
 

НА ГОРНОМ КОНТРОЛЬНОМ ТУРИСТСКОМ МАРШРУТЕ ПО СКАЛАМ 

 

15-16 апреля на скальном массиве в Капеасалми за Приозерском состоялись региональные 

соревнования на горном контрольном туристском маршруте и соревнования связок. По 

предварительным данным летом 2023 года юные туристы Санкт-Петербурга планируют совершить 

один поход третьей категории сложности и четыре горных похода второй категории сложности. 

Горных походов первой категории сложности будет совершено значительно больше, часть групп, 

планирующих такие походы, прошла проверку готовности в указанные даты, часть групп будет 

проверена позже. 

Все, кто приехал в эти сроки на скалы - большие молодцы. Это не обсуждается. Но задачей 

проведения контрольных мероприятий является выявление не достоинств, а недостатков в 

подготовке участников. О недостатках и скажем. 

 

Горный контрольный туристский маршрут проверяемые группы детей вместе с 

руководителями проходили под рюкзаками, в которых были палатки, продукты, веревки и личное 

снаряжение. Для достижения целей проверки маршрут был достаточной протяженности, и скалы, 

как чищенные, так и не чищенные, на маршруте тоже встречались. Наиболее частой причиной травм 

в походах детей по горам являются падения участников вместе с рюкзаками на осыпях. Именно этот 

элемент: движение по осыпям с альпенштоками или трекпалками, - проверялся едва ли не в первую 

очередь. Вообще-то альпеншток (альпийская палка) - это прочный деревянный с железным 

наконечником внизу и темляком наверху шест, выдерживающий вес участника с рюкзаком, 

прикладываемый во всех направлениях. В качестве альпенштоков часто используются лыжные 

палки со снятыми кольцами, но для того, чтобы их брать «на торможение», то есть утыкать в склон 

и наваливаться на них всем весом, лыжные палки приходится сдваивать. Металлические лыжные 

палки могут выдержать вес участников, но не надо так же использовать телескопические трекпалки. 

Под полным весом рюкзака и туриста они гнутся и даже ломаются. Похоже, не все педагоги 

объяснили это своим подопечным, и это может оказаться затратным для родителей этих детей. 

Техника движения с трекпалками отличается от техники движения с альпенштоками, 

руководителям части групп следует обратить на это внимание. 

 

От песчаных склонов, эскарпов и шведских стенок в спортивных залах, в которых часто 

проходят тренировки юных туристов, скалы (и горная местность в походе) отличаются большей 

«складчатостью». В скалах много неровностей, за которые цепляется веревка, и трещин, в которых 

она может застрять даже и без узла и почти наверняка застрянет с узлом и карабином на ней. Эти 

особенности рельефа и особенности работы с веревкой на нем не всегда учитывались 

руководителями групп и почти никогда не учитывались детьми. Чтобы начать их учитывать, нужно 

чаще - и осмысленней - работать на скалах и реже - на эскарпах и в залах. 

Спуски под рюкзаком на фрикционном устройстве не рекомендуется совершать только в 

нижней обвязке (беседке). На маршруте, не предполагающем использование ФСУ, организаторы 

мероприятия разрешили использование участниками части индивидуальной страховочной системы: 

на выбор «верх» или «низ». Но, похоже, они не запретили использование ФСУ. Реальной опасности 

для участников не было, но настораживает возможность прецедента применения ФСУ на неполной 

обвязке. Руководителям групп юных туристов стоит забыть о технологиях обеспечения 

безопасности скалолазов и даже о технологиях альпинизма. Альпинизм - экстремальный вид 

физической и интеллектуальной активности. Так, как ходят по горам альпинисты, педагоги с детьми 

ходить не должны. Дети должны ходить под рюкзаками в полных обвязках, с касками на головах, 

альпенштоками или трекпалками в руках, которыми (трекпалками) они умеют правильно 

пользоваться. 

Говоря о необязательном использовании ФСУ на невертикальном рельефе, мы забыли сказать, 

что группы вообще тащили с собой слишком много «железа», использование которого на 

контрольном маршруте (и в планируемых походах) было не обязательным. Похоже, что в 

«экстремальность» и «альпинизм» у нас играют не столько дети, сколько руководители групп. Им 



бы не стоило ни застревать в собственном детстве, ни снова в это детство впадать 

(профессиональный риск работы педагога с детьми). 

 

Соревнования детских связок на скалах проводились после многолетнего перерыва. Но как 

будто (что было вполне предсказуемо) перерыва и не было. Причины совершаемых детьми ошибок 

при работе в связке на скалах по прежнему находились в диапазоне от неправомерного 

использования спортивных алгоритмов движения (например, необращение внимания на судейскую 

страховку) до полного непонимания смысла совершаемых технических действий (например, 

непонимание, зачем нужны промежуточные точки страховки, нежелательность засаживания 

жумара в узел с последующей невозможностью его снятия с груженой веревки) и непонимания 

природы взаимодействия связок (полное отсутствие взаимодействия). Понятно, что детям не 

позволили никуда улететь (для того на связках работали судьи), но разрывов командой страховки 

было, как принято говорить, «немеряно». Думается, что если у организаторов мероприятия 

возникло желание проводить соревнования детских туристских связок на скалах (а в таких 

соревнованиях имеется смысл), то в будущем начинать стоит с проведения совместных тренировок 

и сборов, «мастер-классов» и других обучающих мероприятий. И учить нужно не детей, а 

руководителей групп, а после смотреть за тем, как «обученные руководители» применяют свои 

навыки и умения при работе с детьми. На соревнованиях стоит не обучать детей элементарным 

вещам - при отсутствии тренировок до и после соревнований обучение лишается смысла - а 

проверять качество работы руководителей, то есть, качество и количество организованного ими 

тренировочного процесса и теоретических занятий перед процессом. 

 

В качестве резюме: детских грамотно организованных мероприятий на скалах стоит проводить 

больше. Под мероприятиями понимаются и учебно-тренировочныесборы и контрольные перед 

походами соревнования. Организаторам соревнований стоит приезжать на скалы не раз в году, а 

несколько чаще. По осыпям и вообще по горам дети ходят не только в так называемых «горных 

походах», но и в пешеходных походах. И если «горных детских походов» за лето будет совершено 

в лучшем случае чуть больше десятка, то пешеходных походов по скальной и «складчатой» 

местности будет совершено в разы больше. Значит и на скалы с целью проведения контрольных 

мероприятий стоит приезжать также «больше в разы». Об этом надо бы договориться в 

петербургском детско-туристском сообществе. 


