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ПОНЯТИЕ «ТАЙГА» В СИБИРСКОМ ДИСКУРСЕ XIX в. И ЕГО ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
 
Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России, проект № 0721-2020-0042. 

 
Исследуется история понятия «тайга» в сибирском дискурсе в 1820–1860-е гг. Выявлены ключевые образы тайги, как они 
представлены в публицистике, отчетах путешественников, лесоводческой литературе и беллетристике эпохи. Изучены 
ключевые трансформации в истории понятия, связанные с восприятием тайги как «леса», и как пространства, включающе-
го в себя малонаселенные лесные территории Сибири в целом. Выявлены социокультурные и экономические факторы, 
влияющие на историю понятия.  
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Введение 

 
В 1897 г. на публичной лекции, организованной 

Томским отделом Императорского Московского об-
щества сельского хозяйства, русский ботаник, ученый 
садовник недавно созданного Томского университета 
П.Н. Крылов сделал один из первых научных обзоров 
географического феномена тайги, описав его как тем-
нохвойный бореальный сомкнутый лес и противопо-
ставив сосновым и лиственничным лесам [1]. 
П.Н. Крылов стал одним из пионеров, положивших 
начало разработке этого явления с научной точки зре-
ния; его обзор станет классическим, или, во всяком 
случае, одним из наиболее ярких. Во многом его тру-
ды и труды его учеников закрепят данное понятие в 
русском и многих иностранных языках: ведь на про-
тяжении XIX в. ученые для описания феномена север-
ных лесов использовали множество слов [2. С. 6–8]. 

Великолепно справляясь с вопросами относитель-
но географических и ботанических особенностей тай-
ги, П.Н. Крылов, однако, столкнулся в своей лекции 
со сложностями чисто этимологического и социоло-
гического характера. Лекция начинается с некоторого 
удивления от того, что слово «тайга» в европейской 
части России почти не употребляется и местному 
населению неизвестно: «…можно думать, что им 
определяется или нечто такое, что свойственно только 
Сибири, или же что само слово местного, сибирского 
и, притом, не русского происхождения» [1. С. 1]. В 
своем анализе Крылов склоняется ко второй точке 
зрения; ботаник считал слово привнесенным в рус-
ский язык из тюркского, где оно обозначало «горный 
лес». В этой связи Крылов, правда, не мог объяснить, 
почему именно оно стало главным словом для описа-
ния всего сибирского леса. 

Цель данной статьи – предложить иные ответы на 
вопрос о том, почему для обозначения сибирских ле-
сов в XIX в. стали использовать слово «тайга». Как 
возникла необходимость в новом слове, имеющем «не 
русское происхождение»? Не может ли за фактом по-
явления понятия «тайга» скрываться в действительно-
сти что-то, «что свойственно только Сибири»? Само 
словотворчество говорит о том, что поиск должен 
вестись не столько в области изучения реальных осо-
бенностей сибирской природы (это задача географов 
и ботаников), но в области особенностей ее описания 
и восприятия. Иначе говоря, в сфере данного иссле-

дования – контексты тех общественных дискуссий 
XIX в., в которых понятие «тайга» оказывается вос-
требованным, а также его различные интерпретации, 
предлагаемые участниками дискуссий для обоснова-
ния тех или иных позиций. 
 

Методы и источники 
 
Понятие «тайга» – важнейшее понятие сибирского 

дискурса, и, разумеется, его история может быть рас-
смотрена с разных теоретико-методологических уста-
новок. Данный вопрос, очевидно, находится в русле 
исследования образов, воображаемой географии, сим-
волических практик и представлений о сибирском 
пространстве. В качестве теоретиков такого подхода 
можно назвать Д.Н. Замятина, предложившего про-
грамму исследований географических образов регио-
на и связанных с ними региональных идентичностей 
[3]. В русле этой программы исследуются процессы 
символизации пространства и связанные с ними мифы 
и нарративы, внутри которых идеологические и гео-
графические характеристики места становятся само-
стоятельным инструментом идентификации [4]. Во-
просам символического конструирования и «присвое-
ния» сибирского пространства посвящена значитель-
ная литература [5–7]. На сегодняшний момент изуче-
ны ключевые образы и коллективные представления о 
Сибири, выявлены способы их конструирования и 
трансляции в разных общественных слоях и прави-
тельственной политике. Большое значение при изуче-
нии коллективного сознания играет языковой матери-
ал, позволяющий проследить процессы идентифика-
ции в разных дискурсивных практиках [8, 9].  

Исходя из вышесказанного, тайга – это географиче-
ский образ, который, безусловно, может рассматри-
ваться как «культурный артефакт» или ментальная 
конструкция, и инструменты гуманитарной географии 
являются ключевыми для его осмысления. Но «тай-
га» – это не просто слово для обозначения определен-
ного типа сибирского пространства, это, прежде всего, 
природный концепт. Он может быть не только разме-
щен на карте амбивалентных сибирских образов или 
положен на историю развития коллективных представ-
лений о Сибири. История дискуссий о сибирской тайге 
фиксирует также определенные способы отношения к 
природе. Ряд исследовательских направлений сегодня 
все больше интересуется процессами, в рамках кото-
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рых природа конструируется и поддерживается в куль-
туре. Так, по мнению Фила Макнотена и Джона Урри, 
имеет смысл говорить о социологии природы: «…не 
существует никакой “природыˮ самой по себе – можно 
говорить только о “природахˮ. И такие природы фор-
мируются исторически, географически и социально» 
[10]. Похожий подход лежит в основе некоторых 
направлений «экологической истории» [11, 12]. Стоит 
отметить, что история леса в такой парадигме имеет 
уже внушительный багаж научных работ, начиная с 
классического исследования Джеймса Скотта о по-
следствиях утилитарного государственного лесовод-
ства [13] до многочисленных исследований о роли леса 
в национальном самосознании [14], в том числе рос-
сийском (советском) [15]. В этой связи стоит упомя-
нуть А.Н. Болотову, исследовавшую на примере разви-
тия геологических изысканий в СССР формирование 
двух альтернативных интерпретаций природы и тай-
ги – официально-государственной и повседневной (по-
левых геологов) [16].  

Два данных подхода не являются противоречащи-
ми. Их объединяет интерес к реконструкции культур-
ного ландшафта, который, в случае с понятием тайги, 
формируется и моделируется на основе восприятия и 
интерпретации природного явления. Как считают 
Т.А. Демешкина и Е.Е. Дутчак, в рамках такого под-
хода целесообразно разграничивать понятия «места» 
(локуса) и «пространства»: «…первое есть символи-
чески маркиркируемый географический объект, а 
второе – результат языковой и социальной деятельно-
сти по его символизации и включению в региональ-
ные и трансрегиональные коммуникации в соответ-
ствии с некоторой политической, религиозной, куль-
турно-идеологической и экономической системой 
координат» [17. C. 33].  

Выбранный подход предопределяет источниковую 
базу исследования. Понимание того, что реконструк-
ция культурного ландшафта является динамичным 
процессом с нечеткими границами, зависящим от раз-
личных «потоков информации и качества их агентов» 
[17. C. 37], требует привлечения источников разного 
происхождения. Интерес к сибирским лесам породил 
тысячи текстов на протяжении XIX в.; охватить их все 
не представляется возможным, поэтому выборка 
необходима. В центре внимания находятся публици-
стические тексты, а также отчеты путешественников 
и сибирских чиновников, появлявшиеся в российской 
и сибирской журналистике или выходившие отдель-
ными изданиями. В них в наибольшей степени выра-
жено стремление осмыслить сибирское пространство 
и опыт (реальный или вымышленный) знакомства с 
тайгой. Также невозможно обойти вниманием «си-
бирский текст» русской литературы, хотя бы по при-
чине той роли, которая отводится в нем осмыслению 
тайги и таежного быта («Тайжане» Г.Н. Потанина и 
Н.М. Ядринцева, рассказы Н.И. Наумова и др.) и его 
общественного влияния. Лесоводческая литература в 
меньшей степени будет интересовать нас содержа-
щейся в ней научным анализом, а скорее тем, как в 
ученых текстах отражается идущая в обществе поле-
мика. Словари эпохи позволят нам определить меру 
терминологической (не)устойчивости понятия.  

Хронологически исследование захватывает три 
периода: первую половину XIX в., когда интерес к 
тайге носил эпизодический характер и был связан 
больше с осмыслением Сибири как далекого и экзо-
тического места; середину XIX в. и особенно поре-
форменное время – период мощного интереса к Сиби-
ри в общественном сознании, когда закладывались 
основные компоненты «таежной темы» в публици-
стике и художественных сочинениях эпохи; и конец 
XIX в. – начало XX в., когда на волне роста колониза-
ции, формировании государственной политики в об-
ласти заселения лесных пространств Сибири понятие 
«тайга» получает осмысление в официальном дискур-
се и окончательно формируется спектр его альтерна-
тивных интерпретаций. 
 

Результаты исследования 
 

Происхождение термина и первоначальная исто-
рия. Вопрос о происхождении слова «тайга» имеет 
давнюю историю изучения, но не имеет однозначного 
ответа [18–20]. Принято считать, что поскольку на 
русской (славянской) почве это слово не может быть 
объяснено, следует считать его заимствованным из 
тюркских языков. До недавнего времени основной 
версией было заимствование из алтайского языка, где 
taiɣa – «скалистые горы» [21. С. 11]. В соответствии с 
этой гипотезой значение «лес» у слова тайга является 
вторичным. Интересными представляются выводы 
Е.А. Хелимского [19], который обнаружил сравнение 
русского слова тайга со словом taiga «sylva /лес» в 
диалекте (языке) томских (чулымских) татар, содер-
жащееся в составленном около 1735 г. рукописном 
словарике Г.Ф. Миллера. Этот факт доказывает, что 
семантическое изменение «скалистые безлесые горы» 
– «лес, тайга» осуществилось еще на тюркской почве, 
а не в русском языке. Эти данные позволяют также 
считать наиболее вероятным ареалом первичного 
проникновения слова тайга в русский язык Причу-
лымье. Не случайно, что первая известная фиксация 
слова в русском литературном языке, в сибирских 
путевых записках А.Н. Радищева, связана с этой об-
ластью: «До села Боготольского 29 вер. Дорога идет 
полями, еланями и березниками. Тайги остаются вниз 
по Чулыму...» [22. C. 273]. 

На протяжении почти всего XIX в. местный харак-
тер происхождения слова отчетливо воспринимался 
самими современникам. Так, одно из первых опреде-
лений тайги мы находим на страницах «Сибирского 
вестника» Г.И. Спасского в статье, посвященной 
народам Енисея: «Лучшими местами для промысла 
зверей почитаются в верху Енисея, лежащие по обеим 
берегам сей реки лесистые горы, называемые обыкно-
венно тайгами» [23. С. 195]. Еще более показательны 
«Письма о Восточной Сибири» (1827) А.И. Мартоса, 
чиновника Енисейского губернского правления. По-
нятие тайги, хоть нигде и не определимое автором, 
неоднократно возникает при описании карагасов, 
«рассеянных по горам и в тайге сего края» [24. С. 15]. 
Живущие в тайге местные народы трактуются в тер-
минах «естественного человека», в чем можно услы-
шать отголоски просветительской мифологемы о «де-
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тях природы» («дикари, отважные, но кроткие, доб-
рые для своих Повелителей и страшные зверям лю-
тым» [24. C. 13]). В похожем контексте встречаемся с 
понятием у председателя Енисейской Казенной пала-
ты И.В. Пестова, автора «Записок о Енисейской Гу-
бернии Восточной Сибири» (1831): «Тайгами назы-
вают Сибиряки густые леса» [25. С. 223]. Характерно, 
что это слово он использует в разделе книги, посвя-
щенном «иноверческим управам и волостям тунгусов, 
самоедов и остяков», не употребляя в параграфе с 
описанием собственно природы и лесов. Любопытно, 
что в «поэтическом» приложении к книге, в стихотво-
рении «Я видел юрты дикарей...», тайга – также необ-
ходимый элемент описания местных народов: «В углу 
их сын, младой и смелый / Готовится идти в тайгу, / 
Острит убийственные стрелы / И гнет упругий лук в 
дугу» [25. С. 291–292].  

Равным образом слово «тайга» в лексиконе рус-
ского старожильческого населения также становится 
маркером его особости. Об свидетельствует в своей 
книге о Енисейской губернии (1835) бывший губер-
натор А.П. Степанов в разделе о «наречии крестьян-
старожилов»: «…разговор Сибиряков и даже рассказ 
их правилен, приятен, чист... Незнакомые нам и усво-
енные туземцами слова и поговорки случаются весь-
ма нередко в их речах. Выписываю несколько: тайга: 
дремучий лес...» [26. Ч. 2. С. 100]. 

Эти ранние употребления слова позволяют пред-
положить, что первоначальная история слова связана 
с интересом к этнографической экзотике – важному 
мотиву описания Сибири в XVIII–XIX вв. – что про-
явилось, в том числе, и на языковом уровне. Тайга 
при этом еще далеко не центральное слово для описа-
ния сибирского лесного ландшафта, более того, еди-
ного пространства сибирской тайги́ еще не существу-
ет, есть отдельные та́йги, которые обозначают един-
ство интереса их наблюдателя к локальным особенно-
стям природы, местным жителям (аборигенным и 
русским), их быту и языку. 

Тайга как «дикое место». «Этнографическая» 
тема не исчезнет и в дальнейшем, но модифициру-
ется и приобретет большее социальное звучание. 
Остановимся подробнее в этой связи на очерке бы-
та «жителей тундр и тайги», сделанном также слу-
жившим в Восточной Сибири И.П. Корниловым 
(1851). Прежде всего, обращает на себя внимание 
попытка выяснить происхождение термина и дать 
ему определение: «На языке бродячих Карагосов... 
“дайгою” называется собственно “белогорье”, то 
есть кряжи гор, из которых реки получают “зачин-
ки” или истоки... Русские Сибиряки, усвоив это 
слово, несколько изменили произношение и дали 
ему более обширное значение; они именуют “тай-
гою” необозримые и совершенно дикие простран-
ства, состоящие из болот, горных хребтов и дрему-
чих бесконечных лесов» [27. С. 3]. Зафиксируем эту 
ключевую метаморфозу: тайга не просто лес, а про-
странство, которое наделяет содержащиеся в ней 
природные объекты характеристиками «дикости» и 
«необозримости».  

«Таежный дикарь», на первый взгляд, в интерпре-
тации И.П. Корнилова, – это тоже «естественный че-

ловек» («Быт бродячего дикаря есть быт естествен-
ный, ибо определяется свойствами местной природы» 
[27. C. 1]). Однако трактовка «тайги» как однообраз-
ной, пустынной и дикой природы заставляет его ха-
рактеризовать жизнь инородцев как «низшую степень 
общественного быта», главной отличительной чертой 
которой является крайнее «равнодушие к жизни, до-
ходящее до склонности к самоубийству» [27. С. 18]. 
Отнюдь не парадоксальным в этой связи выглядит 
признание истребления лесов крестьянами, продви-
жения приисковых партий в глубь тайги и связанного 
с этим сокращения звериного промысла – «отрадным 
явлением», поскольку оно вызывает лесных инород-
цев «из тайги в места привольные и близкие к осед-
лым поселениям, связывает узами общественными, 
соединяет в улусы и деревни, дает местной админи-
страции возможность учреждать между дикарями 
лучший порядок и благоустройство» [27. С. 30]. 

Отмеченная метаморфоза в понимании тайги не 
случайна, как и не случайно упоминание в очерке си-
бирских приисков: 1830–1840-е гг. – это время актив-
ного развития сибирской золотопромышленности и 
одновременно время зарождения актуальной в публи-
цистике и художественных сочинениях на протяже-
нии всего XIX в. темы «тайга и золото».  

Впрочем, в очерках приисковой жизни 1840-х гг. 
тема природного окружения и тайги может иметь и 
самостоятельное значение. Образный ряд, связанный 
с тайгой, здесь также важно зафиксировать. Так, у 
Н.К. Баженова (1846) изображение тайги обрамляет 
не столько описание приисковой жизни, сколько само 
путешествие автора по Сибири, по «пустыне, где леса, 
горы, болоты и непроходимые тайги – предметы дев-
ственной природы, где до нашего пришествия не про-
кладывалось следов человеческих» [28. C. 19].  

Во многих других сочинения 1840-х гг. тайга рас-
сматривается с точки зрения влияния, которое при-
родное окружение имеет на быт, нравы и организа-
цию работ на приисках. Для И. Бороздина тайга не 
столько «пустыня», сколько «первобытный хаос», 
который не может быть подчинен никаким законам, 
так что «всякий партиониcт, удаляясь… в тайгу, дела-
ется совершенно-свободен в своих действиях; здесь 
ему не от кого получать и совета, ни наставления, ни 
даже каких-либо указаний» [29. C. 22]. Для Э.К. Гоф-
мана тайга также олицетворяет сложности, с которы-
ми сталкиваются золотопромышленники и рабочие. 
При этом их масштаб осмысляется символически че-
рез противопоставление Европы и Сибири: «Сибир-
ские трудности надобно измерять пo другому мас-
штабу против того, каким привыкли их мерять в Ев-
ропе. Страна, в которой залегают золотые промыслы, 
превосходящая величиною многие государства Евро-
пы, есть непрерывная Тайга, то есть дремучий лес» 
[30. C. 7].  

Мифологему о Сибири как о стране золота развил 
П.И. Небольсин в своих «Рассказах о сибирских золо-
тых приисках» (1847–1848) и «Заметках на пути из 
Петербурга в Барнаул» (1850). Первое сочинение в 
некотором роде можно считать исследованием того, 
как в общественном сознании родилось и какие по-
следствия приняло убеждение, «что где Сибирь – там 
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и золото» [31. Т. 55. С. 16]. Герой повествования 
находится в отстраненной позиции «франчика с 
Невского проспекта», который пытается проникнуть в 
необычный мир золотопромышленников («Завтра в 
тайгу! Отвечал я, не понимая еще, что такое значит 
тайга: река, что ли, это, деревня ли, или какое-нибудь 
особенное заведение» [31. Т. 55. C. 2]. В конечном 
итоге место, где расположены золотые прииски – тай-
га, открывается перед ним как «дикое, пустынное, 
непреступное» пространство, удаленное от всякой 
власти. Небольсин фиксирует особый тип возникаю-
щих социальных взаимоотношений: «ужасы дикой 
тайги» (разбои на дорогах, убийства, пьянство и мо-
товство рабочих и т.д.), которые, правда, по его мне-
нию, остаются все более в прошлом, а в «Заметках» 
примут характер «таежных анекдотов», как названа 
одна из глав [32. С. 224–232]. 

В конечном итоге в описании Небольсина «тай-
га» – это квинтэссенция Сибири как «Азии»: «Нам, 
профанам, так кажется, что по Сибири едешь-едешь, а 
все не видишь Сибири в том смысле, как у нас боль-
шинство привыкло понимать эту страну. Другое дело 
– тайга: тут смешно было бы требовать Европы» [31. 
Т. 56. С. 3]. Сибирь в восприятии путешественника 
предстает более цивилизованным пространством, чем 
ожидалось, но стереотипы о ней остаются, географи-
ческое воображение находит им место в «тайге». 

Итак, к середине 1850-х дискурс о тайге формиру-
ется из двух элементов. С одной стороны, тайга – это 
один из образов далекой и экзотичной Сибири, тесно 
связанный с жизнью местных обитателей. С другой – 
это часть образа осваиваемой территории, «тайга» как 
пространство, которое выделяется из «цивилизован-
ного» мира. Эти два элемента могут переплетаться, 
рождая достаточно амбивалентные конструкции.  

Неопределенность фиксируют и различные слова-
ри 1840–1850-х гг., в которых предпринимались по-
пытки добиться некоторой терминологической ясно-
сти. Достичь единства в этот период было не просто: 
«Тайга (слово Тунгусское). Означает лесистую, низ-
менную, сырую страну, в которой растет черный лес. 
Такое место, в северных губерниях Европейской Рос-
сии, называется согрою» [33. C. 592]; «Тайга. Лес в 
Сибири между инородцами» [34. C. 313]; «Тайга, и, 
с.ж. 1) Тоже, что чернь. 2) Обл. в Сибири: дремучий 
лес» [35. С. 267]; «Дикие, лесистые пространства в 
горах. Иркут» [36. С. 225].  

Стоит также отметить, что наряду с множеством 
тайг, на протяжении XIX в. существовало и множе-
ство других слов, обозначавших схожее явление. Так, 
руководивший лесоустройством Алтайского горного 
округа в 1840–1850-е гг. Д.М. Машуков, который дал, 
как считается, одно «из первых обстоятельных и точ-
ных характеристик формации черневой тайги» [37], в 
действительности использует другие обобщающие 
понятия: черневые и боровые леса [38]. Г.Н. Потанин 
для описания алтайских лесов также использовал сло-
во «чернь», но для томских и енисейских лесов слово 
тайга (ближняя и дальняя соответственно) [39. С. 2]. 
На протяжении периода будут использоваться и дру-
гие слова для описания сибирского леса. При этом 
они тоже могут восприниматься как характерные 

для той или иной местности. Наряду со словом тайга 
на протяжении XIX в. часто использовали слово ур-
ман: «…сплошные леса в Тобольской губернии назы-
ваются урманами, а в Томской и Енисейской тайга-
ми» [40. С. 6].  

История понятия во второй половине 1850–
1860-е гг. С середины 1850-х гг. в общественной 
жизни России происходит усиление интереса к Сиби-
ри. Начинают складываться основные компоненты 
мифологемы «другой России» [6]. В большом количе-
стве публикаций путешественников, сибирских чи-
новников, писателей нашла отражение и тема сибир-
ского леса. Рожденные в этих описаниях образы ста-
нут частью мифологемы сибирской тайги, значимые 
для сибирского дискурса и в последующие периоды.  

Складывание основных мифологем о сибирском ле-
се. Рассмотрим несколько типичных характеристик о 
сибирском лесе второй половины 1850-х – начала 
1860-е гг. в сочинениях Г. Колмогорова и Н.А. Кост-
рова. Перед наблюдателем второй половины века тай-
га открывается как «море леса» – «сплошное беспре-
дельное, местами едва проходимое, а местами совсем 
непроходимое пространство лесов» [41. № 44. С. 294], 
или как «пустыня сибирских лесов» – «дремучий, ве-
ковой, непроходимый и почти сплошной лес» [40. 
С. 6, 10]. По сравнению с тайгой, самые больше леса 
Европейский России можно назвать «английским 
парком»: «…в Сибири есть огромные пространства 
лесов, которых не касался ни топор, ни огонь, где не 
бывала еще нога не только Русского, но и Остяка и 
Самоеда» [40. С. 10], «пространство, на котором мож-
но было бы смело уложить несколько обширных ев-
ропейских государств» [41. № 44. С. 294]. 

Тема пределов и размера таежного леса станет од-
ной из ключевых, особенно обострившись к концу 
XIX в. в связи с ростом колонизации. Важный сопут-
ствующий образ – образ лесного пожара. Наблюдате-
ли второй половины XIX в. заворожены масштабами 
гарей, но, затрудняясь дать им точную оценку, при-
знают значение как естественных причин, так и мест-
ного населения: «…человек употребляет всевозмож-
ные средства для того, чтобы от году далее ворваться 
в ее девственную, заповедную чащу. Для этого он 
употребляет не только топор – это было еще ничего, 
но даже огонь» [41. № 44. С. 295]. Оценка характера 
истребления и работ по защите леса может быть раз-
ной, и ей будет посвящено все больше и больше работ 
на протяжении века. С точки зрения изучения образа 
пожара, важно отметить, что он рождает и представ-
ление о силе природы, которая противостоит стихии: 
«Но деятельна сила здешней природы. Проходит год, 
другой – и новое поколение деревьев и кустарников 
пробивается уже над остатками того, которое отжило 
свой век» [41. № 46. С. 332]; «потому что истребив 
леса в этой долине, по изумительной силе растений, 
не станет сил населения в несколько миллионов, а 
проникнуть в них будет долго еще так также трудно, 
как и теперь» [40. С. 12].  

С размером тайги коррелирует ее древность: «Ле-
са в незаселенных оседлых частях очерченной нами 
долины первобытные, вековые» [40. С. 7]. Тайга в 
этих красочных описаниях воспринимается как пер-
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вичный по отношению к человеку мир, как часть при-
роды, противопоставленной обществу. Нередким мо-
тивом в этой связи звучит чувство единения с приро-
дой, некой «невыразимой радости», которая доступна 
наблюдателю: «Шум водопадов и горных рек, а равно 
и журчание множества ключей усиливают дикость и 
величие природы и, углубляясь в эти дремучие леса, 
чувствуешь, что находишься в недрах девственной 
природы и благоговеешь перед величием Творца» [38. 
С. 241]. В некотором роде тайга здесь – это понятие 
пограничное, обозначающее встречу человека с при-
родой. И такая встреча рождает не только чувство 
единства, возвращения в некое естественное состоя-
ние, но и таит в себе опасность. От «мириадов кры-
латых насекомых» [40. С. 20] до сибирской язвы, по-
являющейся из испарений «гнилых болот» [40. С. 21] 
и «беспощадной цинги, которую здешние инородцы 
весьма поэтически представляют себе отвратитель-
ной, двузубой старухой, сперва усыпляющей, а потом 
высасывающей кровь у тех, кто осмелился зайти в ее 
заповедные леса» [41. № 48. C. 360].  

Тайга как «кладовая». Одно из наиболее интерес-
ных описаний тайги как «дремучего леса» дал 
И.И. Завалишин в своем «Описании Западной Сиби-
ри» (1862–1865). Труд Завалишина задумывался как 
своего рода ответ на вопрос о роли Сибири в буду-
щем России, как опись возможностей, в том числе в 
отношении «материальном». Неудивительно поэто-
му, что уже во введении он обозначает свою пози-
цию: «Сплошные урманы и тайги (так называют 
здесь дремучие, непроходимые леса) огромных со-
сен, кедров, лиственниц, ели и пихты, это неисто-
щимая кладовая края, занимающая площадь в не-
сколько миллионов квадратных верст от Урала до 
Камчатки» [43. C. 11]. В дальнейших разделах, по-
священных туринским, тобольским, тарским, том-
ским и другим урманам и тайгам, он красочно и де-
тально перечисляет богатства этой «кладовой» («од-
ним словом – рыба красная и простая, пушнина, кед-
ровый орех, дичь, ягоды» [43. С. 339]). Урман и тай-
га тоже могут быть «безлюдной пустыней», но могут 
при этом скрывать, как при описании тобольской и 
тюменской тайги, следы истории: «…всюду ужас 
пустыни и беcконечия – на волнах, в урманах, в тря-
синах! А об руку с этой природой – соборы, обители, 
города, урочища, с великими историческими воспо-
минаниями» [43. С. 208]. При этом образ тайги как 
«дикого места» также трансформируется – в образ 
«дикого рая»: «Васюган можно назвать “диким ра-
ем”. Неистощимые и громадные леса, изумительное 
обилием рыболовство и звероловство; неисчерпае-
мая сокровищница дичи, орехов, ягод, грибов; мно-
жество сочных лугов, и даже тучных пахотных зе-
мель; вероятное обилие золота... Все в этой сибир-
ской Австралии есть для жизни, для труда, для бо-
гатства, но как и срединная Австралия, это покуда 
таинственная область, где с сотворения мира не бы-
вала нога человеческая...» [43. С. 346]. 

Российское Эльдорадо. Параллель с Австралией – 
не единственная географическая аналогия, которой 
современники пытались описать тайгу. Так, В.Д. Ска-
рятин в «Записках золотопромышленника» (1862) 

сравнивал, несколько неожиданно, восточно-
сибирскую тайгу с кавказскими горами. Такое срав-
нение оказывается возможным, поскольку в его пред-
ставлении тайгой сибиряки называют два явления: 
«…пустынные места – горы, леса, болота, реки, все 
это взятое вместе .... Слово тайга имеет еще и другое 
значение – дремучий лес» [44. С. 44–45]. Характери-
стика тайги как пустынного места, с одной стороны, 
связана с представлением о Восточной Сибири как 
стране «холодной» и «страшной», «столь обиженной 
природой» [44. С. 48]. С другой – именно в «дикой, 
безмолвной, таинственной тайге» природа щедро 
«рассыпала золото» [44. С. 82]. В целом – это образ 
«российского Эльдорадо», сурового пространства, 
которое дарит смелым и предприимчивым сибирякам 
свои богатства (Аналогично у К.Е. Золотилова в очер-
ке «Сибирская тайга» (1863): «Есть убеждение, что 
Сибирь, хотя страна и холодная, но зато богатая, что 
это наше русское Эльдорадо, где смелого искателя 
ждет и счастье и богатство» [45. С. 313]). «Тайга» как 
бы аккумулирует и усиливает этот образ.  

Тайга как «тюрьма». Тема «тайги и золота» в по-
реформенное десятилетие получит свое дальнейшее 
развитие; особенно сибирские областники сделают ее 
остроактуальной. Областники подошли к этой теме с 
точки зрения социальных проблем, бедственного по-
ложения рабочих на приисках. На первый взгляд, они 
также склонны видеть в этом влияние природного 
фактора. Описывая в 1861 г. географическое местопо-
ложение приисков, Г.Н. Потанин отмечает, что их 
удаленность от основных поселений, в тайге, «за чер-
той всякой общественной жизни», является ключевым 
ответом на вопрос о положении рабочих. Его он срав-
нивает «с ранним положением нашего крепостного 
сословия», а сам прииск с «запертой тюрьмой, ссы-
лочным местом» [39. С. 18]. В незаконченной и не-
опубликованной, но важной повести «Тайжане» (сов-
местно с Н.М. Ядринцевым) это аналогия найдет 
дальнейшее развитие и сама тайга обретет характери-
стику тюрьмы: «Наша тайга это – трюм, – говорит 
Наталья. – Знаешь, что такое трюм? Это подвальный 
этаж в городских тюрьмах. Тут вечная игра, пьянство, 
пороки; это дно человеческого общества» [46. С. 34].  

В этом смысле тайга – это некий «ад», «антимир», 
часть лиминального хронотопа «сибирского текста» [7, 
47]. Социальный смысл такого описания тайги при этом 
иной, нежели в изображении «дикой тайги». У област-
ников в действительности не вызовы природы ведут к 
тому, что общественные отношения в тайге деградиру-
ют; скорее наоборот – неестественные отношения, кото-
рые привносит человек (штрафная колонизация), при-
дают самой природе соответствующие черты. Так, «глу-
хая, торжественно-уединенная тайга» осмысливается 
как «храм», но «этот храм свободы мы обратили в 
тюрьму, в храм богу мести» [46. С. 61]. Также позднее и 
у Н.М. Ядринцева: «Невинная сибирская почва, поэтому 
не раз еще примет крестьянские и бродяжеские жертвы 
в свои недра, в том время, когда девственная и могучая 
природа будет сиять своими красотами, одеваться цвет-
ными лугами, зеленеть и шуметь своими бесконечным 
лесами» [48. С. 265]. В программе областников, «тайга» 
– это образ социальных проблем региона. 
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Заключение 
 
На протяжении первой половины XIX в. понятие 

«тайга» постепенно становится одним из центральных 
слов для описания сибирского ландшафта. В первой 
четверти века его использование ситуативно и связа-
но во многом c интересом к местной экзотике, быту и 
языку коренного и старожильческого населения. С 
ростом общественного внимания к региону, обуслов-
ленного, в том числе, его золотопромышленным осво-
ением, понятие становится важнейшим для описания 
колонизируемого пространства. 

В структуре образов Сибири «тайга» отражает и 
усиливает мифологему региона как «холодной», «суро-
вой» и «безграничной» страны, с одной стороны, и 

страны нераскрытых возможностей, «кладовой» Рос-
сии или «золотого Эльдорадо» – с другой. Тайга – это 
«фронтирное», пограничное понятие, которое не слу-
чайно особо актуально в текстах, посвященных освое-
нию края. При этом «тайга» – это не только сибирский 
лес. Это особая характеристика пространства, наделя-
ющая реальные географические объекты – сибирские 
горы, леса, реки и т.д. – определенными смыслами. 
Ключевые из них современники обозначали «пустын-
ностью», «дикостью», но также «первозданностью» и 
«величием». Аналогично «тайга» обозначает погра-
ничное состояние между природным и социальным, 
позволяя маркировать человеческие взаимоотношения 
в тайге характеристиками «дикости» и неестественно-
сти или, наоборот, гармонии с природой. 
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The aim of this article is to describe the history of the concept “taiga” the in Siberian discourse of the 19th century, to identify the 
key images associated with this concept and the main sociocultural, political, and economic factors affecting the transformation of 
the concept. The material is journalistic texts, reports of travelers and Siberian officials, forestry literature, and fiction of this period. 
The research methods are the tools of humanitarian geography, the history of concepts, and the sociology of nature. The study re-
vealed that during the first half of the 19th century the word “taiga” was gradually becoming one of the central concepts for the de-
scription of the Siberian landscape. In the first quarter of the century, the use of the concept was caused by the interest of Russian 
society in the Siberian exoticism, the way of life, natural environment and language of the indigenous and old Siberian population. 
With the growth of public attention to the region, the development of gold mining, the growth of Russian journalism, and the emer-
gence of Siberian literature, the concept became one of the most important for describing the space of Siberian colonization. In the 
structure of images of Siberia, “taiga” reflected and strengthened the mythologem of the region as a “cold”, “harsh” and “boundless” 
country, on the one hand, and a country of undisclosed possibilities, a “storehouse of Russia” or a “golden Eldorado”, on the other. 
Taiga is a “frontier”, borderline concept, which is very frequently used in texts on the colonial development of the region. At the 
same time, during the first half of the century, the concept did not gain terminological clarity and was perceived as new and unfamil-
iar for the European part of Russia. “Taiga” meant not only the Siberian forest; it was a special space that endowed real geographic 
objects (Siberian mountains, forests, rivers, etc.) with certain meanings. Key of them were associated by contemporaries with “deso-
lation”, “savagery”, but also with “primordially” and “greatness”. Similarly, “taiga” denoted a borderline state between the natural 
and the social, making it possible to mark human relationships in the taiga with the characteristics of “wildness” and “unnaturalness”, 
or, vice versa, of harmony with nature. In the ideological program of Siberian regionalists (G.N. Potanin, N.M. Yadrintsev), the taiga 
became a symbol of social unrest and problems in the region caused by the colonial policy of the Russian authorities. 
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