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От автора 

Одухотворенные жаждой к знаниям, талантливые и мужест

венные сыны России — Ермак Тимофеевич и Иван Москвитин, Ва

силий Поярков и Ерофей Хабаров, Семен Дежнев, Владимир 

Арсеньев, Николай Пржевальский и сотни тысяч других з е м л е-

п р о х о д ц е в , в неизмеримо тяжелых условиях переправлялись 

через хребты, пустыни, тайгу, испытывая голод и лишения. Их 

отвагой и страстным стремлением к познаниям мы восхищаемся. 

Природа со всеми своими стихийными бедствиями, неожи

данными проявлениями силы и могущества, климатическими яв

лениями, «капризами» и другими естественными «причудами» 

была и остается угрожающей во все времена. Поэтому о всех 

ее трудностях говорить целесообразно. 

Миллионы советских людей увлечены туризмом во всех его 

разновидностях. Их манят красоты природы, жажда познаний, 

стремления к оздоровлению организма, спортивный интерес. 

Туризм доступен каждому. Однако следует отдавать пред

почтение туризму организованному, так как экспедиции самодея

тельных «диких» туристов часто кончаются трагически. 

Всякий выезд, выход на природу полон трудностей и риска, 

поэтому требуются предварительная специальная подготовка, 

знания приемов ориентирования и соответствующее оснащение. 

Проявление легкомыслия и пренебрежительное отношение к ор

ганизации, выбору маршрута, экипировке, знаниям ориентирова

ния приводят к дорогой расплате. 

«Осторожность и осмотрительность — не трусость, — говорит 

инструктор по туризму Н. Койфман,- а беспокойство за жизнь 



сотен людей. И не следует обрекать в высокую романтику бра

ваду одиночек, которые попирают принципы коллективизма и ди

сциплины» *. 

Природа безжалостна к тем, кто пренебрегает ее силами, не 

только к «диким» новичкам, но и к проявившим безразличие ис

пытанным спортсменам, мастерам; беспечность, а тем более аван

тюризм она вовсе не прощает. 

«Опытный летчик В. Агафонов и новичок А. Новокрещенов 

летели на АН-2 по привычной, знакомой трассе, почти по прямой 

с севера на юг, протяжением 465 км. К этому полету Агафонов 

отнесся несколько небрежно: не взял бортовой паек, унты, теп

лую одежду. Горько пришлось им, когда самолет совершил вы

нужденную посадку в тайге. 

Летчики потеряли связь с землей и сбились с курса где-то в 

середине пути. Они не знали, где приземлились, на каком рас

стоянии от места назначения. На двоих оказалось 19 спичек, 

5 папирос, 4 ракеты. На шестой день голод стал невыносимым: 

приходилось жевать ремни, кору, собирать дикие ягоды из-под 

снега. 

Начались поиски. Самолеты каждый день утюжили разби

тую на зоны огромную площадь тайги: были оповещены охот

ники, геологи, днем и ночью не прекращались поиски. Никто не 

мог даже предположить, что они уйдут так далеко в сторону 

от маршрута. 

Если бы один из них бросил товарища, наверняка погибли 

бы оба. 

Обмороженных, больных летчиков через 8 дней подобрали в 

тайге охотники П. Усольцев и С. Амзаранов... 24 ноября верто

летом их доставили в Кежму. Теперь оба здоровы» **. 

* К о й ф м а н Н. Снова о героической бессмысленности. «Советский 
спорт» от 10 июля 1969 г. 

** В о ш и н Г. Двое в тайге. «Комсомольская правда» от 10 декабря 
1969 г. 



Серьезная подготовка может научить уважительному отно

шению к суровой природе, пониманию ответственности и опас

ности, на которые слишком часто решаются с неразумной лег

костью нерадивые, взбудораживая массу людей и спасательные 

службы для их поиска и сохранения им жизни. 

Кроме туристов, сотни тысяч геологов, геодезистов, топогра

фов, гидрологов, геофизиков, географов, охотоведов, лесоводов, 

ботаников, ихтиологов и других специалистов-изыскателей бродят 

в таежной глухомани ради выполнения различных задач, пре

одолевая еще более сложные препятствия и стихии природы. 

Нужно добраться до самых отдаленных уголков, чтобы поста

вить на службу народному хозяйству страны новые запасы по

лезных ископаемых; прошагать тысячи километров, чтобы по

крыть просторы Родины трассами новых дорог, дальних линий 

электропередачи, трубопроводов, связи и разместить другие ин

женерные сооружения. 

Все эти люди часто испытывают необходимость определять 

свое положение во времени и в пространстве — ориентироваться. 

Во многих случаях для ориентирования применяются точней

шие приборы и разнообразные научные методы, которые дают 

возможность решить очень сложную проблему ориентирования 

искусственных спутников Земли, космических ракет и кораблей. 

Однако не следует думать, что в наши дни умение ориенти

роваться без приборов утратило свое практическое значение. Лю

ди самых разнообразных профессий неожиданно могут оказаться 

в условиях, когда знание природы, умение находить нужное на

правление, предвидеть изменения погоды имеют весьма важное, 

а порой и решающее значение. Большой опыт, накопленный че

ловечеством в этой области, дает возможность использовать для 

ориентирования самые разнообразные предметы и явления при

роды- от звезд в мировом пространстве до камня на земле. 

Календарь, часы, номера рейсов самолетов, вагонов поезда, 

троллейбусов, домов, названия аэропортов, вокзалов, улиц, све

тофоры, уличные знаки, вывески магазинов, афиши театров -



все это помогает нам с наименьшей затратой сил и времени 

ориентироваться в городских условиях. 

В пустыне и в степи, в лесу и в горах действия человека 

намного осложняются. Появляется необходимость в выборе 

естественных, природных ориентиров и в умении ими пользо

ваться. 

Путешественник В. К. Арсеньев не раз выслушивал справед

ливый упрек от своего проводника, искусного следопыта Дерсу 

Узала: «Глаза есть — посмотри нету» [2] . 

Редко кто из нас не примет и на свой счет этот упрек. 

Что же такое о р и е н т и р о в а н и е ? 

Древнейшие зарисовки местности на камнях, костях, кусках 

дерева говорят о том, что человек уже на ранней ступени раз

вития стремился определить место своего положения относитель

но окружающих предметов. 

В средние века в монастырях начали изготовлять географи

ческие карты, на которых восток обозначался вверху, по

скольку так называемые святые места (например, для христиан 

Иерусалим в Палестине) по отношению к Европе находились на 

востоке. 

Тогда и возник термин «ориентирование», который происхо

дит от латинского слова «oriens» и французского слова «orient», 

означающих «восток». 

Можно также предположить, что это понятие связано еще с 

тем периодом, когда люди пользовались для определения на

правлений видимым местом восхода Солнца. 

О р и е н т и р о в а т ь с я — значит определять свое местопо

ложение в п р о с т р а н с т в е по отношению к сторонам гори

зонта и к предмету-ориентиру, видимому из точки местонахож

дения, а также во времени, т. е. умение определять время и 

оценивать движение, т. е. учитывать среду, условия и обстоя

тельства. 

Человеку приходится ориентироваться на поверхности Земли, 

под землей, на воде, под водой, в воздухе в любое время суток, 



года и при любой погоде. А теперь после орбитальных полетов, 

после выхода из корабля в открытый Космос, после стыковки 

кораблей, пересадки из корабля в корабль, полетов к естествен

ному спутнику Земли и высадки людей на Луну с возвращением 

на Землю можно сказать, что и в Космосе. 

Можно ориентироваться при помощи специальных приборов, 

а также по различным признакам, естественным и искусствен

ным, прибегать к помощи случайных предметов. 

В книге рассматриваются приемы ориентирования, в которых 

используются простейшие приборы и вспомогательные случай

ные предметы, например компас, карандаш, монета, спичка, ка

мень, травинка и др., а также различные признаки. 

Астрономия-одна из древнейших н а у к - д а л а челове

ку средства для точного измерения времени, нахождения на

правлений по сторонам горизонта, для определения положения 

на суше, море, в воздухе и в космосе. Для ориентирования 

можно также использовать характерные очертания рельефа, вод

ную поверхность, грунты, животных, растения, звуки, свет, тени, 

запахи, дым, пыль и многие другие ориентиры. 

Без преувеличения можно сказать, что безгранично исполь

зование для ориентирования разнообразных предметов и явле

ний. По сути дела, весь окружающий нас мир в какой-то сте

пени является м и р о м о р и е н т и р о в . 

Автор рассматривает свою работу как попытку собрать и 

систематизировать наиболее полезные сведения об ориентирова

нии человека и животных. 



ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО 

Объяснить сущность понятия «материя» и форм ее сущест

вования — задача философских знаний. Задача же автора — эти 

очень сложные и важные вопросы пояснить наиболее простым 

образом, поскольку далее затрагиваются способы ориентирова

ния во времени и в пространстве. 

Природа объективна, существует вне и независимо от созна

ния, вечна, бесконечна и безгранична (рис. 1). Будучи кормили

цей человека, она дарит ему все для труда и отдыха. Она доб

рый друг, но порой и суровый противник. 

Наряду с ростом границы прикасания к незнанию, которая 

стремительно увеличивается в процессе углубления наших зна

ний, Вселенная преподнесла нам новые неожиданности. Оказа

лось, что многие правильные понятия о закономерностях при

роды по мере дальнейшего развития науки становятся верными 

только для определенных условий. Даже самые общие философ

ские определения: категории (материя, сознание и т. д.), качества 

(атрибуты материи — время, пространство и т. д.) приобретают в 

разные периоды совершенно новое содержание. 

Можно сказать, что совсем недавно считали атом мельчай

шей неделимой частичкой материи, что время непрерывно и не 

имеет никакого отношения к материи. В период с 1870 по 1910 г. 

был открыт электрон, не подпадающий под старое определение 

материи; атом, разделившись на элементарные частицы, пере

стал быть «кирпичиком» мироздания. 



Рис. 1. Природа бесконечна, безгранична... 



Знаменитая теория относительности Альберта Эйнштейна 

изменила многие представления, казавшиеся тысячелетия совер

шенно бесспорными, — основные взгляды на время и простран

ство. Его проницательность необыкновенно увеличила объем 

наших знаний о самом малом и самом большом в природе. 

Теория относительности была удивительным открытием, рас

пахнувшим дверь к совершенно новому пониманию физического 

мира. Наши представления о времени и пространстве радикаль

но изменились. Теперь не только время и пространство, а вре

мя , п р о с т р а н с т в о и в е щ е с т в о соединены в фунда

ментальное и неразрывное единство. 

Из второй работы А. Эйнштейна (1905 г.) следовало, что 

наше привычное убеждение в том, что существуют абсолютное, 

истинное время, которое протекает само по себе, равномерно и 

иначе называемое д л и т е л ь н о с т ь ю , и абсолютное простран

ство, которое остается всегда одинаковым и неподвижным, долж

но быть заменено иным, согласно которому, у каждого наблю

дателя будут свои отсчеты времени, не совпадающие с отсчета

ми других наблюдателей, и свои представления о пространстве 

в связи с движением [15]. 

Что такое время? 

Широко известную всеобщую физическую теорию простран

ства и времени сумел довольно просто изложить профессор ма

тематики Нью-Йоркского университета Джекоб Шварц. 

«Как нам кажется, мы ощущаем непрерывное течение вре

мени. Время — это то, что проходит; его течение отделяет все 

более раннее от всего более позднего. Это значит, что наши 

впечатления для каждого из нас делятся на более ранние и бо

лее поздние: сначала происходят одни события, а потом другие, 

и когда происходят эти последующие события, мы большей 

частью помним то, что случилось до них, когда же совершались 



те более ранние события, мы не могли «помнить» событий, ко

торым предстоит еще быть, и могли лишь строить о них до

гадки». 

...«Наше прямое ощущение времени — лишь качественное. 

Одни дни кажутся нам длинными, другие — короткими. В дет

ские годы каждый час кажется очень долгим, а год между 

двумя днями рождения — вечностью. Позднее дни, недели и годы 

летят как мгновенья. Чтобы понять время не просто как качест

венные «позже» и «раньше», а как количественные «через 

столько-то после» и «за столько-то до», нам необходимо при

влечь свой физический опыт». 

...«Мы строим свое представление о равных интервалах вре

мени так, чтобы можно было некоторые простые периодические 

физические процессы считать повторяющимися через равные 

промежутки времени. Построив свое представление о «равных 

интервалах времени» именно таким образом, мы обнаружим, что 

оно позволяет очень просто описывать многие физические явле

ния... Из того факта, что выбранное нами определение равных 

интервалов времени обеспечивает простое и единое описание 

такого множества различных физических явлений, мы видим, 

что удачно выбрали количественные представления о времени, 

подходящие для понимания окружающего нас физического 

мира. 

Наше количественное представление о времени черпается из 

нашего собственного физического опыта» [32]. 

Всеобщее свойство материальных процессов протекать друг 

за другом в определенной последовательности, обладать дли

тельностью и развиваться по этапам, стадиям и отражает фи

лософское понятие времени. 

В физическом мире время играет роль четвертого измерения 

для мира, который состоит из времени и пространства, так как у 

точки нет размеров, у прямой есть один размер, плоскость про

стирается в длину и ширину, а пространство обладает длиной, 

шириной и высотой, 



Что такое пространство? 

В пространстве происходят все физические явления. 

«Есть у нас и непосредственное качественное представление 

о пространстве. Мы рассматриваем различные предметы, следя 

за ними глазами и поворачивая голову влево или вправо, вверх 

или вниз. Когда мы рассматриваем какой-то предмет, он может 

казаться нам больше, и мы говорим, что он «ближе», или мень

ше, и мы говорим, что он «дальше». В такой мере пространство 

зримо... Сам факт, что вещи, находящиеся слева для глаза, ока

зываются слева же для «доставания», а вещи, находящиеся бли

же для ощупывания, всегда кажутся ближе на взгляд, вселяет 

в нас уверенность в надежности нашего восприятия пространства. 

...Пожелав установить количественные представления о про

странстве, мы вновь вынуждены воспользоваться своим физиче

ским опытом, особенно опытом в обращении с рулетками, ли

нейками, циркулями, микрометрами, теодолитами, микроскопами, 

телескопами и т. д. Кроме того, мы должны прибегать к уме

нию пригонять вещи друг к другу, причем оказывается, что 

иногда какие-то куски, как их не верти, слишком велики, чтобы 

прийтись в пору, а иногда слишком малы, чтобы покрыть рас

стояние от одной точки до другой. 

Так, глядя, доставая предметы, пригоняя их друг к другу, 

сравнивая и измеряя, мы вырабатываем количественные пред

ставления о пространстве» [32]. 

Предметы не только существуют в пространстве, но и сле

дуют друг за другом в определенном порядке. На смену одним 

приходят другие, а эти последние сменяются третьими и т. д. 

Любой из предметов обладает длительностью, имеет начало и 

конец. В развитии каждого из них различаются известные ста

дии, состояния. Одни предметы только возникают, другие уже 

существуют известное время, а третьи разрушаются. 

Всеобщее свойство материальных тел обладать протяжен

ностью, занимать определенное место и особым образом распо-



\ 
лагаться среди других предметов мира и отражает философское 

понятие п р о с т р а н с т в а . 

Выбор представлений о времени и пространстве был удач-

ным, вполне подходящим «для понимания физического мира». 

Возможность понимания В с е л е н н о й с единой точки зре

ния стала куда более существенной, чем простое техническое 

описание наблюдаемых фактов. За случайными фактами мы 

различаем потрясающее единство природы, чувствуем существо

вание общего плана строения мира, из которого с неумолимой 

математической неизбежностью вытекает вся картина физиче

ского мира. 

Еще в 1755 г. Иммануил Кант писал: «Если величие пла

нетного мира, в котором Земля едва заметна, как песчинка, на

полняет разум удивлением, каким же удивлением мы прони

каемся, когда видим бесконечное множество миров и систем, за

полняющих протяжение Млечного пути! Но насколько возра

стает это удивление, если мы узнаем, что все это огромное ко

личество звездных миров опять-таки составляет единицу из числа, 

конца которого мы не знаем и которое, возможно, подобно пре

дыдущему, является непостижимо обширной системой и опять 

же лишь единицей из новой комбинации членов. Мы видим лишь 

несколько первых членов прогрессивного взаимоотношения миров 

и систем; и первая часть этой бесконечной прогрессии дает нам 

возможность понять, что должно быть предположено относи

тельно целого. Здесь нет конца, но вместо него бездна действи

тельной необъятности, в присутствии которой бессильны все спо

собности человеческого понимания» *. 

Но современный человек стал понимать и время и простран

ство. Он знает, что Галактическая система — лишь один из ог

ромного количества членов системы звездных образований в про

странстве; Солнечная семья (Вселенная) — лишь один из 

" К а н т И м м а н у и л , Всеобщая естественная история и теория 
неба, 1755, 



Рис. 2, Сквозь облака ракетой 
в Космос 



многочисленных членов Галактической системы; Земля — лишь 

один из членов Солнечной семьи, но на ней живет он — человек 

и сейчас, благодаря разуму, гению, делает успешные «первые 

шаги» в планетном мире в целях его познания (рис. 2). «Наша 

Вселенная — удивительно разумно построенная и упорядоченная 

Вселенная, пронизанная высшей «космической мудростью» [20]. 

Мы обитаем на планете, которая вертится, тяготея к миро

вому светилу — к Солнцу, льющему на ее поверхность животво

рящие лучи, призывая к жизни всю природу. Берега океанов и 

морей постоянно оглашаются рокотом волн, а на этот величе

ственный рокот необозримых водных равнин суша отвечает жур

чанием рек и ручейков, шелестом веток и листьев, миллионами 

разнообразных жужжаний насекомых, голосов птиц, воем и ре

вом зверей. Картина звездной ночи нас поражает своей тишиной 

и необъятностью. 

Мы живем среди неживой природы — от ничтожно малых 

частиц атома до огромных космических тел и среди живых ор

ганизмов — от простейших до самых сложных. Одни из них 

рядом с нами, и мы их присутствие постоянно ощущаем, другие 

удалены от нас на огромные расстояния. Самые различные свой

ства, качества, особенности присущи этим телам. 

Стремление постигнуть окружающий мир, понять законы 

природы заставляло людей размышлять о смысле видимого 

вокруг. С большим усердием, проявляя огромное терпение, кро

потливо подбирая ключи к окружающему сейфу загадок, чело

век заставил природу раскрывать одну за другой свои бесчи

сленные тайны. 





"Даже целое общество, нация и даже 
все одновременно существующие обще
ства, взятые вместе, не суть собствен
ники земли. Они лишь ее владельцы, 
лишь пользующиеся ею, и, как boni 
patres familias (добрые отцы семейства), 
они должны оставить ее улучшенной 
следующим поколениям". 

Карл Маркс 

ОКРУЖАЮЩАЯ НАС ПРИРОДА 

Благодаря достижениям в освоении космического простран

ства человек получил возможность наблюдать земной шар с ог

ромных расстояний (рис. 4) и наблюдать Вселенную за преде

лами земной атмосферы. 

По словам наших летчиков-космонавтов, Земля и Космос не

обычайно красивы — над линией горизонта на высоте примерно 

100 км простирается слой яркости бело-желтых тонов, а под ним 

просвечиваются звезды. Этот слой хорошо виден в освещении 

Луны, а над ним звезды, словно горсти алмазов, рассыпанных 

на агатово-черном небе. Такие слои яркости, иной раз повисшие 

над Землей несколькими ярусами, космонавтам довелось видеть 

не раз. 

...«В районе Антарктиды перпендикулярно черному горизон

ту над вторым слоем яркости, прикрывающим Землю, слегка 

покачиваясь, возвышались темновато-желтые столбы света высо

той в несколько сотен километров. Они, как частокол разной 

высоты, окаймляли видимый горизонт тысячи на две километров. 

Это было столь величественно и столь неожиданно, что космо

навты не сразу догадались, с каким явлением природы встре

тился (космический корабль [авт.]) «Восход». Это было южное 

полярное сияние... Перед их восхищенными взорами сияла золо

тая корона планеты! 

До чего же прекрасна наша планета с ее материками, океа

нами, могучими реками! 



Рис. 4. Планета Земля, вид из Космоса на расстоянии: 
а) 120 км; б) 70 000 км (в центре снимка Каспийское море); в) 386 700 км, перед за

ходом за край Луны (до Луны 2 тыс. км). Просматриваются Средняя Азия, Аравий
ский полуостров, Австралия; г) 388 000 км (до Луны 3,3 тыс. км) 


