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Туристский бивак — это место привала, где путешественники 
отдыхают, питаются, ночуют, готовятся к дальнейшему пути; это 
базовый лагерь при радиальной организации маршрута; это укрытие от 
непогоды, это костер, очаг, центр общения, осмысливания пройденного 
и планирования предстоящего пути. Бивак — это дом, в котором мы 
живем во время похода.



Организация привала — это, в первую очередь, правильный и грамотный 
выбор места, хорошая подготовка площадки, распределение работ, установка 
палаток, разведение костра либо растопка печек или примусов и, самое главное, 
обеспечение безопасности стоянки от стихийных сил и неприятностей, 
создаваемых самим человеком. На привалах, кроме отдыха и приема пищи, 
ремонтируют одежду и снаряжение, наблюдают за природой по определенной 
программе, ведут дневниковые записи. На привалах поют песни, развлекаются, 
занимаются спортивными играми или тренировками. На привалах проходит 
большая часть походной жизни.



Овладение техникой бивачных работ занимает особое место в подготовке туриста. 
В течение суток время туристов распределяется примерно так: 8 часов перехода +8 
часов сна +8 часов на бивачные работы. . К сожалению, очень часто юные туристы, 
особенно путешествующие большими группами, ведут бивачные работы настолько 
лениво и беспорядочно, что они вместе со сборами занимают даже больше 8 часов 
в сутки. Вот почему до тех пор, пока юные туристы не научились тратить на 
утренние и вечерние бивачные работы по полтора-два часа, перед походами, в 
которых они участвуют, бессмысленно ставить какие-либо другие цели, кроме 
прохождения маршрута и овладения туристской техникой. Поручать такой группе 
выполнение каких-либо заданий не имеет смысла. Осуществить их она может 
только за счет сокращения времени сна или прохождения маршрута.



В зимних ночлегах главное - защита от холода, ветра, влаги. Важно 
обеспечить нормальный отдых и сон. Ночевать же можно в палатках, у 
костров, в снежных хижинах или пещерах. 

Место для бивака, особенно в горах, надо выбирать засветло. При 
вынужденной остановке в темноте или в тумане необходимо обследовать 
место в радиусе 200-300 м, чтобы убедиться в его безопасности. Перед сном 
надо проверить, как укреплены палатки, как укрыто от ветра и дождя 
имущество. 



Останавливаться зимой нужно засветло, чтобы выбрать хорошие сушины и 
валить их при свете. Хорошо, если место зимнего бивака защищено при 
этом от ветра густым подлеском - лучше ельником. 
Зимой часто расчищают снег до земли для разведения костра, реже - для 
установки палаток; делают проходы к костру и туалету, строят 
ветрозащитную стенку из снега и т.д.



Бивак должен быть рассчитан на внезапное ухудшение погоды. В преддверии 
грозы все металлические предметы надо уложить в 25-30 м от стоянки.
В безлесных северных районах, в тундре, на льдах (Полярный Урал, 
Большеземельская тундра и др.) при ночлеге в палатках приходится всегда 
строить ветрозащитную стенку вокруг палатки из снежных блоков (пурга часто 
начинается внезапно). Поэтому не надо останавливаться в местах, где снег сдут 
или его глубина недостаточна для получения снежных “кирпичей”.



Выбор места для 
бивака

Место для бивака должно удовлетворять 
нескольким требованиям. Первое из них — 
безопасность. 



Следующим требованием к месту бивака является наличие воды и дров. Трудно 
сказать, какое из этих требований является более важным. Все зависит от 
конкретных условий похода. Обычно в жаркое летнее время в средней полосе 
России важнее бывает найти воду. С дровами проще, но ранней весной, когда еще 
не сошла талая вода, эта проблема выдвигается на первый план.
Итак, безопасность, обеспеченность водой и дровами — вот основные требования к 
месту бивака. Все они принимаются во внимание в первую очередь, когда место 
бивака намечают по карте, а потом — когда выбирают его на местности.



Организация бивачных 
работ

Руководитель похода должен заранее, еще во время движения по маршруту, 
продумать организацию бивачных работ. Главное, к чему нужно при этом 
стремиться, — это обеспечение широкого фронта работ. Иными словами, 
максимально возможное число дел должно выполняться параллельно. Но так 
как все требуемые работы запараллелить вряд ли возможно, следует на 
каждом этапе разбивки бивака ясно представлять себе, какой участок работ в 
данный момент тормозит продвижение всех работ, и сосредоточивать усилия 
именно на нем, перебрасывая сюда наиболее опытных и умелых ребят.



Первым распоряжением  руководителя похода, должно быть указание места, куда 
надо сложить рюкзаки. Иначе рюкзаки будут разбросаны под различными кустами 
и деревьями на довольно большой площади. И поиски одного из них (например, с 

солью или палаткой) могут в наступившей темноте занять немало времени. Следует 
иметь в виду, что внешний вид места бивака часто меняется до неузнаваемости 
после того, как устроен костер, поставлены палатки и т. д. У человека возникает 

ощущение, что поляна, где он оставил рюкзак, была совсем не та, на которой он в 
данный момент находится.



Второе распоряжение — кто и что должен достать из рюкзаков 
раньше, чем все разойдутся на бивачные работы. Обычно нужно 
сразу достать топоры, посуду (как для варки пищи, так и личную), 
продукты для сегодняшней еды, палатки вместе с накидками или 
тентами, спички (если их нет у дежурных). 



Третье распоряжение содержит распределение поручений — кому что следует 
делать. Руководитель должен совершенно четко сказать, кто выбирает место для 
костра, кто — для палаток, кто идет за водой и т. д. Если какие-то из текущих дел 
руководитель намерен выполнять сам, он должен сказать об этом всем. Зачастую 
можно дать одному и тому же человеку не одно, а несколько поручений, но 
обязательно указать очередность их выполнения, например: “Витя сначала 
принесет воды, а потом займется палаткой”. Если же сказать по-другому: “Витя 
будет заниматься дровами и палаткой”, то вполне возможно, что Витя в решающий 
момент оставит костер без дров, увлекшись установкой палатки.



Руководителю, полезно следить за временем работы по часам и периодически 
объявлять всем, сколько времени уже прошло. Необходимо только 
предварительно поставить перед юными туристами конкретную задачу — 
уложиться с бивачными работами в определенный срок. Тогда периодические 
(скажем, раз в 30 минут) напоминания о затраченном времени действуют 
мобилизующе. Появляется спортивный азарт — уложиться в назначенное время. 
Разумеется, это время должно быть реальным для данной туристской группы.
Все, что было сказано об организации работ на биваке, относилось, прежде 
всего, к руководителям походов. А теперь несколько советов, адресованных 
непосредственно к участникам.



Совет первый. Заведи раз и навсегда твердый порядок: взятую у товарища вещь 
всегда отдавай ему лично в руки. Иначе будет все время теряться то одно, то другое.

Совет второй. Не ройся в чужих рюкзаках и не позволяй копаться в своем рюкзаке 
другим. Нередко юный турист, услышав вопрос дежурных: “У тебя соль?”, отвечает: 
“У меня! Залезь в мой рюкзак!” Для начала дежурные перепотрошат несколько 
похожих рюкзаков, пока найдут нужный. После их поисков в рюкзаках все будет 
перерыто, так что потом в случае необходимости нужную вещь не сможет найти и сам 
хозяин. А главное — на все это уйдет гораздо больше времени, чем если бы владелец 
рюкзака на несколько минут прервал работу и достал сам то, что нужно.

Совет третий. Окончив порученную работу, ищи себе дело. Прикинь, что еще не 
сделано, где можно быть полезным, кому требуется помочь, чтобы ускорить работу. 
Если все необходимые дела уже делаются и помощь не требуется, подумай, что может 
быть улучшено или дооборудовано. Может, это будет сушилка для носков и ботинок 
или сиденье, на котором расположится группа у костра за ужином, или дрова на утро. 
Помни: работа должна кончаться по возможности одновременно для всех.

Совет четвертый. Делай дело, а не играй



Как же правильно организовать свертывание лагеря?

Прежде всего, дежурным необходимо подготовить с вечера все, что нужно для 
разведения костра — растопку, дрова (по крайней мере, первую партию дров), и 
надежно укрыть их на случай возможного дождя. С вечера же они должны получить 
у завхоза все продукты, необходимые для приготовления завтрака, позаботиться о 
спичках, знать, где находятся топоры и ножи. Воду с вечера можно не приносить — 
пока один дежурный разводит костер, другой успевает сходить за водой. 
Исключение составляет тот случай, когда за водой нужно идти далеко или ее 
приходится набирать, черпая понемногу из небольшого родника.



Нет никакой необходимости дежурным начинать свой рабочий день с 
умывания. Гораздо лучше сначала принести воды, развести огонь, а затем, 
ожидая, пока она закипит, по очереди сходить умыться. То же самое можно 

сказать и об остальной группе. Практика показывает, что общий подъем 
следует устраивать в момент, когда закипит вода на костре. Однако вряд ли 

целесообразно сразу после подъема идти умываться одновременно всей 
группе. Лучше сделать это в два приема. Сначала идут на умывание те, кто 

не может немедленно начать укладывать рюкзак. Это туристы, которые 
должны уложить в свои рюкзаки палатки, накидки и тенты, посуду для 

варки пищи и т. д.



После умывания тем, кто, укладывая свой рюкзак, заметно опередил товарищей, 
следует прервать свои занятия и подумать, не требуется ли кому-либо помочь. Чаще 
всего бывает нужно на какое-то время подменить у костра дежурных, чтобы они 
также успели до завтрака собрать свои вещи и, может быть, частично уложить 
рюкзаки.
Однако в тот момент, когда еда готова и дежурные или подменившие их туристы 
зовут всех завтракать, нужно прекращать всякую работу. Никакие заявления, типа: 
“Я сейчас!”, “Начинайте без меня!” — во внимание приниматься не должны. Иначе 
из-за одного-двух человек, которые не вовремя приступят к еде, дежурным придется 
простаивать, ожидая, когда же, наконец, можно будет мыть посуду.



По мере того как, заканчивая укладку рюкзаков, освобождаются 
люди, они должны подменять там, где можно, своих отставших 
товарищей, а когда такой подмены уже не требуется, приступать к 
уборке территории лагеря.
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