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Аннотация 
 

В книге рассматриваются способы ловли рыбы снастями, долгие годы считавшимися в 

нашей стране браконьерскими и лишь недавно разрешенными для любительского 

рыболовства: переметами, ярусами, подпусками, самоловами, жерличными переметами и 

т. д. Подробно описано устройство снастей, приемы и методы лова, указаны юридические 

ограничения, существующие в Российской Федерации для применения указанных снастей. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей-рыболовов. 
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Введение 
 

Многомиллионную армию рыболовов нашей страны можно с некоторой долей 

условности разделить на три большие группы: спортсменов, профессионалов и любителей, и 

главный признак, позволяющий отнести человека, спешащего на водоем с той или иной 

рыболовной снастью, к одной из трех групп, – ответ на вопрос: а зачем он туда спешит? 

Какую цель преследует, занимаясь рыбалкой? 

У спортсменов цель одна: хорошо отдохнуть, получить заряд сильных эмоций. Добыча 

здесь не цель, но всего лишь средство встряхнуться, отвлечься – менеджеру от своего офиса 



или продавцу от своего магазина. О какой-либо экономической выгоде говорить не 

приходится, так как стоимость уловов в разы, на порядки ниже затрат на дорогие снасти, 

насадки, снаряжение, поездки на рыбалку за тысячи километров – на Ахтубу или Кольский 

полуостров… Рыбалка для спортсменов – занятие заведомо нерентабельное, но в массе своей 

люди они достаточно обеспеченные и с легкой душой платят за удовольствие. Не случайно 

среди спортсменов все большую популярность приобретает ловля по принципу: «поймал– 

отпустил», главное – адреналин, а лосося и в ресторане заказать можно. Весьма силен у 

рыболовов этой группы некий кодекс спортивной этики: разделение снастей на 

«спортивные» и «неспортивные» и нетерпимое отношение к тем, кто пользуется вторыми. 

У профессионалов подход к рыбной ловле диаметрально противоположный, что у 

легальных, что у незаконных, именуемых браконьерами. Главное – улов, добыча, потому что 

рыбак живет и кормит семью, а уж каким способом она поймана – дело десятое. 

Любители занимают промежуточное положение – для них важны оба стимула: и 

хороший отдых, и привезенный домой улов. 

Именно домой – не на рынок, не на приемный пункт, поскольку ловят любители для 

себя, не на продажу. Ну разве что если нежданно-негаданно привалит баснословная удача… 

У любителей тоже есть свой неписаный кодекс. К допустимости применения тех или 

иных снастей он гораздо менее нетерпим, чем спортивный. Можно хорошо наловить 

удочкой – ловят удочкой, но сети или перемета и сами не чуждаются, и не порицают других 

ловцов, их применяющих, – однако лишь тех, кто ловит умеренно, не опутывает речки и 

озера погонными километрами снастей ради наживы. Сильное неприятие существует лишь 

для способов ловли, способных превратить водоем в безрыбную пустыню: взрывчатки, 

ядовитой химии, электротока… 

А теперь признаюсь в страшной вещи: я не люблю спортсменов. (Терять, собственно, 

нечего, – любой сторонник исключительно спортивной ловли, едва увидев обложки книг 

этой серии, немедленно объявит автора апологетом браконьерства). Не люблю. Умом 

понимаю их резоны и побудительные мотивы, но не люблю. И, извините, как-то не очень 

верю их громогласной «природолюбивой» риторике. По-моему, если уж ты столь озабочен 

судьбой несчастных рыбок – сиди дома, не ходи на водоем. Поставь на компьютер игру – 

симуля-тор рыбной ловли – и лови адреналин, не отходя далеко от дивана и холодильника с 

пивом. А если все-таки отправился на реку со спиннингом, то признай: идешь ты туда не 

любить рыбу и не охранять. Ловить. Ей ведь, рыбе, особой разницы нет – блесна или 

подъемник заставит покинуть родную стихию. 

Ах да, есть же еще знаменитый принцип: «поймал-отпусти». Но ведь с ним тоже не все 

так просто… Применяют его массово при лицензионной ловле на нерестовых лососевых 

речках. Дескать, и спортсмен себя потешит, и семга отнерестится, потомство даст… 

Ой ли? Лосось ведь в реках не питается: хватает подвернувшуюся рыбешку, 

перекусывает пополам и бросает – инстинктивно заботится о судьбе потомства, уменьшает 

число любителей полакомиться лососевой икрой и мальками. Весь запас энергии на долгий 

путь к нерестилищам и на сам нерест – в жире, накопленном рыбой за месяцы морской 

жизни. И хватает того запаса едва-едва, в обрез, – обратно в море лососи скатываются 

исхудалые, истощенные до последней степени. 

А если немалая часть того запаса израсходована на долгую яростную борьбу, на 

попытки уйти со спиннинга спортсме-на-природолюба? А если добавить последствия от 

травматического шока? Нельзя и сбрасывать со счетов нервное потрясение от пребывания в 

руках у людей (не обойтись ведь без фотосессии с побежденной рыбиной – неспортивно). 

Остаются ли после всего этого у рыбы шансы на успешный нерест? Хорошо, допустим, что 

остаются. Крохотные, но остаются. Так ведь впереди новый лицензионный участок, и вновь 

падает блесна перед носом лосося, и вновь инстинкт заставляет ее хватать… 

Я не утверждаю, что если пойманную семгу засолить, то рыбы в реках прибавится. Но 

как-то это честнее получится, без ханжества и лицемерия… 

 



В общем, эта книга (и остальные книги начатой ею серии) не для спортсменов. И не для 

промысловиков, и не для хапуг-браконьеров – они используют куда более 

«крупнокалиберные» снасти. 

Эта книга для любителей. Для нормальных мужиков, которые идут на реку, чтобы 

отдохнуть, пообщаться с друзьями… Но прежде всего – поймать рыбу. Для тех, кто 

посмотрит, как на умалишенного, на человека, предложившего выпустить пойманного 

судака или налима. 

Про ловлю удочками и спиннингами любители могут узнать очень многое из 

специализированных рыболовных изданий и интернет-сайтов. Но разговор о сетях и 

переметах, пусть и разрешенных правилами, там считается дурным тоном. Крайне мало 

существует источников информации о снастях, почитаемых «неспортивными». 

Надеюсь, эта и остальные книги серии помогут отчасти исправить положение. 

Позволят любителям узнать о новых способах ловли, и с большим успехом применять уже 

известные. 

 

МНОГОКРЮЧКОВЫЕ НАЖИВЛЯЕМЫЕ СНАСТИ 
 

Переметы 
 

Термин «перемет», как и многие рыболовные термины, претерпел за последние два 

века значительные изменения. Первоначально так называлась исключительно речная снасть, 

натянутая поперек реки от берега до берега. Причем снасть не обязательно крючковая: 

например, в словаре Ожегова перемет определяется как «бечева с крючками или 

крупноячеистая сеть на кольях, устанавливаемая поперек течения». 

В современном понимании перемет – это многокрючковая снасть, состоящая из 

длинного шнура, растянутого между двумя якорями или кольями и оснащенного большим 

количеством поводков с крючками, насаженными той или иной приманкой. Применяются 

переметы как в реках (причем не обязательно натягиваются поперек течения), так и в озерах, 

водохранилищах и опресненных заливах морей. Большие переметы для сугубо морской 

ловли называются ярусами и в основном используются промысловиками. 

Однако и в наше время с термином «перемет» существует определенная путаница. В 

некоторых регионах России переметом именуют самоловные, не наживляемые 

многокрючковые снасти, принцип ловли которыми основан на том, что рыба не хватает 

насаженную на крючок приманку, а зацепляется (багрится) за голые крючки. Очень часто 

переметами именуют подпуски – снасти, больше напоминающие донки с увеличенным 

числом крючков, которые не растягивают между якорями или кольями, но забрасывают с 

берега или опускают (вытравливают) с лодки. В республиках и областях европейского севера 

России для переметов общеупотребительное название – продольник. 

В общем, если с кем-то из рыбаков зайдет разговор о переметах, не мешает сначала 

уточнить: а что, собственно, имеется в виду под этим термином? 

Переметы подразделяются на донные и находящиеся в толще воды. Верховые 

переметы (у которых шнур натянут над поверхностью воды) в былые годы достаточно часто 

использовались на узких несудоходных реках, но в настоящее время их почти не 

употребляют, разве что в самых глухих, малонаселенных местах. 

Шнур в толще воды удерживают либо располагающиеся на поверхности буйки, либо 

поплавки, укрепленные непосредственно на шнур (см. рис. 1). 



 
 

Рис. 1.  Перемет с буйками, расположенный в толще воды 

 

Конструкция перемета 
 

Конструкция перемета проста на редкость, и изготовление никакой сложности не 

представляет. Шнур делают из… Проще сказать, из чего его не делают: из слишком слабой 

на разрыв бечевы или размокающей и теряющей прочность в воде. А в остальном фантазия 

рыбаков мало чем ограничена: используют толстую леску, веревки всех видов (нейлоновые и 

из других полимерным материалов, хлопчатобумажные, льняные и т. д.), провода, как в 

изоляции, так и без нее. Шнур в разных регионах называют по-разному: хребтина, встежка, 

длинник. 

Забитые в дно колья, к которым привязан шнур, промысловики называют чипчи-ками; 

используют это название и любители. 

Для поводков, называемых иногда по-водцами, чаще всего применяется леска, но 

кое-где используют тонкий капроновый шнурок (для ловли рыб, не боящихся грубых 

снастей, например налима). При ловле переметом щуки поводок (целиком, или же только 

примыкающую к крючку часть), делается металлический или кевларовый. 

Крепятся к шнуру (прививаются, всте-гиваются) поводки разными способами. На 

шнурах из толстой лески зачастую делают петли на необходимом расстоянии, и крепят 

поводки «петля в петлю» либо пристегивают карабинами с застежками. Такой способ 

позволяет хранить поводки отдельно и пристегивать их к натянутому на водоеме шнуру, 

одновременно наживляя крючки. 

 
Рис. 2. Привязывание (встегивание) поводка 

 

На рис. 2 изображен способ, которым встегивают поводки в перемет из крученой 



бечевы: заготовив нужное количество поводков (нарезав из капронового тонкого шнура или 

лески) и привязав к ним крючки, свободные концы поводков закрепляют простым узлом. 

Затем поводки привязывают (встегивают) – поднимают жалом крючка одну прядь встежки и 

протаскивают под нее крючок и поводок, захлестывая затем поводок простой петлей кругом 

встежки. Отступив от места прикрепления первого поводка на необходимое расстояние, 

всте-гивают следующий поводок и т. д. 

Изготовленные таким образом переметы хранятся вместе с поводками и соответственно 

имеют больше шансов запутаться при установке или выборке. Чтобы избежать такой беды, 

некоторые рыболовы используют следующий метод: длина поводка делается на 1–2 см 

короче половины расстояния между поводками, а два соседних крючка втыкаются в 

небольшой отрезок кембрика. так. чтобы жала не торчали наружу (можно использовать 

небольшие кусочки пробки, пенопласта и т. п.). Смотанный перемет имеет очень мало 

шансов запутаться, но размеры снасти надо выдерживать при изготовлении с большой 

точностью, и подготовка ее к работе требует большой аккуратности, даже педантичности. 

Поэтому большинство российских рыбаков, не отличающихся немецкой педантичностью, 

используют для сматывания переметов с неотделимыми поводками так называемую 

«лещедку» – мотовило из тонкой доски длиной 40–60 см. По краям лещедки зачастую 

приклеиваются полосы пенопласта или пенопропилена (так называемой «пенки»), в которые 

втыкают при сматывании крючки – четные направо, нечетные налево или наоборот. 

Иногда используется мотовило, целиком изготовленное из пенопласта средней 

твердости, однако такая лещедка пригодна лишь для того, чтобы перевезти перемет с одного 

участка водоема на другой, длительно хранить на ней снасть не следует: высыхая, шнур 

сокращается и может деформировать и даже сломать пенопластовую лещедку. 

Если перемет высыхает на жестком мотовиле, то шнур частично утрачивает свою 

прочность. Многие рыболовы игнорируют этот факт, применяя шнуры с избыточным 

запасом нагрузки на разрыв. Более предусмотрительные, предпочитают сушить переметы в 

ненатянутом состоянии, разложив или развесив их на берегу. Шнуры, изготовленные из 

растительных материалов, полезно пропитывать веществами, препятствующими гниению 

(просмаливать). 

Во всех крученых веревках присутствует некий остаточный крутящий момент, 

больший или меньший. Поэтому веревки, прежде чем пустить их на шнур для перемета, 

основательно вымачивают (в некоторых местах погружают на 12 часов в раствор медного 

купороса1), растаскивают, чтобы не крутились, и просушивают. 

Длина и толщина поводков, расстояние между ними, размер крючков определяются 

условиями ловли и добычей, на поимку которой ориентируется рыболов. Переметы 

применяются для лова самых различных рыб, но все же главным образом крупных и 

хищных. Например, в Сибири для лова налима, язя и других рыб применяют переметы с 

длинниками по 15–20 м. Количество крючков на длиннике колеблется от 10 до 25 штук, а 

расстояние между поводками – от 60 до 150 см. Устанавливают его на дне на якорях. 

Наживку применяют самую разнообразную, в зависимости от породы ловимой рыбы. 

Примерно так же, с большими или меньшими отличиями, устроены переметы и в 

других регионах. О некоторых из них, ориентированных на ловлю конкретных рыб, будет 

подробнее рассказано ниже. 

Следует помнить, что количество крючков на переметах у любителей (и 

соответственно длина снасти) далеко не всегда определяется удобством ловли. Рыболовам, 

не желающим расстаться с переметом, конфискованным рыбоохраной, приходится 

учитывать ограничения, установленные правилами. 

В разных регионах они весьма разнятся: в центральных густонаселенных областях, где 

реки и озера испытывают большую рыболовную нагрузку, зачастую нельзя ставить на 

                                                 
1 В 1 л воды растворяют 30 г медного купороса; раствор портит металлическую посуду и ядовит! 

 



перемет более 10 крючков. Такая усеченная снасть малоэффективна, и успешно ловить ею 

могут лишь рыбаки, хорошо изучившие водоем и «подводные тропинки» его обитателей. 

В других регионах правила более либеральные и позволяют ставить на переметы по 50, 

100, порой по 200 крючков. Рекорд принадлежит, кажется, Архангельской области: 

любителям разрешается иметь на переметах до 100 крючков (причем без какого-либо 

разрешения или лицензии), а в отдельных водоемах – до 500! (Насколько ловля 

пятисоткрючковой снастью может считаться любительской – вопрос отдельный.) 

 

Установка перемета 
 

В реках перемет ставится чаще всего по старике: поперек реки, с берега на берег. 

Иногда – вдоль берега, особенно щучьи продольники; на мелководьях неподалеку от 

глубоких омутов. В озерах – вдоль берегов (на больших озерах – вдоль прибойного берега), 

рядом с подводными каменистыми отмелями (лудами). Единых правил тут нет, где держится 

и кормится рыба, там и растягивайте перемет. 

Донные переметы ставят специально для ловли налимов и сомов, а верховыми и 

расположенными в толще переметами ловится всякая иная рыба. 

Чтобы донный перемет не повисал над бровками, ямами, перепадами глубин и прочими 

неудобными местами, его ставят, не натягивая шнур, и подвязывают несколько 

дополнительных грузил, равномерно распределенных вдоль шнура. 

Иногда, на достаточно глубоких водоемах, переметы натягиваются наклонно, под 

углом, как изображено на рис. 3. Имеет смысл выставлять таким образом снасть на 

незнакомых водоемах, для разведки – какая рыба и на какой глубине держится. 

 
 

Рис. 3.  Перемет, установленный наклонно 

 

Насадки 
 

Для ловли небольшими и средними переметами применяются самые разнообразные 

насадки: живцы, лягушки, резка (кусочки рыбы), выползки, навозные черви, 

ракушки-перловицы (с раздавленной раковиной). 

Мелкие и растительные насадки – мотыль, опарыш, пареный горох, овес и прочие 

употребляются крайне редко. Авторы старых рыболовных книг весьма рекомендуют рачье 

мясо и линючих раков, но мало где в густонаселенных регионах раки водятся сейчас в таком 

изобилии, чтобы не жалко было тратить их на насадку. 

Там, где любителям разрешено применять переметы с большим количеством крючков, 

раздобыть достаточное количество насадки бывает затруднительно. Попробуйте-ка откопать 

или изловить ночью с фонариком хотя бы сотню выползков! Применение же мелких червей, 

если в водоеме водится ерш, резко снижает эффективность донных переметов (от другой 

мелочи, любящей объедать червей, можно спастись, установив снасть после заката, но ерши 

активно питаются и в темноте). Поэтому главная насадка для самых больших переметов – 

живец либо резка. 



Чтобы не тратить время на поимку многочисленных живцов, заядлые «переметчики» 

обычно ставят мелкоячеистую сеть у берега или у края камышовых зарослей, где держатся 

стайки мелочи. Там, где водится ручьевая или озерная минога, ее личинки – идеальная 

универсальная насадка для переметов. Насаженные за свои мясистые губы-присоски, 

личинки живут на крючке очень долго, и активно клюют на них не только хищники, но и 

рыбы, считающиеся мирными – сырть, язь, изредка попадаются даже крупные лещи, 

несмотря на всю свою осторожность. Добывают личинку миноги обыкновенной совковой 

лопатой, выбрасывая на берег с мелководья донный грунт. 

 

 

Продольник на щуку 
 

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 растягивающейся на несколько минут, щука 

разворачивает рыбку головой вперед и отправляет в желудок. 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 заглотит живца и поплывет дальше. Точно так же при 

ужении щук на живцовую удочку (если не применяется снасть для немедленной подсечки) 

рыболов после поклевки выдерживает паузу, позволяя леске свободно сматываться с 

катушки. 

Перемет же, с его натянутым шнуром, не позволяет щуке отойти в сторону. Если 

хищница очень голодна, то она может проглотить живца на месте, отплыв лишь на то 

небольшое расстояние, что позволит 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. 

Вот почему перемет-продольник, используемый в Карелии и других северных регионах 

в основном 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 м, в 

результате на стометровый кусок шнура (стандартную бобину лески) приходится не более 

10–12 крючков. Поводки (так называемые «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 

движется вдоль перемета или под небольшим углом к нему. Если же движение хищницы 

после хватки направлено поперек перемета, то сопротивление натянувшегося шнура может 

заставить щуку выплюнуть живца. Но в любом случае процент результативных хваток 

значительно увеличивается по сравнению с переметом обычной конструкции. 

Леска для свесов используется диаметром 1 мм, на конец ее привязывается 

металлический поводок (25 см), продетый живцу под жабры и выведенный через рот, так, 

чтобы сгибы двойного крючка (N 10–12 согласно 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. 

Ставятся щучьи продольники в верхних слоях воды, но не на самой поверхности – 

притапливаются на глубину метр-полто-ра, во избежание неприятностей со стороны 

моторных лодок. На заданной глубине снасть, кроме двух якорей на концах, удерживают 7–8 



промежуточных грузил, подвязанных на кусках толстой лески необходимой длины, и 

пенопластовые поплавки (цилиндрические, 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 – достаточно эффективная снасть, и по количеству попадающихся щук 

превосходит сеть той же длины (при условии, что хищницы достаточно голодны). 

 

Сазаний перемет 
 

Мне доводилось ловить в местах, весьма изобильных сазаном (на казахстанских 

озерах), но многокрючковые снасти, особенно пассивные, использовать для ловли этой 

мощной стремительной рыбы не удавалось. Лишь иногда случалось неплохо половить 

некрупных, до 1 кг, сазанчиков на донку с резиновым амортизатором и с количеством 

крючков 5–7 штук. Причина в том, что сазан не заглатывает крючок глубоко, как налим или 

щука, и, когда бьется на оставленной без присмотра снасти, расшатывает крючок в ранке и 

срывается с него. А небольшие и тонкие крючки могучая рыбина попросту ломает. 

Тем больший интерес представляет перемет, предназначенный исключительно для 

ловли сазанов, используемый дальневосточными рыболовами. Снасть крайне оригинальная 

хотя бы тем, что оснащена не заводскими, а самодельными крючками – которые и 

крючками-то назвать трудно: нет ни бородки, ни хотя бы жала… 

Сазаний перемет достаточно подробно описан в статье Н. Крылова «Ловля сазанов на 

перемет» («Рыболов-спортсмен». 1954. N 4). Ниже приводятся выдержки из этой статьи. 

 

* * * 

 

Принцип устройства этой снасти основан на том, что сазан любит сосать насадку, 

выбрасывая все ненужное за жабры и проглатывая только совершенно чистый корм. 

Характерный пример: в садок с сазанами бросили горсть червей. Моментально они исчезли 

бесследно. Затем взяли еще червей, всунули в каждый из них по маленькой бамбуковой 

палочке и вновь бросили в садок. Черви исчезли так же быстро, как и в первый раз, но из-под 

жаберных крышек сазанов в воду выскочили все палочки, которые были в выползках. Этот 

пример, между прочим, объясняет, почему сазаны редко попадаются на удочку: взяв 

наживку в рот и почувствовав в ней неудаляемое постороннее тело, сазан выбрасывает 

наживку изо рта. 

Наиболее подходящим местом для установки перемета являются входы в глубокие ямы 

или широкие глубокие плесы. Очень важно наличие заметного течения: не менее 0,3 м/с. Это 

нужно для того, чтобы поводок постоянно был натянут по течению реки и за насадкой 

тянулся маслянистый, питательный «шлейф». 

Снасть устраивается следующим образом: 

Поводок делается крученый, толстый (1,5–2 мм), достаточно прочный, длиной 

40–50 см. Поводок нужно сделать таким, чтобы нельзя было порвать двумя руками: в воде 

нитка быстро преет и слабый поводок будет мало служить. 

Крючок (см. рис. 4) очень прост по конструкции и на обычный рыболовный крючок 

походит мало. Его может сделать любой рыболов, имеющий плоскогубцы, кусачки и личной 

напильник (не круглый). 



 
 

Рис. 4.  Крючок: 1  – загиб на верхнем пере; 2  – надпилы на нижнем пере для 

крепления «подсучки» 

Материалом для крючка служит железная оцинкованная проволока (лучше из 

цинкового железа), иногда применяют и медную проволоку толщиной около 2 мм. Длина 

крючка – 1,2–1,5 см. 

Верхнее перо немного длиннее нижнего, кончик его чуть отогнут вверх и притуп-лен. 

На кончике нижнего пера с боков делается по два-три неглубоких надпила напильником для 

удержания крючка в «под-сучке». Угол между перьями – 40–45°. 

Иногда применяют и обыкновенные крючки, но без бородок и сильно притуп-ленные. 

Однако результаты с такими крючками много хуже, чем с самодельными. 

«Подсучка» является важным элементом снасти, и делать ее нужно очень тщательно. 

Главное требование к ней – мягкость при достаточной прочности. Находясь во рту сазана, 

«подсучка» должна выдержать «жевание» губами. 

Крученый капрон и сильно крученые шелковые лески на «подсучку» не идут. Лучшим 

материалом будет натуральный шелк в одну нитку. Подходит также хлопчатобумажная нить 

несильного кручения. Цвет ниток любой. В обоих случаях «подсучка» делается из 10–12 

ниток следующим образом. 

 
Рис. 5. Привязывание крючка к «подсучке» «кнутовым» способом: 1 – кольцо; 2 – 

правое кольцо заводится за левое; 3 – правое кольцо заведено за левое; рядом нижнее перо 

крючка с надпилами; 4 – крючок продет в петли; 5 – «подсучка» затянута узлом внутрь 

крючка; 6 – стержень крючка; 7 – надпилы на крючке 

 

В край стола (подоконника, верстака и т. д.) вбивается маленький гвоздь. Вокруг гвоздя 

и пальца, находящихся на расстоянии 20–22 см, пять-шесть раз обвивается нитка, которая 

затем обрывается у пальца. Моток также разрезается у пальца. Получается группа равных 

сложенных вместе концов длиной около 40 см. В центре ее привязывается «кнутовой» 

вязкой крючок. Узел должен получиться в развилке крючка, а кольца «подсучки» должны 

лечь рядом в надпилы (см. рис. 5). 

Такая вязка очень проста и надежна. Затем крючок надевают на вбитый гвоздь и нитки 

скручивают: оба конца поочередно скручивают в одну сторону, затем складывают вместе и 

снимают крючок с гвоздя. «Подсучка» сама скрутится в обратную сторону. 

Не нужно только перекручивать концы, так как «подсучка» получится излишне 



жесткой. На самом конце завязывается узел. Длина «подсучки» – 16–18 см. 

Своим концом «подсучка» привязывается к поводку внутри петли одним узлом. 

«Подсучка» должна передвигаться по окружности петли. Узел на конце «подсуч-ки» 

предохраняет от отвязывания ее от поводка. 

 

Хребтина 
 

Лучшим материалом для хребтины служит медная или оцинкованная железная 

проволока (неоцинкованная проволока ржавеет и пачкает руки, а также портит поводки в 

месте привязки). 

На нешироких местах реки проволока (любого сечения) перекидывается с берега на 

берег и привязывается к прибрежным кустам. На широком месте реки привязывается к кусту 

(или колу) один конец (со стороны отмели), другой же крепится на якоре (большой камень) в 

глубине, на всю длину имеющейся проволоки (см. рис. 6). 

 
 

Рис 6.  Общий вид хребтины в реке 

Проволока должна иметь значительную (до 10 м) стрелу прогиба, которая смягчает 

удары попавшегося сазана. Как правило, стрела прогиба получается сама, если один конец 

перемета ставится на прочный якорь. 

После заброса проволоки необходимо проверить ее постановку: стоя в корме лодки 

ниже проволоки и перебирая ее руками, выйти на середину перемета и посмотреть, есть ли 

прогиб. Если прогиба не окажется, подойти ближе к якорю и подтянуть его за проволоку 

ближе к берегу. Между якорем и берегом вплотную к проволоке нужно привязать один-два 

камня (полкирпича) для лучшего прилегания перемета к дну реки. Нужно отметить, что 

шнур на хребтину не годится, так как, являясь мягким и податливым, будет временами 

ослаблять натяжение поводка, что приведет к сходу рыбы. 

В Приморье насадкой служат кусочки соевого жмыха (макуха). В реках Европейской 

части СССР, по-моему, можно применять любой жмых, но брать его нужно свежим – 

пахучим и мягким. Обыкновенной ножовкой жмых распиливается на кусочки размером 2 х 2 

х 3 см. Посередине длинных ребер делаются вырезы ножом для крепления в петле поводка. 

При отсутствии жмыха с успехом можно применять самодельные колобки, зачастую дающие 

лучший результат, чем жмых. 

 

Техника рыбной ловли 
 

1. Постановка хребтины. Хребтина ставится двумя рыбаками с лодки. Один рыбак 

сидит на веслах и регулирует движение лодки, не давая ей спуститься ниже места привязки 

проволоки и не натягивая слишком разматываемую проволоку. Другой рыбак, стоя в корме 

лодки, разматывает проволоку, привязанную к кусту или вбитому на берегу колу. Перед 



этим проволока должна быть хорошо сложена в бухту, иначе она плохо будет разматываться. 

Когда останется один-два круга проволоки, стоящий в корме рыболов берет свободный 

конец и привязывает его к лежащему на кормовом сиденье якорю. В качестве якоря можно 

взять большой металлический предмет или камень (2–3 пуда весом). 

Привязав хребтину к якорю, нужно сильными взмахами весел натянуть проволоку и 

сбросить камень за корму. После этого проверить перемет и размер стрелы, как сказано 

выше. Следует помнить, что очень близко к якорю по перемету подходить не следует, так 

как при подтягивании якорь может приподняться и его снесет течением. 

Проволока на хребтину должна быть длинной от 50 до 100 м. Ставить ее нужно так, 

чтобы половина хребтины приходилась на косу, половина – на глубокое место – на случай 

если сазан будет менять места клева. 

Наживление перемета. Целесообразнее всего «наживлять» перемет три раза в сутки: 

перед восходом солнца, в полдень (13–14 часов) и перед заходом солнца. Кусочек жмыха или 

колобок нужно вложить в петлю поводка и затянуть ее, не допуская надрезания колобка. 

«Подсучку» нужно передвинуть по петле так, чтобы она являлась продолжением поводка. 

Если сохранилось более половины насадки, ее менять не следует. 

Вываживание рыбы. Обычно попавшийся сазан чувствуется по характерным рывкам, 

как только рыбак начнет перебирать перемет руками. В этом случае следует вернуться на 

берег за сачком, если он был по каким-либо причинам забыт. Снимать сазана с крючка без 

сачка, учитывая устройство снасти и неопытность рыболова, – дело почти безнадежное. 

Опытные рыболовы снимают без сачка не более 50 % попавшейся рыбы. Сачок для сазана 

нужен большой, до 50 см в диаметре, из крепкой редкой дели. Иногда сазан пробивает дель, 

и тогда приходится вынимать его прямо в лодку, рискуя сходом рыбы. 

О применении багра я сказать не могу – сам не применял и не видел, чтобы его 

применяли другие. Но мне кажется, он не подойдет, так как сазан, побившись первое время 

на крючке, потом долго отдыхает и при вываживании ведет себя довольно бойко: даже в 

сачок завести его с непривычки трудно. Зацепить же его багром, видимо, еще труднее. Но об 

этом позднее скажут «ба-горщики», попробовав багор на практике. 

Итак, почувствовав удары сазана, необходимо пригнуться, чтобы хребтина не 

поднималась около лодки больше длины поводка. Стоять нужно в корме лодки, направив нос 

ее по течению. Перебирая проволоку руками и пропуская свободные от рыбы поводки, 

«дойти» до попавшейся рыбы. Что рыба именно на следующем поводке, будет видно по углу 

на проволоке в месте привязки поводка, резким, сильным рывкам проволоки и мельканию 

рыбы в воде. Необходимо, повернув туловище и не отпуская проволоки, взять сачок одной 

рукой и завести его под проволоку выше перемета, чтобы подсачка производилась по 

течению. Сачок нужно брать в правую руку, если лодка движется от правого берега (по 

течению). 

Подтягивая лодку одной рукой, подвести ее не ближе 1,5 длины поводка к месту его 

привязки. Сазан в это время будет рваться во все стороны. Если проволока жесткая 

(сталистая), следует на сильных рывках немного сдавать ее, иначе снасть не выдержит. Как 

только сазан сделает рывок вверх по реке, «надеть» сачок ему на голову и одновременно 

повернуть сачок кверху. Охотясь сачком за рыбой, необходимо держать его полуопущенным 

(ребром) в воду. 

Дальше уже все просто. Приподнять сачок над водой, подтянуть лодку к сачку и 

опустить в корму лодки сачок. Если сазан сам не отцепился, снять его с крючка; крючок 

находится под головой, в углу одной из жаберных щелей. Достаточно пальцем подать 

крючок назад и потянуть поводок изо рта, как сазан будет отцеплен. Поводок следует 

заменить новым, чтобы просушить и ослабить затянутые сазаном узлы. Если на перемете 

окажутся еще сазаны, следует действовать так же. Нельзя допускать удара сазана об лодку – 

он сойдет. Когда весь перемет будет проверен, при обратном движении лодки (к берегу) 

следует обновить наживку. 

Многие рыбаки, читая эти строки, недоумевают: как может такая умная и разборчивая 



рыба, как сазан, попасть на такую до неправдоподобия простую снасть! А скептики заранее 

отказываются от нового способа, предвидя много хлопот и сомнительный улов. Напрасно! 

Хлопот действительно больше, чем при ловле на удочку, но зато какое удовольствие 

получаешь, снимая ежедневно 5-10 темно-желтых красавцев! 

Автор этих строк в свое время тоже очень удивлялся простоте и остроумности этого 

способа лова. Правда, по некоторым обстоятельствам, мне не пришлось много заниматься 

этой ловлей. Но и небольшой практики оказалось достаточно, чтобы понять всю прелесть 

описанной ловли. Кроме того, пять лет мне пришлось прожить буквально на берегу реки, из 

которой ежедневно местные рыбаки вылавливали десятки сазанов на моих глазах. Все это 

дало мне основания сесть за перо и сообщить местный способ ловли рыбакам европейской 

части СССР. Характерно то, что на описанную снасть не ловится никакая другая рыба, кроме 

сазана, если не считать того, что иногда попадается дальневосточная порода рыб – губарь. 

Как же все-таки сазан попадается на такую снасть? Почувствовав в струе воды 

питательные частицы, смываемые с насадки, сазан идет по струе вверх, пока не натыкается 

на жмых (колобок). Поскольку насадка большая и в рот не влезает, сазан старается 

пристроиться сзади и сосать край ее. Но мягкая эластичная «подсучка» играет в струе воды, 

мешает сазану взять в рот насадку, кроме того, крючок щекочет сазана под головой, что ему, 

видимо, неприятно. И обозленный тем, что вкусная пища уходит у него изо рта, хватает 

«подсучку» с крючком и выбрасывает его за жабры. По жаберной крышке, которая попадает 

неминуемо в угол крючка, крючок соскальзывает вниз под голову и надевается на косточку, 

от которой начинается жаберная щель (см. рис. 7). 

 
 

Рис. 7. Положение крючка в жаберной щели попавшегося сазана 

 

«Садится» на крючок сазан настолько крепко, что самовольных сходов (узнаются по 

затянутым узлам снасти) почти не бывает, если выдерживает снасть. 

Существует и несколько другая версия попадания сазана: взяв «наживку» в рот и сося 

ее, сазан незаметно для себя засасывает и «подсучку» с крючком, выбрасывая его за жабры 

как постороннее тело. 

Ясно, что в обоих случаях мы обязаны появлению описанной снасти народной 

наблюдательности и изобретательности. Старожилы говорят, что принцип этого способа 

перенят у китайцев, которые вместо крючка, но с той же целью применяли маленькие 

бамбуковые палочки. 

В заключение отмечу, что не следует надевать много крючков: достаточно одного 

крючка на 1–1,5 м хребтины. 

Использовать бойлы на переметах смысла нет – ловля, очевидно, получится удачной, 

но слишком уж затратной. 

Однако описанная Н. Крыловым снасть, слегка видоизмененная (нет смысла 

использовать поводки из шелка и льняной нити), вполне применима на озерах европейской 

части России, в которых встречаются в достаточном количестве карпы и крупные караси. 

 

* * * 

 

Остается добавить, что к XXI веку любители спортивных снастей тоже взяли на 

вооружение старинный принцип, позаимствованный у китайских рыболовов: некоторые 

техники ужения карповых рыб (крупного карася, карпа) основаны именно на том, что рыба 

не заглатывает крючок, а выбрасывает его через жабры, как нечто несъедобное. 



Выпускаются и продаются в рыболовных даже специальные насадки с уже заформованным в 

них крючком (так называемые бойлы), рассчитанные именно на такую поимку рыбы. 

 

 

Сомовий перемет («сомовник») 
 

Одним из наиболее интересных объектов для ловли на перемет является сом – самая 

крупная пресноводная рыба, оседло живущая у нас преимущественно в пред-устьевых 

пространствах и дельтах рек бассейнов Каспийского, Аральского, Азовского, Черного и 

Балтийского морей. Этот прожорливый, особенно после нереста, хищник держится в 

глубоких ямах, заваленных коряжником, каменными глыбами, затонувшими деревьями и 

всяким подводным хламом. 

По утверждениям авторов старых рыболовных книг, сомы могут достигать 

пятиметровой длины и нескольких центнеров веса. Надо полагать, что в наше время шансов 

дорасти до столь гигантских размеров у сомов уже нет, слишком активно люди охотятся за 

усатыми хищниками. Но в прессе время от времени появляются сообщения о сомах весом в 

70, 80, даже 100 кг, пойманных в низовьях южных рек. Чем дальше к северу, тем размеры 

сомов скромнее (самый крупный из сомов, пойманных за последние 20 лет в Ленинградской 

области, весил 40 кг). 

Большей частью сом живет в один раз избранной им яме, ненадолго и недалеко покидая 

ее лишь во время сильного паводка и помутнения воды, а также в поисках пищи. 

Наиболее добычлива ловля сомов по окончании их нереста, с конца мая. 

Специа-листы-сомятники утверждают, что наилучший жор сомов бывает около новолуния и 

на ущербе луны, вообще в темные ночи. Ненастные, грозовые ночи также радуют хорошей 

добычей. 

Наиболее добычливым и широко распространенным способом любительской ловли 

сомов является ловля на перемет. Например, в низовьях Волги широкое распространение 

имеет перемет для лова сома, получивший название сомовника. 

Длинник сомовника имеет длину 75 м и делается из тонкой веревки диаметром 34 мм. 

Через каждые 1,5 м к нему подвязывают поводцы длиной 0,5–0,6 м с наживленными 

крючками. Сомовник устанавливают на якорях или чипчиках на дне водоема. Иногда конец 

снасти выводят на берег. 

Крючки для волжского сомовника используют самодельные (при отсутствии более 

подходящего материала выгибают и отковывают крючки из гвоздей 150–200 мм длиной, 

затем закаляют). 

В другом варианте поводки ставят длиннее, до 2 м (в сильно закоряженных местах – до 

1,5 м), шнур – плетеный капроновый или кабель в изоляции. 

На реке Урал (в районе города Уральска), местные рыболовы-любители используют 

для ловли сома несколько иную снасть: плетеный капроновый шнур, расстояние от первого 

поводка до чипчика 2–3 м, между поводками – 1–1,5 м, поводок длиной 30–40 см, крючки 

самодельные кованые 16–25 мм, леска на поводках – 0,6–1 мм. В качестве насадки 

применяется мелкая бель и лягушка, кроме сомов в качестве прилова иногда попадаются 

судаки, крупные язи, реже жерехи. 

Устанавливаются сомовники в не особенно глубоких и малозасоренных корягами 

местах (но неподалеку от глубоких коряжистых омутов, откуда сомы совершают вылазки для 

охоты). Перемет устанавливается поперек реки, на небольшом расстоянии от дна, но с таким 

расчетом, чтобы насадка не лежала на самом дне, а находилась от него на расстоянии 

30–40 см. 

Заслуживают внимания места со слабым течением, богатые мелкой рыбой, прибрежные 

заводи, где весной мечут икру лягушки, глубокие перекаты, заросшие травой, еще не 

вышедшей на поверхность воды, а также ямы, имеющие по своим краям деревья с 

подмытыми обнаженными корнями. 



Кроме живцов и лягушек, в качестве насадок успешно пользуются также птичьими и 

рыбьими потрохами, а также жареными (вернее опаленными на костре) птицами – галками, 

воробьями и т. п. По слухам, неплохой насадкой служит кусок тухловатого мяса. На реках 

Ленинградской области, где сомы крупными размерами не отличаются, ловят их в основном 

на крупного выползка, реже – на ракушку-перловицу с раздавленной раковиной и на 

личинку миноги. 

На Дону иногда используют для ловли сомов верховой перемет, то есть протянутый 

над поверхностью воды, его привязывают на обоих берегах реки к каким-либо деревьям или 

большим кустам. Насадкой служит крупная лягушка, проколотая крючком за бедро – так, 

чтобы она плавала по поверхности, привлекая своими движениями вышедшего на ночную 

охоту сома. 

 

Жерличный перемет 
 

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

классиком рыболовной литературы Л. П. Сабанеевым в «Рыболовном календаре»: 

«Делают еще перемет таким образом: веревка, поддерживающая нити, 

предварительно вываренная в масле или просмоленная для предохранения от гниения, 

пускается на поверхность воды совершенно свободно, не в натянутом положении, для чего 

ее продевают сквозь пробки, размещенные на известном одна от другой сообразно с 

тяжестью веревки расстоянии.  

Такая наплавная веревка закрепляется наглухо на обоих берегах, на причалах – 

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 образом 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 действующий 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».  

Казалось бы это идеальная многокрючковая снасть для ловли щуки, значительно 

превышающая уловистостью описанный выше щучий продольник. Однако в наше время 

рыболовы описанный жер-личный перемет не используют. Причина, надо полагать, в том, 

что снасть получается по сравнении с обычным переметом более громоздкая, сложная в 

изготовлении и эксплуатации. Гораздо проще растянуть на щуку продольник. Выставить 

десяток-другой жерлиц на кольях не менее трудоемкая задача, чем обустройство жерличного 

перемета, но колья можно вбить произвольно, в местах наиболее вероятных хваток, в то 

время как жерличный перемет располагается лишь по прямой. 

Впрочем, существует тип водоемов, где лишь жерличный перемет (несколько иной 

конструкции, чем описанная Сабанеевым) обеспечит вам хороший улов щуки. Имеются в 

виду мелководные и сильно заросшие водорослями озера и проточные пруды с толстым 

слоем ила на дне. Спиннингисты ловить на таких водоемах избегают, презрительно именуя 

их «болотом», но любители 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 

затруднений не доставляла – хищницы вполне исправно попадались и на блесну, и на 

живцовые снасти. 

Но летом, в жару, озерцо зарастало водорослями по всей площади, зеленые подводные 

джунгли поднимались до самой поверхности воды, и лишь кое-где среди них оставались 

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 

незамедлительно. Затем и такая ловля стала невозможной: сквозь зеленые заросли лодке 

приходилось буквально продираться, медленно и с трудом, весла запутывались в сплошном 

переплетении стеблей, шумно плескали, – и напуганная рыба уходила. 

Щука, тем не менее, продолжала активно кормиться, невзирая на летнюю жару, – 

очевидно, разыскивать мелочь в столь густых зарослях ей было непросто. 

Жерлицы оказались неудобны – в илистом дне колья практически не держались. 

Пришлось вспомнить про описанный Сабанеевым жерличный перемет, несколько 

модернизировав его. Основой конструкции стал стометровый наплавной шнур, применяемый 

при сборке ставных сетей (достаточно большую положительную плавучесть ему 

обеспечивает пенопласт, помещенный внутрь оплетки), растянутый поперек водоема, от 

берега до берега – так, чтобы пересечь как можно больше «окошек». Специальные рогульки 

для снасти не изготовлялись, в удобных местах к шнуру были прикреплены обычные летние 

жерлицы и 2–3 щучьих кружка (последние привязывались короткой леской за утолщение, 

венчающее нижний конец штырька). Поводок с живцом опускался неглубоко, на 3040 см от 

поверхности. 

Снасть себя вполне оправдала, щуки попадались регулярно (после 3-4-й ловли перемет 

натягивался в другом месте). Единственное выявившееся неудобство – заглотавшие живца 

щуки ныряли в гущу водорослей и так там метались, что порой очень трудно было выпутать 

леску и достать хищницу, намотавшую на себя огромный ком травы. Иногда, если два 

«окна» с опущенными в них жерлицами оказывались поблизости друг от друга, и на обоих 

крючках сидели щуки, то они умудрялись перепутать две размотанных лески и создать из 

них и большого количества водорослей весьма замысловатую конструкцию. 

Поэтому более эффективно оказалось присматривать за переметом в период утреннего 

и вечернего жора, подплывая на лодке через 2–3 минуты после хватки. Поклевка 

определялась с берега по переворачиванию кружка или сотрясению шнура в том месте, где 

привязана жерлица. 

Практика показала, что лучшим живцом для такой ловли является голец (не тот, что из 

семейства лососей). Эта рыбка достаточно живуча даже в жару, к тому же не любит 

открытой воды и активно пытается укрыться в зарослях, привлекая щуку. Окуньки и 

плотвички, используемые для насадки, иногда закручивали поводки вокруг плавучего шнура, 

с гольцами же таких казусов не случалось. 

 

«Перетяжка» для ловли форели 
 

Ручьевая форель (пеструшка) – рыба очень осторожная, даже пугливая. Достаточно 

легкого шума или упавшей на воду тени, чтобы форель прекратила охоту за мелкими 

рыбешками и насекомыми и скрылась в убежище – под камнем, под свисающим в воду 

кустом и т. д. 

Однако в темноте пеструшка теряет значительную часть своей осторожности (форель 

весьма прожорлива и кормится сутки напролет, в том числе и ночью). В этом свойстве 

форелей мне пришлось убедиться еще в детстве – в Абхазии, на крохотной речушке с 



ледяной водой, сбегавшей с гор. Там водились форели, но днем клевали на удочку лишь 

небольшие, с чайную ложечку размером. А на оставленную на ночь удочку порой 

попадались вполне весомые экземпляры. 

«Перетяжка» явно ведет свое происхождение от «перетяги» (она же «тюкалка») – 

многокрючковой снасти, которой ловят два рыбака с двух берегов реки при помощи двух 

спиннингов. Однако «тюкалку» трудно применять на узеньких речках с 

хрустально-прозрачной водой и открытыми берегами, – рыба видит ловцов и не спешит 

хватать приманку. В таком случае выручает «перетяжка» – небольшой перемет, 

выставляемый на ночь поперек речки. Шнур (леска диаметром 1 мм) натянут над водой, с 

него свисают поводки длиной 1–1,2 м и диаметром 0,35 мм (там, где водятся крупные 

форели, – толще), так, чтобы крючки находились в верхнем слое воды. Так как ловля 

производится в нешироких местах, много поводков не бывает – 5–6 штук, редко 10 и больше. 

Расстояние между ними – 1,5–2 м. Крючки N 7 и крупнее (согласно отечественной 

нумерации) выбираются самые прочные, с кованым сгибом. Иногда на сильном течении в 

20 см от грузила ставится маленькое грузило-дробинка. 

Насадкой обычно служит красный навозный червь, на реках Ленинградской области 

бывает удачен лов на 3–4 рачка-бо-коплава (добываются со дна и из-под камней марлевым 

сачком). 

Лодку для выставления «перетяжек» не используют, растягивают их или вдвоем с двух 

берегов, перекинув через речку леску с привязанным грузом, или в одиночку, вза-бродку в 

резиновом костюме (вода в форелевых речушках даже летом ледяная). 

Порой при установке снасти кажется, что никакой рыбы в насквозь 

просматривающейся речушке нет, и все труды останутся напрасными. Смущаться 

кажущимся безрыбьем не стоит, поутру можно обнаружить на крючке неплохую пеструшку. 

Больше одной форели на «перетяжку» попадается редко, и если снастей немного, то имеет 

смысл осматривать их с фонарем 3–4 раза за ночь, снимая добычу и возобновляя насадку. 

Поскольку форелевые речки замерзают только в очень сильные морозы, редкие при 

нынешнем глобальном потеплении, ловля «перетяжками» продолжается и зимой, на более 

глубоких местах и так, чтобы насадка находилась недалеко от дна. 

 

Яруса (морские переметы) 
 

Ярусами называются длинные, порой до нескольких километров в длину, наживляемые 

переметы, используемые в морях в основном для промыслового лова. 

Хотя большая часть промысловых уловов доставляется сетными орудиями: неводами, 

тралами, сетями, – однако крупные и проворные хищные рыбы, особенно в прозрачной воде, 

легко уходят из сетных орудий, отпугивающих их. 

К тому же яруса обходятся значительно дешевле, чем другие промысловые снасти, и во 

многих случаях крючковые снасти являются более уловистыми, чем сетные орудия. 

Наконец, крючковые орудия позволяют облавливать места со скалистым неровным грунтом 

и тому подобное, где применение самых мощных орудий – неводов и тралов – невозможно. 

Вот почему значительная часть лосося, угря, трески в Балтике, в дальневосточных и 

северных морях вылавливается именно ярусами. 

Любителям, естественно, пользоваться многокилометровыми ярусами не дозволяют 

правила рыбной ловли (в Белом море, например, максимальное разрешенное число крючков 

для любительской ловли – 100 шт.), и их снасти отличаются скромными размерами. 

Как и пресноводные переметы, яруса делятся на донные и поверхностные. Донные 

яруса имеют большее распространение и применяются для лова донных рыб: трески, 

камбалы, палтуса и т. д. Их устанавливают двумя основными способами. 



 
 

Рис. 8.  Ярус для ловли каспийской белуги (промысловый) 

При установке по первому способу ярус растягивают по дну, причем весь он вместе с 

канатом, поводцами и крючьями лежит на дне. На месте ярус удерживается концевыми 

якорями, от которых идут буйрепы к буям, указывающим местоположение яруса. Такая 

установка дает хороший результат в тот период, когда рыба находится у самого дна. 

Если же она держится над дном, то ярус снабжают некоторым количеством поплавков, 

и через каждые 10–15 м к нему подвязывают якоря. Концы яруса также отмечают буями. 

Регулируя длину якорных тросов, можно расположить ярус на нужном расстоянии от дна. 

Поверхностный ярус снабжают таким поплавками, чтобы ярус держался на самой 

поверхности. Так, например, ловят лососевых на Балтийском море. 

Расстояние между поводками в ярусе зависит от конкретных условий ловли (но в 

любом случае крючки не должны цепляться один за другой), например на Балтике его 

делают 1,5–2 м, в дальневосточных ярусах 1–3,5 м, в мурманских 2–2,5 м. Длина поводков 

колеблется от 0,8 до 2 м. В качестве наживки применяют мелкую рыбу (мойва, песчанка), 

куски более крупной рыбы, иногда искусственные наживки. 

Любопытный способ установки морских переметов издавна применяют любители на 

побережье Белого моря – с берега, без лодок. Снасть растягивают на вбитых в дно кольях, 

когда вода уходит вместе с отливом, а в следующий отлив собирают добычу. Причем 

насадку заранее не заготавливают, а собирают здесь же – морских червей, моллюсков, 

мелкую рыбу, оставшуюся в лужах после отлива. 

Хотя, надо признать, что порой срабатывает. Но многокрючковая снасть, которую 

приходится вытаскивать после поимки каждой рыбы, гораздо сильнее путается, требует 

большего времени для оправки насадки – и стоящий неподалеку рыболов с трехкрючковой 

донкой может наловить не меньше. 

Но без описания ловли на подпуски рассказ о многокрючковых снастях будет 

неполным, поэтому заимствую ее описание из книги Л. С. Музи «Любительская рыбная 

ловля. Обобщенный опыт рыболовов-любителей». 

 

Подпуски 
 

Честно говоря, я недолюбливаю ловлю на подпуски и не занимаюсь ею (за 

исключением ловли налимов, о которой будет рассказано далее). Увеличивать на снасти для 

активной ловли (а подпуск – снасть активная) количество крючков свыше трех, максимум 

пяти, в расчете, что поймается больше рыбы, – выдумка не самая удачная. 

Хотя, надо признать, что порой срабатывает. Но многокрючковая снасть, которую 

приходится вытаскивать после поимки каждой рыбы, гораздо сильнее путается, требует 

большего времени для оправки насадки – и стоящий неподалеку рыболов с трехкрючковой 

донкой может наловить не меньше. 

Но без описания ловли на подпуски рассказ о многокрючковых снастях будет 

неполным, поэтому заимствую ее описание из книги Л. С. Музи «Любительская рыбная 

ловля. Обобщенный опыт рыболововлюбителей». 

 

* * * 

 

В глубоких и быстрых реках, при ловле с лодки, моста или с плотов, ловля на подпуск 



часто является единственным успешным способом. 

В зависимости от количества крючков подпуск делается разной длины. Берется 

крепкий просмоленный пеньковый либо капроновый шнур или жилковая леса сечением 

0,8–1 мм и к ней на расстоянии 1,75-2 м друг от друга подвязываются поводки длиной 0,75 м 

из жилки толщиной до 0,25 мм или сплетенные из 8-12 конских волос. Металлических 

поводков обычно на подпуск не ставят. 

Груз весом 400–500 г рекомендуется привязывать к лесе на отдельном поводке длиной 

0,75-1 м. Первый поводок с крючком подвязывается к шнуру на расстоянии 1 м от места 

привязки к лесе поводка с грузом. Весь пущенный подпуск будет находиться под известным 

углом ко дну реки, и насадки на поводках расположатся на разной глубине всей толщи воды, 

через которую проходит подпуск (см. рис. 9). 

 
 

Рис. 9.  Подпуск 

Применяя разные насадки, можно рассчитывать на улов разной рыбы, держащейся той 

или иной глубины воды. 

В качестве насадки чаще всего пользуются опарышем (3–5 штук. на один крючок), 

линючим раком, распаренным горохом, овсом, пучками навозных червей. Для ловли 

налимов осенью, когда они уже выходят из своих убежищ и появляются на более мелких 

местах, в качестве насадки пользуются мелкими живцами или даже продолговатыми 

кусочками мяса, вырезанными из их спинки. Спустить под воду подпуск с большим 

количеством крючков – дело, требующее известной сноровки и практики для того, чтобы 

избежать запутывания всей приготовленной снасти. 

На Оке, под Муромом, при установке подпуска пользуются следующим простым и 

удобным приспособлением. 

В зависимости от количества крючков подпуска изготовляют один или несколько 

фанерных подносов, размером 0,75 х 1 м, по краям которых сделан деревянный бортик 

высотоюй 3–4 см. Такой поднос заполняется в уровень с его бортиком тонким речным 

влажным песком. Крючок от каждого поводка упрятывают вместе с насадкой в дырочке 

песчаного поля подноса, сделанной пальцем по ходу укладки подпуска и тотчас зажимаемой, 

как только спрятан в ней крючок. Укладка крючков на подносе делается вдоль всех его 

четырех сторон, а расстояние между укладываемыми рядами подпуска должно быть не 

меньше 5 см. 

Крючок от крючка прячут в песок на расстоянии 10–12 см друг от друга. 

Когда один поднос целиком заполнен, укладку продолжают на следующем подносе, 

поставленном на предыдущий. Приготовленные подносы с уложенным на них подпуском 

ставят стопкой на корме лодки, откуда постепенно поводок за поводком легонько 

выдергивают из песка и спускают под воду. 

При таком порядке постановки подпуска всякая путаница крючков исключена и 

насадка на них не сбивается. 

Когда насажены и спущены в воду все крючки, то опускают груз. При этом груз 



опускают отвесно с того места, откуда ведется ловля, а свободный конец шнура 

привязывают к крепкому и малоупругому удилищу размером до 1,5 м. 

Вся леса должна быть достаточно туго натянута, отчего каждая поклевка рыбы 

соответствующим толчком передается удилищу. 

Ловля на подпуск особо успешно проходит при пользовании прикормкой. 

Прикормку надо бросать регулярно в одни и те же часы за несколько дней перед ловлей 

и в часы самой ловли. 

 

* * * 

 

Надеюсь, читатели сделают поправку на изменившееся качество рыболовных снастей – 

жилковую леску 1959 года можно заменить в наше время более тонкой без ущерба для 

прочности снасти, да и конский волос ныне как-то не в ходу… Вопрос о том, насколько 

удобно таскать за собой по берегу реки громоздкие фанерные подносы, оставим открытым, – 

может быть, кому-то описанный способ заброса подпусков и в самом деле пригодится. 

 

Налимьи подпуски 
 

Казалось бы, в ловле налима – хищника более чем апатичного и флегматичного – нет 

ничего заманчивого. Клюет он вяло, порой совсем незаметно, сопротивления при 

вытаскивании почти не оказывает, да еще и ловится лучше всего в самую мерзкую погоду, 

холодными и дождливыми осенними ночами. 

Однако очень многие любители нетерпеливо поджидают осень, перебирая налимьи 

донки, переметы и подпуски, готовясь отправиться на новую встречу с усатым отшельником. 

И не только в деликатесном мясе налима тут дело, хотя и в ухе и в пирогах мало какая 

из рыб сможет составить ему конкуренцию. В самой ловле налима есть нечто 

завораживающее: тихая ночь, костер, посылающий искры к звездному небу, неспешные 

разговоры с коллегами-рыбаками за стаканом… хм… крепкого чая… Люблю налимью 

рыбалку! 

Наиболее оптимальной снастью для ночной ловли налимов мне представляются 

подпуски, и вот почему: перемет, конечно, может оказаться более уловистым хотя бы в силу 

своих больших размеров. Но налим – рыба очень чувствительная к качеству воды и в 

достаточно населенных районах водится в основном в узких верховьях рек. 

На извилистых закоряженных лесных речушках длинный перемет толком не растянуть, 

да и лодку, с которой его обычно ставят, применять неудобно. 

Донки с 2–3 крючками неудобны по другой причине. Налим передвигается по одним и 

тем же подводным «тропам», достаточно узким, – например придерживаясь борозд на дне. И 

имеет гораздо больше шансов разминуться с донкой, чем с подъемником. 

Конструкция налимьего подпуска несколько отличается от описанного выше. На конец 

лески диаметром 0,71 мм ставится грузило, вес которого зависит от силы течения: 

необходимо, чтобы заброшенный перпендикулярно берегу подпуск вода не сносила. 

Некоторые рыболовы, пользующиеся большим количеством подпусков, концевые грузила с 

собой не возят, а используют подобранные на берегу камни-голыши, закрепляя их на леске 

2–3 витками изоленты. 

Поводки (10–12 штук, на очень узких речках – меньше) крепятся на основную леску 

достаточно часто, на расстоянии не более метра друг от друга, и делаются короткими – 

30–40 см (давать слишком большую свободу налиму, заглотившему насадку, чревато – живо 

захлестнет поводок за какую-нибудь корягу). Крепятся поводки «петля в петлю», причем 

размер петли на поводке должен быть такой, чтобы в нее пролезала предполагаемая добыча. 

Длина рабочей части подпуска зависит от ширины водоема и обычно не превышает 8-10 м, 

но на мотовило очень часто наматывают втрое больший запас лески – на тот случай, если 

ловить придется на более широком разливе. 



Толщина лески, из которой приготовляются поводки, произвольная – налим и грубых 

снастей не пугается, и ввиду своей апатичности тонкую леску не обрывает. Какие обрезки 

лески есть под рукой, те и идут в дело. Естественно, там, где встречаются крупные, в 

несколько килограммов налимы, снасть должна отличаться надежностью. 

При ловле на узких речках с крутыми берегами используется дополнительное грузило 

весом около 30 г (так называемый «бегунок»), свободно скользящее по леске. После заброса 

подпуска «бегунок» спускают к рабочей части, до стопорного узла, завязанного в метре от 

ближнего к берегу крючка, – в результате все крючки снасти, а не только соседствующие с 

концевым грузилом, лежат на дне. Главная леска при клеве налима скользит через «бегунок», 

не мешающий заметить поклевку. Но иногда налим клюет так вяло, что 

сторожок-колокольчик никаких звуков не издает, лишь слегка подергивается. 

Две главных насадки при ловле налимов на подпуски – черви (выползки или кучки 

навозных) и резка. Целых живцов использовать имеет смысл только в том случае, если 

существует большая вероятность поклевки щуки, в таком случае необходим металлический 

или кевларовый поводок. 

Размер крючков должен быть не менее N 10 по отечественной нумерации для ловли на 

резку, N 8 – для червей. На реках, где в достаточном количестве водятся налимы крупнее 

килограмма, стоит использовать более крупные крючки, чтобы не изводить понапрасну 

налимью мелочь. 

Снять без повреждений глубоко заглотавшего крючок налима практически 

невозможно, поэтому, для лучшей сохранности улова, на рыбалку запасают достаточное 

количество сменных поводков, а крючки из рыбы вынимают дома, при чистке. 

Иногда на подпуски (на ту их часть, что находится ближе к берегу) привязываются так 

называемые «пасынки», тоненькие поводки с крючками N 3–4, насаженными маленьким 

червем, – попадающаяся на них мелкая рыба тут же используется для насадки. 

Ловить налима на червя в тех речках, где водятся ерши, – занятие неблагодарное и 

нервирующее, спасти от мелких колючих мародеров может только применение резки. Не 

меньшие неприятности доставляют и небольшие щурята. 

Встречаются небольшие лесные речки, где подавляющую часть рыбьего населения 

составляют две породы хищников: налимы и щуки, а прочие рыбы попадаются крайне редко. 

Щучки там невелики, тощи и чрезвычайно голодны, в желудках у них можно найти лягушат, 

пиявок, жуков-плавунцов и собственных мелких собратьев, – на червя такие «костылики» 

бросаются тут же и, в отличие от флегматичного налима, ведут себя на подпуске буйно, 

путая снасть и зацепляя за коряги; к тому же перекусывают тонкие поводки, стоит лишь 

зазеваться. Спасение тут то же – резка, но и на нее порой попадаются прожорливые щурята. 

 

Подледники 
 

Подледниками называют как переметы, так и подпуски, протягиваемые зимой подо 

льдом – чаще всего для ловли налима. 

Переметы протягиваются подо льдом точно так же, как и ставные сети. Во льду 

рубится пешней майна, от нее в линию бурятся лунки на расстоянии 2–3 м одна от другой. 

Затем в майну опускается шест с привязанной к его концу веревкой (длина шеста на 

0,5–0,8 м превышает расстояние между лунками) и продергивается при помощи багра от 

одной лунки к другой. Затем протянутую подо льдом веревку привязывают к перемету и 

постепенно затягивают его под лед, по одному наживляя крючки. 

На водоемах, где ловля производится постоянно, можно заранее, по открытой воде, 

проложить по дну в удобных местах несколько шнуров с грузилами на концах, отметив их 

буйками. В таком случае первый выезд на водоем после ледостава не следует затягивать, 

чтобы не заниматься долгими розысками буйков под сугробами. 

Устанавливая подледные подпуски на реках, не сверлят цепочку лунок, а используют 

силу течения для протягивания подо льдом снасти, привязав вместо концевого грузила буек 



(большой кусок пенопласта, пустую пластиковую бутылку и т. д.). Особенно удобен этот 

способ по перволедью, в местах с тонким и достаточно прозрачным льдом, сквозь который 

хорошо виден буек. 

Затем лед над буйком разбивается и привязывается концевое грузило, вместе с 

«бегунком» опускающее снасть на дно. Ближе к середине зимы такой способ неприменим – 

большинство рыб начинает избегать течения, скапливаясь в тиховодных ямах. 

 

 

Многокрючковые снасти с искусственной насадкой 
 

Искусственные приманки используются для весьма немногих типов многокрючковых 

снастей. Одна из них – черноморский «самодур», но про эту снасть и ловлю на нее 

многократно писали в спортивных рыболовных изданиях, куда и адресуем тех, кто 

заинтересуется «самодуром». 

В данном разделе будут коротко описаны лишь снасти, которые в указанных изданиях 

упоминаются редко или вообще не упоминаются: перетяга (она же «тю-калка»), каспийская 

калада и лососевая «дурилка». 

Рассказ о снасти с искусственной насадкой, тоже именуемой «дурилкой», но 

предназначенной для ловли жерехов, помещен в раздел, посвященный снастям с резиновым 

амортизатором. 

 

Лососевая «дурилка» 
 

Крайне примитивная снасть, действие которой основано на том, что идущий на нерест 

лосось инстинктивно хватает любую рыбку, оказавшуюся у него перед мордой. 

В дно реки на быстром месте заколачиваются две «тычки» – крепкие колы, между 

которыми натянут прочный шнур. Подвешенные к нему на поводках блесны или 

виброхвосты играют в струе воды, провоцируя лосося на хватку. 

Попадается едва ли десятая часть рыб, схвативших приманку, в основном мелкие, – 

остальные срываются, понапрасну травмированные. Поэтому «дурилка» почти повсеместно 

запрещена, и ловить ею разрешается лишь представителям малых коренных народов Севера 

и Сибири в местах их проживания. 

 

Перетяга 
 

Ловят перетягой (называемой кое-где «тюкалкой») вдвоем. Два спиннингиста, 

находящиеся на противоположных берегах неширокой (до 60 м) реки, заводи или другого 

неширокого водоема, соединяют концы шнуров своих спиннингов. В месте соединения на 

отдельных поводках прицепляют различные приманки. После этого начинается облов среди 

водяных растений, камней и в других подобных местах, иногда совершенно недоступных для 

ловли обычными удочками, где больше и чаще всего находятся наиболее крупные и 

осторожные рыбы: лосось, форель, кумжа, хариус, жерех, язь, голавль, щука и др. 

Для использования перетяги в более широких водоемах необходимо, чтобы на каждой 

катушке спиннинга были длинные шнуры (100–120 м), или, при шнурах до 60 м), лов 

перетягой надо производить с лодок, которые ставят на якоря. 

Перетягой можно ловить одинаково успешно как на блесны, так и на естественные 

приманки: стрекозу, крупного кузнечика, майского жука, овода, слепня, поденку и других 

насекомых или на искусственную мушку, если нет естественных приманок. В тихую погоду, 

когда насекомые летают над водой, большинство обитателей водоемов, не исключая и 

некоторых рыб, обычно кормящихся на дне водоема – голавля, язя, леща, плотвы, выходит в 

верхние слои воды охотиться на этих насекомых. 

Соединив шнуры и прикрепив несколько различных приманок, рыбаки подводят их к 



местам боя и всплесков рыбы, заставляя приманки касаться воды, подпрыгивать на 

поверхности (так называемое «тюканье»). Рыба не замечает обмана и легко попадает на 

крючок, привязанный к поводку длиной до 1–1,5 м (см. рис. 10). 

Шнуры спиннингов связываются обычным рыбацким узлом. Затем к ним привязывают 

удлиненные поводки на расстоянии 2–3 м один от другого. Если же есть несколько звеньев с 

заводными кольцами на концах, то шнуры прикрепляются к ним. Такой способ соединения 

шнуров дает возможность быстро сменить приманки в случае перехода с ловли на мушку на 

ловлю блеснами, так как поводки можно пристегивать застежками непосредственно к 

кольцам. Кольца не позволяют поводкам скользить, то есть двигаться по шнуру. 

 
 

Рис. 10 . Ловля перетягой 

Перетягой удобно ловить, ведя блесну от берега к берегу и облавливая таким образом 

протоки среди растений и другие подобные места. А если есть возможность двигаться и по 

берегу, то лучше блесны вести зигзагообразно вверх и вниз по течению. При этом 

спиннингисты должны согласовывать работу своих катушек: если один набирает шнур, то 

второй отпускает. 

В случае хватки крупной рыбы (а при ловле на середине водоема попадания на крючки 

крупной рыбы весьма часты) ее тянет тот, чей берег и место для выводки лучше, или тот, 

который имеет сачок или багорик. В случае обрыва шнура у одного из спиннингов выводку 

рыбы продолжает второй. 

При ловле на перетягу почти исключена возможность потери блесны. Не боясь зацепов, 

спиннингисты могут вести блесны чуть ли не по самому дну. А если и зацепит блесна за 

камень или корягу, то достаточно потянуть ее обратно и она отцепится. 

Намереваясь ловить на перетягу, один из рыболовов заранее переправляется на другой 

берег реки и в условленном месте, в наиболее узком участке реки, перекидывает с грузом 

конец своего шнура на другой берег. Если река слишком широкая и спиннингист не в 

состоянии перебросить груз на другой берег, то его напарник прицепляет к своему шнуру 

грузило-кошку и забрасывает его так, чтобы перекрыть шнур своего партнера выше грузила. 

Затем он дает своему грузилу затонуть и тянет его на себя, подтягивая этим самым и шнур, 

идущий с противоположного берега. 

При ловле перетягой необходимо, чтобы шнур одного из спиннингов мог перекрывать 

ширину выбранного для ловли водоема. Это нужно для того, чтобы схватившую рыбу можно 

было подтянуть к берегу. Иначе может получиться, что из-за недостаточной длины шнура 

рыбу нельзя будет подвести к берегу. 

 

Калада 
 



Так называется употребляемая на Каспийском море снасть, весьма напоминающая 

перемет. 

Вот как описывал ее профессор Ф. И. Баранов в книге «Крючковые рыболовные 

снасти»: 

«Крючки калады весят около 5 г штука. Поводки бывают около 30 см длиной и 

всте-гиваются через 1 м один от другого. Каладу кладут прямо на дно. На крючки 

насаживают преимущественно белую клеенку. Из нее вырезают квадратик сантиметров 8 

в стороне, который сгибают по диагонали и надевают углом на крючок. Белея на дне, 

клеенка обманывает осетра, принимающего ее за ракушку. Иногда вместо клеенки 

насаживают и просто бязь, но хорошая клеенка, не размокающая в воде и не теряющая 

своей упругости, предпочитается. Насаженная на крючок, она принимает выпуклую, более 

похожую на ракушку форму, да и будучи схвачена осетром, вероятно, своей упругостью 

напоминает что-то съедобное. Кала-ду кладут на более или менее значительной глубине, 

где вода бывает прозрачнее и не мутится от волнения».  

 

Остается лишь добавить, что в СССР (на Каспийском море) ловля каладой была 

запрещена в 1951 году как для промысловиков, так и для любителей. Причем не из-за того, 

что эта снасть варварски истребляла рыбу, губила молодь или оставляла много подранков. 

Нет, калада в этом смысле не хуже и не лучше других переметов, на которых используется 

естественная насадка. Просто ловили ею в местах ялового нагула осетровых рыб, и такая их 

добыча была признана нерациональной, – самая ценная часть осетра и его родственников, 

как известно, икра. 

Вопрос о том, можно ли удачно ловить снастью, напоминающей каладу, на внутренних 

водоемах, остается до сих пор открытым. 

В конце 80-х годов прошлого века в одной из центральных газет появилась статья о 

рыбаках, придумавших для ловли сома на переметы новую насадку – полиэтиленовую 

пленку. Кусок полиэтилена площадью с ладонь несколько раз перегибался, затем 

прокалывался крючком – в общем-то, весьма похоже на клеенку, насаженную на крючок 

калады. Речь в статье шла об озере Балхаш в окрестностях одноименного города, и надо ж 

так случится, что год спустя я как раз оказался в тех краях. Сомы вполне исправно клевали 

на кусочек рыбки, мелкие – на червя, но на полиэтиленовую пленку, которую я несколько 

раз для интереса насаживал, ни один усатый хищник не покусился. 

 

 

ЛОВЛЯ ОСЕТРОВЫХ РЫБ САМОЛОВНЫМИ СНАСТЯМИ 
(ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА) 

 

 
ВНИМАНИЕ!  

Ловля осетровых рыб крючковыми самоловами повсеместно, без 

каких-либо исключений, запрещена во всех регионах России как для 

любителей, так и для промысловиков.  

Материалы данного раздела предназначены исключительно для 

ознакомительного чтения!  

 

Странная история происходит с осетрами и родственными им рыбами – чем больше их 

охраняют, тем меньше осетровых становится в водоемах. Причем резкое падение 

численности с удивительной неизбежностью следует за очередным витком запретов. 

Одним из первых закручивать гайки в промысле «красной рыбы» начал еще царь Борис 

Годунов, который установил государственную монополию на ловлю осетровых рыб в Оке и 

Москва-реке (в XVI веке туда заходили из Волги не только осетры, но даже белуги). Как 

известно, старания царя Бориса пропали втуне, изобилия осетровых в указанных реках так и 



не наступило, – в Москва-реке их днем с огней не найти (вернее не с огнем – с эхолотом), в 

Оку осетры с Каспийского моря тоже не доходят, но хотя бы еще держится поредевшая 

популяция стерляди… 

 

В середине XX века ловля осетровых рыб самоловами была повсеместно запрещена как 

для любителей, так и для промысловиков на основании того, что самоловные снасти калечат 

и жестоко ранят большое количество срывающихся с них рыб. 

Однако крупнейший знаток рыб России и активный противник истребительных 

способов ловли Л. П. Сабанеев придерживался прямо противоположного мнения, по крайней 

мере когда речь заходила о ловле стерляди. Цитирую по его фундаментальному труду «Рыбы 

России»: «Заметим, впрочем, что стерлядь, почувствовав вонзившийся крючок, очень мало 

бьется и обыкновенно лежит очень смирно, почти не двигаясь, так что почти всегда имеет 

одну, и то небольшую ранку. Вред от ловли самоловами, как и всегда, заключается не в 

самой снасти, а в злоупотреблении ею – загораживании всего русла и в часто расположенных 

крючках, из-за чего вылавливается громадное количество молодой стерляди. 

Потехин свидетельствует, что из ста стерлядей, пойманных крючками, в садке в 

течение нескольких месяцев уснуло толь-ко четыре. Данилевский тоже против запрещения 

крючковой самоловной снасти для стерляди. Эти рыбы крайне живучи и выносливы, и раны, 

нанесенные крючками, очень скоро заживают. По словам петербургских рыботорговцев, в 

крючной рыбе не замечается большей смертности, чем в ловленной сетями». 

Как бы то ни было, к 1951 году самоловы (равно как и аханы, 2  и калады) 

безоговорочно запретили. Результат не замедлил сказаться: из рыбных магазинов очень 

быстро исчезли пирамиды из банок с черной икрой, бывшие приметой времени «сталинского 

изобилия», уплыли куда-то распластавшиеся в витринах осетры и севрюги… В морях и 

реках, что характерно, осетровых рыб больше не стало, количество их продолжило 

уменьшаться. 

Затем в ловле осетровых происходили новые ужесточения, случались и послабления 

(для промышленного лова, например, в 1990 году, когда экономические эксперименты 

привели к острейшей нужде в валюте). Наконец, в 2008 году произошло эпохальное событие: 

вступил в силу «Закон о защите осетровых рыб». На ловлю их установлен полный мораторий 

– иначе, как заявил на созванной в честь события пресс-конференции глава Росрыболовства 

Андрей Крайний, осетров наши дети и внуки увидят лишь на картинках. И добавил, что всю 

конфискованную икру государство должно уничтожать (сразу представились обитатели 

больших кабинетов, самоотверженно, не покладая челюстей, уничтожающие черную икру). 

Ну что же, если за охрану взялись с таким государственным размахом, то осетров и их 

родственников и в самом деле ждет быстрый и неизбежный конец. Пора рисовать картинки 

для детей и внуков. 

Дело вот в чем: большая часть осетров в России всегда добывалась людьми, склонными 

выполнять лишь устраивающие их законы. Например, по оценке НИИ ЭРВНБ, лишь 20 % 

осетровых рыб на реках Сибири добывались легально. То есть лишь пятая часть ловцов 

станет исполнять новый закон. Теоретически пятая, на деле же гораздо меньшая. Пока 

можно было ловить законно – ловили. Безбожно перелавливали против устанавливаемых 

квот, при малейшей возможности допускали другие нарушения, – но все-таки оставались под 

каким-то контролем. Грянул полный запрет – значит, вновь уйдут на нелегальное положение, 

полностью бесконтрольное, как в 1970-1980-е годы. Будут продавать икру втридорога из-под 

полы, а выпотрошенные осетры и белуги отправятся не в коптильню, а на дно водоемов – 

бесполезно гнить, отравляя воду и воздух. 

Ясно одно: самоловные крючковые снасти не будут уже разрешены никогда. И все их 

описания, что следуют ниже, стоит воспринимать не как руководство к действию, а как 

                                                 
2 Ахан – сетевая снасть для ловли осетровых рыб подо льдом. 

 



историческое чтение: вот так вполне успешно ловили осетров в те времена, когда их мало 

кто охранял, но много кто ел. 

Две следующие главы – «Самоловная снасть» и «Шашковая снасть» – позаимствованы 

из книги профессора Ф. И. Баранова «Крючковые рыболовные снасти». 

 

Самоловная снасть 
 

По своему устройству крючковая самоловная снасть весьма похожа на перемет. Она 

также состоит из основной веревки-встежки, в которую встегнуты поводки с крючками. Но 

на ее остро отточенные крючки не надевают наживки, и лов ею основан (подобно лову на 

поддев) на том, что эти острые крючья зацепляют за бока случайно к ним прикоснувшуюся 

рыбу. 

Крючки самоловной снасти, привязанные к поводкам около 40 см длиной, 

прикрепляются приблизительно через 25 см друг от друга к встежке, растянутой 

горизонтально на желаемой глубине. Поэтому если рыба идет на уровне снасти, то у нее 

весьма мало возможностей пройти, не задев за тот или иной крючок (см. рис. 11). 

 
 

Рис. 11.  Осетр, проходящий через самоловную снасть 

Даже направляясь как раз между поводками, она неизбежно должна будет коснуться их 

при первом движении хвоста. Ясно, что при всяком прикосновении к поводку (см. рис. 12), 

каково бы ни было положение (1-е) крючка перед этим, он повернется своим жалом к 

прикоснувшемуся предмету (положение 2-е) и, наконец, при дальнейшем отклонении 

поводка зацепит этот предмет (положение 3-е). 

 
Рис. 12. Зацепление рыбы за крючок самолова 

Таким образом, достаточно без особого удара отклонить поводок (при обычных 

размерах снасти – на 15–20 см), и жало крючка коснется рыбы. Почувствовав укол, рыба 

рванется и зацепится окончательно, цепляясь при дальнейшей попытке освободиться и за 

соседние крючки. 

Как видим, по результатам своего действия самоловная снасть близка к жаберным 

сетям; поэтому имеется много общего в установке столь различных по устройству орудий. 

Сходство это идет так далеко, что возможен, хотя и мало употребляется, плавной лов 

самоловной снастью, подобно плавным жаберным сетям. 

Таким образом для успешного лова самоловной снастью требуется выполнение двух 



условий: 

1) снасть должна быть расположена как раз на уровне хода рыбы; 

2) рыба должна обладать достаточно мягкими внешними покровами, чтобы крючок мог 

вонзиться в них при самом легком прикосновении. 

Поэтому самоловная снасть – орудие, приспособленное для лова осетровых, не 

имеющих чешуи. В виде исключения на самоловную снасть попадает и частиковая рыба, но 

сравнительно редко. Более часто попадает судак, цепляющийся брюшком около 

подхвостового плавника. Затем ловится «бельей» снастью (шашковой) белорыбица на 

нерестилищах, где рыба трется по дну, собравшись в более или менее значительном 

количестве. Наконец, самоловной шашковой снастью ловят налима. 

 

Типы снасти 
 

Установка и устройство снасти различаются в зависимости от того, каких слоев воды 

держится ловимая рыба. 

Если рыба (белуга) держится средних и даже верхних слоев воды, то снасть 

удерживают на желаемой глубине посредством поплавков, плавающих на поверхности и 

привязанных к снасти на веревочках нужной длины. Если же рыба (осетр, стерлядь) идет по 

самому дну, то снасть кладут с таким расчетом, чтобы поводки захватывали слой воды на 

30–40 см от дна. 

При этом возможно и такое положение, что основная веревка снасти («встежка») лежит 

на дне, а крючки поднимаются вверх привязанными к ним поплавками (бабашками, 

шашками) или же крючки касаются дна, а встежка поднимается над дном с помощью 

привязанных к ней поплавков. 

Наконец, возможна, хотя и мало применяется, двустенная снасть, являющаяся 

соединением двух типов. 

 

Устройство снасти 
 

Так называемая «обряда» снасти состоит из «встежки» – длинной веревки, в которую 

«встегнуты» поводки с крючками. На встежку для морской снасти идет веревка N 8/2, 8/3, 

6/3 (ОСТ 431); на поводки – потоньше: N 8/3, 8/3,5. У облегченной снасти, применяемой 

главным образом в реках, делают и встежку и поводки из N 8/5. 

 

 

Балбера 
 

Поплавки, поддерживающие снасть на желаемой глубине, бывают двух родов: это или 

пучочки чакана, применяемые из-за дешевизны, или балбера, состоящая из нескольких 

кусков осокоревой коры, нанизанных на веревку, называемую «шейкой». 

Постройка снасти начинается с того, что веревку вымачивают 2–3 дня в воде, 

просушивают и затем несколько раз проваривают в дубильном отваре, чтобы она сделалась 

мягкой, что важно для успешности лова. Затем нарезают поводки, прививают к ним крючки 

и встегивают поводки во встежку, как описано выше для наживной снасти. Нередко, 

впрочем, хлопотливую прививку крючка заменяют более простым, хотя и грубым 

привязыванием поводка к крючку. Встегнув 49–50 крючков, встежку обрезают и делают на 

концах ее петли. Так получается один «длинник» снасти, имеющий длину около 10–12 м. 

Расстояние между поводками обычно отмеривается таким образом, что встежка 

обматывается один раз вокруг кисти руки и этим определяется место для следующего 

поводца. 

Вообще расстояние между поводками и длина их мало колеблются и бывают почти 

одинаковы и в белужьей снасти, и в шаш-ковой, употребляемой для лова стерляди. Дело в 



том, что длину поводков нельзя сделать много больше, чем расстояние между двумя 

соседними поводками, чтобы они не путались друг с другом при всяком колебании снасти 

(от течения, волн, при переборке и пр.). 

Обычно поэтому, стремясь захватить поводками возможно более широкий слой воды, 

их и делают в 1,5–2 раза длиннее расстояния между ними. Лишь у снасти, устанавливаемой 

на мели, и у шашковой снасти, у которой поводок удлиняется «силком» с шашкой, делают 

расстояние между поводками примерно равным их длине. 

Итак, если мы пожелаем увеличить длину поводков, чтобы захватить более широкий 

слой воды, то нам придется увеличивать и расстояние между поводками, что, очевидно, 

нежелательно. Если же мы пожелаем уменьшить расстояние между поводками, нам придется 

укорачивать и поводки. 

Таким образом в большинстве случаев расстояние между поводками снасти делают 

20–25 см, а длину их – 35–45 см. Построенный длинник снасти набирается на лещедку, как 

описано для «английской» снасти. 

 

Загрузка снасти 
 

Снасть грузится, то есть к ней подвязываются балбера, чакан и иногда камни, лишь 

перед самой установкой. Загрузка снасти имеет чрезвычайно большое значение. Если донная 

снасть загружена неудачно, то она не поймает ничего, тогда как будет ловить снасть, 

стоящая выше и ниже ее по течению. Обычно снасть загружается так, что количество 

балберы недостаточно для того, чтобы поднять ее на поверхность, и она погружается на дно. 

При этом тянут снасть ко дну главным образом крючки; когда они коснутся дна, дальнейшее 

погружение снасти прекращается. 

Необходимо, однако, помнить, что на дне всегда имеются неровности, тогда как туго 

натянутая течением встежка не может следовать резким изменениям глубины, и над 

впадинами держится выше от дна, чем над повышениями. От того, насколько удачно будет 

ее расположение в месте главного хода рыбы, зависит успех лова. 

Как уже было упомянуто, «грузится» снасть балберой, связываемой из нескольких 

кусков коры осокоря. Обыкновенно подвязывают балберу через 10–12 поводков, так что на 

перетягу, состоящую из 3 связанных друг с другом длинников, приходится 12–15 балбер. Вес 

этих балбер (вес сухой балберы без «шейки») в середине перетяги бывает 80–90 г, 

постепенно увеличиваясь к приухам и доходя до 130 г. 

Однако свежая перетяга, выставленная в воду, постепенно намокает; плавучесть 

балберы уменьшается. Таким образом, установка снасти день ото дня изменяется и, 

очевидно, в какой-нибудь момент окажется наиболее удачной. 

Если снасть с самого начала загружена удачно, то она будет ловить лишь первые 2–3 

дня по ее выбивке, а затем лов разладится. Если же она была загружена слишком легко, то 

она станет ловить лишь через несколько дней после установки, когда намокнет балбера. 

Чтобы избежать ухудшения лова с намоканием балберы, многие ловцы грузят снасть с 

таким расчетом (определяемым по опыту), чтобы она ловила, когда балбе-ра намокнет. А 

чтобы снасть не приподнималась слишком высоко, пока балбера еще сухая, к ней 

привязывают несколько камней (полкирпича) на веревочках немного подлиннее поводков и 

снимают эти камни дня через три по выбивке снасти. 

 

Установка снасти 
 

Устанавливается снасть таким образом, что перетяги в местах их соединения друг с 

другом привязываются к особым веревкам, называемым «сторож», надежно прикрепленным 

ко дну при помощи чипчиков. 

Чипчиком называется короткий (7075 см), крепко забитый набойником в дно колышек, 

к которому привязывают сторож, удерживающий снасть на месте. 



Набойник – это шест в несколько метров длиной (по глубине места), на нижний конец 

которого насажена железная труба, выступающая сантиметров на 30 за конец шеста. Надев 

трубу набойника на чипчик и придерживая его за сторож, втыкают чипчик в дно и затем 

сильными ударами, поднимая и опуская сантиметров на 20 набойник, заколачивают чипчик 

окончательно. При этом, чтобы труба набойника не срезала сторожа, его привязывают почти 

за середину чипчика, где сделана для этого зарубка. Чтобы чипчик легче входил в дно, 

сторож вяжут плоским узлом, распустив его конец на пряди. 

Длина сторожа должна быть раза в два больше глубины воды, чтобы он удерживал 

лодку при ветре и на течении. 

Таким образом установка порядка снасти имеет такой вид: по прямой линии забит ряд 

чипчиков на расстоянии, несколько меньшем длины перетяги; от чипчиков в сторону 

течения идет ряд сторожей, и к ним привязаны перетяги, образующие линию («порядок»), 

идущую вдоль линии чипчиков. 

Обычно связывают по 3 длинника вместе, образуя таким образом перетягу, концы 

которой и крепятся к сторожам. На быстром течении снасть испытывает большое давление 

воды; поэтому увеличивают число точек ее прикрепления. А именно связывают только по 2 

длинника, образуя счал, и привязывают его концами к сторожам, так что чипчики 

приходятся через 2 длин-ника один от другого. 

 

Процесс ловли 
 

Как было упомянуто, каждый длинник снасти хранится отдельно. Прибыв на место 

лова, рыбаки связывают их в перетяги (или счалы) и набивают балберу, выбирая балберки 

подходящей величины, – к концам перетяги побольше, а в середину поменьше. 

Первые балберы привязывают крючка через три от концов, как выходит по числу 

крючков, а дальше привязывают их уже на равных расстояниях, через 10–12 крючков. 

Набранную снасть складывают в удобном расположении в кормовой части лодки. 

Одну перетягу кладут на борт, так что встежка и балбера находятся в лодке, а ле-щедка 

(со снятым гужиком) и крючки – за бортом. 

 

Выбивка снасти 
 

Кормщик бьет чипчик, привязывает к сторожу конец перетяги и выпускает снасть, 

причем он перебирает руками встежку, следя, чтобы снасть шла без путаницы; крючки при 

этом сами сыплются из лещедки. Ве-сельщик в это время направляет лодку поперек течения 

или вообще в направлении выбираемого порядка. Выпустив всю перетягу, кормщик задевает 

последний крючок за борт (где для этого бывает веревочная петля и т. п.), готовит 

следующий сторож и кладет на борт новую перетягу, а весель-щик подводит лодку к месту 

забивки нового чипчика, натягивая перетягу. 

Все управление лодкой (подчалком или (бударкой) производится посредством шеста, 

причем кормщик иногда помогает, действуя, как шестом, набойником (придерживая сторож, 

чтобы не упустить чипчик). 

В протоках, где управляться шестом неудобно, работают на веслах. 

Донную снасть необходимо туго натягивать, чтобы она стояла ровнее. Особенно 

тяжело работать на сильном течении. Поэтому при установке снасти в протоках волжской 

дельты применяют следующий прием: ко второму приуху перетяги привязывается веревка 

такой длины, сколько приходится натягивать снасть; выпустив перетягу, быстро подгребают, 

выпуская веревку к месту забивки чипчика, кладут якорь и спокойно бьют чипчик; затем 

выбирают веревку, натягивая перетягу, подвязывают приух за сторож, поднимают якорь и 

пускают следующую перетягу. 

Наконец, когда снасть устанавливают на большой глубине уже нельзя ставить ее на 

чипчик. В таких случаях ставят ее на камнях (килограммов 50 весом) и, чтобы обеспечить 



правильность установки, кладут камни по заранее размеченной веревке, называемой 

выбежкой. Сторожа привязывают к выбежке на расстоянии длины счала один от другого, к 

другим концам их подвязывают камни, и все это укладывается в лодку. 

Выбросив первый камень с буйком, растягивают выбежку поперек реки, выбрасывая 

следующие камни, а затем, ведясь обратно, привязывают к сторожам снасть. 

Водятся на снасти таким образом, что кормщик, подняв снасть якорьком-«кош-кой», 

полуложится на корму лодки и, перебирая встежку руками, встряхивая ее и очищая от сора, 

тянет за собой лодку. 

Почувствовав по подергиванию, что на снасти есть рыба, он осторожно приближается к 

ней (уже не промывая снасти) и цепляет ее багориком (см. рис. 13). 

Весельщик-подручный, если работают втроем, подбегает, берет багорик и держит 

рыбу, пока кормщик отцепит крючки. Затем весельщик поднимает рыбу в лодку и сажает на 

кукан. Если попалась хорошая белуга, то ее берут на 2–3 багорика, отдева-ют крючки и 

куканят3 в воде. 

 
 

Рис. 13.  Переборка самоловной снасти 

Снасть оставляют в воде на неделю (дольше она лежит лишь в холода), а затем меняют: 

вынимают из воды и пускают на ее место свежую. 

 

Выборка снасти 
 

Кормщик, отчалив приух от сторожа (и выдернув, если нужно, чепчик), ставит левую 

ногу на борт и, упираясь грудью о колено, выбирает снасть, складывая ее аккуратно на борт, 

крючками наружу. 

Связав и сняв с борта выбранную перетягу, он принимается за следующую и т. д. 

Балберу, чтобы она не путалась, отвязывают по мере выборки снасти и связывают в 

отдельные пучки. Мокрую снасть разбирают, причем набирают крючки в лещедку и 

развязывают длинники. Затем длинники промывают в воде и везут снасть на берег для 

сушки, дубки и точки. 

 

Мена снасти 
 

Мена снасти производится таким образом, что один рыбак выдирает снасть, а другой в 

это время пускает с другого борта свежую снасть, подвязывая ее приухами за старые 

сторожа. 

                                                 
3 Привязывают на веревку, продетую через рот и под жаберной крышкой. 

 



Самоловную снасть ставят на дно в реках или в море перед устьями рек по косам, где 

осетровые идут по самому дну. При лове же в море вдали от берега на более глубоких местах 

снасть ставят на весу, почти по верху. Для такой установки на каждую перетягу навешивают 

штук по 15 балбер такой величины, что снасть не может их утопить. Поэтому снасть висит 

над водой на большей или меньшей высоте, в зависимости от длины шеек; обыкновенно 

шейка делается около метра длины. Поверху ловят главным образом белугу. 

С весны пускают совсем короткую шейку, так как считают, что белуга идет совсем 

поверху, с потеплением же воды пускают во всю длину шейки. Очевидно, устанавливая 

снасть на весу на большой глубине, трудно рассчитывать на то, что крючки снасти окажутся 

как раз на уровне хода рыбы. 

Скорее можно думать, что висящая в прозрачной морской воде снасть издали бросается 

в глаза рыбе, которая подходит кней из любопытства и зацепляется за крючки. 

Поверхностное положение снасти весьма облегчает ее осмотр, так как попавшаяся белуга 

топит балберу, и этот «затоп» виден издалека. Поэтому нет надобности перебирать всю 

снасть: достаточно пройти вдоль снасти под парусом (или мотором), останавливаясь в местах 

затопа и снимая рыбу. 

 

 

Шашковая снасть4 
 

Как уже было упомянуто, характерной особенностью шашковой снасти является то, что 

встежка у нее лежит на дне, а крючки поднимаются вверх привязанными к ним на 

коротеньких поводках поплавками (шашками). 

Шашковая снасть применяется главным образом в реках, на быстром течении, где 

трудно было бы надеяться на правильность положения донной снасти обычного типа. Затем 

в местах с каменистым дном жало крючков донной снасти, цепляясь постоянно за камни, 

быстро тупилось бы и изгибалось, что делало бы снасть неуловистой. 

Существуют указания, что основным и первоначальным типом (в Астраханском 

районе) была именно шашковая снасть, и лишь около 1830 года устройство ее изменилось на 

«самоловную». 

Одной из причин замены явилось оживление судоходного движения, причем до 

распространения пароходов суда тянули бичевой или путем завоза якорей. Шашко-вая 

снасть с приподнятым над дном кверху обушком, цепляясь крючками за эти веревки, мешала 

работе и повреждалась сама. У описанной же донной снасти встежка в таких случаях 

прижимается ко дну, крючки ложатся на дно и уже не могут цепляться. Вместе с тем снасть 

эта оказалась так же уловиста, как и шашковая. 

В настоящее время5 на Волге шашковая снасть применяется только для лова стерляди, 

но в других реках ею ловят севрюг, осетров и калуг (на р. Амуре). Волжская шашковая 

снасть устраивается чрезвычайно легко. Крючки у нее бывают весом 1–2 и даже 0,5 кг в 

тысяче, поводки около 22,5 мм толщиной. 

Размер шашки и ее крепление к крючку показаны на рис. 14. Поводки встегивают-ся на 

расстоянии около 30 см друг от друга, длина их – около 35 см. 

                                                 
4 Известна в народе под названиями «пила» и «самодерка». 

 

5 Известна в народе под названиями «пила» и «самодерка». 

 



 
Рис. 14. Крючок шашковой снасти 

Отдельный конец снасти имеет несколько сот (до 400) крючков. Устанавливается она 

на деревянных якорях, сделанных из двух рогулек, между которыми зажат камень весом 

25–30 кг. Чтобы встежка плотнее лежала на дне, к ней через каждые 20 поводков 

подвязываются небольшие (около 100–200 г) камешки. 

Очевидно, что необходимо особое приспособление, чтобы не спутать такую снасть при 

переноске и хранении. Оно заключается в следующем: снасть укладывается на так 

называемую полку – доску, имеющую с одной стороны вырез, вдоль которого прибита 

железная проволока. Крючки снасти вешают на эту проволоку, и встежка снасти, 

оттягиваемая камешками, прижимает их к проволоке. 

При выметывании снасти рыбак кладет полку вдоль борта лодки и, перебирая встежку 

руками, пускает крючки. 

Шашковая снасть устанавливается в реке на местах постоянного обитания стерляди и 

потому вылавливает много мелочи. Но случается, что на нее попадает и осетр, если 

зацепится за большое количество крючков. 

 

Двустенная снасть 
 

Остается упомянуть о двустенной самоловной снасти, почти не применяемой в 

настоящее время. Мы получим ее из обычной самоловной снасти, привязав к ее крючкам 

через один шашки. 

Грузится она так же, как и донная снасть, так что встежка у нее поднимается над дном, 

поводки с шашками поднимаются над встежкой, а поводки, лишенные шашек, спускаются ко 

дну. Таким образом двустенная снасть захватывает по глубине вдвое большее пространство, 

чем обычная донная снасть, но промежутки между поводками вдвое больше, хотя поводки и 

встегивают-ся у нее чаще (сантиметров через 20), чем у донной снасти. 

Основным недостатком самоловной (и шашковой) снасти является большое 

повреждение ловимой рыбы. Осматривая снасть, то и дело видишь оборванные поводки и 

спутанные места, покрытые рыбьей слизью. Очевидно, в этих местах была рыба, но 

сорвалась и ушла с более или менее значительными ранами. Особенно опасны в этом 

отношении старые сточенные крючки, которые наносят рыбе большие рваные раны, но не 

могут ее удержать. 

В довоенные годы было произведено обследование красной рыбы, пойманной неводом 

в низовьях Волги и, следовательно, прошедшей самоловные порядки, расположенные перед 

ее устьями. Оказалось, что свыше 50 % этой рыбы имеют раны от самоловных крючков; 



иногда эти раны бывают ужасны: автору пришлось видеть белугу, пойманную неводом, 

имевшую на брюхе длинную рваную рану, сквозь которую была видна икра. 

Самоловная крючковая снасть не только повреждает пойманную рыбу (что ведет к 

понижению качества товара), но наносит повреждение и рыбам, остающимся в водоеме. В 

этом отношении она весьма невыгодно отличается от большинства рыболовных орудий, и 

желательно избегать ее применения в тех случаях, когда по местным условиям можно 

производить лов другими орудиями. 

 

Ловля на самоловы с нагоном 
 

Как видно из описания профессора Баранова, осетровые рыбы добывались 

самоловными снастями на Каспийском море и впадающих в него реках исключительно 

пассивным способом. 

Однако в других регионах России существовали и достаточно активные способы 

самоловного промысла – с нагоном рыбы на снасть. К таким можно отнести «бой» (иначе – 

«боевку»), применявшийся ангарскими рыболовами. Сокращенное описание этой ловли 

заимствую из статьи Г. Афанасьевой-Медведевой в альманахе «Тобольск и вся Сибирь»: 

 

«Бой, боевки – так местные жители называют способ добычи красной рыбы на 

Ангаре в местах ее зимней спячки – в зимовальных ямах.  

Красноперка 6 – рыба стайная; устроившись друг на друге, «плотом», в несколько 

уходящих ко дну рядов, она зимует в одних и тех же местах: у порогов, перекатов, в 

шиверах. Это хорошо знали на Ангаре.  

В конце сентября – начале октября, до Покрова, устраивали так называемые 

выставки: со всей Ангары съезжались рыбаки к Ковинской шивере, Рыбинской, Алдьиной, к 

Шиманскому порогу, Морскому, Аплин-скому.  

Каждая деревня в этих местах выставляла по нескольку своих лодок (отсюда и слово 

выставка). Общее их число иной раз достигало 600–700. С них и боевали рыбу.  

В каждой лодке сидели по два боевщи-ка, мужчина и женщина, чаще всего муж и 

жена, иногда брали третьего, из «недоростков», помощника. Старший, обычно это был 

самый опытный, пользующийся авторитетом боевщик, выбирал близ берега на угоре 

высокую лиственницу, ставил на ней мету, вывешивал на вершину красное полотно – выше 

отмеченного таким образом места никто не имел права ставить самоловы. Утром 

ставили подмет – самоловы-продольники, а вечером выезжали на бой. Первым выезжал 

старший, за ним – всеостальные. Сидящие в лодках начинали «выбуживать» рыбу: 

поднимали шум, бросали заранее приготовленные камни, гулко стучали веслами по воде. 

Разбуженная рыба всплывала из холодной глуби, растерянно бросалась вниз по всей ширине 

реки и попадала на крючки с остро отточенным жалом; встав на крючок, она не 

высвобождалась из плена, бездвижно замирала. Каждый хозяин знал свой самолов, перед 

этим он «пятнал» наплавы своего самолова: окрашивал их или делал зарубки. Чтобы 

пойманная рыба «не уснула», ее садили на кукун (на лышную, из коры тальника, связку) или 

держали в деревянных садках. По мере необходимости доставали ее оттуда и употребляли 

в пищу .7 

Во время боя рыбаки ночевали прямо на берегу: на стылую землю стелили сухой палый 

лист, лапник мохнатые еловые ветки, сверху бросали привезенный с собой потник, 

                                                 
6 Имеется в виду не европейская красноперка из семейства карповых, и не дальневосточный краснопер, а 

«красная рыба» – стерлядь, сибирский осетр (Acipenser baeri) и его подвид байкальский осетр (Acipenser baeri 

baicalens). 

 

7 Еще одно подтверждение того факта, что раны от самоловных крючков далеко не смертельны для рыбы. 

 



накрывались стеженкой. Если шел дождь или пробрасывал снег, лодку вытаскивали на 

берег, переворачивали вверх дном – крышей, под ней и спали. На берегу то там, то здесь 

беспрестанно мигали костры; тесно прижавшись друг к другу, чтобы «не растерять 

тепло», кучно сидели уставшие рыбаки; за чаем, за разговором коротали осеннюю холодную 

ночь…»  

 

Налимьи самоловы 
 

Чтобы закончить историческую справку о самоловных снастях, стоит коротко 

упомянуть ловлю ими налимов. Теоретически, лишь самоловные орудия для налимьего лова 

могут еще вернуться в обойму снастей, разрешенных для рыболовов-любителей: налимов, 

особенно в северных регионах, еще вполне достаточно, проколотые крючком, никакой 

резвости они не выказывают, а живучестью не уступают осетровым (браконьеры, нехорошие 

люди, рассказывают, что пробитый в двух-трех местах зубьями остроги налим по нескольку 

часов, а иногда даже и дней, живет в садке). 

Налимы попадались на самоловы либо в качестве прилова при ловле стерляди (причем 

в давние годы многими ловцами почитались за сорную рыбу и выбрасывались), либо 

ловились на специальные налимьи самоловы (на севере) во время зимнего нерестового хода, 

начинавшегося вскоре после ледостава. 

В реках налим стаями идет против течения, в озерах – к местам, изобилующим 

подводными ключами либо к устьям впадающих речек. Снасть для налима отличалась более 

тесным, чем у стерляжьей, расположением поводков (расстояние между крючками не более 

15 см) и выставлялась по возможности так, чтобы крючки находились как можно ближе к 

дну. 

Понятно, что такая снасть наиболее уловиста будет на местах с чистым и ровным дном, 

в то время как налим для своего хода зачастую выбирает участки с дном каменистым, 

неровным. Если учесть, что во время движения к местам нереста налим не прекращает 

питаться и с успехом ловится на наживляемые многокрючковые снасти – на переметы, 

подпуски и подледники, – то становится очевидно, что добыча его самоловами была связана 

не с большой уловистостью этой снасти, а с трудностью добывания зимой наживки (червя, 

живца и т. д.) в количествах, необходимых для переметов. 

 

Щучьи капканы 
 

Щучий капкан – снасть уникальная, никак не укладывающаяся в классификацию 

рыболовных орудий. По принципу действия с ней схожи всевозможные удочки и донки с 

самоподсекателями, регулярно изобретаемые рыболовами, и так называемая «волжская 

дурилка», описанная еще Л. П. Сабанеевым, – но схожи весьма отдаленно; в отличие от 

многих других рыболовных названий, весьма условных, капкан и в самом деле больше всего 

похож на звероловный капкан, адаптированный к водным условиям. 

Многокрючковой эту снасть не назвать, да и вообще крючковой, – скорее щучий 

капкан является неким гибридом крючковых орудий лова и колющих (острога, ружье для 

подводной охоты). 

По слухам, щучьи капканы были завезены к нам в середине ХХ века из Финляндии. 

Вполне возможно, что именно так и обстояло дело. По крайней мере в Финляндии капканы 

(называемый по-фински iskukoukku – ударный крючок) весьма популярны среди рыболовов, 

а в России наиболее распространены в северных регионах: Карелии, Архангельской области, 

Республикеи Коми и т. д. 

рожку, удерживающему капкан в настороженном положении, привязывается леска, на 

которой снасть висит в толще воды (чаще вместо лески используется бечевка, плетеный 

шнур или проволока). 

 



Конструкция 
 

Простейший щучий капкан (так называемый одинарный) состоит из двух плоских 

изогнутых стержней с зазубренными острыми концами (см. рис. 15). 

Стержни разной длины шарнирно соединены примерно посередине длинного стержня, 

а выступающие назад их концы притягивает друг к другу небольшая, но достаточно тугая 

спиральная пружина. К сторожку, удерживающему капкан в настороженном положении, 

привязывается леска, на которой снасть висит в толще воды (чаще вместо лески 

используется бечевка, плетеный шнур или проволока). 

 
 

Рис. 15.  Одинарный щучий капкан: а ) – в спущенном положении; б ) – во взведенном 

Размеры щучьих капканов зависят от размеров щук, преобладающих в водоеме, и 

соответственно от размеров применяемого живца, – расстояние между зубцами 

настороженной снасти должно примерно в 2,53 раза превышать ширину насаженной на 

нижний зубец рыбки. Но капканы мелких размеров изготавливать смысла нет – если в 

водоеме преобладает мелкая щука-травянка (так называемый «костыль»), то удобнее ловить 

ее жерлицами, которые гораздо дешевле и проще в изготовлении и применении, чем 

капканы. 

Максимальный размер теоретически не ограничен, и среди рыболовов гуляют легенды 

о таящихся в глухих медвежьих углах «рыбных клондайках», где местные жители 

насаживают на огромные, деревенскими кузнецами выкованные капканы здоровенных 

двухкилограммовых живцов, превышающих размерами среднюю добычу столичных 

кружочников и жерличников. И ловят щук соответствующих размеров. 

Если приобрести капкан в магазине затруднительно, нетрудно изготовить его самому, 

обладая слесарными навыками, или же заказать знакомому слесарю. Материалом служит 

стальной пруток диаметром от 4 мм и выше, пружины используются любые, подходящие по 

размеру (некоторые рыболовы делают их из отрезков спиральной обмотки тросика 

сцепления). 

 
 

Рис. 16.  Двойной щучий капкан 



Двойной капкан (см. рис. 16) устроен чуть сложнее, но принципиально ничем не 

отличается. 

 

Применение капканов 
 

Живца насаживают на нижний зубец взведенного капкана, проводя его острие сбоку 

под кожей от брюшка до спинного плавника, так, чтобы рыбка располагалась поперек 

плоскости капкана. Иногда живца пришивают к зубцу несколькими витками тонкой медной 

или стальной проволоки. 

При наживлении капканов необходимо соблюдать максимальную осторожность, при 

неаккуратном обращении капкан способен серьезно травмировать пальцы. Желательно, 

чтобы насадка хотя бы 1–2 часа оставалась живой, слегка шевелящейся, тогда количество 

хваток увеличивается. Но в хороший жор (а при плохом капканы не используют) щука 

хватает и на мертвую рыбку, лишь бы та была свежей, а резкие движения чересчур активного 

живца могут привести к холостому срабатыванию капкана. 

Когда щука хватает наживку, несущая бечева срывает сторожок, и капкан 

захлопывается, пробивая зубцом верхнюю челюсть рыбы (двойной капкан – двумя зубцами). 

Устанавливаются капканы вполводы или вблизи дна. Длина несущей бечевы может 

быть различной в зависимости от особенностей места ловли. Вообще, установка капканов 

очень напоминает установку жерлиц – бечева крепится к крепкому суку склоненного над 

водой дерева, к вершине наклонно воткнутого в дно шеста и т. д. Но, в отличие от жерлицы, 

капкан не нуждается в запасе лески или бечевки, который могла бы смотать схватившая 

живца щука. 

Всякий, кто хоть немного разбирается в повадках щуки, поймет, что капканы возможно 

применять только там, где хищниц много и они не слишком активно преследуются 

рыболовами. Щука, достигшая в окрестностях крупного города размера, позволяющего 

ловить ее капканом, наверняка каких только снастей не повидала и отнесется с подозрением 

к громоздкой и заметной металлической конструкции. 

Как и многие неспортивные снасти, щучьи капканы имеют своих сторонников и ярых 

противников. Первые утверждают, что снасть эта наиболее щадящая: с нее не уходят 

травмированные крючком подранки. Противники возражают: нет, уходят, якобы кому-то 

где-то попадались щучки с разнесенной вдребезги верхней челюстью, – явно работа капкана. 

Наверное, капкан с чересчур мощной пружиной и в самом деле способен разбить рыбе 

челюсть и не захватить ее (известно, что голодные щурята порой хватают живца, проглотить 

которого ни при каких условиях не способны), но это скорее исключение из правил, иначе 

бы водоемы, где ловят капканами, кишели бы искалеченной рыбой. 

Как бы то ни было, в большинстве субъектов федерации на Европейском Севере 

России (кроме Вологодской области) ловля капканами разрешена любителям с ограничением 

их количества у одного рыболова. 

Большинство «щукарей» редко пользуются капканами не из-за запретов, а по иной 

причине: кружки, жерлицы и живцовые удочки не менее уловисты (даже более – в тех водах, 

где хищников мало, а рыбаков много) и гораздо проще в изготовлении и применении. 

Однако при определенных условиях – например в глубоких и сильно закоряжен-ных 

омутах небольших лесных речек, если там водится крупная щука, – капканы становятся 

единственной снастью, позволяющей рассчитывать на стабильный улов. 

 

 

 

МНОГОКРЮЧКОВЫЕ СНАСТИ С РЕЗИНОВЫМИ АМОРТИЗАТОРАМИ 
 

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 штук, неоднократно 

описанная в рыболовной литературе. 

Однако с не меньшим успехом амортизатор можно использовать для ловли переметами 

и подпусками, и даже небольшими ставными сетями (так называемая «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, 

привязывается к шнуру (леска 1–1,2 мм), оснащенному поводками 4050 мм длиной. Поводки 

крепятся на карабинах с застежками и изготавливаются из нихромовой проволоки диаметром 

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 

колышка – 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 леской надежно закрепляют. 

В полуметре от колышка к уходящей в водоем леске крепится сторожок – издалека 

заметный кусочек белого пенопласта. 

После поклевки необходимо некоторое время подождать, чтобы щука успела выбрать 

запас лески и заглотила живца, а затем подсекать. 

Иногда (например на нешироких и мелководных водоемах, а также в бухтах и 

заливчиках 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. 

На «самолов» эту снасть надолго не оставляют, иначе попавшаяся крупная хищница 

может сильно растянуть амортизатор и зацепить щучью «резинку» за коряги, топляк и т. д. 

 

Подледник с резиновым амортизатором 
 

Протягивать переметы и подпуски подо льдом достаточно трудоемкое дело, к тому же 

проверять их приходится вдвоем: один рыболов вытягивает на лед снасть, а второй 

стравливает в лунку шнур, привязанный к противоположному концу снасти, затем, сняв 

добычу и насадив новую наживку, приступают к обратному процессу. 

Резиновый амортизатор позволяет легко управляться зимой с подпусками и 

небольшими переметами в одиночку. В первый раз снасть заводится под лед так же, как 

описано в главе «Подледники». Длина амортизатора должна быть в 3 раза короче длины 

привязанной к нему снасти. 

Зимой в холодной воде резина менее повержена порче и заброшенный один раз 

подледник с амортизатором может прослужить весь зимний сезон. При сильных морозах 

вынутая из воды резина теряет эластичность, становится ломкой, – чтобы не рисковать 

обрывом снасти, первый поводок и точку крепления шнура к амортизатору должно разделять 

расстояние, вдвое превышающее максимальную толщину льда. 

Однако в последние годы любителей зимней ловли налимов донимают не морозы, а, 

наоборот, слишком теплые зимы. Только-только рыбаки обоснуются на заветной речке, 



рассчитывая половить долго, ежедневно проверяя снасти: насверлят лунок, выставят донки и 

«тычки», протянут подо льдом подпуски, – а тут как грянет затяжная оттепель, и вот уже по 

льду катит поток верховой воды, иногда даже снасти собрать не удается… 

Для ловли в долгие оттепели, когда на разрушающийся речной лед не выйти, но 

забросам с берегов он мешает, придумана простая снасть, отчасти напоминающая перемет. 

Поперек прибрежных промоин и закраин (на узеньких речушках – от берега до берега) 

кладется жердь длиной в несколько метров, с которой свисают длинные поводки, 

оснащенные грузилами, удерживающими насадку на дне. Иногда и этой примитивной 

снастью удается неплохо половить, если промоина удачно расположена на пути зимнего 

хода налимов. Но все-таки глобальное потепление климата преизрядно испортило зимнюю 

налимью рыбалку в средней полосе. 

 

«Дурилка» для ловли жереха 
 

Весьма оригинальная снасть, с которой мне довелось столкнуться на озере Балхаш, 

изобилующем жерехом. 

Надо сказать, что балхашский озерный жерех весьма отличается повадками от своих 

собратьев, гоняющих пескарей и уклеек на перекатах европейских рек. 

Речной жерех – рыба весьма осторожная, избегающая сетей и переметов, и наибольшие 

шансы свести близкое знакомство с жерехом имеют спиннингисты, в совершенстве 

владеющие своей снастью. 

Живущие в мутноватой воде Балхаша жерехи куда менее настороженно относятся к 

рыболовам и их снастям и более всеядны – кроме рыбьей мелочи, охотно хватают и червей, и 

резку, и даже растительные насадки. Я видел, как мальчишки, раскрошив в воду у берега 

батон, собирали большую стаю мелких, на 500–700 г, жерешков – и те вели себя точь-в-точь 

как уклейки в средней полосе: шумно плескались на поверхности, хватая кусочки булки, в 

том числе и насаженные на крючки примитивных, из прутьев выстроганных удочек. 

Серьезные балхашские рыболовы ловлю таких жерешат игнорируют, для них жерех 

приобретает ценность, начиная с веса хотя бы в пару килограммов. Крупные жерехи к берегу 

подходят только ночью, и то не очень близко, и для ловли их служит снасть, именуемая 

«дурилкой». 

 

Устройство снасти 
 

Резиновая нить длиной 20 м привязывается к основной леске (диаметр 1–1,2 мм, длина 

100 м); крючки N 12 на коротких, не более 40 см, поводках. Растояние между поводками 

1,5 м, толщина поводка – 0,5 мм. Вываживание жереха во время ночной ловли затруднений 

не доставляет, и можно использовать более тонкие лески, но толстые меньше путаются. 

Чем больше на «дурилке» крючков, тем больше попадается добычи, но обычно 

достаточно 10 штук, громоздкая снасть может запутаться в самый неподходящий момент 

ловли. Иногда жерехи подходят такими густыми стаями, что часть поводков приходится 

снимать и ловить на 2–3 крючка, но и тогда поклевки следуют одна за другой. 

На основной леске, в месте крепления ее к резиновому амортизатору, устанавливается 

пенопластовый поплавок, размером и формой напоминающий крупный лимон. Второй такой 

же поплавок устанавливается в метре от ближнего к берегу крючка. 

Другой конец амортизатора крепится к грузилу (увесистому камню), который ввиду 

большой длины снасти не забрасывается с берега, а заводится с лодки (обычно компания 

рыболовов, отправляющаяся на ночную ловлю, берет с собой одну на всех одноместную 

надувную лодку). 

Насадкой служат мелкие лягушата, но не всегда их можно достать, и нередко 

применяется оригинальная насадка, за которую снасть и названа «дурилкой». На каждый 

третий или четвертый крючок насаживают за бедро большую лягушку, которую жерех 



проглотить не в силах, а на соседние крючки – кусочек белого пенопропилена размером с 

кусочек сахара-рафинада. Лягушка активно двигается, подергивая снасть, пенопропилен 

тоже подергивается и привлекает жерехов, ищущих у поверхности добычу. 

Иногда самые крупные жерехи атакуют и лягушку, хватая за лапы, поэтому квакушек 

надо брать на рыбалку с запасом. Изредка удается вытащить трофейный экземпляр, 

попавшийся на лягушку. Другие, кроме жереха, рыбы на «дурилку» не попадаются, лишь 

однажды мне удалось подцепить неплохого судака, схватившего лягушку при вытаскивании 

снасти, у самого берега. Сомы, которыми Балхаш изобилует, отчего-то не обращают 

внимания на трепыхающихся у поверхности лягушек. 

Поклевка жереха ощущается как не очень энергичная потяжка, и подсекать надо 

немедленно, пока рыба не разобралась в обмане и не выплюнула приманку. Случаи 

самоподсечек чрезвычайно редки. 

Сигнализатором поклевок служит колокольчик, утяжеленный свинцовым грузилом (вес 

его тем больше, чем сильнее рябь на озере). Но чаще всего, когда колокольчик звякнет, 

подсекать уже поздно. Поэтому рядом с колышком, к вершине которого привязана основная 

леска, ставят немудреный осветительный прибор: консервную банку с горящим внутри 

огарком свечи и с пробитыми в стенках рядом с дном отверстиями для притока воздуха. 

Банка должна быть достаточной высоты, чтобы пламя свечки невзначай не пережгло леску 

при вытягивании жереха. Колокольчик хорошо освещен, и едва он двинется – подсекают. 

Иногда поклевку определяют осязанием, держа леску в руке. 

Если стаи жерехов не отошли вдруг по каким-то причинам от берегов, что случается 

нечасто, то ловля «дурилкой» чрезвычайно добычлива: обычно прекращают ловить не из-за 

прекратившегося клева, а из-за того, что суммарный вес добычи получается неподъемным. 

Хотя, конечно, на таких «рыбных эдьдорадо» быстро наступает пресыщение, не ощущается 

радость от попадающихся одна за другой крупных рыб, поимка которых при других 

обстоятельствах вспоминалась бы долго. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ЛОВЛИ 
МНОГОКРЮЧКОВЫМИ СНАСТЯМИ 

 

Единых правил, регулирующих любительскую рыбалку, – в России не существует. В 

разных регионах они различны, и снасти, разрешенные в одних местах, в других находятся 

под строжайшим запретом. 

Переметами и подпусками, в отличие от сетевых орудий, почти везде разрешено ловить 

без дополнительных разрешений и разовых именных лицензий. Однако правила 

ограничивают количество крючков, кроме того действуют еще и запреты по срокам ловли, и 

по отдельным участкам водоемов, и ограничения нормы вылова, и минимально допустимые 

размеры для выловленной рыбы каждого вида… Самоловные (багрящие) многокрючковые 

снасти запрещены повсеместно. Щучьи капканы разрешены в северных регионах – там, где 

они распространены между любителями. 

Ниже приведены выдержки из правил рыболовства, действующих в отдельных 

регионах Российской Федерации, – наиболее свежие, принятые приказом Минсельхоза в 

2006–2007 годах. Приведены более для примера того, насколько разнятся накладываемые на 

рыболовов-любителей ограничения: 10 разрешенных крючков и 500, – как говорится, 

почувствуйте разницу. 

Надо сказать, что, утверждая новые правила, чиновники Минсельхоза сумели изрядно 

удивить собственных подчиненных, сотрудников рыбоохраны – тем, что напрочь забыли о 

допустимых нормах вылова. И озадаченные инспекторы ничего не могли предпринять 



против людей, уезжавших с водоемов на набитых рыбой машинах и утверждавших, что все 

поймали на удочку. 

По требованию управлений рыбоохраны в правила начали вносить дополнения, вновь 

устанавливающие предельные уловы: где пять килограмм, где десять, в редких случаях 

больше. 

В любом случае использовать эту книгу в качестве аргумента в споре с инспекторами 

рыбоохраны не стоит. Лучше изучить последнюю редакцию действующих в вашем регионе 

правил и ловить, не нарушая закона. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна  
Утверждены Приказом Минсельхоза России от 28 апреля 2007 г. N 245 

 

82. При любительском и спортивном рыболовстве разрешается добыча (вылов) водных 

биоресурсов следующими орудиями лова: 

82.1. без разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов: 

– удебными орудиями лова всех видов и наименований с общим количеством крючков 

не более 10 штук (в озерах 20 штук) у одного гражданина; 

жерлицами; 

дорожками; 

– спиннингами, оснащенными блеснами или другими искусственными приманками и 

живцом; 

– рогульками»- 

– капканами» (кроме водных объектов Вологодской области); 

– кружками»; 

– крюками»; 

– сеткой-малявочницей» размером не более 1,5 1,0 м для отлова живца; 

– торпедками» за весельной или парусной лодкой; 

– катюшей» и – корабликом» с мушками и блеснами (за исключением водных объектов, 

в которых обитают семга, озерная форель, кумжа, палия, судак); 

– «мутниками»; 

– гарпунами и гарпунными ружьями при подводной охоте на рыб без применения 

автономных дыхательных аппаратов; 

– ручными подъемниками, сетками («пауками») диаметром до 2 м; 

– раколовками диаметром до 60 см не более 5 штук у одного гражданина, 

– вентерями (мережей) (кроме водных объектов Вологодской области) длиной всего 

устройства не более 3 м, диаметром ловушки не более 1 м, в количестве не более 3 штук у 

одного гражданина; 

фитилем с открылком длиной менее 2 м не более 1 штуки у одного гражданина (кроме 

водных объектов Вологодской области); 

продольниками (переметами) с общим количеством крючков: 

а) не более 100 штук – в пресноводных водных объектах Архангельской области; 

б) не более 500 штук – в озере Лача; 

в) не более 50 штук – в пресноводных водных объектах Кировской области; 

г) не более 10 штук (в озерах – не более 20 штук) – в пресноводных водных объектах 

Республики Коми; 

д) не более 30 штук – в пресноводных водных объектах Мурманской области; 



е) не более 25 штук – в пресноводных водных объектах Ненецкого автономного округа; 

ж) не более 100 штук – в Баренцевом и Белом морях; 

з) не более 15 штук – в пресноводных водных объектах Вологодской области; 

и) не более 20 штук – в пресноводных водных объектах республики Карелия. 

 

Правила рыболовства для дальневосточного рыбохозяйственного бассейна  
Приложение к Приказу Минсельхоза России от 1 марта 2007 г. N 151 

 

75. Спортивное и любительское рыболовство разрешается следующими орудиями лова: 

75.1. без разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов: 

– удебными орудиями лова всех видов и наименований с общим количеством крючков 

не более 10 штук на орудиях лова у одного гражданина (при осуществлении любительского 

и спортивного рыболовства без разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов с 

применением крючковой снасти по принципу «поймал – отпустил» используются крючки 

без бородок); 

– в летний период блеснами, воблерами, другими искусственными приманками, на 

наживку с одним крючком (одно-, двух– или трех-поддевным), не более 4 блесен на орудиях 

лова у одного гражданина; 

– зимней блесной (в морских водных объектах) с одним одноподдевным крючком 

жесткого крепления, не более 4 блесен на орудиях лова у одного гражданина; 

– зимней блесной (в пресноводных водных объектах) длиной не более 100 мм, 

оснащенной не более чем четырьмя одноподдевными крючками жесткого крепления с 

расстоянием между цевьем и жалом не более 20 мм; 

– многокрючковыми снастями с вертикальным расположением крючков типа 

«самодур» с общим количеством крючков не более 10 штук на орудиях лова у одного 

гражданина; 

– спиннингом; 

– подводным ружьем или пистолетом; 

– в морских водных объектах – переметами (не более 20 крючков у одного 

гражданина); 

– краболовкой площадью не более 1 м2 (не более 5 краболовок у одного гражданина) и 

бечевкой с приманкой для лова краба, за исключением камчатского (не более 10 бечевок с 

приманкой у одного гражданина); 

– троллингом, но не более 4 орудий лова на одно судно; 

– щипцами и сачками для добычи (вылова) моллюсков (кроме ракушки-жемчужницы, 

устрицы); 

– «дорожкой» за весельной лодкой (без применения мотора и паруса); 

‹„› 

75.2. по разрешениям на добычу (вылов) водных биоресурсов: 

75.2.1. орудиями лова, не запрещенными для осуществления любительского и 

спортивного лова без разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов; 

‹„› 

75.2.3. в реках, озерах и водохранилищах Хабаровского края, Еврейской автономной 

области и Амурской области для добычи (вылова): 

– тихоокеанских лососей (за исключением симы) одной сетью у одного гражданина от 

города Николаевск-на-Амуре до города Комсомольск-на-Амуре – плавными сетями длиной 

до 75 м и шагом ячеи от 40 до 70 мм, от города Комсомольск-на-Амуре до города 

Благовещенск – плавными сетями длиной до 120 м и шагом ячеи 60 мм; 

– частиковых видов рыб – плавными и ставными сетями длиной до 30 м с шагом ячеи 

от 40 до 60 мм; 

– бычка-ротана – переметом длиной до 50 м с количеством крючков не более 25 штук, 

двумя мордушами длиной не более 1 м, диаметром 0,4 м, с шагом ячеи не менее 15 мм; 



– гольяна озерного – подъемным ручным сачком диаметром не более 0,5 м; 

– подуста-чернобрюшки в Амурской области – ставными сетями длиной до 30 м и с 

шагом ячеи 30 мм; 

75.2.4. в реках, озерах и водохранилищах 

Приморского края, а также в примыкающих к его территории внутренних морских 

водах: 

– переметами не более 20 крючков на орудиях лова у одного гражданина (во 

внутренних морских водах), за исключением периода нерестового хода лососевых; 

– ставными сетями для добычи (вылова) тихоокеанских лососей и других видов водных 

биоресурсов длиной не более 30 м; 

75.2.5. в реках, озерах и водохранилищах Сахалинской области, а также в 

примыкающих к его территории внутренних морских водах: 

– сетями длиной до 20 м при добыче (вылове) тихоокеанских лососей (за исключением 

симы); 

75.2.6. в водных объектах, расположенных на территории Камчатской области и 

Корякского автономного округа, а также в примыкающих к их территориям внутренних 

морских водах: 

– сетями длиной до 50 м с шагом ячеи не менее 40 мм (одна сеть у одного гражданина) 

– при добыче (вылове) тихоокеанских лососей (за исключением симы) – в период с 11 

июня по 30 сентября; 

– сетями длиной до 30 м с шагом ячеи не менее 30 мм (одна сеть у одного гражданина) 

при добыче (вылове) разрешенных видов водных биоресурсов, за исключением 

тихоокеанских лососей, – в период с 1 октября по 10 июня; 

– переметами не более 20 крючков на орудиях лова у одного гражданина (во 

внутренних морских водах); 

– конусной, прямоугольной ловушкой для лова крабов, креветок и морских ежей 

площадью не более 2 м2, не более 1 штуки у одного гражданина; 

– ручным сачком диаметром не более 0,7 м, исключая траление сачком по дну, для лова 

мойвы; 

 

Правила рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна 8 
Утверждены Приказом Минсельхоза России от 29 декабря 2006 г. N 486 

 

28.5. Запретные орудия и способы добычи (вылова) водных биоресурсов. 

28.5.1. При любительском и спортивном рыболовстве запрещается: 

а) применение: 

сетей всех типов; 

ловушек всех типов (мереж, вентерей, верш, «морд» и т. п.); 

«закидушек», «поставушек», «тычков» и других пассивных орудий лова на реках, где 

обитает лосось и форель; 

ручных удочек и спиннинговых снастей всех систем и наименований с общим 

количеством зацепов (крючков) более 10 штук; 

бредней, неводов, волокуш, тралящих орудий лова; 

«накидок», «телевизоров», «экранов», «косынок»; 

подъемников (пауков), черпаков или других отцеживающих приспособлений размером 

более 100 х 100 см и с шагом ячеи более 10 мм; 

наметок и сачков; 

остроги, капканов; 

                                                 
8 Западный рыбохозяйственный бассейн включает: Балтийское море с бассейнами впадающих в него рек, 

Ладожское озеро с бассейнами впадающих в него рек и все водные объекты рыбохозяйственного значения 

Калининградской, Ленинградской, Псковской, Новгородской областей и Санкт-Петербурга. 

 



электротока; 

огнестрельного и пневматического оружия (за исключением ружей и пистолетов для 

подводной охоты); 

б) осуществлять лов: 

способом багрения (на подсечку); 

на подсветку с плавсредств; 

при помощи устройства заездок, загородок, запруд, частично или полностью 

перекрывающих русло водных объектов и препятствующих свободному перемещению рыбы; 

раколовками более трех штук на пользователя (диаметр каждой раколовки более 80 см 

и шаг ячеи менее 20 мм); 

переметами с количеством крючков более 10 штук на пользователя; 

кружками и жерлицами с общим количеством крючков более 10 штук на пользователя; 

на дорожку (троллинг) с применением паруса и мотора с использованием более двух 

искусственных приманок; 

крючковыми орудиями лова, с использованием в качестве наживки живца на хищные 

виды рыб, со льда на озере Ильмень и устьев рек, впадающих в озеро. 

 


