
Переход в тайге. 

 

Тот, кто бывал в тайге, знает, насколько трудно передвигаться среди 

завалов и буреломов, в густолесье, заросшем кустарником. 

Кажущаяся схожесть обстановки -деревьев, складок местности и т. п.- 

может полностью дезориентировать человека, и он нередко движется 

по кругу, не подозревая о своей ошибке.  

 

Подобный случай описал В. К. Арсеньев, заблудившийся однажды - в 

Уссурийской тайге: "Часа два я еще бродил наудачу. Местность была удивительно 

однообразна: поляны, перелески, овраги, кусты, отдельные деревья и валежник на земле -

все это было так похоже друг на друга, что по этим предметам никак нельзя было 

ориентироваться.  

 

Наконец я окончательно выбился из сил и, подойдя к первому лежащему на земле дереву, 

сел на него, опершись спиной на сук, и задремал... Так промаялся я до утра. Рядом лежало 

другое дерево. Оно показалось мне знакомым. Я подошел к нему и узнал именно то, на 

котором я сидел первый раз".  

 



 

Однако даже без компаса сориентироваться по странам света можно при помощи 

различных признаков. Так, например, деревья с северной стороны имеют более грубую 

кору, гуще поросшую мхом и лишайником у подножия. Кора березы и сосны на северной 

стороне темнее, чем на южной, а стволы деревьев, камни, выступы скал гуще покрыты мхом 

и лишайниками.  

 

Смоляные капли на стволах хвойных деревьев выделяются с северной стороны менее 

обильно, чем с южной. Все эти признаки бесполезно искать на деревьях среди чащи. Зато 

они бывают отчетливо выражены на отдельно стоящем дереве среди поляны или на 

опушке. Весной, при оттепелях, снег дольше сохраняется на северных склонах холмов и 

бугров. Муравейники с севера обычно бывают защищены стволом дерева, кустом, камнем. 

Их сторона с севера более крута.  

 

Грибы обладают той особенностью, что они, как подметил еще замечательный русский 

писатель С. Т. Аксаков, "родятся на северной стороне дерева... а на южной стороне, 

особенно в сухое время, грибов почти не бывает". Чтобы выдержать избранное 

направление, обычно намечают какой-нибудь хорошо заметный ориентир через каждые 

100-150 м маршрута. Это особенно важно, если путь преградил завал или густая заросль 

кустарника, которые вынуждают отклониться от прямого направления.  



 

Попытка идти напролом всегда чревата получением травмы, которая усугубит и без того 

сложное положение терпящего бедствие. Наиболее коварные препятствия - болота и 

трясины. Их зыбкая поверхность бывает прикрыта сплошным покровом мха, создающим 

ложную видимость твердой, надежной почвы. Чтобы не рисковать, лучше обойти эти 

природные ловушки. Идти напрямик допускается лишь в крайнем случае, когда нет другого 

выхода.  

 

Преодолевать болото надо с максимальной осторожностью и обязательно вооружившись 

длинным прочным шестом. Его держат горизонтально на уровне груди. Провалившись, ни в 

коем случае нельзя барахтаться. Выбираться надо медленно, опираясь на шест, не делая 

резких движений, стараясь придать телу горизонтальное положение. 

 

Для кратковременного отдыха при переходе через болото можно использовать выходы 

твердой породы. Водные преграды, особенно речки с быстрым течением и каменистым 

дном, преодолевают, не снимая обуви для большей устойчивости. Прежде чем сделать 

следующий шаг, дно прощупывают шестом. Двигаться надо наискось, боком к течению, 

чтобы потоком не сбило с ног.  

 



 

Крайне сложен переход в тайге в зимнее время, когда снежный покров глубок и не 

выдерживает веса человека. Преодолеть заснеженные участки без лыж-снегоступов 

практически невозможно. Такие лыжи при известной сноровке изготавливают в виде рамы 

из двух ветвей толщиной 2 - 2,5 см и длиной 140 - 150 см. Передний конец лыжи, распарив в 

горячей воде, загибают кверху, а раму (ширина в центре не должна быть менее 30 см) 

заплетают тонкими, гибкими ветвями.  

 

В передней трети лыжи из четырех поперечных и двух продольных планок делают опору 

для ног по размеру обуви. Зимой можно передвигаться по руслам замерзших рек, соблюдая 

при этом необходимые меры предосторожности. Так, надо помнить, что течение обычно 

разрушает лед снизу, и он становится особенно тонким под сугробами у обрывистых 

берегов, что в руслах рек с песчаными отмелями часто образуются натеки, которые, 

замерзая, превращаются в своеобразные плотины.  

 

При этом вода находит выход обычно вдоль берега под сугробами, возле коряг, скал, где 

течение быстрее. В холодную погоду натеки парят, напоминая дым человеческого жилья. 

Но значительно чаще натеки скрыты под глубоким снегом, и их трудно обнаружить. Поэтому 

все препятствия на речном льду лучше обходить, в местах изгибов рек надо держаться 

подальше от обрывистого берега, где течение быстрее и лед поэтому тоньше.  



 

Часто после замерзания реки уровень воды убывает настолько быстро, что под тонким 

льдом образуются карманы, представляющие большую опасность для пешехода. По льду, 

который кажется недостаточно прочным, а другого пути нет, передвигаются ползком. В 

весеннее время лед бывает наиболее тонок на участках, заросших осокой, у затопленных 

кустов.  

 

Даже небольшие речки таежной зоны бывают вполне проходимыми для легких надувных 

лодок и плотов. Для будущего плота выбирают 4 - 5 сухостойных дерева (кедра, ели, 

лиственницы) диаметром 20-30 см неподалеку от берега, чтобы облегчить переноску к воде. 

Очистив стволы от ветвей, по концам их делают зарубки и тщательно скрепляют 

поперечными перекладинами и связывают веревками или гибкой лозой.  

 

В центре плота можно соорудить небольшое укрытие (шалаш) от дождя и ветра и 

подготовить место для костра, насыпав слой песка или гальки. Для управления плотом 

вырубают 2-3 длинных шеста. Якорем может служить тяжелый камень с прочной веревкой. 

Причальное устройство изготавливают, привязав к небольшому камню 20 - 30-метровый 

фал. Забросив камень на дерево, стоящее у берега, легко подтянуть к нему плот. 

 

Управление плотом поручают наиболее опытному в этом вопросе члену группы. Однако 



помимо него назначается дежурный, который должен непрерывно следить за окружающей 

обстановкой, появлением плавающих препятствий, топляка и т.п. Опасность при плавании 

по таежным рекам представляют пороги и водопады. О приближении к ним можно узнать по 

нарастающему шуму и грохоту падающей воды.  

 

В этом случае надо немедленно причалить и обойти опасное препятствие, перетащив плот 

посуху или буксируя его вдоль берега. С наступлением вечера плавание следует 

прекратить, пристать к берегу, выбрав наиболее удобное, пологое место, и, прежде чем 

разбить лагерь, тщательно привязать плот к надежному дереву. 

 


