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Аннотация
В новой книге известный специалист Антон Шаганов рассказывает обо всех способах

(как зимних, так и летних) ловли щуки, наиболее широко распространенной хищной
рыбы российских и сопредельных внутренних водоемов. Наряду с известными жерлицами,
кружками и спиннингом описаны применяемые для ловли по лицензиям сетные и другие
рыболовные орудия, не относящиеся к спортивным. Способы и снасти, разрешенные
или разрешенные с ограничениями современным законодательством, описаны подробно,
безусловно запрещенные – кратко, в качестве исторического экскурса. Книга рассчитана на
широкий круг читателей-рыболовов.
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Антон Шаганов
Щука. Все способы ловли

 
Предисловие

По щучьему веленью…
 

Щука – самый популярный объект любительского рыболовства в нашей стране. Воз-
можно, многие захотят оспорить такое безапелляционное утверждение – и лещатники, и
сазанятники, и сомятники, и любители побороться с королем наших вод – с лососем.

Но мы не будем вступать в споры – многомиллионная армия «щукарей» меня поймет
и поддержит, а несогласные могут отложить эту книгу в сторону и почитать что-нибудь о
ловле сомов и лососей.

В чем же причины такой популярности?
Во-первых, в широчайшем распространении щуки – трудно найти точку на карте

нашей страны, где местные рыболовы не знакомы со щукой.
Щука водится везде – в опресненных морских заливах и в крошечных бессточных озер-

цах; в великих русских и сибирских реках, и просто в реках, и в речках, и в речушках, и
даже в мелководных лесных ручьях; в озерах, более похожих на болото – с топким дном
и плавучими берегами, и в озерах, более похожих на моря – в Байкале и Ладоге… Проще
сказать, где щуку не встретить: в промерзающих до дна тундровых и лесотундровых озерах
да в быстрых верховьях холодных рек – родниковых или текущих с ледников.

Во-вторых, щука очень плодовита и, при достаточном количестве пищи, очень быстро
растет. Есть в немалом числе любители рыбалки, лишенные возможности ездить за тысячи
километров, чтобы померяться силами с лососем или тайменем, и ловящие рядом с домом,
на относительно небольших водоемах. Именно быстро растущая щука – не плотвички, не
окуньки и не подлещики – дает таким рыболовам возможность испытать азарт схватки с
крупной рыбой.

В-третьих, щука ловится круглый год, без перерывов и межсезоний. И нет другой
рыбы, для поимки которой изобретательными рыболовами придумано столько снастей и
способов ловли: высокоспортивный спиннинг и высокоуловистый троллинг, архаичная жер-
лица-рогулька и жерлицы суперсовременные, с электронной сигнализацией поклевки, сети
и бредни, кружки и отвесное блеснение, наметки и саки, обыкновенные поплавочные и дон-
ные удочки, переметы и продольники, хитроумные ловушки и даже капканы…

Щука демократична – нет в ее ловле ни материальных, ни возрастных ограничений.
И матерый троллингист, бороздящий в навороченном катере просторы водохранилища, и
мальчишка, впервые насаживающий пескарика на самодельную живцовую удочку, – у всех
есть шанс на удачу, шанс поймать свою чудо-щуку.

Недаром щука – не лосось, не таймень, – стала персонажем русских пословиц и сказок:
зачерпнул Емеля воды – глядь, а в бадье щука!

Емелина бадья – единственная, наверное, снасть для ловли щуки, о которой не будет
рассказано в этой книге. Все остальные описаны: некоторые подробно, другие – архаичные,
вышедшие из употребления – лишь упомянуты для полноты картины, о третьих поневоле
пришлось писать не столь полно, как они того заслуживают (спиннинг, например, тема неис-
черпаемая, об этой снасти и ловле ею можно написать и две, и три, и четыре книги).
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Мало кто из рыболовов ловил щуку ВСЕМИ существующими способами – надеюсь,
каждый читатель найдет для себя в книге что-то новое и полезное, и применит новые знания
на практике, и поймает свою чудо-щуку…

Антон Шаганов,
Февраль 2010
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I. Ловля щук на крючковые снасти

 
 

Немного о щучьей жизни
 

Друзья-рыболовы, тестируя мои пока не изданные книги, как-то задали вполне законо-
мерный вопрос: а почему, Антон, ты всегда начинаешь описание образа жизни той или иной
рыбы с пространной цитаты из Брема? Собственных познаний не хватает? Или ленишься
написать то же самое, но своими словами?

Да не ленюсь я… Но сколько ж можно?! Сотый раз одно и то же – своими словами?
Вот, к примеру, назвал классик Брем щуку «пресноводной акулой» – и началось… Сравнение
повторил Сабанеев, цитировавший «Жизнь животных» без кавычек и целыми страницами,
а уж за ним начали твердить авторы рыболовных статей и книг: акула, акула, акула, акула…
Акул на их страницах уже больше, чем в Тихом океане. Акула? – так предъявите съеденных
купальщиков; нет таковых – придумайте, пожалуйста, свои сравнения. Еще пример: упомя-
нул Брем о том, что щука была в большом почете на столах средневековых англичан, а вот
древние римляне ее игнорировали, – Брем упомянул, Сабанеев повторил, и кочуют по сей
день бедные англичане с римлянами по страницам рыболовных изданий…

Вот потому мы и начинаем с первоистоков, с классика Брема, а то из щучьей жизни,
что он не упомянет, будет упомянуто позже, при описании различных способов ловли.

Итак:
Наша обыкновенная щука (Esox lucius) – самый страшный хищник европейских озер и

рек, «акула внутренних вод». Род, представителем которого она служит, отличается полной
зубной системой и мелкими, крепко сидящими чешуйками; добавочные жабры невидимы,
брюшные плавники прикреплены на середине брюха, спинной и заднепроходный – на конце
тела, недалеко от очень большого, несколько вырезанного посередине хвостового плавника.
Кроме того, особенно характерны для щуки приплюснутая голова и широкая морда с боль-
шим разрезом рта. По цвету и рисунку эта рыба чрезвычайно варьирует, но вообще можно
сказать, что спина черноватая, более или менее одноцветная, бока серые, разрисованы мра-
морными или поперечными пятнами, а брюхо белое, усажено черными крапинками. Груд-
ные и брюшные плавники красноватые, спинной и заднепроходный буроватые; хвостовой
плавник имеет обыкновенно на верхнем крае черные пятна. Длиной щука не уступает ни
одной из лососевых рыб, весом разве семге и дунайскому лососю; длина ее может достигать
2 м, вес 35 кг, хотя щук длиной в 1,3 м и весом в 25 кг должно считать редким явлением.
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Рис. 1. Щука: 1 —с полосатой окраской; 2 – с пятнистой окраской.

Щука водится во всех пресных водах Европы и в подобных же водах Азии и Америки;
в Испании и в Исландии она, говорят, не встречается. В Альпах она восходит до 1500 м
высоты, в горах южной Европы, наверно, еще выше. Она нигде не может считаться редкой, в
большинстве местностей, напротив, обыкновенна, но едва ли в каком-либо другом месте она
водится в таком числе, как в Оби и ее притоках, которые соединяют в себе все условия для ее
благосостояния. Но она умеет приспосабливаться к местным условиям и, по-видимому, так
же хорошо чувствует себя в мелких болотистых водах, как в глубоком чистом озере. Сила и
быстрота плавания, замечательная острота чувств и необыкновенная хищность составляют
самые выдающиеся черты ее. Она стрелой плывет в воде, движимая мощным хвостом, уси-
ленным участием спинного и заднепроходного плавников, зорко смотрит во все стороны и
бросается на добычу почти с безошибочной точностью. Прожорливостью щука превосходит
всех других пресноводных рыб. Ей все годится. Она глотает рыб всякого рода, не исклю-
чая себе подобных, кроме того, лягушек, птиц и млекопитающих, которых может захватить
своей широкой пастью. Молодых гусей, уток, водяных курочек и тому подобное часто нахо-
дили в ее желудке, а также змей, но не жаб. Рыб с колючими спинными плавниками, как,
например, окунь, она не глотает тотчас, а держит в зубах, пока он не умрет; колюшке же
она предоставляет спокойно играть вокруг себя, не осмеливаясь нападать на нее, и имеет
достаточное основание для такой осторожности. Блох нашел молодую неопытную щуку с
колюшкой во рту, спинной шип которой пронзил небо щуки и торчал наружу около ноздрей.

Время нереста щуки приходится на первые весенние месяцы, начинается часто уже в
начале марта, но может затягиваться и до мая. Под влиянием полового побуждения обыкно-
венно довольно осторожная щука становится глухой и слепой, и ее можно поймать руками.
В одной самке, весом 4 кг, насчитали до 150 тысяч яиц. Они откладываются на неглубо-
ких местах, поросших тростником и другими водяными растениями, и уже по прошествии
немногих дней из них выходят мальки. Значительная их часть находит себе могилу в желудке
более старых щук, другая часть, быть может едва ли меньшая, становится жертвой братьев, –
которые растут тем скорее, чем больше находят пищи. Говорят, что щуки могут доживать
до глубокой старости; прежние писатели сообщали о щуках, которые будто бы достигали
возраста более ста лет.

Во времена римлян мясо щуки не пользовалось уважением. В позднейшее время на нее
стали смотреть иначе, и в течение в целых столетий мясо ее считалось, по крайней мере в
Англии, о лучше лососины. Еще и в настоящее время хорошо приготовленная щука пользу-
ется почетом, и потому эту хищную рыбу преследуют не только из-за приносимого ею вреда.

Способы ловли щуки различны. Кроме сети и мережи употребляют главным образом
удочку, охотнее всего так называемую донную.

Для прудового хозяйства щука превосходна, предполагая, что ее помещают туда, где
она не может вредить, или доставляют ей достаточный запас рыб. В прудах для карпов ее
держат для того, чтобы она заставляла ленивых карпов двигаться; однако надо быть осто-
рожным и сажать лишь маленьких щук, которые не могут вредить, а при вылавливании пруда
тщательно отыскивать их и удалять.

А. Брем «Жизнь животных», т. 4 «Рыбы и амфибии»
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Несколько слов о живцах

 
Много раз приходилось встречаться в рыболовной литературе с утверждением: лучше

всего щуки ловятся на знакомых им живцов, то есть на рыбешек, водящихся в том же водо-
еме. Поэтому живца надо всегда добывать там, где вы рыбачите.

Моя личная практика показала полную ложность этого утверждения: щуки отлично
клевали на привозных карасиков, ротанчиков, гольцов и верховок даже в тех реках, где эти
рыбешки не встречаются. Более того, я уверен, что если не пожалеть финансов и накупить
на птичьем рынке в качестве живцов каких-нибудь меченосцев или барбусов – щуки и от
такого экзотического угощения не откажутся. А если вдруг откажутся, то и плотвички с пес-
кариками, пойманные на месте и насаженные на крючок, успеха не принесут.

Между прочим, рыбоводы, запуская в водоем новый вид рыбы, всегда стараются выпу-
стить не мальков, а подращенных, более крупных рыбешек, имеющих больше шансов спа-
стись от хищников, – годовиков, а иногда и двухлеток. Вопрос: стоило бы им идти на лишние
затраты, если бы щуки и щурята опасливо шарахались от мальков непривычного вида?

Мозг у щуки слишком мал, чтобы в нем могла сложиться логическая цепочка: «я эту
рыбешку никогда не видела – все незнакомое есть опасное – воздержусь-ка я от атаки и
поищу хорошо знакомого пескаря». А условный рефлекс – не бросаться на незнакомых рыб
– мог бы сформироваться лишь там, где определенные виды рыб ядовиты для хищников. В
наших внутренних водах такие не водятся.

Практика ловли спиннингом на искусственные приманки подтверждает мои выкладки:
за какую, подскажите, знакомую пищу может принять щука иные мягкие приманки, «окто-
пуса», например? Пресноводных головоногих моллюсков в наших реках и озерах не наблю-
дается, однако щука ловится на их имитацию достаточно успешно.

Иное дело, что перевозка живцов на большие расстояния часто приводит к неоправ-
данным потерям среди них. Но неподалеку от заветного щучьего места почти всегда можно
найти ручеек, богатый гольцами или гольянами, либо небольшой заросший прудик, заселен-
ный карликовыми карасями, не имеющими шанса вырасти до зачетных размеров. Поймать
эту мелочь нетрудно, а окуньки, плотвички, голавлики и подлещички из «основного» водо-
ема получат шанс дорасти до солидного размера и порадовать рыболова.

Однако порой рыболовные правила отдельных регионов весьма категоричны: ловить
на привозного живца нельзя, и точка. Непонятно лишь, как в ряде случаев контролируется
исполнение этого запрета – плотвички с пескариками паспорт с пропиской с собой не носят,
докажи-ка, что рыбы они не местные…

С предпочтением щуками знакомых живцов этот пункт правил, разумеется, никак не
связан. Где ж это видано, чтобы рыбинспекция заботилась о пополнении садков нашего
брата-рыболова? Они, наоборот, рыбу от нас охраняют… Причина иная: случается, что в
отдельных водоемах края или области бушуют рыбьи эпидемии (вернее, по научному выра-
жаясь, эпизоотии). В таком случае правила лучше соблюдать, либо узнать в той же инспек-
ции список зараженных водоемов, – если не хотите заразить обитателей своего любимого
озера каким-нибудь гельминтозом.

Хотя на самом деле запрет привозных живцов – паллиатив и полумера. Цитирую по
учебнику рыбоводства: «Заражение водоема и рыбы может передаваться через непродезин-
фицированный инвентарь, орудия лова, спецодежду, применявшиеся при работе с больной
рыбой». Многие ли рыболовы, прежде чем отправиться на новый водоем, обрабатывают
сапоги, садки и надувные лодки дезраствором? Может, кто-нибудь имеет обыкновение свои
блесны и крючки отправлять в автоклав и сухожаровой шкаф? Я таких не знаю. А еще нельзя
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забывать водоплавающих птиц, перелетающих с водоема на водоем, как им заблагорассу-
дится.

Ладно, довольно о грустном. Вернемся к живцам. Ловля наиболее успешна, если живец
отвечает трем условиям:

Во-первых, размер живца должен соответствовать размеру предполагаемой добычи.
Во-вторых, под водой он должен быть издалека заметен («заметен» – в данном контексте
не значит, что хищник непременно должен увидеть живца глазами, щука может и боко-
вой линией почувствовать метания рыбки, насаженной на крючок). В-третьих, весьма жела-
тельно, чтобы живец соответствовал своему названию – был живучим, долго сохранял
подвижность.

Первое условие вроде бы кажется очевидным, но многие рыболовы впадают в грех
жадности, особенно при ловле на живца поплавочной удочкой. Рассуждают примерно так:
«Крупный хищник мелкую рыбешку легко проглотит, а вот мелкий на крупную не покусится.
Насажу маленькую верховку – и крупные щуки мои, и средние с мелкими, и окуни…»

Рассуждение ошибочное. Хотя факты свидетельствуют: порой малька атакует крупная,
на несколько килограммов, щука, – но это лишь исключения, подтверждающие правило.
Значит, малек оказался перед самой щучьей пастью – и она не выдержала, схватила. На про-
плывающую в трех метрах верховку крупная щука внимания не обратит: для нее гоняться
за такой мелкой добычей означает потратить больше энергии, чем получить в результате
удачной охоты.

Не надо путать ловлю на малька и ловлю на живца – при внешней похожести они ори-
ентированы на разных рыб. Малек, насаженный на живцовую щучью удочку (т. е. оборудо-
ванную металлическим либо кевларовым поводком), крупную щуку не привлечет по указан-
ным выше причинам. Окуни же, если не очень голодны, металлического поводка пугаются,
клюют гораздо реже обычного. Ну и какой же улов ждет жадного рыболова? Правильно,
ловить он будет в основном щучек-недомерков, которых брать грешно, а выпустить непо-
врежденными трудно, – одинарный крючок (на другой малька не насаживают) они заглаты-
вают очень глубоко…

Лишь весной, по самому последнему льду, крупных щук можно успешно ловить на
малька. Дело в том, что хищницы переполнены икрой, и добыча привычных размеров в
желудок к ним уже не помещается. (Некоторые рыбы, судак, например, имеют узкую глотку,
и охотятся на узких, вытянутых рыбок, подлещики и густерки в качестве живца успеха иметь
не будут; но к главной нашей героине, щуке, это не относится – и пасть, и глотка у нее о-
го-го…)

Второе и третье требование к живцам – заметность и живучесть – совместить иногда
трудно. Например, уклейка, с ее яркой блестящей чешуей и порывистыми движениями, –
один из самых заметных живцов. Но, увы, быстро «скисает» – поворачивается на бок и едва
шевелит плавниками. А неприметный и незаметный издалека ротанчик может полдня сохра-
нять бодрость, да еще пережить при этом пару неудачных хваток…

Поэтому трудно сказать, второй или третий пункт важнее при выборе живцов. Все
зависит от применяемой снасти и конкретных условий ловли.

То же самое относится и к способам насадки живца на крючок или на снасточку из
нескольких крючков. Рыболовы напридумывали таких способов великое множество, каж-
дый имеет свои достоинства и недостатки, – и когда речь пойдет о конкретных снастях –
кружках, жерлицах и т. д. – будут описаны наиболее подходящие, на мой взгляд, способы
насадки именно для этих снастей.

Как поймать живца? И не просто поймать, а быстро и нужном количестве? Если едешь
за хищником, то и ловить нужно хищника, а не тратить большую часть времени на добыва-
ние насадки.
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Каждый рыболов решает эту проблему по-своему. Кто-то надеется на удочку, кто-то
пользуется малявочницами всевозможных конструкций: подъемниками, мелкоячеистыми
наметками и косынками и т. д.

По моему опыту, по открытой воде проще и надежнее всего наловить живцов кастин-
говой сетью – небольшой, так называемой «трехфутовой». Она компактная, много места в
рюкзаке не займет, не требует громоздкого шеста, как подъемник или наметка… Достаточно
правильно выбрать место и сделать удачный заброс, иногда всего один, – если мелочь ходит
густыми стайками, то после первого же броска три-четыре десятка рыбешек отправляются в
ведро, и можно переходить к ловле хищника на живца. Надо лишь высмотреть в прозрачной
воде, где лежат на песчаной отмели пескари или плавают возле водорослей стайки окуньков
или плотвичек.

Но случается, что и кастинговая сеть дает осечки. Так что единственный стопроцентно
надежный способ не остаться без живцов – привезти их с собой.

А теперь поговорим о снастях, для которых живцы служат насадкой.
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Живцовая удочка

 
В наше время, когда среди крючковых снастей, предназначенных для ловли щуки, без-

раздельно царит спиннинг, живцовая удочка чаще всего используются как вспомогатель-
ная, дополнительная снасть: рыболов удит мирную рыбу и забрасывает неподалеку удочку,
наживленную пескариком или плотвичкой. Определенный резон в таком подходе есть –
щука стаями не ходит, и чем большую площадь водоема обловишь, тем больше щук пойма-
ешь. Удочка же – даже при ловле в проводку на медленном течении, когда живец плывет
вдоль края подводных зарослей, мимо возможных мест щучьих засад – никогда не сравнится
«по охвату акватории» ни с флотилией кружков, ни с одинокой блесной спиннингиста.

Однако изредка, в определенных условиях, живцовая удочка способна составить
успешную конкуренцию более продуктивным щучьим снастям.

Например, в слабопроточных и неглубоких прудах, к середине лета очень сильно зарас-
тающих. На таких спиннингистам порой не помогают ни хитроумные приемы проводки, ни
блесны – «незацепляйки» – приходится откладывать в сторону спиннинг и облавливать кро-
хотные «окна» в зеленых джунглях старой доброй живцовой удочкой.

Второй тип водоемов, где живцовая удочка незаменима – небольшие узкие реки, осо-
бенно лесные – закоряженные, с берегами, густо поросшими деревьями. Спиннингом ловить
там сплошное мучение: как ни осторожничай, а все равно приманки будут оставаться на
корягах и в кустах на противоположном берегу; кружки не погонять, да и вообще на лодке
проплыть затруднительно, а жерлицы ставить взабродку неудобно, порой берега обрыви-
стые и глубина возле них не позволяет зайти в воду в резиновом костюме. Щуки, тем не
менее, там водятся, и достигают приличных размеров. Щука, да еще налим с форелью, –
рыбы, которые уверенно прибавляют в весе даже в небольших реках; а плотва, например,
или окунь в речушках значительно уступают в размерах своим собратьям, живущим в боль-
ших кормных озерах.

Исключение – самые верховья рек, узкие и мелкие. Если вода в них не слишком
холодна, щуки там держатся, как и в ручьях, где имеются бочаги хотя бы полуметровой
глубины – но вырождаются, мельчают. Можно выловить полукилограммового «щуренка»,
посчитать годовые кольца на чешуе – и убедиться: это более чем взрослая рыбина, в нор-
мальных условиях достигшая бы метровой длины.

Однако тугорослость связана не столько с размерами водоема, сколько с отсутствием
надлежащей кормовой базы: очень часто в лесных ручьях можно встретить только карли-
ковых щук – всю остальную рыбу они истребили и питаются чем придется: собственным
потомством, лягушатами, насекомыми; отлично клюют на червя и пиявку, а уж живца ата-
куют незамедлительно… Но ловить этих великовозрастных карликов, к тому же изобилую-
щих мелкими костями, не интересно, поэтому для ловли поплавочной живцовой удочкой
стоит выбирать не самые маленькие речки.

Сама снасть проста: обычная поплавочная удочка с более прочным, чем для мирных
рыб, удилищем, с более толстой леской и крупным поплавком, и непременно с поводком, не
позволяющим щуке перекусить леску. Но и в этой простоте имеются свои тонкости.

Если ловля на живца задумана как дополнение к ужению мирных рыб, то качество
удилища особой роли не играет, можно ловить хоть доставшейся в наследство от дедушки
бамбуковой удочкой – все равно держать ее в руке не придется, забрасывать далеко тоже, и
подойдет любое достаточно жесткое удилище длиной не менее 4–5 метров, оборудованное
пропускными кольцами и катушкодержателем. Меньшая длина неудобна – придется уделять
вспомогательной снасти лишнее внимание, иначе живец (особенно при наличии течения)
может подплыть к берегу и запутаться в прибрежной растительности. Катушка обязательна
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(безынерционная или инерционная) причем ее тормоз или фрикцион надо отрегулировать
так, чтобы живец не мог разматывать леску, а щука сделала это без труда. Фактически, жив-
цовая удочка, служащая для вспомогательной ловли, – снасть пассивная, некая разновид-
ность жерлицы; и живцов насаживать на нее надлежит в расчете на глубокое заглатывание
– тем же способом, что применяется для жерлиц и описан в соответствующей главе.

Иное дело, если живцовая удочка служит для активной ходовой ловли – здесь удилище
надо выбирать более тщательно. «Телескопы» предпочтительнее штекерных удилищ, хотя
их преимущества связаны не с процессом ловли, а с быстротой сборки и разборки – при
ловле щуки долго засиживаться на одном месте не приходится, и терять лишнее время ни
к чему.

Сам я в настоящее время пользуюсь для ловли щуки на живца телескопическим уди-
лищем классического болонского строя длиной пять метров и с небольшой тестовой нагруз-
кой: 10–30 граммов, хотя до того много лет охотился за щуками с шестиметровым «телеско-
пом» – гораздо более жестким и с большей тестовой нагрузкой.

После смены снасти стали очевидны преимущества такого «болонеза» – им, например,
на неширокой речке можно очень точно и аккуратно «положить» живца под противополож-
ный берег: без всплеска, пугающего щуку, и без удара о воду, травмирующего живца.

Удилище лишь было подвергнуто небольшой доработке: на второе и третье снизу
колена поставлены кольца на более высоких ножках: так, чтобы на сдвинутом удилище три
нижних кольца располагались соосно. В поисках щук на лесных речках порой приходится
забираться в такую чащу, на столь заросшие берега, где ловить полностью раздвинутым
«телескопом» невозможно. В таких случаях одно или два нижних колена не выдвигаются, а
ножки их колец стягиваются маленькой резинкой с проволочными крючочками на концах.

Катушки для живцовой удочки применяют как безынерционные, так и инерционные.
Первые удобнее тех местах, где необходим более-менее длинный и «мягкий» заброс. Но
при проводке на небольших и сильно закоряженных реках необходимо постоянно управлять
движением живца, не то он быстренько заплывет в какой-нибудь свисающий в воду куст, –
для таких условий ловли инерционная катушка незаменима Если позволяют финансовые
возможности, то лучше всего приобретать «инерционки» т. н. ручной сборки, хоть и стоят
они на порядок дороже; если же приходится покупать обычную катушка типа «Невская»,
имеет смысл пересмотреть несколько штук и выбрать лучшую – число брака в этих изделиях
значительно выросло по сравнению с советскими временами.

Леска должна обладать избыточным запасом прочности, даже если встреча с крупной
щукой маловероятна в избранном месте ловли. Очень часто хватка хищницы происходит на
столь малом «пятачке» чистой воды, что утомлять ее классическим способом – отпуская и
вновь подматывая леску – невозможно, щука тут же уйдет в коряжник и запутает снасть.
Тогда приходится тащить добычу не деликатничая, весьма круто, и лучше в такие моменты
знать: леска не подведет.

Главное требование к поплавкам живцовых удочек – достаточная, но не излишняя гру-
зоподъемность. Живец не должен погружать поплавок в воду, а щука не должна после хватки
ощущать излишнего сопротивления от подъемной силы поплавка. Но пойманные живцы
всегда несколько различаются по размеру, а рыбки разных пород ведут себя на крючке по-
разному, тянут леску с различной силой. Поэтому «щукарю» – поплавочнику стоит иметь с
собой на водоеме не менее трех поплавков разного размера и разной грузоподъемности, а
кроме основного грузика – «оливки» использовать еще два-три небольших съемных груза,
позволяющих отрегулировать снасть в точности «по живцу».

Для быстрой замены очень удобны разрезные поплавки, описанные в свое время еще
Сабанеевым (леска вкладывается в боковой разрез на яйцевидном теле поплавка и фикси-
руется деревянным сердечником). Выглядят такие поплавки в наше время архаично, однако
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просты в изготовлении и вполне работоспособны: щука не лещ, и разгадывать малейшие
нюансы клева по движениям поплавка не приходится – плыл поплавок и исчез, вот и вся
поклевка.

Некоторые «щукари» старой школы оснащают свои удочки одним, а то и двумя допол-
нительными поплавками – небольшими шариками из ярко окрашенного пенопласта, кре-
пящимися на леске в двух-трех метрах выше основного. Смысл этой доработки в том,
что рыболов может следить за поведением щуки, утопившей основной поплавок, по пове-
дению дополнительного: в какую сторону рыба двинулась, где остановилась, чтобы про-
глотить добычу, когда поплыла дальше и наступил подходящий момент для подсечки…
Естественно, дополнительные поплавки используются только в тех случаях, когда живец
насаживается способом, подразумевающим его проглатывание щукой. При использовании
снасточек для немедленной подсечки, описанных ниже, дополнительные поплавки только
затрудняют управление снастью.

Рис. 2. Щучьи поплавки; слева – разрезной поплавок (из книги Л. П. Сабанеева «Рыбы
России»)

Иногда приходится ловить, опуская живца всего на 30–40 см (например, в тех местах,
где главным объектом щучьей охоты служат держащиеся у поверхности уклейки). Тогда слу-
чается, что разрезной поплавок, особенно если он ярко раскрашен, настораживает относи-
тельно сытую хищницу (голодная щука, бросаясь на живца, ни на что не обращает внима-
ния). Если рыболов при ловле поверху видит рядом с поплавком бурун, а хватка не следует,
и такое повторяется несколько раз, можно попробовать использовать прозрачный попла-
вок-шар, если его нет под рукой – соорудить импровизированный поплавок из подходящего
по размеру сучка.

Способы насаживания живца зависят от характера клева. В мае, через неделю-полторы
после нереста, хищницы голодны и довольно бессистемно бродят по водоему – мест, под-
ходящих для постоянных щучьих засад, еще не так много, водная растительность не подня-
лась. Хватки следуют одна за одной, и нередко в желудке у пойманной щуки можно обнару-
жить собственного живца, незадолго до того сорванного с крючка.
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Поэтому насаживать живцов можно простейшим (и самым быстрым) способом, зацеп-
ляя за спинку одним поддевом тройника. Подсечка должна следовать незамедлительно,
сразу после исчезновения поплавка, выжидать нечего – тройник либо угодил в пасть щуке,
либо нет. Пустые подсечки случаются часто, но жалеть о них некогда – буквально на следу-
ющем забросе следует новая хватка. К тому же в основном виновники «осечек» – неболь-
шие щучки.

Рис. 3. Простейший способ насаживания на тройник.

Размер тройника – № 10 по отечественной нумерации, а еще лучше № 12 – тогда многие
щурята получат шанс дорасти приличного размера.

Но такой способ насадки хорош, когда хватки следуют одна за другой и когда живцов
много и наловить их проблем не составляет. Если же поклевки нет долгое время, то крючок
может настолько расширить ранку в теле живца, что рыбка попросту слетит при очередном
забросе. Отчасти этой беде можно помочь, прокалывая жалом тройника небольшой кружо-
чек из тонкого пластика (кружочки эти изготовляются при помощи обычного канцелярского
дырокола).

Когда щуки несколько наедаются и первая волна жора сходит на нет, пустые хватки
становятся недопустимой роскошью, и лучше использовать снасточку из двух крючков –
насаживание занимает больше времени, но и шансы удачно подсечь хищницу значительно
возрастают. (В скобках отметим, что при ловле на длинных и тонких живцов – на вьюна, на
личинку миноги – снасточка хотя бы из двух крючков необходима даже при самом активном
жоре, иначе количество пустых хваток недопустимо возрастает: специалисты считают, что
щука при атаке целится в геометрический центр своей добычи, – но, очевидно, не всякая
щука – снайпер).

Рис. 4. Способы насаживания живцов на снасточки из 2-х крючков.

В зависимости от величины живца ставится одинарный, двойной или тройной крючок.
Но в любом случае важно помнить: снасточки, изображенные на рис. 4, не рассчитаны на то,
что щука проглотит живца – ей будут мешать в этом и поводок, и направленные от хвоста к
голове рыбки жала крючков – т. е. требуется немедленная подсечка.
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Однако с наступлением лета вода теплеет, водоросли разрастаются, мест, удобных для
щучьих засад становится все больше. Да и прошлогодние мальки (так называемые годовики)
быстро подрастают и лучше насыщают хищниц. В общем, щука становится сытой и при-
вередливой. Иногда не обращает внимания на бойкого живца, таскающего за собой попла-
вок, – но стоит тому устать, повернуться на бок, – щука хватает его. Хотя хваткой иногда
трудно назвать это ленивое телодвижение: поплавок чуть притопится, скользнет в сторону
на полметра и застынет, иногда на минуту, на две, на три – словно хищница размышляет,
что делать с пойманной рыбешкой.

Я в эту пору откладываю в сторону живцовую удочку и перехожу на снасти, более соот-
ветствующие времени года. Но если кто-то продолжает ловить щуку поплавочной удочкой
и летом, полезно внести в оснастку изменения: большие тройники и грубые металлические
поводки, исправно работавшие весной, в июле уже не годятся. Зачастую щука подходит к
грубой снасти и не клюет: задергается испуганный живец, легкий бурун у поплавка – и на
этом все заканчивается.

Поэтому наиболее эффективная снасточка для летней ловли монтируется на основе
малозаметного кевларового поводка и состоит из двух крючков: двойника, продеваемого
под жаберную крышку (небольшого, размах поддевов не должен сильно превышать ширину
головы живца) и одинарного, плотно прижатого к боку живца (так, чтобы жало слегка высту-
пало в районе спинного плавника и было направлено к хвосту рыбки). К снасточке оди-
нарный крючок крепится витками капроновой нити на клею, а к боку живца пришивается
тоненькой стальной проволокой.

Наживлять описанную снасточку – достаточно хлопотное дело, но обмануть хитрую
и осторожную летнюю щуку она помогает, особенно если живцами служат окуньки или
ершики.
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Щучьи донки

 
Классические донки-закидушки для ловли щуки используют редко, лишь там, где по

каким-либо причинам нельзя установить жерлицы, либо если в речке водится в достаточном
количестве крупный налим, и снасть нацелена на обоих хищников.

Снасть очень простая, и принципиальных различий от обычной закидушки немного:
поводок обычно ставится лишь один (металлический, разумеется) и не крепится к леске
жестко, а свободно скользит вдоль нее между двумя дробинками-стопорами. Более подробно
о таком креплении поводков и о его причинах рассказано в главе, посвященной щучьим про-
дольникам.

Гораздо более распространена между «щукарями» донка с резиновым амортизатором,
заслуживающая отдельного описания.

Щучья «резинка»
Из всех снастей, в которых для доставки в водоем крючков с насадкой используется

сокращение растянутой резиновой нити большей или меньшей толщины (амортизатора),
наиболее распространена донка с количеством крючков от 3 до 5 шт., неоднократно описан-
ная в рыболовной литературе.

Однако с не меньшим успехом амортизатор можно использовать для ловли переметами
и подпусками, и даже небольшими ставными сетями (т. н. «дорожка»).

Щучья «резинка» – это, фактически, небольшой перемет на 7-10 крючков. Резиновая
нить длиной 7–8 м (для заброса с берега) или более, если снасть заводится с лодки, при-
вязывается к шнуру (леска 1–1,2 мм), оснащенному поводками 40–50 мм длиной. Поводки
крепятся на карабинах с застежками и изготавливаются из нихромовой проволоки диамет-
ром 0,4 мм, количество их зависит от общей длины снасти. Расстояние между поводками
не менее 3 м.

Рыболов забрасывает в водоем тяжелый груз с привязанной к нему резиновой нитью,
а затем, по мере ее сокращения, заводит в водоем снасть, пристегивая по одному поводки
с насаженными на крючки живцами. В мелководных и травянистых водоемах «резинку»
иногда оснащают поплавками, удерживающими живцов в верхнем слое воды.

Леску складывают пополам и легонько зажимают петлю в расщепе воткнутого в берег
прута – так, чтобы щука при поклевке легко могла ее выдернуть. Рядом на берег складывают
кольцами свободный запас лески длиной в несколько метров, а мотовило с оставшейся лес-
кой надежно закрепляют.

В полуметре от прута к уходящей в водоем леске крепится сторожок – издалека замет-
ный кусочек белого пенопласта. После поклевки необходимо некоторое время подождать,
чтобы щука успела выбрать запас лески и заглотала живца, а затем подсекать.
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Рис. 5. Щучья резинка: 1 – колышек, надежно вбитый в берег; 2 – прут, в расщепе кото-
рого зажата основная леска; 3, 4 – поплавки; 5 – буек (иногда не применяется); 6 – резиновый
амортизатор; 7 – груз.

Иногда (например, на нешироких и мелководных водоемах, а также в бухтах и залив-
чиках с чистыми берегами) груз не используют, а привязывают резиновый амортизатор к
проволочному кольцу, надетому на колышек, вколоченный в противоположный берег. Такой
способ позволяет не оборвать резину, вытаскивая груз из водоема. В прочих случаях между
резиной и грузом (чаще всего – камнем, подобранным на берегу), полезно привязывать
короткий отрезок лески, прочностью на разрыв уступающей резиновому амортизатору в 1,5–
2 раза. Но даже такая предосторожность не всегда спасает амортизатор от разрыва, надежнее
всего и выставлять и собирать снасть с лодки, отметив груз буйком на толстой леске.

Ловлю щучьей «резинкой» часто совмещают с другими видами рыбалки, но на «само-
лов» эту снасть надолго не оставляют, иначе попавшаяся крупная хищница может сильно
растянуть амортизатор и зацепить леску за коряги, топляк и т. д.
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Жерлицы

 
Кто и когда придумал жерлицу, неизвестно. Но придумана снасть давно, причем

именно в нашей стране, – в иностранных книгах по рыбной ловле, переводимых в России с
восемнадцатого века, жерлица никак не упоминается, что и дало основание классику Саба-
нееву назвать ее «чисто русским изобретением, весьма простым и остроумным».

Однако на дворе двадцать первый век, и многие изобретения былых времен давно и
прочно позабыты. Но только не жерлица…

Как бы ни была добычлива ловля щук на спиннинг, как бы ни старались дизайнеры
и конструкторы рыболовных фирм, разрабатывая приманки, способные спровоцировать на
хватку даже совершенно сытую щуку, как бы ни совершенствовали спиннингисты свои хит-
роумные приемы, – но вытеснить жерлицу из арсенала любителей все равно не удается. И
не удастся. Ибо по сочетанию трех параметров – простоты, эффективности и стоимости –
жерлица близка к идеалу. А идеал превзойти невозможно.

К тому же жерлица позволяет добывать щук в таких местах, где ни одно из прочих мно-
гочисленных орудий ловли неприменимо, либо применимо с величайшим трудом и неудоб-
ствами. Низко нависшие над водой деревья, крохотные пятачки чистой воды среди густой
водной растительности и т. д. – лишь жерлица в таких местах гарантированно принесет улов.

Снасть это чисто щучья (по крайней мере в летнем ее варианте). Иногда попадается
крупный окунь, может схватить живца и налим, особенно если шнур невзначай размота-
ется и наживка окажется на дне, в очень редких случаях на крючке оказывается жерех –
если жерлица выставлена на границе его охотничьих угодий. Однако подавляющую часть
улова рыболова-жерличника составляют именно щуки. Единственное исключение – сом. В
тех местах, где сомов водится много, имеется довольно малочисленная категория жерлич-
ников-сомятников. Но их жерлицы крупнее, со значительно более мощной оснасткой; обыч-
ную жерлицу сом приличных размеров либо обрывает, либо утаскивает, выдернув вбитый в
дно кол, и хорошо, если удастся разглядеть, куда этот кол заплыл, утащенный усатым вели-
каном…

Однако пора переходить к делу: к конструкции жерлицы и способам ловли ею.

Конструкция жерлицы
Простейшую жерлицу – так называемую жерлицу-рогульку – легко изготовить самому,

даже не владея особыми столярными или слесарными навыками.
Возьмите острый нож и прогуляйтесь в ближайший лесок или кустарник, срезая там

раздвоенный сучки с толщиной сучьев 1–1,5 см. Обрежьте лишние сучья так, чтобы два
конца остались длиной 10–15 см, а третий, толстый, совсем коротенький – и заготовка
готова. Размеры приведены произвольные – если вы предполагаете ловить на большой глу-
бине крупных щук, либо использовать одни и те же жерлицы и летом, и зимой, то лучше
вырезать рогульку поосновательнее, чтобы можно было разместить на ней более толстый
и длинный шнур.

Ошкуривать (очищать от коры) заготовку не надо, достаточно срезать почки и другие
неровности, которые могут помешать леске соскальзывать с рогульки. Дело в том, что в
коре почти любого дерева (в одних породах больше, в других меньше) содержатся дубиль-
ные вещества, препятствующие гниению древесины. Да и заметить неошкуренную рогульку
труднее, как рыбе, так и любителям проверить чужую снасть.

Зачастую случается, что концы рогульки разведены слишком широко. Тогда необхо-
димо стянуть их веревкой до нужного положения и дать высохнуть (в нежарком месте, чтобы
дерево не потрескалось).



А.  Шаганов.  «Щука. Все способы ловли»

19

Рис. 6. Классическая жерлица-рогулька

Оба длинные конца слегка расщепляются ножом (разрезы должны идти в плоскости
жерлицы, а не поперек ее), а на толстом конце вырезается желобок для крепления рогульки
к шесту.

Я для большей надежности желобок не вырезаю, но просверливаю в толстом конце
отверстие диаметром 3–4 мм – и, несколько раз пропустив в это отверстие свободный конец
рабочего шнура жерлицы, делаю на нем петлю для крепления в колу. У жерлицы с таким
усовершенствованием на две точки крепления меньше – от рогульки не сможет отвязаться
ни рабочий шнур, ни крепежный.

Затем жерлица оснащается леской или тонким капроновым шнуром. Последний, на
мой взгляд, удобнее. Дело в том, что во время активного щучьего жора некогда аккуратно
укладывать леску как положено, «восьмеркой» – приходится быстро намотать ее вокруг
рогульки, насадить нового живца и плыть к другим размотавшимся жерлицам. Леска при
таком нештатном способе намотки часто соскальзывает с жерлицы, с узкого ее конца. Со
шнуром же таких казусов не случается. Есть у шнура и недостатки – если жерлица по усло-
виям ловли находится в воде, а не над водою, шнур более мононити подвержен действию
водных микроорганизмов (особенно в непроточной воде), и за 1–2 сезона приходит в негод-
ность.

Длина лески или шнура зависит от предполагаемой глубины на месте ловли. Когда
живец насажен и опущен на нужную глубину, на жерлице должен оставаться запас шнура
6–7 метров.

К концу лески привязывают груз, обычно не превышающий 10–12 граммов и завися-
щий от величины и бойкости живца. Дальше (обязательно через карабин с застежкой) кре-
пится металлический поводок. Раньше я использовал любые поводки, подвернувшиеся под
руку, но у крученых стальных, продававшихся в рыболовных магазинах, выявился крупный
недостаток: при постоянной ловле, когда жерлица неделями стоит в воде, между волокнами
металла возникает незаметная коррозия – и очередная щука обрывает поводок.1 Теперь я
пользуюсь для изготовления поводков исключительно нихромовой проволокой диаметром
0,3 мм, и служат они практически вечно.

1 Дважды мне удавалось изловить щук с собственными двойниками и обрывками поводков в желудках, причем уже в
следующем сезоне. Случай редкий, но дело происходило на небольшом и почти не посещаемом водоеме. Любопытно, что
щуки не выглядели болезненными, были вполне упитаны и вновь попались на жерлицы.



А.  Шаганов.  «Щука. Все способы ловли»

20

Если на жерлицу намотан шнур, то полезно поставить между ним и грузилом подлесок
из монолески, метра полтора длиной.

Последний элемент оснастки – крючок. Но о жерличных крючках поговорим чуть
позже, ибо зависят они от способов насаживания живца, коих придумано рыболовами вели-
кое множество.

Жерлицу-рогульку формы можно не только вырезать из раздвоенного сучка. Можно
выпилить из доски или толстой многослойной фанеры – но тогда придется закруглять
«рожки», пропитывать заготовку олифой, красить… довольно хлопотное занятие. Можно
согнуть буквой «П» отрезок толстого металлического прутка… Жерлицы-рогульки фабрич-
ного производства штампуют из пластмассы.

Кроме классических рогулек, рыболовами придумано еще немало конструкций жер-
лиц, более или менее остроумных, но все они не имеют главного достоинства – простоты
изготовления.

Сам я кроме рогулек изготавливаю для летней ловли лишь жерлицы еще одного вида:
из опустевших бобин из-под лески и куска любой подходящей по диаметру проволоки (не
стоит лишь использовать ломкий алюминий).

Рис. 7. Жерлица из бобины из-под лески.

Конструкцию, думаю, описывать не надо, она совершенно ясна из рис. 7. Пожалуй,
сделать такую жерлицу даже проще и быстрее, чем рогульку, но подходящих сучков можно
нарезать в лесу сколько угодно, а бобины освобождаются от лески не так уж часто.

Ловля жерлицами
На рисунке 8, позаимствованном из классического труда Сабанеева, изображена

выставленная и насаженная жерлица. Готовая, так сказать, к бою. Не буду обвинять классика
в том, что он слабо разбирался в теме, но уж за художником Леонид Павлович не проследил,
совершенно точно.

Дело в том, что нарисовано все вроде правильно: кол воткнут в донный грунт, к нему
привязана жерлица, живец плавает бойко, не кверху брюхом… Вот только щука едва ли попа-
лась бы на изображенную снасть.

Однако картинка все же полезная – ошибки начинающих жерличников видны на ней
наглядно.
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Рис 8. Ловля жерлицей (из книги Л. П. Сабанеева «Рыбы России»)

Ошибка первая: леска с рогульки спущена достаточно длинная, а грузило отсутствует.
Живца ничего не сковывает в его движениях, и плавает он, где пожелает. И, скорее всего,
весьма скоро решит, что на открытом месте плавать опасно и забьется в траву, благо ее вокруг
достаточно и длина лески позволяет. Шансы щуки заметить насадку уменьшатся в десятки
раз.

Правильные действия: на изображенной глубине груз действительно не нужен, щука
заметит живца, даже плавающего на поверхности. Но несколько витков лески непременно
надо смотать обратно на жерлицу, лишив живца возможности юркнуть в зелень.

Ошибка вторая: кол слишком короткий и воткнут слишком с малым наклоном, очень
близко к вертикали. Допустим, живец относится к породам рыб, не склонным прятаться в
заросли, а стремящимся на чистую воду. Живец тянет в одну сторону, леска – в другую, и в
результате рыбка ходит по кругу. Леска два-три раза обернется вокруг кола – и все, жерлица
не сработает. Щука схватит насадку, но не сможет выдернуть леску из расщепа, без помех
размотать ее и спокойно приступить в сторонке к проглатыванию добычи… Чаще всего в
такой ситуации хищница бросает помятого живца, иногда срывает его с крючка. В любом
случае рыбак, явившийся проверить снасть, желанного трофея не обнаружит.

Правильные действия: кол всегда надо вырубать очень длинный, в несколько раз пре-
вышающий глубину в месте ловли. Чем более полого клонится он над водой, тем меньше
у живца возможностей закрутить леску вокруг кола. Еще более удобны для привязыва-
ния жерлиц сучья прибрежных деревьев, склонившиеся над самой водой. Если сук сухой,
мертвый – непременно надо хорошенько опробовать его на излом, на вид крепкий, но про-
гнивший внутри сучок может оставить вас и без снасти, и без добычи. Грешат тем же и
ольховые сучья, даже живые, покрытые листьями, лучше с этим ненадежным деревом не
связываться, – потянет как следует крупная щука, и ольховый сук сломается в самом неожи-
данном месте.

Как быть, если ловля происходит вдали от берегов, на глубине несколько метров? Там
и вертикально кол вбить нелегко, а уж под наклоном… А его и не надо вбивать – оставьте
плавать на поверхности, привязав к другому концу веревку с камнем-якорем (более подробно
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этот способ описан в главе, посвященной кружкам). Точно так же стоит поступать даже на
небольшой глубине, если дно каменистое и кол в него не вколотить.

При такой ловле жерлица постоянно находится в воде – и лучше применять жерлицы не
из намокающего дерева, а из металла и пластмассы (например, описанную выше жерлицу из
пластиковой бобины). Если все-таки пришлось использовать классическую рогульку, после
ловли надо просушивать ее, предварительно размотав шнур или леску. Особенно это отно-
сится к рогулькам со шнуром – высыхая, шнур сокращается в длине сильнее, чем леска, и
если его не снять, после каждой ловли кончики рогульки будут все сильнее притягиваться
друг к другу, в конце концов жерлица станет непригодной для ловли – «восьмерки» будут
самопроизвольно с нее сваливаться.

Второй случай, когда жерлица постоянно находится в воде – если ее надо выставить
скрытно, незаметно для посторонних. В таком случае кол вбивается так, чтобы верхний его
конец не доходил до поверхности хотя бы на несколько сантиметров. Естественно, ловить
таким образом лучше на хорошо знакомом водоеме, невдалеке от дома, там где жерлицы
выставляются один раз на весь сезон. Места скрытной установки жерлиц надлежит запоми-
нать очень тщательно, и все равно иногда приходится лишиться всех снастей (либо утратить
их на какой-то срок) – из-за резкого подъема воды в реке или неожиданного раннего ледо-
става на водоеме без течения.

Как насаживать живцов? Я, после многих экспериментов, сейчас пользуюсь для жер-
лиц лишь одним способом, не требующим быстрой подсечки. Живец, насаженный этим
способом, изображен на рис. 9. Конец поводка с петелькой аккуратно, чтобы не повредить
жабры, просовывается под жаберную крышку, затем в петельку продевается раздвижной
двойной крючок и поводок аккуратно втягивается обратно, пока сгибы крючков не упрутся
в губы живца. Больше нигде и ничем поводок к живцу не крепится.

Рис. 9. «Мой» способ насаживания для жерлиц.

Не скажу, что это самый надежный, удобный и широко применимый способ насажи-
вания. Нет. Даже не буду скрывать два недостатка, проявившиеся в ходе его эксплуатации.

Во-первых, известно, что щука хватает живца сбоку, поперек. Но не всегда щучья атака
случается под идеальным углом 90 градусов. Если хватка последовала под углом, наклонен-
ным в сторону головы, крючок может вылететь у живца изо рта и повиснуть на поводке
чуть в стороне. В таком случае щука при всем желании не может проглотить живца вместе
с крючком. Случается такое редко (обычно живец видит приближающуюся щуку, пытается
от нее удрать, и хватка следует под углом, наклоненным к хвосту). Но все же случается.

Второй случай с неудачным исходом еще более редок. Иногда щука, разворачивая
живца в пасти, чтобы отравить его в желудок (головой вперед по своему непременному
правилу), чувствует крючок. Накалывается, и довольно чувствительно. Тут же выплевывает
живца, но острие крючка уже зацепилось, и он остается в пасти. Испуганная щука броса-
ется в сторону, или делает свечку, – и сама себя подсекает. Но подсекает неудачно, за край
пасти одним поддевом крючка. И когда рыболов начинает вытаскивать добычу, петелька
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поводка может выскочить из раздвижного двойника. Иногда и сама щука умудряется осво-
бодиться таким способом, приводя в недоумение рыбака: жерлица размотана, поводок цел
– и ни живца, ни крючка, ни щуки…

Вопрос: отчего же я продолжаю пользоваться этим способом, на практике узнав его
недостатки? Ответ: из-за его достоинств.

Дело в том, что несколько моих жерлиц стоят на водоеме постоянно, с конца августа
до ноября. Проверяю в теплое время их раз в день, когда похолодает – раз в два дня. Но
иногда по каким-то причинам приходится пропустить несколько дней, а то и неделю. При
таких условиях ловли живучесть становится самым главным качеством живцов. И описан-
ный способ, не травмирующий живца, вполне ее обеспечивает. Был случай, когда карасик
прожил на жерлице неделю, нисколько не утратив бойкости. И наверняка прожил бы еще,
да щука не позволила…

Есть и еще менее травмирующие способы насадки живцов (все-таки металл под
жаберной крышкой едва ли способствует правильному дыханию рыбки). Например, т. н.
«жерличная шлейка», предложенная известным рыболовом И. Михайловым еще в сере-
дине прошлого века (рис. 10). Но стоит лишь представить, как придется на водоеме оде-
вать на каждого живца этакую хитрую упряжь… Нет, на такое способны только педантич-
ные немцы. Но если кто-то заинтересуется и воплотит, общество защиты животных будет
ему благодарно – живца, не приманившего щуку, можно отпустить целым и невредимым,
моральная травма не в счет.

Рис. 10. Жерличная шлейка конструкции И. Михайлова: 1 – двойник; 2 – двухколенный
поводок; тонкая гибкая проволока для шлейки; 4 и 5 – впряженная рыбка.

Некоторые рыболовы советуют при помощи толстой иглы проводить поводок сквозь
спину живца у основания спинного плавника, а затем уже продевать под жаберную крышку
и надевать двойной крючок. Определенный резон в таком способе есть – щука при хватке
не сдвинет живца по поводку. Но возиться с иглой на водоеме – лодка качается на волнах,
живец бьется в руках и норовит выскользнуть – не очень удобно. Более рационально ввести в
оснастку еще один крючок, одинарный. Припаять его или примотать самой тонкой проволо-
кой в нескольких сантиметрах от конца поводка, – так, чтобы жало было направлено к хво-
сту живца. И прокалывать этим крючком спину живца, неглубоко, чтобы не зацепить хребет.

Другие специалисты проводят поводок насквозь, через анальное отверстие выводя его
в рот живца. По их словам, если сделать это аккуратно, не повредив внутренние органы,
живец будет жить несколько часов, и щука не имеет ни малейшего шанса сорвать его. Мои
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опыты подобного насаживания закончились неудачно – рыбки относительно быстро поги-
бали.

Используются жерлицы не только для ловли щук в сезон открытой воды, но и зимой,
при подледной ловле. Однако конструктивно зимние жерлицы довольно сильно отличаются
(хотя можно с успехом использовать зимой и летние). К тому же образ жизни щуки подо
льдом меняется достаточно сильно, что влияет на тактику ловли. Поэтому зимние жерлицы
заслуживают отдельного разговора, а мы пока рассмотрим другую разновидность жерлиц
– плавучие жерлицы, самые известные и широко употребляемые из которых называются
кружками.
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Кружки

 
Кружки, они же плавучие жерлицы, работают по тому же принципу, что и жерлицы

обыкновенные, стационарные – хищник после хватки имеет возможность смотать с кружка
некоторый запас лески и при этом спокойно проглотить живца.

Но самоловной, в отличие от жерлицы, эту снасть нельзя. Кружки нельзя оставить на
ночь, да и днем, при ловле, лучше надолго от них не отвлекаться, даже если ловля проис-
ходит на озере или другом водоеме без течения. Рыболов может промедлить с подсечкой
(занятый, например, вываживанием рыбы, попавшейся на другой кружок), но при первой
возможности должен плыть к перевернувшемуся кружку. Ловля щук происходит обычно на
местах относительно неглубоких, и хищница, если дать ей достаточно времени, размотает
всю леску да и нырнет куда-нибудь в коряжник или густые заросли подводной растительно-
сти. Если экземпляр попался достаточно крупный, кружок может исчезнуть с поверхности
и отыскать его будет нелегко.

Но это неудобство компенсируется большей производительностью – двигаясь под дей-
ствием ветра или слабого течения, десять кружков обловят гораздо большую акваторию,
чем десять неподвижно стоящих жерлиц – и улов может отличаться в разы. В пользу рыбо-
лова-кружочника, естественно… Так что если у вас есть свободное время и лодка, не стоит
сомневаться, какой из этих двух снастей стоит отдать предпочтение.

Хотя, с другой стороны, ловля кружками достаточно хлопотная, и с каким-то иным
видом рыбалки совместить ее невозможно. А расставив и наживив жерлицы, можно спо-
койно заняться другой ловлей… В общем, каждый рыболов выбирает, что ему больше по
душе.

Еще одно отличие кружка от жерлицы состоит в том, что жерлица – снасть узкоспеци-
ализированная, рассчитанная почти исключительно на щуку, другие рыбы попадаются редко
и случайно. Кружок – снасть более широкого профиля. Судаков кружками ловят не реже,
чем щук, и часто рыбаки – «кружочники» ориентируются именно на этого клыкастого хищ-
ника. Существует специальная ночная ловля угря на кружки, и даже для не хищных рыб –
для карпа и сазана – неугомонные рыболовы придумали способы, позволяющие успешно
добывать их кружками.

Однако мы все многочисленные способы использования кружков оставим вне рассмот-
рения, и поговорим лишь о тех, что применимы для ловли щук.

Конструкция и оснастка
Классический кружок, как и следует из названия, состоит из кружка (диск с отвер-

стием посередине и желобом по краю), штырька особой формы и оснастки: лески, грузила
и крючка (рис. 11).
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Рис. 11. Кружок в сборе

Основная деталь, диск, изготавливается из любого материала, сочетающего плавучесть
и легкость в обработке: из пенопласта, дерева, пенопропилена. Фабричные кружки иногда
отливают из пластмассы, полой внутри (но, заклинаю вас, никогда не появляйтесь на водо-
еме с этими уродливыми пластмассовыми конструкциями; табличка на груди «я – лузер»
или «я – чайник» обойдется значительно дешевле).

Рыболовные авторитеты былых времен советуют делать кружки из липы – дерева, наи-
более легкого в обработке, а в центр помещать круглую вставку из пробки, она лучше зажи-
мает штырек.

Но с деревянными кружками много возни – приходится пропитывать их олифой, два-
жды тщательно красить водостойкой краской, иначе дерево быстро напитается водой, поко-
робится, потрескается…

Поэтому с деревянными, из доски выпиленными кружками сейчас мало кто связы-
вается. Гораздо проще нарезать круглые заготовки из листа мелкозернистого пенопласта
или пенопропилена, воду эти материалы не впитывают, и красить их можно лишь с одной
стороны (красной краской с верхней – если смотреть на настороженный кружок). Инстру-
ментом для получения заготовок служит обычная консервная банка подходящего диаметра
со срезанной верхней частью и мелкими зубчиками на срезе – достаточно сделать банкой
несколько круговых движений с нажимом, и заготовка вырезана.

Желоб под леску в пенопласте тоже вырезается легко и быстро – ножом или треуголь-
ным напильником. Важно только тщательно его потом зачистить, чтобы никакие неровности
не помешали леске соскальзывать с кружка.

Штырек на нижнем конце имеет грибовидное или шаровидное утолщение, не позво-
ляющее ему полностью пройти сквозь отверстие в кружке. В верхней, сужающейся к концу
части штырька делается прорезь для лески, размер ее имеет большое значение – из слишком
широкой леска будет выпадать самопроизвольно, из слишком тесной ее не сможет выдер-
нуть щука. Среднюю часть штырька вытачивают цилиндрической формы, чтобы можно
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было на рыбалке регулировать высоту торчащего над кружком штыря: уменьшать или уве-
личивать парусность в зависимости от силы ветра, либо уменьшать рычаг, если крупный и
сильный живец способен сделать ложную перевертку.

В качестве лески, кстати, обычно используют не мононить, – она пружинит, путается и
часто сама соскальзывает с кружка. Поэтому на кружки наматывают капроновый шнур тол-
щиной около 2 мм, плетеной или крученый. Тонкую леску-плетенку, лишенную недостатков
мононити, использовать не советую, – первая же попавшаяся щука приличных размеров в
кровь изрежет руки.

Длина шнура произвольная, зависит от глубины в месте ловли – на кружке, наживлен-
ном и запущенном в плавание, должен оставаться запас лески не меньше 6 метров. Это необ-
ходимо для того, чтобы щука, схватившая живца, не почувствовала раньше времени сопро-
тивление снасти.

Шнур достаточно заметен в воде и может насторожить щуку, если она не слишком
голодна. Поэтому к его концу привязывают так называемый подлесок из мононити длиной
1–2 метра и диаметром 0,4–0,5 миллиметра, на который устанавливают скользящее грузило
«оливка» весом 10–15 граммов (для очень крупных живцов – тяжелее), крепят вертлюжок,
а к нему, через застежку, – поводок с крючком.

При ловле на больших глубинах на леску наживленного и распущенного кружка наде-
вают небольшой, разрезанный вдоль кусочек резины или пенопласта, который фиксирует
глубину. Для ловли щук необходим металлический поводок, лучше всего мягкий нихромо-
вый диаметром 0,2–0,3 миллиметра. Длина поводка 20–30 сантиметров. Для ловли окуня и
судака металлическими поводками не пользуются.

О том, какими крючками – одинарными, двойными, тройными или их комбинациями
следует оснащать кружки, единого мнения у рыболовов не существует.

Я предпочитаю для ловли щуки самый простой вариант, тот же, что и для жерлицы –
один двойной крючок, пропущенный под жабры живца. И живец не травмируется и дольше
сохраняет бойкость, и, если дать щуке заглотать насадку глубоко, до желудка, сходов прак-
тически не случается. А если хищница лишь помяла живца и бросила – значит, не судьба.
Чтобы такое случалось пореже, размер двойника надо подбирать в зависимости от живца
– поддевы крючка должны находиться по бокам головы рыбешки, выступая в стороны не
более чем на 2 миллиметра.

Тактика ловли
С кружками охотятся как на крупную донную щуку, так и на травянку, редко превы-

шающую весом 2 килограмма.
В первом случае необходим подходящий участок – так называемая тоня: широкий и

достаточно протяженный речной плес с медленным течением и примерно одинаковой глу-
биной (обычно 5–6 метров), либо участок озера или водохранилища, отвечающий тем же
условиям. Однако на пути проплыва кружков обязательно наличие мест, подходящих для
щучьих засад: камней, затопленных деревьев, ям и т. п.

Тоню для ловли желательно подбирать заранее: с помощью эхолота либо обычного
лота-глубомера обследовать дно водоема и определить для себя зону ловли и траекторию
движения кружков – чтобы живцы, например, двигались мимо коряжника или над ним, но
не в сами коряги.

Шнур на кружках отматывается так, чтобы даже в самых мелких участках тони живец
находился в 30–50 сантиметрах ото дна.

Длина выбранного участка составляет обычно 100–200 метров, в редких случаях до
полукилометра. Ну а дальше все просто: рыболов, наживив кружки и выставив нужную глу-
бину, запускает снасти в свободное плавание (так, чтобы один кружок от другого отделяло
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не менее 10–12 метров) – а сам в лодке сопровождает на некотором удалении свою малень-
кую флотилию, стараясь поменьше шлепать веслами, а больше использовать силу ветра и
течения. И внимательно наблюдает за возможными перевертками.

Рис. 12. Кружок в наживленном положении (А) и после перевертки (Б).

После хватки щуки кружок переворачивается белой стороной кверху и начинает вра-
щаться, разматывая леску. В этот момент – если живец насажен описанным выше способом
– главное не спешить, не горячиться. Кружок перестал вращаться, лежит себе на воде спо-
койно, – и руки сами тянутся к веслам: подплыть, потянуть за леску… Перекурите. Дайте
время хищнице спокойно отправить добычу в желудок. А вот когда кружок вновь придет
в движение, поплывет в сторону, – тут уж не теряйте времени, если взяла крупная щука,
вполне может устроить вам заплыв на скорость…

Попавшихся мелких щучек втаскивают в лодку без особых церемоний. Если же на
крючке оказался трофейный экземпляр, приходится утомлять рыбину, то подтягивая ее к
лодке, то стравливая ей шнур. Лишь когда щука утомиться и позволит подвести себя к борту
без сопротивления, пора пускать в ход багорик (непременный аксессуар, особенно при ловле
в одиночку).

В общем-то, ловля донной щуки мало отличается от аналогичной охоты за судаком
– лишь живцы для судаков используются более узкие, прогонистые, да в металлическом
поводке нет нужды.

Охота за щукой-травянкой, держащейся на заросших мелководьях, более богата неожи-
данностями, и перед рыбалкой трудно заранее предсказать, каким именно образом вам при-
дется использовать кружки.

Самый простой случай – если имеется возможность запустить кружки по ветру или
течению вдоль полосы камыша, тростника или другой водной растительности. Эта ловля
отличается от описанной выше только тем, что происходит на меньшей глубине и живца
лучше выставлять вполводы – так, чтобы его увидела и стоящая у дна щука, и охотящаяся
поверху за уклейкой.

На обширных и мелководных (1,5–2 метра) слабопроточных прудах приходится пус-
кать живца под самым кружком, на глубине 30–40 сантиметров – летом подобные водоемы
густо зарастают водорослями, поднимающимися почти до самой поверхности, и глубоко
опущенный живец немедленно запутается. Грузило при такой оснастке лучше снять, а шты-
рек опустить в нижнее положение – иначе возможны ложные перевертки, сделанные жив-
цом.
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Иногда запускают кружки в окруженные камышом заводи или небольшие мелковод-
ные заливчики, излюбленные щуками, где нет ни ветра, ни течения – и тогда живец сам
работает «буксиром», таская кружок и ожидая щучьей хватки. К живцам при ловле щуки-
травянки предъявляются более жесткие требования, чем при ловле донной щуки на широких
плесах, – там, в принципе, годится любой живец подходящего (умеренно крупного) размера.

Но если поблизости есть заросли водной растительности, то гольцы, вьюны, карасики
и ротанчики решительно не годятся на роль живца – немедленно устремляются в камыши
или водоросли, надеясь спрятаться там от хищников, и утягивают за собой кружок. Исполь-
зовать в таких случае надо рыбок, предпочитающих чистую воду. Очень хороши, например,
для ловли на травянистых мелководьях молодые ельцы – бойкие, неутомимые, они долго
способны таскать кружок в разных направлениях, но в траву не прячутся.

В условиях слишком неровного дна или сильного течения, кружки вынужденно «ста-
вят на якорь». Некоторые специалисты советуют делать это простейшим способом: пре-
вратить грузило в концевое, а поводок с живцом укрепить на полметра выше его. Способ
простой, но порочный, по крайней мере при ловле щуки-травянки, – хватают живцов хищ-
ницы часто, но в большинстве случаев бросают, не проглотив. Дело в том, что когда щука
отплывает с живцом в зубах в сторону, не только леска разматывается с кружка, но и гру-
зило – «якорь» волочится по дну, задевая за все неровности, цепляясь за водоросли и дон-
ные камешки. И щука, раздраженная непонятным сопротивлением, предпочитает выплю-
нуть измятого живца. Но для крупной щуки или для очень голодной и такой способ неплохо
срабатывает.

Гораздо надежнее поставить кружок «на привязь» из куска старой лески, привязав один
ее конец к грибовидному утолщению штырька, а другой – к близлежащим зарослям трост-
ника или рогоза. Однако если на крючке живец, относящийся к породам рыб, привыкшим
прятаться в заросли, то кружок лучше расчалить двумя кусками лески, натянутыми в про-
тивоположные стороны. Причем леску к штырьку привязывают не жестко, а при помощи
надетой у основания «грибка» петли, чтобы не мешать кружку вращаться после хватки, ино-
гда даже используют небольшое кольцо из проволоки.

Если зарослей рядом нет, можно срезать на берегу подходящую палку и привязать к
одному ее концу шнур с грузом (увесистым камнем), а к другому – прикрепить кружок, опять
же за утолщение штырька. Способ более трудоемкий, но позволяет облавливать бОльшую
зону (при крупном бойком живце и достаточно длинной палке). Живец по кругу плавает
вокруг камня-якоря, но не может запутать леску кружка за шнур, так как этому мешает пла-
вающая палка.

Рис. 13. Способы установки кружка на якорь: удачный (а) и не очень удачный (б). 1 –
кружок, 2 – привязывающая леска, 3 – палка-поплавок, 4 – шнур, 5 – груз-якорь.
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В арсенале кружочника, кроме упоминавшихся багорика и снасти для поимки живцов,
необходима и емкость для содержания пойманной мелочи: бадейка, или канна специаль-
ной конструкции, или попросту шестилитровая пластиковая бутыль с прорезью в верхней
части. Зевники и экстракторы – по желанию. Я, например, всегда, на любой рыбалке, имею с
собой медицинский зажим. Инструмент универсальный, среди прочих своих функций поз-
воляющий извлечь крючок даже из мирной рыбы, глубоко его заглотавшей. Но двойники из
желудка щук не вынимаю – эта операция плохо совместима с дальнейшей жизнью пациента.
Лучше иметь достаточный запас поводков с крючками, а проглоченные извлекать из рыбы
дома, при потрошении.

Плавучие жерлицы других конструкций
При ловле на небольших глубинах у кружков выявляется один недостаток: перевора-

чиваясь после резкой хватки щуки, они громко шлепают по воде – и напуганная хищница
может бросить схваченного живца.

Поэтому рыболовы издавна создают всевозможные конструкции, в которых разма-
тывание шнура после хватки происходит без шумной перевертки. Вот, например, изобра-
женный на рис. 14 «чмак», описанный И. Алексеевым в альманахе «Рыболов-спортсмен»
№ 23/63. Принцип действия «чмака» ничем не отличается от кружка, да и материал тот же
– пенопласт или липа. Можно даже сказать, что это кружок – но очень-очень вытянутый,
превратившийся в цилиндр и постоянно лежащий на боку. О поклевке вместо перевертки
сигнализирует появление красной полосы в середине снасти, после того как хищник размо-
тает шнур, в обычном положении прикрывающий красную краску.

Рис. 14. «Чмак» конструкции И. Алексеева

Поскольку нет разницы, в каком положении «чмак» упадет в воду, им можно даже
ловить без лодки – забрасывать с берега, привязав через карабинчик к длинной леске.

Схожую по конструкции плавучую жерлицу предложил в свое время известный рыбо-
лов М. Матвеев («Практика спортивного рыболовства», М., 1966). Тоже снасть в форме
цилиндра, тоже срабатывающая без перевертки, но в качестве основы всей конструкции
Матвеев использовал банку из-под сгущенки с запаянными отверстиями.
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Рис. 15. Плавучая жерлица из жестяной банки конструкции М. Матвеева.

Существуют и другие плавучие жерлицы, принципиально весьма схожие с двумя опи-
санными. Честно говоря, меня все эти изыскания рыболовно-конструкторской мысли в вос-
торг не приводят. И желания соорудить что-либо похожее не возникает: довольно трудоем-
кое изготовление, много возни с вытачиванием, пайкой, окраской и т. д.

Гораздо более простую снасть предложил в свое время Сабанеев. Цитирую по книге
«Рыбы России»:

«Самая дешевая плавучая жерлица – это обыкновенная пустая бутылка, закупоренная
пробкой; бечевка наматывается на горлышко, а свободный конец ее слегка пришпиливается
булавкой (как и на кружках без стержня), чтобы щука могла легко выдернуть последнюю.
Идея этих упрощенных снарядов принадлежит мне и рекомендую их вниманию любителей».

 
* * *

 
Идея хороша, но… Но стеклянные бутылки тяжелы и легко бьются. Идеальное реше-

ние проблемы – современные пластиковые бутылки из-под газированных напитков емко-
стью 0,5 и 0,6 литра. Вполне подходят для плавучих жерлиц, даже имеют посередине суже-
ние, очень удобное для наматывания шнура. Такие бутылки с собой везти не надо, на берегах
часто посещаемых водоемов они обычно валяются в предостаточных количествах.

Не обязательно брать с собой и громоздкие классические кружки, особенно если обста-
новка на водоеме неизвестна, и не ясно, какому способу ловли придется отдать предпочте-
ние. Достаточно взять стометровый моток шнура, запас мононити для подлесков, грузила
и поводки с крючками. И прямо на месте ловли можно изготовить отличный заменитель
кружков. Пластиковая бутылка слишком легка и сильно парусит, поэтому при нужде ее
частично заполняют водой. Воткнуть булавку, как советует Сабанеев, в пластмассовую вин-
товую пробку едва ли получится, поэтому для фиксации лески используется иной способ:
на нижний конец бутылки натягивается черная упаковочная резинка (можно настричь их
из старой велосипедной камеры), а под резинку подсовывается петля из сложенного вдвое
шнура. Живец не в силах освободить шнур из-под резинки, щука же делает это легко и про-
сто. Сигнализатором поклевки служит отсутствие намотанного шнура в центральной части
бутылки.
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Но иногда, в местах безлюдных и удаленных, пустых бутылок на берегах днем с огнем
не разыщешь. Не беда, импровизированную плавучую жерлицу недолго изготовить из стеб-
лей куги, тростника, рогоза и тому подобной растительности. Эти стебли имеют хорошую
плавучесть, и достаточно нарезать их кусками по 25–30 сантиметров, сложить в пучок и
туго перевязать бечевкой на концах и посередине. Получившаяся связка с успехом заменит
бутылку, и будет даже менее подозрительна для рыбы на малых глубинах.

Что делать, если берега лесного озера голые – нет ни куги, и ничего, способного ее
заменить? Ну, вообще-то неплохо бы знать, что за условия ждут вас на водоеме, намечен-
ном для рыбалки… Найдите старый сосновый пень и отколите от него большие толстые
куски коры, обладающие хорошей плавучестью, застрогайте один конец на конус, чтобы
шнур соскальзывал легко, не заставляя всю конструкцию с плеском вращаться в воде, намо-
тайте на конус шнур, прикрепите остальную оснастку, – и вперед, за щуками!
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Переметы и продольники

 
На обычный перемет попадается далеко не каждая щука, схватившая насаженного на

снасть живца, и связано это с повадками подводной хищницы.
Дело в том, что чаще всего щука хватает своей пастью добычу поперек, затем отходит

на несколько метров в сторону и останавливается, стискивая челюсти и дожидаясь, когда
схваченная рыбешка перестанет подавать признаки жизни. После паузы, иногда растягиваю-
щейся на несколько минут, щука разворачивает рыбку головой вперед и отправляет в желу-
док. А уж затем плывет дальше по своим делам – снова охотиться, или переваривать добычу,
если желудок уже переполнен.

На этой особенности щучьего клева основана ловля летними и зимними жерлицами
и кружками – схватив живца, хищница без сопротивления сматывает запас лески с кружка
или жерлицы, и подсекается, лишь когда заглотает живца и поплывет дальше. Точно так же
при ужении щук на живцовую удочку (если не применяется снасточка для немедленной под-
сечки) рыболов после поклевки выдерживает паузу, позволяя леске свободно сматываться
с катушки.

Перемет же, с его натянутым шнуром, не позволяет щуке отойти в сторону. Если хищ-
ница очень голодна, то она может проглотить живца на месте, отплыв лишь на то небольшое
расстояние, что дозволит длина поводка. Особо крупные экземпляры глотают живцов сразу,
без паузы. Остальные же щуки либо срывают живца с крючка перемета, либо, почувствовав
сопротивление, отпускают его и уходят.

Щучий продольник
Перемет-продольник, используемый в Карелии и других северных регионах в основ-

ном для ловли щуки, несколько отличается по конструкции от других переметов.
В качестве шнура для него используется толстая леска (диаметром 1,2 мм), бечева не

годится. Поводки длиной 40–50 см крепятся с увеличенным расстоянием между ними – 8-10
метров, в результате на стометровый кусок шнура (стандартную бобину лески) приходится
не более 10–12 крючков. Поводки (т. н. «свесы») к шнуру не привязываются, а крепятся
при помощи карабина, одно из колечек которого свободно скользит по шнуру. В результате
живец не может накрутить поводок на шнур, а щука после хватки имеет возможность отойти
на несколько метров и спокойно отправить добычу вместе с крючком в желудок, – если дви-
жется вдоль перемета или под небольшим углом к нему. Если же движение хищницы после
хватки направлено поперек перемета, то сопротивление натянувшегося шнура может заста-
вить щуку выплюнуть живца. Но, в любом случае, процент результативных хваток значи-
тельно увеличивается по сравнению с переметом обычной конструкции.

Леска для свесов используется диаметром 1 мм, на конец ее привязывается металли-
ческий поводок (25 см), продетый живцу под жабры и выведенный через рот, так, чтобы
сгибы двойного крючка (№ 10–12 по отечественной нумерации) находились по бокам головы
живца.

Между соседними свесами вяжутся по два стопорных узла с расстоянием между ними
1–1,2 м – чтобы живцы не могли подтащить свесы друг к другу и перепутать их.
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Рис. 16. Крепление поводков на щучий продольник: 1 – стопоры; 2 – карабин; 3 – пово-
док.

Ставятся щучьи продольники на больших, протяженных северных озерах: вдоль при-
бойного берега, в верхних слоях воды, но не на самой поверхности – притапливаются на глу-
бину метр-полтора, во избежание неприятностей со стороны моторных лодок. На заданной
глубине снасть, кроме двух якорей на концах, удерживают 7–8 промежуточных грузил, под-
вязанных на кусках толстой лески необходимой длины, и пенопластовые поплавки (цилин-
дрические, с разрезом на боку и палочкой-фиксатором), укрепляемые прямо на шнур, между
стопорными узлами. Иногда стопорные узлы не вяжутся, их роль выполняют поплавки.
Живцом чаще всего служит некрупный окунь.

Продольник – весьма эффективная снасть, и по количеству попадающихся щук пре-
восходит сеть той же длины (при условии, что хищницы достаточно голодны).

Жерличный перемет
Впервые эта снасть, совмещающая достоинства жерлицы и перемета, была описана

классиком рыболовной литературы Л. П. Сабанеевым. Приведем цитату из его «Рыболов-
ного календаря»:

Делают еще перемет таким образом: веревка, поддерживающая нити, предварительно
вываренная в масле или просмоленная для предохранения от гниения, пускается на поверх-
ность воды совершенно свободно, не в натянутом положении, для чего ее продевают сквозь
пробки, размещенные на известном расстоянии одна от другой сообразно с тяжестью
веревки расстоянии. Такая наплавная веревка закрепляется наглухо на обоих берегах, на при-
чалах – заостренных колышках, воткнутых в землю. Каждая нить с грузом и крючком (леса)
привязывается к поплавку. Поплавок состоит из рогульки, продетой сквозь большую пробку.
На раздвоенном конце рогульки, в самом углу рожков, прикрепляется уравновешивающий
груз, который держит весь поплавок в вертикальном положении простым, нераздвоенным
концом вверх. Несколько выше груза до того, как рожки начнут расходиться, привязывается
наглухо леска, так, чтобы у нее оставался свободный конец длиной немного более 70 см. На
конце этом привязывается крепкая палочка; в самой середине и несколько отступя от нее
на леске делается глухая петля диаметром меньше половины длины палочки. Таким обра-
зом образуется захлестка, при помощи которой можно удержать поплавок на любом месте
наплавной веревки. Ненужный запас лесы наматывается на оба конца рогульки известным
уже способом (цифрою 8, так, чтобы рожки были в центре обеих половинок), а действую-
щий конец ее с грузом и наживленным крючком опускается в воду. Этот конец может быть
закреплен наглухо к одному из рожков рогульки соединительным узлом или же защемлен
в расщеп рогульки, смотря по тому, входит ли в расчет предварительно несколько утомить
рыбу. Надводный нераздвоенный конец рогульки для отметки снабжается флагом.
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* * *

 
Казалось бы – идеальная многокрючковая снасть для ловли щуки, значительно превы-

шающая уловистостью описанный выше щучий продольник.
Однако в наше время рыболовы описанный жерличный перемет не используют. При-

чина, надо полагать, в том, что снасть получается в сравнении с обычным переметом более
громоздкая, сложная в изготовлении и эксплуатации. Гораздо проще растянуть на щуку про-
дольник. Выставить десяток-другой жерлиц на кольях не менее трудоемкая задача, чем обу-
стройство жерличного перемета, но колья можно вбить произвольно, в местах наиболее
вероятных хваток, в то время как жерличный перемет располагается лишь по прямой.

Однако существует тип водоемов, где лишь жерличный перемет (несколько иной кон-
струкции, чем описанная Сабанеевым) способен обеспечить приличные уловы щуки. Име-
ются в виду мелководные и сильно заросшие водорослями озера и проточные пруды, с тол-
стым слоем ила на дне. Спиннингисты ловить на таких водоемах избегают, презрительно
именуя их «болотом», но любителям ловли на живца не прочь поохотиться за изобилующей
там щукой-травянкой.

На подобном «болоте» однажды мне пришлось ловить два сезона, – так уж сложились
жизненные обстоятельства, что другие водоемы стали практически недоступны. Весной, в
начале лета и осенью (после опадения водной растительности) ловля щук особых затруд-
нений не доставляла – хищницы вполне исправно попадались и на блесну, и на живцовые
снасти. Но летом, в жару, озерцо зарастало водорослями по всей площади, зеленые подвод-
ные джунгли поднимались до самой поверхности воды, и лишь кое-где среди них остава-
лись свободные окна площадью 1–2 квадратных метра (относительно свободные – дно в
них тоже сильно зарастало, но водоросли заканчивались в метре от поверхности). Поначалу
удавалось осторожно подплывать к этим «окошкам» на надувной лодке и забрасывать в них
поплавочную удочку с насаженным живцом – щука, если стояла поблизости, хватала неза-
медлительно. Затем и такая ловля стала невозможно: сквозь зеленые заросли лодке прихо-
дилось буквально продираться, медленно и с трудом, весла запутывались в сплошном пере-
плетении стеблей, шумно плескали, – и напуганная рыба уходила.

Щука, тем не менее, продолжала активно кормиться, невзирая на летнюю жару, – оче-
видно, разыскивать мелочь в столь густых зарослях ей было не просто.

Жерлицы оказались неудобны – в илистом дне колья практически не держались. При-
шлось вспомнить про описанный Сабанеевым жерличный перемет, несколько модернизи-
ровав его.

Основой конструкции стал стометровый наплавной шнур, применяемый при сборке
ставных сетей (достаточно большую положительную плавучесть ему обеспечивает пено-
пласт, помещенный внутрь оплетки), растянутый поперек водоема, от берега до берега – так,
чтобы пересечь как можно больше «окошек». Специальные рогульки для снасти не изго-
товлялись, в удобных местах к шнуру были прикреплены обычные летние жерлицы и 2–3
щучьих кружка (последние привязывались короткой леской за утолщение, венчающее ниж-
ний конец штырька). Поводок с живцом опускался неглубоко, на 30–40 см от поверхности.
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