка, должен иметь отмель или быть достаточно ровным.

Противоположный берег должен  быть несколько приподнятым, чтобы при

переправе бревно не заливалось водой. Важно наличие поблизости

сухостойных деревьев, лучше сосен.

Прежде всего надо определить ширину реки для того, чтобы выбрать

соответствующее бревно. Кладка должна быть длиннее, че м ширина реки на

3—4 м. При отсутствии таких деревьев связывают два ствола. Для этого

надо, чтобы одно бревно заходило на другое на 1,5 —2 м. Связывание

производится прочными репшнурами или рабочей веревкой в двух местах

(около концов бревен). Стягивающая б ревна веревка укладывается виток к

витку на расстоянии 10— 15 см. После каждого витка веревка туго

натягивается.

Все сучья с кладки должны быть тщательно срублены заподлицо с

поверхностью бревна. На мокром, скользком бревне делаются частые



насечки топором или оно обкручивается витками веревки (чтобы не

скользить при переправе).

Бревно кладется на берег почти параллельно реке так, чтобы вершина

его несколько выдавалась над водой. Около толстого конца бревна делается

«уголок» из камней высотой от 0,5 до 1 м ( для упора комля при подъеме

кладки).

При отсутствии камней роется углообразная яма. Вдоль стенок ямы

высотой около 0,5 м, образующих прямой угол, забиваются один около

другого колья, предохраняющие земляные стенки от разрушения комлем

бревна.

«Уголок» делается с таким расчетом, чтобы конец бревна упирался в

одну его стенку при подъеме бревна, когда оно лежит параллельно руслу, и в

другую его стенку при повороте бревна к реке. Для этого одна стенка

располагается перпендикулярно к руслу, другая — параллельно ему.

«Уголок» открыт в сторону русла.

Чем ближе к воде устроен «уголок», тем короче должно быть бревно,

но тем труднее будет его поднять (так как часть поднимающих должна

первоначально встать в воду). Обычно «уголок» устраивается на расстоянии

1 — 2 м от воды.

Тонкий конец кладки обвязывают средней частью рабочей веревки

(схватывающим узлом) так, чтобы получилось два конца, каждый на 3 —4 м

длиннее бревна.

Туристы делятся на две равных по силам группы, каждая из них

берется за концы веревок и натягивает их т ак, чтобы веревки образовали

острый угол, а бревно делило бы угол пополам.

У конца бревна ставятся один -два наиболее сильных туриста. Комель

дерева укладывается в «уголок». По команде бревно поднимается теми, кто

.стоит у его вершины, на высоту 2 —2,5 м, а затем подтягивается выше с

помощью туристов, державших веревки. Одновременно бревно

разворачивается в сторону реки по команде старшего на переправе за счет



подтягивания одной веревки и небольшой выдачи другой. При этом группы

туристов, держащие веревки, по степенно расходятся так, чтобы угол между

веревками стал менее острым, а бревно всегда являлось биссектрисой этого

угла.

Бревно надо поднять под углом в 45 —50° к земле — тогда его легче

удерживать и поворачивать в сторону реки. Если конец кладки поднять

выше, она теряет устойчивость и может упасть в любом направлении. Успех

подъема кладки зависит от опытности старшего на переправе и тех, кто

поднимает бревно за веревки. Натягивать веревки надо очень медленно, не

спуская глаз с конца бревна, строго следуя ко мандам.

При подъеме бревна старший на переправе становится на расстояние

1,5—2м от комля лицом в его сторону (спиной к поднимающим). Команды

подаются обеими руками и голосом.

Надо помнить, что подъем бревна — сложная и опасная операция.

Веревки, с помощью которых поднимается бревно, должны быть длиннее его

для того, чтобы обе группы поднимающих оказались сзади комля, упертого в

землю. Это необходимо, чтобы не попасть под бревно в случае, если

«уголок» будет разрушен комлем или бревно упадет. Никто не должен

находиться под бревном (за исключением первой фазы подъема).

Зрителей не должно быть в радиусе, по крайней мере, равном

полуторной длине бревна.

Главный «секрет» успеха подъема бревна заключается в том, чтобы оно

подтягивалось вверх последовательно на оче нь небольшую высоту

поочередно то одной, то другой группой. Команда «стоп» звучит много раз.

Только при такой организации дела командир в любой момент сможет

понять, какую и кому команду надо сейчас подать.

Когда кладка поднята и повернута в сторону реки, нельзя сразу

отпускать веревки, иначе бревно может упасть не в ту сторону, куда надо,

или сломаться при ударе о землю. Веревки отпускаются постепенно, по

команде старшего. Таким образом, конец бревна может быть положен в



любое место на противоположном бере гу реки — на нужный камень, ствол

дерева, в расселину скалы и т. д. (а во время тренировок, например, точно в

развилку козел).

После того как бревно уложено, его комель может быть поднят на

груду камней для того, чтобы оно не заливалось водой. Теперь по бр евну

может двигаться первый турист. Его обязанность завязать на той стороне

конец веревочных перил. Идти первым по бревну должен турист, у которого

лучше, чем у других, развито чувство равновесия. Он должен идти на

страховке основной веревкой. В качестве в ременных перил ему служат

веревки, за которые поднималось бревно. Веревки туго натягиваются под

таким углом, чтобы идущий первым мог взяться за них обеими руками. При

этом надо следить, чтобы какая -нибудь группа не перетянула своей веревки и

этим не сдернула бревно в сторону или не вытянула его на свой берег.

Устранить эту опасность, а также качание бревна можно, если одному -двум

туристам навалиться на комель.

Трудность перехода бревна первым заключается в том, что обе веревки

постепенно сходятся к концу кл адки, расстояние между ними сужается, они

становится все ниже для идущего туриста. Положение вынужденного идти

почти на корточках становится все более неустойчивым. Тот, кто хорошо

владеет равновесием, не доходя 1,5 -—2 м до места, где веревки привязаны к

бревну, поднимается во весь рост и плавными быстрыми шагами выходит на

берег. В этот момент возникает опасность поскользнуться на бревне, поэтому

хорошо обмотать репшнуром эту часть кладки еще заранее, перед ее

подъемом.

Когда кладка положена, натягивается веревка перил с таким расчетом,

чтобы после оттяжки ее репшнурами (см. выше в разделе «Веревочные

перила») она заняла необходимое по отношению к бревну положение.

Перила располагаются или на высоте плеча на полметра вправо или влево от

бревна, или над головой идущих по кладке.



Бревно можно не только поднять веревками, но и выдвинуть на другой

берег через кучу камней. Наверху каменной груды укладывается полено или

короткое бревно, по которому скользит выдвигаемая в сторону другого

берега кладка. Прежде чем в ыдвинуть кладку, к ее толстому концу

привязывается в виде балансира тяжелое бревно, а к тонкому концу —

расходящиеся под углом веревки. Они служат для того, чтобы поддерживать

выдвигаемое бревно, передвигать его в нужное место, когда конец его

коснется противоположного берега, а также используются в качестве перил

во время перехода по бревну первого туриста (рис. 41).

Этот способ применяется в том случае, если берег не удобен для

подъема кладки веревками. Груда камней высотой в метр наваливается как

можно ближе к воде,

иногда прямо в

русле, если река

около берега

неглубока.

Кладку можно

положить, используя

силу течения воды.



Для этого выбирают участок реки без камней. К  тонкому концу бревна, как

обычно, привязываются две веревки. Бревно сдвигается в реку и

укладывается параллельно берегу, вершиной навстречу течению. Струя воды

постепенно отводит тонкий конец от берега, комель бревна надо удерживать

на месте. Как только тонкий конец бревна касается противоположного

берега, его с помощью веревок выдергивают на сушу (рис. 42).

Кладку можно перекинуть с берега на берег, повалив растущее у самой

воды дерево. Этим. способом следует пользоваться лишь в глухих, таенных

районах, там, где порубка одного свежего дерева не причинит вреда лесу.

Прежде всего надо выбрать дерево такой высоты, чтобы его вершина легла

на другой берег. Важно, чтобы ствол был или совершенно вертикален, или

наклонен в ту сторону, куда надо его повалить. Сильн ый ветер может

изменить направление падения ствола.

При переправе участников группы по кладке через опасную реку

каждый турист применяет грудную обвязку и прикрепляется к перилам с

помощью карабина. В особо опасных случаях добавляется вспомогательная

веревка середина которой с помощью второго карабина прикрепляется к

грудной обвязке переправляющегося, а концы держат страхующие на обоих

берегах.

Бежать по кладке строго воспрещается.

Последний снимает перила и переходит по бревну (или передвигается

по нему верхом) со страхующей веревкой.

Переправа по непрочному снежному мосту  опасна. В случае

обвала даже идущие со страховкой теряются и могут попасть в тяжелое

положение. Переправляться следует только по заведомо прочным снежным

мостам.

Прежде всего обследуется состояние моста Для этого осторожно

спускаются к воде и осматривают снежный тоннель, в котором скрывается

река. Обычно у входа в тоннель снежный свод тонок и не прочен. В глубине



тоннеля толщина снежного свода возрастает и можно установить в каком

месте лучше всего вести переправу.

Первым на мост направляется турист без рюкзака на страховке

основной веревкой (узел на груди). Он осторожно двигается по мосту,

зондируя ледорубом снег. Снежный мост переходят по одному. Если

прочность моста вызывает опасен ия, то при его переходе каждого страхуют с

помощью основной веревки через ледоруб, воткнутый в снег (на глубину не

менее половины длины древка), или через большой камень, лежащий на

берегу.

На поверхности снежного моста, круто наклоненной в сторону воды,

необходимо сделать перила.

Навесная переправа (рис. 43) — одна из наиболее безопасных

переправ через сложную реку. Она может быть наведена и через бурную и

через глубокую воду. Главная трудность заключается в переброске на

противоположный берег первого туриста. Как правило, идущему первым

приходится или переплывать более или менее спокойный, но глубокий

участок реки, или преодолевать часть русла по камням, а затем прыгать в

стремнину и переплывать бурный поток. В обоих случаях необходима

грамотно организованная страховка веревкой.



Веревку для навесной переправы желательно натянуть сверху вниз,

привязав к прочным опорам. Натягивают веревку с того берега, на которой

находится большая часть группы. Если есть сомнения в прочности веревки,

то привязывают сразу две.

С берега на берег дополнительно перебрасывается страхующая

веревка. В средней ее части вяжется небольшой узел проводника для

прикрепления через карабин к грудной обвязке переправляющегося. Концы

страхующей веревки на обоих берегах закрепляются за деревья или скалы.

Страхующая веревка должна быть вдвое длиннее ширины реки.

Быстрота переправы во многом зависит от того, насколько просто

можно пристегнуться карабинами к веревке и отстегнуться на другом берегу.

Для упрощения этой операции надо выбирать опору на таком месте, где

между нею и рекой есть площадка с метр ширины, а веревку привязывать на

высоте поясницы человека.

Место, где туристы

прикрепляются карабинами к

веревке, следует оцепить

репшнуром, привязав его за

ближайшие деревья. На эти

перила вешаются карабины,

употребляемые для переправы (во

избежание их потери и для

ускорения переправы); цепляется

карабин от средней части

страхующей веревки (чтобы веревка не соскользнула в реку во время

подготовки туриста к переправе); эти же перила служат и для страховки от

срыва с крутого берега в воду (рис. 44).

Наиболее распространенная ошибка при наведении переправы

заключается в том, что основная веревка привязывается сл ишком высоко и на



неудобном месте. Лучше затратить больше времени на организацию

необходимых удобств, чем потом потерять часы на самой переправе.

Все же бывает так, что нельзя найти удобного места, и веревку

приходится привязывать на высоте 2 —2,5 м от земли (рис. 45). Тогда

устраивают лестницу из трех или четырех больших палок или привязывают

перекладины прямо к деревьям. Последняя перекладина, стоя на которой

турист готовится к переправе,

должна располагаться достаточно

близко к веревке (не более

метра). Такую примитивную

лестницу можно сделать за 15—

20 минут, а во время переправы

она поможет сэкономить иногда

часы.

Важно правильно и удобно

прицепиться карабинами к

веревке. Часто рекомендуемый

способ переправы, сидя на одном карабине, неудобен тем, что в т аком

положении трудно использовать для переправы всю силу рук. Кроме того,

веревку приходится натягивать высоко, чтобы переправляющийся не

коснулся воды. Наконец, при переправе на

одном карабине положение

переправляющегося не фиксируется с

необходимой строгостью, а веревка сильно

изнашивается.

Гораздо более удобен и практически

прост следующий способ: турист

подцепляется к веревке в горизонтальном

положении, спиной вниз, на двух карабинах и

при переправе, закинув руки за голову и



взявшись за веревку, может  легко управлять движением. Прежде всего

вяжется грудная обвязка. Карабин цепляется за основную петлю обвязки,

опоясывающую грудь, и за веревку переправы. Таким образом, грудь туриста

близко подтянута к веревке. Столь же близко к веревке надо подтянуть и в се

туловище. Для этого вяжется седло с таким расчетом, чтобы ноги

переправляющегося не отвисали слишком низко. На опыте установлено, что

сложенная вдвое веревка для петли седла не должна быть длиннее вытянутых

в сторону рук туриста. Чтобы сесть в седло, за кидывают сложенную в две

веревки петлю за спину так, чтобы одна веревка легла сзади на поясницу, а

другая — на бедра (рис. 46). Затем одним карабином схватывают спереди

концы петли и петлю, протягиваемую между ног. Этим же карабином

подцепляются к основной веревке.

Для того чтобы предохранить веревку от перетирания карабинами,

можно сделать ролики (рис. 47). Перед тем как основная веревка

привязывается к опорам, ее продевают в скобы роликов.



Организация переправы.  Обычно там, где турист прицепляется к

веревке, и на другом берегу — там, где переправившийся снимает карабины,

ставится по одному - по два дежурных, помогающих туристам работать с

карабинами и проверяющих правильность страховки. Связав седло и продев

ноги в веревку, турист перехватывает петлю седла карабином, затем, стоя на

земле (или на перекладине), пристегивается тем же карабином к основной

веревке переправы. Продолжая стоять, турист пристегивается к вере вке

вторым карабином, зацепленным за грудную обвязку. Затем дежурный

прицепляет к грудной обвязке переправляющегося карабин от середины

страхующей веревки. Только после этого можно повиснуть на карабинах и,

вытянув руки за голову, взяться за веревку (на ру ках должны быть надеты

рукавицы). Голову слегка откидывают вниз, чтобы увидеть уходящую к

другому берегу веревку. Во избежание попадания пальцев под карабин, руки

всегда должны перехватывать веревку за головой. Страхующие на обоих

берегах начинают с одной стороны выдавать, а с другой —выбирать

страхующую веревку. Движение переправляющегося по веревке должно

быть плавным.

Как только переправившийся снимает с себя грудную обвязку и седло с

карабинами (а иногда и штормовую куртку, если штормовок в группе мало),

дежурный связывает все это прочным узлом и подцепляет к карабину

страхующей веревки. В свою очередь, этот карабин надевается на основную

веревку и все вещи вытягиваются на берег, с которого идет переправа. В то

время, когда выполняются эти операции, очере дной переправляющийся

должен обвязаться грудной обвязкой и седлом и быть готовым к переправе.

Когда переправлено 2—3 туриста, готовят к переправе рюкзаки,

подцепляя их по два-три (в зависимости от тяжести и громоздкости) к

основной веревке.

Последним должен остаться достаточно опытный турист. Проверив, не

забыто ли что-нибудь на берегу, он перевязывает основную веревку таким

образом, чтобы ее можно было выдернуть с того берега, и переправляется.



Последний может быть также «выдернут» на тот берег по воде с

помощью страхующей веревки.

Навесной  мост — удобная и безопасная переправа для большой

группы и в случае повторных переправ через одно и то же место, например

во время разведок пути (рис. 48).

Для устройства этой переправы необходимы достаточно узкое место

русла и наличие двух деревьев на каждом берегу. Расстояние между парой

опор — 1—1,5 м.

Мост собирается на берегу из трех основных веревок и одного совсем

тонкого бревна или связанных между собой палок диаметром 5 —8 см. Длина

петель, которые поддерживают бревно, должна быть такой, чтобы перила

оказались под мышками идущего по мосту туриста.

Когда веревки подготовлены и бревно положено на петли (на земле), на

другой берег со страхующей веревкой переправляются один или два туриста.

Оба конца перил моста привязываются к страхующей веревке.

Переправившиеся на другой берег туристы постепенно перетягивают на свою

сторону концы перил моста и прикрепленные к ним петли с лежащи м на них



легким бревном. Затем на обоих берегах перила привязываются к опорам с

таким расчетом, чтобы между веревками оставался проход для человека не

шире 60—70 см. Если расстояние между парой опор велико, то в начале

моста перила стягиваются репшнуром.

Бревно или палка, поддерживаемые петлями, висят на высоте не менее

1,5—2 м над водой (во избежание провисания моста во время переправы до

поверхности воды).

Правильно сделанный мост очень устойчив, а во время переправы не

требуется больших физических усилий . Перила моста удерживают

переправляющегося в вертикальном положении. Переправляться можно с

рюкзаком на плечах.



ОПАСНОСТИ И МЕРЫ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

В большинстве случаев опасности, даже такие, которые грозят

серьезнейшими последствиями, скрыты и замаскиро ваны, туристы далеко не

сразу могут обнаружить их присутствие и реальные размеры. Как бы велика

и неотвратима ни была опасность, но если она вовремя замечена и оценена,

она может быть устранена. В каждом отдельном случае принимаются свои

меры предосторожности, но есть несколько важнейших общих моментов, на

которых нужно остановиться.

Одним из самых важных условий является организованность,

дисциплинированность группы. В туристском походе дисциплина — это

самая первая мера безопасности.

Постоянно действующим фактором, исключающим или ослабляющим

тяжелые последствия столкновения с опасностью, является хорошее знание

техники пешеходного, таежного и горного туризма.

Вот почему так важно научиться видеть опасность в походе и вовремя

принимать необходимые меры пре досторожности.

Практика показывает, что реки и водоемы во время походов

представляют одну из самых серьезных опасностей, каждый год приводящих

к немалым жертвам. Купания в прудах, реках и водохранилищах опасны тем,

что они, как правило, совершенно незнаком ы постоянно передвигающимся

туристам.

Во время походов места для купания необходимо заранее обследовать,

в опасных местах устанавливать запретные зоны, строго регламентировать

время купания, назначать дежурных по безопасности в случае большого

числа туристов, купаться отдельными группами и производить расчет людей

до и после купания.

Особенно следует опасаться купаний сразу после ходьбы чрезмерно

разогретом состоянии и купаний в холодных таежных и горных реках и

озерах.



Движение по неровному пути — камням, кочкам, скрытым мхом

выбоинам, в тайге с лежащими на земле стволами и сучьями деревьев —

часто приводит к растяжению связок голеностопных суставов. Недостаточно

тренированным и физически более слабым туристам следует, выходя с

бивака, в профилактических целях перебинтовывать голеностопные суставы

эластичным бинтом, на всех продолжительных привалах (20 минут и более)

снимать бинт, чтобы дать ноге отдохнуть.

Остро отточенный топор так же, как и заряженное ружье при неумелом

обращении может привести к тяжелым ранениям. Туристов, не имевших дело

с топором, следует перед походом обучить рубке. Рубить надо так, чтобы, в

случае промаха или отскакивания топора в сторону, лезвие или обух не

ударили по ноге. Для этого ноги следует расставлять пошире и не ставить их

по направлению удара. Во время рубки необходимо следить за тем, чтобы

топор не соскочил с топорища, замах производить так, чтобы по линии

полета сорвавшегося с топорища или вырвавшегося из рук топора не

находились люди. Рубку надо производить в стороне от си дящих или

стоящих туристов, а ночью — на свету костра на освобожденной от людей

площадке. Не класть топор без чехла под клапан рюкзака, так как во время

передвижения туриста топор может выскользнуть и поранить ногу. Лучше

укладывать топор в рюкзак, а перен ося его поверх рюкзака или под клапаном

— прочно привязывать.

Ружье никогда нельзя направлять на людей, без нуждьг браться за

спусковой крючок и после охоты оставлять заряженным.

Пламя костра и кипяток в ведрах и котелках могут причинить

сильнейшие ожоги. Нельзя готовить у костра, без одежды, защищающей

тело. Раздувать костер надо, размахивая рубахой или штормовкой, взятыми в

обе руки, не приближая лица к пламени.

Ведра и котелки, висящие над огнем, передвигать или снимать рукой,

одетой в рукавицу или чем-нибудь обернутой.



Ведра и котелки с горячим супом, чаем, киселем и т.п. никогда не

ставить среди людей. Особенно опасно ставить посуду с кипятком позади

сидящих у костра туристов вечером в темноте. Передвигаясь вокруг костра,

легко ступить в ведро или опрокинуть его содержимое на товарищей.

Посуда с горячей едой должна или висеть над огнем или стоять у

самого костра, а лучше всего (если в группе много людей) висеть на

специально устроенной для этого перекладине в стороне от костра.

При рубке деревьев и переноске бревен можно попасть под бревно и

получить тяжелые травмы.

При рубке деревьев надо удалить всех туристов в радиусе более

высоты дерева, следить за направлением начинающегося падения ствола, в

этот момент отходя в сторону от комля.

При переноске не бросать бревно, а осторожно класть его на землю.

Быть особенно осторожным около конца передвигаемого бревна, не

подсовывать рук под него.

Лазая по деревьям для разведки или за сухими сучьями для костра,

можно сорваться. Лучше всего лазать в обуви с резиновой подошвой и

организовывать страховку, привязывая к вершине дерева карабин и

пропуская через него страхующую веревку.

Двигаясь ночью по еловому лесу или кустарнику ,  можно получить

тяжелое ранение глаз о нижние сухие ветки елок и о ветки кустов. Нужно

идти в бесцветных очках или, приближаясь к стволу ели, защищать лицо

руками, наклонять голову, идти очень осторожно.

Опасности, вызываемые рельефом, климатом, непогодой.

Камнепады, лавины, солнце, дождь, туман, гроза, темнота порождают

серьезные опасности для туристов (см. альпинистскую и туристскую

литературу).



ХАРАКТЕРНЫЕ АВАРИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИХ

Технические  ошибки.  Во время однодневных и продолжительных

походов приводят к тяжелым последствиям срывы с веревок, обрывы,

падения на скользких бревнах, падения с деревьев, ожоги у костра. Как бы ни

был прост поход, необходимо четко и грамотно его организовать.

Тяжелые аварии возникают в результате незнания техники

преодоления естественных препятствий, и в частности переправ через горные

реки.

В одном из походов по Кавказу туристы преодолели трудный и

сложный маршрут. Однако при переправе через горную реку они потеряли

товарища. Авария произошла в результате ряда ошибок. В наведении

переправы участвовало всего двое. Не была измерена ширина реки, верев ка

оказалась коротка, и при прыжке туриста с камня «дернула» его назад.

Страхующая веревка была привязана за камень на берегу, и, таким образом,

ее нельзя было вытравить, чтобы дать возможность упавшему в воду плыть

вниз по течению. Кроме того, веревка к п рыгающему была протянута выше

по течению по отношению к камням и, когда турист попал в воду, зацепилась

за них. Возникло самое опасное положение: веревка как бы. тянула упавшего

в воду в одну сторону, а мчавшаяся вода — в другую. В таком положении

нельзя ни встать, ни плыть, человека заливает с головой.

Место для переправы было выбрано удачно: гряда камней пересекала

почти всю реку, оставалось преодолеть струю потока шириной метра в три.

Если бы были приняты все меры предосторожности, аварии не произошло

бы.

Тактические ошибки.  Группа туристов-студентов запланировала

маршрут по Забайкалью общей протяженностью в 1000 км. Так называемые

«подъезды» на лодке по таежной реке составляли несколько сот километров.

Около трехсот километров надо было пройти пешком и проплыть на плоту

по малонаселенной гористой тайге. Неоправданно завышенная

протяженность маршрута была одной из серьезных ошибок туристов.



Не проверив наличие населенных пунктов на горном участке пути,

туристы необдуманно решили пополнять запас продукто в в середине этого

отрезка маршрута. Однако оказалось, что населенных пунктов там нет.

Отсутствие продуктов поставило туристов в очень тяжелое положение.

Находясь в пути, туристы изменили утвержденный им маршрут, ничего

не сообщив в Москву, хотя имели возм ожность сделать это через

радиостанцию геологов. В результате поиски пропавших туристов были

затруднены.

Плот ими был связан так, что развалился, наткнувшись на камень.

Топор и спички утонули. У них не оказалось необходимого количества

компасов, веревки для переправ.

В конце концов больные, изголодавшиеся туристы были найдены в

результате поисковых работ с участием самолета и катера.

При расследовании причин аварии оказалось, что, двое более или

менее опытных туристов, в том числе и руководитель похода, тем  не менее

не имели достаточного опыта таежных походов. Стремясь совершать

сложные походы, они игнорировали маршруты промежуточных степеней

трудности, в которых туристы получают всестороннюю техническую

подготовку. Третий участник группы имел еще меньше опы та, а четвертый,

нарушая все правила, уехал на сложный маршрут вообще без всякого

туристского стажа. Трое из участников группы, отправившейся в район, где

затруднена ориентировка на местности, не имели элементарных навыков в

обращении с картой и компасом.

Все это весьма характерные факты. Такие и подобные им нарушения

правил и легкомысленное поведение туристов являются истинными

причинами заболеваний, тяжелых увечий, трагических случаев в походах.

В то же время жизнь показывает, что в подавляющем большинств е

даже очень сложные походы совершаются безаварийно. Разумное

планирование похода, соблюдение установленных правил,



дисциплинированность, техническая и тактическая грамотность — вот что

обеспечивает успех дела.


