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ПРЕДИСЛОВІЕ
нъ ІІІ-му изданію.

Пряступая къ ноаому пзданію еРыбодовсюеа*, я—по со-
в ту уважаемаго издатеяя—ед лалъ н скодыю существенныхъ
изм исшй, вызваішшъ требошііяіш любнтелей ужеяья, а
пмевно:

1) Въ текетъ шщіелъ ц лый рядъ роеишпшхъ иллюстра-
щй, заимствованишъ у і . ЗІеЙера (НатіЬасЬ йез КізсЬегеі-Зрогі),
М. фояъ-деиъ Борне (ТавсІіепЬисЬ йег Аи^еШнеііегсі), БиііО-

градова (Настаменіе къ ловл-Ь рыбъ н раковъ) и іш. др.
2) Изъ еодержаиія выкшіуто все, что на врактак оказа-

.лось общимьгаъ: .не-русикія названія, лнтература, исторкчег.!
скія зав ткн, классйфикашонная таблаца. рыбы невадящіяся
въ Тоссін, справочныя ц ны, адрссы нропзводнтелей, ненужаьщ
техвическія гіодробности и пр.

Рпсупки далп возможность соЕратнть оішеаніе снастей и
ввестп въ текстъ много иолезпыхъ деталей.

СокращенЬі-же, не касаіоіиіяся, однако, ни одного д йстви-
тельно нужнаго яли хотя полезнаго указанія, долволяютъ зна-
чительно сбаввть ц ну вниги.

Еасательно всего остгитьного, лзм ненія сводятся къ тітау,
что я, гд быю неооходйио, сд лалт. всталкн н пооравки,
особенно въ отаошеши усовершенствованій и НОВИНОЕЪ,—при-
чемъ я, по-прежиему, руководствовмся не личнымъ мяіініемъ
и не собственнымъ овытомъ, а исвлючйтешю указавіями вы-
дающихся спеціалистовъ: русскахъ, н мцевъ, фраяцузовъ и
авглячанъ.

Осм лнваюсь над яться, что, въ настоящемъ вид , руко-
водство это—переіГБланное именио въ тоаъ направленіи, ка-
кого желали гг. удильщикя — окажется ка вис.отЬ своего
призванія.

Составитеяь.



I отд л-ъ.

Р ы о о л о в н ы я п р й н а д д в ж н о с т и .

Одежда и гигіена рыГіака.

Для челов ка, не выростаго въ рыбачьемъ чеянок рыб
ловство поетавлено въ крайне невыгодаыя гипеничеекія уело-
вія: холодт, и сырость вер дко вроештываготъ его до костей
одежда и т ло беапреетанно иокнуть, а движенія—мало.

ІІоэтому, первой заботой рыбака должно быть сиетелати-
ческое ткалгштге организла. чтоОы свести воспріиігчнво ть
къ ііростуд чуть не до полной безразличности. Для такой
ц ли—прощо всего, каждое утро, вставъ съ постелн, обмы-
ватьея холодвой водой, а зат мъ до суха вытираться зиохна
тыыъ полотенцемъ. Бсего удобе е и полезь е производить тг
кія обливанія новоизобр теннымъ приборомъ: переносними дг
шами, ді>пуекающйми регутлвровку температуры воды на лю
бой градусъ.. Благодаря реіулировк , можно цостепенко пріу-
чить ссбя къ обливаніяэг* саиой студевой водой

Такъ какъ прочное закаливаніе достигается не сразу, то
лицамъ, малонривычным'1. къ рыбацкой жизни, необгодиио
приеимать оеобыя м ры пр досторожности, а имепоо

1) Глубокою осеныо или замой сл дуетъ смазывать лидо,
шею, грудь, руки и ноги кзкимъ нжбудь жирнымъ аеществомъ
(свинымъ еалоиъ, гусинымъ жиромъ, лзнолиномъ, глнцеряномх,
вазелиномъ, какаовымъ иаеломъ и т. н.). Бел дсгвіе этой сиазки,
к ш а становится неііромокаемой, а суставы—не кочен ютъ.

2) На елучай іолода, сл дуегь еад вать грубыя шерстя-
ныя фуфайкк, чулкн в штаны.

3) На вод , во всякое время, вадо обязательно им ть не-
нромокаезіую одежду, состоящуіо изъ д льнаго куска непромо-
каеиой ткани; одежда эта, ііропитанная особьшъ составомъ, ни-



ч мъ не пахяегь, пропусваеть исиарину и. покрывая т до отъ
шев до ноековъ, яе даетъ ему мокнуть. Если-же ловля про-
исходитъ съ берега,тодоетато'іно им ть матерчатыа еапоги или
даже паруспаныя ботитш ст> тройньшя подошвами; подошвн
полезно подбить оодковой и толстыии гвоздяни, а наріснн-
ный верхъ иокрыть слоеиъ олнфы, еъ прим еью лака

4) На голов иолезно ноеить либо соломенную шляпу с ъ
болышімя поляіга, лдбо кэпи съ широкимъ козырькоиъ. На
елучай пспаетья, всего лучше резиновый плащъ съ кааюшо-
номъ, а на вод —иатросскШ «аюднесгь», т. е. паруеинный
колпакъ с*ь затыяочныиъ козырькомъ, проіштанный см еью
олифы съ лакомъ.

В м одёасда должиа быть темнаго али, по крайней р ,
иеяркаго цв та, чтобы не навлечь на себя вннманіе аоркой,
подозрительной ^ бы

Неирішокаеная одежда, резнаовые плащи и т. п. предметы
им ются в ъ м а г ш и К ІІагыіч ( Нетербтргь Я рская 34.

СвладноВ іяузъ. і орзнвка-оад нь

5) Для еид нья на сыромъ и ег* всегда полезно им ть
либо кусокъ клеенкн, либо складной етулъ; нзящеой новин-
койявляегсягпгіеническая шдуеная подушка, наполвяіощаяея
воздуюмъ не сплонгь, а лишъ въ двухъ параллельаыхъ ча-
етяхъ, такъ что надъ еяд нь лъ оетаетсл свободное простран-
ство для вентиляпіи. Зам тиыъ кстатн, что ил ются корзяны,
ееобходилыя д л я нереноски рыбы ари ходовомъ уженьп и / в ъ
то-жк нреия, цригодныя для сяд нья на у ст .

й) Простые очли (консервы), спніе или дьогчатые, не м -
шаеть ноеить начнкающимъ, чтобы не зах.тестнутьея удочкой,
а дюдямт. со слабшгв глазаііа—чтобы не пострадать ота блеева
«зэйчаковъ», производнмыхъ солнцеігь на поверхности воды.



7) Если ваеъ станеть одол вать неутолимая жажда, :то ые
пейте воды, она тольао пучіітъ яселудокъ,— а возьмите въротъ
большой глотовъ воды нли чая, продержите минуты три и за-
тЬмъ выплюаьте; въ томъ-же случа іюлезно выпять малень-
кую рюмку водки, нич ігь ие закусывая,—жажда немедленво
пройдегъ.

8) Ееливыоаябпете,то, всеголучше, пейтегорячій чай:ноеелн
сго н тъ, то, во всякоиъ случа , не пейте ни водки, ни конь-
яку) ни чего лігбо епиртуознаго: быстрое согр ваніе, вызывае-
мов спиртймъ, держитея очень недояго и с щеетвуетъ на счетъ
того-же организыа,—такъ что, черезъ н ежолько времени, дрожь
пробираеть пуще ирежняго; есла-же вы, вм сто «горячитель-
яагоз, выпбете н сколько глотковъ холоднай ві>ды, то быстро
соі"р етесь.

Прежде ч мъ щшстуяить къ оцисзнію рыболовныхъ лри-
иадлежвостей, считаю долгомъ сд лать оговорку

Въ каждоігь руководств , посвящсавомъ рыбной ловл , об
зательно праведены бол е или исн е подробяыя насгавлевія,
касающіясд самод .іьнаг-0 нзготовленія лёсъ, мушевь, бле нъ
поплавковъ, сачковъ, роітлект. и т. д. Все это им ло неоеж
рдмый практнческій смыслъ въ то время, когда любител й
было, сравнительно, мало, такъ что заиималвс-. выд лкой
спортивныхъ прсдиетовт. лишъ очев:ь немногія фирмы, а по
тону ц ны на эти предяеты былц вы ь. я а п г деэьги не
всегда н не ввад можпо было досгать то, что требовалось.

Теперь—далеко не то: любигелей рыболовнаго епорта раз-
велось множество, снастй ііронзводятсл массаин, фаСрячныаъ
свособомъ, н доетать что утодно, до самой пустяшаой мелочи
можоо всюду, и црктомъ лучіпаго качества и ао дешевой ц я .
Понятно, что, при такяхъ условіахъ, самод лыцан казы
вается уже не необходпыоезъю, а забав й

Удиляще составляегь исключеніе: дяя многяхъ любнтол й
природное удилвтце— незам ниио; поэтому и я приао&у въ этой
книг указанія, кікъ эти приборы вы ^тываются д лпшними
средстваии, Въ оетаіьноиъ-же, просто, указааы л частью ш
бражены црпнадлежноетй рыб^ловнаго спорта в опвеанъ спо-
собъ икъ црим ненія въ д ло; относятельно-ж дг іьн йпш ъ
подробноетей—сортовъ, вадовъ, ц а-і і — і ітггію о ра
титься къ какому-ичбудь изъ торговцевъ рыболовныип снаря
дами. Въ ІІетербург одно изъ первыхъ ы сгь по этой части



"" ванимаеть С. И. Дойниковъ (Невекій ііроспекгь, Милютішъ
рядъ, № 27), который, дри дервомъ-ж запрое , охотно вышлетъ
желающимт. свой иллюстрированный прейсъ-куранть, доета-
точво. долный, чтобъ удовлетворить вс мъ потребностявгь не-
только любителя, но и спортсмэна.

У д и л и щ е.

Удилйщемъ ыазывается длинный, гибкій прутъ, ЕЪ КОТО-
рому привязываетсд «лсса». т. е. нить, служащал для ловли

' рыбъ.
Удилища бываюгь естествевныя и искусственньш, а иаъ

первыхъ—ц льныя в составныя.
Главное достошство ве хъ вообще удилягці. заключается

въ длзн , иряімот , прочности, равном рной гибкпсти илв
гнуткости к возможной легкости. ІГегкость необходяма потому,
что иначе рука, рыбака екоро устанетъ дершать удочку на в су
вли часто закидывать крючекъ; увругость пужва для утомле-
Ыя круцнъіхъ рыбъ и для «подс чки» вообще: равном рная
гябкость—т. е. СВОЙСТБО гнуться во вс хъ частяхт., а ветолько
въ одной верхушк —иаралйзуетъ движенія пойманной рыбы я
ве.даетъ ей возможности оборвать лесу или обломаті. удовье.
Для крупной рыбы прушийистая гибь должна доходить, по
крайней м р , до половішы, постепенно проходя чері;зъ все уди-
лище. Хорошія удилвща гнутея до двухъ тііетей, образуякру-
тук дуп". Лучшія англійскія удилвща гнутся ц ликоиъ въ
кольцо.

Но, при этомъ, ел дустъ зам твть, что существуегь звачи-
.тельная разпицаыеждуЕкйкостбто и жибкостью: гибкос удовье
гнется съ усиліемъ, а зкидкое— совершенно легко. Поел днія
годятся ТОЛЬКІО для ловли «нахлыстомъ», и то исключптельно
для мелкой рыбы.

Ни гибкость, ня легкость не играютъ роли только въ одномъ
случа : при «лежияхъ)) на шукъ: лежень состоить изъ длвн-
наго, кр гшаго ырута, хватающаго за иред лъ камышей и во-
дорослей, находяшлхся у береговъ. Этотх лежепь ве держится
въ руках-ь, а кладется пладзмя, частью еа воду, частью ва
берегь.

Длина удилища доходиэъ до 8 слишксмъ аршинъ (2э и
бол е фуіъ), если только рыбакъ въ состоявіа свободно спра-



ваты^я ео енарядомъ, Для нахлыста главныя условія—легкоеть
и длина: для обыкновенныхъ удочекъ подобной длняы не тре-
буется: иногда достаточно к сажени. Для самолова со звонкомъ
нужяа только верхутка удилища, т. . короткій, прочный,
тибкій прутикъ, который вставляется въ рукоятку, подставку
или колодку, при ловл съ лодка, плота или въ "ирорубя.
Иодставки находятся въ продаж въ вид двойнаго прибора:
одаа часть иредназвачена только для берега, друтая-же, вм ст
еъ первой—для лодки. Первая состоить изъ рукоятки на ножб:
удовье вставляет&я въ рукоятку, ножъ втыкается въ землю;
вторая—изъ особаго рода болта, который привипчиваетея къ
борту и им етъ три отверстіл для вставкн ножа въ трехъ ра
личныхъ направленіяхъ.

Удилище должно им ть на самомъ толетоыъ м с й , а вменно
на ручк или акомл », не бол е 2—і дюймовъ въ обхватт.
(линій 15 в'ь діаметр ), и зат мъ вее утоньшаться до еамаго

иетра.
Для того, чтобы какъ можно свободн е влад ть удочкой,

цептръ тяжести ея долженъ находиться недалеко огъ рукй ры-
быка, а именно: для одноручной удочки—недал е І гаршина
оть руки, для двухручной—не дал е одного аршина.

По форм , длин , гибкостя и тоншин , удилшца д лятся
на ченыре разряда, спепіально предназначенвыя для мадыгь,
среднихъ, больгоихъ рыбъ и для ловли на мушку; для лежня,
какъ уже сказано выше, требуются исключительныя условія.

Разм ръ каждаго отд льнаго разряда зависигь нетолько отъ
назначенія лова, но и отъ еилм и нзвыка ловца; иоэтоиу сл -
дуетъ предоставиіъ опыту каждаго начинающаго окончательный
выборъ удовья, ограничпваясь лишь е которыми общими ука-1

заніяки. Въ конц коецовъ, начинающій, путемъ опыта, дой-
детъ до изготовленія «всеобіцаго» удовья, съ которымъ онъ
будегь въ еостояяіи ловить асе, что ему угодно.

Естествениыя удовья р дко бываюп. ц льныя, т. е. изъ
одного прута, такъ какт. трудно подобрать оодходящую лесину,
—хотя и попадаіотся гладкія, ровныя в тви али стволы ор ш-
ника или еля, выросшихъ въ т ни, футъ до 15 длины. Боль-
шею чаетью, удилнща бываютъ составвыя, н притомъ либо
стычныя, либо скдадныя: стычное удовьс еостоить ивъ н -
сколькихъ кусксвъ, недодвижно прид ланныхъ другъ къ друту,
а складное можегь быть разобряно на чяегн:

Для естествевныхг удочекъ годны: ясень, кленъ, бирючина
али крумина, дёреоъ, ор швикъ, л щина, вязъ, ль, береза,



ИБЭ и «ошжевельпикъ. Ср зывать ихъ можво во всякое вреия
года, но лучшс всего тогда, когда поіки еще не распуетились

' и сокъ не раетратился на образояаніе св жихъ лвстовъ и по-
б говъ. Время это—въ конц января и втеченіе февраля и
марта для с верныхъ странъ, и только до начала февраля въ
ум ревяоагь пояс .

Идя за лесиной, иреимуществепно выбираютая старые, ео-
еще сильные, жнвучіе обрубки, еа которыхъ ростуть поб ги
л тт. трекх, четырех-ь, даже пяти. Изъ поб говъ выбираіотъ
яетолько саиы длинные и прямыс, но и самые в твистые,
т. е. покрытые возиожво ббльшимъ колячествомъ зеленахъ
отпрысковъ. Не берутъ т хъ, у которыхъ етволі. двоится, пред-:
ставляя неисправииую кривизну; стволы съ великообразньшъ
раздвоевіемъ нс годятса для удовья.

Для всрхушки удовья бол е вс хъ пригодны; ор шникъ,
вязъ я Дёренъ. Часто беругь и кіітовый усіъ, но болыпинетво
зеатоковъ отъ него открещиваются. Верхушка должна быть
футъ пяти. Ня въ какомъ случа не ел дуетъ сдирать еъ
нея кожн, которая, свиего кр постью и гибкостью, служвгь
лучйей опорой для лесяны. ІГе сл дуетъ также ср зывать
верхеей почки; но зс остальныо коб гн необходимо гладко
остричь. Такихъ веркупзекъ нужно держать про запаеъ по н -
сколько штукъ.

Средное яол но можеть быть сд лано изъ л щины или нзъ
ивы, но ви въ какомъ случа кпл но это не должно быть
елишкомгь жидкимъ. Комель д лается изъ ели, березы н т. д.

Каждое посл дующее кол но должпо быть тоньше предъи-
дущаго,

Лесины для средняго кол на и для коила подстругиваготея
какъ можно глаже и РОВІГЬЕ:, посредством-ь ножа, подпилкаилн
етекла, полгруются несчаной, стеклянной яли наждаковой
ашкуркой» (бумагой) и покрываются какой-лнбо масляной
краекой илн лаконъ.

Затвиъ привлзываютъ кагкдую лесиеу кгь ирямой палтс
или къ доск-Ь, или же подв шиваютъ ее за комель, вершиной
внизъ, а къ верхушк привязываютъ гирю. В-ь этомъ аоложе-
ніи лссины ізавяливаютъи (сушать), причемъ м сто для сушки
должео быть сухо и недоступно ни со.шцу, ни дошю. Йуще
всего сл дуетъ опасзться блнзостя печки, такъ какъ иадавае-
мая ею жара въ состояніи покоробить и испортить лучшую
лесяну.

Когда лесины высохнутъ, сл дуеть снова поекоблить ихъ
швуркой, но самой мелкой, покрыть горячшмъ льшгаымъ мас-



ломъ и протереть шерстяной тряпкой до суха. Поел этого
приступагатъ къ «стььчк » или «спайк »-. Толстый конецъ
верхушкя, оба конца середаны и тонкій коеецъ комля ср зы-
ваются наискооь, какт. кларнетный мундщгукъ; еоотв тетвую-
щія части пригоняются вплотнуго; каждый клинт.—изъ кото-
рнжт» комлевая пара должва быть длинп о вс хъ—обмавивается
въ густоыъ раствор етолярнаго клея, а еще лучше—въ го~
рячемъ сапоншомъ вар ; клинья складываются и перевязыва-
ются кр пко. на кр пко восченой веревкой или, яучше. дратвой.
Вм сто столярнаго клея иожно употреблять составт. «Синдсти-
ЕОЕГЪ» в:ли клей Ольжока.

На сл дующій день, всю удочку покрываюгь лаком-ь, но
предварительно лакируюгь спайку сл дующимъ составомъ:
і/зрюмки шеллака распуекаюгь въ рюмк чистаго, возможно кр п-
каго (90—95°'о) спирта, ставятъ растворъ яа сутки въ теплое
м ето и нолучаютъ бурую жидкость, довольно густую и клей-
кую. Бо время растворенія сл дуегь н сколько раз-ь взболтать
стклянку, а для удобства—выбрать аптечную банку для мази,
съ пгарокимъ горломъ и хорошей пробкой, чтобы спиртъ не
испарялся. Еели растворъ черезъ-чуръ сгустится, сл дуеть раз-
бавить его еаиртомъ.

Верхушку тасто спаиваюта не дратвой, а токкой м дной
проволокой.

'Когда удовье такииъ образомъ изготовлено, сл дуеть его
н сколько разъ еильно встряхнуть на отв с : если оно корошо
удалось, то эе ПОСЛЫІШІТСЯ ви мал йшаго треска, а въ рун
не ощутится никаапго волнообразнаго сотрясееія. Такая
удочка можегъ елужвть года три.

По заготовк доморощеппыхъ удилищт. спещально язъ аде-
на, .баронъ Н. Черкасовъ предлагаетъ сл дующіе еов ты: «Хо-
рошій, сухой, ирямослоаеый кленъ составляетъ нашіучшійизъ
доетунныхт., для жителей захолустья, удилищныхъ матеры-
ловъ, спеціально для уженья съ ііоплавкомъ или на доннуіо;
о првгодности клена для удвлищъ еахлыстовыхъ—авторъ воз-
держивается судять. Всего лучше, есля представляется возаож-
ность ср зать подходящее дерево, отъ (і до 8 вершковъ въ
отруб , безъ толетыхъ сучьевъ и дуплинъ, выросшее еа открн-
тоиъ и сухомъ эг ет . Сучья у такого дерева, коеечнвгбудутъ
рости довольно низко; но есліг они ее таковы, чтобы пред-
ставлять какъ бы разв твленіе самаго ствола, то они не и гаа-
югь. Бъ частомъ л су легче найтп прямое дерево почти- безъ
сучьевъ, но качеетво ето, для фабригеаціи удиливгь, будетъ
іуже; дерево, выросшее на и сколько болотвстой или яросто



влажной ппчв —непригодно. Найдя подходящее дерево, надо
•его срубить между коіщомъ октября я концомъ февраля (въ
средней полос Россіи), очистить отъ сучьевъ, разр-Ьзать еа
куски, аргаипъ от-ь 5 до 6 длины, и, прямо в*ь кор , положить
въ гвнь до веевы. При этомъ надо, по возможностя, стараться
предохравить его оть сыростй; для той-же ц лв необходвмо
подложить подъ него ііодкладки. Весною, по слитіи полой
воды, дерево кладугь нед ли на 4—6 въ проточную воду,
вернганою ао теченію. Поел этого, убираюгь лесину въ про-
хладное, гвнвстое м сто, гд бы воздухъ ям лъ аъ ней вполн
«нободный д ступъ. И тугъ она, ковечно, должна лешать на
подкладк . Въ вднц осеБіи, дерево распиливаютъ на доеки,
которыя складываютъ кд хкою, опять таки на такомъ м ст ,
гд воздухъ нм етъ къ пимъ свободеый доступъ; на верхнЩ
рядъ кладутъ тяжестн, и кашдыя дв нед ли переворачивають
доскн, чтобы он не коробилась. Такимъ споеобожь, ЕГЬ сл -

Кагущечнов гн здо.

дующей весн доски окажутея «выдержанныіии» и готовымн
ыоступить ш> обработку. Конечно, еели не представляетея воз-
можноети приготовить л съ описаннымъ образоиъ, прнходится
покуиать его такиагь, какимъ встр тишь »ъ цродаш , сричеиъ
можно иотерп ть к неудачу*.

Къ саному концу верхушки (на «макушку») прякр пляется
іпелксмъ нлн м двой ииткой колечко, доетаточно широкое,
чтобы пропустить безиренятственно каждую лесу съ любымъ
узелкомъ; зат мъ ввинчиваютъ или привязываютъ къ каждому
кол ну рядъ коледъ въ сл дующемъ порядк : I (верхушка)—
4 маленькія кольца, II, Ш и IV кол на—по 3 кольца, нокруп-
н с; V кол но, еа '/з длины отъ епайки—1 кольцо, самое
большое.

Промежрткй эта расчитаны с-ь т мъ, чтобы, ири натяжк
лееы, равном рно д йствовать на гибь.

Яиж посл дняго кольца пом шается *катушка»—особаго
рода мапшнка для ваматыванія н разматыванія лесы {си.
виже). Обыкеовенно, катушки сидяіъ на ножк , прикр пля-



емой гсъ удовью посредствомъ двухъ винтовъ; но за поел дие
время им етея въ продаш отд льная ножка—катуштное
гнгъздо—пригодная для любого удовья и подходящая кълюбой
катушк . Выгода гн зда заключаетея въ томъ, чго для одного
итого-же удовья мошно пользоваться н сколькини катушкани.

За нени шеиъ катугаки, привинчяваютъ къ комлю два.
крючка, дюйма на 4—э другъ отъ друга, оетріемъ врозь, и на-
матываютъ на ннхъ лесу, въ внд цифры 8.

Въ самомъ низу прид лывается пика, если рыбакъ иійегь-
въ лиду во-пшуть удовьи нъ берегь; но пяка неудэбна и.за-
ы няется лодставкаии, о которыхъ было сказано выше,

Искусствтния удовья бывають либо стальныя, либо со-
ставоыя.

Стальныя удовыз постуаили въ иродажу около четверти
в ка тоиу назадъ, но уеоверіяеяствованы до полной пригод-
вости лишь недавно.

Чйтирехт.-г;олінное англійское удоаье.

Составныя удовья еклеены изъ 4 до 6 кусковъ колотаго
бамбука. Это—прочный, гибкій я притомъ красивый матеріалъ,
вдобавокъ-же ставшій общедостукнымъ по ц н ; недостатокъ
его заключается лишь въ тоиъ, что такія удовья н сколько
гяасел е обыкяовенныкъ.

Почтн вс удовья, им ющіяся въ продаж —складныя илн.
«стычныя», т. е. состоягъ иэъ н скольклхъ кол нъ, соеданя-
ющихся одно съ другимъ посредствомъ трубки съ внутреншшъ
или вн гааииъ нар зомъ. такъ что одно кол но вванчивается
въ другое. Такихъ кол нъ—отъ ^ до (і. Для бол е прочнаго за-
кр пленія употребляется особаго рода смыкатель, ии ющій
видъ тонкой пластинки, ыа одномъ конд вращающейся еа
вият , а на другоиъ конц им ющей острыа крючекъ для
сц пленія съ сл дующвмъ кол номъ.

Кольпа искусственныхъ лесъ играють весбма важную роль
и д лятся также на н сколько систецъ: а) ироетыя чиодковки»
твмъ нехороши, что леса въ нихъ часто иутается; б) подвиж-
ныя кольца легче упаковиваются, но не годятея для «жетанія»;



в) Беллевы кольца црииаяны къ двумъ параллельнымъ про-
врлокамъ, которыя отогнуты посередин и д ржатъ кольцо на
в су; г) американскіе «близнсцы» еостоятъ изъ двухъ колецъ,
нанаянныхъ ва металлическую жердочку такъ, что снизу рас-
ходятся, а «головами» сходятея (какъ да ыонеты, поставлен-
ныя на столъ и придерживающія друг-ь друга); д) америкае-
скія массивныя кольца, выложенвыя етекломъ или агатомъ,
прикр пленг.і съ двухъ противополояшыхт. сторонъ къ метал-
лнческой трубк , плотно над вающейся на удовье.

Накоиачныя колъца бываюгь также различвыхъ обраацовъ
и прииаяны къ металлитаскому ваконечняку, над вающемуся
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на удовье. Иныя кольца етогітъгоризонтально надъ макушкоЁ,
придерживаемыя цодобіемъ двузубой вгтлки: три кольца (сверіу
—горизонтальное, а снизу, въ вид подставок-ь, два вертикаль-
ныхъ) прид ланы къ самой иакушк ; вс хъ проще—просвер-
лсвный наконечникъ, въ внд ушка очевь крупаой иглы.

Д л і УДИЛ ИЩТі.

Естесшві

1. Для щучной удочки (леяшя) употребляетея яеень ияи,
лучше (легче)—клевъ. Длина—до 2 сажень, емотря по раешь
лои шю борсга.

2. Для верхневодной (яаЕядной) удочки—тонказ л щина
(орясина), аршинъ въ 6.



3. Для овуненой—средняя л щива, аршпвъ въ 5. '
4. Для б говой {наплавной яли нахлыста)—7 до 8 арш,
5. Для донной—6 до 7 арш.

Искусственныя:

6. Одпоручное удовьо, для ловли на мущку; длина 3,1 мегра
(ояоло 4х/г арга.); отличается пружинчатостью; даетъ вознож-
ность закидывить далыпе, ч м-ъ при бол е длинноЭ И ЖИДКОВ
лесин . Каіушка находитея ниже «захвата» или -«грифа», т. е.
того м ста, ішторое захватывается рукой.

7. Лососное удовье; длина 5,3—6,3 метра (7'/г до 9 арш.);
в съ не бол е 3 фунтовъ.

8. Двуручное удовье на агушку, закидывается об имя ру-
ками: служитъ для ловли болыпихъ форелей и маленьЕИХЪ
лосос й; длина 4—5 мстровъ (5 !/Й—7 арш.)-

9. НоттингэмсЕое удовье со стоячими (постоянныии) колеч-
каии; длина 3,7 метра (і>\з арш.); снаОжізно крайне легко вра-
п^ающейся рулеткой, служащей для закидыванія «съ ролькн»
(си. ниже).

10. Удовье для ловли на живца. Длива—Й г метра (3'/з арш.),
толщина въ діаметр^і; гриффа—25 жгалиметровь, діаметръ ма-
кушки—%1п миллим.; катушка вакодится на разстояніи 2п—30
сантішетровъ отъ конца комля и удерживаетея посредствокъ
большого кольца.

11. Удовье ва вертушку илн блесну, со стоячими кольцами;
длиыа ?,,1—3,7 метровъ (І1/г до 5 з арш.); очевь легка н зла~
стична.

12. Донняки бываютъ различной длины: прн уженъи еъ
берсга, лесина доходигь до б і иетровъ (почти 3 сажеаи); но
обыкновенво служатъ ІІоттннгэмское и вертушечное удсвья,
которыя, будучи короче, удобн е при ловл и прушиавсгв
при заброс .

Леса и подлесоігь.

«Лееой» вазывается длиниая нить, однииъ концомъ при-
кр плевная къ макушк удовья, а другимъ—соединяющался
сь бол е тоакою нитью, къ которой аривязанъ кріочекъ; эта
нижвяя нить называетея «подлескоігъ» или «цоводкомъ» Ко-
ротенысі поводкн, еостоящіе изъ гутовой жялкж (ек. аиж ),



носятъ еще спопдальное названіе: «стрункаа или «буделиньв
(осші йе 1і?пе—конецъ удочки).

Леса приготовляется изъ сученаго, длетеааго али круче-
наго шелка (сырца), конскаі'о волоса и манильской илн простой
пенькв. 1'лавныя условія хорошей лесы заіслючаются въ воз-
молшой тонкости и прочностн, а также вт. сгсособности не раз-
бухать, не скоро перегнивать, нс путаться и гладко скользить-
сквозь кольца. Кром того—особенно для ловли ка мушку—
требуется «зыблевдсть»', т. . способность извяваться такъ,
чтобы яриианка всегда казалась живою.

Вс эти условія въ высшей степенн соеднняюгь вт> ееб
шелковыя лесы. Лучіпими подлесками сл дуетъ считать т ,
воторые еплетены изъ 5—8 шелковыхъ еитей.

Леса изъ простой ТШІЫШ (Іываетъ двухъ родовъ: плетеная
и иягкая. Лесы этя весьма прочны и удобны для ловдн сред-
ней я круыной рыбы. Но весравненно лучше и удобн е леса
изъ мамильской пеньки, впервыс появявгааяся на С.-Петерб.
охотвичьей выставк 1880 т.; она состоагь изъ длианыхъ, ров-
ныхъ, чрезвычайно прочныхъ волоконъ, не тонегь, не мокнегь,
не бухнетъ и годнтся для самыхъ крупныхъ рыбт..

Простьш нитяныя лесы—болыпею частью смолееыя—не-
прочны, екоро гніюгъ и жестоко путаются; но зато рыба клюетъ
на нихъ охотн е.

Шелковая леса—какъ уже сказаяо—весьма прагодеа для
ушенъя, особенно если она, для обмана рыбы, выкрашена въ
желтоватый, зеленый, е рый или с ро-синій цв тъ. Зеленый
шелкъ, лелса аа дн и язвиваясь оть движшія воды, походятъ
на длинныя волокна водянаго мха, называекаго «водянымъ
шелкомъ».

Волосяная леса, иаъ конскаго волоса, весьаа прочпа, но не-
сове мъ удобяа: волосы, выдергаваеиые изъ хвоета жеребда
(потоиу что у кобылъ волосы атя, всл дстві вліянія моча,
становятся дряблыии, «перегор вшнми»)—им ютъ опред лен-
ную, весьма незаачительную длину: воэтому по всей лес —
масеа, узловъ, которыкъ не всегда досиотришь, такъ что, того
и гляди, гд -либо узелокъ и развяжется. Кром этого, узлы
м шають лес скользить скьозь кольца; за врочность-же воло-
еяной лесы ручаться вообще трудно: ова состоитъ язъ сбор-
аых-ь волосъ, изъ которыхъ иные— св жи, иные (желтоватаго
цв та) постаргпе и ііохуже. Ве эти аедостаткя нскупаются
сл дующими качестваин: волосяеая леса прозрачяа, гибка(хотя
я н особенно зыбка), при хорогоеиь уход —не подвержена.



ІТ^

гніенію (можегк елужить н еколько л тъ) и сравнительно
дешева.

Лесы изъ смжшипаго матеріала — напр. изъ сырца н во-
лоеа—болыоею частью никуда не годят&я, такъ какъ условія
сопротнвленія, тягучеста, разбухавія н т. д. слишкомъ разно-
образны. Лучше вс хъ въ этомъ род леса изъ сырца и м д-
ной няти.

Прн выбор готовой лесы сл дуетъ руководствоваться сл -
дующвми соображеніями: 1) перекрученнал леса—ломка и хрупка,
но ч мъ круче—т иъ красив е; 2) Плетеная леса—много проч-
н е и удобн е крученой, такъ какъ она ие такъ хрупка, не
путается и не скручивается; 3) леса должва соотв тствовать
удовью, я особевно при ловл на иушку, для того чтобы вла-
д ть ею по желанію; 4) лучше им тв черезъ-чуръ длинную,
ч мт, слишкоиъ короткую лейу; 5) длиаа и толщина лесы опрс-
д ляются, приблизнтельно, сл дующею яормою:

а) Для вееобщихъ удочекъ—сажевь 5—8; толщина: 3—6
волоконт. вли волосъ.

б) Для окуневыхъ, крупвыхъ: 10—12 волоконъ, средвихъ;
8—9, легкихт,: 6; длива—сашень 10 до 12.

в) Для закидныхъ: 6—8 волошшъ, еажевь 15—20.
г) Для наялавныгь: 20 волоконъ, сажень 25.
д) Для іцучныхъ: 20 волоконъ, сажень 30; к т. д.
Поводокь д лаетсяизт. жилокъ гута, ковекаго волоса, шелка,

голой дроволока н -сіруеы» (баска). Струна соетоитъ изъ про-
волокв, обмотавной шелкомъ, и употребляется почти исключи-
тельно для такихъ рыбъ. которыя въ сосгояніи разгрызть или
перекуеить обыкновенный поводокъ.

« уть»—ничто иное, какъ железа гуееницы шелкопряда,
вывутая въ то время, когда гусеница собирается свать коконъ;
железа, еодержащая шелковую «слизь», изъ которой гусеница
приготовлястъ паутнну («сырецъв) для ковона, занииаетъ
Чз длины т ла животнаго. Еогда гусевица «созр еть* и начнегь
приготовляться къ окукляваяію, ее опускаютъ въ кр пкій вин-
ный уксусъ или въ слабый растворъ уксусвой кяелоты; че-
резъ 6—8 час. жвдкая слизь кристализируется и образуегь два
твердыхъ, тягучихъ коиочка, оохожихъ ка червячковъ. Еомочки
зти вывимають, вытягивают-і, на жилки, длвной отъ 0,3 до 0,9
метра, проиываютъ и сушатъ. Въ результат цолучается про-
зрачная, какъ вода или стекло, струна.

При обыкновенных'ь условіяхъ, гуть представляетъ почтн
і аезаи нимый матеріалъ: онъ проченъ, прозраченъ, нсзам тевть,



пра леткбй насадк не тонетъ и, пря в рномъ уравнов ши-
ваніи, держится илк «виситъ» на каждой желаемой глубин .

Но' в яоторые англійскіе спортсмэяы, для ловлн плотвы,
предпочитаютъ употреблять іюводъ, состоящій изъ одной во~
лосинки, тогда какъ другіе свнваютъ жилки изъ гута и волоса.
Для ловли яа блеену итальяецы употребляютъ м дную (крас-
ную иля желтую) нить, тогда какъ въ Гериааіщ и Австріи
струна употребляется оочти исключительео для щукъ.

Разн ры поводка крайне различны: оть н сколькихъ дюй-
мовъ до н сколышхъ футъ. Все зависигь оть числа и разм ра
крючковъ, какъ это будетъ подробоо опиеано въ свое время.

Одао изъ главныхъ условій сохраненія жилокъ и, вм ст
съ т м-ь, яеобходимая ]іредоето|)ожность для пр дуареждеяія
той присядки, которую отплясываетъ на вод иересохшій по-
ВОДОЕЬ—заключается въ емягченіи жилкя, аутемъ погружешя
ея, за тря нед лн до лова, въ растворъ, еостоящій нзъ воды (У«),
глицерина ('/=) и хроиовой нли карболовой кнслоты (""); этимъ
способомъ жилка теряотъ хрупкооть.

Для предохраненія лесы оть скручиванія ари ловл на
блесну елужать «вертлюжки» или «карабипы>., о которыхъ бу-
детъ сказано дальше.

К а т у ш к а.

Катушка, на которую налатывается запаеъ лесы, им етъ
двоякое еазеаченіе: 1; ова даетъ возможности укоротать или
удлиннить разстояніе между крючкомъ и ЕОЛЬЦОМЪ удовья, по
желанію рыбака; 2) еели подс ч нвая рыба сяльно бьется, то,
иоср дстаоиъ катушкв, іиожно «сдатьэ от яьжо лесы, сколько
нужно на то, чтобы «уходить» рыбу. Эгямъ п;-темъ нер дко
удается выловить крупеуго доЭычу на мелкій крючокъ и тон-
кувз лесу, средназначавшісся для малевькой рыбки.

Катушки бывагогъ деревянныз, рогсвыя, целлюлоидныя
и эбонитовыя (изъ роговой гуттаперчи). Деревяеныя, отлетаю-
щіяея легкостъю вращенія, прим няются къ уженію нахлм-
стомъ; лучше, цо зато и дороже, эбониювыя и целлюлоидныя,
не портящіяся отъ д йствія воды.

Враща тся катушЕа посредсгвомъ рукоятки, причеиъ сб -
ганів лесы регулируетея посредствомъ тормаза, «трещеткй» илн
«вгультнплйкаторав; посл дній соетоитъ ~ваъ двойной саст иы



зубчатыхъ колесъ, сц аляющихся такъ, что одинъ оборогъ ісо-
леса провзаодитъ н сколько оборотовъ шпульки. Есть еще
катушки еъ «заводомъ», на подобіе каретны^ъ сторъ: цружиеа
движущая барабанъ, заиодится оа йзв-Ьстную тягу, а зат иъ.

пря Сорьб съ добычей, рыОодовъ, нажииая мизинцемъ на
Бнопку, осаобождаетъ снарядъ Й иредосташгяетъ рыб бо-
роться съ угфутостыо удилища и съ еопротив-тевіемъ пружаны,
такъ что рыба ематываетъ столько лееы, сколько ей подъ
сияу.

Превосходно д ёствуютъ ноттннгэискія катушки съ отьеи-
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ною трещеткой; механизмъ устроенъ такъ, что, давлеаіевъ
цружнеьг, иоашо, по желанію, им ть либо свободно вращаю-
щуюся катушку, либо еоединить е съ тормазомъ или тре-
щеткой.

Грузило и лотъ.

Грузнло таюке зм етъ двоякое назначеніе: потопить нри-
манку я удержать ее на изв стной г.тубин . представляя своею
тлжестью сопротивленіе теченію, которое стрематся поднять при-
манку на поверхность воды.

Сообразно съ этямъ, трузило долашо нм ть строго опред -
ленный в съ и — соразм ряяеь сь велйчиной и числомъ крюч-
ковъ, быстротою теченія и устойчявостью поплавка—пе топать
его ня болыпе, нн меньга требуемой нориы. Б съ этотъ опре-
д ляетсд опытомъ; но при всякаго рода чстоячихъ» ноплав-
ках-ь, т. е. такихъ, которые не лежагь плапімя яа вод , а по-
гружаются пъ яее ОДНЯІГЬ КОНЦОМЪ, ел дуетъ зам тить, что
ч мъ глубже поплавокъ въ вод , т мъ онъ чувствительн е;
поэтому сл дуетъ погружать его почти до верхням края и
притомъ сорази рять грузъ и поплавокъ съ силой теченія
такь, чтобы хвоегь ііоплавка торчалъ изъ БОДЫ ПОЧТИ отв сво.
Если грузило топита поплавокъ, а отбавкть в еа цочеиу-либо
неудобно, то возставовляк гь алавучесть посредствомъ того, что
поюіавокъ поднимають ближе къ крючку. Пря очень снль-
номъ теченіи и, всл дствіе этого, очень тяжеломъ грузил , т,
помощь иоплавку пристегиваетея пробка Это уравнов шнваніе
составля тъ одао изъ главныхъ усіовій длд удачпаго лова.

Но при сильео натянутомъ ПОВОДІСБ, т. е. нри большомъ
поплавк и тяжеломъ груз , поплавокъ становится нечувстви-
тельнымъ къ клеву мелкой рыбы; ноэтоиу необходдио сораз-
а рятьоя чъ назначеніемъ удочки: для мелквхъ ры&ь ел дуетъ
прикр Елять одну дробинку, для средникъ—дв или трв, для
большахъ партечь, для уклеекъ, пискарей, плотвы к др. рыбъ,
хватаювдихъ добычу на лету, лли же въ стоячей вод -—вовее
не употребляютъ грузкла.

Рпзетояніе груаила отъ крючка не должно превышать 20
до 30 еантиметровъ (мен е полуаршяна)

Форма грузпла долшна быть либо круглая, либо оваль-
ная, спеиіально для того. чтобы не зад ть зз водороели, корни
и т. д.



21

Изъ чиела грузилъ, находящихся ві> нродаж , сл дуеть
упомянуть о подв скгъ съ двуия карабинами; это—крошечвая
шрька, въ вяд свинцовой сосулькн или еигаргси, съ м дной
сниралью на кащдоігъ конц .

Грузтмъ называетея пуля (круглая или нродолговатая),
прид ланная я, деревянной оправ и иристегивающаяся али
ирнвяаываямцаяея къ буделяиу толысо съ одеого конца. Грузки
д лаются язъ олова, ы дн, жел за и круг.шхъ каиешковъ.

Илющаткой называется плоское грузияо, соетоящее изх
цанковой, оловянной иля свиицовой фольгя, навертываемой на
жилку и сплюснутой іілоскогубдами или молоткомъ. Веякіе
узлы, иеровеоств и шероховатостя сл дуегь обточить я округ-
лить. Но предваритедьно нужно облояшть жилку буиагой, слу-
жащей подкладкой для свянца, такъ какъ и волосъ, іг щелкъ,
й оеобенно гугь СЙЛЬНО разъ даются окисыо
каждаго металла.

Снаружн, каждое грузнло должно быть
сокрыто лакозгь.

Самое употребительное грузило д лаетея
изъ охотничьей дроби различныхъ иуме-
ровъ. Дробь либо разрубаетея до половины
пожемъ илн стамеекой при поиощи мо- К.ІІ?ІЦЙ ДЛЯ плющенія
лотяа, либо разр'іаывается особыми щип- дроби.
чиками. Еели употреблять въ д ло ножъ,
то ел дуетъ раеширить щелку иля расщеггь, образовавшійея
въ дробнв . Въ щелЕу эту к.'!адется кусочекъ согнутой, восче-
ной бумаги; въ бумагу вяладывается поводокъ; дробяека сжи-
мается илоскогубцаии или молоткоиъ,—н грузило на м ет .

Еезъ бумаясной иодкладки не сл дуетт> прив шовать гру-
зила; но, за Н ИМ НІ ІГЬ ея, необходимо хотя перевязать ясалку
шелковой ннткой. Вм сто дробинокъ, иногда, а вменно на са-
мыя лсгкія удочки, нанизывается етеклярусъ илн биееръ.

Лотомъ называется срузило, служащее для взы ренія глу~
биеы. Бъ прост йшемъ вид —это веревка съ пулей нли гнрь-
кой; въ бол е изящноігь, веревка сыабжена д леніяаіи. Ыо ры-
баку бляже всего требуется рази ръ «загруза», т. е. той части
лесы, которую еиу придстся погружать въ воду; кяаче: раз-
стояніе мешду крючкомъ и «оплавкомъ. Поэтоиу лотовымъ
пщуркомъ или спускоігь иожетъ служить и самая леса. Лоть
состоигь изъ двухъ частей: изъ конусообразной гні>и, снаб-
женяой КОЛЬЦОІГЪ и нн ющей, лъ вид сектора, кусоюь пробки,
вд ланной сбоку іт доходящей до оенованія; и нзъ показателя
і ъ механической зидершкой, ц пко ухватывающеіісн за лесу.



Лееа нропуекается сгевозь ноказатель, крючекъ вд лываетея
въ пробку. Когда гнря дойдетъ до дна, то показатель, плава-
ющій на поверхности и допускающій движеніе лееы только
вннзъ, но НИКІІКЪ не обратно, укажетъ точный рави ръ глу-
бины.

Изм реніе глубины игішетъ весьиа видиую роль при уже-
ніи всякой круиной рыбы (головля, леща, язя и пр.).

Поилавокъ.

Доплавкомъ называется плавучее т ло, нривязываемое къ
лес для сл дующихъ ц-Ьлей: 1) для поддержанія приманки
на требуемой глубив , такъ чтобы поводокъ згогъ ироплыть
изв1!стное пространство, ее зад вая за водоросли и не касаясь
плотно_ дна; 2) для указанія к-іева, т. е. того иомента, когда
рыба забираегь прнманку и когда сл дуеть ее нодц плть клп
«подс чы. Въ виду этого, понлавокъ—каксто бы онъ аи бьмъ
уптройства—подлежптъ н еколыишъ.общимъ условіямъ:

а) Онъ долженъ сор;ізи ряться съ уд льпымъ в сомъ гру-
зила п лссы: аіишкомъ легкій ноплавокъ утонеть, а слиш-
коыть громоздкій не будетъ им ть достаточной чувствитель-
вости.

6} Онъ долженъ легко и б зъ хяопогь перемЗщаться вдоль
тесы, не перстирать ее и кр пко стааовиться тамъ, гд
нужно.

в) Такъ какъ рыбы относятся кь ноплавку подозрительно
и пугаются внезапньтхъ движеній, то ел дуетъ, вообще, гд
только можно, нзб гать его употреблепія; БЪ случа же необ-
ходимостн въ немт.—сократить разм ры до мяннмума и, прн
жраск , изб гать яркихъ цв товъ. Лучше всего оарашивать
всю видимую для рыбы часть «стоячаго» поплавка—въ св тло
зелевый или с роватый цв тъ, а верхъ — красной или б лой
краской. Посл днее спещально для того, чтобы рыбзку было
легче отличить поплавокъ оть раетеній

г) Такъ каяъ клевъ, смотря по пород и по етепени голода,
бываегь раялячный (иная рыба хватает-ь добычу съ лгадностью
и глотаетъ ее на лету, другая берегь очень осторожно, еле
слышно, и часто выплевываегь ее по н скольку разъ), то
чувствительность поплавка не для вс хъ породъ одивакова.
ІІаибольшая чувствительность, какъ уже сказано вьтше, до-



.стигается при аозможво болыпемъ цогружевік стоячаго ио-
плавка (лучше всето на 3/з), так-ь чтобы торчалъ толысо верх-
пій копецъ его.

Волыцянство любителей отвосятея къ іюплавкамъ съ пре-
иебреженіемъ, предіючитая еиу свой габственный «чуйи, т. е. на-
выкъ чувствовать кагсой-бы то ни Сыло,
даже самый легкій клевъ. Предуб ждепіе
это освовано, во-первыхъ, на главномъ
привцип спорта—ставить лсвъ въ воз-
можно затруднительныя уеловія; во-вто-
рыхъ, на тоігь, что ловля безъ поплавка
«добычлив е», вогому что рыба нс пу-
гается его, а главное—дотому, что труд-
н'Ье «ое чься», т. е. опоздать ыри под-
с чк .

Но, позіимо чрезм рнаго нраветвенеаго
нащшженія, ловля безъ поплавка даетъ
возможность ловить только на одщ удочку,
тогда какъ, еъ поплавком-ь или кодоколь-
чикомъ, можао ловить сразу на н еколько.
Кроа тогог есла, прн прозрачной вод ,
тяхой иогод и ловл во верху, попла-
вокъ, д йствительно, иеогда служптъ ио- Стодчіе поплавки.
л хой, то въ глубокой, мутной вод , при
сильномъ теченіи или при св жемъ в тр —понлавокъ ееобхо-
димъ: и ч иъ сильн е в теръ, т иъ поплавокъ долшепъ бьиъ
устойчяв е п крунн е. Наконецъ, при ловл на живца—круп-

Перов

ный поилавокъ" весьма іюлезенъ, а нри ловл гглотвы и дру-
гихъ осторожныхъ рыб'ь, клевъ которыхъ почти незан теаъ,
легонькій перовый понлавокъ. не вредставляющій рыб викакого
ощутительнаго сопротивленія—-просто незам нимъ. Существу-
юшее-же предуб ждені^, что перовые повлавки «неквдки», т. е.
неудобяы ири заброс , сііраведлнво только отчасти, и исклю-
чятельно въ отвошеніи обыкновеыныхъ, а не американскихъ



цуцовыхъ поплавковті, о которыхть будетъ сказано ннж& Д -
•лаются поплавки изъ перьевъ, пробки, колючекъ дикообраза,

тростника, целлюлоида, алюмянія и пр.;
по фори они бывають грушевядные,
бочеяком'ь, вер*етеномъ и т. п. Кзкъ по
форы , такъ и по величин , продоль-
ны поплавкн выбираются не по жела-
еію или по вкусу рыбака, а по наэва-
ченію в величин удочки; сл дова-
тельно, въ данномъ елуча , требуемыя
указанія всего дучш дастъ спеціалистт.
торговецъ.

Остается упомяауть объ амернкан-
ской побвижной трубк , которая не-
только етоигъ на вод , но л передвн-
гается до грузила. Трубка эта соетоитъ
иэъ нера, выгнутаго дугой; на обоигь
концахъ дугп находится по кольцу или
по металлической петл . Гд -лябо, на
онред ленномъ м ст лесьг, пракр п-
лен-ь кусокъ. резины (въ вид узелка
илз задсржгси). Поплавокъ можегь сво-
бодно двигаться между задержкой и гру-
зилозиъ, и, всл дствіе этого, пріобр -

ч ч таетъ значительную степень «кидко-
ети»,—даже тогда. когда глубина воды

Дмериканеяая ігодвижная превьшгаетъ дашу удовьл.
г р ! ' б ' Е а ' ________

Е р ю ч е к ъ.

Крючекъ состоатъ изъ: а) етержня и;ш спинки, б) сгиба
в) бородки илн зазубрины и г) жала или острія.

Сиинса бываеты а) прямая
п гладкая, б) со сплющенными,
въ вид лопатки, концама, в) съ
утолшеніеагь вм сто лопатки,
г) с-ь ушкомъ и д) еъ коль-
ЦОЛЕЪ.

Ноел днее удобно только ври
Двойноа крюч ет., очень большихъ крючкахъ н •

для жввца, то—еовершевжо оеобаго типа.



Крючки бьшають: простые, двойные, тройные; о двух-в жа-
лахъ (в-ь фори фравцузскаго 8); сь приетавнымъ жалоиъ,
прпііаянвьшъ къ стержнго; съ ходомъ на пруживк ; съ «под-
хватомъ», въ вид щипдовъ, одна в твь которыхъ образуется
крючком-ь, .а другая—гладкимт. крюкомъ, подхватывающимъ
рыбу подъ челюсти илн жабры; съ «поде таой»—т иъ же под-
лватомъ, но на пружив ; наконецъ, съ карабиномъ, допускаю-
щииъ свободнсе вращенІе крючка безъ перекручиванія лесы.

Крючекъ прикр-Ішляютъ ел дующимъ образомы ооводокъ
загибается вдвое, иричемъ отогпутый коеецъ должевъ быть
н сколько дливн стержвя крючка. Ііъ этоиу «ушку» при-
кладывается стержевь такъ, чтобы сгибъ поводка лежалъ по

Сіожнм Ерввязь. ПростЬйиіШ спосоЕъ пріікр илвнія крючка

наиравленію къ сгябу крючка, а свободный консцъ иоводка
вис лъ-бы у «головки» (наконечника) стержня. Этоть конецъ
сбматывается е сколько разъ вокругь стержвя, прикрытаго
двойным-ь поводкоыъ, зат мъ прод вается сквозь ушко и
кр пко затягивается. Вм ето простой затяжки, д лаютъ и слоя-
нуто «ривязг,. Толстая жилка, предварительно размоченвая, ве
привязыз&ется, а подвяшв&егся шелковинкой.

Каждый узелъ и всякая привязка покрываются лакоиъ.
Кркічки продаются голымя, съ новодкомъ и ва струн , съ

одвикъ или в сколькими карабинами.
МаленъкІе крючки д лятся нумеровъ на 20, смотря по ве-

личив ; для большихъ «яяорныхъ» крючковъ илл «кошекъ»—
нумсровъ не им ется. Такъ какъ у кададой фабрики свой ву-
меръ, то въ конц этого отд ла укажемъ въ мнлиметрахх длиеу
крючковъ, требующихея для лоали различныхъ породъ рыбъ.

Назначеніе крюіка—двоякое: а) подс чь рыбу к б) удер*
жать ее. Сообразно съ этимъ, крючекъ долшенті на ть сл ду-



ющія качества: і) яегко входить ъъ мясо; 1) съ болылими за-
трудненіяни выходить из-ь раны; 3) не лоиаться и почти не
гнуіъся; 4) быть наетолько малыхъ рязм ровъ, чтобы ц ли-
комт. пом ститься въ лриманк н не быть зам ченаымъ
рыбою; 5) вредставлять воэможность удобваго аакр пленій;
6) нигд не р зать лссы; 7) долто сохранять остроту жала и
бородки, я 8) не допускать ос чекъ.

Первое условіе доброначественноетя крючка состоить въ
закаліь, причемъ синій цн ть, принииденый за несонн нный
ирвзнакъ закала, ровно ничего не значать, такъ какъ цв тъ
этотъ очеаь искуево подд лываютъ даж самые ялохонысіе
фабрионты. Степёнь закала и гибкоста познается толькю на
опыт , а иыенно: дойываюгь дюжину или дв различныхъ
крючковъ лучшихъ фабрикт. и ломають ихъ щиігчика«я илн
вереской. Тогда пріобр тается точное іюнятіе о степени требуе-
маго закала.

Ыедокаленные крючки—слишкомъ гя^тки; перекаленны —
елишкомъ хрупки; первые можно докалнть еамому, вторые ж
нужао отпускать илн, в рн е, броспть.

Лопшта и ушко р шуть лесу, а утолщевіе али наконеч-
никь придаюгъ крючку слишкоиъ аляповатую форму. Лучше
всего прнвизывать ІІОВОДОКЪ къ црямому, гладкоиу стержню, а
для лучшей задержкн—слегка поцарапать стержень надфалемъ
(Хайеііеііе) иля «шкуркой». Еслв-ж н иридется употреблять
крючки съ лопаткой, то сл дуетъ выбярагь зхъ съ туггыш
илечикаии и, для вящшей предосторожности, подмотать рядъ
шелку.

Спинка ш въ какомъ случа не должна быть слишкомъ
длинна, вначе ее трудно спрятать. въ првманк , и рыба лвбо
тотчасъ-же зам твтъ обаавъ, либо, захвативъ приманку и на-
щувавъ крючскъ, немедленяо вьгалюнетъ его обратно.

Сгибъ долженъ быті. не слишкомъ крутъ и не у вс хъ
крючковъ им ть ровпое закругленіе: у многихъ крючковъ,
«губа» т. е. передняя часть крючка, сь (іородкой и жаломъ —
какъ-бы св шивается ва стороні', и сгябъ не волукруглый, а
полуэллипсоядальвый, у иныхъ дажс совс мъ неправильвый.

Зазубрина долагаа бытъ длппвая и оетрая, во не должна
вр аываться глтбоко, аначе крючекъ непроченъ и шало ио-
жеть облоиитьс;м.

ЛСало дмкно быть, по возможностн, остро и слегка сгибатьея
во внутрь, т. е. къ стержею. И шало и зааубрвну сд дуеть



ночаще осматривать, н еелн он окажутся затуп вшими, т>
лодпилить жхъ надфилемъ. Вообше-же ел дуетт. втыкать крнь
чокъ нс въ удилище, а въ яробку.

Губа должна быть не слишкомъ коротка и им ть легкій
ичгибъ на сторону Изгибъ атотъ опред ляетъ уголт. отаповенія
острія и играеть вееьиа существенную роль.

Д ло въ томъ, что, во вр мя аодс чки, стержень сл дуеть
движеаію лесы, а жало—движевію стержня. Еслн направленіе
жала вполн совпадаеті. съ направленіемъ лесы, т. е. движу-
щей сияы, то сила ГІОДС ЧКИ звачительно убавляется, и жал»
іте такъ легко проникаетъ въ мясо; но еели между направле-
нісит. лесы и концомъ острія образуется хотя малеяькій уголъ,
т почти вся сила удара перейдетъ по нанначенію. Уголъ
этотъ, нянбол е лолезный разм ръ котораго не долженъ пре-
вышать 10°, изм ряется сл дующвмъ образомъ: отъ конца жала
ведутъ дв линіи: одну въ вид продолженія губьг, другую —
по еаправленію кт. концу стерншя. Вершина угла Судетъ за-
ключаться въ конц жала.

Кстатв заи чу, что отгибъ жала—почтя всегда вправо, если
держать крючекъ стержнемъ внизъ и жалом-ь къ лиду; но по-
кадаются кргочки совершснно прямые, которые, по болыпей
части, викуда не годятся, такъ какъ рыба съ нихъ часто еры-
вается. Однако, существуютъ особаго рода черяые лосоеныв
кргочки, остріе которыхъ либо прямо, либо загнуто аал во,—а.
промахи всетаки р дки.

Отеосительно же величини крюіка не и шаеть запомеить.
слова А. Карра: ос чки ііроисходягь вовсе ые отъ слишкомъ
ііелквзгь крючковъ. Сзі ю ув рить начинающаго спортснена,
что мал аькій крючекъ лучше большого, и что, по большей
чаетн, д ло не-въ слабости крючка, поводка нлн лесы, если
рыба сорвется и уйдетъ вм ст со овастью. Толетый крючевъ,
помимо неуклюжести, им егь еще и то неудобство. что живаа
насадка быстро на немъ помираетъ; а на мертвую, не привсь
дииую въ двяженіе искусствспнымъ образомъ, многія рыбы
вовсе не клююгь.

Разм ръ крючковъ оиред ляется по длин губы, осталь-
ныя частя находятся въ1 соотв тствуюіцей пропорціи. По ука-
заніямъ Борне, губа крючковъ, употребляемыхъ для ловліг
ниженоиисноваавыхъ рыбъ, должна им тъ сл дующую длину-
въ ииллаиетрахъ:

Лососъ, шука —7—23. Елеигь, шереспёръ гг: 4—9.
Мар ва = 5—10. Окунь — 5—8.



Карл-ы^б—1.
Форель — 3—7.
Угорь — 5—7.
Линь^б.
ІСамбала, лещъ = 5—6.

Ггетёра, ернгь,
скарь,

Ялотва — I—5.
Харіуеъ~3—4.
Уклейка — 2.

О і ц пи.
1) Зазубрина или бородка крючка, проннкнукъ въ

донуекаетъ асало вырыватьсн али внскакявать.

Но то, что валсоо пра подс те , стааовится затруднеаіемъ
при отц пленіп рыбы: ела рвать крючекъ насильно, то, во-



первыхъ, заставляешь понапрасау страдать рыЗу самымт. без-
•зелов чнымъ образонъ, а во-вторыхъ — рискуешь облоинть
крючекъ.

Поэтоиу, для высвобождевія крючка уштребляется тлка,
еостоящая изъ дерева, проволоки илл кости. Черенокъ вилкя

Раздвиж

, обыкноиеано вершковъ 5—-I) въ.длиеу; конецъ ея д -
лится на %, блиако другь отъ друга етоящіе зубца. Мейэръ
употребляетъ для зтой ц ли всрхніе лучи стараго зонтика.

Для хого, чтобы вполн удобно и безъ всякой оиасности
вынуть крючекъ изъ пагтп ка-
кой-нибудь сильно вооружевной

\ рыбы (напр., щуки, со-
?. д.), употребляется «з в-

никъ», т. е. ножшцы, наружная
сторона которьтх-ь нар зана в-ь
вид тупой аилы; ножницы эти
сплопшя запихітваютъ въ пасть,
ставять нхъ бокомъ н разжіша-
ютъ настолько, наскольк» тре-
буето^г, чтобы раекрыть пасть и Кошка.
свободно нроизводнть олераиію;
разжимъ прочно укр пляется ііро»ежуточной подс.тавкой еь за-
зубринаюі. а лила, уііирансь .чубьями в-ь зубы, не поэволяегь
рыб выплюнуть инструментъ. И л ются з вники и еъ острыми
отогнутыма кокцама, вм ето пилы.

ГГріелъ высвобождеаія сл дующій: поводокъ еатягиваютъ
л вой рукой, а правой аадавливаютъ вилкой яа сгибъ крючка,
проиихивая его вт. горло рыіЗьг. Крючекъ обыкновеено легко-
поддается к выходитъ изъ раны.



2) Случается, что леса или крючекъ запутаются въ водо-
^оеляхъ или ішрняхъ, ИЛЙ же что крючекъ зад негь за коряту,
•бревно, киль и т. д.

Тогда первымъ долгомь, етараются лодойти къ тому м сту,
гд крючекъ заетрялъ, к именжі такъ, чтобы леса, будучв
натянута, стояла отв спо.

Зат мъ, если крючекъ зад-Блъ за что-либо твердое, епускаютъ
кольцо. Кольцо это—ізинцовое, оловяввое, жел зное или м д-
иое—В СЙТЬ фунтъ, а ивогда и бол е, и ирввязано кь тоакому,
но кр пкоіау шеурку али ІСЪ крученой бичевк (отбойк ).

Кольцо ііад ваютъ на лесу: для большаго удобства, кольца—
раздвижны-я; зат мъ спускаюгь кольцо ио лес , тааъ что оно,

Коса врючкомъ.

Слагодаря тяжестн, ударяетъ довольно сильно по крючку. Еслн
«•ь одного удара крючекъ не высвободился, то иовторяють этоть
нріемъ н сколько разъ.

Но вслн крючекъ застрялъ въ водоросляхъ, то ударъ кольца
нпч мъ не поможеть: сл дуегь либо подр зать траву иля ка-
мышъ, либо вырвать ихъ съ корнемъ.

Для этой д ли нм ется на кольц н сколько кривыхъ зуб-
цовъ, игдъ, шпилекъ или рожекъ; но значительно удобн е коса
или кошш.

Кошка ин етъ впдъ маленькагэ, трехзубаго якоря; стержнн
покрыты толетыаъ слоемъ свинца, діаметромъ въ :.2 дюйма й
бол е: когтей у этой коіпки н тъ, лапкз у ней онялены. Когпка
привязывается кт. концу кр пкой отбойки, сптскается какъ
зшжво ближе к-ь затонувшему крючку и водится по дну.

Коса иа етъ впдъ маленькаго, о«ень остраго серпа, ручка
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котораго привинчивается къ коппу нрсдпосл дюгго кол на уди-
лища. Иногда же коса соетоить изъ двухъ крюковъ—большаго
и малаго, загнутыхъ въ іфотивоиоложную еторону: малыйкрю-
чекъ служить для бол е прочнаго закр пленія кть удовью, епе-
ціально для того, чтобы противод йствовать ц пкостя корней,
а бодыиай отточенъ внутрн и служнтъ для скашиваніятравы.
Этотъ вндь косы прявязывается либо къ удовью, лябо ісь ка-
коиу-нябудь шесту.

Въ продаж сущесгвуегь особаго рода инструиенгь: склад-
ная коса съ крювомъ. Эта ісоеа служать какъ для высвобо-
жденія крючка, такъ я для вытаскдванія'рыбы на крюкъ.

Н а ж и в к а.

На&ивкой называстся всякаго рода ириианка, насаженвая
на крючеаъ; саиый спосо&ъ прнкр иленія нажгівки называется
пасадкай, о кпторой будетъ сказано отд льно.

Нажявкк бываютъ двоякаго рода; еетествепныя и некус-
ственяыя. Естсственныя нажнвка состоятъ изъ мухъ, личи-
нокъ, червей, кузнетаковъ Й даугихъ нас комыхъ; а такж
изъ фрувтовъ, сыра, хл ба и разнаго питательнаго снадобья.

Искусственныя нашивки д лаются изъ подобія мухъ, раковт.,
рыбъ и т. д.

Кавдая порода, каждое время года ям етъ свою спеціальеую
иряианку, чтобы узнать которую меойходимо изучить ^іевъ, а
иногда и распарывать жедудокъ н сколькямъ экземплярамъ
рыбт>. Случается, что рыба не береть на лакоиый куеокъ, а,
ио внимательномъ изсл дованш, оказывается, что у нея явилсл
чсезоаъа на особую нищу, которую и нужно либо достать
жавьемъ, либо заігвннть искусственной наживкой.

1. Земляноіі червь\ подразд-Ьляетея ва н сколько породъ:
а) Оьрый глиетъ, корячневаго или бл дно-коричневаго

цв та; саиый крупный изъ вс хъ; БОДИТСЯ въ садахт., огородахъ,
полягь в особенно въ сырыхъ м стахъ. /Говягь его преииуще-



ственно БОЧЬЮ, при св т фонаря, иосл теалаго дождя или
обяльной росЫ: тогда онт, вынолзаетъ кучами на поверхность
земли. Ео существуетъ н сколько еаоеобовъ выговять этяхъ
череей и даемъ: 1) на опред лепномъ и ст топчугь об ими
ногамл минутъ 10, посл чег черви выползаютъ; собирать надо
ихъ жшо, иначе онн быстро сіірячутся; %) на зеилю льютъ
отваръ конішли или ор коваго лисга; 3) вырывають ямку и
всаживаюгъ туда кол-ь, которымъ сяльно ворочаютъ зеилю
втечеяіе н сволькихъ «ияуть; 4) роють яму въ аршинъ глу-
бины и ставятъ туда стоймя толстую свлзку ев зкей еоломы,
обсыпанаую мякиной и отрубями; загЬмъ яму заеыпанлт.; откры-
вають ее не раеьше, какъ черезъ %—3 вед лн. Тогда она іщшмя
киіиитъ червяли. Если такихъ ямъ еарыть штукъ Ъ\), то
ложно не только каждый день получать св жихъ червей, но
еще и щ>окормить ц яуго мцсгу кл»ъ.—С рыЙ-глистъ,. совер-
шенно выросшій и ил ющій по еередин н сколыи» «узлота»,
пдетъ на донную приманву; молодой глистъ, безъ узловъ—на
крючекъ. Для подуста яасажвваютъ его ц ликомъ, для ельда—
отрываютъ голову, для плотвы — насажяваютть сантиметровъ
"25 хвоста.

6} Краснъий глиезтъ жнветъ въ навоз , подъ гніющей ли-
ствой и подъ всякою л саой кли садовой гвилью и завальго.
Есля, въ саду яли огород , сложнть кучу мусорной травы, гни-
лушекъ, водорослей, листьевъ, нааоза ит. п., то красвый глистъ
немедленно рааведется тамъ на прнволь . Хорошо берутъ на
нега: пескари, ершв, іжунй, лещи, лини, форсли, утри и ар.

в} Пестръьй глиетъ состоиі-ь изъ желтыхъ Е красныхъ ко-
лецъ; при соцрйкосеовеніи испускаегь желтый, липкій, вонта-
чій сокъ. Живеть въ нааоз и въ м етахъ, пропитааныхъ
щелоконъ, мылоиъ и дубилышмъ еокомъ.

г) В лий глистъ или швозный червь—тошіЗі, б лееова-
тыв червякъ, прениущественно живущій въ огородаькъ гря-
дахъ. Особенно жадно клюіогь на неі̂ о: лещъ, ершъ, пеекарь.
форель, каріуеъ и угорь.

Чйрвей необходимо вычистить до ыасадки; а такъ КЭЕЪ туа~
летожь каждаго изг ннхъ возиться неудобео, то нхъ либо про-
мываютъ въ вод , либо же, просто, кладутъ въ щюсторный
яшдкъ или горшокъ съ сырыиъ мхомъ: ч:ерви, прол зая сквозь
аохъ, очищаютъ еебя самн. Червей сл дуеть держать въ про-
хладноыт, И СТЕ, всего лучше въ подвал , а мохт> ежедневно
деретряхиваіъ. Раза два въ нед лю ящикъ или горшіжъ вы-
поражнивается и проэшваетея; на дно кладутъ св жій болот-
ный мохъ, асверхънего—прсжній, съ червями. Здоровые червк



перел зуть на новое лшльс, а бодьные и дохлые оетанутся на
прежней квартир и выбрасываются вокъ. Больныхъ червей
узнаютъ по тому, что у ннгь ереднее кольцо вачинаегь ешіь-
во пухнуть; забод ваюгь и худ ють рааьще лс хъ навозные
черви, но вс она быстро шшравляіотся и жир ют-ь, еели каж-
дый дсиь валивать на мохъ, каплями, по столовой ложк ио-
лока. Есть еще и другое средство сохранять червей: сажа-
к)тъ ихъ в'г> м шокт. изъ грубаго холета, пропитаннаго св -
жимъ, кр пкинъ, несоленьтмъ отваромъ мяса; м шокъ кла-
дется въ горгаокъ, ставится на холодокъ п вспрыскивается
бульономъ по два раза въ сутка

Бесьма полезно им ть еажалку для чер-
вей: ящикъ, прнкрытый ыелкою щюволоч-
ною с ткой; ящикъ наполняюгь старымъ
корьемъ; въ вид корма кладуть кащстныя
лисгья, яблоки, сало, сырое мясо, лукович-
ньгя дерьз, брюкву в пр.

'2. Мяеной червь—лячнвка разваго рода
ЯТІМСЬ, ко преимуще-
ственно оольшихъ, си-
нихъ навозяыг-ь а ъ
Лолучаютъ его сл
ющдаіъ ойразомъ: а) а
капываютъ неглубокс
кусовъ гвялого мяса;
мухи находятъ это м
сто, кладутъ своя яіца
въ ияс , а изъ яицъ образуются б лыо черви; б) добыва-
юі"ъ печень каяого-либо животн<яго, д лаюта въ ней н -
5волько глубокихъ надр аовъ н в ціаюі-ь ее на солнце. Какъ
только мухи нгыгожатъ достаточно янцъ, оечеяку кладугъ въ
болыпой горшокъ, на V* полный черной садовой землей. Гор-
іпокъ прикрьгваютъ. Когда чсрвн подростуть, ихъ онрокпды-
ваюгь въ банку съ пшеничными отрубями, гд черви очяща-
ются. Кормить и\ъ надй ашеоігь, н преимущественнп—рубле-
ной рыбой; в) глубокій горшокъ до ноловины наполняютъ мяг-
кой глиной; на края горшка кладутъ, кресть на кроетъ, дв
лучпвы, а на иихъ—печевь какого-нибудь млекопитающаго.
Печень должна быть глубоко прор зана нъ н сколькихъ м -
стахъ. Горшокъ ставятъ на солнце. Тотчасъ же мухи еачина-
ютъ класть яйца, а черезъ н сколько дней черви кучами по-
вадятся иъ горшокъ. Когда ихъ приходится употреблять для
ловли, то кладутъ ихъ ЕГЬ плотный м шокъ, наполненный до

Ч. рв



половнаы сухой землей, иякиной и сухимъ лошадяиьімъ на-
возомъ.

Ви сто м шка, употребляютъ разиаго рода череячницы—
въ вид деревянныхъ япщковъ съ задвижной крышкой или
жестянокъ сь лродыравленной крыпікой н т. д.

Мясные черви соетавляютъ лакомую праманку для боль-,
ішшства рыбъ, и особенно для форели, харіуса, плотвы, ма-
рены, уклсйки и т. д.

Мясньг червя уоотребляются еще для особаго рода прпианкй,
служащей одновременно и прикормкой, и каживкой. Приманка
эта состоитъ изъ кома шігкой глины, перем шанной съ тиной;
комъ этотъ, ведичшою съ куриное яйцо, персм шнвается съ
червямн и наиазывается на плоскую пробку, привязавную къ
ішводку доиаой удочки, кртчекъ которой наживленъ червями-
же. Еогда удочка заброшена, глина размывается водой, а черви
рзсБолзаются и нреманиваютъ добычу (преимущественні) поду-
стовъ). Эта ловля на комокъ ияи на глыбу особенно добыч-
лива въ м стаіъ, гд теченіе ве особенно сильно и растеній
на дн немного.

3 Мотшьь илн тинистый •червь—лпчіткя спроконожкн
(ТірпіІііа). Жяветъ въ ил и вътип , откудаегодоетають лопатами.
Хорошъ д.тя иелкой рыбы—ельца, ерша, пескаря, маленькаго
окуня, головляка я т. д. Добывается изъ ила ила т ш ш лю-
бого пруда; нлт. выкапываюгь лопатой и проиывають въ
р шетк .

4. Мучной червь получаетея сл дующнмъ образомъ: въ боль-
шой, овттрк глазироаанный торшокъ кладіть н сколько кус-
ковъ гнклушекгь, дв -тра шарстяныя трявки, пару мертвыкъ
мышей, н сколько живыхъ жуковъ, букашекъ или таракановъ,
наеыпаютъ муки или МЙКНИЫ Н завязьшаіоть горшокь кускоиъ
мусшна иля газа. Чсрвн тк служатъ дрилаякой для иногихъ
рыбъ, я особенно для форелв.

5. Лошад мыя пьявки: жявуть въ болотахъ и каяава?съ.
Годятса для всякаго лова, и пренмущеетвснно для форели,
ельца, длотвы я марены.

6. Голш слшни и улитки такзсе годятся всюду, л спе̂ -
ціально для форвли.

7. Личшки всякаго рода лухъ. л жуковъ; между намя оео-
бенно выдаютея;

а) Личишси осъ и гимелей, лреимущественно первая. Когда
случитея вамъ отыскать осиное гн здо, то зав сьте входъ (летку)
тряпкой, смоченной въ раствор сипяродистаго калн. Осы вс
погибнуть. Тогда шбернте личинкн. Но такъ какъ он слиш-



коиъ н ашы, чтобы ихъ прямо сажать на крюкъ, то опустите
ихъ въ кипятокъ или супьте въ горячую печь; тамъ он съв-
жатся и отверд ютъ.

б) Личияки лш скихъ иля навозныхъ окуковъ, называе-
мыя сальникалщ или угрями. До насадки выдавливаются и
прогюласкиваются, иначе скоро черн югь въ вод . Гусеница
майскаго шука—четверопогій, б лесоватый чсрвь съ жесткою
черною головкой, въ которую вонзается жало крючка.—водится
въ пашняхъ и нажк-іныхъкучагь; на него хорошо берутъ круп-
ные язи, окуни и др.

в) Личинка кашнно-й мухи (Регіа Ьісаиіаіа) живетъ въ
мелкой вод , подъ камені^ямн; б гаетъ очень быстро; зимуетъ
вт. р кахъ ( ъ каиенистымъ русломъ; въ апр л дорастываеть
до ІО мк. Кожа тонкая, покрытая
желтыии и корігчневымп пятнами.
Ъъ ма нревращастся въ муху
текно-коричневаго цв та съ жел-
тыми оіітяаш; длина—25 им, Пра-
годна особенно для форелей.

г) Личие&а мошкары. или веснян-
ки (РЬгу§^пеа) строатъ себ иэъ ку-
сочковъ травы, солоиы, дерева, ра-
ковинъ, камешковъ, песчзнокгь п т. д.
особаго рода переноеное жялье, съ
которьшъ носится, какъ улитка еъ Восичнка.
раЕовнной. Когда вастунаегь время
сл дующей метайорфозы, -'іичинка запирается на-глухо и вы-
ходитъ узсе въ поляой крас легшкрылой моіпкары. Часто по-
ііадаетея в% р кахъ н р чкахъ, еъ апр лл до іюяя. Собирается
посредствомъ сачка. Въ банк съ водою саоро тмираетъ, по
держится до превращенія, есля посадить ее въ дырявую же-
егяиху, а жестянку держать въ р к . До употребленія личи-
нохъ для насадки, сл дуотъ посадкть нхъ въ м шогь съ мо-
крыаъ мхомъ и р чныиъ пеекомъ, держать на холодк н,
хоть раэъ въ день, окунать М ІИОЕЪ ВЪ р к .

8. Жуки, кпмнатная муха, кобылка, метла, етрекоза, Щ)-
знечикъ, тараканъ, прусакъ н т. д. Оеобенно реколгенду-
ются:

Стрекоза для ловлн харіуса, форсли и плотвы, съ іюкя
до сентября. Ловятъ ихъ бабочньшк с тками; держагь въ ды-
рявыхъ жестянкахъ съ маленькігаъ отверетіемъ, выиускаю-
щгогь только по одной стрекоз за-разъ. На крышку кладутъ
травы.
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Іілмнатная (червая) и нсшозпая (сзняя) мухи. служатъ
для верховодной васадки; хорощо беруть: уклейка, головликн
и др. мелкая рыба. Мухъ еодержатъ въ члстыіъ, сухвхъ
сткляякахъ, не издающяхъ никакого запаха. Лучше веего еа-
яовить приианку передъ саиымъ уженьемъ.

Хрущъ илп майскій жукъ воднтся съ іюна д& иолошаы
ішля. Крылья нужно оторвать или приподнять. Охотно клю--
ють: щука, головль, форель, валимъ, язь и др.

ПоОёнка яди .аетла появллется аъ копц мая и ш. іюе ;
ловять ее, помахивая мокрымъ р шетоиъ надъ водой. Крылья
сл дуегь распустить. Клгоютъ: крупные ягя, головли и др.

У. Лягушки, малыя—для ельцовъ, больпіія—для щукъ, на-
лкмовъ, ССІІОЕЪ, болыпихъ окуней и др. Лучгаія дла ловли—
зеленыя, съ свиацовыми врапинками и б лыаъ брюхомъ. Ло-
вятъ ихъ на удочку, наживленаую кускомъ мяеа, ярасныии
червями дли, иросто, кукоиъ. краснаі'0 еукна. Головас шки—
личанкн лягушки-—служагь ЛЙЕОМОЙ приманкой для ярупоой
фор ли, щуки и окуня.

10. Мыши, крыеъь, пттци, воробьи — идутъ яа ловлю
щукъ. -

11. Остатки шелков і.чпыжъ коконовъ.
12. Вытопки сала. Кладутъ въ сковороду, наливаютъводы

вастолько, чтобы прикрыть ихъ, в, постояино рази шивая,
КІШЯТЯГЬ эту см сь втеченГе 20 зшнутъ. Когда см сь просты-
нетъ, го она сгустится въ плотную массу, годную для при-
манкл."

13. Св-Ьжая бычачцна н тровина (мясо) годятея для оку-
яей, угрой и ельцовъ. Вообще, всякое мясо, сырое и вареное—
ао особенно легкія, еелеаенка я леченка—идетъ для вснкаго
рода ГПЩНЙКОВЪ, иреимущественно для сомокь.

14. Щ/риныя кишки, спекшаяся кровь также образуютъ
прекрасную прянанку для хищниковъ.

15. Мозгъ еолоеной п спипной—идетъ для той же ц ли,
• но требуеть подтотовки: аозгя освобождають, цоср*'дств(»мъ

ножницъ, отъ вн шнвй, кр пкой кожицы (не трогая внутрен-
ней оболонки), тщательно отиываютъ крсшь, доводягъ до со-
вершенаой б лизны и, въ продолженіе одной минуты, держатъ
въ крутомъ кипятк .

10. Швейцарскій сыръ, въ кубикахъ небольше 10—15 нил-
лиметровъ въ діамотр , елужитъ лакомой приманкой для
иарены и ельца. Хорошъ также сильпо пахучій грюйзръ
(Огиуія-е).

17. Виноградъ, кроснад смородипа, крыжевникъ, куски



сливъ, вішни примашгваютъ многихъ рыбъ, » іюсл днія—м№
беино ельпа. >

18. Катишш изъ хл ба и разлизната рода т&ета служатъ
для нехищвыжь рыбъ — плотвы, леща, карася, кариа, ельца,
язя, голозля, линя н ЛР- На мякишт. чернаго хл ба, употреб-
ляемаго для верховодаой ловлк, идетъ нлотва, густера, верхо-
водка и др. мелочь. ПГаля задВваюгь п крупныя. ІГякиигь
тЪт, нехорошъ, что окоро мякееть н отпадаеть, такъ что
часто пряходитея м иять нажнвку.

Способъ приготовлеяія т ста вееьла различевъ (ниже сл -
дуютъ лучшіе рецеиты), но вопбще вс катышкя должны быть
очень мягкиаи, линкими, им ть круглую форму (величиной
оть горошянкн до очеяь крупнаго ор ха) н легко сходнть съ
крючка; япачс рыба клгоетъ нсохотно.

РКЦЕПТЫ ДЛЯ КАТЫШКОБЪ.

а) Разішнаюгь довольно густую (крутую) см еь, состоя-
щую яагь ржаной МІ^КЯ, гнилого сыра и воды, съ прик сью
соли и авиеоваго масла.

б) 3 частк гнилого сыра перем шиваюгъ съ 1 частью 5 -
лаго хя ба (мякиша), приправленнаго екипіідаромт.,

в) Вытопки сала ішпятятъ въ вод и разм пшваютъ с.ъ
хл бомъ и сыромъ;

г) Мнутъ въ рукахъ св жій хл бъ и перем шяваютъ ш-
коть съ медонъ или патокой, си сь окрашивають шафрапоэіъ
и.!ш кармяномъ, а нногда еще прнбавляіотт. толчсныхъ коно-1

пляныхъ зеренъ.
д) МЯЕНШЪ б лаго, ситнаго, оеклеваннаго кли, всего лучше—

ржаного хл ба завяаышють въ тряякі', осускаюгь въ кипя-
тоігь, держатъ таиъ минуты дв иля три, разминаюгь въ
т сто (не вьшимая ваъ тряпка), выжнмають лишнюю воет и,
если ВІКІМОШНО, нереа швваюгь съ содержаніенъжелудка (вну-
тренности) н сколькихъ рыбъ.

е) Раегираютъ куеокъ стараго, засохшаго сыра, си шиваютъ,
съ медоаігь и водой, кияятятъ, пріш швваютъ столько мз"ки,
чтобы получить т сто (ие гуще кислаго т ста), орибавляютъ
чайную ложку (нли кусокъ, велнчиной съ грецкій ор хъ) ку-
хоннато масла н окончатально разшшаютъ. Это—прекрасная
приманка для карповъ и лещей.

19. Х бния зврна—овесъ, ячмень, горохъ, бобы, кукуруза
й превнуяественно пшенида — предварвтельно распариваются
въ крутомъ кипятк до такой степенн, чтобы овй сталя ее-



вершенно мягяими, ао ещс не разеыпчатыми, иначе онн рас-
падутся въ вод . Рыба влюеть веякая, кром хищной; лопъ
этотъ добычлив е всего, когда рыба предваритсльно ирк-
кормлена.

20. Шищомъ называется всякаго рода живая рыба, уиотре-
бляющаяея, въ вид наживки, для ловли хящныхъ рыб-ь —
іцуки, большого окуня, судака, жериха^ головля, форели, рее-
тра н т. д. Для паягавки годятея: уклейки, плотички, пискари,
минопі, вьюны, гольяяы іг, вообще всякая ыелкая рыбешка,—
даже ершикн и колюшки, если пообстричь у нихъ колючія
иглы. Ловятъ якъ в мелкюін с тяяи, и корзинкой, и удощсой
(на краснато червяка). Удобно также ловить их̂ ъ въ «воропку»:
простая четвертная бутыль, съ возможно глубокимъ, воронЕО-

Садок

образаыаъ ДЙСЯГЬ, верхугака котораго пробйта, — затыкается
аробкой я, съ помощью двухъ веревокъ, огибающкхъ бутыль
кушакомъ, ставвтся въ воду, причеиъ воронка должна лечь
нротивъ тетенія, а горлышко—по теченію. Въ бутыли бол-
гается ІГЁСЕОЛЬКО червячковъ, хл бныхъ крошекъ, пеаіного от-
рубей и т. д. Рыба эаходитъ черезъ дно; когда-ям! ну^жно вы-
таскявать бутыль,.то тащагь ее дномъ кверху. Для сохраненія
жнвцовъ живьемъ, служатъ оеобые «садки» и «сажадки»: однн—
въ ввд кувшина или небольшаго ведерка, другіе~на подобіе
маленькаго кринслпна, состоящаго нзъ с тки и связаннаго съ
широяаго конца. Садки бывангаъ н резиновые, въ вид склад-
ыыхъ ранцевъ ялп м шковъ. Сажалки, оиускающіяся до поло-
в ш ш въ воду, екор е служагь для добычи, ч мъ для живцовъ.



Особеннно хорошя для наживки минош и угри, и пре-
змущеетвенно хвоеты посл дяих-ъ.

21. Соленая рыЗешт. Если требуетея сохранить живцовъ
втеченіе н сяодькихъ дней, то, чтобы еъ няни не возиться,
игь держатъ въ круачшъ (насыіцеяномъ) раствор поваренной
еоли, или-же опускаютъ вь банку съ слабьшъ растворомъ
спирта. Но чтобы сохранить солеяыхъ рыбъ подольше, кла-
дуть ихъ въ горшокъ рядами, оересышая каждый рядъ гу-
етымъ елоекъ соли; какгь только накопится разсолу (тузлуаа),
ето слквають. Главный недостагокъ этихъ, такъ еказать авъ
прокъ соленыхъ»,
рыбъ заключаетея
вт, томъ, что он
быстро спадаіоть
съ тЬла, выеыха-
ють до еостоянія
скелета, становят-
ся крайне н жвы- в Я Е ^ ^ ^ ^ ^ ^ > Щ Х ^ ^ д а б

живаютея на крю-
чк ,

'1% Сажую ла-
комую приманку,
годную почти для
всякой рыбы, ео-
ставляетъ ракъ, и
преимуществеяио
линючііі, а также,
крабъ (морсішй па-
укъ). Съ особенною
жадностыо беретъ
на раковъ большая плотва н круннмй окунь. Ракавъ насажя-
ваюгъ я цгЬликоиъ, и частямн: туловище, хвостъ и каждая
клешая составляютъ, отд яьно, отллчную пріпганку. Ловятъ
раковъ т. особую с&гку, назыяаемую яраковой с тью» илн
«рачней», соетоящую шъ глубокаго веревочнаго еита иликар-
туза, подв шеанаго на 3—4 веревкахъ, ирикр илениыхъ ш»
одной общей «тяг », т. е. так«й-же воревк , по а сколько
толще. Въ е ть кладугь камень, въ вид груза, и привязы-
ваютъ или прикрываютъ канвой вонючую говядиыу, ободрая-
пую лягушку, гнялыхъ ееледокъ нли вообше какую-нибтдь
ладаль,— ч мъ «пахуч е», т мъ лучте. Рячня опускаетея ва
дно р кй, озера нлл пруда; ракп, почуявъ добьму, пртголзаюгь
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и собираются Е ЧКОЙ к ъ разн . Когда охотникъ, зам тнтъ что
пора тянуть (что, въ краанемъ елуча , должно д лать черезъ
каждые четверть часа илн 20 минутъ), то начинаетъ выниизть
рачню сначалатихо—чтобыракинеразб жались, потомъ быетр е,
и, наконецъ, съ размаху аытаекяваетъ ее на берегъ. Лрикр пля-
ютъ приманку еще сл дующимъ образоаъ: на бока ратал ісла-
дутъ, кресгь на крестъ, дв лучннкн, или діанетромъ прйК[гЬ-
пляиуге палку, къ середин которой подвязыааютъ приманву.
ІЬогда д лаютъ медленную ПОТЖЕБУ, раки, иолагая, что добыча

укодкть, д пляются за вее
какъ можно кр иче; а ког-
да рачня доходвгъ до оо-
верхности В<І;ЕЫ—сі»азуопу-
скаготъ приманку я пада-
ютъ въ е тку. Разкокшую
преманку- надобно перея -
пніь илн облять наетойкой
чертова кала (Аза йейЛа).
ГГри ночной ловл весьиа
выгодно облявать нажнвву

равовъ сітио.

Съ нед лю МОЖЕШ дер-
- жать раковъ жввьеиъ РЪ

еухомъ мху или въ корэи-
п съ сухой солоиой, если

_— свачала обтереть ихъ су-
хоя шерстяной тряпкой п
кораину поставить въ по-
гребъ. Но, чтобы держать
я і ъ дольше, аеобходішъ
садокъ, состоящій пзъ ие-
ревянеаго яіцика съ цро-
дыравленяыігя ст нкамв;

садокт. этото, дерагатся вт. проточшй вод и часто перемы-
ваетея, чтобы ае дать тян застояться въ еемъ. Раковъ сл -
дуетъ чаето осматрнвать, а чутъ окажется цокойнякъ—неме-
дленно удалять его.

Хвосгь нли «шейка» ракош. еохраняетея вт. соли іг, въ
этомъ вид , елужнтъ ОТЛЯЧЙОЮ пряианкой.

Линючаго рака отлвлаютъ по бол е св тлой окраек и
особой тоньшнн и н жносги кожи илй «паншря».

Ловля равовъ «на огонекъ» и «на хворостияку» ароизві)-
дитея ел дующнмъ образо*гь.



Для ловли на хворостину требуется длинный, легкій, гнбкі*
прутъ—ор шникъ или березовикъ—-а «сачекъ» ила «еововь»,
т. в. легокькій, плотаый м шокъ аа ободк , щрид лаппомъ къ
дланной палк . Въ середип хворостивы д лаютъ расщеиъ,
защемляіотъ туда {вли просто привязываютъ) кусокь падали
(лучше всего—ободранную лягушку) и втыкаютъ хворостнну
острымт. кощоиъ въ то аг ето, гд , по догадкаігь, «ракк зи-
ІГЗ-ІОТЪ». Какъ только ракъ уц питея за добычу, хворостина
начинаегь трястксь. Тогда подсовываютъ сачекъ, хворостину
вннилаіоть, а рака выбрасываютъ на берегъ. Добычлив е всего
ловъ этотъ бываегі) ігь ненастье.

Ловъ на огонекъ ироисходнть ночью: въ я воЙ рук дер-
жагъ ацехиленовый фонарь съ рефлектороігь, горящій факелъ
или головню, а въ правой—сачекъ. Входлгъ в̂ ь воду по кол-бяа
или по поясъ, держа фонарь над-ь водой. Ракп сб гаютея на
огонекъ, ихъ «подсачяваюгы и бросаютъ товаришіг на берегь.
И этотъ лсвъ бол е во^го удается ш . бурю, во грозу*.

Искуественнаи

Жскусственныя рыбки д .таютад іибо ИІТ ч е т ш і ппс»
изъ шелковой ткани, пропнтанжой гузтаперчей

Металлическія рыбки отлвваются изъ олова яли цннка,
илп-же выр зьтваюгея нзъ м ди илн жести. Н которыя изъ
аихъ совершенно плоскв, другія представляють оодобіе я і
стоящих'б ялн фавтастическихъ рыбъ. Плоскія рыбы обыкж
веяно высеребрены яли никелнрованы, другія-яе окрашевы
въ яркіе цв та. Въ н которыхъ водахъ (какъ иапр. въ Нев )
лучше всего б лый, серебркетый цв гь, ;г въ др>тихъ (нанр.
въ Дн пр }—желтый,. золотастый. Но ирднции-ь у вс хъ одяяъ
и тотъ-зсе: рыбы, иовидимому, плохіе знатоки ш. подводиой
фаун , а потому главное условіе зак-тючается въ трзгъ, чтобы
рыбкв быстро вращались н какъ можно ярче отражалиоь на
дальнее разстояніе.

Чтобы эаставйть рыбокъ вращатыя \в«ст тзбо ПІНІЯКТЪ
форму двухлопаетваго архнмедова винта, либо изгабаютъ нла
вательныя перья въ аналогачвомъ съ хвостомъ направ.іеніа
тавъ что, влекоиая противъ спльнаго течевія, рыбка можетъ
вращаться оченъ быстро.

Къ рыбкамъ, въ а сколькнкъ м стахх, пряд ланъ двойной
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или тройеой крючекъ; а чтобы не иередавать вращательнаго
двищенія лес , рыбка вертятся на «карабан » (вертлюжк ),
т. е. на втулк съ бенконечнымъ зинтомъ, свободно врзщаю-
щимся ъъ метаялической рамочк .

Блестю ііазывается вращающійся прпборъ, им юшій ту-же
ц'Ьзь, какт. в рыбка, а оснойанный на гіхъ же иачалахъ архи-
ыедова винта, но не им ющій формы рыбы: зд еь со&іюдены
только вс т условія, которыя наибол е вытодяы для прида-
нія прибору возмояшо большей вертлявости и блеска.

Блеену п рыбюу употребляготь для ловлн щукъ, лососея я



форелей въ такихъ бурныхъ водахъ, гд живца^раз рвало-бы
на куски. Кром того, увотребленіе блесны эначятельно добыч-

лив е, экономн е н челов чн е въ отвошеніи живца, когда
лоаія ядегь съ лодки, противъ сильнаго теченія, на «дорожку».

зенныя личинки. Прн ловл «скачкомъ» (с-л. юіжв)



употребляются искуеетвенныя лпчннки—маленькія, но
тяяелыя и быстро товущія призюнкя.

Лучшія ижь нихъ ат дующін:

1. Капустншъ—одна изъ лучшигь еуществующнхъ при-
манокъ;

2. Кузнешкъ тпотреблялся для ловля форелв и харіуса.

3. Личинка оси.
4. Личгтка майской мухи, спеціально для ловля форелей.
5. Личинка каменной мухи, для ловля форелей, отъ конца

аарта до конпа апр ля.



Искутпвенные Сгълые черви соешптъ ИЗЪ круг.таго куека
«шпика», нля-же выд лываются изъ кусочковъ пеіігазіента или
б яой лайкв.

Искусетвешыя мушки іжь-жч мало походягъ на нас ко-
мыхъ, кикъ йскусственныя рыбы на настоящихъ; сд ланы эти
иугажа, главаымъ образомъ, изъ раэличныхъ иерьевъ, н слу-
жатъ отличного ириманкой для самыхъ «спортивныхъ» рыбъ:

М у ш к и ф о р е

лосося, харіуса, форелв, головля и др. Зд еь ириведевы—по
Борне—образцы н которыхъ язъ наибол е добычливыхъ му-
шекъ.

Мушки продаются отд льао и ц-іпыми комплектами, для
ношенія которыхъ им ются особы біэіаашиаи.



'Спеціальное м сто въ этомъ отд л занимаютъ мушки-
Слесны, елужащія отличной приманкой для форели, лоеося,
харіуса и др.

Н а е а д к а.

Ягоди—красяая смородана, ввшня—насажнваются на то
м сто, гд находится етебелекъ.

Еатышки, опр сноки иля гиарики шъ тіьста касажива-

ютея на конецъ крючка такъ, чтобы шало сяд ло въ гередйн
наживкя; цри этомъ наживка діижна очень легко еходпть і ъ
крючка.

Зерт насаживаются—сыотря по веллчикг зерііа, крючка в
рыбы—ііо одному или по н скольву; иногда над ваются прямо, '
шогда поперекъ. Жало прячетея въ крайиемъ зерн и должно
свободно выюдшъ наружу.

Кусочки мяса и слити над ваются какъ личиеки (сн.
ннше).

Лягушекъ Еаоажяваюгь за спияку.
Личинокъ иасажкваютъ на толстый (въ 3 япллиметра) крю-

чекъ и зад вають амъ за кожицу, етараясь вге разодрать раны.
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Мухъ прокалываютъ въ грудь, около шейки: жало вьмгу-
скаюгь подъ крылом-ь или изъ задка, около грудн, и оставляютъ
кончикъ снаружи.

Таракановъ и кузне<шковъ прокалываютъ въ горло, ажала
выпускаютъ изъ івоста.

Козявокъ и жуковъ прокалывають въ грудь, а вьгаусжа-
ютъ жало изъ середины задка.

Черш: а) & лие червіь, въ однночку, насаживаются яакъ
ЛВЧИЕКЯ; если желаютъ насадить вхъ пару иа одинъ (всегда
тоненькій) крючокъ, то перваго червя над вають на крюіокъ
такимъ образомъ, что стержень ороходитъ огь хвоста до головы
червя, а на свободный конедъ крючка поперекъ приц плнется
второй червь. Первый червь быстро умираетъ и служегъ только
для маскированія крючиа; втоіюй-же долго барахтается и обра-
зуетъ самую ираманЕу. Наилучшая иетода насадка заключается
въ поперечкоміі прокалываніи за снинку трехъ или четырехъ
червей, такъ чтобы ша виеЬяи на крючк , какъ свззка клю-
чей на кольці. Этотъ способъ уженья <ша кучу глиетъ» -гЬмъ
выгоденъ, что черви долго остаются въ жнвызсь и, ворочаясь
к извиваясь, служатъ отличною лриманкой.

6) Ерасние черт насааіиваются также «кучей глисгь», но
тольво ДЛЙ ловли круиныхъ окуней и яаей. Обыкновенно-же
довольствуются однкмъ червякомъ, п, для мелкой рыбы—даже
ноловшкой, такъ какъ яелвая рыбешка не въ состоянія про-
глотить сразу большото червяка, а отрываетъ только хвостшсъ.

Неоолшшсъ червей насаживаюгь двоякігаъ свособокь: а) крю-
чекъ пропіхкаютъ недалеко отъ головы, а шало выпуекаютъ
миллнметровъ на 20 отъ хвоста; 6} жало пропуекаюгь прямо
въ голову, а выиуекаютъ ориблнзительно на Ііз червя.

Мелкихъ червей сажаютъ кгчей, вли, отг>рваігь головку,
веавывають крючек-ь почти до конца хвостака.

Крупние черви гашаашваются сл дуювдииъ образовъ: а) на
н сколько крючковъ (отъ %—і) пасаживаютъ крунныхъ червей
таіа.-же,' какъ небольшихъ: б) на одинъ крючокъ — прокалы-
ваютъ червя на середин и, неіюдалеку, вытаскивають крю-
чекъ пм^ст съ буделиноигь; зат мъ аторично вводятъ крючекъ
вт. червя, но около головки, изъ которой и выпуснаютъ кон-
чнкт. жала. Иотомъ распрялляюгь червя, который, такимъ
образоміі, взд тъ чаетыо на крючекъ, и частью ыа буделинъ,
а до ноловины—можеть иавиваться; пра такой насадк , чер-
вякъ жявегь довольно долго.

Личымки майек&й мухи насаживаются особымъ споео-.
боиъ: два крючаа, каждый по 6—7 шс. въ діалетр , ігрикр о-



ляются желтымъ шелком-ь къ гутовоё ягалк так-ь, ч^Ьбы раз-
;тояніе отъ жала до жала равнялось 15 мм. Одкнъ крючевъ

V
втыкають еь плсчо, а другой—поперекъ лячинки, неподалеку
отъ хвоста.

Ма скую луху иаеажнваютъ оочти на такой же приборъ;

ІІУ

вся разница въ томъ, чщ нплиіш ліни-іь»
(7—8 аы.). Для ЙВЖЯВКИ требуется, по кр
н тъ тааъ и тря мухя (ітли личинки). Насадка производитея

, сл дуюіцкиъ образо:

•ючеяъ Б СКОДЬЕО ТОЛЩС
Ікей м р , дв , а

.,,ін .,і*-,..пв...}. 1-ч .̂адка производктея
нпшній крючекъ вд ваетея въ брютко
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л вытаскиваетея взъ квостика первой мухи; муху подымагогь
до илечйковъ стержня и вд ваютъ ей въ плечо второй крю-
чекъ; еа голое жало верваго крючка нанизывается вторая муха,
н яіало вынускается недалеко отъ хвоста. Если жало все еще
недоетаточно прикрыто, то навизываютъ на него третью муху

інку.
Мертвыя рибки оли же;

выдерживающіо насадки, не
вообще, бол е н ашые живды, не-
могуть слуяшть хорошей првмав-

воіі рыбкв.

кой, такъ как-ъ они лашепы двнженія. Доэтому употребляіотъ
Для нихъ особаго рода приц ны, которые прадерживають И І Ъ
хвосгь такимъ образомъ, что рыбка иолучаегь нращательное
двнженіе отъ напора воды, что достнгаетея посредствомъ насадки
на % или 3 трйхлшіЧ!Э,тыс крючка п пропусканівмъ гтта че-
резх жабры въ аасть. При насадк такихъ живцовъ, длинвый
стержень оеобаго прлбора проігускается черезъ пасть въ желу-
Докъ и пропихпваетея до хкоста. Но ость еіце другой еппсобъ
заставитъ враіііаться мертв ю рыбу, особенно уяотребительпый
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при ловл форелей аа потяжку: въ живца впускается анпарагь,
снабженный архэтіедовыыъ виатомъ. Приборъ протыкаетея въ
пасть До крылышекъ винта, удерасивается въ желудк вву-
тренней бородкой или укр пляется за губу верхняиъ крючкомъ,
а крюики вставляются въ разныхъ и стахъ тЬла, смотря по
расположенію, но такъ, чтобы не согнуть рыбки.

Бываюгь случан, когда, вс.т дсгвіе изобилія водорослей,

Мертвая рі

пельзя угготреблять потяжкн, такъ что и блесна и «лсртвинка»
поневол лишевы двяжевія. Вь зтоиъ случа , во только для
ЛОВЛЙ щукъ, употребляется чподустннкъ». Это—двухлапчатый
крюкъ, къ стержню китораго кругомъ прапаяно круглое грузило:
стержен& іжанчивастся колечкомт.. къ которозп- прип плйется
гимоъ. Шдуетникъ нд вается сл д^-ющамт. обрюомъ; оначал;і

вд ваготъ конецъ баска въ ушко особой «нглы», иглу съ бас-
коігъ вводятъ въ хвоетъ и выоодятъ язъ дасти. Зат мъ оево-
бождаюгь кглу, приц пляютъ конецъ баска къ колечку ІІОД-
уетняка п втягиваютъ подуетяикъ кь т -то такъ, чтобы стер-
жень съ грузиломъ пом щался въ желудк , а лапки крючка
торчали какъ усы. Иод^устникт, вд ваютъ и иначе: къ колечку
прид лана жилка, которую вд ваюгь въ ушко иглы, прод вають
терезъ иасть, т ло и хвоеть, протягиваютъ нодусгникъ и при-
вязываютъ жилку къ буделияу.



Угриный хвостъ (для ловли щукъ н лососей). Угри кла-
ді"тся сначала на % — '& нед ли въ еоль, чтобы придать кож
синеватый отливъ и, главное, б&льшую кр поеть; заі мъ отма-
чяваютъ угрячасоиъ 10—15 въ вод , отр зываютъ поларшина,—
причеяъ отр занный кусокъ долженъ непрён нно оканчиватьсл
хвостомъ,—ныр зываютъ сверху еще на дюймъ мяеа, просу-
скають въ мясо крюкъ такъ, птобы онъ слегка высовывался,

Хвосгь плотичви (вззи нъ угря).

и све{іху заігшваютъ, аавязываютъ или затягиваюгь шкурку.
Для ловли щукъ достаточно куска хаоста въ V' аршина дливы.
Хвостъ 5Трн прекрасно вертятся, долго держнтся и, въ чнсл
«конеервнрованннхъ» живцовъ, безспорво занимаетъ первіге

Т
гКивци, т. е. шивая рыба, насаживаются различно. Крютекъ

прод вается: а) сквозь об г\-5ы, б) еквозь нижнюю губу и
ішздрю, в) сквозь няжнюю губу и глаз-ь {у маленькихт, рыйъ),
г) воперекгь спяны, подъ сниннымъ перомъ, д) вдоль спинного
п.тавнижа, и е) иосредетвомъ двойнаго крючка, пропущеппаго
ебожу, причемъ гугь выщ-щеиъ изъ спинки. Движенія живца
должвы быть ограничены язв сткыэгь ііаіано>гь; поэтому при-
ц пляется съ одаой стороны довольно тяжелое' г])узило, а еъ



другой — солидный іюллавокъ, въ ро#і; пробочнаго буйка. Въ
внду того, чтобы живещ» не закрутнлъ лесы, необходиао пере-

Плавнаковая ііасадка

• иежать но^йпдокъ н сколькими караоинамп. находящиыиея другъ
оть друга в-ь разстояпіи иолуаршина.



Противъ ыаеадки за губу им ется в еское возражевіе: при
такой насадк , жявеі ь часто либо саігь срывается, либо отры-
равтся рыбой (если схватигь прикавку небольшой хищникъ, не-
вм ющій ВОЗІШШИІСГИ лроглотить жиаца сразу). При прокод
спины сл дуеть изб гать повредить спианой хребеть.

Продольный проколъ пришособленъ къ тихой вод , апопе-
речный— къ сильноиу тсченію.

Нсвостью являются існасточки» съ булавкой; булавка эта
отогнута коапомъ къ хвосту кргочка или якоря, такъ что на-
садку щивца или чсрвсй произшдить можно быстро и лсгко.

И р и к о р м к а.

По роду оищя, рыбы д лятея на хищныхъ и некищныхъ;
но большансгво изъ нихъ—животныя вееядныя. Обонлніе раз-
вито у авхъ вастолько, что рыбы издали чуюгь вііякую сильно
пахучую добычу (напр : Аза іое(;і<іа — чертовіУкало), и быстро



разб гаются, если еъ какомъ-либо м ст вакидать ненавистнаго
для нлхъ зелья—толченаго иссопу Шуззориа ойісіпаііз). Посл д-
нее иногда д лаютъ съ т ыъ, чтобы выгнать рыбу изъ такого
м ета, гд , во какой-либо причин , ловить ее неудобно, а во-
дится—много.

Люди недоброеов стные пряб гають иногда къ окормюь или
отрав , чтобы наловнть дибычу безъ труда, побольше я поско-
р е. Отрава яаключается въ ауеочкахъ хл бнаго иякиша, си -
шаннаго съ известью, целибухой (^пх огаіеа), муміей, волчьей
ягодой, льняпымъ и конойлянымъ еокомъ, дурианомъ, таба-
коаъ, кувлсваномъ и т. д. Отъ этой отравы—строго запрещен-
ЕОЙ въ Гериавіи, Австріи и Франціи — рыба либо заеыпаетъ,
либо на время «дур егь», т. е. сначала бросается во вс сто-
роыы, а тамъ выплываеть въ соетояніи безтувственности.

Прикормка заключается въ томъ, что рыбъ имснно «пря-
кармливаютъ» къ изв стному м сту, еаибол е удобвому дла-
уженья. яПрикормка—великое д ло»,говоритъ Аксаковъ, и онъ,
д йствительно, правъ: рыба привыкаегь находять ва изв стномъ
м етв готовую и обильную пищу, и «вриваживается» къ нему
такъ, что уловъ, при этихъ условізйъ, бываетъ обиленъ даже
въ такое время года, когда клевъ везд плохъ, и въ гакихъ
м стахт., ГДІІ, до этого, рыбы водилоеь мало

Прикормка бываетъ двух-ь родовъ: донная или постохнжя,
и нашпная или врешнная.

Донная прикормка оаускается за нед лю или хоть за сутки
до лова; наеыпная бросается горстями по утрамъ, по вечерамъ
и, щепотками, во время самаго лова; поел днее—потом^', дто,
бросая больше, рыбу можно и накормить, такъ что она насы-
тится и, не поблагодаривъ за угощенье, уйдеть во свояси ЛЛЙ
побрезгаегь вриианкоё.

Доняая прикормка должна быть, д<> изв стной стеиевнг,
ограждена отт, немедленнаго расхвщенія: рыбъ ел дуетъ прн-
кармливать, а не кормить, и притомъ возмошно большее число,
а отнюдь не пару обжоръ Поэтому необходимо: 1) бросать при-
кормку не въ одномъ, а въ н сколькнхъ и стахъ, такъ что-бы,
объудивъ одно и сто, перейтв на другое; 1) точно зам тнть
м сто пракормки; 3) не бросать лишеяго корма, чтобы н пе-
рекормить рыбы; -I) прсдохранить донную прикормку огь хв>
щенія сразу.

Падаль—для соиовъ—ііривязывается къ веревк , но неяио-
в рно быстро расгищается раками.

Г.шнянш шары, ем шанные съ отрубями, личинками, чер-
вямя, р занымъ жясомъ, хл бныии зеряами, солодомъ, пивно*



ьь
гущей, варснымъ картофелеыъ, икрой и т. д., опускаются въ
такихъ м стахъ, гд течеиіе очеш, быетро. Шары зти—иногда
величиной еъ челов ческую голову.

М шокт, изъ р дкой холстиеы (р динки, серпяпки яли де-
рюги), крудной канвы или изъ рогожи яаполняется варевыми
зерпами, бобами, чечевицей, горохомъ, спекшей^я кровью (съ
бойни), рубленымъ иясомъ или рыГюй, червями, личинками,
и т. д. — завязывается, протыкается въ н сколькяхъ м стахъ
крупными гвоздями, прикрФпляется къ веревк и бросается
на желаемое м сто, для обозваченія котораго къ м шку при-
вязываютъ буекъ, состоящій изъ нитки и иробки; есди-же тре-
буется надобность ігерем ниті. м сто прикормки, то, вм сто
нитки, привязьшаютъ кр*пкую емолеиую бечсву, а вм сто
пробки — кусокъ дерева или бутылку. Маоііе не д лаютъ
буйка, а прячуть коыецъ ізеревки на берегу.

Бм сто м шка нер дко уяотребляеті-я дырявая корзина, по
возможности—плетеная; корзину уснащиваютъ каынемъ и, в-ь
вид крыпгки, покрьшаюгь рогожей, приьязанеой веровками и
ііродыравлевной гвоздяъш.

Катышки: а) отруби или овсяная мука поджариваются на
сковород , см шиваются сь ііатокой ті екатываютея ор шкани;
6) бобы {іазмачиваются, втеченіе полусутокъ, в-ь вод , пере-
вариваются съ ыедоиъ и толченыыъ мускатвымъ ор хомъ и
сісатываются въ вид крупныхъ горошияокъ или малбнькнхъ
пуль (спеціально для карасей и карішвъ); в) толченый голланд-
скій сыр-ь см шиваетря съ оливковымт. {прованекимъ) маелоы.ъ,
краснымъ влномъ н н сколькими каплямп розоваго масла {для
подуета, леща, плотвы, вариа и т. д.); г) мякишъ св жаго
хл ба см шивается съ ыедомъ и небольшимъ количествомъ
чсртова кала (для плотвы и ельца); д) -;з ямясной эіука»
(рештісап) или высугаеннаго, мелко истертаго порошка жаре-
ной говядины, еъ прии сью V» хл бной муки и псболыпого
количеетва воды- скатывается въ пгарики.

Рибный паштетъ: всякаго рода рыбу и н сколько раковъ
крошагь с чкой на мелкіе куски и разбрасываюгь приманку
ложкой (преимущеетвенно для морского окуня).

Цршорплый ржапой %тбъ съ конопляныиъ масломъ или
сыромъ бросается дяя приманки нехищныхъ рыбъ.

Прикормкой для мпрены, служагь тысячи полторы червей,
ночтя за сутки (за 20 чаеовъ) до уженья; или IV* фунта сыру,
разр заннаго на кусочки, за 30 часовъ до лова. Остатки товл&-
наго сала елужатъ очеаь лакомой, во сляшкомъ сытной при-
мапкой, а ноэтому для прлкормки не годятся.



Чтобы спустить ц льнызгь шшомъ мелкую приланку (въ
крошкакъ или въ порошк ), удобн е и нрактичн е всего упо-'
треблять корлушку. Кормущкаэтапоходить ва колоколъ, снизу
ириісрытый подвиншымъ дномъ, ходлщииъ на шарнир я им ю-
щимъ выдающуюся съ боку застеажу; бока продыравлеяы. Бъ
середину кладугь цриманку; злстежка иад вается на ирямой
крюкт., лриняЯаяный къ веривк , идущей сквозьушко прибора
и придррживаемой рукой. Какъ только колоколъ епустится до
два, то крючокт. отсЕаквваетъ и зац пляется за ушко, Веревку
тянутъ кверху, кояоколъ всплываетъ, а примаяка остается на
ы ст- .

;ориупп

Окладная кормушш барона Черкасова им егь видъ склад-
вой пасхальницы; д йетвуетъ такъ-же, какъ ооыкиов аная ко~
нусообразная корлрпка, но отличается т ыъ, что зааияаетъ
м ста нв бол е, ч мъ простой портевгаръ.

Употребляются к.ормушки и другого типа: деревянный, каучу-
ковыа, жестяной, м дный, евинцовый или оловяняый цялиндръ,
сяабженный тяжелою, но легяо отсвакиваюідею крышкою, пм етъ
по петл на дн и на крышк . 05 петли связаны другъ сь
другоігь доводыго длннною отбойкой. Кром того, аъ крышк
прнвязана веревка, конещ. которой находится въ рук рыбака.
Цилиндръ наиолняютъ прикормкой (варевымъ горохомъ), заіц--
пориваютъ я опускаютъ на дио. Зат зіъ дсргають за веревку,
крыціка отскаквваетъ, цилиндръ оирокндывастся, ориманкап;і-



даетъ на дно, а приборъ вытаскйвается. Этютъ ііриборъ далеко
ое такъ удобевъ, какъ иервые два.

Естественной—хотя всоле случайной—прикормкой сду-
жятъ отребье. и отбросъ, падаюшіе съ мельни^ной плчтвны илк
сквозь иолъ водявой мельницы: отруби, зерна, мучыой соръ
образуютъ постоявную и обильігуго прнманку для-веякаго рода
рыбы, хотя иіцутъ ее только нехиіцныя;но хищнгош стремятсл
за нехищникамл, такъ что гд одни, тамъ и другіе.

Самое удобное время д.гя пртюрмш — раеняя весна: прк-
роднаго корма для нехищниковъ еще е тъ, голодуха иолеая,—
а тутъ готовый и накрытый столъ. Прв этихъ условіяхъ рыба
такъ привыкнетъ къ и сту, что етанетъ вав щать его дажо
въ то время, когда кормъ для оея пашслся 6ы и въ другомъ
м ет .

Иокусство уженья.

Рыболовство, подобно каждсму промыслу, оеновывается на
двухъ началахъ: ЗНЙНІИ И искусств-6. Оба этн начала—т. е.
тсорія и прагстика — свсдены подъ одно общее вашіенованіе
«ум ньс» ы какъ-бы слнты въ одно ц лое; а мсаду т мъ су-
іцествуеть р зкая граница, уничтоиить или перешагнуть кото-
рую возмо^кно только цри наличности третьяго условія^шнетин-
кта или счастья. Случаотся, что, на основанія теоретическихъ
данныхъ, все сД'Ь.іано, чтобы получвть быстрый уловъ, — а
добычи все-таки н т ь кикъ н тт.; тогда какъ у другого ры-
бака, тутъ-же рядомъ, рыба клюегь какъ нельзя лучгас, хотн
и удочка плоха, и наживка несвоеарсменна, п рыбакъ ееіті .ть.
Это—д ло удалК- Но случается, что рыбаку что-то подеказы-
ваетъ остановиться иненыо таігь-то, а не въ какомъ-либо дру-
гомъ м сгЬ, и наживить т нъ-то, а не ч мъ-лнбо пныігь; —
и кяевъ выходить на диво.

Такъ какъ счастье и инстинктъ не иодлсжать аналызу, то
предоставныт. ихт. всец ло балооклм-ь. судьбн и займемся раз-
бороя7. т хъ условій, нри которыхъ, по теоріи в роятиости,
мыслимъ хорошій уловъ, если, сочетавъ иеяуеетво ео знаніеігь,
заручвтгься возможяо большимъ числомъ благопріятаыхъ шан-
СОБЪ, и предупредить всякаго рода неудачн, зависящія отъ за-
ран е оредусмотре&ныхт. случайностей или отъ м сгныхъ усло-
вій. Во всякомъ слуза , рыбакъ долженъ, поішмо саиообладанія



и тсрп нія, им ть крупный запасъ наблюдательяости, доходя-
щей до мельчайшихъ подробностей: иногда достаточно какого-
нибудь лустяка, чтобы уничтожить вс плоды долгой, терп -
ливой работы, тогда какъ, зная въ чеиъ суть, можно лкбо тот-
чась-ше иеправить б ду, лябо уб диться, что въ данномъ м егв
ждать пока, нечего, н что надо нскать ечастья далыпе, а не
настаивать на евоемъ и безъ толку тратить вреия. Такъ напр.
еели форель подплываегь къ вашей приманк и съ презр -
ніемъ отверкется отъ пея, то ясоо, что либо приманка худо
наживлена (илн, ес.ли это искуссгвенная мушка— шгохо сд -
лана), либо что приыанка ке по вкусу (в рн е:~не но сезову),
либо-же, наконецъ, что рыба еыта вли не раеположена къ клеву.
Сл довательна: нужно па первый разъ перем нить примаыку,
а на второй—«ерейти на другое м ето.

По большей части, удача или ееудача завлсиіъ огь прикормки,
лриманки, насадки, времени, и ста, методы, поде чки и, ді>
изв етной етедени~оть вытасквваеія.

Подс чка,
«Подс чкой» называется быстрое движеніе, производиаое

удилищемъ, для закр иленія крючка въ пасти рыбы. Движевіе
это, саио по себ , н представляетъ особаго затрудвенія: до-
статочпо слегка опустять конецъ удовьяи, описавъ маленькШ
полукругъ, отдернуть лесу въ сторону протявоположную той,
по направленію которой ощущается или указывді гся ноплав-
комъ «потяжка» рыбы. и притоы-ь всегда неиного вверхъ, такъ
что макушка описываеть полуоборогь. Главное условіе, въ дан-
помъ случа —то, чтобы не слишкомъ еильно дервуть за лесу:
требуется только вонзять крючекъ такъ, чтобы жало его впн-
лось въ ііасть; а длл этой ц ли, при оетромъ коец , доста-
точно неособенно сильнаго дввженія. Какъ только жало, зотя
немочго, вопьется въ живоо мясо, рыба нсмедленно дерестъ
«на утечку» и сама вонзнтъ въ себя крючекъ такъ глубоко,
что, безъ иглы, ея часто и не, отц чишь.

Но главная суть поде чки заключаетея нетолько въ ум -
нін дерауть за лееу, а въ точпомъ энапіи, когда подс чь.

Д ло въ томъ, что рыбы—смотря по пород Й по временн
тада—клюютъ различно: иньш заглотягь наживку, закроютъ
паеть и тотчаеъ-же выдлюнутъ првманку; другія слегка захва-
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тываютъ пажшвку и отилываютъ съ ней въ сторону; третьи
цроглатываюгь наживку ц лакоиъ, нотакъ тахо и осторожно»
что вотяжки не слыіпно и не видио; четвертыя жадно бро-
саются на добычу и заклевываюгъ ее тутъ-же; пятыя какъ-бы
нробуюгь иля шалятъ, н, нри мал йшей оплошности, вывле-
вываютъ наншвку. Сообразно еъ этимъ, веобходиыо цриноро-
виться къ клену, съ Г ІІЪ, чтобы подс чь вб время, т. е. либ»
срйчась-же, дри первомъ звак потлжки, либоі немного погодя,
когда рыба, отложивъ подозр пія, проглотить принаяку.

Общая—но ве безусловвая — прим та, отличающая клевъ
крупной рыбы оть клева мелкой, заключается въ томъ, что
крупная рыба тащитъ прнманку тихо ко дну, а мелкая—быстро
отллываетъ въ еторону.

Немедленнал подс чка необходила ири ловл уклейкн,
іілотвы, ельца, форели, харіуса, сига и др.; выдержанная под-
с чка—при ловл окуяя, ерша, каибалы, карпа, ливя, под^хта,
леща, язя, угря, лосося и др.

Относитвльно потяжки сл дуетъ зам тить, что еели рыба
«дорнегь» нли «рванетъа, то подс кать уже поздно: дсрганье
служить вризнакомъ, что рыба либо сама подс клась, либо
іюрвала важивку.

Для немедленной, но еикак.ъ не для выдершанной подс чки,
и оеобоняо при уженьи безъ поплавка, частс употребляють
механическій подсжатель, о котороиъ сказано въ отд л о
ясамолонахъ».

Л. Карръ сов туеть д лать водс чку всякій разъ, когда
ііримаыка вытаеЕИвастея вэъ воды для освид тельствованія
вли перем щенія, 3 именяо въ виду того, что, благодаря этой
«сл пой» иодс чк , не{гвдко [іопадаі&тсяврасіглохъ рыбы, загло-
тявшія приманку либо случайно, въ поел диій «оменть, лябо
такъ осторожео, что клевъ не обнаружялся потяжкой.

Изб гать ос чекъ и изучать клевъ можно только посред-
стволъ опыт», п то не вначе, какъ ири внимательяомъ наблю-
денін и знадагельноё енособностн сдерживатьея.

Выволакиваніе.

Выволакивавіе рыбы составляета песравненно бол с затруд-
нптельную зздачу, ч ыъ подс чка, и особевно для спортсмеяа,
употребляющаго для лова самую тонкую леі:у и самые мелкіе
крючки.



Неум лые, черезчуръ горячіе новички обыкновенно д -
лаютъ ту ошябку, что, подс кшн-рыбу. неиедлекяо стараются
выбросить ее ва берегъ. Всл дствіс этого у ни ь помннутно
случаются разлплнаго рода казусы самаго досаднаго евойства:
либо рыба сорвегся, либо леоа лоішетъ, либо удовье обломается,
лвбо, наконецъ, добыча уплыветъ въ норку али спрячется въ.
такое м сто, откуда ее ннкакъ ее выволокнуть.

ІІри вытаскиваніи каждой рыбы, крупной или аелкой, сл -
дуетъ им ть въ виду сл дующее: 1) прочна-ли «зас чкав, и
!і) достаточно-ли кр ика удочка, соразм рво съ тяжестью и
силой рыбы. Если зас чка «губная», т. е. если крючекъ за-
д лт. рыбу только аа губу, то она, во всякомъ случа , нена-
дежна, такъ что, всл дствіе черезчтръ сильнаго взмаха, губа
порвется, и добыча уйдегъ. Если рыба слипікпмъ сильна и тя-
желя въ сравненіи съ кр постью удочки, то она лнбо оборветъ
лесу, либо обломитъ удовье.

ІГоэтому, никогда не сл дуетъ сразу выбрасываш рыбу, а
необходимо сначала стараться чвывести» ее полегоньку. я,- если
.рыба меака, ирктявгуть ее поблнже, держа голову рыбы надъ
водои, чтобы даіь ей отчасти задохнухься и гвиъ ослабнть и,
наконев;ь, подсіічить е , т. е. спязу подхватить сачкомт».

Если асе рыба крупная (что немедленно оіщ-вдается по слл
еопротивленія), то приходитск утомить илл «уводить» (уходить)
ее. Посл днее достигается тйиъ, что рыбакъ постоянво пре-
пятствуетъ движеніямъ рыбы, пе давая ой возможеости обо-
рвать лесу или обломить удилище,

Еслн рыба черезчуръ крупна, то «отиускакггьгі лесу кли
ютдаютъ» ее, т. е. свиваюгь іглк сматываіотъ запасную часть
лесы к даютъ рыб больаіе яростора. Случаетея даже, что всю
удочку броеаютъ въ воду п ел дятъ за нсй съ лодки. Но, прн
первой возможности, лесу забираютъ обратно и сокращаютъ ее
до того, что добыча поиадаетъ въ районъ сачка. Водать рыбу
сл дуеть ваа кругахт,», заставляя ее опнеывать бол е или
мев е обширвые круги по радіусу лесы.

При этомъ иеобходи«о соблюдать сл дующія и ры предо-
сторошности:

1) Пока рыба в-ь вод , тяжесть ея не нграегь влкакой роли,
всл дствіе вліявія уд льнаго в са; сл доаательно. все сопротя-
вленіе еводится ЕЪ подскакиваны« добычи. Но к;іюь только
рыба выйдетъ изъ воды, то къ порывистымъ движеніяиъ ея
присоединяется еще абсолютиый в съ, такъ что леса, которая
въ состояніи парализвровать движенія шивотнаго, ко слишкоігь
слаба, чтобы выдержать значительвую тяжесть —необходимо



до.шна лоішуть. Кром тото, леса составляеі-ь продолженіе
удовья. причеагь переходоиъ отъ ручки кь леп слуаштъ гий-
кая, возможно прочггая макушка. Ноэтому главиыиъ орудіемъ
утомленія доджна елужить пружинчатость макушки, а не рука^
и рыбу сл дуегь «водить па кругахъ», вридерншвая ее на конц
удилища, отогнутаго назадъ черезъ плечо рыбака, но отнюдь.
не забирая лесу аъ руки.

І) Еоли рыба наетолько еильна, что нагнеть накушку к ъ
вод и вытянегь всго удотау въ ирямую лиыію, то опаеность.
для лееы—та-же, какъ бы рыбакъ держалъ лесу въ рукахъ, и
вся польза гибкой макушки исчезаегь. Тпгда необхвдамо лвб»
«отдать» лесу (т. е. выпуетпть чаеть запаса.ея), либо же, не-
им я заваса, бросить удочку въ вод;'.

3) Когда рыба утомлепа и подымается брюхоыъ кверху,
быотро гюдсачивайте ее, ао не сь голоеы, а съ хвоста—янач&

рыба, завид въ сачекъ, слособна рвапутьея еъ такою силой,
что какъ разъ уйдетъ из-ь-нодт. самаго носа. Поэтому, мвогі -
рыбаки, несмотря па полудохлое состояніе добычи,. аодлтъ ее
еіце н сколько вреиени у еамаго берега или борта; голову рыбы
нриподнииають и отводятъ, смотря по течевію, навраво яли
нал во; осторошно наводягь сачекъ и быстро кодхватываютъ.
кверху. Друі"іе же сеачагіа епускаютъ сачект- въ воду, наво-
дягь сверхъ него добычу, держа голову ея подт, водой. й осто-
рожно подхватываюгь рыбу соадя.

4) Дла вытаскивапія очень крупныхъ рыб-ь, и:ш прн ловл .
вт. сдльноыъ теченіи или въ гіхто ітроещихъ м стахъ, сачекъ
мея е удобеаъ, ч мъ баеоръ. Багры бывають разныхъ сортовъ;
иростые, складаые и составные. Ироетые багры состоятъ изъ
большого крюка—иногда гладкаго, иногда съзазубриной—при-
д ланпаго кт> КОНЦІ* простой далки; у окладяыхъ багровъ ігалки
состоягь взъ складиыхъ кол аъ, ВІОДЯЩНГЬ другъ въ друга;
составные багрьт состоягъ даъ двухъ частей: съ одной торчить.
крюкъ, а еъ другой — коса. Багоръ наводится, по утомленіи
рыбьг, съ хвоста, быстро подаватываетъ добычу яа шайры илн



подъ брюхо, п ИОЗЗІОЖЕО проворно вытаскпвается ЕШ бортх ИЛЙ
на берегъ.

Сачки бываютъ двугъ конструкцій: «ростые и ск."іадвые.
ІІроегые походятъ на іірочную с тку д-тя ловли бабочекъ, а
«кладные стоятъ иэт, неталличеекаго ободка, вд таго въ верх-
нія петли с тки и складывающагося вадвос поерсдетвоиъ шар-
вира. Форма сачка—сердцеобразная; свободяые концы втыка-
ются въ верхушку особой рукоятки. Бъ собранноігь и стожен-
вожь вчд сочекъ походитъ на свиреутый флагь. С тка, по
ЙальшеЛ чаети, сд лака кзъ шелка, прппктііппаго—ради не-

промокаемостй—г;ттаперчевой настикой; обручп—г-тальные нли
гуггаперчеаые.

Отаосительно угготреблеяія сачковъ, Еорне указываетъ на
необходймость пріобр сть, посредствомъ упражненія, никоторый
навыкъ, такъ какъ ііриходится совм стяо д йствовать об яик
рукамн: л вая держитъ удочку, а правая унравляеть сач-
кожъ.

Иногда удается выц^-ть снльно уставшую рыёу арогто ру-
кой, ііодхвативъ ее за жабры; но для этого требуется иного

ловкости и осторожности.
Во всякомъ же случа , выикмать рыбу удочкой—а пе ру-

«ой, сачкомъ пла багромъ—можво тодько въ томъ случа ,



когда рыба пжчодько мала, что ни крючокъ, ки поводокъ',
ни леса, ви удовь ни въ кзкомъ случа ке могутъ пострадать
от-ь в еа или самозаіцяты добычи.

Поёманную рьгбу держатъ либо въ сажалкахъ иля круж-
кахъ — особаго рода с ткахъ, на половвну опущенныхъ въво-
ду,—либо въ деревяниыхъ спдтхъ, сколочены.хъ шь досокъ
въ форм пасхальниды и пробуравлен&ых-ь оо вс хъ еторонъ;
ли(5о, наконец-ь, нанизывають ахх на веревкн, пропущенныя

черезъ жабры въ пзсть. По-
сл дній сііособч. т мъ нехо-
ропть, что многія рыбы прк
этомъ «засьшають».

Для перенесевія добычи
домой очень удобны особаго
рода корзинки: прямыя и
косыя; ш крышк аахо-
дится отверстіе, какъ въ
коиилк , для опуеканія до-

К о р з и н к а . бычи; корзинку носятъ че-
резъ пл^чо, на боку илн за

СПЙНОЙ. Ееть, какъ помянуто выше. особыя корзкаки, годяідаяся
Й подъ еид нье.

Ж е т о д ы.

Методой (или, неправильно: методолъ) ужііаья назьівается
выЗорт, спеціальеаго орудія ловлп, ориноровлекааго кт, дан-
ному м сту а времени, и, вм сх ъ т мъ, ум ніе обращаться
еъ этииъ орудіемъ.

Иахлыстъ ироизводктся гюсредстномъ верховодной или
накидной удочки. Это самый трудвый, но и еа&ый благодар-
ный спосо&ь ЛОВЛЕ въ чистой вод . Затруднеяіе заключается
въ тоиъ, что въ чнстой вод рыба легче зам чаегь рыбака, а
выгода—въ томъ, что примапка видігЬе. На этомъ основаніи
сл дуетъ соблщдать ол дугоіяее: аівыбярать возможно тонкую,
ко прочную лесу, съ ирозрачнымъ иоводкоиъ; 6) изб гать упо-
требленів яркихъ цв тот.: в) не стоять на одяомъ м огЬ, а
тихо идти по бсрегу, по ианравленію противоположиою* кь те-
ченію; г) производить КЭІСЬ можао м н̂ Ье шула; д) самимгдср-
жаиьса вавгь мижно дальпіе отъ воды: е) ловнть противъ тече-



яія, т. е. забрасывать наживку ве попер къ р ки и не внизъ
по теченію, а веерхъ, я сазюму стоять н сколько пижс, такъ
чтобы приманка водплывала къ рыбаку; ж) нушку ел дуетъ
забрасывать такъ и жно, чтобы она, по возиожности, им ла
ве двлженія и «алюры» жнвого нас ашаго; з) макущку удочки
ипкогда не сл дуегь гауекать въ воду, а держать ое такъ,
чтобы удовье образовало съ поверхаостью ВОДЬІ уголъ въ 45°;
и) л«!са долаша быть ыатянута какъ можно плотн е, и только
малевькій кусочскъ ея можегь находитьгя въ вод ; і) ісушку
яадо слегка австря^путь». яат згь тутъ же пачать потяхоньку
првподымать конецъ удовья, потом-ь быстро отбросить мітпку
иазадъ и забросить ее скова.

Лесад^лаетса взъ трехть частей: щщть—обыкновенно шелко-
вый—еост»ятъ взъ трехъ ндтей, верхняя часть подлеека—изъ
двухъ жилокъ, а аоводокъ—изъ одной жялкв. Вс три части
соеднняются англійекимъ узломъ, Длава лесы—отъ 60 до 90
фугь; длияа удовьяотъіа до 15 футь. Удовье снабжено коль-
памч и катупшой. Ддігаа поводка доходпгь до 6 фугь.

Удовьс должно быть не слишкчм-ь гнутко. Къ буделину
прикр плено тря яушкн: первая, саиая большая прикр пляется
къ ковцу поводка; другія дв , аначительно мсньшвхъ рази -
ровъ, аривязаны кт» «спаЙЕ », т. е, къ тоиу и сту, гд одно-
жяльный будеяшъ прикр плевъ къ двужнльной чаети.

Вросалье исполняется сл дующкн^ образомъ: удовье дер-
жать иравою рукой почти отв сно, еъ легвииъ отклономъ
аа-л во. Держать нужно отнюдь не кр пко, а такъ-же сво-
бодно как-ь флёрегь: ч мъ меньше употребляотся си.ім, т нъ
удачн е метавіе; такт. что необходимо узнать требуеиый ии-
яимтмъ. Л вою рукой захватываюгь «окоеечную» мушку, дер-
иса ее между болышгаъ и указательвьшъ пальцемъ. Зат ъ
віаструниваютъ (натягиваютъ) лесу, опускають мушку в, въ
тогь-не моменгь, опйсываютъ удовьемъ дугу съ д ва на-нраво,
такъ что ыушка залетаетъ виередъ. Какъ только муигка доле-
тигь.до кине наго иред ла лесьг, удовье елегка встряхивается
коротенькой оте чкой на-л во, такъ что мушка падаегь на
воду какъ-бы елетая путкомъ. Весь усп хъ ловли зависитъ
оть того, какъ падаетъ иугака. Работа руки ііря забрасшаніи
должна ограничйватсея двяженіезгь передней частя (огь кисти
до лоятя); двнженіе это ближе вс го подходнп. къ тоиу, ко-
торое приходится исоолнять, если дливнызгь бичомъ или кну-
тозеь хотягь хлеетнуть по отдаленному предиету, яли будто
требуется метяуть яблоко, нясаженнда на кончикъ длинной
орясннЫ. Двпженіе это изучается сначала на короткой лес ,



безъ крючка; зат мъ лееу постепенно удлинняють, выбирая
ТОЧЕП заброса все дальше а дальше огь берегп. Крайній пре-
д лъ, достигнутыЙ ввртуозаэш, доходигь до Г> сажееъ. Однпиъ
изъ главныхъ условій забраеыванія мугакя должно быть ум -
ніе изб гать гцелтнія оть отгяжки на-л во: доетигается это
т мъ, что оттяжау д лаютъ не ен гна и только тогда, когда вся
леса, арн заброс , вытянется въ струнку. Забрасывані*; зна-
чительно облеггаегся в тролъ; но удобн е весго забрасывать
еъ моета, есла дуеть в терокъ протпвт. теченія: тогда ннка-
кихъ дальн йшихъ уловокъ, кром иетанія впередъ, ве тре-
буется.

Забрашвать нужно сначала около берега, а тамт. ааходить
все дадьше п далыпе къ середип ; есля-же вапинать сраау
съ далыгахъ тпчекъ, то легко раепугать рыбу, находззцуюся
вб;іиаи.

Подс кать вадо немедлоено: чгЬгь жпв ет т мъ лучше.
Поплавка при этой ловл не полагается; подс кать надо по
иервой натяжк . Впрочемъ, иодс чка при этой ловл , по боль-
шей части, происзсодигь безъ затрудненій: рыба съ иалету бро-
сается на «добычу», часто такъ йыстро, что някакой рыбакъ
ое въ состоявіи уловпть момеета подс чка,—и сама зае кается
яа крючокъ. Для цодс чип отъ рукп достаточш небольшого
движенія рукояткой, причемъ мааушка долаша отдергивать лесу
по теченію.

Добычлввость улова зависитъ—іьікъ уже еказано выше—
отъ прозрачЕости поводка, огъ граціозіюй легкоети «<:лёта»
млгшки я огь возможной неввдимоетн рыбака; во, кроц того,
нео ходимо ям ть ІГІ, виду еще сд дунщее:

а) Выгодн е всего для улова, если поверхность воды по-
дернута значительной [іябизной іэгь БОЛИВНІЯ, течеаія или
в тра.

б) Лучшій в теръ—проіивъ тсченія к, во всякоыъ елуча ,
за спиной рыбака.

в) Какъ только рыбаЕсъ зам тятъ крупную рыбу, то онъ
эабрашваегь зауюку аршнна на два вшие того м ста, гд дер-
жится нам чаниая добыча, тааъ что мушка подплываеть къ
рыб ; а такъ какъ рыба стоптъ головой протпвъ течеяія, то
она вид да какъ слет ла ыушка и, во всякоиъ случа , зам -
тила добычу, ЙО не могла зам тить охотника, стоящаго далеко
кнже хвоета ея.

г) "Искусствекнуіо муаіку—въ подражааіе живой—ел дуетъ
н тянуть по вод , но свускать по теченію, а иногда заста-
влять «плясать», т. е. переирыгпвать оъ м ста на м сто. Во



всякомъ случа , полезно закндывать ыуіпку какъ можнО чащс,
потому что рыба охотн е всего клюсть ее на лету.

д) Иногда полезно иогружать мушку до изв стной глубпны,
а ипогда необходимо спускать ее до того легко, что, передъ
каждымт. забросоыъ, нужно просушить мушгсу, а для этой гц -
ли—н сколько разъ поиахать ею въ воздух .

е) При очень сильноиъ течеиіи, доаевол приходится удить
впизъ по теченію,—иначе мушка принлывегь такъ быетро,
что толку для ховли—аикакого. Цоэтому забросъ д лается по-
перекъ р ки; десы отдаютъ какъ можно больше, чтобы захва-
тить возможно большее пространство, отплытіе м>-шки регулн-
рутать спусканіеігь мааушкв удовья; муоіку заставллюі-ь либо
нрыгать, лйбо тихі» поі^ружатьея, чаще же веего ведутъ ее зиг-
загомъ, то првсоднимая, то опуекая иакушку. Какъ только
леса до того яатянута, что иакушка ужо ие пграетъ никавой
ролн, тогда выдергиваютъ иушву и закндываюп. заново.

Уженье на жявую мушку иля на какую либо друтую -іег-
кую црнманку совершается такгь же, какъ на иекусствевную
мушку, но толыю оеторожн е, такъ какъ нажввка н жв е: оть
чаетаію иля слишкомъ дальнаго забрасыванія. легкая нажявка
часто оіскакиваетъ. Уженье нротявъ теченія тутъ положи-
тедьно необходішо. Ловятъ обыкаовенно б«з-ь гі»узила, за ис-
ключекіемъ т къ случаевъ, когда лпбо в теръ одол ваеть, лябо
вода очень глубока.

Гокеиье съ налета производитсп посредствомъ длинной, но
ІЧ НЬ легкой удочки, снабженной четырьмя или пятью легонь
киии крючками, наіодящимися другъ оть друга на раастояшк
іііута и нажявлевпьши живыми мушкани, моіпкарой,коэявка и
буаашкаии, червячкамя н т. д. Яадъ саиой пришіэкой ококсч-
наг крютаа прикр пляетея дробанка Л» (і, а іголаршин вы
ше—маленькое голубиное нлн воронье перышко. Поилавка не
долагается; удочка востоякн» забраскваетая, тсаяеь только
поверхности воды, и въ большеаъ я.іи меныпемъ сопротавле-
вш, рщущаеиомъ рукою ярн веденш противъ теченія, вказы-
ваетея потянка добычи. Этагъ способъ уженья требгетъ ое
ирестанной насадкн н, йром того, цоминутнаго выкидыванія
пршшрмкя, въ внд щепотокъ отрубей, червяковъ съ лошади-
ныиъ пометоиъ, растертых-ь въ цорошокъ катышковъ пзт. т -
^та н лызявого с мсаи, и т. д.

Самый н жвый налетъ уаотреблізется—оеобеннэ для форе-
лей—вь т хъ случаяхъ, "когда поверхкость воды настолько
гладка, что ловяясъ вскусетвенноа мушкой немыслима. Этотъ
налотъ производнтся сл дующвмъ образомъ: выбираютъ самое



легкое и еамое длинное удилище (ардшн-ь до 9); новодоаъ' со-
стоитъ изъ шелковаго сырца, ааканчивающагося полуторо-
аршвнной жилкой. Крючекъ—веего одинъ—паживляется мухами,
нобылкаии, зкучками п т. д. Зат мъ становятся спнной про-
тнвъ в тра, и спускають лесу не нахлыстомъ, а силой
в тра, теченіеагь котораго лесу относип. какъ длинную лен-
іу и лодчерживаетъ ее надъ водою. Отъ рыбака зависитъ,
гд оиустить наживку на воду: стоигъ только приноровиться
къ скл упора и во время опуетдть макушку. Опускается-ше
нажавка, конечно, тамъ, гд заран е подм чвна добыча.

ГЕри соверигенномъ (5ез-
в трія, употребляютъ лееу
поворозв и заставляютъ у
ШЕуііПдясатьв на вод ; рыбі
налетаетъ яа мушку я за-
глатьшаетъ ее на лету.

Рм сто иушки нли пас -
коиаго употребляють — ирк
ддинныхть удочкахъ—шквца,
яоторый иногда снабжается
грузиломъ и поплавкоігь, что-
бы удержать его иа требуе-
ыой глубин .

Забраеываніе служнтъ
только для самыхъ легкихъ
удозекъ, наживленныгь жи-
выми али нскусствонными
мухами ялв личішкаш: но
при длинаой лес и тяшеломъ і-рузил употребляется мета-
нье, котарое, смотря по обетоятельстваиъ, производитсл съ
руки, сь рогаткв, съ палетки или сквозь кольца.

Мвтаніе <УЬ руш, Леса складывается на-эемь большящі кру-
гаш; поводокъ беругъ въ правую руку, удовье—въ л вую,
раскачиваютъ поводокъ и еь силою мечутъ его на требуемое
« сто. Если леса очень толста, а грузило значптельной тяже-
сти, то забираюгъ въ нравую руку не одппъ поводокъ. а почти
вс кругя лесы, и забрасываютъ такъ, какъ матросы бросаюгь
аконецъ» для закр пленія судна на берегу.

Метаніе еъ рогатки. Рогатки бывають двухъ родовъ: а)
плоекія, деревянньш, и б) закругленныя, стальиыя. Кром
того, рогулька жшегь им ть неравеые зубья: одинъ короче,
другоё длвнв е. Рукоятка им егь аршина два длины. Для ме-
танія, сначала сяладываютъ всю лесу на-земь; буделинъ вм ст

Гога



съ грузиломъ нав шиваютъ мешду рогъ: рукомтку беругь пра-
вою рукой, аачало подл ека—л вой, в, отметавті приманку,
схватывають удовье. Шсредствомъ этого іірігбора чстаеіе мпжно
довести до разстоянія слишкомъ 20 еаженъ.

Видоизм неніемъ рогатки елужптъ палепіка вли лопатка,
употребляемая въ Берлян . Состоитъ оиа азъ куска дерева въ
50 сантаметровъ длияы и І'Л сант. ьъ діазістр ; на одноиъ
конц —круглая ручка, всл остальная часть выдолблена, пря-
чемъ вьіеикі аашімдетъ 2 сінггиметра въ глубиау и въ шн-
рияу. В адъівается грузило в поплавокъ;
крючкн ж й к. тъ на отв сь, нд верхній край ло-
паткп; к в тыв гь правою рукой п, держа не въ го-
риэоят н заводятъ надъ правымъ плечоаъ.
Метаві р н ит редствомъ движенія передпей части
ружи (огь и и к )

Ме ек Леса навивается на катушку до
т гь в ръ к в \ляі кольца, на одящагося яа эіааушк
удовья а цъ поводка съ поплавколъ, грузн-
ломъ и ч к а и и я І взиахъ удовьемъ отброеить буде-
лвнъ, пому ааправлеиію, увлечетъ засо-
бою ле нв тетки іг протягивая еквозь кольцо.

Хо ць н дежн е Слесны, но .іовля на б>ьгу
требуе ну чх живую рыбу, — разв что на-
жіівка а гіъ ринаго хвоста, который сл дуетъ пред-
почесть р імъ ариманкамъ—какъ еетеетвен-
иьшъ, к н шъ—какъ скоро гребуетея ловвть
ХІШХНІІ уй іется съ кормы лодкп, которуіо—
поерсд * учше, таруеовъ, а иногда я на бук-
спр — т*ь р ів нія. Поводокъ состовтъ изъ баска
иліг пзъ н абженной тяжелымъ грузиломъ н
блесно я ЖЙВЦПМЪ. Особевно полезна «ло-

" жечна ля дочка иожеть быть и безъ блесны
или, и ржать еще н сколько крючечныхъ
важиво іу вм сто одной б говой удочки, упо-
требля во всс эт(» неудобно и еец леео-
образно.

Когда язобиліе водорослей р шательао не допуекаеть
уяевья ня нахлыетомъ. ии иалстомъ, нп забросомъ, ни зам -
томъ, нн на б гу, Н:Е на ходу, тогда црнб гаютъ къ окуневой
удочк . Окувевая удочка бываетъ двухт. родовъ: I) съ ЖИБ-
цомъ, ц 2) съ ігушкой; разнпца въ наживк , велячтіЕ , крюч-
кахъ и грузнл ,

Еелв удотаа еъ живцомъ, то употребляется тяжелое -іру-



зияо п (іольшой поалавокъ; поводокъ состонтъ пзъ баска ила
очснь кр пкой жилки. Рыб даюгь время хорошенько заглотигь
ваягавку. н тявугь иногда не раньше, какъ черезт. 5 минутъ.

Спещальный видъ этой удочки кредставляегъ «щучня> еь
мертвой рыбкой, для васадки которой слунсигь «подуетннаъ»
(ем. выше); Щ ЧЕЮ заставляют-ь «играть», опуская приманку
почти до саыаго дна и безпреетанно приподнимая ее кверху.
Уженьо начинають съ береговъ и ведутъ либо дал е къ се-
редаыіЁ, либо кверху или книзу,—но на одеомъ м стБ не стоятъ.
Какъ только щука заглотить добычу, тотчасъ-же он^ска-
ютъ аобольше лееы, отаюдь не аатягнвая удочки вгь свою сто-
роеу, Мнеутъ черезъ пять, круто подс кають, забирнюгь лесу
и начкяаютъ томять рыбу.

Окуневая удочка еъ мушвой, зервями, живымн лягушкамв
и т. д, служнтъ спортсменаміі преіпіущественыо для ^кустар-
ной» ловля. Лузшій сорть удочки для вустарной ловлн — но-
тизгэмъ съ катупгкой; ддина удовья—3,Й метра; леса должна
быть шелковая, нелакярованная и невосчезая; къ ковцу под-
леска прякр пляютъ тяжелую свннцовую пулю (илн иалень-
кую картеіь). нвже которой привязываютъ буделав1*. іссу на-
вертываіотъ на катупжу до того, что на самой макушк тор-
читъ толыеи грузяло еъ иоводкоиъ. Для ловли выбираіогь іт-
стий кусгь или лпственвигь, ростущій у воды и распуекаю-
щій вбтви надъ водой. Сюда отправляюгся въ л тній зяой —
часовъ съ 11) дня до 2 шполузни. Рьгба, прячась отъ жары,
идеть въ кусты. Рыбакт, подходять крадучись ісь нам чен-
яому >ГЕСІ7, наживляеть крючекъ и, безъ ш>"ма, пропускаетъ
макушку удочки сквдзь прогалянку въ лнств , илш проето,
взъ-за ствола; затвмъ, отдаетъ лесы насголько. чтобы на-
живка дошла до воды, при цервой-же потяжк быстро подс -
каегъ, Е безъ шуяа выводакиваетъ добычу на берегь.

Самую обыденную, самую, такъ сказать, юм щанквшуюся
форму окуневой удочки иредставляетъ «наплаврая» удочка
т. е. удочка съ поплавкомъ.

Сігортсиены употребляютъ ее для ловлк рыбъ, дершащихся
ва дн н около даа—нанр.: весиянкк, подуста, плотвы, карва,
леща, густеры, ливя, пескаря и т. д. Въ виду этого, снатала
узнаютъ глубину, а зат нъ етавятъ поалавокх такъ, чтобы
наживка либо совс агь лсшала на дя , либо стояла почтн на
дн . «Диатёры» же съ однваковьшъ уси хомъ улотребляютъ
эту классаческую удочку для ловли пеструшекъ, колюшекъ и
лягушекъ—что Боженька ношлетъ!..

Наплавяая удочка, сь бубенчикомъ и мехавичеекимъ вод-
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Овупе ь буйеъ

с аателезиъ, ТУЬ количеств двадцати и бол е штукъ, клад тея
на бортъ лодкн или на особый родъ колодки. аазываемый в ъ
Верлин сАп&еіЬгеіЬ. а въ Англіи-—аІіеаСйкіип^; приборъ соето-
атъ ЙЗЪ двугь доеокъ, аршина по 3—4 длиаы, въ > дюйма или
оданъ дюймъ толщинн и 2 - 3 дюйма шврины; об доеки расио-
ложены тіараллельно, какъ продольные бока ящи^а—бсзъ дна и

крышки; въ одной до-
ск понаверчено дыръ,
а верхвій край другой
доски изі етъ сголько-жа
еоотв тствующнхъ полу-
круглыхъ выр зовъ. Об

лодк , доскя прикр плевы к ъ
стапгсу. Въ дырки вты-
каются рукояткп коро-
тенькихъ удовьевъ, ко-
хорыя находягь нторую
іочку опоры въ доск
съ выр зами. Такпжь
образомъ можно наста-
ііить рядомъ цгЬлую ба-
тарею удочекъ, и по пер-
вому звопку, тащить до-
бычу.

Спортсжны употреб-
ляютъ еаіглавную удоч-
ку для особаго рода
ужевья, пазываемаго
ъНеЪеп ипйЗепкеп» (под-
ниманіе и оаускаеіе).
Удочка—та же, какъ н
для кустарной ловли, по-
грузило — зпачителыго
мевыпе и расположено

Становъ для ііаи.іавныхъ удочекъ. ц а другомъ іі стЬ: въ
разстояніи V5 аршина

отъ крютаа. Поплавокъ д лаетея из"ь'легонькой трубочки, сав>
тим тра въ 1 Э—3 длиаы. Наживка состовгь изъ червей, жу-
яовъ, лягушатъ, личинокъ, кобылокъ, н всякаго рода искус-
ственныхъ мушекъ и личинокъ. Наживка онускается до дна,
а зат мъ переводитея съ м ста на м ето поередствомъ урыв-
таты ь прыжковъ и СКЭЧЕОВЪ. Для ловли харіуса это—лучшая
метода; идутъ па нес также: форель, окувь, плотвя, елецъ и т. д.
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Подпускъ состоиті. изъ кр икой лесы, въ которой—на раз-
етояніи '/» аршяна—навязано по короткону поводку съ на-
живленнымъ крючкоэгь. Большею -частью употребляется гря
поводка; но случаетея, что іірав шиваютъ ихъ ІІ до дюжины,
однако всегда такнмъ образомь, чтобы крючки никакъ не до-
ходили до сл дующаіч) конца и не могли другь съ другомъ
сц питься. Удовье—совс мъ коротееькій, ыеталлическій хлы-
стикъ на кр пкой ручк : леса—стычная, состоящая взъ ПОД-
леска и трехъ, четырехъ нли бол е «концовъ», т. е. кусковъ
ЖЯЛЕЯ нли струнки, съ одной сторовы завязанныхъ петлей, я
сложеннмхъ (илн «гпаянвыхъ») такямъ образомъ, что прямой
«хвостикъ» одного конца при-
вязываетея къ петл друтого. Г
петли вд ты коротеньаіе повод-
ки, называемые "Прив самн».
Длина канедаго вонца, безъ буде-
лина, приблиавтельно Ч' аршина
(30—40 саптиметровъ).

Къ самой нижЕгей петл при- Спл-Йкг

в шиваетея грузило: зат мъ
сл дуетъ первый подв сокъ, ло-
томъ—второй, третій и т. д. Лри
очень тлубокой ВОД яяи при Спайка концовг рыбацвииъ уаломъ
изобиліи аодорослей употреблн-
югь круииый поплавокъ; иначе же подс каютъ по потяжк иля
по бубенчику. Насаживаютъ, по болыпей части, живдовъ; ловягь
хящниковъ, н цреимущественно щукъ, судаковъ, окуней н т. д.

Доинал удочка состовть изт> очень длинной (саженъ до
1*2—13) шелковой лееы, по возможностн прочной; на ковц лесы
пом щается—кр пкая жвлка, свабжеевая проетьшъ крючкомъ
ргё 1 до 6 лимерикъ). Вт. лее , неподалеку оть буделина—два
узйлка, между которымн свободно скользнтъ свинцовое грузило,
въ вид миніатюрнаго боченка, вробуравленнаго вдоль оси.
Вм сто узелков-ь, защемляютъ также по крупной- дробинк .
Леса держитея яибо въ рук , либо на коротенькой рукоятк ,
какъ подиускъ. Наживляютъ на хищниковъ и па пехтцня-
ковъ, саіотря ио л сту; клююгь: дещи, валижы и вслкая: рыба,
держащаяся въ глубин . Тяжесть грузала должна быть сораз-
а рна с-ь іжлой теченія. Донная удочка заметаетея либо еъ
рогаткз, либо съ палетки, либо еъ руки: разъ она заброшева,
ее оставляютъ ъъ поко до т хъ поръ, пока не почуетея или
нс послышвтся клевъ, Ловъ на доиную удочку происходитъ,
по большой частн, ночью.



Саяоловы.

«Самоловаэія» называютея оеоОаго рода спасти илн цриборы,
посредствомъ которыхъ ловъ пронсходигь какъ бы автомати-
чески: рыба либо доде кается ловушкой, либо сала _ «вары-
вается» на крючекъ, либо, наконецъ, «глушитсяв, т. е." приво-
дится въ безчувственное состояніе посредствоиъ ударовъ ио
льду или всл дствіе сопрвкосновевія съ электродама батарен,
еъ ц пь которой включена сильная Румкорфова спираль.

Ударное глушеніе нроисходитъ сі дующимъ образоыъ:
зимою, когда вода покроетея не стишкомъ толстой корой льда,
выбнраютъ добычливое м-Ьсто—т. , такое, гд , по предполо-
іісеаіядъ, должно собраться значительное колачество ры5ы—и,
что есть мочи, хлояаютъ по льду СЕЛОПІНЫМИ ударами кр пкой
дубиньі и;іи прачечнаго валька; или же бьютъ траибовкой,
еостоящей изъ вебольшой, но довольно талстой доеки, прибитой
къ ковцу толетой рукоятки. Бсл дствіе-ли давлеыія, произво-
дямаго на рыбу отъ СЙЛЫ удара, йли же всл дствіе снлы звука,
неинов рео ясно я быстро проводимаго въ вод —рыба,.нахо-
ДКЩ;ІПС« КЪ ближайшеагь райов звуковыхъ волнъ, теряетъ
сознаніе и немедлевно выплываеть брюхомъ кверху. Чтобы
собрать ее̂  д лаются во льду прорубн, и добыча выбйраетея
рукаші нли сачками.

Лвтоматичешй •подаъкатель бываетъ двухъ родовъ: еъ
" подхватомъ и еь подс чкой.

Додхватъ состолть изъ выдважпыхъ крючковъ, располо-
женныхъ какъ іципцы; какъ только рыба потяеегь назкивку,
цщццы захлопываются, такъ что добыча зац пляетея нснітри
и снаружя; и ч мъ сильн^Ье рыба иечется, т мъ кр иче, ко-
нечно, вггиваетсл наружный нрюкъ.

Шдс катель—тотъ же подхватъ, ЕО еъ ловушаой: на- '
ружиыЙ нрюкъ ходитъ на пружие и взводится на задзржку.
Подс катель употребляется для ловли щукъ ЗКІІОЮ, ВЪ прору-
бяхъ. Снособъ употребяенія сл дующій: надъ прорубью ста-
ватся «козлы», т. е. три иа;іки, связаныыл віі ст однпмъ
коацоіігь и раздвйнутыя ст. другого, такъ что образуется тре-
ношинкъ, Коаяы Ер пко втыкаюта въ ледъ п ва ііерезязк
подв шнваютъ врогульку». Рогулька эта состолтъ изъ двухъ
сіюсшихся или связанныхъ ви ет сучксвъ, рладко выстру-
гаявыхъ и образующахъ уголъ, вершииа котораго прикр плена
къ стержпю (ца подобіе прописнаго У). На рогульку наматы-
ваетея, въ вид знака безконечности—т. е, цыфры 8 въ лежа-



чемъ иолошеніи ( с с ) —- кр пкая веревка, оканчивающаяея
етру.ннымъ ЦОБОДБОМ'Ь, кт> которому ііри кр плевъ іюде катель,

• наживленный живцомъ. Живца опускаютъ на желаемую глу-
биеу, а оетальную часть веревки кр чко дривязываютъ къ
одному изъ концовъ рогулыш; къ другоиу коЕцу прикр пляюгь
бубенчтткъ илд колокольчякъ. Рогулька привязана такъ, что
на в-всу можеть свободно раскачиватьея. Какъ только щука
захватигь шивца, задернка соскаЕиваетъ, крючекъ за дает^ь, а
зубья подквата сильно впиваются въ голову щукя. Щука, ко-
нечио, рванется въ еторону и заставитъ бубенчикъ зазвен ть,
что и послужптъ сигналомъ для рыбака. Яодобны. ъ подс ка-
телей можио ааставять сразу а сколько штукъ, а ловить—
ц лок компаніей.

Сущеетяуеть въ продаж-Ь сще одинъ
подс катель, изобр тенный ипженеръ-тех-
нологомъ г. Пушкаревьшт. и преизііще-
ственно лрим няемый при ловл безъ по-
плавка илн же при употреблеаіи еразу н -
сколькихъ удочекъ. Ставитс5і п ддеагь я
ночью. Этотъ подс катель соетоитъ изъ
«шнаппера», т. е. изъ оильно натяа)той
нружинки, пои щеецой въ приборчик ,
им ющемъ видъ крошечныхъ вытяжныхх
в совъ. Къ нижеелу-~выдвижноіг>г—кольцу
прикр пленазадержка, вь вид п;іастияки
на шарнир . Верхнее кодьцс - привязы- Автоматлчесяіа аодс -
ваетея ЕЪ подяееку, нижвее—кгь поводку. я&тель Прікаревя.
Когда задержка наведеоа, то достаточно
еебольшой потяжвя, чтобы слустить задержку и подс чь
рыбу.

Рогулька уиотііебляетсн таюке и л томъ, при ловл еа
жерлгщу, но съ тою разнкцей, что всревка не иривязывается
на азв егномъ разетояніи, сораза рсннэмъ съ кодомъ живца,
а защеиляется въ нар з али въ слегка расколотом-ъ ковцб
рогульки; двіщенія живца не должны Гіыть въ еостояніи вы-
таіцить веревяу изъ щели, ыо, при потяяск адуки, веревка
должна легко соскочпть и леса свободио отиатываться. Ро-
гулька првв шйвастся въ концу палкн, воткнутой въ берегь
или къ вавасшему надіі водой сучку дерева, ростущаго у бе-
рега. Веревку или тонкую отбо2ку сл дуетъ, до употребленія,
хорошевько слочить въ вод , до суха вытереть тряпкой, кр ііко
натявуть и нростнштъ: но лучсіс вссго — просмолить ее илн
натереть варомъ. Для поводка употребляется м дная витка,
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струна или отодрааная иолосагусинаго лера. Жерличный крю-
чекъ —- довольно крудныхъ разм ровъ; ии етъ три, а иногда
и четыре жала. Жерлица ставится на щуку и на б лвзну.

Кружокъ или поставушка употребляется въ стоячихъ во-
дахъ— прудахъ и оосрахъ — ви сто рогульки. Еружокъ им -
етъ видъ плоекаго деревявнаго круга, въ дюймъ алв полтора
толвдины, съ дырой по еереднн и съ внемкой или жолобонъ
на окружаости. Въ центръ втыкается падочка, выходящая на
Чг по одку сторону круга, и наг/в ~но друтую. Подлесокъ прикр п-

ляетоя къ жолобу в наматываетса настояько, чтобы оставалея
холько требуемый для жквцакон цъ. Затвмъзащеиляютъподле-
сокъ въ длинномъ конц палочкв, наікивлягогъ крючокъ и
спуекаютъ кружокъ въ воду, поставивъ его короткимъ концомъ
каизу. Когда щука ыюяеть лшвца, кружогь нагябаетея на
сторову, центръ тяшести изм няетея, верхній конецъ перстя-
гава гь нижній, приборъ опрокидываетея, веревка выекакиваеіъ
изъ щели, подлесокъ разкатьшается, и щука ухажпваетси такъ-жв,
какь была подс чена, т. е. автоматически.

Фшляндцы употребллютъ для шукъ сл дующій са.чолов-
ный снарядъ. Выбираютт, короткое, прочное, съ толстой ручкой,
удилище. Къ ручк прнвязываютъ рогульку, па которую наио-
танъ подлесокъ, сажени въ трн. Подлесокъ защемлается на-
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столько, чтобы живецъ не отходилъ отъ ручки дал е радіуса
въ 'I аршяна. Къ концу ручки привязывается бичевка, которою
обматываюгь, крестъ-на-крестъ, кирпичъ. Кирпичъ долженъ
лежать на дн и елужить якорямъ, а ручка— стоять прибли-
зительно въ середин глубины. Удилище, нритягиваемос квиэу
кирпичемъ и влекомое кверху уд льпымъ в соаъ, будегь на-
ходиться въ такомъ положееіи, что верхній ковеаъ его вн-
нужден-ь торчать иадъ водой. Поводокъ еостоить язъ м даой
проволоки. Крючекъ наживляють плотвой, насажевной подузд-
комт. или одиночвымъ м дяымъ крючкомъ, пропущеаньшъ че-
резъ пасть въ задній вроходъ. Вт> спвнку живца вставляется
булавка, загнутая крючкозгъ; къ головк приклзана нятка, дру-
гой конец-ь которой обмотанъ о хлыстъ удилища на такой д-лин ,
чтобы заставить живця тілавать только аа середшгв глубиньі.
ІЦука, заглотивъ нажнвку, обрываетъ пвтку в: свободно ходигь
по леё , свитой сь рогульки.

Пг/чекъ употреблается для ловли щукъ въоченьглубокихъ,
но ве проточныхъ водахъ. Пучекъ еостоитъ изъ связки сухого
тростника, вт> 1/> аршина длиною и 4 — 5 дюйма въ діаиетр :
оба конца перекручены м дной проволокой, Въ середину пучка
вставляется малевькая рогулька. Леса привязывается къ пуику
и обматываются вокругь него до т хъ порг, пока не оставется
коаецъ гребувмой длкны: конецъ этотъ защемля тся въ ро-
гулыс и опускается въ воду. Доводокъ состонгь пзъ жилкя,
волоеа ялн баска, и заканчивается двойными или тройными
крючками, еажнвленными жпвцами. ІТрн заглатываніи живца,
рыба срываетъ лесу азъ рогульки и отматываетъ ее. Пучекъ
не должеи-ь быть прйкр пленъ къ берегу, а плавать свободно
іго вод ; доетаюгь его съ лодки.

Пузырь служигь для той-же ц ли. Бараній или свиной пу-
зырь, окрашенный яркима краскаііи, привнзываютт. хвостомъ
къ рогульк , ваиатывають лесу, защемляютъ конедъ, наясвв-
ляють живцомъ и спускаютъ енарядъ въ воду, ва прокзволъ
судьбы. Пузырь елужитъ англачанамъ предметомъ для круп-
ныхъ пара: спускаютъ одеовреиенво н сколько пуаырей, и
выигрываетъ ставку тоть, на чей приборъ поиадется первая
щука.

Ловля карасей въ корзітк . Обыквовенную корзинку на-
полвяють камепьями, творогомъ и корками чернаго хл ба, к
обвязываютъ ее рогожей, но гакъ, чтобы рыба ігогла съ одного
конца кораинки понасть во внутрь. Къ этоиу концу привя-
зываютъ кр ггкую веревку, снабжевную поплавкоиъ или буй-
кояъ (лучше всего—закупорепной бутылкоЙ). Корзинку ОДІ'-



екаюгь на яочь на дяо пруда вли озера, неподалеку отъ бе-
рега. Радо утромъ вытаскиваютъ западню и, по возможности,
на лодку. Ви сто корзпны ыожно употреблять я простой ро-
гожеый куль, но съ т иъ, чтобы раетоііыритъ дно его посред-
ствомъ н сколькихъ лучинъ или палокъ, а отверстіе завязать
такъ. чтобы оно, когда нотребуется вынуть куль, затянулось
версвкой.

Лоеля на тъькву. Отъ зр лой тыквы отр зываютъ со сто-
роны, иротиіюположной хвостику, большой кругъ; зерна и во-
дяниетую лякоть выбрасываютъ, кр пкое мясо оставляютъ пе-
тронутымъ. Со сторопы хвостика продалбливаютъ дьгру, въ
которую всажвваютъ плотно сидящуто деревянную втулку. Къ
внутреанему коицу втуляи прявязывается коротенькая веревка,
а кт> ней — десятка два товкихъ поводковъ съ мелкими крюч-
ками, вотквутыяи въ мясо ТЫЕВЫ. НОВОДКЙ ДОЛНШЫ быть раз-
личпой длины й сид ть въ развыхъ ы стахъ, но яе выше
уроввя воды, доститаемаго погруженіемъ тыквы. Снаружи ири-
вязываются къ тыкв дв доіцечки, недозволяющія тыкв ,
плывущей лтулкой кверху, оогружатьея дал е одного вершка.
Зат мъ берутъ тяж лый камеиь яли п сколько киряичей, свя-
занныхъ ви ст , и обматываютъ этотъ «якорь» веревкой, на
конц которой оставляютъ іпирокую цетлю. Оквозь петлю цро-
пускаютъ длинную отбойку, отвозятъ якорь подальше отъ бе-
рега и оцускагогь его еа дно. Возвратившись оа бсрегъ, у ры-
бака въ рукахъ оба ковці веревки, проиущекной сквозь петлю
якоря. Тогда, прикр пивъ одиеъ конецъ къ куету, дереву иля
палк , вривязыванугь середину отбойки къ одной азъ доідечекъ
тыквы и тянугь за «ставочный» вонецх, прикр плепвый къ
берегу. Бытяснвая ставочаый конецъ, заставляють тыкву плыть
къ тому ігвсту, гд погруженъ якорь. Рыбы — карвы, головли
и т. д.—жадно бросаются на тыкву, поііадают-ъ ва крючект. и
заетавляютъ тыкву скльео колыхатьея. Тогда забяраютъ «вы-
тяжной» конецъ и отпускаютъ етавочный; тыква паоравляется
въ берегу, рыбу отц пляюгъ, крючки сеова втыкаюгь нъ мясо
тыквы, и опять отправляюгь ловушку за добычей. Втоть сію-
собъ ловля представ-шеть занятіе тахое, скромвое и благонрав-
йое, вполн достойное безобидной дупш отставаого тнтулярнаго
сов тника, съ иолной п нсіей, доброд тельной супругой, бога-
боязоовными чадаии и не слишкояъ заядльш-ь ревматйзмомъ.

Лов.ія угрей на штопальную иглу. І ь концу подлеежа,
аршиігь въ II) дляяьт, привяаыааютъ по середин болыпую
штопальную нголку; подлесокъ наматываюі-ь на катушку, а
на нглу иадішаютъ большого аемляного червяка таігь, чтобы



яголка вошла въ него почти д ликомъ. Хвостъ червлка дол-
женъ извиватьея, а нзъ головкн торчать только оетрый конецъ
иглы. Конецъ этотъ слегка втыкаютъ в-ь кончикъ орясиннаго
хлыста, аршина въ 4 ИЛЙ 5 длиаъг. Кат -шку берутъ въ л вую
руку, хлысть—въ вравую, и втыкаюта конеіі^ орясвны въ т
м ета, г ^ иодозр ваготъ присутствіе угрей. Какъ только уторь
заглотптъ наживку, вадо отлошить хлыстъ и, пемного иогодя,

Прнооръ для ловли угря на лотокъ вн-рстп н

тихо Питянуть за лесу. Игла ставсть угрю буквальво поперекъ.
горла, такъ что добыча не уйдеті.; но надобво терп ніе, что5ы
ВЫТЯНІ"ГЬ ее изъ яорки.

Ловля угрей ші лшшакъ гиерсши. Еонецъ шерстяного мотка
вд ваготь въ иголку, на которую нанизываютъ десятка два нли

т
трп аемланыхъ червей; складываютт. шерсіь продолговатыиъ
кольцомъ и перевязываютъ аотокъ по середия веревкой, ко-
торую ирикр цляютъ въ кр пкой лес , находящейся на конвтв
обыкновепнаго удилнща. Зат а ъ занасаютея горшкоігь еъ во-
дой и выбрасываюгь приманау. Какъ только угорь въ стся въ
иотокъ, натанаютъ его полегоньку и равном рно вытас-кивать,
стараясь обойтись безъ «рванья». Угорь, запутавшись зубаии
въ мотк , нв въ состоянів вырваться. Его вытаскиваютъ еач-
комъ, держагь на в су надъ горшкомъ, лыпі^гываюгь и опу-
скзютъ въ воду; а нотомъ снова закидываютъ лриманку. Вп



вреия миграціи угрей, ловъ этотъ бываетъ иногда весьма до-
бычливъ.

Ер-хгчня состоигъ нзъ воревки, толщиной съ гусиное перо,
длиной десятка въ три-четыре саженъ; одинъ конец прихр -
пленъ къ якорю, лежащему по оередив р ки или оаера, а
другой — къ колу, вбитому въ берегь. На разстояяіи каждой
сажееи или двухъ прввязана «пробка>, попросту — толстая
дощечка или «болвашегсъ» (обрубокъ пол на). По всему про-
тяженію крючни навязавы—на разсгояніи 5—6 вершковъ другь
отъ друга — ловодки еь саиыин острыии крючьяии, величияа
которыхъ зависитъ отъ нороды предиолагаеиой добычи. Крючні[
раскладываетея на неглубожомъ м стЬ и иритомъ такъ, чтобы
крючки доходили почти до дна. Рыба, плавая по дну, зад -
ваеть за крючекъ и, етараіісь нысвободктъся, аапутывается еще

Лотъ я

бол е. Крючпя уиотребляется для лова красной рыбы, но иногда
и на налимовъ.

Пер&шпъ іюхожъ на крючню, т веревка тоныгге .и значя-
тельно короче (ыебольше ІОсаженъ). Уцотребляетсядляуженья

Ъ глубокихъ м стахъ, то съ лодки, то съ бор га; сообразно
сь назвачевіеиъ изя нястся и устройство перемета,—а ииеняо;

а) Дяя ужеяья съ берега или для ночноя ставкн переметъ
привязываетея аъ обоихъ концовъ к-ь кольямъ, вбитымъ въ дао;
для ногруайнія перемета на требуемуто глубину, нрокр пляется
то е скольку пульолн свнацовыхъ свертковъ. Вл сто нрнкола
употребляются такжв два якоря (нля два камня), къ которымъ
привязываются концы бячев&и достаточной длины, чтобьі хва-
тать до новерхноств воды; къ концамълрквязывается по нробк
илк буйку, илв-же по СВЯЗБГБ тростника, чтобы удержать нере-
мегъ надъ дномъ; кояцы ш служагь ДЛЙ вытаскивааія при-
бора. Все аскусство ставить перемегь завлючается въ томъ,



чтобы расіюложить его параллеяьно со дномъ. Крючки нажи-
вляются сырой говядиной, печенкой, гольцами, лескарямв, ля-
гушкамя (для валнна), раковыыи шейками, кучами глистъ, сы-
рсмъ и т. д, Чтобы вытащить переметъ, отвязывають дальній
оть берега конецъ и .чабираютъ иереметъ осторожно, врючекъ
за крючколъ, въ лодку. располагая приборъ такимт. образомъ,
чтобы поводка не перепугалясь (лучже класть ихъ по порядку
на бортъ). Естата: перемитъ нуяіно снимать до разсв та, иваче
рыба—и особенно уіорь—уйдетъ.

б) При ставк нз середин р ки, иря значптельвой глу-
ОИЕ ЛЛК сальной быстрив , ставка перемета да два првкола
неудоЗна, а ипогда и просто певозможна; тогда довольствужтся
ТБЙЪ, что одпнъ (береговой) конецъ перелгета утвераадяютъ на

якор , а другой (наплаішой) конецъ сиускаюгь ио теченію. За-
кадывать п реметъ—неяьзя. ІСроігб ядоря, соетоящаго нзъ тя-
ікелаго кааня, зашитаго въ м шокъ,—на Ееремеп> нанизывается
н свояько грузилъ, достаточао легвихъ, чтобы не заточить пе-
ремета совершенно,. но и достаточно тяжелыхъ, чтобн протн-
вод йетвовать подъемаой сил теченія. К.ъ якорю црнвязы-
вается кр пкая бнчева, назЕ.[ваемая «попустомъ», елужащая
для вьггаскиванія пріібора.

в) При уженьи «па часокгь>—т. е. когда иеремегь ставится
не на долгое время, а на короткій промежутокъ п закидывается
но в скольку разъ — употреблаюта мсторожау», т. е. короткій
хлыстъ съ бубекчикоиъ. Сторожка прикр пляетея аъ берегу
иля борту, н привязывается къ коецу попуста. Сильнан ші-
тажка ііриподнимртъ якорь и заставитъ звонить сторожку. Но
чтобы лодка, раекачнваяеь отъ волнъ, не д лала фальшнвой



тревога, необходямо закр ігвть ее ва врикол идн упереть но-
сомъ къ берегу.

Этвми тремя рааеовидностямл перенегь далеко не ограни-
чивается: его д лаютъ и ст. пробкали, п еъ буйками, и съ
крыльями, и съ запускомъ, п съ ПОДВИЖЕЫЫИ якорями н т. д.,
смотря ио ы сту, временв, пород , и, отчаети, обычаю. Но
вс эти ранновидности, въ сущностн. еводятея къ одному и
тому-же еачалу: вытянуть въ вод , параллельно еъ дномъ,
веревку, къ которой привязаны нажив,ісеные поводка; а загЬмъ,
какъ она расположена: вші37г-ли по течеоіго илл поперекъ р кв,
стоитъ-ли она на мертвомъ ирикол и:ін'ялывегь иа «ігомо-
чахъ», забврается-ли полустоит. или съ наплавного конца,
свабжена-лн она еторожкой нли п тъ—все это д ло м стпыхъ
условій или личныхъ уб жденій.

ПОИШЙО вышепоименованЕьгхъ сашолововъ существуета езце
немало друтихъ П])Иборовъ, употребляемыкъ рыбопроііытен-
никами; по дальн йшее описавіс таковылъ 5ыло-бы почтя
безц льно.

П о г « д п.
Ч мъ воадух-ь легчк, суше и хо.тодн е, т мъ рыба глубже

прячется въ вод ; когда воздухъ тепелъ н влаженъ, рыба дер-
житея на поверхности. Тавнмъ образоігь баро-терло-гигрометръ
можетъ давать рыбаку довольно в риыя указавія, стоитъ-ли
выходить ва промыселъ, или е гь.

Другимъ указателемъ служнть флюгеръ: с верный, с веро-
западный, с зеро-восточвый п восточный в теръ—лябо холо-
денъ, либо сухъ, смотря по врекени года; ври этомъ течееіи
воздуха рыба уходить в-ь глубокую стремвиву или прячется
въ норкахъ, ямахъ и водоросляхъ, и выходитъ оттуда только
ночью, Это вліяніе е вернаго в тра объясняется ве холодомъ,
а отсутствіемъ, на поверхности воды, мелкой добычи—мошекъ,
мухъ и т. д., которая въ хододаос время аі>ячется, а при лег-
ЕОІГЬ воздух —ЕЫСОКО ноднимается надъ водой, такъ что рыб
ее ве достать. ТТоэтому, рыба, не находя добычи на поверхно-
етн, ищетъ ее въ стремнинахъ и быстринахъ, или же совс мъ
оставляетъ поаски.

Южный, юго-восточный, юго-западный п западвый в теръ
прияосигь съ собой іепло а влагу; самый ВЫГОДБЬІЙ в теръ—



западный, наимен е выгодный—юлгаый; лучшая погода для
ловли—та, когда небо заволочепо тучами; во время теплаго лившг
или хотя мелкаго дождя рыба беретъ отлично. Д ло въ тоыъ,
что теплая, тяжелая влага [ірндавливаетъ рои мошекъ къ вод ;
рыба, почуя добычу, бросается къ поверхности. Но передъ бу-
рей рыба клюетъ неохотно; явленіе это объясняется вліяніемъ
элеЕтричсства: во вреия грозы рыба прячется (быть можегь, и
отъ раскатовъ грома).

Если у васъ е тъ подъ рукамн ыи баро-, ки термо-, ни гигро-,
як аеемоиетра и даше не им ется компаса для опред ленія
направлевія в тра, то наблюдайте за ласточками и за могака-
рой: если ласточки летаютъ высоко, а мошкара вьется стол-
бомъ чуть не у облаковъ—добыча плогая; если ^гасточки ле-
таютъ низко, почти зад вая землю, я иошкара пляшеть надъ
водой—идите ловить. Еслн погода очень ясна и тепла, а в -
тсръ дустъ съ юго~запада—уловт, будетъ хорошЩ по утрамъи
по вечерамъ, но ничтожныя во время дня.

Не м шаегь зам тить, что уклейка п н которыя другія иел-
кія породы ее СТ СЕЯЮТСЯ никакой погодой и гуляють пэт
стояено; но ВЫХОДЕТЬ епедіально на ловъ подобвой добычи—
едва-ли стоитъ труда.

Теплый солеечный лучъ выгоденъ раиней весной и позд-
еей осенью, вд время яочныхъ морозовъ и холодныхъ утрен-
никовъ; л тоиъ, въ жаркуи пору, солнце и затяшье—невы-
годны; уднть иошно только по утрамъ и в черамъ, въ холо-
докъ, или же днемъ, но ііри св жемъ в тр и облонеяиоиъ
тучами н С е це іучше—при теоломъ дожд . Если вт. са-
мую жарынъ рыба играетъ на поверхности, то клевъ плоюй.
а особенво когда рыОы набролось много. Въ такую псгоду
удобн е вссго лошть круппыхъ окупей въ прохладныхъ во-
дахъ глубокнхъ озеръ.

Ночыо, ііри ясной іюгод и яркоиъ св т луны и зв здть,
круиныя рыбы, и особ нно форель, чрезвычайно подозрительны,
и клевъ вообще плохой.

Добьгчлишля я ста.

Условіж, прикоторыхъпостоянно илн періодически водится
рыба—чрезвычайно разнообразны: главную роль играютгь: сила
теченія, глубина, чистота, прозрачаость, температура, хтшче-



скій составъ воды, свойства и растительноеть грунта и бере-
говъ, и—для хищниковъ—яаселеніе. Судя по этинъ даігаьшъ,
модано, до взв стной степени, опред лить присутствіе или цре-
обладавіе той или другоё породы въ указанномъ м е і* .

Но, въ сущноети, условія эти сводятся кь однояу общеиу
правилу: кашдая порода водвтся тамъ, гд ей всего лучшв
живетея, т. е. гд она наибол е защнщена огъ враговъ я гд
опа находить обильный запасъ пищи; въ сялу этого праинла,
встр чаемъ: семгу—въ быстрыхъ и глубокихт. водахъ; фо-
р лъ—въ потокахъ, водопадахъ и мелких-ь, но б шеныхъ по
быстрогв, р чснкахъ и ручейкахъ: мареву—въ среднсй быстри-
н ; лсща—въ тяхой, спокойной вод ; окуші—въ ямахъ и вы-
моиеахъ у берега и въ водоросляхъ; цлотву—въ м стзхъ съ
аесчаныиъ грунтомъ; карпа—въ травявистыхъ м стахъ; лияя
я карася—-въ мелкихъ, тииистьиъ м стах-ь; ельцз—въ м -
стахъ, усыпанныхъ грантояъ (крупвымт. песком-ь); корюшку—
въ ирозрачной вод , лри кіщенистомъ грунт ; увлейяу—на по-
веріноств воды: щуку—в-ь тростшшахъ и подъ широкими листья-
ии куйптинчнковъ, 0 т. д.

М стонаковдеяіс р чвыхт. рыбъ моясетъ быть опред лево
районами ненм юшявд точяыхъ граяицъ, но елужащиии азлнь
блснныиъ м стоиробывайіелъ изв стеыхъ типовъ, аи ст съ
которыіги водятся и друтія породы.

I, Райтъ шструшш—р чкя и ручейжи съ сильньгаъ те-
ченіемъ и камеяистой почвой: въ мелкикъ водахъ—фореля,
гольды, пескари; въ глубокихъ—ельды, аосатка, харіусъ,

II. Районъ харіуеа—()Оіа,тіъ ручьи, средвія р ки съ бы-
етриао& и каменистымъ грунтоііъ: харіусъ (не любигь ксточ-
нвковъ и родниковъ), форель, мареяа (въ глубокихъ водахъ).
Тамъ, гд харіусь водятся вм ст съ пеструшкой, охотно не-
рестится лосось.

Щ . Районъ марены^-большія, быстрыя р кн и сильные
-иороги еь нрупно-иесчапылъ кли хрящеватымъ (покрытыи-ь

мелкими камешкаиа) грувтоасйвцвл^ды, носатки, пеекари, и др.;
т. аащвщенныхг и стахъ—уклейка, гглотвв, -оісуни, кайры,
щукн, судаки, вьюны н т. д.

Г . Районъ ле ш—гшое теченіе, песчаный или плистый
груегь: въ протозны. ь водахъ—туаь, ялотва, щука, колюш-
ка. карпъ, еоиъ, густера, язь, краснонеряа, судакъ, еригь, пе-
скарь, вьюнъ, голецъ, иоді-стъ: въ стосчвхъ водахъі карась и
линь. Лещъ лнібитъ просторъ и нс входитъ въ маленыгія р ч-
ки; судакх ищеть тишпны; елецъ щюдшчвтаетъ быетрнну;
карась пр имуществеяно водвтся въ тихйіъ, болотнстызть^и -



стахъ, особенно такихъ, гд другія породы, во вреия евль-
выхъ морозовъ, легко задыхаются.

V". Районъ см шанныхъ рыбь—ира впаденіи р кь въ ыоре.
Р чная вода при самомъ усть значительно разбавляетъ со̂ -
держаыіе соли, тасъ что въ прибрежьяхъ Н мсцкаго моря
разсолъ, въ н которыхъ м стахъ, содержвтъ всего липгь до
1°/о соли. Съ другой стороны, ириливъ, наговяя массу морской
воды вверхъ по теченію р къ, слегка просаливаетъ прёсную
воду. Ташамъ образомъ, р чнымъ рыбамъ—ерш}-, миног , еемііі,
осетру, угрю и др.—становится возиошнымъ пребываніе въ
прибрежныхъ водахъ моря, а морскимъ рыбамъ—и ііреимуще-
ственно камбал —удобно заплывать далеко въ устье р кв.

Чистота р чной воды вліяетъ на рыбъ вастолько, что
он изб гаютъ иутныхъ водъ, но епокойно держатся на той
границ , гд иутпая. вода иереходитъ в'ь чистую.

Относительно глубпны, нз которой нреимущественно дер-
жатся различныя породы, сл дуетъ зам тить, что ш дн во-
дятся: ялотва, лещъ, язь, кариъ, линь, пескарь, марена, угорь,
камбала, окунь: еъ гяубокихъ водахъ; окупь, голсцъ; еъ сред-
ней глуогт : окунь, елецъ, щука; на поверхнос іш уклейка,
язь, еледъ и .ір.

Но природнын нак,!<шіюети стушевываются передъ притя-
гательной силой случайной или наи ренной прикормки; у
мельнжцъ, гд пехищпой рыб всегда найдется ч мъ пожи-
ВЙТЬСЛ водятсл въ изобиліи всевозиожныя иороды,—еехищ-
ныя, тЦущія зерев-ь, отрубей и мутной пыли, и хищньщ (осо-
бенно шука и соігь), прнианиваемыя живой добычей. Ііри-
кормкой достигается то, '<то вт. м сі , гд рыбы почти вовсе
ве водвлось, вабирается ся куча.

Лучш й прим той присутствія хищниковъ плужатъ без-
престанные прыжки мелкой рыбы, г.тарающейся уб жать огь
пресл дованія щукъ, форелей, іарі совъ, налииовъ, соиов^,
и т.. д. "-.

Для бол е или ,жр е. уд.°,тпг№о выдора м стпа для уже-
ніа—обзднхъ прйзнаковъ еще далеко недостаточно: яадо изу-
чить м сто и прозоадировать грунгь еъ т иъ, чтобы соста-
ВЙІЪ себ ясное понятіе о наибол е добычливыхъ и удобныхъ
для ловли м стахт.. Отъ знающихъ людей, и подавно отъ
рыбаковъ, никакахъ ТОЛКОВЫХ-І указаній ие добьешыуі.

Логь (см. выше) укажетъ вс неровности дна и выдастъ
глубину ямъ н проМОіінъ; омуты сказываютея не однимъ только
вращевіемъ, но и тишиаой: въ самой быстрин образуетея
какъ-бы гладкое пятно. Омуты образуются всл дствіе првсут-



ствія. глубокахъ яъгь, выбитыхъ паденіемъ воды: вода, допа-
дая въ яму, теряетъ еилу теченія и зав ртывается назадъ,
противод йствуя водяной стру ; всл дствіе этой обоюдной пара-
лизадіи образуется тихое, глубокое м сто, гд водится много
крутшой ры5ы.

Самое выгодное и сто—тамъ, гд дко покато и быстро идеть
въ глубину, у бероговъ ростегь побольшо лопуха, аира, водо-
рослей; а на самомъ берегу—деревья и кусты, св сившіеся
надъ водой.

Тамъ, гд существуетъ накопленіе камыша, водорослей или
листвы, а тавже въ п ннстыхъ прибояхъ—водятся крупеые
хнщникн, собирающіе въ этихгь м стахъ мношество нас коішхъ.

Бухты и ыыеы, иреимущественно при устьяхъ р къ, по
обыкновенію очень добычливы; такъ-же богаты:

Материкъ или русло, гд водятся дещи; шмоины въ б -
регахъ р къ илв водопадовт., гд прячутея самыя крупныя
рыбы; усяпья пріотоковъ, гд постоянво всднтся мелкая ры-
бепіка к заианнваетъ хищниковъ; кряжи, корни, подводнш,
кампщ затонуешіе корабли, деревья и барки; ограды, стганы
н зт руды; моетовш быки ж шО ібы; о&яожка набережнихъ
и момвъ; плоты и плотины; полои—т. е. яагы, наполняе-
мыя водой при разлав ; ручьи, капалъь и канавы, но ТОЛЬЕО
вть н которыхъ м стахъ; сильно зашхающія р чки, во время
ваеухж; шчало прилива, когда вода только начпнаетъ «у-
таться, и конецъ от>іша, когда вода почтн отстоится и сноаа
становнтея прозрачяой; перекатыг—аелкія м ста р кн, сдуш-
пця рыб длн переилілва (нерекатыванія) ЙЗЪ одного имута въ

, другой, когда вода ядеть либо на убыль, либо на прибыль.
Вс эти данныя подлежатт. еще особьшъ условійлгь, завн-

сянршъ оть времени дня и года, н отъ еоетоянія атмоеферы;
не подлежнтъ никакнмъ нзм неніяиъ только одно: въ проточ-
ной вод , рыбы всегда етоять головой нротивъ теченія. Этииъ
обстоятельствонгь об-ъусловлаваетея выгода лова вверхъ по те-
чепііо, потому что рыба пе такъ скоро заіі чаегь рыбака, под-
ходяшаго кь ней сзади.

Проарачность воды способствуетъ лову, если уіі ть поль-
зоваться естественнымъ прикрытіемъ—высокой травой, кустами
в деревыши—чтобы незаы тно подкрасться къ рыб : приманка-
исе, въ прозрачной вод , легче броеаехся въ глааа добыч .



Время діш н года.

Раннею весною, при половодьи, рыба жметея ко дну я къ
берегамъ (и оеобенво крутымъ), гд теіеніе потише. Вообще-
же, рыба въ это вреия бродигъ «зря», такъ яагсь раститель-
ность еще не развилась, оас комыхъ е ть, и добычи для не-
хищнаковъ-—мало. Голодная рыба клюетъ охотно на червей, а

. какъ скоро гладетъ вода—и ва хл бъ.
Лучшая хл бная пргілшика изготовляется такъ: иякоть

б лаго или черпаго хл ба погружаготъ въ чвстую воду, даютъ
хорошенько забухнуть и тщательно отясимаюгь; аат мъ кла-
дугъ неболыпой кусокъ св жаго масла, довольно нного соли и
щеиотку шафраннаго порошка, и хорошенько разм шиваютъ
вилкой, пока не полупвгся желтоватое т сто. Соль иногда за-
м няютъ сахароиъ нли медомъ; но такая приманка скоро
поргитсл.

Л томъ рыба ыодннмаетс^я со дна, ходить аа средин глу-
бины и держится около зелеш. Если на берегу п тъ еи де-
рева, ни куста, то либо срубшогъ ц лыс кусты вербы, таль-
еика, оряеины или березы, либо ср зывають вершвву густо об-
листавшагося деревца, выбираютт. удобеое м сто. кладуть
листву въ воду, погрузивт. ее. до половины, а нижпіе, за-
остреаные концы стсбля втыкаіогь въ бсрсгъ. Мелкая рыба
быстро набсрется у ЛЙСТВЫ, а за мелочью явятся и крупные
хшцники. Дня въ два рыба прнвыкнегь держатыля около ку-
стовъ, которые виосі дствж, когда листья поблекнутъ, ложно
переы нять по ночааъ. На лодкахъ, при уясеніа въ большихъ
р вахъ, правязываютъ такшгь.-же образоаъ вуеть или связку
листвснныхъ вершннъ; если м сто уженья неглубоко, лодку
ставятъ на приколъ, а если глубоко—на якорь. Лучшее время
дня—не слиткомт. рано утролъ и не слишкомъ поздео вече-
ром-ь. Въ полдееь рыба прячется отъ звол подъ траву, кусты,
т еь мостовъ и т. д.

Осеиью, д-ія ужсвья крупной ры5ы по утрамъ и вечерамъ,
надо выбирать саиыя глубокія зі ста; но около полудвй рыба
уже бол е не прячется, а, напротивъ, выплываетъ стаями па по-
верхность воды, кзкъ скоро покажется солнышко. Тутъ она
хватасгь на всякихъ нас комыхъ; удять надо какъ можно
мельче, но превмущественно нахлыстомъ.

Рыбаки утяерждаютъ, что въ август и въ сеягябр рыба
ходнтъ ВЫСОЕО, а въ остальные м сяцы—низко; но это не со-
вс мъ справедлпво: если погода стоитъ жаркая и соляечная



то рыба поднимается уже въ исход іюля, и въ самый раз-
гаръ ліары держится подъ нав еомъ травъ. Это продолжается
до настуяленія холодовъ, которые, сами по себ , не столько
вліяютъ на рыбу, какъ неваетье: рыба прячется отъ в тра я
дождя. Вообще-же, круанаіі рыба стоитъ глубже иелкой, хотя
въ вёдро оиа гулястъ повсюду, даже по самымъ иелкимъ м -
етамъ, н особенно вечеромъ. Ві> время холодовт. рыба стано-
вится на *станы», т. е. д лнтся по породамъ и ложитея па
дно въ глубокихъ ч*стаіъ; п которыя породы подлежатъ зим-
ней полуепяік , Ночі.ю, ЫЙОГІЯ рыбы спятъ стаями, либо стоя
ва голов , либо зарывшись въ тину; н которые-же хишники
рыщуть за добычсй ііреимущеетвенно по ночамъ.

Я а к н я в веденн Аксаковымъ ОТЙОСИТСЛЬНО клска.,
в ІТСЯ къ сл дующемі': 1) Раннею вееной, иокуда н гь

травы, которая многвмъ рыбамъ служитъ пищей—рыба клю-
етъ шадтгіЬе; '&) ч-Ьмъ жарче погода, т иъ хуже к-і въ, такъ что
въ еамую жарывь—ловля добычдива только во вреия утрея-
н нлн всчерняго холодка; 3) л тній с ренькій денекъ вьь
г деаъ потоиу, что рыба мевібе гуляетъ, п держнтея глубже
яа т ь в стаь ъ і ыболову1: і) въ середнн л та, рыба
к.іюетъ охош е веего на рака (особенно на лннючаго) и на

іебъ но «ЙОХОТИО—на навознаго червяка.

Зат агь, приводимъ ел дующія укаяанія, почерпнутыя изъ
ірактлки Борне, Мейэра, Клрра, Морисб, Сторка и др.

1 Товля оррчей дріусовъ во время нереста нредста-
йііяетъ такую-же непростительвую оплошвость, какъ охота па
птицъ во время ВЫВОДОІГБ. Н СКОЛЬЕО лососевыхъ породъ (въ
Оибири и АлериюБ) только оданъ разъ въ жязви мечутъ пкру,
тавъ как-ь, ііоднявшвсь съ этою ц лью въ р ка и разнерестив-
пгаеь, уашраютъ оть истошенія еилъ: другія мечуть неодно-
кратно но возвращаются вт. р ку голько черезъ годъ. Форели
йм датъ зр лую икру толысо разъ въ два года; между сигааи,
яловыя рыбы встр чаютея ежегодоо, во въ неболыяомъ к.о-
лнчеетв .

N3. Икра щуки, марёны и налима им еть до того снльно
чиститедьное свойство, чт посл дствія ііріема зтоё пнщи от-
чаети доходнтъ на отр в

2) Янеарь и февраль—лучшее время: отъ долудня до 2 ча-
въ дв -чшее м! т о — коло берега и въ глубокихъ водахъ.

ечг беретъ на мушку, щука—еа жнвцл.

Мартъ—лучшее время: въ теплые дни, среди дня; м ста:
въ ямахъ н у береговъ, около зимовочныхъ становъ и подъ



корнямв. Карпъ идетъ па краенаго червя; елецъ водатся въ
мслкихъ быстрннахъ.

Апр ль—то-же время и т -ше м ста; язь—въ полояхъ.
Май—клюетъ (хотя еще л ниво) больпщнство пр еновод-

ныхъ, лучше все о—форель и семга на мупіку, недурио—фо-
рель на асявца и яа червяка.

Іюнь—І-я половяна: отлично беретъ форель въ холодныхъ
ручьяхъ на майекую мушку; ІІ-я ікшшяна: она-же на червя
и живыхъ нае комыгь: н сколько хуже: днемъ—па живца,
утромъ и вечероиъ на иуішсу. Недурпо клюеть елецъ на зипшю.
•Начало ссзона для донной удочки, особенно для ЛОВЛЙ окуней
и плотвы.

Іюль—лучшее аремн: по вечерамъ и по утрамъ. Форель бе-
ретъ отличоо на жпща, іуже—на мушку и на червя. Уклейка
хорошо клюегь иа иуикУі плотва—на вишни. пескарь—на
краскаго червя,

Августъ. Сл дуегь изб гать зноя, стоять «пиной къ в гру,
а лицомъ (иля хоть Оояомъ)—къ солнцу. Форелъ беретъ хо-
рогпо на живда и порядочні» на мушву и на червя. Лсщъ
клюетъ хорошо только въ первой половин .

Сентябрь. Больгаинетво рыбъ, державшихся въ знойное вреия
въ трав , перкходвгь въ глубъ; удить можво съ утра до вечера.
Жервхъ (шересвёръ) хорогао клюетъ на червя; язь беретъ въ
конц а-Ёеяца; тощая, голодпая форель к.іюстъ на всякую прл-
манву, но ловить ея ие сл дуеть п не стоитъ, При наступ-
леніи заыорозокъ, ловля на мушку нрекращаетгя.

Октябрь. При сильныхъ холодахъ рыба прячетея по нор-
каы-ь. Карпъ и мареза хорошо берутъ на живца (оеобенно на
миногу), ео переетаютъ клевать при наступленія суровыіъ
ночниковъ. Шереспёръ беретъ на червя, головль—аа мозгь,

Ноябрь. Едянствекное время для ловли—около полудня.
Декабрь. Большинство рыбъ епряталось по норкаиъ иля

лежить на дн въ состояніи полуод пеп вія; стъ мало.
'І. Н которыя рыбы—между ирочимъ форель и харіусъ—

водятся на йзлюбленныхъ и стахъ, которыя, вн шнвмъ об-
разомъ, вичемъ т оііравдываютъ и не объясвяюгь этого оео-
беннаго благорасположенія. Въ виду такого обстоятельстаа, не
м шаеть заручнться сов тами и указаніязш м стныхъ яште-
лей, а еще лучше—завербовать ировожатаго.

СГриблизительныяуказанія одобычлиііости улова въ оиред -
ленное врсмя года будутъ приведены арн описанія каасдой- по-
роды отд льно: во указанія эти будуть касаться только средней
полош Европейекой Росеіи. При этом* сл дуетъ принять во внн-



маніе, что рыболовный яалендарь долженъ бьгть основанъ на точ-
шыіъ и повсеы стныгь опред леніяхъ, а таковыкъ нетолько для
Россів, но даже для такого пезначительнаго пространства,
какъ площадь Австріи, Германіи и Францін — яе им ется.

НЕРЕСТО-РЫБОЛОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ.

Нвреегъ обозначается яв здочкоа, отзичный ювъ—1, 2
ср двій яди слабый— 3.
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Навваніа породъ.

Ливь . .

Мар на.

Мікога

Овуяь

Палъя

Д е е к а р ь

Л е с о ч н н к ъ

П н о к а р ь . . . .

Ш о г а а . . . . . .

П о д к а м е н ш и к - ь

П о д у с т ъ . . . . . .

Р а к ъ . . . . .

Р я п у ш к а
С е л г а

С и г ь н р о х о д н о й . .

С в я т о с т

С о м ъ

Стерлядь

Сыріъ

Судакъ

Угорь

Уклейм

Форыь

Харіусъ

Чекояь

Шніювка

Шемаи

Щука

ЯШ

і,

я

3

2

2

2

2

2

I

2

2

2

3

2

-

2

*3

і

*3

1

3

*

3

3

3

*3

*

I

•3

*1
*

3

•

*

2

•2

3

2

*

3

3

*

*

•

9

"

«

•3

-3

•

+

I

*

«

2
в

*

"2

і

*
*2

3

*3

з
1

3

1

•I

*

*

*2

1

*1

I

!

•2

2

3

2

2

3

1

3

3

3

1

1

2

3

3

{
1

1

1

1

2

3

2

1

3

2

2

2

1

3

3

3

1

1
2

2

3

2

2

.3

I

2

•

2

2

1

1

3

3

2

3

3

§•

о

2

2

2

•3

3

2

3

1

*

»

2

1

2

2

2

2

I
3

2

2

*3

*

1

*

•

1

1

3

2

•

*

•

1

2



О т д л - ь II.

Харашриетика а ловъ лр ен водныхъ рыбъ.

ІІредварительныя зам чанія.

1) Выпущены вс рыбы, не водящіясн ни въ р кахъ, на
въ озерахъ, а только въ моряхъ;

2) Не упомянуто о таках-ь рыбагь, которыя. подобно осетру,
шел зниц , миног , сигу и т. п., — не клюютъ на удозкя, а
идугь только въ с ти;

3) Оставлена безъ вниианія иелюзга — врод верховки,
корюшки, ряпушки, снятковъ, лошка, кильки и т. д., лсвъ ко-
торыхъ является достойнымъ внимайія голько при употреблевія
с тей.

4) Часто умоиинаемый в съ «килогракмъя (т. е. 1000 грамм-ь
равняется % фунт. 42 аол.

5) Зд сь указаны только т блюда, въ составъ которыкъ
съ наибольшей выгодой нли наилучшимъ вкусомъ входятъ
отд льиыя породы рыбъ; рецепты для притотовленія этихъ ку-
шаньевъ находятся ьъ изв стной КНИГБ Е, Молоховецъ: вПо-
дарокъ молодьшъ хозяйвамъ» (23-е изданіе).

Быстрянка.

Бысгрянка—сроднй уклейк , но, между прочииъ, отлачается
рядомъ точекъ, идущахъ по обоииъ бокамъ, отъ жаберъ до
хвоста; лннія эта отчасти схожа со швомъ, всл дстві чего
н нцы прозвали эту рыбу (ШОртньшъ* (ЗсЬаеійег). Держвтся
болыпею частью ва дн ; обр таеті^я т. район марены; нв-



рестится въ анр л я ма . Длина доходнтъ до 15 сантиме-
тровъ. Ловятъ быстрянку на наплавную удочку, наживленную
личивками а коннатньши мухамн; но часто—-въ вид упраж-
вешя—-ловягь ее вахлыетомъ, иричемъ поверхъ крошечной

иекусствееной ыушки приц пляютъ личянку. Подс кать надо
оченъ быстро. Прикорикой служагъ отрубв.

В ь ю н ы:

Пнскарь. — Голецъ. — Шипоана.

Семейство вьюновъ состоитъ главнымъ образомъ изъ трехъ
развовидаостей: пискаря, гольца и шаповки, которые, гго на-
ружному ввду, очень сходны между собою. Удобн е всего отли-
чить икъ по уеикамъ: у пискаря 10 усиковъ —6 па верхней
губ , і на нвлшей; у гольца 6 усиковъ,—вс на вехней губ ;
у шаповкн также 6 усаковъ,—і на верхней губ , 'і въ углахъ
рта я 2 на оодбородк .

Пистрь—Цискаря, преішущественао передъ остальнымн
собратіяии, яазываюгь «выоиоііъ»; названіе «пискаря» рыбка
эта получила отъ особаго способа дыханія: писЕарь нм еть
епособвосгь набирать воздухъ въ пищерніемный каналъ, и еь

*} Поряд&къ «I гпій: руссі;ія—латанскія—фран ія—н ш



шумомъ, похожимъ еа пнскъ, выпускаетъ его черезъ заднее
отверстіе (ашія). Саособностъ яту онъ обнаружнваетъ наглядя е
всего, еели поеадить его въ банку с-ь нечистою водой: тогда
онъ, отъ времени до времени, выплываетъ аа поверхность,
глотаеть воздухъ и тотчасъ же еь шумомъ выпуекаетъ его
черезъ ашій. Пискарь, подобно пьявк , очень чувствытеленъ
къ перем н погоды: за н сколько времени до наетупленія
ненастья, онъ вьшлываетъ на поверхносгь; всл детві этого,
пискарь оер дко содершвтся въ баяк я служитъ барометромъ.
Длива пискаря доюдитъ до 30 сантиметровъ, большею частью
8—10 дюймовт., іі дко до 13; толщина—не иревышаегь дюйиа.
Обр тается онт. и въ р кахъ и въ озерахъ, но любить тихую
воду н тинистоо или иловатое, густо поросшсе дно; предпочи-
таетъ чистую воду, но водится н въ такихъ м стахъ, гд даже
карась дохнеть. Держится постсщыао на дн ; но время засухи
зарывается въ тину, оетаваяеь вт. оц пен ніи по н скольку
м сяцевъ, и долго можегь прожить въ сыромъ ил , безъ воды.
Въ силу зтого, старипныс учсвыс окрестили его названіемъ
ІОЗЙШЗ, воображая, что пнскарь родится въ земл и выходить
оттуда ТОІЕЫСО всл дствіе нанлыва воды, вьтбивающей его силой
теченія изъ родной норки. Лискарь почтн такъ же живучъ,
каігь угорь; эта способиость и заставлястъ рыбаковт. упо-
треблять го для насадки жввцоиъ. Патается червякамл, ли-
чинками, моллюскаыи, лягушечьей лкрой и т. д.; к.тоетъ на
мелкаго вавозааго червяка; р дко на хл бъ. Удить надо со
дна, подс кать немедленяо, такъ какъ пискарь, захвативъ до-
бычу, ТЙХО отплываеп. въ сторону, но не заглатываетъ ее.
Беретъ на удочку до СИЛЬНЫІЪ морозовъ. Мясо—жирно и слегка
отзывается тиной; жареные или маринованные пискари очень
вкусны, но вкусн е всего уха изъ однпхъ пискарей, если вы-
ЧЙСТИТЬ вхъ осторошно, не раздавнвт. жолчв. Нерсститоя въ
апр л и иа ; ыечетъ до 150,000 икринокъ.

Голецъ. Т ло у веіо ішчти круглое и какъ бы голое;
длина—до 15 саетиметровъ, большею іастью 4 дюйма, р дко—6;
толщаЕа—не свыше дюйма. Живетъ во всякой вод , по во
любитъ «ыертвоводья», т. е. совс мъ тихой воды, и изб гаеть
слишкомъ сильной быстрины; предпочитаетъ мелкія р чки и
особенно горные иеточники; груягь любитъ каменжстый или
хрящетатый. Днемъ держится на дн , скрываясь подъ ка-
мекыгап; но съ закатомъ солпца гуляетъ ВСІО НОЧЬ. Пвтается
червязш, растеніяжи, водяными нас комыми и икрой; особенно
сильно астребляетъ икру карасей; клюегь иногда на хл бъ.
Въ прудахъ и озерахъ-—вредный гость. Мясо его чрезвычайно



вкусео, особенно весной и въ конц осени; стансввтся еще
вкуее е, если уморить гольца въ вия или цолок . При вы-
ход взъ воды, быстро засьгааеть, дажс если его опустить въ
сосудъ, наполненный водою; но держится очень долго въ про-
дыравленныхъ сажалкахъ, оиущенБых-ь въ проточную воду.
Для перевоза съ м ста на м сто требуется: 1) холодное время
(папр. копецъ оссни) и %) постоянеое взбалтываніе сосуда, въ
которомъ его перевозягъ. Эхимъ способоігь гольцы были вве-
деыы въ Шиеціи. Нереетится в-ь марг и аар л . Икра—очевь
изобильна. Говорятъ, что самецъ выбираетъ въ цеек ямку,
въ которую самка кладегь икру: самедъ тотчасъ асе онлодотво-
ряетъ ее и, до вылуплеяія молоди, остается на страж . Го-
ледъ, благодаря совершенной беззащитности, истребляетса
хищникаыи въ громадномъ количеств , хотя всл дствіе ня-

чтожнаго роста, уи етъ ловко прятаться между каменьями н
въ недоступныхъ норкахъ. Ловять его р дко еа удотау, но
болыпсю частыо с тями. Дышвгь такъ ях, какъ и псскарь,
т. е. сквозь пшцеводъ, и иаевно тогда, когда ему не іватаетъ
кислорода. Этимъ-аге своЙствомъ чтличаетея и третіЙ вьюн'ь—

Шиповка.—Названіе «нгаповки» рыбка эта получила отъ
двойныхь шиаовъ яля колючедъ, располошенныхъ подъ г.та-
зами и выставляемыгь во время гіГБва. Шяповка—меньше
друтихъ вьюновх; т ло не кругяо, а сжато съ боковь, длииа
не превышаетъ 10 емітйиетровъ (около 4 дюйаовъ). Жиаетъ
во вс хъ вддахт,—въ р кагъ, ручьяхъ, тірудахъ, канавакъ,
озерахъ, но охотн е вссго держится въ пеечаных-ь и илистыхъ
м стакъ; -тіобнть рыться въ песк , гд чаето выкапывает-ь
себ ц лые ходы. Паіается ліпгавкаии, червямн, водяеыйи
нас комьгаи и т. д.; берегъ жа червяка, и, нодобно вс ігъ
вьюнамъ, со дна. Мяео аевкусно; но шиповка служигь хо-
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рошей нашивкой для овунсй и налимовъ. Нерестнтся вт>
апр л и ма ; размноженіе—незначительное.

Кром этихътрехъвидовъвьюна, поіюдаются еще два: долго-
хвоетый я выр зохвостый еышъ.

Г 0 Л 0 В Л Ь.

ІІазваніе «головяь» относится къ кажущейся головизкы: у
головля темный, очень пгарокій лобъ, сяивающійся еъ толстой,
круглой спиной, такъ что, на видъ, голова его д йетвлтельно

кажет< я необычайно крупяой. Рыло—круглое; а пасть аастолько
широка, что круппому экз мпляру нипочемъ глотать ц ликоыъ
лягушежъ и Ерысъ. Обыкновевная пища маленькихъ головли-
ковъ еостоагь изъ нас коішхъ и, въввд лакомства, изъ икры;
большів головли пожираюгь мелкую рыбешку.

Длана головля доходигь до 60 сантамегровъ, и даже до
аршина; в еь огъ 10 до 15 фуптогъ. Кегрвстится въ ма и іюе ,
и, несмотря на значительный выметъ нкры, начинаетъ выво-
дитьса. Персдъ нерестомъ собарается болы^ииа стаями и вхо-
дятъ въ йаленькія р чки; посл яереста жщеть быстрата те-
ченія нри мелкой вод . Головдики роетугь очень быстро, н
черезъ годъ достигаютъ фувгаового в са. Вообщі;, иелкіе головлн
держатсн общественной швзни, но крупаые — расходятея, какъ
бы впадая, съ л тами, въ хандру. Живутъ въ р кахъ и, изр дка,
въ озерахъ я въ проточныхъ прудахъ; любять тестую, св жую,
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проточную воду я песчаный, хрящеватый или камеинетый
грунтъ; могуть держаться въ такой быстрин и настолько хо-
лодной вод , что районъ нхъ совпадаетъ еъ райономъ форели
и марены. Л томъ, во время зноя, головль прячется вт> глубо-
кяхъ ямахъ и береговыхъ вымоинахъ, забиваетсл подъ камнн
в корнн, держится «подъ нав соыъ», т. е. въ т ш кустовъ в^
в твей, ростущихъ надъ водою, и «подъзонтиком'ы>, т. . подт.
широкой листвой лопуха, лиліи и т. д. Лежа въ т шт, онъ вы-
бираетт- м ста не глубже IV» до 3. аршвнъ, и держвтся около
самой поверхноств. Знмой обр таетея въ глубокихъ ямахъ.
Клюетт. на живца, земляныхъ червей, сальнвка, раковыя шейки,
лвнючихъ раковъ, личннокъ, мошекъ, болыпихъ мухъ, май~
скігхъ ж;гковъ (требуется расправвть крылья, такъ чтобы они
казадись СШЛИВІШШИСЯ въ воду), кувнечиковъ, кобыловъ, иа-
ленькихъ лягушекъ, вытопки еала, спаниой моэгь, ввшнв,
ев жія ягоды, сыръ п катышки нзъ т ста. Катышки пршито-
вляютса сл дующаиъ образомъ: шпеницу разваривають въ ао-
лок до т хъ цоръ, иока молоко не выкнпигь, а пшеница ае
распарится. Зат мъ добавляють ыеду настолысо, чтобы обра-
зовалоеь липкое т сто, къ которожу приы шиваюгь немвого
шафрапа. Изъ этого т ста скатываготся тарикл.

Прикорика состонгь взъмозга и сальныхъ аытоиокъ, или же
иэъ шарнісовъ хл бнаго мягснгаа, см пганнаго съмедомъ ичер-
товыиъ каломъ (Ава іоеШа); ати шарики выбрасываются во
время уженья. Прикармлвваетсй—туговато.

Лучшая удочка — длиннолесая, наплавная, наживленная
землянымъ червякомъ: ыо попадается головль и на донную
удочку, и на переметъ, и наблесну, и на искусствеин^то аушку,
и въ с ги. Для довля на мушку, наживка состоитъ изъ боль-
шой, толстой мушки, къ которой подв шивають либо кусочеяъ
лайки, лпбо личянку. Вм сто мухи можно наживлять головкой
навознаго червя или кучст лвчинокъ.

Зииой, головль нопадается ири чистой, спокойной вод и
е рой погод .

Ранпей веепол — въ анр л , до конца половодья — годовль
дершлтся у запрудовъ и жадно кдюетъ на_ еаіняге-Його: луашая
принанка— червякъ.

Въ конц мая и начал іюня, вп время линянья раковъ
(что продолжается не бол нед ли), головяь сторожитъ раь.овъ
у норъ и ожвдаегь вреиени, когда т , ночью, выходятъ «на
жоръ» (кормиться').

Въ іюн а іюл , головдь пер ходятъ на мелкую быстрину;



удить его надо утромъ (съ 8 до 12 часовъ) и вечеромъ (съ
4 часовъ пополудни).

Въ еамый зной, когда головль стоитъ подъ нав сомт. ялн
подъ зонтикомъ, лучте всего иустарное уженье; приианка:
жиазыя мухи, мошкара, кобылки, жуки, лягушата в тоиу по-
добная жавность.

Подъ осень, головль боретъ на живца (пкекаря шія гольца,
а за веим ніемъ изгъ — на уклейку илн цлотичк ); влтоетъ
охотн е всего кочыо или на аар , а днеяъ—только при силь-
номъ в тр

Головль снльно жяр етъ и на поко .т нится; когда онъ
сыгь, то въ соетояніи простоять дкямк неподважно на однсм-ь
М С-ГБ; НО когда д ло доходить до крючка, то я втяй зтогь
выказыпаегь такую ловіюеть, силу и быстроту, и выд лываетъ
такіе отчаянныс прыжкн, что требуетъ всей выдержка ум лаго
сиортскепа для ококчательнаго утомлееія. У" С. Т. Дксакош
оданъ такой экземплярь еорвался; а такъ какъ н-Ьгь добычи
крупн е той, аоторая ушла, то классикъ напгь до самой смерти
не могь успокошъся отиосйтельно этого казуса, хотя н ут -
шялъ еебя т мъ, что напксалъ идиллію яРыбачье горе».

Головль—рыба путлявая и еторокаая; прямал йшеігьш}ти
она быстро разб гается или уходитъ на дно, но скоро опять
выцлываеть.

Подозрительная т нь али вядъ рыбака д лаютъ ее совер-
шенно равнодушноа къ самоЙ лакомой пркманк , тогда какъ
при кустаряоігь ужень толстый л атяй не брезгаегь лако-
иылъ куекоиъ.

Ііруяный головль, дсржаеь на материЕ , по большей части
беретъ ео два и клюетъ такъ быетро п в рно, что почтн вссгда
самъ себя подс каетъ. Мелкіе головликя держатся середины
быетрыхъ р къ и р чекъ, и часто поиадаются на зяучка, муху.
кобылку яш навознаго червяка. Вообще же, грунный головль
составляетъ р дкую и трудпуго добычу. Есяи попалось іптукъ
5 голбвлей, то уднть надо уже въ другоиъ а ст .

Мясо головля довольно вкусно, котя костясто.
Во Фравціи ловягь головля нахлыстомъ: нажквляютъ муга-

ками, мухами, жукамк, кобылкаии, кровявыия заиеканкамн
(но. тогда и приЕормка должна состоять изъ крови), червями,
личйнкаип, кусочкіЗіи ияса, сала н са-тьнаго сухаря (преиму-
щественно оеенью), пьявкамв, чернимъ вино]'радоігь, ц лыіьпш
вишняш, распаренныии хл бными зернаии или бобаиа, еыромъ
Грюйэръ и т. д.



Головль труситъ рыбака; ноатому лучше ему не иоказываться;
мелкій — клюетъ безпреетанно, но крукный часто переетаетъ
брать, какъ только на одномъ и томъ-іке м ст выужено н -
еколысо товарип^ей.

Головль довольно яшвучъ, и не сразу гибнетъ огъ недо-
статка воды. Лясо его—мягкое, ширвое. нронизанное костямв;
иря жареньи или варк —же.ітЬеть.

Г 0 Л Ь Я Н Ъ.

Вид«вгь гольаяа насчятано, до еихъ марі,, діг надпать. ОІІИ-
еываечый зд сь ввдъ наийол е распространенный и, но выра-
жекію д-ра Гришіа, «везд с>тцій».

У гольяна яли «гадопузіщ» чешуя до того мелка, что рыбка
эта, на подобіо угря иля гольда, кажется голой. Большинство
остальяыхъ русскихъ наименованій (красавка, золотздка, ма-
лёвка, нестрякъ, еолдагь, каммергерчикъ) указьшаюгь на эа-
н чательно красивую окраску шльяна: оеобенао ярки цв та его

, ГгШе.

Гольянъ водатея въ райоя пеструшкв д, въ Фвяляядіи,
сы шивается съ неЙ по вааванію.

Гольяны бынаютъ р чные я озерные; все различіе заклю-
чаетея &ь окраек чешун, іілавнвковъ и глазъ, а также въ
н сколько 6ОЛІ.ШЕХЪ разм рахъ озернаго гольява въ сравненіи
еь р чнызиъ.

І̂  чной гольянъ любигь воду чнетую, проточвую, грунтъ
яесчааый или хрящеватый и пренжущественно св тлы ручьи
в р чки, вытекающіе еъ горъ Т мт. не мев е, охотно дсршится
к около стоковт. и аельницъ. Озерный гояьянъ любить илистый
грунтъ. Водится стаяив, изб гая общества др^тахъ рыйъ, осо-
бенно кяпшыхъ: часто дсржится на поверхтіостп. Во вреия жарн
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[юднииается къ источникамъ, нер дко прсодол вая крупныя
препятствія. Живучестью ЕО отличается, вы воды засыпаетъ
почти тотчасъ-же. Мегать икру начинаетъ съ третьягот ЕО боль-
шею таілъю съ четвертаго года; 5ой происходитъ иъ ма н
іюн ; распложаетая довояьно сильно. Незадолго до нереста
собираетея густыни стаями и перебяраетея на мелкія иесчавыя
м ета. Каждую самку сопровождаютъ 2—3 самца. Молодь вьь
лупляется черезъ 6 дяей; ростетъ довольно туго. Длиаа голь-
яаа — оть 2 до 5 дюймовъ; чаще всега 2'/з до Р<*. ТІктаетгя
еас комымн, слюнями, червяэш и рачками; охотн е всего клюетъ
на крошенаго Ераснаго и мясного червя, яа ыуху, личиеоігь,
хл бпые іпарики и кровяныя заііеканки. Беретъ очень хорошо,
хотя крайне пуглввт.; іватаетъ стремительно; во во вреия
грозы, въ холодъ и ітоел заката не клюетъ вовсе. Удочку
употребляютъ нагглавную, с.ъ ОДНЙМЪ ила н еколышми крюч-
каыи въ 2 миллиаетра. Приманку надо иогружать до э/э глу-
бяны. Сезонъ—въ аачал я середин л та (лучше всего — въ
иа ); но клевъ продолжается съ весны и до глубокой оеени.

Мясо гольлна даеть очень вкусвое жаркое, даже лучше
и н жн с ппекаря; ео ловять эту рыбтенку скор е случайво,
ч мъ нарочно, такъ какъ для улова ея въ большомъ количе-
етв употребляются сачки, бредни н, мевду прочяигь, простое
р иіето, натертое иук<ло и иривязанное кь налк : р шето ону-
скастея въ воду и, какъ только аонайралось ГОЛЬЯНОБЪ, про-
ворно выкидывается на берегь. Гольянъ — одра изъ лучшигь
сущеетвующнхъ важивокъ для ловли аалнмовъ, головлей, щугсъ,
форелей, харіусовъ, окуаей и др. хищнягсовъ.

Г о р ч а к ь.

Это одянъ шзъ еаиыхі. мелккхъ карповидиыхъ, дюйма въ
3'/г длины и около дюйиа шприны; ао чешуя, сраввительпо,
круиная. Водится въ чистыхъ прототаыкъ р кахъ Европы и
спеціалызо въ Германіи, Польш и ІГалороссіи. Встр чаетск л
въ окрестностяхъ Петербурга. Горчаки иотги совершенно про-
зрачны; мельчайшая нкра вго~б лая и н жиая;мясо—горысое
а возбуждающее аппетитъ. Вовремя нереста отлявается раду-
гой, вел дствіе чего пикардійцы назшаютъ горчака «говіёге»;
въ это время у самокъ торчитъ изъ середины брюха яйцек-тадъ,
достигающій, у большихъ якзеипляровъ, до двухъ ДЮЙМОЙЪ



длігаы; отсюда неприличное названіе «рёіспБО. Въ оз рахъ
ветр чается только тогда, когда черезъ нихъ протекаетъ р ка.
Ловятся какъ карасикп или подлещнки, но р дко служагь для
шещ епорта.

Г у е т 8 р а.

Густера — н сящая таюке названіе «илоскирь», всл дствіе
шлющенной формы корнуса — ии етъ мяого сходства съ ле-
щенъ. Нереегится на береговыхъ отмеляхъ и въ заросляхъ, т>
іа и ІЮЕГ ; обр таетея въ р вакъ и озеракъ, преяиущественно

въ твшхъ, глубокахъ, не слишкоагь быстрыхъ водахъ с-ь иегча-
шлжъ ияи ГЛННЕСТЫЖЬ грунтомъ. Держится у береговъ вееьиа
ос дло, и только весною да осенью совершаетъ неболыпія ко-
чевашя Въ еентзбр , на глубнн <УП> 4 до 10 саженъ, достк-
гаетъ до о и бол е фунтоггь в са. Лучгае всего ловится въ
ііо.т , на глубин не свыш 10 арш., посредсівомъ наплавеой
'дочкв, ааживлекной личинкааЕГ, червя«и, горохомъ, бобами,
катышками изъ картофеля или тертой булки и т. п. Нрикорика
состоигъ изъ крошеяныхъ навозпыхъ червеё (500—600 штук-ь),
ц льныхъ мелЕпхъ червей (штукъ до 1,500), вытопокъ сала
изъ спинеого аозга а т. д. Прикормка бросаетен за еуткп до
уженья; до начала кидаютт. штукъ 20 чераей, ве длавн е
2—3 сантиметровъ, и пощоряютъ эту приманку поел понмкя
н сколькихъ рыбъ. Густера клюеть тяхо и оеторошно и, вог>бще,
очель боязлива; до подс чки еадо дать рыб заглотать наживку.
Во время яереста ловится просто руками.

Русскіе рыболовы открещяваются отъ густеры, такъ какъ
мясо ея коет»істо и, по ин нію Оольшянства, невкуено: поэтому,

ідкевичъ и Виноградов-ь удоиииають о неЙ только потоиу,
что рыба эта портигь жасадку, вредвазначенауш не для нея.

Іо н мцы—не іого мн вія: Борне иаходатт. добычлігеый уловъ
густеры весьма иетереееыаъ, а промышлеігники сбывають эту
рыбу крулаьши партіями. Изъ яяса густсры, мелво некрошез-
наго и перем шавнаго съ хл бомь, изготовляются вкусныя
котлеты и весьма недурвой форжмакъ.

Густера достигаетъ обыкновенво 1 фута длнны, при в-вс
в-ь 1 фунтъ: но встр чаютея экзеипляры н вт. ?, фунта.



Е л е ц ъ.

Французы назвалй ельца *<1аг(Ь (дротикъ), всл детвіс сгре-
мительиой быстроты, развиваемой этото проворною рыбяой въ
самой сильной быстрин .

Елецъ любитъ воду чистую, св жую. сроточную, еь пееча-
ныкъ или хрящеватым-ь грунтоігь; ила и теплой, стоячей воды
иабФгаегц въ р чныхъ заливахъ такдсе не водится. Районъ сго
совнадаегь оъ райономъ иареыы и леща. Болыпуто часть те-
плаго временя держится болылими стаями, недалеко оть ігав рх-
но«тн, надъ значительной глубивой, въ енльеомъ теченіи и
особенпо тамъ, гд много водорослсй. Нсрестится въ март н
анр л , въ пеболыпихъ р чкахъ, когда большія воды еще по-
крыты льдомъ, и избираетъ ддя нереета иесчаныя отмели и за-
топленные берега, поросшіе осокой и неподвержееные силь-

нымъ тсч ніямъ. Изъ озеръ ВЫХОДЙТЬ ДЛЯ нереета въ р ки
ц льши стаямн однол токъ; икра, въшущенная иассами на бе-
реговыя отмела, по болыпей части становятея добычего водя-
ныхъ дтш^ь. Посл нереста возвращается въ озера на гл бину,
тд отдыхаетъ и откармливается. Бъ конц весны п въ начал
л та держнтея на средней глубив : вт> знойное время. до глу-
бокой оеени, плаваетъ на поверхностн, безпреставпо выскакн-
вая нзъ воды и хватая мошекъ и комаровъ. Бъ сентябр снова
уходигь въ еередину, а при ааступленіи морозовъ^—въ самую
глубь. «Мальки», т. *!. молодой яриплодъ, все л то дершатся
въ заливахъ р кг и протоковъ, иа илястыхъ м стахъ, порос-
шнх'ь лоаухомъ, подъ лнствой котораго рыбка прячется оп>
ХІІЩНИКОВЪ и негюгоды. Зииой елепъ держптся въ глубокихъ
янахъ, гд теченіе не быстро, а грунть песчаный или хряще-
ватый.
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ІІитается вомараші, мошкааи, червячи, с.тнзняли и, р же,

трявами. Раэмножаетея очень быотро, такъ какъ, благодаря лов-
костн и проворству, р дко нопадается хищникамъ. Длина ельца.
доходигь до *і* аршяна (60 сантиметровъ); но обыквовенная длина
отъ 20 до 25 сантнметровъ. В съ—оть »̂ до IV* ф. ІГяео его,
каполнеинос тоненькимк кпеточками, ировизывающими волокны-
во ве хъ нанравленіяхъ, годытея ю> искрошснноигь вид для
приготовленія птюри» (родъ боівиньи); р шс употребляюгь ельца
ва жаркое. Да и вообщ уловомъ его аавимаютси только слу-
чайно, потоіп' что рыба эта хотя я клюетъ в рно, быетро и
охотно, но въ такое время, когда водится другая, несравненно
бол-Ье заманчивая дцбыта.

Прнкорикой служатъ черви (штукъ 6(11? за сутки); при уженья
выбраеывають по п скольву крошеяы -ь червей; полезно также
взборапнвать грунтъ посредствомъ грабли ИЛЙ ВИЛЫ.

Удочки: наплавная, важинленная червями (зеиляпымъ—на
крудныхъ ельцовъ,. навознымъ—ыа мелкихъ), лнчинкамн, ко-
былкааи, жукаия, «ухами, осаия, пшеляаш, крупными пчелазги,
трутнямя. слизнямк, т стом-ь, хл бомъ, кровяннми зяпекаяками,
кураньшв кншкамв, солодомъ, пшеницей, вареною рожью, ко-
конамл шелкопряда, сырыии мозгами и т. д.; & говая—яажи-
вленная очеаь маленькой иушкой или личянкой; донпая (съ
18 марта но 18 мая)—наживлеаная личинкамя, жуками, рако-
выми шейкамя н краснымн червями. Крючокъ—лвимерикъ
№ 9 (3—5 миллиметровъ). Удить нздо издалека. До с редины
л та й въ октябр елецъ беретъ нас коиыхъ свсрху, а осталь-
ную нриманку— со деа; л томъ и осенью, когда ельцы играюгь
ыа солнц , сни берутъ только яа муху, пущенную очень мелко
или насаженоііо на б говуго удочку, для ловли нахлыстоиъ.
Опытыыс рыбаки вообще сов туютъ удить ельца въ начал
весны, осенью п въ конц зимы въ глубокихъ ямахъ, со дна,
на зешшшго червя, а л тоыъ—поверху. яа муху.

Клшета елецъ очень раііо и не перестастъ клевать даже звмой;
но настоящій созонъ его продолжается оть іюля до ОЕтября, а
самый разгаръ начиаается съ августа. Клевъ еверху до того
стреяителеяъ, что, будь рыбка покрупн е, она какъ разъ бы
оборвала крючокъ; яо при клев со дна «возвтъ» поіглавокъ,
т. е. ведегь его, по нс погружаетъ. Нодс кать надо какъ аожно
быстр е, на поверхвостк воды.

Ельцы средней величяны пригодны для насадки на щукъ
и болыпя. ь налииовъ.



Е р ш ь.

Русское названіе атой рыбы пропсходигь отъ слова *яръ>;
н мды-же нроэвали ертпа «НапіицеЬ— и недароиъ: яогда выта-
щишь его изъ воды, оігь такъ растопыриі-ь жабры, ваъеро-
іпитъ колючій гребень и сожметъ хвоегь, тто, д йствительно,
ПОХОДІІТЪ на еша. Онъ наиоминаетъ окуня епинньгаъ плаяни-
ЕОМЪ и переднею часть т ла, а хвостомъ и окраской пятенъ
походитъ на пескаря. Ыо сходстао сь окуеемъ—только вн ш-
неег ершъ, ггошшо. своихъ колючекъ, совершенно беззащитенъ;
однако, и колючками ае ел даетъ пренсбрегать, такъ кавъ,
ври укол , можеть посл довать нарывъ, и поэтоиу надобрать
его осторожно, придавливая ігаііьцами

Ершъ.—Асегіпа (Регса) сегпиа.—Регсііе аоіуоппіёге, егёшіік'. — КялііЬагзсЬ,
КиееШагвсЬ, ВапЫееі, 8оЬго11.

Благодаря этой колючестя, ХНЩНИЕИ увашаютъ ерша п от-
ступаютен отъ него, псл дствіе чего српгь разыножаетея какъ
нельзя лучше, т иъ бол е что, до нерсста, происходящаго въ
апр л Е ма , самки бьшаютъ набнты икрой «до безобраэія»,
какъ выразилея Дксаковъ. Норесгъ пронсходіггъ по ночамъ,
во второй половин апр ля и въ начал ман. Икрнпкп евя-
заны яежду собой студенастою с.іизью, посредствомт. которой
он прил вляются нл> камнюгь. Приплодъ выклевывается не
раныпе, какъ черезъ дв нед лн.

Ершъ водится &ь проточной вод и залпвныхъ озерахъ;
воду любигь глубокую, ев жуіо, ис слишколъ быструю, охсшо



шмыгасгь въ тихихъ омутахъ, грунгь предпочнтаегь песчаный
пли хрящеватыа, в жметсл къ водоросляагь илв «подъ па-
в еъ». Держзтся, по болыпей частя, на глубин , преимуще-
ственно на санозіъ дн , и выходит-ь на мелкія и ста только
ночыо и во время нереста. Осеныо—въ сентябр й октябр —
садва еобирается въ стаи.

Пища его состоитъ изъ нае кокыхъ, черБей, личинокъ,
мелкихъ рачковъ в. въ вид особаго лакоиства, изъ чужой
вкры, которуго онъ потираеть въ несм тноиъ количеств - Луч-
шая насадка—-красный навозный червь; на землявого берегъ
не таісь охотно. Удочка уиотребляется наплавная, крючекъ
ЛІ 6 (5 милляметровъ); можно удить и иа п сколько крючковъ.
Поактикк не требуется, такъ какъ ершъ клюетъ жадно и бе-
регь в рио; для приманка мутять воду, ковырнувъ длинной
палкой дно илд бросивъ въ воду н сколько горстей песку и
граята. Клевъ кродолжается отъ апр ля до сентября; сезонъ-—
ранней весной и ОСЙНЪЮ: ВЪ ЭТО время сршн клюютъ безпре-
станно, такъ что нетрудпо яаловить нхъ, въ какіе нибудь
2—3 часа. по я еко.тьку сотенъ на самую безхитростную удоч-
ку. Л томъ они держатся глубоко, чаето—на излюбленеыхъ
м стагы клшютъ вечероиъ и аочью. Аястовъ зам тялъ, что,
прй клев ершей; остальная рыба псреетаетъ брать. Удить
вадо ео даа, а подс кать—какъ можво скор е, вначе жадная
рыба такъ далеко заглотигъ наживку, что много стоитъ хло-
потъ, чтобы ее вытащить. Случается, что ершъ, подц иившисъ
на крючркъ, остается неподвишнымъ; поэтому нсобходдзю чаще
осиатривать нашивку.

Ерши достигаютъ, въ крайнеиъ случа , до полузрптвннаго
роста, но, больгаею частью, бьгеаютъ отъ 4 до 6 дюймовъ
длины. Максимуігь п са—.около 2 фунтовъ.

Крпрь—жамов рно костлявъ; поэтому, иа жарвое ке годится.
Но уха изъ ершей, ЙЛИ густоЙ студенъ, полученный отъ ит-
вара въ закрытой кастрюл —заігвчательно вкусеігъ, питателенъ
и здоровъ.

Ерлгъ—живучт: во мху держдтся около сутокъ: поэтому,
легко выносптъ перевозку па дальнія разстояпія.

В'ь качеств живпа, ершъ не годится; хищники, К;ІКЪ ут-
верждгшгь малороссы, уеашагоп. «хозяина».



Жерихъ (б лнзна).

Жерихъ—еамый крунный и почти самый хищный изъ иред-
ставителей семейства карповндныхъ; длипа его иногда вревыша-
еть аришш., в съ доходитъ до полупуда: средній в съ отъ б д̂о-
10 фунт. Онъ любвтъ прыгать и нлеекаться въ вод , всл дствіе
чего удостоился м стиой клички «коня», «говда», «хвата»
н т. д. Названіе «б лизвыУоігь получилъ отъ серебристаго цв та
нижней части т ла. Жерихъ ВОДЙТСЯ БЪ р кахъ и озерахъ,
воду любитъ чистую, глубокую ибыструю, но преимущественно
держится въ омутахъ, вт. водомоякъ, водоворотахъ, под% епу-
сками и вешняками, гд вода сильно клубится; обр тается в̂ ь
район марены, Нереетится въ р кахъ, в-ь апр л и, р же, въ
ма , па быстрыхъ м стах-ь съ каііенистымъ дномъ. ЬІерестъ
дродолжается дня трв. Молодь лодростаетъ тихо. Въ молодости
корматс» червякаии, водяными нас комьши, иоллюсками, тра-
вою; въ зр ломъ возраст предпочитаетъ мелкую рыбешку и
преимуществевііо уклейку, ельца к т. п. мелюзгу- Для ловли
добычи жмется къ берегамъ и рыщеть въ водоросляіъ. За
нсхлючеяіеагь времени нереста, жерихъ ловитон круглый годъ;
лучше всего (сезонъ)—аъ іюл ; хорошо—въ январ , іюн , ав-
густв, сентябр я декабр : порядочао—въ феврал , март , октя-
бр и ноябр . Зимай попадается, конечно, только при томъ
устовіи, если рыбаку изв стна его стоянка. Бъ теклое ве-
дрышко, лучшее время лова—около полудня и подъ вечеръ.

Удочка—либо •напяавнаа, яаживленнаа тервякоігъ, либо
хлистовая съ искусегвенной мушкой, лябо, наконецъ, допная,
быовая или рогулька, съ живцомъ или блесной ') Червякъ—
наил>-чшая приманка (особенно зиыой): лучтій живецъ—верхо-
водка; лучшая блесна—8і1 ег йріпаег; на мушку можно ловнть
въ іюн , іюл и август . Мушка должна быть крупная: лучше
ве хъ—Ееіі ЬасЙ , яла совершенно б лая мушка, сд лаеная
нзъ шерсти и серебряной витки. Радкевичъ указываеть на
приборъ особаго устройства: къ легЕО>іу, не слишкомт.
длинному, лучшс веего березовоиу удилищу прикр п-чяють
толстгю, прочнукі лесу, поводокъ которой заканчивается кр я-
кяжь крючком-ь, ваходящимся зіежду двумя маховьпги перьями

ваетъ Еогробляіь-ля ему ікелтгю и.іи б лую бяесыу, то, вм ото однопв т-
ной пзесаы е і дуеть иускап двухцв тную, т. е. съ одвой стороны желт|ю

мея е добычлива, ч иі одвоцв шзя, но зато годніся во всякой вод*.
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сойки (йагиіічз): перья привязаны вогнутыми внутръ. Рыбакъ,
разв давъ, гд плещется б лязяа, медленио шдалываеть къ
этому м ету, забрасываетъ удочку къ берегу и не очевь бъгстро
ведеть ее къ себ , тав% чтобы крючокъ съ перьями алылъ
къ нем по нонеркности воды; какъ только крючекъ дойдетъ
до лодки, удочку снова забрасываютъ и ведутъ къ себ .

Б лизна клюетъ и со днн н на в су: поэтому, опускаіотъ
крючекъ. при ужевьи нз наплавную удочку или на рогульку,
на аршин-ь глубины. Но яучше ВЕ(ІГО берегь оыа около
поверхности, н схватываетъ жнвца охотн е веега тогда, когда
оп-ь, упавъ на воду, начинаегъ аоіружаті.ся Клёвъ б дизны
быстрый и р-Ьшительиый; на удочк необьисновеава бойка, ио
скорй уета гь ж легко едаеіся.

Мясо жераха довояьао Н ЖЕО, ВО очень костисто: взятый
прямо изъ воды п пряготовленяый ва хо-тодное, жерпхъ со-
ставллстъ прекрасноі> блюдо.

К а д П а л ».

Камбалз, иодобао жея атщЪ, иорская рнба, заходдщая въ
верховья р къ; у насъ довится около Нарвы, Реве.ія, Ряги

ит. д. Это—плоекая рыба, плывушая как-ь-бы ка боісу; рогь и
оба глаза нагодятея на верхнсй сторон , вствдствіе чего на-
родъ ярозаадъ камбалу «криворотоЙ* и «косой». Камбала бы-
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ваегь двухъ еортовъ: мелкая и крупная. Посл двяя очень
яоходлтъ на «морекой языкъ», или на «гюрббэ, но далеко не
такого изящнаго вкуса. Средняя величина камбады — около
полуаршива. Держитея она на меж глубокихъ й, конечао,
проточныхъ водъ, большего частыо па дн ; грунгь любигъ
песчаный или хрящеватый. Но случается, что- камбала входигь
я въ илистыя или т нистыя р ки и заливныя озера. При-
кормка. соетоящая ЙЗЪ землявыхъ червей, весьма полезна;
лучшая приманка—красвый червякъ или оальныя вытопкн.
Яриманка обязательно должна лежать на дн ; для подс чки
надо дать каибал время хорошенько заімотить нажнвку. Крю-
іек^ь ьъ 5—7 миллиметровъ; поводокъ состоитъ изъ кр икой
шлш (гута). Лучшее время ловли—приливъ ИЛЙ отливъ, въ
теплую погоду, при слабомъ в тр .

Мясо камбалы очень вкусно; но количсство его, въ сравве-
яіи еь ростомъ рыбы, крайне ограввчено, такъ каісь камбала
яа добрую половиеу состоить изъ крупныхъ коетей1. Т мъ не
мен е, копченая вли еоленая камбала соетавляегъ продметъ
иочти такой-же нромышленвостя. какъ килька.

К й р К С Ь .

Караси бывають двухъ родов-ь; 1) круглый, желтый, золо-
той, шировій, и %) серебряеыЭ, б лый, продолговатый. Разница—
въ фигур и цв т , ео обрааъ жизня—почти тоть-жс. Яо от-
сутетвію усовъ легко отличается отъ родича своего — карпа.
Серебрявый карась опасти походигъ ва леща.

Карась—самая плодовитая рыба изъ числа карповидныіъ;
ареимущественно водится въ тив , ИЛИСТЫХЪ водахъ, озерахъ,
ярудахъ, ямахъ и т. д., т живегъ также и въ р кахъ, рядомъ
еъ форелью, которой слунситъ самыагь любимымъ лакомствомъ.
Пнтаетея червями, личинвами, улктками, водоросляіии, нере-
гнилью, иломъ и т. д.; очень легко и охотно прикармливается
къ черному хл бу.

Нриродный элеменгь карася—тина, въ которую караеь за-
рывается при наступленіи зсолодовъ. Это пребываніе въ тин
сообщаегъ ыясу карася—чреавычяйно вкусному, когда его жа-
рить въ сметан , на СЕОВОРОД (ч ыъ карась лельче, т мъ ОЕГЪ
зкусн е)—особый, такъ сказать «болотпый» вкусь, который
иостеоенпо ироиадастъ, ссли посадать карася нед ли еа дв
яли в:а три въ сажалку сь проточною водой.



Карась л новъ, п способенъ еел ъа яшр ть, тавъ что до-
ХОДІІТЪ до 1о ф, в са; ао росгъ его, въ крайнеиъ слута , н
нревышает-ь пояутора. футъ.

Жииетъ по 6 п даже по 10 л тъ. Для акварітма—очезь
удобенъ.

Карась почти такъ-же живучъ, какъ выонъ: по н скольку
^аеовт. аошетъ жить безъ воды и переноснгь самую жестокую
стужу; однако, сдучается, что караси, сидящіе въ копаныхъ
прудахъ, задыхаютея, но екоро отходятъ, еела пробить во льду
ЕгЬеколько прорубей.

Больтаяхъ р къ, а также р чекъ съ каменвстьшъ ;іномъ—
караеь пзб гаетъ. Бояьшую чгаеть года держитоя на дн ; ео

Карась. - С;

въ ма и іюн выходпгь для нереста на поверхность воды,
выбпрая прнтомъ поросшіа отмели. Нереетится при темп ра-
тур не КИЖІІ 14° Р. Нересть, продолжаянційея вс го два
;тра, проискодятъ около береговъ, поросшихі. камышемъ, трост-
викоігь, осокою и др. растеніязш, куда караси еойираютсй гро-
ааднымн етаязга. Икру мечутъ азобильао; на второиъ году
снособны къ размноженіта. На зику—въ нояСр и декабр —
забираюгся га гяубокія, гинистьгя ямы.

Брать вачннаготъ поздао; во БСЯКОІІЪ случа , не раньпге
того времевн, дока соянде не прогр етъ воду и не вызоветъ ка-
расей изъ глубокихъ ямъ и ТИНЙІІТЯГО дна, куда они забпра-
ются для аиковкя. Клевъ цродояжаетея ц лый день и круглое
л то, часто до октября, покуда стоитъ тепло; но какъ только
иастуиятъ холода (ішогда въ на«а.тЬ с*;нтября), карась лтпра-
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вляется на зимеюю квартиру, па спячву. Въ л тніе жаркіе
дни, какъ только наступитъ закатъ солнца, караси ходягь
около берегов-ь. Тогда сл дует-ь закидывать удочкя какъ можно
ближе къ берегу. Бъ полдевь караси передвигаются стаяии,
плывя около поверхности; въ это время карась ІІЛОХО клюетъ
со дна, а поэтому нужно пускать крючекъ какъ можно мельче.
Клевъ крупнаго карася быетръ и в ревъ; на удочк мечется
довольно бойко, такъ что необходимо повернуть карася въ сто-
рону, не давая еиу натягивать лесу. Утомлять добычу прихо-
ДЙТСЯ недолго: онъ скоро сдастся я всплываетъ наверхт. бо-
комт>. ІІодс чь надо поосторожн е.

Прикормка, кзкъ уке еказано, состоитъ иаъ хл ба, который
одинаково любитъ и желтый и б лый карась, или изъ крутой
гречневой каши, сваренной съ коноиляньшъ масломъ н поло-
женной въ м шокъ шъ холщевой р динки. Если требуется
выудить круиныхъ карасей, то не сл дуеть бросать много
корма, иначе набьется куіа мелочи, и рыба етанетъ іслевать
безпрестанно, но нев рно, а сл довательно з безт. толку. При-
манка еоетоять: изъ красныхъ навозныхъ червсй, длиовыхъ
кусковъ ияса, катышковъ изъ т ста или хл ба и, по указанію
Аксакова, изъ раковой шейки, Иа хл бъ преимущественно
шіюютъ желтые караси, а на червя—б лые. Если-же на хл бъ
влюетъ б лый карась, то почтя ксегда круппый.

Удотаа—маленькая, еаплавная. Можно удить и на н сколь-
ко удочекъ, если кдюегь крупный карась: тронутый поплавокъ
даегь около себя одинъ или н сколько кружковъ и оть зжа-
тъ ъъ сторону, но погрушается р дко, такъ что у рыбака

достаточно времснк, чтобы схватить удилище и подс чь. Но
если клюегъ мелочь, приходится довольствоваться одной удоч-
кой, насаженной хл бомъ, и, не выпуская удовья изъ рукъ,
подс кать при мал йшей потяжк .

Вылавливаюгь карасей, за оочь, и корзинкой или плетен-
кой (ем. выше), нагруженной камнями и привязанной къ ве-
рввісЬ; приманкой служигь м гаокъ съ мякяшемъ черваго
кл ба или творогомъ. Корзиака должна Оыть закрыта рогожей
или крышкой, а отверстіе для прохода—быть не бол е двугь
дюйиовъ. Этимъ способомъ за одну ночь можео выловить по
в скольку согь карасей, преимущественно мелкихъ. Употреб-
ляется эта ловля въ замкнутыхъ прудахъ, потому что, благо-
даря баснословной плодовитостя, караеей разводятея такъ много,
что на вс хт, не хватаетъ корма, и рыба остается иелкой.



Карнъ и еішаиъ.

, то^іетогубьгй, усагый кариъ во многомъ панони-
наетъ караея: довольствуется каждой вддой, протечной и стоя-
чей, но лучше всего разводнтся въ прудахъ и озерахъ, и за-
м чательно быстро ргьзмножается въ еадкахъ; ищетъ илпстыхъ
и тиэистыхъ м сть, гд въ изобиліи наіодить червей, улн-
токъ, лшганокъ и перегеой; питается также зернаии и моло-
дьши ноО гаик, и вееьма охотво, додобно воробьяиъ, пожи-
раетъ пометь доиашнихъ животаыхх, особенно овечій: край-
не живуч-ь, такъ что нетолько легко переносигь долговрй-
менный ігровозъ, ошбонно всли вложить ему въ пэсть кусокь
хл ба съ водкой или коньякамъ, но даже откарыливается: англи-'

Карвъ.—Сургіпив сагріо. -Сагре.—Кагріеи.

чане и голландцы сажаютъ каріківъ въ с ти или лукошкн, на-
поляенныя мокрыиъ мхомъ и подв тенпыя ісь потолку лед-
ннка, подвала или какого-лабо иного про. ладнаго н ста. Го-
лова рыбы свободно выходнгъ паружу. Откармлвваютъ И І Ъ
хл баымъ мякишемъ, размочеенымъ въ молок . Но если чи-
стый воздухъ не убиБаетъ карпа, то случается, что онъ, по-
добно карасю, задыхаетея въ епертомъ нли испорченномъ воз-
дух : въ заглохшнх-ъ прудахъ, или зимой, при недостаточаомъ
колнчеств прорубеё—карпъ дохнеть. Холодъ производатъ на
карпа такое же д йсгві , какъ и на карася: онъ уходитт. въ
глубь ц лыми стаями, зарывается въ тину и переходитъ кь
состояніе спячки. Во врекя нереста, ищеть тихихъ м стъ н
прил пляетъ икру къ водорослямъ. Икру иечетт- во множе-
ств . По несэіотря на эту ллодовитоеть, карны, не охраняемые
«скусствевно, размнозкаюітя не оспбенно быстро, такъ какъ



гроиадное болышшство икринокъ стаеовится добычею оеталь-
выхъ еожителей. Бой происходятъ, смотря по ІГЬСТНОСТИ и
влшіату, съ ма , іюп , іюл и августв; въ это время карпъ
худ етт. и мясо его невкусно. Хотя карпъ клюстъ во все те-
плое время, но настоящій сезонъ его —• въ феврад , март ,
апр л , іюл , август и сентябр . Лучшее вреия лова—рано
утромъ и вечерокъ; днемъ же клюетъ онъ только въ с рень-
ную погоду или при легкомъ дожд . Долгов чность карпа
заи чательна: существуютъ экземпляры, которшгь—ао теоріи
в роятности—бод е 200 л ть. ТТри этихъ условіяхъ карпъ,
конечно, доетигаетъ необычайныхъ разм ровъ, и хотя особой
длиной не отличается, ыо зато раздается въ ширину: волш-
скіе каркы доходятъ до 4 футъ длины и до 51) ф. в са. Но
іюдобные великаны интересаы для музея, а ужъ никакъ ни
для спортсмена илидля гастронома: карпъ, свыше двухъ-трехъ
фунтовъ—певкусенъ, на удочку аопадается очень р дко, а если
поііадстся—то чащс всого оборв тъ.лесу.

Карпъ—бойкая, сыышлеаая, крайне недов рчивая я осто-
рожвая рыба; если ловить его неводомъ или бреднемъ, то онъ
втыкаегь голову въ тину и стоигь івостомт. кверху, такъ что
с ть скользитъ по немъ; лучшее средство—епуетить воду. Но
на тдочку онъ, несмотря на свою подозрительноеть, берегь
хороіио, ес;іи употреблять очень маленькіе крючки (не крупн е
5-—8 мм.) и подс кагіі не оразу, а дать ему заглотить нажив-
ку, которую онъ долго прнклевываетъ, пробуеть н прикуеы-
ваетъ. Прякормку, состояп^ую азъ растертыхт, шиеничныхъ
зереаъ, бобовъ, солода, личинокъ, т ста, льняного семени или
700 до 1000 красныхъ червей, разр занныхъ на кусочки—
разбраеывають за сутки въ рааличныхъ м стахъ; незадолго
до ужепья выбрасываюгь еще сотню-другую крошеныхъ чер-
вей, и во время лоаа броеаюгь по '2—'6 разр запныхъ червя.
Прнаанкой служагь: весной (съ марта до коеца мая)—червв,
улитки и лвчинки; л томъ—вишни, вареный горохъ, распа-
ренвые бобы, иягкіе черви, глыбы еъ глистамн, катышки изъ
т ста, мякишъ съ ысдоиъ и т. д. Лучпгія м ста, — ВЫМОЙНЫ
у береговъ, глубокія яагы, ыутвые стоки; держатся такя;е
подъ корнями, лонухоиъ и въ заросляхъ. Удочки употребля-
ются наплавЕШя и донныя; крючекъ пускаютъ до дна. Удо-
вьс должно быть длинное, аршия-ь въ 7 или 8. Если къ
ручк прид лава катушка, то. для томленія, сл дітетъ да-
леко отпускать лесу и отеюдь не давать ее натягввать. Если
яе катушки н ть, то привязываютъ къ ручк длвнную бачев-
ку и выбрасываютъ удочку въ воду, нзр дка пробуя, аасколь-



ко добыча утойялась- Бичевка т мъ нехороша, что лишаетъ
рыбака возможности пользоватьеягнггкостью макушки иэтимъ
способомъ поекор е уводить карпа.

Мясо карпа вкуспо, легко н здорово, преииущественно языкъ
и молокя. Икру особено охотно употребляють евреи, которьшъ
эаконъ воспрещаетъ сть осетровую икру; но и е шцы какъ-
тО особенно уважаюгь эту икру и, покупая карпа, непрем нно
стараются доетать «икроносцевъ» а не «молоконосцевъ». Ти-
нистый ваусъ прудныхъ карповъ быстро пропадаегь вт. про-
точныхъ сажалкахъ. Прикормленный карпъ, подобно карасю,
стаяии приб гаетъ на заонъ колокольчика, чтобы клевать
бросаеиый въ воду кл бъ. Можно даже до того приручить кар-
повъ, что опи стапутъ клевать хл бъ прямо изъ рукъ.

Разновидность карпа еоставляетъ сазанъ называемый н н-
цамв «зеркальяымъ карпомъа (8ріе§е1кагр?еп), благодаря наллч-
ностк больши>:-ь, овальныхъ. сильио блестяпшхь чешупнокъ,
напоииаающих-ь эллиптическуго форуу ручного зеркала. Са-
занъ—крупііая, ісрасивал и чрезвычайпо сильная рыба; клюетъ
только на червяка; тробуетъ прочную лесу н большого крючка;
беретъ очень тихо и осторожпо; нодс катъ надо съ выдержкой,
р зкимъ ударомъ; водс ченный сазанъ етремительно броеается
впередъ, діатонально поднимаясь кверху и вытягЕвая удовье
и лесу ъъ иряиую ливію. Лучгаій клевъ—весною. Мясо круп-
ныхъ сазаоовъ грубоеато.

К 4) Л Ю Ш Н І1.

МаленьЕій, сидьно вооруженный хищеикъ, во множеств
водящійся довеіоду, особенно въ етоячихъ водагь, гд нер дко

оЕазываетсд весьма вредпымъ еожителемъ д,тя другихъ рыбъ.
Спина, воорлікенкая ^-мя кр пкимя иглами, зелееоватая или
синеватая; брюхо, также съ иглой на каадоё еторон , серебри-
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Красн пёрка.

Назвайіе этой рыбы указывастъ на красяую окраску гладъ
я чешув; вообще-же окраскдй д н которой разницей въ стрсевів
корпуеа (преииущественео острымъ брюхомъ я арутоприподня-

той пастью) красаоперад значительво отличается отъ цлотвы,
съ которо» ее бевпрестаиао см швваюгъ. Кром того, нерестъ—
прн одннаковыхъ условіяхъ—совершается красноперкой раньше



плотвы, хотя общее время—одео в т о д а т е пр яь и иай
Охотн е всего ооъ д ржитс ос д ю въ пот яхъ пр д въ ежду
травами, въ чиеты\ъ м стяхъ іжд камышами и въ алив
ныіъ озерахъ. Т\ть оні \эрошо кіюегъ ваааво наго червяка
и на раснаренн^ю шпениц п> іЬдня сл житъ и прикоракий
Къ коацу осеви оаа свчлпвается въ пубокі и ета материка
особепво около к і ы т о т и е ы или вешнякя и держитея д сь
до сильныхъ моро овъ Т тъ она клюеть на твбъ на раковыя
шейки и на маленыпе кус ічкн гв жей рыбы Глучше всего—на
куски тутъ-же поймана и п отпчки) дочки пітребляіогь н
влавеыя; для зеренъ — маленысія дчя че{веи и к сочь,овъ
рыбы — среднія. Воо ще яи. пптіется вгдор и и червя и і
нас комыми. Клевъ — очень в ренъ краснонерк і нива н
труелива, на удпчкЬ нь рвртін крючьл не теребить п не т і
екаетъ, а либо вовсе не клюегъ табо кіюнеть * ъ оби аа
Длина красноиерки до одигь до Ос штаметрзвъ (.ОЕПО '» арш)
в съ—до 4 фувт Грсдня дтвн 10 до V дюйлшвъ редшй
КІІСЪ VI"- фунта Мяси — н е іучше т о т в ы нл каь-ь ааеадка
мелкая красношзрк чень ороші она лпвлча то п ется н
скоро и бойко ходитъ на Гтіьшомъ кргочя Икр ечетъ не
сразу, а въ н сколько пріемовъ

Лещъ и снрть.

Лещъ—назьта&мый вгь молодости «подлеіцикомъ», а възр -
лыхъ л тахъ почему-то произведенный въ званіе «благород-
т.ітья—круппая, л нивая рыба, водящаяся вт, гихпхъ, но глу-
бовихъ водахъ, съ иловатымъ, тнниетымъ, сильно пороешимъ
грунгомъ; особеныо охотно держніся въ большнхъ прудахъ я
озерахъ, или въ широкихъ р кахъ, еа гратщ материка, на
глубин І а до 6 еаж. Весеой, во время водополья, перекодитъ
въ мелкія м ста, на глубнну I1/3 до % аргпинъ, при чсмъ изби-
раеть для боя заросли, камыши яла несчашікъ. Нерестатся въ
апр л , ма п іюн и, во время нереета, ігроизводитъ довольно
сяльный шуиъ, плывя большпин стаями н громко чавкая траву.
Нересгь д литея на три періода: спачала нерестятея самые
крупные, а въ конц —самые мелкіе. Еерестъ проиеходпті.
преииущественео вочью; при этоагь многіе сампы приблп-
жаются къ берегу на мелкія, травявистыя м ста, а потомъ уже
къ нииъ подкодять самкн, изъ которыхъ каждую сопровож-
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даютть 3 — 4 самда. Икра—цаобильная. ГГри благовріятной по-
год нерестъ иродолнсается 3 — 4 дня; еели-же ваступпть не-
настье, то лещъ, не выпуская икры, возвращается въ глубину.

Питается червями, нас комыми, моллюсками, травой и ти-
пой; дсржится почти постоянно на дн или ояоло дна. Длина
леща доходигь до арпіина, ширана—до двухъ четвертей, в съ—
до нуда; но толщина спины не заходить за 2—3 вершка. Обык-
нов нный лещъ н длинн е 1 до I1/» фута и ее тяжел е
10—15 фунт.; еа Волг пооадаются лещи въ %0—25 фунт.

Лещъ очень живучъ, особенео во врсмя мороза: если его
облоашть сн гомъ, а въ пасть сунуть х-і бъ сь водкой, то
можно сго перевозпть эа дееятки всрсть живьемъ

З ещ ъ — л.Ьі цпі Іі шіа— Рг ш ошпшп —Ві і ВгпсЬ еа<

ЛОВЙТЬ лсща на наплавную и на дониую удішку, н съ
особенныяъ усп хомъ—на колодку, злиою, въ лроруСяхъ; луі-
шій способъ л тней ловли— «въ прискочку» или яподъемомъ».

Прикормкой служать: 600 крошеныхъ земляныхъ червей,
вытопки сала, спияной мозгь, личинки, распаренная рожь яли
ншсница, отруби, хл бъ и т, д.

Приаанка: зешяной, мучной, б лый, красяый или навоа-
ЕЫЙ тервь, личлекк (оообенно лнчянка осы), катышки, распа-
ренвый горохъ, картофель, бобы, рожь, львяное сізмя, глыбы
еь б льши глистамк, жявьгя муха и т. д.

Удочка долаша быть большая, гнуткая; лееа—въ 8 до 10
волось; крючект. Л"» 3 иди 4. Уднть надо на разстоянія 3 до
6 метровъ огь себя, в отнюдь не шум ть, таісъ какъ лещъ
рыба до того чутяая я путливая, что ее вгоняють въ с ти
лосредствомъ звона колокольчиковъ ила барабаннаго боя. Въ
озерахъ часто удять на н сколько удочекъ еразу.
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Кром обыквовенныгъ удочекъ, употребляется сще <леще-
вая», отличающаяся особымъ поплавкомъ изъ пробковаго ко-
нуса и стерагаемъ изъ павланаго пера; ыа лесу, выше поплав-
ка, над вають 3—4 пробковыя бомбочки, чтобы поддержать
лесу на вод . Поводокъ, въ сажень длины, состоитъ изъ
жилки; грузила, изъ дроби, располагаготся равном рно по длин

Если, при ЭТОІІЪ, рыба не клюетъ, то елучается это либо
ить того, что рыбакъ етоигъ слишкоиъ близко, лвбо что удять
не таиъ, гд лешвть црикормка. До начала уженья выбрасы-
ваютъ десятка два р заныхъ червей и, цосл поилки 3—4
рыбъ, повторяютъ этогь забросъ.

Если глубина воды превышаетъ длину удочки, то употр б-
ляюі*ь йодлавокъ: иначе-же удятъ еа «чуй». Еслв посл пср-
ваго уженья повторить прикормку, то на сл дующій день
можво расчвтывать на хорошій уловъ, — и особенно весной,
сейчасъ посл нереста. При уженьи въ р кахъ, удобно удять
на ходу. Сезонъ: самый разгаръ—въ август ; хоропгій уловъ—
въ апр л , іюн , іюл , сентябр и октябр ; порядочеый—въ
ноябр .

Вт. Псвовской губервін существуетъ особый сігособъ лок.ш
леща: набираютъ въ м шокъ еалввшагося въ колосъ, но еще
неусп вшаго созр ть (ядойти») овса; овесъ этоті. выбрасы-
ваютъ, черезъ каждыя шіть минутъ, полнымж пригоршнями
на быстрнну бойкаго, глубокаго йгВста. Шаговъ 300 ниже
располагается рыбакъ съ удочаой, няяшвленной ОВСИБОЙ. ОТТ.
двухъ-трегь горстей рыба поднимается ео деа (начинаеть «бол-
таться»); тогда закидывается удочка такъ, чтобы врючекъ съ
овснвой, шъ которой жало должно выходять совершенно сво-
бодно, попалъ въ кучу выброшеаной првкорики

Кіевъ леща—крайн*! ос.торожный, и т мъ легче и дели-
катн е, ч лть старше рыба. Первый порывъ еовротивленія
необычайно силенъ в р зокъ^но еда«тся лещъ довольно скоро;
поэтому надо утомвть его н незам тно подводвть къ борі плв
берегу. Лещъ всвлываегт. каісь доека пли заслонка в нодса-
чпвается безъ хлопоть. Подс кать надо погодя, сильно, но
осторожно, чтобы не сорвать губы.

Лещъ размножастся на с вер кразее обильно. Мясо кости-
сто; но приготовленное съ кашей—очень вкусно.

Разноьидность леща; сырть или кефаль—отлпчаетея черво-
синеватыэсь рылоиъ, держатся въ быетрыхъ р кахъ, въ райо-
н марены: нереетптся въ на и інш ; икру мечетъ обвльно
иь глубокнгь водахъ съ каменистьшъ грунтоагь. На удочку по-



падается р дко,—лучте всего посл нереста, рано утронъ или
вечеромъ. Приманкой служагь: живпы, муіи, врасные черви,
лячинки, горохъ, катышки. На удочк бьется долго и сильно.
Удить надо со дна. Длина сыртн—отъ 10 до 12 дюймовъ;
в съ—отъ I1/' до % фунт. (р дко бол е 3 фунтовъ).

Линь.

Линь—такая-же «тинистая» рыба, какъ карась нли карпъ,
н иоіти такоЙ-же толстый, неуЕЛюжій л ятяй, кавъ лещъ.
Названіе «линь» ОІГЬ, в роятно, получилъ оть тота, что, будучи
вытащеыъ изъ водкт и поеаженъ въ ведро, тотчаеъ-же ланяетъ,
причемъ мельчайшал, зологиетая чсшул его блекнегь и покры-
вается пятнамв. Шдобво ершу, линь какъ-бы вьшазанъ густымъ
слоеш> слизи. Держится опт. во всякихъ водахъ, но іір дпо-
татаегь тякія, сильно ііоросшія воды съ тинистымъ дпоігь: в^
тину онъ зарьшается годовой, подобно каряу, когда водягь
неводъ или бредень; но попадается чаще и, въ отличіе оть
карпа, вовсе не зам чаетъ, сд лана-ли наеадка нзяшво или
грубо. Въ тин -ше лннь нроводитъ зимдюю спячку) и не такъ
скоро загіьтхаегся отъ недостатка кислорода, какъ карпъ. При
выход изъ тины—въ апр л и март —линь влюегь жадво.
Лннь іірезвычайпо жавучъ, прекрасно переноситъ провозъ и,
будучв маленькимъ, служитъ хорошей насадкой. Нереститея
въ конц мая, кь іюн п Іюл , яные даже утверждаютъ—два
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рааа: вт> апр л я сентябр ; нересп. происходить въ зарйс-
ляхъ, при температур не нижс 1І" Р,; обилъную акру свою
ливь не прнл пляеть къ водорослямъ, а опускаеть прямо на
дно. Для нереста линь ыикогда не собирается большими ста-
язга; самку сопровождаютъ %—- 3 самца.

Содержать лиея вм ст съ карпоьгь и карасемъ очевь
удобно, но вообщс разводить его—едва-ли выгодно: ливь до
того прожорливъ, что положательно опустошаеть дно, и нз
прокормленіе одного линя требуется столько-же аищи, сколько
ыужно, чтобы откоруить штукъ пять карповъ. ЕГитается онъ
червяаи, вдс комымя, ч^тжой икрой, тиеой и поб гали: боль-
гауто часть дня проводитъ в-ь заросляхъ тростнзка, кааьшей
и сеобенЕО горошницы, назыяаемой поэтом}' «лвневой плевой»;
тамъ онъ, роясь въ тин , ищета червей, и только утромъ и

і, 8сЫашшІеі.

вечеровгь выходнтъ яа тастыя м ста. Кліоетъ на краснаго а
нгавознаго червя, личинкв (оеобенво осиныя), раковия шейкв,

ньки ь внючп ь р Е в і ть шк изней, раснаренную
р мь отварное льняаос с ая, варееые бобы и т. д.; но, ио
нрвчин крайне иалаго отверстія пасти, требуегь невруігной
н адки, хотя крючекъ можетъ быть довольно болыпой. При-
корака соетоята нзъ червей и личитжь. Ловить надо утромъ
и аетіеромъ; дпеыъ-же только во время небольшого дождя или
въ е | вък к> п г і I чш! т —чар в, и осоОенно про-
галины между куотами камыша или водорослей. Еслн део чи-
сто, надо пускать наживку ночти до дна; еелн-же вода мутна,
то ярвходитея держать наяшвку яа віоу. Поплавокъ употреб-
ляется только въ прогалинахъ: в-ь трав -же надо удить съ руки
и праОавить е сколько дробинокгь. ^іянь беретъ не сразу; сяа-
ч >нъ потреилетъ наживку шінуты 2—3, прачемъ потяги-
ваегъ поплавокъ ш, разныя стороны, какъ-бы шутя. Чтобы



заставить лпня схватить наживку, нср дко заставляштъ ее
«играть», и этнмъ епособоігь ускоряютъ д ло. Какъ только
линь клюнетъ, то поплавокъ лозштся неподвижно, лнбо отга-
скивается къ кустамъ. Тогда еадо быстро лоде чь, но отшодь
не тороииться тащить: линь—рыба силъная, уирямая, сдается
не сгсоро и иы етъ обыкяовеніе, посл подс чки, стаеовиться
головоі къ ыизу и держаться въ атоыъ положеніи довояьно
долго. Но сервое его движеніе—броситься въ траву, гд удочка
можегь до того запутаться, что сс и пе вытащить. Если-ж ,
соскучась, держать въ это врекя удочку ва слабн, то легко
можетъ слутаться, что круішый линь, внезапно метнувшиеь,.
оборветъ лееу. Поэтому, ири уженьж въ травакъ, сл дуета
уаотреблять савіую вгрочпую лесу, а удовье—по еов ту Дкса-
кова—лыбирать нс сляшкоагь гнуткоо. Сезонъ—съ ііоля до
ОЕіября, а также весной, въ теплое, яееое вреця; по указанію-
же Акеакова, сезонт.—къ апр л и сентябр . Лннь—хотя и не
оеобенно зуткая рыба, но шума вугаетея и при сильномъ
звук быетро зарывается въ тину.

Линь достигаетъ слишкомъ аршина въ дляеу и около
полупуда в са; средній в еь—& до (1 ф. Мясо лпня отзьгаается
тапой, но теряегь этотъ вкусъ въ проточной сажалк^, или-жв
если его еа н которое время обсыпать св жамъ, толченьпгъ
углвмъ. Въ сажалк откармлявають линей хл бомъ, оть упо-
требленія котораго онн скоро жир ютъ. Уха пзъ линя—сла-
щава, но довольно вкусна; значпте-чьно вкусв е лиаь жаре-
НЫЁ въ сметан ; хорошо такше холодное, пржтотовленное съ
чеснокомъ.

Лососевыя породы:

Семга.—Палья.—Харіусъ.—Лохъ.—Кутема.—Тайм нь.—Шипъ.

Лосось. и форель—блазкіе родственникн, такъ что ТИПРРІНЫЯ
наименованія ихъ (ваіто и іпіЫа) часто переЕутывается въ
названіяхъ вородъ и еоединяются въ наимевоваеіяхъ: Заігао
СгиМа, ігаііе ваитоппёе, ЬасЬзІогеііе, каітоп ігоііЬ; но, т мъ не
иен е, разница между главными тииамп представителей «крас-
ной рыбы»—тромадная, какъ по т лоеложенію, такъ и во окра-
ск . Форель недаромъ названа «пеструшкой»: она вся испеіц-
рена краснымн кршшнками; а чешуя лосося—серебриетая, съ
•іерньши пятнами.
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Первое и сто въ пород лоеосей защшаегь семга.
Семта—долуморекая, полур чная рыба: родится она въ прес-

ныхъ водахъ, но роететъ въ солепыхъ- я хотя л то проводитъ
въ р кахъ, но зато зимуетъ въ моряхъ. Ен морской раіонъ
д лится на два круга: на е вероііо.іюокый и экваторіальный
в ъ Средиземшшъ мор —ея е тъ; но водится семта въ Ладож-
скомъ иОнежскомъ озерахъивъКаепійскомъ мор ; въ первыхъ
двухъ д ржитея аостолнео, ВЫІОДЯ въ р кн толысо для нере-
ста; а тъ Коспійскаго моря перебирается въ ПерсидскШ за-
ливъ. Въ моряхт., еемга держятся преямущественно у береговъ,
гд находитъ обильную пащу и быстро ростетъ. Въ р кахъ
избнраетъ самую чиетую а св шую воду, еъ песчанымъ грун-
тоиъ.

Сёш ои.—Ьасіія.

Нерестится семга съ сеатября до декабря, но въ икыхъ
м стахъ—вееной или л томъ. я цля этой ц ли дал ко входитъ
въ р ки и р чки. Ходъ крайне пеопред ленъ, но вооЗще ло-
сосы поднимаются въ ум ренномъ пояс —ранней весной, а въ
холодныхъ странахъ—ири начал оттепеля; чаще же всеі-о
миграцін продо.шаются съ апр ля до октября. При ниградіякъ,
совершаемьікъ іустьпш стаями, подъ предводнтельствомъ «во-
жака», лососы держатся материка н плавають около повері-
ноетн. Лрв этомъ происходитъ шуигь и плескъ, подобныіі от-
голоску раскатовъ дальней грозы. При вид угрожающей оиас-
ности нли для изб жазія непріятнаго ащущенія, лососъ бро-
сается кавь молнія, проб гая по 8 иетровь въ секупду. Этой
страпшой быстротой онъ обязанъ жел зной сигл хвоста, дозво-
ляющей ему выкядывать сл дующій куншгюкъ: есла, по до-
рог , попадется преграда, въ вид порогоаъ или водоаада, то



лососъ подходигь къ камню, опирается объ него хвостомъ,
сгибается кольщшъ и, разгибансь какъ пружина, бросаетея съ
такою силою, что д лаетъ скачекъ вт> 4—5 метрош. вышины
п перелетаетъ черезъ пороггь. Если же этотьманевръпеудаст-
ся въ первый разъ, то опъ пастойчиво повторяегъ его до т хъ
поръ, пока ваконецъ таки нв перескочитъ. Особенно уеердно
скачетъ стая всл дъ за возкакомъ. Еели лосоеъ уетаееть, то
отдыхаегь и, собравпгась съ св жими силамв, снова принв-
мается скакать.

'Гакой порогь или водопадъ—лучшее и сто для ловли какъ
лосоеей, такъ и форелей.

Во время этихъ передвиженій, лососъ питаетея только сво-
им'ь же запаеомъ жира и ияса, ТЭЕЪ какъ желудокъ у вего
востоянно пустъ, хотя миграція длится по в сколько м ся-
цевъ.

Для нереста, лососъ взбяраетъ удобяое м сто, чащв всего
тихуи, чистую воду, съ песчаныа.ъ или хрящеватымъ грун-
тояъ. Самды жестоко дерутся за право обливать икру молот-
коиъ. Поел нереета, лоеосъ зам тно худ егь, слаб етъ, такъ
еказать «киснегья и, влекомый теченіем-ь, отправляется въ
ыоре возстановлять силы, Способноеть к"ь нересту иріобр тается
ви'ь на четвертоагь лли на пятоэіъ- году. Обратная иатраціа
начнпаеіся съ октября; во н которые экземпляры остаются на
зииовку въ аресныхъ водахъ, болынао частію оттого, это
опаздываютъ достнгауть ус-гья, пока оно еще н заиерзло.

Молодь выііупляется въ йол е теплыхъ водакъ—посл 10
нед ль, а въ бол е холодпыгь—по прошествік 1Ъ. Ц лый го.цъ
молодые лососики держатсл на м ст рождевія а достигаютъ
15 до 40 им. длиеы. Еъ это врезм они отлачаются особыми
овальньши пятназга черносяняго цв та, ыокрывающзмя бока
и спину.

При наступлевіп второго года. лососъ переоблачается въ
дорожвое ылатье и, въ начал л та, въ первый разть отпра-
Бляется въ ігоре, откуда онъ возвращается весной для иобывки
на родин . Бпрочемъ у лососа бываютъ, отноеительно м сто-
пребыванія, особыя капризьі: овт. часто водптся въ изобиліи
въ такихъ м стахъ, гд , ва вядъ, ему бы и вовсе не зач мъ
Рыть. Охотн е веего дсраштся онъ мегкду крупнымп камнямв
в корягаии, а также въ глубокихъ ямахъ и вылоивахъ, нахо-
дяшихся вблизи запрудовъ и пороговъ, чрезъ которые лососъ
собирается переекочнть.

Величвна лососа достнгаеіъ весьма ночтенеыхъ разм ровъ:
двухъ-трехъ л тъ лососъ в сяяъ 3—і квлограмма: 5—6 л гь



л гъ ші егъ о—6 килогр.; средній в съ отъ полупуда до по-
лутора нудовъ. Обыкновенная дляна 3 — 4 Фута, крайняя
Ч метра (одва еадаевъ).

Уженье начинается ст. февраля и продолжается до августа;
лучшій сезонъ—въ ма ; посл нереста, лососъ худъ и безвку-
сенъ.

Лососъ—ХЙЩЕИКЪ, сильно вооруженаый двойиызгь рядомъ
кр пгсих.ъ зубовъ; нитается нас комыаш, червями, рыбешкой.
Добычу свою онъ ловитъ зам чательно искусно в ловко: какъ
только завидитъ мошку, бабочку, кузнечика, скачва, то бро-
сается на вшъ съ быстротою молвіи и хватаегъ на лету.

Для ловли ееиги на удочку употребляютъ блесну, жиацовъ,
майскаго жука, вучу глисть (чаще всего—свяааішыхъ пучкоиъ)
и особаго рода крупную, блестящую лушЕу. Крючекъ—круп-
ный, мнллнметровъ въ 12, 15, дажв 'И),

Удить можно и съ ііоплавкпмъ, з аь дорожкой, и скачкомъ;
для доел звей методы йыгоде е всего ыайскій жукъ илн 3—4
крупныгь чсрвя.

Удочку сл дуегь выбирать прочяую, лесу—толстую и длдн-
ную н, іго возможности, им ть ка^іпку, такъ какъ рыба очень
бойка и снльна.

ІІоде кать надо п торопясь, никакъ е раньше, вока ло-
сось не зам тигъ добычя и не дасгь лес чувствительнаго
дерка. Но и улускать этого аонента не сл дуетъ.

Семга знамената у наст, въ соленомъ вид , но и отварная
служитъ дрекрасною пищею, Спорть ея какой-то англичавинъ
наэвалъ «царскимъ удовольствіемъ».

Лалья отличается—и особенно во время нереста—краснымъ
отт нкомъ брюха, а нсл дстніе н котораго еходства оконечныхъ
плавниковъ со шаорами, н мцы назьшають ее «рьщаремъ».

Живетъ она стаязш въ св жих'ь, глубокихъ озерахъ; поды-
мастея съ овтября до декабря для нереста, вроисходшцаго въ
октябр и еоябр . Икра держится прекрасно и, до 6 м сяцевъ,
молодь васпитывается какъ нельзя лучпіе; но зат мъ почти
ц ликомъ вымираетъ, если ае пересадить ее въ глубокія, св -
жія воды. дно которыхъ недоетупно нагр ваніго огь вліянія
солнеэвыхъ лучей. Длиаа пальи доходить до 30 см-, обыкно-
венный в съ—-до '/гкллограяіиа; но попадаіотся экземпляры н
въ 10—12 килогр. Сезокъ лова—во время нереста. Ловятъ е
и на иушку, и на живца. д въ «прйскочку». Ео лучшій при-
боръ—переметъ или особаго рода самоловъ, называемый ЗеЬтее-
ЬезсЬдііг (висачая веревка). Приборъ этотъ еостоитъ изъ проч-
ной отбойки, въ 50 до 2-00 метровъ длявы; верхній конецъ



прибйтъ къ боченку; на 10 см. надъ бочевкомъ подв шенъкъ
отбойк поводокъ въ 50 см., на коец котораго сидигь 'крнь
чекъ, наагавденаый иертвой рыбкой въ 10 см. длины. На 6—8 си.
отъ закр пы верваго поводка, приц пленъ второй, такого-же
устройства; дал е, на подобномъ-же разстояній— третій в т. д.,
до конца отбойки.

ІТалья — одна изъ вкусн йшахъ рыбъ нзъ семейства сал-
мовядовъ.

Харіусъ. — Этотъ благородн йшій предетавнтель лоеоенаго
спорта не уживается ст> форелью: гд много форелей, тамъ
мало харіуса и, наоборогъ,—на томъ опнованіи, что оба съ осо-
бенньпгь увлеченіенъ уничтожаютъ другь у друга икру. Впро
чеиъ, и форель, и харіусъ довольоо иекусно ярячутъ икру,
выкапывая для нея хвостомъ ямки на дн и закрывая ее пе-

скоиъ и грантаэгь, Пересгь происходигъ въ март , апр л и
ма , даже въ начал іюпя (ч мъ южн е — Т ІГЬ равьше); н о
рестится харіусъ по болыпей части попарно, а въ остальное
время жшетъ либо оданоко, лнбо очень нсбольпшии стаями.
Въ озераіъ дершится на окраинахъ или истокаіъ; кь р кахъ
любить мягкую, тецловагую воду съ силъныъгъ течетемъ и
каиеннстой почвой, изб гаеть ключей и родниковъ, я выби-
раетъ м ста, гд тихое течеш см няется быетрымъ. Круппый
харіусъ водатся въ глубия , а средніё — на перекатах-ь, но
только л тоігь; зииой-ж и оаъ уходитъ въ глубь. Лучшія
м ста—ямы, вымонны, тростеикъ, заросли асоки въ теченіяхъ
н, особенно, ігежду двуия обширяыми вьшоинами; глубина —
IV* до 1'/з иетра. Яовъ начинается съ кояца иая и продол-
жается до весны; лучшій сезонъ—еъ октября до января (даже
во вреия иорозоуь), прн отлив и около лолудня.
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Икра харіуса им етъ въ діаметр около 3 мм.; цв та шел-
тый, какъ яптарь. Лучше всего перевозить ее в-ь сосуд , крышка
котораго набита дьдомъ, обернутыиъ въ ват . Молодь подро-
стаетъ довольао быстро, держась преимущественно отмелей; но
въ садкахъ доходитъ всего до длины двухъ-трехъ вершковъ;
а зат иъ, втечеяіе н еколькихъ дней, всл ц ликомъ выми-
растъ. Что ей м шаетъ развиваться дал е — неизв стео; но,
принимая во внтааніе, что харіусъ, во-первыхъ, крайне при-
хотлинъ огноситеяьао воды, а во-вторыхъ, что овъ скор е етран-
ствующая, ч мъ ос длая рыба, •— сл дуегь полагать, что, на
вол , харіусъ встр чаетъ условія, едва-ли ЗШСУІИИЫЯ въ са-
жалкахъ. Впрочемъ, и потсря не велика: рыба эта до того
н шна, что очеиь скоро портится, а потому и сбытъ ея затруд-
нителенъ. Поэтому, на харіуса сл дуетъ еиотр ть исключи-
тельно какъ на дичь, и отбросить веякое попеченіе о размно-
женіи его въ садкахъ.

Харіусъ, Еодобко форели, очень ловко выскакиваеть за
аас комыіш; питается червяма, лнчивками, икрого и иелкою
рыб шкою. Прикормкой стужить: б лые черви, ЛИЧИНКЕ (ОСО-
бенно оеяныя) и кропіечные земляные черви. ЦримаЕка; красвыс
черви, екачкя, иуха жавыя и искусственныя, личинкл (осо-
бенно осы и майской зіухи) и, главныжъ образомъ, мясные
черви. Крючеісъ -N5 9. Въ глубокихъ водахъ и онутакъ ловятъ
харіуса на доняую удочку и скачкомъ на блесну, нажзв-
ляеиую 6—7 мяшыли червяии, нли проето на мясныхъ
червей. Для ловля нахлыстомъ на иушку, удотребляюгь
маленькій крючек'ь, который, кром мушки, наживляютъ
МЯСНЬЕИИ червями. Поводокъ должеяъ быть тоневькій, гу-
товый. Мушку забрасываютъ какъ МОЖЕО н'Ьжн И дають
ой оиуетиться сантиметровъ на 25, а заг мъ выд ргявають
н перебрасываютъ снова. Харіусъ не такъ путлнвъ какъ
форель, и клюегь сь равб га; ноэтому, особенно прятаться н
удить только противъ течеяія—не къ чему, котя не м ша тъ
уднть нзъ-за куетовъ; но главное условіе—при первой-же по-
тяжк поде чь какъ можно быстр е, а зат мъ почаще м нять
м ста. Уднть лучше всего при визкой вод и пораныпе
.утроигь, хотя рыба эта клюетъ ц лый день. Ночью она отдыха-
еть. При вывод изъ воды, уцирается очевъ бойко ж требуетъ
нсмало вскусства, чтобы выйти благополучно на берегъ. Остро-
гой съ лучезгь бьють харіуса осенью. Обыкновенная длина
харіуса—14 до 18 дюймовъ, а в еь—1 до 2 ф.; но попадаются
экзмпляры въ 3, і Е дажо 5 и 6 ф. в сомъ. Посл дніе ловятся
изр дка въ Он жеіммъ озер .



Отдичнтельный признакъ харіуса — громадный спйнной
плавви&ъ.

Лохъ водится, вм ст съ форелыо, въ чистыхт,, холод-
ныхъ, быстрыгь водахъ, даше въ р чкахъ, ручьяхъ и глубо-
кихъ чистыхъ прудахъ. Въ красаые дна, около полудня, пере-
бирается по мелкимъ, камевистымъ нерекатамъ нзъ одного
омута въ другой. Питаетея рыбеютоб, черряками я насВкомыми.
Клюетъ на живца. Ловится разными снастями, по ночамъ
Сьють его острогой, дцемъ подкарауливаютъ и застр ливаютъ
на всрскатахъ. Лохъ достигаетъ крупныхъ разм ровъ и пудо-
ваго в са.

Нутема водится тамъ-же, гд живеть лохъ, ео н,а чистоту
БОДЫ Н СКОЛЬЕО лен взыекателБна. Длана ея доствгаегъ двухъ
четвертей, в съ—3 ф. Клюетъ охотно на удочку, важивленвую
мушкани, щрвязш, гольцаші и раковыии шейками. Подс кать
надо быстро.

Таймень и;ш красуля соетавляста уже переходъ къ фо-
. рвля. Обитаетъ у наеъ въ Фннск^мъ залив и въ . Іадоікскоыъ

и .Он жскомъ озерахъ. Нррестзтся въ октябр ; аоднимается въ
р вя л тоыъ. Днемъ держатся на глубив , р дко выплывая на
поверхность; но рано утроігь, нри носход , пли вечеромъ, пе-
редт. закатомъ, часто плещется наверху, хаатая мелвую ры-
бешку. В сомъ до •.• ігуда и даже до Щ ф.

Шипъ есть выродокъ отъ сереяіенія лососевыхъ породъ
съ форелевыми иля осетровыми. Такъ наир. получается исвус-
ствеяво срекрасгыа «крестовиісъв огь орошенія икры лоеоея
иля палья иолоказш форели. Въ природ ветр чаются шшіы
б лужьи, севріожья, оеетровые я стеряяжыі. Вс они отлича-
готся быстрымъ ростомъ и узшвчивостью, н, по нов йшимъ
наблюденіянъ рыбоводовъ, могуть въ <;вою очерядь перекрегад-
ватъся между собой. Разііноженію и екрещивавіго шиповъ пред-
стоизгь, въ рыЭвоігь хозяйств , Согат йшал будущпость, такъ
какъ они отлитао водятся и плодятся въ прудахъ, .ростутъ
быстр е родателей и ирявыкаютъ ко всякой пищи—чего оть
чистыхъ нородъ и озкидать нечего. Шипу предстоитъ роль до-
маіпЕяго животнаго, наравн съ утвами, гусямн, вурами
и т. д., если только за разведепіе и восвйтаніе сго ггрпмутся
«хозяева», а не ііросто любвтели.



Ж а р б н а.

Рыба эта чаще всего носятъ названіе «уеачъ», благодаря
четыремъ усикамъ, висящамъ у кр пкаго, выдвижного. хобото-
образнаго рта. По строенію корпуса, марена н сколько напо-
мвеаеть щуку, съ которой ии етъ еще одну общую черту —
ирожорливость; марсна хватаегь все, что попадется, отъ поб -
говъ, червяка иліі слизня до мелкой рыбепгки, л даже обса-
сываетъ п обг.іадываетъ труиы. Водптся въ быстрыхъ водахъ,
еъ каменпстымъ нлп хрящеватыігь грунтоиъ; обр таетея въ
порнахъ, вымоинахь, водъ каменьяага, у затопленныхъ барокъ,
около кряжей в т. д. Разъ марена поаала въ свою аорку —
куда она тчтчасъ-же біюсаетоя, какъ толыш заелышита мал й-
шій шумъ—то ее оггуда ве вытащить, ни вьшаниты і>па с к о
р е дастъ яроткнуть еебя паляой или рогатиной, если ее на-

"\Ьреіга [ і — < рпі ігЬіі5.—ВагЬеаи.—ВагЬе.

щупаютъ въ норк , ч мъ выіідетъ наруясу. Сторожкосгь ея
зам чательна; иоатому, необходимо артисгически запрятать крю-
чекъ, чтобы отвлечь подозрительиость иарены.

Жабры марены необыкновеяно лалы; вед дствіе ^гого Ч І
рена отдуваетъ воду съ большого силой и, запасшись водой,
можетъ прожита на воздух часовъ пять, какъ угорь. Нере-
стится раннічо тесной, но часто бьеть икру еще въ иа и даже
въ іюн . Въ это врелія ояа идетъ стаями противъ т ченія а
пускаетт. инру подъ травт, хворость, каши, въ самой езтльной
быстрин , Посл нереста марена хвораегъ съ нед лю илн дв ,
а зат м'ь отъксЕиваеть самое снльнпе теченіе, гд и остается
въ іюн з до яачала іюля. Къ концу іюля и въ начал ав-
гуета, марена удаляется въ глубину, и выходитъ на лелкія
ігвста только въ звойные дни. Въ октябр , при еастуолевіп
холодовъ, марена окончательно прячется по норкамъ Е впа-



даетъ въ епячку. Сезонъ—съ августа в октября, в весной до
половшы мал, но при томт. условіи, чтобы погода стояла теп-
лая, а вода была адстая и, по возможности, не полая. Лучшія
м ста т , гд грунтъ гладкій, чистый и евободеый. Лучщ в
время—посд нереста; лучшій уловъ—въ дожднкъ, посл дол-
гой з а е у т Въ чистой вод марена держится на глубин I1/»
до 3 метровъ; удить надо внизъ по теченію, на разстоявіи
6—10—15 метровъ; въ мутной вод марена держится на глу-
бин Ь/>—1'/а метра, вь сильномъ течсвіи, надъ глубью, и вз-
бираетъ каменнстый грунгь,

Прикормкой елужатъ: за сутки—черви в глисты (1500),
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сколько чаеов
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самую прочну ш о-
стороашость. Донную удочку бросаютъ на 4—^ метровь озгь
себя, и, до начала уженья, выбраеываюгь полеотяв глнстовъ;
эта метода наибол е вытодна при полой, аутной водй; ари
аизкой, чиетой вод выгодв е наплавная удочка, съ жі:лко-
вой лесой, причемъ крючекъ—въ 5 до 10 ииламетровъ — дол-
женъ быть на прочнокъ стружномъ поводк , а грузила—внс ть
еантвігетровъ на 25 и ь крючка. Ловдя на «стоянку»—т. е.
на дониую удочку съ болышімъ поплавкомъ и очсиь тяже-
лымъ грузвломъ, причемъ лееа отпусааетея аршина на два бс-
л е, ч мъ-бы требовала глубвжа-—таше весьма добычлива,
есіи наживить сыромъ или вытопкамв.

Елевъ мареньі'—быстрый и в рный: она даеть два ІН.ІЬ-
выхъ толчка и рветъ насадку; ііодс чь надо немедленно; но
для того, чтобы вытащить рыбу, требуетея много аскусства а
адское терп ніе.

Длина иарены доходнгь до 3 футь, в съ—до 10 ф -нтовъ.
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Мясо—грубовато; лучше всего—•съ сентабря до мая, когда икры
в молокъ у вей еще жало. Мясо это неособенно удобоваримо,
а, при недоегаточной варки, ыроизшдитъ разстройство желудка.
Лучшая часть—та, которая дракрываегь крупныя брюшныя
костя; у хвоста-же— маеса мелкнхъ косточекъ. Молоки, въ из-
в стное время года, сидьно разбухаюгь и краен ютъ, и тогда
доводыга вкусны. Но вкра проиэводитъ р зь, поеосъ и рвоту.
Вообще-же, добыча эта особаго доетоинства не им егъ.

Н а л и л ъ.

Налимъ воднтся въ ЧІШТЫГЬ, тихопроточяыхъ водахъ, по
возиожвоств св жиіъ, даж холодныгъ, съ иловатымъ и, вн -
ст ; каменистьшъ дноиъ; аочтя поетоянно держнтся на да ,
изб гая каждзі'0 лишеяго двнженія. Съ вссны до позднсй оео-
ни онт. притаивается меасду каыпяии, корнями, кряжами, м

РІалвиъ.—Іліа \иІ8агі&—Іоіін.—Оиарре, ВіШе, Ааігацре, І)гсі«сІіс,
ТгііасЬе, Ниіипісеі.

дыркахъ, вымоинзхъ и глубокихъ клютавыхъ ямагь; питается
вае комыми,.червяии, лягушкаын, ракаыи имелкоё рыбой;на-
м тивъ добычу,- отремительно на нее бросается, но на жоръ
выходигь только посл заката солнца, н рано утроиъ возвра-
щаетея въ свою норку. Налиыъ до того прожорливъ. что Ви-
еоградовъ разсказываетъ случай проглатыванія одного налииа



другтгь во вреъш совм стпаго пребыванія их-ь въ садк . Не-
рестйтся въ декабр . Для этой ц ли еобирается большими ста-
яиа, выходнтъ изт. озер/ь въ р ки, и черезъ нед лю или дв .
начшгаетъ метать обилъную икру на довольно ыелкихъ песча-
ныхъ или хрящеватыхъ м стахъ. Въ это время еамецъ при-
ляпаетъ къ саик брюхоиъ къ брюху и, благодаря густому
сною слизи, сливаетоя съ ней какъ-бы «воедино». Способыость
къ разиноженію наступаетъ у наляма на четвертомт. году. Зи-
мой, въ сильные морозы, валнмы выходятъ изъ глубокихъ
омутовъ, въ которыхъ держатся ц лый годъ, и идутъ вверхъ
по р к , по самоиу материку, ііріискивал каменстстое, хряще-
ватое дно, о которое ови трутся, чтобы выдавить икру Е МО-
локя. Этимъ обстояг льствомъ пользуются для ловли нали-
ковъ вх «морды» (особаго рода с ть). В сь налнма доходитъ,
въ нсключительвыхъ случаяхъ, до двухъ пудовъ. На донную
ИЛЙ наилавнуто удочку лопадается р дко, и то только осевью
или, во время нареста, зимой; но на аочной переметъ—идегь
хорошо, и особеено весной, по оковчанш сильвыхъ морозовъ.
Патается червямл, лягушваіяіі, раками, рыбами и т. д. Прп-
ааявой служагъ: жввцы (особенно плотилки и карасн), куски
мяеа или рыСы, раковыя шейки (до цоловиаы ойлуплрвныя),
лягутки, черви, сыръ, куриныя кпшки и т. д. Этой пркман-
кой Н&ШГВЛЯЕОТСЯ іср пкія «крючни' (см. БЫШС) н падежныя
удочкн, оставляемыя ва ночь. Нойиать валяма днезгт., да еще
яа аапдавную удочку—р дкоеть. Лучіігія м ста: около еудонъ,
плотовъ, купаленъ, кряшей я т. д.

ііясо палимовъ очепь жирно, такъ что тодвтся тольао въ
уху илн ппрогь: во уха изъ живыхъ налимовъ (п особенно
изъ крунныхъ налимьихъ молокъ), да еще растеган изъ ва-
лищ.ей в ченки—такія кугаанья, упоминая о воторыхъ иоч-
тенный СергБй Тииоф вачъ Акеаковъ приходитъ вт. лиряче-
ское настроеніе; зато икра чуть не ядовита.

0 к у н .

Окунь—почти такой-же ХЩЦШЕЕЪ, какъ щука, которая съ
вияъ р дко сиравляется; но ІІ у окуня еуществуетъ врагъ, не
кен е хищный, жадяый и колючій, который становится ему
буквзльно воиерекъ горла: это—колюпша, когоруго окунь схва-
тываетъ, но дроглотить не можегь, потояу что колюшка сей-
чась-же растішырщится и завязнетъ въ окувевой пасти своими



иглами, т<ікъ что окунь ве «ожетъ закрыть рта п узшраетъ съ
голоду. Окуея, ао всей справедливости, можно аазаать «зсеяд-
нымъ»: онъ глотаетъ все, что попадется—раковъ, червей, слиз-
ней, лачинокъ, лягуішжъ, ящерицъ, ужей, мелкую рыбешку;
а л хомъ, въ заойное врсня, выскакиваегъ за мошкали. Л сто-
преоыааиіе онъ выбнрасп. таиъ, гд водится наибол е подхо-
дшдей добычи: около обрывовъ, омутовъ, кампей, коряі"ь, нло-
ттъ, кораей, зіостовъ, зарослей и т. д., я особеяно при впа-
денін одной р ки т. другуго, а въ озерахъ — около отмелей.
Теченіе любитъ не елишкомъ быстрое; обр тает&я въ раіоа
линя и заходитъ въ раіонъ марены, если теченіе не с-^ишкоиъ
оильно; Грунгь любяга пеечаный. Осевыо уходить вь глубь.

Окунь МСЧСРЪ икру не раньше какъ на третьем-ь году, и,

для боя, выходнтъ ызъ озеръ и ігроточвыхъ прудовт., чтобы.
аодниматьси вверіъ по р каігь и р чкамгь. Яе[гесггъ происхо-
дитъ съ ооловявы марта до конда ііоня; превиущеетвенэо въ
зароеляхъ. Икрннкн, будучд еще въ утроб еазгкн, не вруп-
н о мельчайшаго аороха, а при бо ~-достигаютъ веллчпны
зіаковаго зерна. Колзчество икринокъ сообразно съ ростомъ
самки: Гариеръ, Блохт. и Гмелиаъ полагаютъ, что въ полу-
фунтовоиъ эваеипляр среднее чиедо икринокъ доходать до
300,000: ео жшевскіЙ ихтіологъ Пико (Рісоі) пойиалъ на бе-
регу Женевекаго шера окуневую самку, в сомъ въ 650 граммъ,
и въ утроб ея нашелъ такое количество икры, что в съ этой
икры составлялъ какъ разъ '.м в са всей рыбы, такъ что, по
расчету, экземпдяръ этоагь содержалъ 992,000 икринокъ. О иль-
ное аетаніе происходіиъ рано утромъ, иногда до солнечнаго
восхода-. кь полудню ослаб ваегъ, а къ вечеру пересгаетъ
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Каждая партія оканчиваеп. метаніе въ дві трн пріеи% вееь
же нерееть нродолжаетея пе бол е пед ін и ак нчивается
крупвыми окунями. Икра иеходить етудевистою лентою ар
шша въ 3 длины, свертывается неиравильяычи кі*бкдми а
лнбо прилииаегь- къ водороедяігь, либо т ш і е т ъ ні поверч
ностя-

Яучшія м ста для ловли: весной—въ тилихъ неп>Соки ъ
ев жпхъ водахъ; лучщій клевъ—утрсагь, іл*ь д^ 11 ЧІГОРЪ
и поел об да—отъ 1 до (і пасовъ, особенео въ с ренькую
погоду^ прн ев жемъ в тр . 'Гамъ, гд сішеотвіета првіивъ

'и отливъ, это время—наибол е нодходящьс І точъ окунь
уходитъ въ глубокія лі ста кдершится въ ям<іхъ и зароі^лміь,

травы, а днемъ—въ сааыхъ гравахъ; лучшая глубина В'Ь р -
кахъ: оть 4 до 6 метровъ, а въ оэерахъ— вссго 2—3 фута.
Осенью и зимой яадо удить в% ТНХИУЬ вымоянахъ, глубиной
въ 1 до 3 метровъ. Сезоеъ—в-ь август а сентябр , а сив-
ціальво ва живца—съ гентябрй до «арта.

Клюеть окуоь въ высшей степеип «добросов стно»: сред-
ніе п мелкіе—на в су, крулиые—со дна, если оно чіісто, при
чемъ овуль спачала в сколько разъ тилкаетъ наживку, а талъ
сразу утаскивасть, и не боится ніг шума ви плеска. нк ры-
бака. Если іюмутпть воду, то окунь неиедлеано отправляется
освид тельствовать иуть. Крупные окунн постоянно гуляіотъ
на глубин , либо въ оданочку, дибо иалевъкими стаямн, и
только утромъ и вечеромъ выходять наверхъ; но малеиькіе и
средніе окуни влывугь стаііии и хватаютъ крючск-ь не долго
думая; еслн вы щшали на стадо мелкихъ окунишекъ, то ошз
до т хъ поръ не отстанугь. пока либо ОІОТЯПКЪ лерейдегь на
другое м сто, либо появитея крупяый окунь, которому мелочь
неыедлннно устунаетъ добычу. Вооіііце. если окувь долто не
клюетъ. то это значитъ, что кь этоиъ м ст его ие воднтся.
Еели вы попадете на етаю крупяыхъ окуяей. то ихъ зіожно
переловить вс хъ до едлнаго, но съ т мъ, чтобы пи одинъ изъ
НЙХЪ ае сорвался. иначе вс , какъ стадо баравовъ, броеятся
всл дъ за уб жавшиігъ товариідемъ.

Бодс кать сов ті"ютъ различно: иные—бьгстро. чтобы не
дать заглотить наживку слишкомъ глубоко: другіе—погодя,
такъ какъ пасть окуня до тлго дшрока, пто еаживка легко
можетъ выскочпть, не зац пйвшись на за десну, яи за губу.
Бо вслкоаъ случа , ел дуегъ отдать лесы, а удить не пначе
какъ съ катгшкой, потому что на окуневую нашивку чаето
попадаютея другіе, бол е крупные хипщнки, какъ напр. шука.
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Удочка, носящая спеціальпое назвішіе «окуневой», состоитъ
изъ кр пвой лесы (нитей въ 8 до 11)). прочнаго поводка (жилкв
въ четыре) и крючка Л5 Ь или (і. Употребляютъ и двойные
крючгси: одинъ или два—на в су, приблизительно на V- аршипа
імдъ поверхностью воды (насаживается живцонъ), другой —
почти еа дн (насаживастся кручего глисгь и пр. приманками).

Кром ОЕуневой удочки, можно пускать въ ходъ какоЙ
угодно снарядъ и ливить донной, наплавной, блееной, вахлы-
етомъ и т. д.: іікунь на все согласенгь. Удовье блесневой гдоч-
ки должно быть аршииъ вт, 6, леса—аршнна въ 3: блесна опу-
екается и поднігаается между ворягііми пли лозою.

Прикорнка: 300—4013 крошеныхъ червей, за суткя до ужвньн.
Вм с м ігрнкормкп, иожно съ усп хомъ пользоваться гол-

ландскою приманкоіі-, прягодной и для н которыхъ др^тихъ
рыбъ. Въ бутылку изъ б лаго етекла пом щаетоя вемногч
землв, побольше червей, мухъ, кобвдлокъ и пр., и такое колн-
чество дроби, чтобы бутылка, будучн закупоренною, гала ко
дну. Зат мъ, бутылку аакупориваютъ поплотн е, яъ гарлышку
прввязывають тонкую, длйнную бнчеву, и вею эту ириманку
«пускають гд нушно; конецъ веревкн остаіется на берёгу.
Лежа въ вод и сл дуя ея движеніямъ, бутылка переворачи-
вается, блеститъ и до'таюій етепени заинтересовываетъ рыбу,
что та яеиедлеянч приближается; а жпвье, содержащееся въ
бутылк , раздражаетъ апоетнтъ у рыбъ, вел дствіе чего ин
идугь охотв е на нажявку. Въ еущности, црнборъ этотъ —
почтн та-зсе «воровка» Гсм. выпіе), но глухая и я скольк»
меньшихъ разм ровъ.

Обыкновенная прнманкг;: черви (особенно въ гдыбахъ), кро-
вяная заяеканка, вареннан или сырая говяднна (пренмуіце-
ственно иечень п селезенка), личинкя, лиаючіЙ равъ, рако-
выя шеЙЕИ, варенал, кертвая или шивая рыба и куски ея
(въ глыбах'ь), блесна, вскусстврняая мушка, распареиеые бобы,
варенная рожь и т. д. Лучшіе живцы—уклейка. плотячка,
псскарь и пискарь; на мушку клюетъ какъ-то нехотя.

Окунь достягаегь, въ ыашихъ водахъ, не бол е полуар-
шина, а зат ігь раздается въ ширину п достагаетъ в са въ
7, 8, дажс VI фувтовъ: въ спян , ширнна его простира тея до
2 * вершковт.. Ио въ Сибиря и Лапландіи водятся гронадные

.окуни: ио свид тельству Блоха, въ одноё язъ лаплаедскнхъ
церквей сохраняется окуневая гояова, іючти въ иоларшина
длнны. Клкова же была сама рыбяца?

Мясо окуня—очень вкусно и здорово, хотя вееьма костиохо.



Л е « к а р і».

Лескарь водится стаяии въчпетыхъ, ев жи.чъ (щ> ае елтіш-
комъ хояодныхъ) водахъ съ неснльнымъ теченіемъ и песча-
ной илл хрящеватой ночвой. Держится на дн , головой внизъ—
какь-бы шца чего-то—на глубпв 1 до 3 аршинъ. Зимуетъ
лреимущеетвевео въ озерахъ: въ апр л выходитъ изъ ямъ и
поднинаетса по теченію р къ: нирестится большими стаями
въ ла іі іюн , на твердой, хрящеватой почвЬ, на глубин
0,15—0,'20 метра, иричемъ мечетъ свою еяневат)іо икру не еразу,
а яо иекногу, вногда съ больатимн промежутками, и чаето упо-
требляетъ ц лый м еяцъ на бой, особснно въ иелкюсь, камс-
нистыхъ л стахъ; въ а которыхь р кахъ мечетъ ТОЛЬЙО НОЧЬЮ,
отъ закпта до восхода. Весь же нерестъ часто дліітся вге л то.

Песварі. ИоЬіо Ии іпіііі^. - «ощо». - Спітіііііи, (.ігеміЫи.

До наступленія осени, нескарь держнтся яреимущественво на
перекатах-ь или отмеляхъ, на рубеж глубовихъ водъ и сяль-
ваго течешя, вщетъ песіанато нля хрящеватаго дна, на гл)--
бин 0,60—1,20 метра. Осенью Сіфываетея въ бол е глубокія
м гта, а въ октябр и воябр — вішрапшется въ озера:
на заиовку. Разиножаетея очеиь быегро. Иища пеекаря со-
етоитъ изъ раетеніЭ (хоет онъ пзб гаетъ зароелей), икры, чер-
вей, яичияокъ, слвзней н органичсскихъ остатковъ. Въ виді1

этого, прйкормка СІСТОЙТЪ нзъ двухъ-трехъ десятковъ лнчи-
ЧДНОЕЪ и 400—300 крошрвыхъ тервей, шброщенныхъ за сутки,
Кром того, ееобходимо взрыть грунтъ дливной наляой, такъ
чтобы взмутить воду; или, за неии віемъ палки, набросать ш-
мешковъ, то пеекарь немедленно отправится «развюхивать»
муть,—н тъ-ли дескаіь ч м-ь ПОЖИБЙТГ,СЯ. Пршакка состоигъ
изъ червей, личинокъ и длияеыхъ кусочковъ сырогп няса;
на ЛЙЧЙНОКЪ пескарь лучше веего беретъ въ іюл ; зярочемъ,
всегда не худо пспробовать какъ т^-, такъ я другую насадку,
Случается также ловить ихъ н на хл Фь.
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Елевъ пескаря—жадвый и быстрый; подс кать еадо ііро-
ворно. Крючекъ сл дуетъ употреблять въ 5 мл, хотя ротъ у
йтой малевькой рыбіш, сравнителько, очень великъ. Удочву
падо брать неболыпую, і"ь легонысимъ поплавкомъ: но луч-
ШІ! удить съ руки. Это ушевье—любимос занятіе англичанокъ.
Чгобы не терять врелени, удягъ нескаря на тоненькій пере-
метъ, а ішогда и, просто, ка бутыль съ выбитымъ деомъ, по-
ставленаымъ протнвъ теченія. Удить надо со дна. Уженье про-
должается до т хъ поръ, пока не появитея толстый елой льда;
сезокъ—съ іюня до сентября,

Шскарь р дко доростаетъ до 4 вершковъ; обычная длина
его—4 до 6 дюймовъ. Мясо—отлячнаго вкуса, осойенно исаре-
ное въ сметав ; уха—лсгная и нежнрная, о;.раз егъ здоровую,
нитательную пищу для больныхъ и выздоравлавающихъ.Ііой-
іганкый въ холодное время, пескарь краёае агавучъ и елу-
жигъ одной пзъ лучшихъ насадокъ .для уженья живдояъ; л -
томъ заеыпаетъ довольяо скоро. По мн ніго рыбавовъ, дол е
всего сохраняется живьемъ въ дубовоиъ ведр .

Плотва.
Собетвенно говоря, плотичка, для епортсмэна—сущее дрянцо:

водится ея везд зіного, ннсо невкусное, отзываюмееся не то
тиной, не то гтілыо, а ловъ — самый безхигростный, если только
ПРБНЯТЬ во внішаніе, что это наптруеляв йшая рыба иао вс хъ
еуществующихъ, такъ что шум ть при ужепьи ншсакъ ес сл -
дуетъ. Длина плотвы пзр дка доходптъ до аршнва, а в съ —
фуатовъ до семи; но чаіце всего разм ръ ея нк превышаетъ
30 еантаметровъ.

Плотва водится стаями въ тп.\игь, прогочныхъ водахъ,глу~
бокихъ ямахъ и водоворотахъ, подъ порнями и т. д.: грунтъ
любитъ пссчаный нли хрящеватый, а ила азб гаетъ. Нере-
стится въ апр л и эіа , собираяіъ стаяии у береговъ, пре-
вауществевво на отмеляхъ и въ заросляхъ. Зеленоватая нкра
прилнпаегь къ водорослямъ, камышамх, лозаиъ, короямъ н т. д.
Иосл нереста уходпгь ыод ла на дв въ глубь, Д толгь
дсржится на отмеляхъ и около зарослей; въ зной ищетъ глу-
бины в-ь і1/1 до 5 = метровъ; нь севтябр уходитъ въ гл бокія
р кн. Клевъ продолжаетея круглый годъ, даже зямой, во время
отгепели илв сн жной ногоды: но лри водопольи—уловъ пло-



хой. Лучшія м стаг глубокія—нъ еажень или бнл е—выиоивы
въ материк ыелкой, но быстрой р ки, илотины, запруды; во
время прилива—еильно цороеініе заливы и бухти, а зимой—т
м ета, гд л тоігь стояли плоты. Л томъ надо удить рано
утроиъ (часа 1—3 посл восхода), а днеьгь—только въ озерахъ,
на глубан 41/-'—Уі- метровъ. Настоящій сезонъ начинается въ
сентябр , когда рыба переправляется въ р кя, н продолжается
всю зргау, за исключеніемъ слншкозіъ ыорозныхъ дией.

Нлотва питается тиной, водорослямя, червяші, лачинками,
нас комьши а СЛЙЗНЯЛИ. Прикармливать сл дуегь ее въ н -
сколыеихъ и стахъ отрубяші, вареныігъ торохомъ, картофелемъ,
СОЛОДОІГЬ, гречей, разбухшей рошью; для ужепьіг налнчйнки—
бутылки трн личинокъ; для уліепья на солодъ илн пшеаицу—
бутылки три распаренныхъ зеревъ; дла ужевья на катьшки—
см еь '/= фунта бЬіггг ііякпшт сь ф^нті вірінігі ри і для

уженья на червя — Ш) крошеныхъ червей. Во вроыя ужеиья
бросаютъ разваренный мяккшъ, или-же опускаюгь «глыбу»
тлины съ червями, отрубямя и лошадинымъ яоыетоігь. Не и -
шаегь также замутить воду и взборонита дао

Приианкой служатъ: черви, личаяян, сальники, катышки,
хл бъ, рожь, пшеняца, гречпха, горохъ, кобылки, кузнечики,
раковыя шейкв, линючіе раки (въ глубоквхъ водагь), мухв,
КИШКЙ, искуссхвеавыя мушки, варевыя водор сіи, зерна бар-
бариса з т. д. Кто-то умудрялся выудить плотву въ [* фув.
на клопа, о ЧЫУГЬ И заявилъ въ прнаиск на поляхг экзем-
пляра книгн Сабаа сва «Рыбы Роесіи», паходящагося въ Сиб.
Публичной Библіотек . Пришанка должна либо касаться дна,
либо не доходнть до него яа н сколько савтиметроет.. Удовье
должво быть леткое; подлесокъ—въ 6—8 волосковг, но пояо-
докъ веего въ одинъ волосоаъ илн одну яиглку; крючекъ ,?Г; 1(1,
11, 12: на полъ-аршина отъкрючка—крупная дробинка.

Елевъ плотвы —краЙне боязлпвый: она бсрегь быстро, ио
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нев рао: толіко завлевываетъ, а то такъ, что еле сльтіть.
Подс кать надо немедлевно, при мая йшемъ движевіи поплавка
(всегда самаго легкаго); но поде гсать нуашо не енльво, иначе
мозшо оторвать рогь у рыбы. На в-Ьтру ловить съ иоплавками
немыслимо, есіа ве желаютъ удить наудачу и поминутно дер-
гать по ііустякамт. Лучше всего удить «прнскокомъ», а то въ
ведро, во спеціально тогда, когда либо другой добычи а тъ,
либо р шительно больше д лать печ:сго.

Плотва, несмогря на труслнвость, наэойлввая, дрянная рыГі-
чснка, которая, при случа , может-ьхоть кого вывеети изъ тер-
в иія, портя насадкп, вовее не для нея нааваченвыя; прялое
спасевіе—круішая васлдаа, которую иелкая плотва, по причнн
неболыігаго разм ра пасти, не тронетъ.

П о д у с т ь.

ІІодустъ — получиБшій еьое названіе сгь удлинеааоя ииж-
ней Г}гбы—яеаногимъ вкусн е плотвы, но, шарены^, все-ше по-
лучоіе; мясо у аего коетистое, брюшиая клева—черная. Длнна
доходнтъ до 40 ем. (бол е полуаршана), в съ—до 3 ф. Водитея
гроиадньши стаями въ раіон харіуса, я, во время иереста (въ
апр тв и ма ), поднігаается яверхъ по теченііо ігаленышхъ
р къ. Коренаой сезонъ—во вреия вереста, причеиъ рыбы этой
наплываетъ въ такомъ колнчеетв , что н мцы прозвали ея
сезонъ «Хазепкігіеіг». Лучшія зі ста: глубокія ямы неподалеку
оть сильпаго течепія. Ходитъ оо дну большихъ р къ. Пита тся
водорослями, лвшаями, вас коиьши, глнстами, пьявкамя, сляз-
ЕЯЗГГГ, червями, икрой други.хъ рыбъ и т. д. ГГрикорлкой, ЗІІ
сутки, елужать катышки изъ б лаго мякиша съ глиной; этн
ж катышки выбрасываютъ во вреия ушенья. ІІриманка: ла-
чинкя, эсмляные черви, катышки, расааренный горохъ и, лучгше
всего, мясной червь. Удочка должна быть легкая, наплавная,
поводокъ—гутовый, окргшснный въ коричвевый цв тъ, аршішъ
въ 5—6, крючекъ—-очеяъ иаленькій: грузило долвсно ваходитьея
въ 10 см. отъ Ерючка; удить надо вершка ва і1/- отъ дііа.

ПОДІХТЪ—рыба очень боязливал и осторожная: подс кать
надо какъ можно проворвіе, ігри мад йшемъ движеніи поплавка.
Крючекъ, обыкновенно, садитсз очень глубоко, ао зато под-
уетъ — ІІ особенно крупяый—рветея и иечется съ болыпой
силой. Ловлей -этой, по преимуществу, занизіаіотея д тн и про-
стонародіе.
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Посл б лупі, соігъ—еамая круішая мешду пр сноводнымн
рыбами: длина его достиіаета пятя метровъ (около %\* саженъ),
а в съ—4Й0 килогр. (25 пудов-ъ).

Фигуру соыа Дксаковъ охарактернзовалъ чрезвычайно и тко,
сказавъ, что оаъ иохожъ на огромнаго головастика: голова аа-
нииаетъ Vе всего гЬла; ротъ, поетояено открытый, до того шя-
рокъ, что въ оостоныіи цроглотить шеетил тняго ребвнка; слу-

чалось, что соэгь смахивалъ ХВОСТОУЪ своииъ («ПЛССОІРЬ») козъ,
норосятъ, д тей, подходившикъ къ еоловьшъ ямаиъ, и ІІОЖИ-
ралъ добы^у. Сила челгостей такова, чю асбольшой соменокъ
въ еоетояніи раздробять руку.

Крозг громадной паоти, сомъ отлачается сще кроиіечными
глазаии,—черта общая съ другнмн великааана: китали, каша-
лотамп, бегемотами, слояами, аосдарогами, крокодяламн, Ооа
и т. д. Цв тъ гЬла—темный, Еожа—гладкая, на верхней губ —
два длпнныхъ уса, на нижней—четыре маленышхъ.

Сомъ л нивъ, эа добычей гоняется неохотно: любить ле-
жать въ т ш , подъ прикрытіемъ, такъ что, благодаря гемш-
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зеленой окраск , его трудво заи тить; тамъ онъ, сь раэивугой,
прігаоднятой къ верху ііастью и пошевеливая уеами, лежитъ
неяодвиасио, поджидая добычу, которая, • лринимая усы за .чер-
вей, подходлтъ къ хищнику; тогда соагь стремительно Оросается
виередъ, г.іотая съ размаху, и снова ложится на дно. Въ виду
этого, соиъ преамущеетвенно держится въ яыахъ у зарослей
въ тихихъ, глубокихъ, тііппстыхъ водахъ, но чаето водится я
у нсльвичныхъ плотовъ. ВышіЫБаеть на поверхность преину-
ідеств нно по ночамъ и во время ічдазы: когда пробирается на
«жоръв, то безпреетанно выпускаетъ крупные пузыри. Въ ята

•время остальная рыба перестаетъ брать. Нерестится въ ыа
и іюа . Самкп, для боя, вырываютъ яиы, которыя охраняются
санцазш до тЬхъ поръ, ііока молодь не выклюнется. Икру вы-
пускаетъ у гамаго берега, кь •гахнхъ, глубокихъ промоинахъ и
на затопленяыхъ лугахх; логовищемъ избираегь сбно, водо-
росли, камышъ, травянистый перегной и т. д. Икра—крупная;
икринокъ до 20,1100; темиературу требуеть въ 16—20' Р. Мо-
лодь, оохожая на головастиковъ, ростегь быстро и в ъ ііеіівпм-ь-
же году достигаетъ & фунтовъ.

Прожорливость сома едва-ли уступитъ аппетиту акулы: онъ
берегь р шительоо все, что мало-аальски съ добно — падаль,
лягушекъ, раковъ, утокъ, рыбъ, требуху и т. д., и для лова
заеаживается подт, судами, плотами, кореями, к^-пальвямя, въ
яхлаъ, иежду корягамк и т. д. Ловятъ его на лягушекъ, куеки
ияса, бараеью требуху, живцовъ, поросятъ, наполовану ощи-
паяныхъ ігшцъ, кускн сала и т. д.

Для ловли уиотре ляютъ особаго рода доннута удочку. Къ.
нрочкой отбойк , ТОЛЩЙНОЙ въ 2—И мм.з а длиной саженъ
оі)—60, иривязываюгь особый крюкъ, пазываемый «сомовышъ*
(ихъ всего іу ноиеровъ); крюіскъ нажявляюгъ лягушкой, жнв-
цомъ или кускомъ ияса; друтой конецъ отбойки привяаанъ къ
здвому или двумъ пузырямъ, или къ пустому, еаглухо заку-
поренноиу боченку; крючекъ опускается почти до деа, а осталь-
еая часть в ревки сиотана кружкомъ и лежит-ь въ лодк , ря-
домъ съ боченкомъ. Если на промыселъ отправляется одинъ
рыбакъ, то к'ь борту нрибивается щепочка, о котор5то леса
обматывается тзкимъ обраэомъ, чтобы крючекъ держалея на
требуемой глубиа . Рыбакъ, одпой рукой д йствуя реслолъ,
другою бьегъ по вод толстой деревяяной ложкой на длинной
ручк («клокушей»). Глухой звукъ, издаваемый этой клоку-
шей, нащшинаетъ гоготанье лягушекъ и приианиваеть соыовъ.

Вм сто щепки, привязываютъ иногда прутикъ съ бубенчи-
комъ: еще чаще дершагь веревку въ зубахъ яли въ рук , д й-



етвующей весломъ. Но лучше и падежн е хать вдвоемъ:' тогДа '
одинъ гребетъ, а друтой держитъ лесу и «клупіитъ» но вод .
Если соэгь, посл перваго перевала черезъ нан ченное л ето,
не взялъ, то дутъ еще разъ, нотряеая при этомъ наживкой;
«ели, несмотря на все это, соиъ не попадался, то это зеа-
чятъ, что его зд сь н ть.

Какъ только сомъ заглотитъ нажявку, сл дуетъ сзльно и
быстро подс чь, во тугь-же отяустить лесу. Сомъ рваеетъ что
есть мочи, и поычитея въ далы если, по еил тяги, зам тно,
что рыба вевелика, то с просто уводягь; еслн же рыба очень
круггаа, то отдаютъ лесу и выбрасываютъ боченокъ. Къ ба-
ченку прнвязана еще одна керевка, оетающаяся въ рукахъ у
рыбака; эта верезка служятъ для того, чтобы вытащять боче-
шъкь или хать за вимъ яа букснр . Когда сомъ, уже снльно
пстойленеый, етанетъ овускаться ва дно, то надо ядоконать»,
его: а когда онъ, совс мъ изнурившись, выплыветъ наверхъ,,
нужяо еще въ вод ударить его н сколько разъ по голов ба-;

гроыъ ЙЛЙ острогой.
- • Кром донныхъ УДОЧРКЪ, употребляются для ловли соиовъ'

переэіеты, наяшвленные червяагі, сальвиками, мышами, рако-
ВЫМЙ ідейкашг, живцамп и т. д.

Со«ы нерестятся вь на , іюн и іюл : икру мечутъ у зарослей.
Мясо молодыхъ сомятъ—недурно: крупные сомы—-через-

чуръ жврны для шаркого: но ссли положить куски хвоста въ
кулебяку, вачиненеую красной, (^в-Ьжеиросолькой рыбой п ка-
кою-набуда дополвительеой начиыкой (ваприм ръ риеош. йъ
яйцаии), то получается сочное, очень вкуспое блюдо.

Сомовъ, какъ безпардопныхъ хящвнковъ, сл дуетъ нстрей-
лять наравн ео щуками: п рыбачій промыселъ, и рыбное хо-
зяйство требузогъ, въ данноігь сл^-чй , возможной пояошп со
стороны епортсмэновъ, для которых'Ь ловля соиовъ, такиаъ
обрааоагь, соединяеть пріятное еъ полезкыиъ.

С т е р д зі д ь.

Одна пз-ь самыхъ ц нвыхъ, но п самая медкая осетіювая
порода, достигающая веего 8П сант. длины и 4-хъ килограмнъ
в са, Родяна ея—Чердое и Каснійское иоря; для нереста поды-
мается ію Болг , Дунаю, Дону, Дн пру и т. д., привдвъ
доходитъ — хотн ]і дко — до еамаго Петербурга (что, ЕНІЕЪ ПЗ-



в стыо, слузается н съ оеетроз.гь). Ловягь эту лакомую рыбу
чаще всего вт> с то, но попадаотся опа такще яа переметь к
на пучокъ (см. выше). Пргоіанкой служатъ живпьг и земляные

Стерлидь. - Леі|нчі*ег 11ш1«-щі>.- ЙІ^ГІСІ. — Зіегісі.

черви. Кірючка трйбуютса кр пкіе, надежные, такъ какъ рыба
эта очень еильна. Нерестъ вачинаетея съ марта и продол-
жаетея зо іюня.

Судакъ и йершъ.

Судакъ иродеи окувю, ст> которымъ пэі етъ болыпое еход-
СТЕО; еудакъ походитъ на вытянутаго окуип». с веріпонпо
справодливо заагЬчаетъ Радкевичъ. ІІо вм ст съ т іп. 'Ліъ,

до н которой степеяи—и «собевно формоЙ головы, вытла;'тьшъ
рыломъ и расположеніеэгь и кр иостью зубовъ — напошшаетъ
щуку, съ которой им етъ еще одну общую черту: прожорлп-
вость.

Оудакъ любптъ глубокую, проточную, СБ Ж Ю воду п пес-
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чаный, гдиниетый грунтъ. Въ озерахъ и іірудахт., оеобенно
такихъ, гд водится много мелкой рыбешки (преимущественно
корюшки и лескарей)—оігь водится охотно, но съ тЬмт., чтобы
для ного білло достаточно простора и чтобы вода постоянно
осв жалась и возобвовлялась посредствоиъ впадеаія р чекъ и
ручейюжь. Перем на воды или температуры д йствуетъ на него
убійственыо; въ теплое время овть, вн воды и даже въ ведр
св водой, ночти пемедленно засьшаегь, но въ холодное—пере-
носитъ нсдадьдій провозъ. Бъ р кахъ держнтся; обыкновенно,
въ глубия . на ыижнеиъ конц сильвыхъ теченій, за крутымл
утесамн, въ быетринакъ подъ водопадаии н порогами; а в-ь оз -
рах-ь и нрудахъ—въ тлубожижъ ямахъ, вымоинахъ, мсшду кам-
нямя, бреваами, корягами и пр. Но, идя на добьгеу, выходатъ
іі на отмель. Въ вёдро тянется за добычей поверху утромъ, ве-
черомъ и осоГіенно около иолудея; схвативъ добычу, Оыстро ухо-
дигь въ глубину.

Пяща еудаковъ состоигь изъ жцвой рыбы и вас коныхъ;
насадк)Й служнгь живецъ—преямуществеино пеекарь а плотва;
но жшадаетея судакъ и на блесну, и особенно на рыГЛй хвостъ,
пзъ которзго вын^'та кость. Хвость этотъ, будучи насажеЕъ на
крючекъ, забрасываетея подальше и, будута притянутъ къ бе-
регу, извивается какгь зм йка. Можно также удить и на ыерт-
вую рыбку, скрюченную для верченія, и въ «арисвочку». -Го-
вить еадо ео дна. Крточегсъ употребляетея надежныя (Лвіг -
рикъ Л? 1), такъ как% рыба очень сильна: она съ шумоэгь и
азартомъ броеается на добычу, и, заглотипъ ее, рвется что есть
лочн. Удовье нужно Зрать длиное н ирочное; лесу—какъ можно
прочн е, длиною аршинъ въ 7. • Уногребляіогь ивогда и на-
нлавную удочку, но чаіце—жерлицу яля перемегь.

Судавъ нереститея—емотря ио іі сту—въ март , апр л ,
ма и начал іюпя^—ч мъ южп е, т мъ равьше; при благо-
ігріятныхъ условіяхъ, ростетъ до того быстро, что, втеченіе
года, достш^аегь І1,^ фун. Ерайній пред лъ роста—2 аршина, а
в са—около пуда. Нересгь продолжается съ м сяі^ь. За долго
до нереста, судакъ выходитъ изъ оэоръ и згорей въ р ки, и
трется у т ниегыхъ береговъ. ГІосл боа уходигь въ глубиву
илп скатьшается въ аіоре или въ озера; сь середиаы или съ
вояца л-Ігга начиеается вторичиый, наибол е изобнльный ходъ
судака. Сезонъ ловли—еъ весны н до половины л та, а зат мъ—-
съ августа и до конца осени; но лучше веего—въ ссвтябр и
въ октябр .

>Іясо судака Лксаковъ удачно назвалъ «иостной говядиной»:
ово не костието, іттательно, вкусно (особенно когда рыба не



истощена долгимі. сад еьсмъ въ прор зяхъ, и ие заморожено,
а ев жо), и, при гроиаднозгь прпвоз —недорого. Оеобенно хо-
рошъ отварной с дакъ, как-ь холодаый, таюь и горячій. Судакъ
не €коро прі дается и, для постапковъ, соетавляегь какъ бы
насущную ншцу.

Роднчъ еудагса н окуня, Зершъ (Регса азрег—ВапііЬапсіі), до-
ходитъ, въ крайяеаіъ случа , до 8 фун. и 1 аршина, большею ж
частыо в съ его не бол е 2 фуа. Водится въ р кахъ Черааго,
Азовскаго а Каепійскаго морей, во преимуществеано въ Волг ;
питается мелкой рыбешкоЙ, верестится въ.ма к іюл , дер-
ЖЙТСЯЧГОЧТИ постоянно на глубив материка, любигь песча-
иый грунтъ. Въ образ жизнгт—схожъ съ ^удакоиъ. ЛІ ВИТСЯ
такъ же.

У г о р ь.

Угорь, подобно ВЫЙНЗ", похожъ на зм ю и, иодобно соэгу в
налиму, им етъ аа вкдъ голую, сляэистую кожу: въ д йетвн-
тедьности же угорь поврытъ мел&чайшей чешуей, іюторая ста-
новятся агщ тной только поел смертн угря, я то нс иначе
какъ въ тожъ случа , когда кожа настолько высозснетъ, что че-
шуйки летко отсгаютъ. Благодаря Г СТОМІ- слою глизи,- угорь
до того скользокъ—или «склизогь», кзкъ говорягь въ просто-
народіи—что для того, чтобы удержать его въ рукахъ, тре-
бу«тся оеобаго рода сноровка. Удобн е веего сл дугощІЙ пріеиъ:
угря аладутъ поверхъ указательяаго и беэьшяннаго нальца, а
ежямакдаь среднимъ. Для ааглядности, ед лайте сл дующій
опытъ: положите руку на столъ, просукьте подъ средній па-
лепъ, поверхъ остальныхъ, карандашъ, и приніште покр нче:
тогда вы уб дктесь, какъ сильно это давлевіе и насколыш
яадежееъ подобпый захватъ.

Яаружный внд-ь угря, аробыкновенная живучесть (ОЕІЪ ПОЛ-
сутки иожегь жить вв воды, и дшжетеи безъ головы и шку-
ры), сходство его со зл ей, аіизистая, теивая кожа, яаконецъ
н которая таваствешюсть. сопраженвал съ его ночныагь, хпщ-
нп«еекпмъ бытомъ, и до снхъ поръ еще не вполв опред лен-
кыЙ сиособъ оплодотворенія,—все это аородило этножество <-ка-
зокъ, какгь ыапр. ту, что угорь выползаетъ на берегь, чтобы
полакомлтъся горохомъ. Но, кром сказокъ, получалось н -
сколько бол е нрискорбныхъ посл дствій: нетолько евреи
брезгаютъ шгь, вь силу закоаа ^Гоисеева, воспрещаюінаго сть



«голыхъэ рыбъ, но к напш простолюдины но. охотйо дятъ
его, полагая что угорь нёчисть н ігогбнь.

Мясо угря—очепь жирно, и, въ большомъ колячеств , не-
удобоваршю; но въ малоігь количеетз оно настолько же пи-
тательно, насколько вкуено,—оеобевно маринованжое, запсчен-
ное въ парог , пряготовлтенве подъ жслэ, отварснное въ крас-
НОІГЪ вин и т. д.

ІТроцеесъ нереета угря—до сихъ иоръ еще не вполн развЬ-
данъ. Знаіотъ ТОЛЬЕО, ЧТО, при ваступлсшя зиаы, вс угри поки-
даюгь пр свыя воды и отправляіотсл въ глубилу зіоря; тамъ
они остаются н сколько нед ль, а зат мъ отъискиваюгь или-
стыя и тинвстыя л ита, гд и совершастся акть совокуплешя.
ІТогл иереста, старые угра выиираютъ.

Угпрь. - ЛІв

Когда наступаетъ весна, молодь—достнгшая 6—-II ем. дли-
ны—поднииается БЪ р ки; иодъеиъ этотъ совершается неи-
мов рво гусіыші стаяма. Какъ только угри попадуть въ пр с-
ную воду съ обильной пищей—а питаются ОНЙ иелкой рыбеш-
яой (оеобенно миногали и ігодкакеньщикаии), икрой, ракаміг,
червнкама, слианямя и т. д,—то, въ первый жс годъ, молодь
достигаетъ 50 см, длиаы.

ОбычныЗ раам ръ крупныхъ угрей не превышаетъ одного
метра (I1/3 арш.) дляны и 5 килл. (12 * ф.) в су.

Обычвое м стосребываніе угря—глубоЕІя, гинистыя воды,
а любимыя м ста—крутые берега, иоеты, запруды, заросшія
груды Еамн й, кряжн, корви и т. д. Лучше всего удить его в-ъ
водоворотагь, выиоинахъ и пра усть р къ. Ходъ угря въ
море—ве для нереста—начинается въ іюл и иродіілжаетсн до
сентября. Угорь выкаішваетъ сей на дн яли у берега р къ
п озеръ норку, разрывая мягкій грунтъ рыломъ: эта норка
ии еть два выхода, тавъ что, въ елуча нападенія от, одной
стороаы, угорь выползаетъ съ другой.



Угорь—иочной хшцеыкъ, и страхъ не люоагь св та: днезгь
ояъ лежитъ въ гие , свернувшаеь клубкомъ. Зимуегь въ та-
коаъ же лоложеніи. Есда случайно удаотся выудить его днеиъ,
Ю- онъ до юто станетъ бяться » метатьея, что легко можетъ-
порвать веякуго еваеть и дерелоетть порядочный стальной
ь ъ Т і щен е {'лучаетея, что, во вреия сильнагі>

оя рь вь ь в тъ на поверхность, расиолагается іюдъ
гбн окл и в і пуха и остаотся неподвишнылъ, какъ бы
в о

Яочыо угорь вьгходить ва жорт.; только тогда н сі дуетъ
эго ловять. Елюетъ онъ съ апр ля до октября, з иренмуще-
твенн на е ъъ—еъ іюля по ошгябрь; .іучщій м сяцъ—

сентябрь. Прикорикой служит-б крошеаан требука, аерем -
ш нная еъ мокрыэп. пескоаъ. В'ь ви;( прятаакя уаотре&іяють

іныхъ червей (особевно краеныхъ), елизней, ЗЕОЛІОСКОВЪ,
раковыя шейки. лкнючихъ раяовъ, са жую иля вглещю го-
ш н ьтоак ла, угривые хвосты в т. д. Живцоаъ аа-
^ажявають преямуществеЕао съ августа, ;і именао: въ авгу-
ГБ—пе к рей па к рей, гольцовъ и уклеекъ, а въ сентябр

н октяйр —корюшку, шияовку и плотичекъ. Йаживка должна
іыть маленькая, потому что ротъ у угря—ЕраЙне аевеликг: но
к р о і к д т н ь ь т прочные, мялеметровъ 5—Ч (ДРЙ 2 и 3).
Поде чь надп черезъ 'I— 3 секувды, давъ ^орошевько заглотить
нажпвку.

& раныне упомвнуто о ловл угрея яа клубокъ и пглу
в ше) яро 1> того, употребляютъ нотной иереметъ съ

шдными крючка.ми, донную удочку съ двумя жрючками щ
изр дка, наплавную удочку съ однюіъ крючкозгь.

Какъ холько уторъ вывояоченъ на берегъ, сл дустъ наету-
п ть н е 'Шить угря, ударнвъ его головой объ де-
рево яли к еаь

Въ ;адк , угорь цзрыгаегъ аначительную чаиь Ееуспвв-
шеЙ еще перевариться ппщи. _

Угорь легно н быстро размеожаетея въ прудахъ. р кахъ и
ерахъ; но такъ какъ хшцникъ этотъ жестоко пожйраетъ

нкру, то не ел дуетъ дерясать его ііл ст СЪ дорогими ио-
Р *



У к л с й к а.

Уклейка. жаренная пъ иметан и нькушеыная, нли, еще
лучше. вроконченвая—довольно вкусна. Въ промыщлеявости
оня играетъ н которую роль, благодаря блестящей слязн, укра-
шагощей ея чешую: эту елазь, изв стную подъ еазваніе е$$ев-
се (Гогіеві, отмываюгь, отстаиваютъ н употребляюгь для онра-
«ки стеюшнныхъ бует., которыя, такииъ образомъ, превраща-
іотея въ векус^твоБныя жемчужины. Но для такой ц ли тре-
буутся не удочка. а с ть. На удочку же ловятъ уклсйку не
ради ды и не изъ за слизи, а исключлтсльно по той при-
чяе , что уклейва сдужйтъ роскоишой н;іживкой для іцукт. и
судаков/ъ.

Уклейка еодится сталіга въ райоггЁ линя, въ тпхпкъ, св -

иилыхъ м сгь, тд ее лоньше безпокоятъ хищыики—и: въ
вёдро, держится па поверхішстн. Нерсетитоя съ апр :ія до
іюня. у береговъ, па трав нля в̂ ь хворостЬ; раэмножается
•очень быстро; ловитгя ш все л то, особенно если прикориить
ее гл боаъ яла отрубямк, переи шанньши съ мокрьшъ пео
кокъ. Оеевыо прячется вт> яиахъ и бвретъ только ео дпа. Ло-
вить можно еахлыетомъ—на червячка. личинку, катышки и
особеано на кровяныя запеканки; удятъ также и съ самыіп.
лешіігъ поилавкомъ, на маленькій крючекъ, пущевяый на V5

аршина, безъ грузнла. Подс кать надо быстро. но не еилыю,
такъ какт. у этой дряблой рыбеЕпкв губа легко отрывается.
Клюеть быетро, ст. разб га. Обычный росгь 3—4 дюёма: край-
ній вррдіть- ірвіява

Ловлей ув-тейки охотно занимаются д ти и б дный людъ;
спортсмэвы-же тольво практикуются пп пплъ для пзові;ронія
•ссбя вт> ловл вахлыстоага.



Форели:
р ч н а а и о з е р н а я.

Форель ии стъ иного общаі'о еь лососемъ нетолько по
наружности, но и отеосительно выбора м стонребыванія, гшщнт

шоеоба ловли, прыганья иаъ воды, нереста н т. д. Главные
виды форелщ—сл дующіе:

Р чная форель илн пеструшка, самая еторошкая, пугливая,
живая и бойкая рыба взъ числа пр сноводаыхъ, но зато а
спортъ ея считаетея одаимъ изъ саиыіъ «коронныхъ». Фо-
рель—вовсе неособеяео краепва, но зато очень граціозна и
неяиов рно ловка и проворна: нк одаа рыба не схватываегь

ь (п струшка).—Тгаііа Іагіо. — Тгоііе ГгаасКе (сошшипе) —
ВасЬ Ріим Вега,5іеіп ВасЫогеііе.

своей добьгчи на легу такъ м тко, какь форель; кром того,
форель—аам чатетьшо вк сн^ в ренная аи пашгеі, горэтая,
холодпая, жареная или сугаеная вх. сдетао , разваренная въ
ух —это имепио, аделякатэсъ». Но гастроноиы, восхпщающіеся.
вкусомъ форели, обыкновенно дятъ ее снулою, потоиу что
форель—до нельзя а жна, и въ ведр съ водой жаветь всето
я сколько ІІИН ГЬ; между т мъ, енулая форель ужо да:іеко не
им егъ вкуса жавой, еваренасй прамо на берегу, нотому что,
уашрая въ ведр , ова, в роятво, вьшускаегь Н СЕОЛЬКО ЖОЛЧИ
и во всякомъ случа , истомится. Лучше всего держать ее, во
время ужевъя, въ кружк и сиустить въ р ку, а прк ухид
домой—заколузъ, заверауть въ траву и обянвать холодеой во-
доё ияи, лучш , льдоиъ. Форель, привозймая въ бочкахъ со
льдомъ, почтн не хуже жавой. Иные «гуриаЕЫ» иочптаюгь
особеннылп. лакоыствомъ—шкуру фоі-ели. Соленая илн мари-
новдннт Ц реіь— звачительао хуж св жей; коігченая—съ по-
лугоря можетъ ндтіг вт. д-Ело.



Любииымъ м стопрсбывавіеиъ форели слушатъ чиетыя, св -
жія, горныя и л сныя р чки, изобилующія ХОЛОДНЫМЙ клю-
чаыя и текущія со стремительной быстротой по камеввстону
грунту. Но водится овав въ низмевныхъ р кахъ съ быстрымъ
теченіемъ, а также въ всрховьяхх чистыхъ прудоеь съ глубо-
квмъ материкомт. Й не слигокомъ сальною раствтельностью;
особенно хорошо нринамается она въ прудахъ и маленькигь
озерехъ, перер зывает.іхъ быетротекущеи р кой. Разведеніе
ея, вообще, незаіруднительно: и ссли, благодаря верасчетли-
вости рыбаковъ, какое-лабо форельвое м сто расхищено—что
всегда нроисходвгь огь того, что вылавл^ваить еамокъ во вре-
мя нереста, тогда какъ, по настоящему, ловъ форелн еъ сен-
тября до весвы сл довало бы воспретить совершенно—то до-
статочно напустлть молоди въ опустоптепное м сто, Й форель
снова рааиедется въ прежнемт, изобиліи.

Нерестъ дровсходигл ст> октября до половины марта, по
возиожности—въ маленысихъ р кахъ и ручейках-ь. и продол-
жается около м сяца, такъ какъ форель выпуекаегь икру по-
немногі'. При метадіи ея, ова СЙЛЬНО трется о камви; икру
лнбо складыБаегь мешду камнями, .чибо—подобно лоеосу—вы-
рываетъ въ некаменистыхъ м стахъ ЯМЕН И складываеть туда
нкру; самцы тотчасъ же обливаюгв икрвыки иолоками и за-
сьшаюгь яму. Икра—очепь крупная, всл дствіе чего яичекъ
сраввительно немеого (не бол е 2,000). Но, т мъ не мен е,
размножсніе—если в -гъ по близости харіуеа—идетъ оченьбы-
стро, такъ какъ форель и четъ икру въ м етахъ, ведоступныхъ
для большиветва хищеиковъ, особенно всл дствіе оченъ аиз-
кой температуры воды.

Молодь выклевьшается ве раньше, какъ черезъ 40 дней,
во чаще и черезъ 1'/з а даже 2 м сяца; къковцу второго года
достигаетъ ішти вершковъ. Обыкновенная длина взрослой фо-
рели—30 или 40 сантяметровъ, а в съ—I1/2 али % фунта. Но
поаадаются экземпляры значительво крупн е.

Форель—жестокій, прожорливый хищннісь: не говоря уж
объ улиткахъ, червяхъ, моіпкахъ, кузнечикахъ и т. д., она
жадно глотаетъ веякую лелкую рыбешку—лошка, плотвчву,
уклейяу, иескаршса, гольцаа т. д., п уничтожаеть ихъ вомно-
жемв . Проаорливості. доводитъ форель иногда до иогабели:
подобно валвму, ова часто забияается въ норы и иодь корягв;
откуда маль'іуг,інъг вытаскиваюгь эту прыткую рыбу простору-
каии. Держвтся форель прсимуществеппо тамъ, гд ей пред-
стовтъ нажвва: въ вымоинакъ, водоворотах-ь, водопадахъ, за-
врудахъ, лодт> с нью навйсшахъ куетовъ и дереві-, у подмы-



тыхъ береговъ, около затопленныхъ дер вьевъ, возл скалъ,
у верховья р къ и особенно у истоковъ в уетьеаъ всякой про-
точной воды. Днемъ она, до большей части, дераштся въ ямахъ
и бочагагь, а р дко выходвтъ еа мель; но вечеромъ, пі)сл
заката, выходнтъ на перекаты н сос днія вымоины, для жора.
Это время надо употреблять для ловли на мушку. Самыя круп-
ныя форели еаходятся на граняц отмеле& л глуби. Если л -
томъ, при уетойчивомъ зно , вода начинаеть епадать, то боль-
шія форели екатываютея нижс, до т хъ доръ, пока не отъищуть
подходящей глубпнъг; при полой вод , свова поднимаются вверхъ
и въ ато нрямя часто проб гаюгь по н скольку миль въ сут-
кя. Пра сильномъ наплыв воды, форель уходитъ изъ стрем-
пипъ, особеппо когда вода пачипаетъ мутиться; тогда ооа со-
бирается въ тихой вод , на границ быетрины я по краямъ
выиоинт. а янъ. Зиыою форель держитм въ тихой, глубокой
вод ; выплываетъ только съ доявлеаіемъ первыхъ мукъ. Еогда
муха Магсіі Ьго п (ВаеЕіз Іоп^еашіа) ообыла дней 8—II) на вод ,
форель покндаетъ тихую воду и перекодатъ на края выиоинъ
и ямъ. Накъ скоро пройдутъ утренники и морозные вееевніе
даи, то ііоявляется мношество иухъ; тогда форель переходнть
въ бол е сильныя теченія и понемногу расплывается по р -
камъ. Въкоиц мая, при появленіи каменеой мухи (Эіеіпйіе^е,
Збопейу, Регіа Ьісаийаа) а майской мухи (МаШеіге—бгееп йга-
ке—•ЕрЬетега иі^агіа)—форель еовершенво оправляется огь
зимняго поста и настолько кр пнегь, что нереходить въ самую
сильную быстрину и вщетъ перекатовъ, водоиадовъ, п ви-
стыхъ прибоевъ и т. д.

Форель чрезвычайно иуглива и осторожна, такъ чго ис-
кл'сство рыбака своднтся къ тому. чтобы сд лать налшвку какъ
можно видн е, а ісрюч къ, жилісу, лесу и самого себя—какъ
можно незам тн е. Громъ пугаетъ ее до того, что оаа какъ
бы мсртв етъ оть ущаса. На крючк ходигъ такъ бойко, что
аб да да и только!», жалуется Дксаковъ; поэтому, удить надо
непрем нно съ катушкой, и водить долго и осторожно.

Методы ловли форели—ел дующія:
1. Лов»ія на мушку, Для этой ЛОВЛЙ существуютъ дв си-

ст мы: апгліЙсЕая Й шотлаадская.
Шотлаядская систеиа указываетъ на н сколько аобщихъ»

ігушекъ, выбираемыхъ по і;л дуюищм'ь соображеніямъ: бом-
шія мушки елужатъ въ полой, кутноа вод , при в тряной,
е ревькой погод , весной—до прекращенія майской муха—но
главное—при хорошемъ клев ; .<мх.%енькія мушки—при л ни-
вииъ клев , л томъ при визкой и чистой вод , въ тихую,
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св тлую ііогоду; яркія муіпки—при слабоиъ осв щеаіи или
еЬроЙ погод , въ дождь, туыанъ, ночью, въ полой и мутной
вод ; неяркія мушки~-при сильномъ осв щсніи, солнечномъ
св тЁ, мелкой, чястой вод .

Англійская сисгеиа требуетъ, чтобы наживка соотв тство-
вала пищ ; поэтому вскрываютъ желудокъ первыхъ форелей
а/сообразно съ содержааіеыъ его, подбираютыщражаше гвхъ,
вае комыхъ,. за которьшн форель въ данный моиенть го~

Поводокъ долженъ быть гутовый, какъ можно тоньш : яа-
садка—очень искусеая, такт. чтобы крючка не было зак тво;
удать надо противъ течепія, пахлыетомъ, безъ грузила, на
поплавк ; выбирать погоду в тряаую или дождливую; иодс -
кать при ыал йшемъ иодергиваньй, так.ъ какъ, иначе, рыба
немедленно выплюнетъ нажавку.

Сезонъ для ловли на мушку начинаетея съ первыкъ теп-
дыхъ дней марта: тогда рыба голодна п клюетъ очеыь жадно,
'двть нуашо рано утромъ или къ вечеру: днемъ форель клюетъ

пто ч це вр чинается 8 или 10 двей посл по-
яв ен I Ь ьллчивается еъ прекращеніемъ май-
ской мухи, въ ноловин іюея; оеобенно добычливы теплые
,ни мая и іюия. Раппсй вссной, во вреия морозныкъ утреннн-

ковъ, сл дуегь ловить въ св тд}~ю погоду, утроиъ с'ь 8 до 12 ч.,
п в теромъ н й в чный в теръ иожетъ сіуяштькруп-
вой пои хой; но западный в теръ, е ренькая погодка и тея-
лый дождичекъ—крайяе олагопріятпы.

Яеріодъ съ еередины іюня до начала августа—неблагопрія-г
тенъ для ловля за одну мушку, но клевъ все-таки (.-.іучаетея,
еслн, помимо мушки, нгіживиті, крючекъ личлнкой, мясньшъ
червемъ или краеньвгь ііервякоііъ. Удить надо рано утромъ,
и )дно веіеромъ или особснно ночыо; псблагопріатны: тяхая
аогода, затпшье осредъ грозой, небо с рееькое нли покрытое
гуетьши скопищаип б лыхъ облаковъ при совертенномъ без-
в тріи; иіхіе, св тлые даи дают-ь посредственные результаты;
лупше всего пользоваіься теллымъ дождемъ, с реныгамъ не-
бомъ при в тряной погод и проходоыъ туч'ь въ солнечный
деяь. Въ август , клевъ авачптвльно поправляется; въ сеа-
тябр —овъ почти такъ же хорошъ. какт. въ начал еезона, но
рыба значительно хуже: взросяая форель, выметая икру, то-
щая и иаиучевная—ке предетавляегъ нкчего привлекательнаго

я гастронома, Ловмть надо длинной удочкой и товкой, но
прочной лесой, а забрасывать мзгпіку—легко какть пугаокъ.
И іотя ЛОВЙТЬ кь мути легче, но ловъ въ прозрачной вод —



куда замантав е н прибыльн е. а особливо въ св тлые, «&-
васмурные дки.

1) Ловлх па окитхъ мухъ, кузнечшовъ, скачтвъ ли-
чинокъ. Особевно прямавчивы: майекая муха, каменка, стре-
коза и крупныя мухи. Удочка долнсна быть легкая, длинная;
леса—короткая. Уііотребляютъ такж и «забрось», еъкоротень-
киігь удовьемъ а очень длинвой лесой. Подергивагь надо по-
чаще. При тгзкой, проарачной вод сл дуетъ удить въ быстрн-
нагь, вымоинахъ п на гравиц материка; при высокой, иутной
вод —ва границ стремнины и затшііы: но лучгое всего—удить
взті-за кусха. Лучшее время—поутру, въ начал іюня. При
ужсньи на овода, шмеля и оеу необходішо ігр дварительно вы-
рвать жзло.

3. Уженье на экуковъ—какъ живыхъ, такъ н искусствен-
ныхъ—очевь выгодно, если предварительно оторвать у живыхъ
экземпляровъ веркніл крылья.

4. Уженье на надозпаго червя выгодно тогда, когда форель
ве клюетъ болыпе на мупгку, хотя берсгъ чсрвя всегда охотно;
доередствоиъ этой нажавкн вылавливаіотса бол е крупныв
экаеыпллрн, ч иъ на мушку. Удить надо: протпшъ теченья—
еъ длянвой удочкой, наживленной краеныаъ червячкоігь въ
о—8 ем. длины: по течепт—съ кр пкилъ удовьемъ; пасадка
СОСТОЙТЪ изъ аемляного черпя въ 16—20 см. Въ ПОСЛ ДНБІГЬ
случа иужно подходнть очень осторожно, скрадываясь за ку-
стаии и деревьяии. Ловля начияается съ апр ля или начала
мая, прй появленіи ласточекъ. Лучшій еезонъ—съ половняы
іюня до начала іюля. Въ конд іюля, форсль, живущая въ
крупныхъ водахъ, изобилующихъ ітщею—клюегъ л нвво; по-
етоиу лучше удить въ это время въ р^ейкахъ и ключахъ, гд
рыба ПОСТОЯЕНО голодна. Во время половодья нлв при начи-
нающеиея ваденіи воды, когда зіуть начивае^гь оеаживатьея,
форель хорошо клюетъ на червя, и особеено при наплыв воды
посл долгой засухи.

Лучшій клевъ—рано утронъ; зат мъ с і дуетъ получасовая
пауза, досл гсоторой іслевъ возобновляетея. Вечеромъ, клевъ
обыквовенво хорошъ, причемъ мозшо кривять за правнло, что
если форель худо клевала утромъ, то ова т мт> лучше ставегь
брать сь 6 до 7 часовъ вечера. ъ ямахъ, днемъ—немного до-
бычи, если н тъ ви в тра, ни дождя. Теплый дождичекъ—
блаі'одать для клева. Собирающаяся гроза—довольно благо-
пріятна. Если поел пасиурнаго утра выгланегь подъ вечеръ
солнце, то клевъ—хорошъ. Очень выгодно сухое утро съ не-
болыпой росой. Бри Ті'ыан вли сильной рос ел дуеть обо-



ждать, пока солнце не разс еть паровъ. Добычливыиъ м стон-й
для ловли на червя служатъ мельничныя плотнны, такъ как^
форель забирается чуть ее подъ самыя колеса. Удятъ со днз;"
Червя надо еажать еантиметр а х ъ в ъ двадцати от-ь грузила.

5. Ловля «скачкомъ» выгодв е всег& въ тихихъ ямахъ, озе-
рахъ и запрудах-ъ (особенно у мельницъ). Метода эта тр буетъ
особаго рода нажввкв: къ головк искусственной иушки при-
щемляюгь дробинку или же употребляготъ искусственныхъ на-
с комыхъ, отлитыхъ изъ свинца и покрытыхъ шерстью, шел-
комъ и т. д. Къ этимъ примапкамъ, снабженнымъ крючкаиіт,
приц пяяютъ паживку въ вид мясного (б лаго) червя, ли-
чивки илж красеаго червячка. Этотъ споеобъ часто очень до-
бычливъ.

(5. Уженъё НП эісивца—лучшій способъ для круігаыхъ фо-
релей. Луіше всего—скрюченньгй шивецъ, вращающійся.какъ
вертушка. Живпоігь иожетъ елужить всякая иелкая рыбешкаг
уялейка, плотичка, пескарнкъ и т. д.; но лучше всего—вьюны
н преимущестаенні» гольцы, сантиметра вт. 4—э, скрюченные
такъ, чтобы они вращалиеь на падобіе Архямедова внета. На-
садка—за губу илк за спипу.

Если вода высот. то удобн е всего удить: въ ма —передъ
об доиъ; въ Гюн и Іюл , въ вёдро — с ъ Я до 8 часовъ утра,
а въ бурю — ц лый день. Во вреия прилива и отлива форель
клюетъ только въ начал и конц : въ полеомъ прнлив —
лочти д лать нсчего, сели не выручитъ случайвый проблескъ
солнца.

Въ низкощ ^шстой вод —лучгаія м ста: края ямъ, вы-
ноины въ запрудахъ и окрло водопадовъ, сильныя, неглубокія
быстриаы и водовороты за быками мостовг. Яримапку епу-
скають ко дну и подтаскиваіоть ее къ быкамъ черезъ водово
ротъ. Въ мелкихъ р чкахъ и ручьяхъ хорошее м сто^—^иодмы-
тые берега. Въ мелкихъ водахъ удятъ безъ грузила. Сезонъ—
л томъ. Вт. ма удять—въ ведро, посл об да, съ 2, до 6 ча-
совъ; въ іюн и ігол —-раео утроиъ и поздпо вечеромъ, вплоть
до нолувочи. Ч мъ аасмурн е погода—и особенно въ іюн и
іюл —т и ъ лучше клевъ. Бъ т«нлую, л тнюю ночь лучше
всего удить на гольца, у окраияъ ямъ и аа перекатахъ, гд ,
въ это время, гуляюгь самыя крупныя форели.

7, .Ловяя на блесну. Для ловлн форелей у водопадовъ
употребляются мягкія резпновыя рыбки («фантомы») или же
серебряныя рыбки на крученой жилк , ст. четырьмя якоряня.
Способъ ловли—тотъ ше, какъ и для ловли на живца.

8. Лученье проиеходить только зимой: во льду пробнвшотъ
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прорубь и осв щаютъ ее такъ, чтобы лучи иадали оть ре-
флектора орямо въ воду. На края прорубн положена поперезсъ
палка, къ которой привязана леса, наяшвленная навознымъ
черасмъ. Та же свасть елужитъ и днеиъ, —ковечно, безъ яо-

Оз^ная форель водвтся въ больпгахъ и ереднихъ озерахъ,
н входитъ осевъю въ р ки для нересга, происходящаго съ ок-
тября до конца декабря. Эта форель—не уетупающая ІІО вкусу
р чаой форели—ирекрасно разводнтся въ прудахъ, на качество
воды не разборчива, съ самаго малол тства привыкаеть ко
всякой температур , жяр егь и ростетъ очень быстро, хотя въ
садках% не достигаегь т хъ разм ровъ, которы оеа получаеть
на вол . Для рыбнаго хомйства—это драгод кная порода.

Средняя длина вольной озериой форели—80 ем., а в съ—20 ки-
логр. Любюгыя м ета:—около устьевъ р къ, іта граоиц-Ь чистыхъ
и мутныхъ водъ. около зароелей, у болыпихъ камяей, подъ
нависшяии кустаии Й дерсвьяии, на глубян I1/* до Зметроаъ.
При св жемъ в тр , рыба эта усиленно піиыгаетъ въ п н ,
огьискнвая ят> ней затонувщихъ нас комыхъ. Быгоденъ св жій
западный в теръ^ а также—переи нчивая погода. Бъ вёдро,
удобн е всего ловить съ лодкв, а именно: въ ма —-вередъ об ~
домъ; въ іюн и іюл —съ 7 часовъ утра и сь 3 до 5 ч. поел
об да; въ іюл , въ знойную, безв тренаую погоду—втечевів
первыхъ двухъ часовт. посл восхода. Для уженья на червя,
лучшее время. іюяь и іюль: крточек-ь—въ 9 ми., нажввка—•
болыиі земляныс чсрви: удочка—безъ иоплавка. Дорожкой
ловятъ на блесау, яявца или мушкі1;. удобв е веего—греетн
протнвъ тііченія. ТІо чаще употребляютъ методу уженья ва-
хдыстомъ, п оеобенао ночью, таЕіъ какъ, въ это время, оэер-



вая форель подходягь близко къ берегамъ и плещется на ог-
нелягь; крючекъ—-5 до 9 им.; мушка—та же, что и для р ч-
ной форелй.

Чехоні..

Чехонь (сабля, косарь)—изъ породы карповвдныхъ, но от-
лвчается особыиъ, совершенно плоскимт. строееіеиъ, нашши-
нающюіъ корпусъ селедки. Это строеніе и дало еыу прозвшце,
еравнивающее чехоня съ пошсмъ или сероомъ. Чехоеь во-
дніся въ быстрыхъ, св жихъ водахъ, нерестится по отме-
лямъ въ коец апр ля и иачал мая; иитается вас комыки,
слизнямв, червями и МРЛКОЙ рыОешкой. Длияа доходитъ до
1 ФІргь, в съ до 3 фунтовъ. Ловвтся на наплавную удочку, на-
жавленную глистааи или живцомт.. Мясо—костисто, ео н ато
и вкусно, отчасхи сладковато; лучше всего годится въ расте-
ган. ІІри ход попадается зіассамн въ неводъ. Особой зааанта-
вости—не представляетъ.

Щука.

Если окунь, до изв стной степенп, заслужилъ названі
«пр сноводнаго ти ра», та іцука, безъ сомн нія, правильн е
назвава япр сноводной акулой». Формоа т ла, и особенно ры-
лоаъ, она ваполинаетъ крокодила. ІІасть, нёбо, горло и языкъ
у ней буквально ус яны семыо стами кривыми зубаии разлвч-
нои величины, прнчеыъ н которыя сидятъ кр пко, а другія—
только приросли къ кож ; при этахъ условіяіъ, добьга , разъ
попавшейся, трудно усяользнуть азъ щучьей пасти; н ужъ
кому другому, а щук -то НЙ ВЪ какомъ случа не сл дуетъ
класть пальца въ рогъ. Зубы свои щука м няетъ ежегодно
въ ма .

Прожорливость щуки, уничтожающен всякую живноеть—
рыбъ (за исключеніемъ овуней, ершей в колюшекъ), утять,
эн й, лягушекъ, мышей, червев и т. д,—ам етъ только одну
полезную сторону: щука аожирагогь другъ друга, такъ что
зл йпгій врагъ ахт, а лучшее средство для уннчтоженія мо-



яоди—старыя щуки. Нерестятся он съ ноловины февраля-до
конца апр ля, въ р кахъ и озерахъ, на самыхъ мелкяхъ и -
стахъ, такъ что ипогда спина выдаетея изъ воды. Нереетъ
продолжается нед ли 2—3; икринокъ настатаео уоднойсаыкв
средней величины, до 148,000 зеренъ. Хорошо еще, что во-
люшки, угря, налимы и др. хищники по даютъ массу этого
приплода, а то бы просто б да для рыбнаго хозяйства! Тамъ
гд водихся щука, перестаіотъ водятьея харіусъ н форель.

Щука ведегъ одиЕОкую жизнь, поневол опасаясь товари-
щества родичей, шгорые не задумываются заглотить братца,
ееетрацу или племшпа, если т хотъ на половину меньше,
Круинуіо добычу—утокъ, болыпихъ рыбъ, щенковъ, котятъ
и т. д,—щука забираегь съ головы и посится сосвосй добыэей
до т хъ пор-ъ, пока за.хваченная часть ее разыякнеть или не

Щува. Еьох Іисіи — Вгосііеі — Нсв&Ц*

иерьварития ня шл.»вив> зьивці хватаетъ по оольшей части
съ Соку Ьсіи І Щ К Ь І іучитгя чіхштигь ншфуденніпі хищника,
наир окунт—что она д іаьтъ тольь.о въ <луча крайняго го-
лода,—то шука захватываетъ голову хищеика и сжимаеть ее
въ яаств до т хъ поръ, пока добыча не издохясгь; если ж
окунь веособенно великъ, то ова его просто раздавлнваетъ
между челюстями. На мертвечину и дохлую рыбу она (іросается
только тогда, котда ей полояштельно больгое сть нечего.

Щука—рыба силшая л вроворпая, но движееія не любитъ:
она, иодобно сому и ыалиму, неподвижво становитея въ засаду
подъ камнями, корнами или нежду тростниковъ; иногда даже
облргааетъ себя слоемъ ила, взбаламучиваеыаго поередствомъ
хвоста. Какъ только добыча блиака, она стр лсй бросаетея яа
нее и проглатываегъ на пути. Всл детвіе этого, вные рыбаки
сов таютъ подс кать щуку неыедленоо, такъ какъ она, почуявъ
крючект., тотчасъ же выплевываеіТ) наживку; тогда какъ другіе
держатея того мн вія, что щук сл дуегь дать хорошенько



заглотвть наживку, иначе наживка эта выскочягь взъ шярокой
пасти хящника. Быетрая подс чка, во всякомъ случа , надеж-
н е п основательн е.

Любимое м стоиребываніе ея тамъ, гд много добычи, а
йиенно въ тихигь, заросшихъ водахъ, около лежней и запру-
довъ, при впаденіи мелкихъ водъ въ крупныя и т д. Но н
р чные оиуты, и особенво мельвичзыя плотины, ей по дупгв,
такъ какъ тамъ изобиліе рыбы. Средняя глубина: въ р кахъ—
отъ 1і-4 до 2 метровъ, а въ озерахть— отъ 2 до 3 метровъ,
Вообще же мелкая щукя держится въ троетникахъ, заросляхъ,
камышахъ и т. д., а крупная—яъ ямахъ к омутахъ.

Клюетъ щука охотн е всего на живда — плотву, уклейку,
цескаря, корюшк , гольца, и т. д.; но берегь также—особенно
съ якваря по апр ль—и на вертушку съ мертвой рыбой, на
блесву (особенно на ложку, на блинкеръ и на тонкую метал-
лическую р.ыбку, слегка загнутую хвостомъ къ голов , съ краа-
иымъ еукномъ у хвоета, для скрытія якоря, п и сколькимн
лоскутками того же сукна около бедръ и на спин ), на угрн-
вый хвость, на мышей, на лягушек'ь, на сырую селеэенку, а
иногда на особяго рода яскусг.твенную мужку, на.эываемігю
«щуіі&ей». Удить никогда не нужно со дна; мышей и лягушекъ
сл дуеть прквяаывать задпей лапкой къ стержшо крючка;
удюище нужно выбирать прочное; крючкя — самые кр пків
(і№ 1—0—00), всего лучше—еъ подц иой; лесу—прочную; по-
водокъ—басковый (гимповый) илн ц пной. Удочки улотребля-
ются донныя, оаплавныя, перемсты, подпуски, крючни, иоета-
вушкн, жерлицы в т. д. Насадка не требуетъ особой прсдо-
еторожноети и аккуратвости.

Беретъ іцука всег:да, за исключеніемъ вреиени нерегта: тутъ
она почти ничего не стъ; сезокь натанается съ авгуета, .тучшее
вр мя ~съ октября до яаваря. Зииой оаа кдіоетъ очепьохотно
въ прор б хъ Помнмо обыкновенныхъ способовъ ловлн, щукъ
бьюгь язъ ружей, а ночью^при об-ь зд сь факеломъ или
фонаремъ—колятъ острогой. Если ледъ прозраченъ и не толсть,
то щукъ глушатъ дубинами. Во вреия нереста, когда щуки
очень смирны, ихъ часто ловят-ь проволочной или волосяной
летдей, а н ть—такъ и просто берутъ рукаии. Приближеніе
щуки зам тно ііо ті»й быстротіі, съ которой ик»лкая рыбешка,
скрываясь отъ хшцника, уб гаетъ прочь, часто подярыгивая
высоко надъ водой, и даасе выпрыгявая на еупгу. Удитъ надо
перем няя и сто: рааъ попалось 2—3 щуки, идите дальше; есля
долго клева н тъ—не оставайтееы это означаетъ, что вблизи
нс им ется щукъ. Одноігу изт> крестьянъ-рыбаковъ Петербург-



ской губерпіи удалось изобр ети весьма иростой снособъ ніш-
влечъ щукъ на желаемое м сто изъ весьна дальнято разстоянія,
и удять ихъ десятками, ие еходя еъ м ета: онъ наливаетъ
свивой, телячій нли бычачій пузьгрь св жею кровью, завязы-
ваетъ его наглухо, протыкаеть булавкой въ двухъ - трехъ
м стахъ и держитъ въ вод на в су посредегвонъ двухгі. дру-
гахъ, конечно, иустыхъ пузырей. Кровь етруиіся по течеаію и
примавиваетъ нетолько щукъ, но и сомовъ, которые, подни-
маясь по сл дамъ струйки, встр чаіогь наживку и, глотая ее
миашодомъ, попадаются а крюкъ.

Уводнть щуву — неособевно трудяо; хотя • ова бьется н
иечется съ больтою силою, но скоро сдается. Но, чтобы аара-
лизовать двзжеяія ея, лучше всего иа ть катушку, съ запасомъ
въ 30 до 40 аршинъ. Наяшвку тлотаегь тавъ глубоко, что
большзд частью приходвтся отр зать поводокъ и впосл дствіи
вытапдять крд»чек-ь, распо]іоаъ щук брюхо.

- ЗД*БСЬ кетатй упомякуть объ особонъ иаструментб, елужа-:

'•?изеіга лъ одно время, и гшпиговкоюв (нглою) и отц пой. ототъ
инст^ум втъ чрезвычайно ирактнченъ при ловл щурята: ЯІГЬ
можво насаживать живдовъ и ииъ же отц ялять добычу.

Мяео щукъ—-б лое, .іистоватое, насквозь проросшее мелкимн
косточками; весвой или въ начал л та, сварспная на холод-
вое прямо изъ воды, или па гсрячее, съ подлввкой изъ иасла
и яипь—щука довольно вкусиа. Но больше веего ц нятъ ее
евреи, которыя начиняюгь «е хл боиъ и чеснокомъ, и прнго-
товляють ио пятвицамъ знаиееитую «фаршврованную щуку».
Впрочеігь, въ Петербург , вм сто щукъ, евреи чаще фарши-
руютъ лещей.

Щукн ростутъ неимов рно быстро и достигаютъ необычай-
Ныхъ л тъ и разм ровъ: на первомъ году они доходятъ до 30
сантиметровъ, на второмъ—до 40, на третьелгь—50—60.

Щука отличзется еще особьщъ свойствомъ: оетротой слуха,
не уступаіощей чуткости карпа.

На ловлю щуки идуть болынею частью какъ на травлю
зарао е нам ченнаго зв ря; во олучается, что навадаютгь на
щукъ случайно, такъ какъ щуки нер дко клюютъ даше па
простого червяка и, пе встр тя надежваго иоводка, почти всегда
псрогрызають буделинъ.
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Я з ь.

Отлйчается башковатостью головы, взъ небольшой ваств
которой торчатъ чрезвычайно кр вкіе клыкя. Язь любитъ ев -
жую, проточную воду и держится стаями въ сальвомъ теченіи,
оиутахъ, вапрудахъ и песчаныхъ отмеляхъ; водитея и въ р -
кахт, и.въ озерахъ, ивънроточныхъ прудахъ. В сной и оеевью
держится почти постоянно на глубвн ; л томъ выходигь ва
поверхность рано утромъ и поздпо вечероыъ; но выплываетъ н
в*ь полдень. Нерестится густьпки стаями съ конца марта до
ПОЛОПИЕГЫ ыая (ч мъ южн е—т мъ раньше), исключительно въ
иелкиіъ р кахъ еъ тихиігь теченіемъ, песчаныігь двомъ 0
густыми зароеляки. Мелкую, желтоватую икру мечетъ на траву,
хворостъ н каини. ГГодобная ж миграція совершается яэяии
нер дко в-ь конц септября. Вреия хода язя—сезовъ для ловлй
на удочку; лучщее время-въ іюн ; ио указаеію же Акса-
кова—тотчасъ по слитіи водъ, и особенно когда зацв тетъ

Язь питаетея травой, чорвями, гусевицами, слизнями, нас -
комыма, рыбсшкой а икрой. Прикорика соетоить изъ червей,
гороха и т. д.; праманка—ЙЗЪ: гороха, бобовт». катышковъ, чер-
вей, кучи глисть, раковыхъ шееюъ, лиеючихъ раковъ, боль-
гпихъ мухъ, кузнечиковъ, оводовъ, скачковъ, кобылокъ, саль-
никовъ, лкчивоісъ иайекаго жука, подевокъ, жучковъ, ягодъ
(лучшс веего—вишень) и, по свид-Ьтельсгву Аксакова—шивцовъ.
ЕСЛЙ удить язя ва ходу, то сл дуегь выбирать узкое м сто й
забросить одну удочку въ середин , другую- -у берега, третью—
между двумя первыми. Юрючокъ надо выбирать пояадешн е
(5 до 10 миллиистровъ): больгаіе для средееЙ васадкя, средніе
для иалой. Со дна можно удить только весний и оеенью, э-
остальное врсшя—наверху. Мелкіе язи («подъязики*} постоянво
клюють паверху и попадаются па всрховодвую удочку, ва-
жввленвую мухами, иетлами и т. д, Съ весны лучше всего
клюетъ па катышки чернаго хл ба, величивою съ пебольшой
гредкій ор хъ. Клевъ неособенно быстрый, во в рный. Борне
сов туетъ содс кать погодя, а руескіе рыболовы шелаготъ ско-
рой, р шительеой, хотя не слишкоиъ сильвой и порывистой
подс чки. Удочки употребляются: в-ь полдень—верхоиодяыя, а
вт. оетальвое время—большая нанлавная, донная и переметъ,
пущевный безъ грузила.

Язь—рыба сильвая, осторошная и бойкая; лесу требуегь
прочную (волосъ въ 8 до 10) и, по воаможности, яе короче



аршиаъ 1% до 15; надезкн е веего—катушка. Утомлять сд -
дустъ не давая язю д лать большихъ круговъ, такъ какъ онъ
иы етъ прявычку Сросаться въ сторону и, натянувъ лесу, л гко
можетъ порвать ее.

Обыкновенная длинаязя—вершковъ 8 или 10, а в съ 3—4
фунта. Но попадаются язи въ 5 килогр. и даже въ полпуда.

Масо язя очень костисто, но довольно вкусно; болыпіе язи—
очень жирны; уха—оедурна; лучше всего приготовлять ихъ
подъ соуеоиъ ео еметаной и хр яомъ.

Р чной ракъ.

Р чной ракъ—яодразд ляется на н еколько вядовъ, пре-
аиуществеяно отличающихся строеніемъ ногъ яли «пальцсв^ь»
(«далгоногій»—долгопалый, «толстоногій»—толстопалый, «ши-
роконогій»—широкопалый); самый лучшій и нанбол е вкуеный
пзъ яяхъ—толстопалый ракъ съ красноватыми еожками и
очень шврокими клеіішями. Этотъ ракъ не принадлежитъ къ
числу еаиыхъ крупныхъ: максииумъ сго длины -і дюйиа,
тогда какъ долгопалый ракъ достагаегъ слишкомъ 8 дюйыовъ;
но клеаши его значительно толще, кр пче, длинн е, ч мъ у
остальвыхъ породъ: между сложенными суставамн—заігЬтный
нроб лъ; выемка между неподвижными суетавамк—глубже; на
внутреяаих.ъ краяхъ - много зазубринъ. Этогь ракъ живегъ въ ыо-
ряхъ, залавахъ и болыпихъ озерахъ, держится охотн е веего-
блнзъ устьевъ и предпочнтаегь глубокія м ста, даже заходитъ.
нногда яа значительвую глубияу. Выходигь только ночью, въ.
пасиурэую погоду и перед-ь грозой. Орсдеес число л гь его—
20—30, но доиива тъ и до 60. Толстопалый ракъ—самый деліг-
катный на вкусъ. Ио гастрономы различаютъ еіце р чных-ь.
и озеряыхъ раковъ, и значительно предпотпітають первыхъ
вторынъ.

Р чвоЗ ракъ входигь въ настоящій «сокъ», т. е. пріобр -
таетъ вееь свой вкусъ, не раньш , как-ь аа восьмомъ году, и
притои-ь хорошт. только въ т м сяцы, которые не еодержать
буквы р, т. е. въ на , іюн , іюл и август . ІІо и тугь сл -
дуегь вьгбирать раковъ еъ кр нкпмъ, толетьпгь чсрепом-ь, такъ
какъ рака ежегодпо «линяютъ»—т. е. м няютъ оболочку—съ
половнны іюня до августа, в мягкій череігь обозначаегь, чт(^
ракъ недавео иолинялъ, а потому еще не сове мъ оправился



отъ этой трудной операцін, вел дствіе которой онъ, на н ко-
торое время, становится худоеоченъ и невкусенъ. Ратахи—т. е.
саики—линяютъ позше самцовъ. Самый ироцессъ линянія про-
должается около ЧІ часа, ирніемъ раки частпо теряють какой-
либо членъ; но членъ этогь выростаеть снова, хотя мен е
развитымъ, и даже уродливымъ. Матеріаломъ длз образованія ч -
репа служагъ такъ-называеные цкернова» или «рачьи глазки>—
два б лые полусферичесше камешка, состоящіе изъ чист й-
шей фосфорнокислой иавести и находящіеся у рака въ же-
лудк . Новый «панцырь» выростаетъ втеченіе нед ли. Ли-
ыючій ракъ называется по е мецки «ЕийегкгеЬв» (масляный
ракъ), пока черепъ еще совс мъ мягокъ, и «МіеіЬегкгеЬн»
(жилецъ), пока овъ ни еовершенно окр нъ. «Жильдомъ» его
называютъ потоку, что онъ нер дко прячется въ чужую
ск.орлупу.

Раки живугь а въ р кахъ, и въ озерахъ, и въ гіроточныхъ
ярудахъ; воду любятъ іистуто, не гнилую, хотя питаюта нв

• столько живностью—которую ямъ трудио достать—какъ иа-
дадью и мертвечиной. Когда вода мутеа, раки чісто выпо
югь на берегъ, и скор е умираіотъ па еуш , ч мъ возвра-
щаться въ грязную воду. Обоняніе у няхъ такъ же остро и
чутко, какъ зр віе и осязаяіе (посредствомъ усиковъ): запа; і
падали, чертова кала, жарееаго сала и т. д. они слышатъ
очень далеко.

Грунтъ онв ащугь какенистый, хрящсватый, иловатый,
съ зарослями камыша, осокн и травы; берога любятъ крутые.
Подобное устройство грунта необходим» имъ для того, чтобы
прятатьея огь врагов-ь и еамимъ становяться въ засаду; а
крутые берега—для рытья трехъ норокъ, раелоложенныкъ
одва вышс другой: въ вврхнемъ этаж они обыкновсыно жи*-
вутъ; въ средній—часто соедивенный съ вижнияъ—они пере-

уровня всякаго возможнаго обмел иія, держатся только зимой
и въ экстрешыхъ случаяхъ. Бъ порку, им іощую нер дко
аршивъ длиаы, заходятъ задомъ и ложатся тамъ на брюхо,
разставивъ кленши иередъ собой. Из'ь ноінжь своахъ ракв
выходятъ, ло болыпей частя, ночью, а иногда и передъ гро-
зой или въ пасмурвую погоду. Зимей же они б звыгодно си-
дятъ дома, причемъ самцьг иногда собираются въ одну общую
норку. Выманшъ ихъ оттігда—нельзя, а чтобы достать руками,
надо знать «гд раки зимуюгь».

Пищу раковъ, какъ уже сказано, составляетъ всякая па-
даль; иэъ жввдоста п р надаюгь раку: черви, слиэни, лнчинки,



головаетики, лягушки, якра в, изр дка, рыба; изъ растеній
лучше всего любитъ онъ крапиву, лучицу, тростнйкъ и охотно

сгь морковь, р пу, ягоды, хл бъ и т. д. Это пон^твн все-
ядеое ЖИВОТНОЙ н даромъ прозвано «вороною водък роль его—
почти та же, и им ть въ болыпомъ акваріум двухъ-трехъ
раіагь значигь обезпечить ихъ сожителей, рыбокъ, сгь по-
сл дствШ разложенія несъ денной пищи, которую раки под-
беругь до посл дней крошкн.

Саща ОТЛЕЧИТЬ отъ саики—пемудр но: у самкн хвость
(«шейкаг) плоскій; д тородный членъ находится около третьей
пары ногъ; 8 ноіожвалъ развиты значигельно сильн е; у сам-
цовъ—хвостъ бол е узкій и крутой; клешни—больше; на конц
хвоста, у крайней пары ношекъ—лолуконусообразные половые
органы. При настувлоніи зимы, саика мечсгь крупжую икру
(оть 60 до 600 икринокъ, ео большею частью оть 200 до 300),
которую она, въ вид гроздъ, нал иляегь себ къ подхвост-
ноиу аселобку и носится съ еими въ октябр и еоябр . Въ
&то время хвостъ у рачихи поджатъ и образуетъ заЕрытую
полоеть. Но какъ ни заботлива рачиха, а вее-гаки іжры изъ
ііодъ нея выкрадываюгь разныя водяйыя вас комыя столько,
что, язо всей массы, ей, въ крайнемъ елуча , удастся уберечь
не бол е сотеи икрянокъ.

длины; они мягки, б лесоваты и служатъ лакоиствомъ для

на уб жище, представлаемое имъ материнскииъ хвостоиъ, мо-
лоди гибнегь весм тное количествс

Ростуть раки очепь медлонно, такъ что хороші «столовы »
раки должны ви ть ве мен е 10 али VI л гь, а полуфуято-
вый !банкетный> ракъ— около 25 -і тъ. Крайній пред лъ
возраста мож тъ достигать оО до 60 л ть, ао это—р дкіе эк-
земпляры, такъ какъ, кроа окуня, шуки, угря, ЯЗІ В іима,
ВОДЯЕЫХЪ жуковъ цапли, утни, выдры я др. враговъ,—
раки лользуются, къ несчасгью для себя, особо благосклон-
нымъ расположеніемъ челов ка, истребляюпіаго ихъ въ гро-
мадномъ количеетв , и подвержепы ц лой масс повалі.ныхъ
бол зней, пааадкамъ мелкихъ паразитовъ врод рачной
ПЬЯВКЙ, и другимъ невзгодаыъ. Наконецъ, во вр« линяеья,
раки самн пожираютъ друтъ друга.

Споеобъ ушенья и оохрапенія раковъ опасанъ вышв (см.
«приманки»),

Еели раки, при уженьи, з резчуръ надо даютъ рыбаку,



то стоитъ только приподнять нащивку такъ, чтобы она ходияа
на в су: тогда раку ее не достать.

Снулый ракъ узнается при варгс ио тому, что хвостъ у
вего выпрямляется, тогда какъ у св нгаго—т. е. свареннаго
жийьемт.—хвосгь еильно загпуть цодъ брюхо.

Приг товляютъ раковъ самьшъ проетымъ способомъ: ИГБ
промываіогь н варятъ жявьем-ь, съ перцемъ, солыо и укропоиъ.
При этомъ гастронокы требуютъ, зтобы у раковъ, до варки,
была выдернута сл пая кишка. Изъ икрьі1 выд лывавтся «ра-
ковое маело». Шейки иаринуготъ, и въ этомъ ввд хранятъ
годами. Желудокъ рака («рачій мошокъа) годится только для
насадки.

Многіе боятся схватить рака, опасаясь, чтобы онъ ае ущи-
лнул-ь клецгаями. Между г мъ, ракъ, въ сущности, безоружевъ,
еслв взять его за спинку, какъ раз* надъ самыіш к.тешнаии.


