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Аннотация 
 

Судак – самый крупный представитель семейства окуневые во внутренних российских 

водах и один из самых желанных трофеев для любителей рыбалки. Как разыскать в водоеме 

и перехитрить судака? Как правильно настроить снасти и подобрать приманки для ловли 

клыкастого хищника? Как, наконец, превратить долгожданный улов в деликатесное и 

изысканное блюдо? Ответы на эти вопросы – в новой книге Антона Шаганова. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей-рыболовов. 
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Образ жизни судака 
 

Хотел я было по обыкновению начать разговор о судаке цитатой из классика Брема – не 

сложилось. Выяснилось, что о водящихся в России судаках Брем имел представление весьма 

смутное, и даже совершил детскую ошибку многих начинающих рыболовов: спутал судака с 

родственным видом, с бершом. Ну что же, даже классики – обычные люди и имеют право на 

ошибку. Но мы не будем уподобляться европейским ученым, несколько веков твердившим 

вслед за классиком Аристотелем, что у мух будто бы восемь лап, – и попробуем обойтись 



своими силами, призвав на помощь современных ихтиологов. Приступим. 

Судак – Lucioperca lucioperca (Linne) – относится к семейству Окуневые, и является 

самым крупным представителем семейства из обитающих в российских пресных водах: 

считается, что отдельные экземпляры достигают 130 сантиметров в длину и пудового веса (в 

некоторых источниках называется цифра в 20 кг). Но рекордные трофеи попадаются 

любителям редко (чаще всего при ловле троллингом на больших озерах и 

водохранилищах), – и судак весом в 2–3 килограмма считается вполне зачетным уловом, а в 

5 килограммов – даже завидным. 

Внешне судак напоминает окуня, своего широко распространенного и более известного 

родственника, но тело у судака более вытянутое, прогонистое, и покрывающих его 

поперечных полос больше – девять на каждом боку (вместо пяти у окуня). Полосы 

расположены на фоне не столь насыщенного цвета, как у окуня, – на серо-зеленом, 

несколько грязноватого оттенка; брюхо у судака белое, иногда серебристо-белое. 

А вот раскрытая пасть судака напоминает щучью: такая же широкая и зубастая, вернее 

клыкастая – у судака нет сплошной щетки из мельчайших зубов, покрывающих все щучье 

небо и помогающих удерживать добычу (а заодно и замечательно перерезать рыболовные 

лески). Забегая вперед, отметим, что именно по этой причине при ловле судака никогда не 

используют металлические либо кевларовые поводки, необходимые для успешной борьбы со 

щукой. 

 
 

Рис. 1. Судак 

 

Тело покрыто мелкой, плотно сидящей чешуей с зазубренными краями и чистить 

крупного судака задача не самая легкая и приятная. Чешуя покрывает жаберные крышки 

только в верхней их части (у окуня – полностью). 

Спинные плавники разделены между собой и покрыты темными пятнами. В первом 

спинном плавнике все лучи жесткие и заканчиваются острыми шипами, – рыболов, 

неосторожно схвативший судака рукой, может заполучить на ладонь глубокие, долго 

нарывающие ранки. 

Особенности внутреннего строения судаков интересны только ихтиологам, а 

рыболовам не мешает знать лишь одну из них: у судака очень узкая глотка, уже, чем у щук и 

окуней вдвое меньших размеров, – и хищнику поневоле приходится питаться мелкими 

рыбами с вытянутым телом. Эту особенность всегда надо учитывать, выбирая как живцов, 

так и искусственные приманки (блесны, воблеры). 

Распространен судак в нашей стране менее широко, чем щука, и более придирчив в 

выборе водоемов для обитания. 

Коренной ареал судака – в бассейны Балтийского, Черного, Азовского, Каспийского и 

Аральского морей. Но в советские годы проводились многочисленные работы по вселению и 

акклиматизации судака в водоемах Сибири, Средней Азии, Дальнего Востока и т. д. Почти 

все они увенчались полным успехом – например, в озере Балхаш (где мне довелось выловить 

немало судаков) клыкастый не просто прижился, но и практически полностью вытеснил 

родственный местный вид – балхашского окуня. 

Для развития икры судака требуется достаточно высокая температура воды: + 14–15 °C, 

поэтому нерестится он поздно, и по этой же причине издавна считалось, что судаки в 

наибольшем числе встречается в бассейнах великих русских рек, текущих на юг: Волги, 



Дона и др., в водоемах же Балтийского бассейна популяции менее многочисленные, а выше 

64° северной широты судак вообще не водится. 

Изменения климата в наше время сделали не актуальным этот тезис, до сих пор 

кочующий из книги в книгу: в озерах Финляндии и Карелии судаки давно уже встречаются 

выше указанной границы, причем не отдельные экземпляры, а вполне промысловые 

количества. Популяции Ладоги и Финского залива весьма многочисленны, несмотря на 

активный промысел, и даже в самом центре Санкт-Петербурга (например, с пляжа 

Петропавловской крепости) удачливые спиннингисты ловят вполне зачетных судаков. 

Любопытно, что ареал близкого и похожего вида, берша, тоже в последние десятилетия 

очень сильно расширился в северном направлении, и берши стали обыденной рыбой там, где 

лет тридцать назад никто их не видел и не ловил. Причем берша (более тугорослого, чем 

судак, и не достигающего крупных размеров) рыбоводы специально в водоемы не запускают. 

Судаки встречаются в реках (избегая узких и мелких, а также слишком быстрых и 

холодных), в озерах и водохранилищах, весьма многочисленны на опресненном морском 

взморье и даже могут водиться в соленой морской воде. Главное условие для обитания 

судака – чистая вода в указанных водоемах; в травянистых и заболоченных озерах или 

прудах, где нет проточной воды, родников или ключей, вливающихся в водоем, нет и судака. 

Считается, что судак очень чувствителен к загрязнению воды. Многие классики 

рыболовной литературы, начиная с Л. П. Сабанеева, указывали, что малейшее помутнение от 

сильного дождя, особенно загрязнение отходами промышленности, спускаемыми в воду, 

заставляет судака скатываться вниз по течению или быстро продвигаться кверху. В худшем 

случае он гибнет. 

Классикам, конечно, виднее, но все же в этом правиле встречается достаточно 

исключений. Например, уже упоминавшиеся невские судаки (постоянно обитающие в черте 

Санкт-Петербурга, а не заходящие из Финского залива) идеальный объект для спортивной 

ловли по принципу «поймал – отпусти»: в пищу они решительно не годятся, резкий запах 

химии отбивает охоту к кулинарным экспериментам над собственным здоровьем. Но однако 

живут, питаются, размножаются… Однажды я наблюдал за любопытным ритуалом в 

исполнении доночников, ловивших весной судаков (относительно некрупных, до 

килограмма весом) возле одного из питерских мостов: вытащенную из воды добычу рыбаки 

самым тщательным образом обнюхивали ! Немудреная экспертиза позволяла отделить 

жилого невского судака от зашедшего из залива (на взморье судаки живут и нагуливаются, 

но для нереста все же заходят в проточные воды). Правда, «забракованных» рыб в родную 

стихию рыболовы все-таки не возвращали, но складывали в отдельные пакеты. Для кошек, 

не иначе. 

Другой пример: в озере Балхаш (в районе одноименного города) вода особой чистотой 

не отличается – белесовато-мутная, со взвесями не растворяющихся известковых солей, 

видимость в воде чаще всего не более 15–20 см. Однако судак прижился, и даже расплодился 

в больших количествах. Надо полагать, не всякая муть вредна для судаков, и даже не всякая 

техногенная химия… 

Судак – рыба прожорливая, с хорошо развитым пищеварением, и желание 

подкрепиться может возникнуть у него в самое разное время суток: и в середине дня, и 

глубокой ночью. Но все же периоды самого активного жора случаются на зорях – на 

утренней и вечерней, именно тогда судаки стаями выходят на мелководье и устраивают 

облавные охоты на мелких рыбешек. В остальное время, судак обитает, как правило, на 

глубине. 

Считается, что судак хищник «угонного» типа, он хватает свою добычу, преследуя ее, а 

не подкарауливая из-за засады, как щука. Но и в этом правиле достаточно исключений. 

Самые крупные судаки в зоревом «бое» не участвуют, и, похоже, как раз подстерегают своих 

жертв, укрывшись в засаде в корягах, у расположенных на куч камней и т. д. 

Ихтиологи различают две биологические формы судака: пресноводную (оседлую) и 

полупроходную. Полупроходной на нерест поднимается в верховья рек, а после икрометания 



скатывается в низовья или на опресненные участки морей. Внешне эти формы практически 

одинаковы, но иногда отличаются окраской. Пресноводный судак растет несколько 

медленнее полупроходного. 

Судак – стайная рыба, и летом встречается относительно небольшими стайками 

состоящими из экземпляров примерно одного веса и размера, численностью от нескольких 

штук до нескольких десятков (чем меньше судаки, тем больше их в стайке). Самые крупные 

особи держатся поодиночке. 

Осенью рассеянные по водоему станички судаков собираются в большие стаи, и всю 

зиму проводят в весьма многочисленном обществе себе подобных, перемещаясь по озеру 

или речному плесу в поисках пищи. В этих стаях уже можно встретить и молодых судачков, 

и крупных, однако в своем «походном строю» стая четко соблюдает возрастную иерархию: 

если при подледной ловле начали попадаться мелкие судаки, скорее всего под лунками 

«хвост» медленно перемещающегося по водоему косяка, – а самые крупные рыбы находятся 

в его «голове». 

Весной, после схода льда и потепления воды, стаи распадаются – нерест у судака не 

массовый, как у других стайных рыб, а парный, и проходит достаточно незаметно. 

Нерестилища обычно расположены в заливах и протоках среди зарослей камыша, на 

песчаных отмелях и каменистых грядах. Подобно лососям или сомам, судаки строят на дне 

«гнездо», очищая хвостом и плавниками выбранное место от ила и донного мусор 

(занимается этим самец). В гнездо самка откладывает икру, которую самец оплодотворяет и 

охраняет до момента выклева из нее личинок. Икра развивается в течение 10–15 дней. 

Появившиеся на свет судачки растут быстро: в возрасте полтора месяца они имеют длину 

7–8, а к осени 17 сантиметров, и при достаточной кормовой базе судак в течение двух лет 

может достичь веса более килограмма. 

 

Донные и поплавочные удочки 
 

Донными удочками судаков при речной ловле добывают чаще и успешнее, чем 

поплавочными, поскольку рыбалка происходит зачастую на ямах глубиной в несколько 

метров, с резкими перепадами глубин и неправильным, зачастую водоворотным течением, – 

поплавочными удочками пользоваться в таких местах невозможно или затруднительно. 

Основная насадка при донной ловле – живец, причем рыбки для наживки выбираются 

не крупные и с узким, прогонистым телом: в средней полосе это чаще всего уклейки, 

пескари, небольшие плотвички и ельчики; на северных озерах – корюшка; на волжских 

водохранилищах в большом ходу тюлька (в последние десятилетия ставшая уже совершенно 

пресноводной рыбой), в низовьях южных рек – бычки. Несколько реже используются в 

качестве живцов ерши и мелкие окуньки, однако есть водоемы, где именно эти две рыбки 

являются главной пищей судаков. 

Ловят судаков донками чаще всего в отвес, с лодки, установленной на якорь, береговая 

ловля практикуется реже, в основном на относительно небольших реках, либо там, где 

использование лодок запрещено или затруднено. 

Удилище для донной ловли с лодки используют либо спиннинговое, либо 

удочку-бортовку длиной около метра, но тоже оснащенную спиннинговой катушкой – она 

позволяет избежать запутывания лески и более оперативно регулировать ее рабочую длину. 

К тому же в случае поклевки рекордного экземпляра катушка дает гораздо большую 

вероятность успешного исхода поединка. 

Хотя, отметим в скобках, крупные особи при речной ловле на донку попадаются редко: 

в основном клюют судачки весом 800—1000 г, реже в уловах встречаются рыбы в 1,5–2 кг. 

Именно такие судаки держатся в реках более или менее многочисленными стайками (чем 

крупнее размер, тем меньше в стае рыб). Самые крупные экземпляры, судя по всему, 

обитают в реках в одиночку, и шанс на их поклевку невелик. Однако все же нельзя 

исключать такую вероятность, к тому же живца может схватить и более солидный речной 



обитатель, – сом, например. В общем, катушка необходима. 

Грузило используют обтекаемой формы, коническое или веретенообразное, и 

подбирают его вес так, чтобы совместные усилия живца и течения не могли поднять 

оснастку над дном. 

На рис. 2 изображен вариант оснастки донки для ловли в местах с достаточно сильным 

течением. (Вообще-то бороться с постоянным напором воды судаки не любят, и на 

быстроводье держатся за подводными укрытиями, в локальных тихих зонах.) Грузило при 

этом варианте оснастки крепят на конце основной лески диаметром 0,4–0,5 миллиметра; 

поводок длиной 60–80 сантиметров и диаметром 0,3–0,35 миллиметра оснащают обычно 

одним крючком № 10–12 (по отечественной нумерации) и живца насаживают за губу; 

металлические или кевларовые поводки, необходимые при ловле щуки, не используются. 

Снасть настраивается так, чтобы живец находился не выше 10–15 см от дна. 

Нижний отрезок лески длиной около метра с поводком и грузилом крепится к основной 

леске через один или два вертлюжка, во избежание закручивания. В тех местах, где не 

встречаются крупные судаки и нет вероятности поклевки сома, а попадаются небольшие 

судачата вперемешку с бершами, достаточно основной лески диаметром 0,3 мм и, 

соответственно, более тонких поводков. 

 
 

Рис. 2. Оснастка донной удочки для ловли на сильном течении 

 

Техника ловли проста: рыболов выплывает на лодке на облюбованный участок реки и 

становится на якорь (чаще всего на границе тихой воды и быстрины, рядом с омутом или 

ямой), разматывает наживленную снасть, и, когда грузило касается дна, ставит катушку на 

тормоз. Грузило вытягивает леску под меньшим или большим углом (в зависимости от силы 

течения), а живец получает возможность гулять у самого дна на поводке. Если поклевок нет, 

грузило слегка поднимают над дном, позволяя течению относить его дальше, – и 

увеличивают таким образом облавливаемую зону. Но если поклевки судаков начались в 

15–20 метрах от лодки, имеет смысл сплавиться поближе к стае, подняв якорь либо вытравив 

его веревку (если, конечно, позволяет глубина – на глубинах меньше 4 метров зависать над 

головой судаков не стоит, лучше ловить в некотором отдалении). 

Кивки или колокольчики в качестве сигнализатора поклевки на сильном течении 

обычно не используются, хватка судака хорошо определяется по вздрагиванию вершинки 

удилища. Подсекать необходимо после небольшой, в несколько секунд, паузы, во время 

которой удилище наклоняют к воде и подают вперед, позволяя судаку как следует забрать 

живца в пасть (при ловле короткой удочкой-бортовкой в тех же целях с катушки сбрасывают 

метр-полтора лески). 

Подсечка должна быть сильной и резкой, как, впрочем, и при любой ловле судака на 

крючковые снасти, – пробить костистую пасть хищника крючком, даже отменно заточенным, 

не так-то легко. По этой же причине неудобны спиннинги с чересчур гибкими хлыстиками, 

ослабляющими подсечку. 

Надо отметить, что судак рыба достаточно жадная, – вонзив в добычу свои длинные 



клыки, расстаться с ней не спешит. После неуверенной подсечки нередко получается 

подвести судака к лодке (к берегу, к лунке). А когда рыболов уже тянется к сачку или 

багорику, судак широко раскрывает пасть, живец (или виброхвост, или поролоновая рыбка) 

вылетает оттуда, а рыбина, вильнув на прощание хвостом, исчезает в глубине. 

Еще одну особенность судака необходимо знать для успешной ловли не только на 

донки, но и на любые снасти, где в качестве насадки используются живцы: клыкастые 

хищники хватают живую и бойкую рыбку гораздо чаще, чем засыпающую, 

поворачивающуюся на бок, и тем более уснувшую. Искалеченного судачьими клыками или 

утомившегося живца необходимо немедленно заменить свежим. Это правило относится к 

периодам относительной пассивности у судаков и только к тем снастям, где рыболов своими 

движениями не заставляет «играть» насадку; в период активного жора судаки хватают и 

мертвых живцов, и даже куски их, так называемую «резку». 

 
 

Рис. 3. Приготовление «резки»: 1 – из хвостовой части узкой рыбы; 2 – из боковой 

части широкой рыбы. 

 

При ловле на глубоких ямах со слабым течением либо в озерах оснастка донок имеет 

несколько иной вид: используются всевозможные приспособления из проволоки, 

препятствующие живцу закрутить поводок вокруг основной лески – напоминающие 

известный «патерностер», а также всевозможные проволочные дуги и скобы (один из 

вариантов такого приспособления изображен на рис. 4); сигнализаторами поклевки гораздо 

чаще служат кивки либо колокольчики, в последнее время все чаще используются 

хлыстики-квивертипы (достаточно жесткие их разновидности), позаимствованные из 

арсенала любителей фидерной ловли. 

 
 



Рис. 4. Оснастка донной удочки для ловли на тихой воде 

 

Живцы при ловле в местах со слабым или отсутствующим течением насаживаются не 

за губу, а за спинку. Некоторые рыболовы применяют снасточки из двух крючков несколько 

меньших размеров (одинарных или тройных), – один крючок проводится под жабры живца, 

другим прокалывают спину возле спинного плавника. Расстояние между крючками на такой 

снасточке должно более-менее точно соответствовать величине живца, и, отправляясь на 

ловлю, неплохо иметь в запасе снасточки разной длины. 

Днестровские рыболовы применяют следующий способ для привлечения судаков к 

своим донкам: наживив два спиннинга для ловли на живца и поставив их на борт лодки на 

расстоянии 1,5 м друг от друга, при помощи третьего короткого удильника играют между 

живцами у самого дна большой зимней блесной, зачастую даже не имеющей крючка. Игра 

яркой блесны издалека привлекает судаков к лодке, хищники хватают живцов, попавшихся 

им на глаза, но саму зимнюю блесну не трогают. 

Иногда донки, предназначенные для ловли судака, оснащаются искусственными 

приманками (на сильном течении). Вот, например, описание конструкции, предложенной 

волгоградским рыболовом В. Ворониным («Рыболов» № 5/2000): 

«При неблагоприятной погоде заготовить малька иногда бывает трудно или вообще 

невозможно. Предлагаю воспользоваться простой, но довольно уловистой приманкой, 

которая имитирует мечущуюся на течении рыбку. 

Из твердого пенопласта вырезаю усеченный конус 1 (рис 5а). Вдоль его оси 

высверливаю (прокалываю) отверстие 02 мм, через которое пропускаю стальную проволоку 

3 с прикрепленным к ней крючком 2 (№ 10 по отечественной нумерации); на выходе у 

основания конуса проволоку загибаю колечком. Проволоку и крючок закрепляю в отверстии 

эпоксидным клеем. 

 
 

Рис. 5. Искусственная приманка для ловли судака на течении: а – в разрезе; б – 

внешний вид; в – монтаж оснастки: 1 – тело приманки; 2 – крючок; 3 – стальная проволока; 4 

– прорезь; 5 – фольга; 6 – шерстинки. 

 

Вдоль образующей конуса острым ножом или лезвием бритвы делаю прорезь 4, в 

которую вставляю края алюминиевой фольги 5, плотно обтягивающей пенопластовый конус 

(рис. 5б). Фольгу лучше брать разноцветную: серебристую, желтую, синюю, причем 

разглаживать ее не надо – мятая, она больше похожа на чешую рыбки. 

Привязанная к поводку через карабин (рис. 5в) приманка хорошо играет на течении 

благодаря своей легкости, а также за счет лобового сопротивления плоского основания 

конуса. 

К крючку желательно привязать пучок красной шерсти». 

 

* * * 



 

Для донной ловли с берега наиболее удобна донка с резиновым амортизатором – при ее 

использовании живцов можно заводить в воду плавно, не травмируя их ударом о 

поверхность, неизбежным при дальнем забросе. Донку обычно делают достаточно длинную: 

70–80 метров основной лески и 20 метров резиновой нити. Заводят в водоем такие донки при 

помощи лодки. Если судачьи ямы расположены неподалеку от берега, что случается 

значительно реже, применяют снасти меньшей длины и забрасывают грузило вручную. 

В свое время мне довелось ловить очень много судаков в озере Балхаш именно донкой 

с резиновым амортизатором. Устроена снасть была просто: длинная леска толщиной 1 мм, 

поводки диаметром 0,5 мм и длиной полметра с одинарными крючками № 12. Для ловли 

судаков такая толщина поводка была избыточна, экземпляры свыше 2 кг клевали редко. Но в 

тех же местах и на ту же снасть нередко попадались сомы, изредка достигавшие пудового 

веса, и в таких случаях лишний запас прочности оказывался весьма полезен. 

Ловля производилась с берега, а груз (обвязанный веревкой тяжелый булыжник) 

доставлялся в озеро на одноместной надувной лодке и обозначался буйком, привязанным к 

куску толстой лески. Насадкой служили не живцы, а резка из пойманной на удочку 

достаточно крупной воблы, мелкие судачки зачастую попадались у самого берега, на 

поплавочную удочку, насаженную червем, а иногда даже кусочками теста. Один раз удалось 

поймать судака на лягушку – ночью, во время ловли жерехов, причем хватка произошла у 

берега, когда снасть уже извлекалась из воды. 

Замечу кстати, что по утверждениям некоторых авторов рыболовных книг, 

европейский судак охотно поедает лягушек, особенно когда голоден. Не буду оспаривать это 

мнение, поскольку никогда судаков специально на лягушку не ловил, но все же отмечу, что 

лично мне в желудках у пойманных клыкастых хищников лягушек обнаруживать не 

доводилось (в отличие от щук из небольших речек и проточных прудов, охотно 

подкрепляющихся квакушками). 

Донка с резиновым амортизатором хороша на озерах, на тихих речных затонах и 

прочих водоемах без течения, способного растянуть резиновую нить и нарушить правильную 

работу снасти. В реках более удобно использовать донки без амортизатора, смонтированные 

на спиннинговых удилищах (забрасываемые вручную грузила очень часто до стоянок судака 

не долетают). 



 
 

Рис. 6. Различные варианты оснастки донки для ловли судака с берега 

 

Самая простая судачья донка изображена на рис. 6а: удилище до 3 м длиной, 

безынерционная катушка с запасом лески диаметром 0,3 мм, скользящее грузило, 

ограниченное стопором. Поводка нет – крючок или снасточка привязываются 

непосредственно к основной леске. Сигнализатор поклевки – кусочек пенопласта с разрезом, 

слетающий с лески при начале подмотки и падающий под ноги рыболову; запас лески, 

вытянутой сигнализатором между первым и вторым пропускными кольцами, достаточно 

велик, чтобы хищник после поклевки мог беспрепятственно проплыть 1,5–2 метра, не 

почувствовав сопротивления. Эта донка универсальна – на нее попадается щука, а при ловле 

в сумерках и ночью – налим. Но применять ее удобно лишь в местах с относительно чистым 

дном. 

На рис. 6б изображена донка с поплавком, введенным в оснастку – он необходим, когда 

живца необходимо приподнять над корягами или иным донным хламом, либо когда насадкой 

служат гольцы, вьюны и им подобные рыбки, норовящие немедленно забиться под камни, в 

водоросли и в другие укрытия. Сторожок используется тот же, что и в первом варианте 

оснастки. 

Донка, изображенная на рис. 6в, хороша при ловле на большой глубине, когда 

неизвестно, на каком горизонте кормится судак. Живец свободно гуляет вдоль основной 

лески, от стопора до самой поверхности – поводок привязан к вертлюжку, свободно 

скользящему по леске. Иногда вместо вертлюжка используют обычную пуговицу (не ту, что 

с ушком, а ту, что с двумя или четырьмя отверстиями) – сквозь одно отверстие пропускают 

основную леску, за второе привязывают поводок. Выглядит такая конструкция хрупко, но 

выдерживает даже крупных судаков. В качестве сторожка обычно используется гибкий 

кончик удилища, основная леска должна быть натянута между удилищем и грузилом, чтобы 

позволить живцу свободно двигаться вдоль нее. 

 

* * * 



 

Издавна замечено, что дневной клев судака на живца всегда бывает лучше в местах, 

граничащих с ямами и омутами, а интенсивный «бой» на зорях, продолжающийся недолго, 

около часа, – на относительно мелком тиховодье, вблизи берега. Специалисты рыбной ловли 

объясняли такое поведение судаков тем, что мелкая рыба многих пород днем держится на 

быстринах, а на ночь перемещается на тихие мелкие места. 

Но в последнее время общепринятые аксиомы, касающиеся образа жизни судака, 

подвергаются ревизии. Все чаще с разных водоемов поступают сообщения 1 , что судак 

устраивается на постоянное жительство в прибрежных зонах не более 2–3 метров глубиной, 

заросших водной растительностью. При этом незваные пришельцы вытесняют коренную 

обитательницу прибрежных мелководий, щуку-травянку, – судак и щука между собой 

уживаются плохо. 

(Каким именно образом судак вытесняет щуку – вопрос отдельный и достаточно 

интересный. Ясно, что речь не идет о банальном поедании: быстро растущая щучья молодь 

уже очень скоро становится не по зубам судаку. Очевидно, все дело в особенностях питания 

и даже пищеварения. Щуки, охотящиеся в одиночку, проигрывают в конкурентной борьбе за 

пищу судакам, практикующим коллективные охоты. К тому же щуки, наевшись в 

относительно краткий период жора, «выходят из игры» – подолгу переваривают пищу; 

а судаки съеденных рыбешек переваривают быстрее и долгих перерывов в питании не 

делают. Однако надо отметить, что все сказанное относится лишь к травянкам – крупные 

донные щуки с судаками не конкурируют, они судаков попросту поедают.) 

На небольшой глубине ловить донкой в отвес затруднительно – судаки пугаются лодки, 

и ловля судака на живцовую поплавочную удочку, почти вытесненная спиннингом, 

кружками и другими снастями, обретает в наше время второе дыхание. 

Обязательным условием поплавочной ловли на живца является наличие участков с 

чистым дном, граничащих с зарослями. Если судак относительно сыт, то не реагирует на 

живца, плывущего в метре-полутора над головой. Поэтому наживку пускают у самого дна, и 

если оно сплошь покрыто водорослями, корягами или камнями, то живец не только прячется 

среди них и становится незаметным для хищника, но и может зацепить или основательно 

запутать оснастку удочки. 

Распространено ужение судака поплавочной удочкой на живца, надетого за верхнюю 

губу (при ловле на течении) или за спинку, под верхним плавником (на тиховодье). 

Оснастка удочек мало отличается от аналогичных снастей для ловли щуки (см. книгу 

«Щука. Все способы ловли»), лишь не применяются кевларовые и металлические поводки 

там, где маловероятны поклевки щук, и крючки привязываются несколько меньшего 

размера, соответствующие некрупным и узким живцам. Как и при ловле на донки, судаки 

избегают хватать насаженного на удочку снулого живца (сытая щука, наоборот, зачастую 

игнорирует бойкого живца, но стоит тому ослабеть, повернуться на бок или вверх брюхом – 

следует хватка). Еще одно отличие состоит в менее резкой поклевке судака – в тихих местах 

поплавок не исчезает мгновенно с поверхности воды, как при щучьей атаке, а 

притапливается и всплывает либо на одном месте, либо медленно двигаясь в сторону. При 

поклевке необходимо выдержать паузу в несколько секунд, тогда вероятность успешной 

подсечки увеличивается. 

На сильном течении поклевка более энергичная: поплавок быстро плывет против 

течения, а потом уходит под воду. И в этом случае нужно немного стравить леску и только 

после этого подсекать. 

Удилище поплавочной удочки должно быть упругим и прочным, обычно используют 

четырехметровые «телескопы» с безынерционной катушкой. Леска диаметром 0,35—0,4 

                                                 
1  А. Горяйнов «Судак вытеснил щуку» («Рыболов» № 2/99); А. Галкин, «Травяной судак» («Спиннинг 

Traveller» № 5/2008) и др. публикации. 

 



миллиметра (для ловли небольших судаков 0,25), крючки выбирают соответственно 

наживке, но относительно небольших размеров, прочные и острые. 

Поплавок веретенообразной формы, скользящий, с длинной «антенной» (рис. 7), 

изготовленный из бальсы или плотного пенопласта. Ограничителем для поплавка служит 

узел из цветной лески диаметром 0,30 мм. Грузило ставят скользящее, типа оливки. На конец 

лески привязывают карабинчик, к которому крепят поводок с одинарным крючком. 

 
 

Рис. 7. Скользящий поплавок для ловли судака: 1 – тело поплавка; 2 – антенна; 3 – 

колечка; 4 – основная леска; 5 – стопорный узел; 6 – скользящее грузило; 7 – карабинчик; 8 – 

поводок. 

 

Поплавок – очень важный элемент оснастки. Он должен быть высокочувствительным и 

оказывать хищнику минимальное сопротивление, иначе тот может насторожиться и 

выбросить приманку. С этой же целью и леска во время ловли должна иметь небольшую 

слабину. 

Чтобы живец получал меньше повреждений и долго сохранял живучесть, его «подают» 

на воду мягким маятниковым забросом. При забросах через голову или сбоку он падает с 

громким всплеском; удар о воду может сбить или повредить живца и испугать хищника. 

Впрочем, бывает, и не так уж редко, что судак хватает живца и после такого заброса. 

Поплавочной удочкой рекомендуют ловить на отмелях, подбрасывая приманку «под 

нос» жирующей рыбе. При поклевке подсекают в тот момент, когда поплавок решительно 

идет в глубину. 

Ужение судака на каменистом дне затруднено частыми зацепами, главный виновник 

которых – грузило. Для снижения числа зацепов венгерские рыболовы придумали 

специальное грузило из железной, медной или оловянной проволоки. Его главное 

преимущество в том, что при подмотке лески оно занимает вертикальное положение и 

меньше цепляется за дно. А если все же и случается «мертвый» зацеп, то обычно теряется 

грузило, а не приманка или добыча. Делают это грузило так. У отрезка проволоки диаметром 

до 6 мм и длиной 15–20 см один конец расплющивают молотком до толщины 2 мм. Затем в 

расплющенной части просверливают отверстие диаметром 1 мм для крепления к леске – 

грузило готово. Его длина определяется видом металла и толщиной проволоки, а также 

величиной камней, покрывающих дно – если камни крупные, применяют более длинное 

проволочное грузило. 

 

Кружки 
 



Конструкция и оснастка 
 

Классический кружок, как и следует из названия, состоит из кружка (диск с отверстием 

посередине и желобом по краю), штырька особой формы и оснастки: лески, грузила и 

крючка (рис. 8). 

 
 

Рис. 8. Кружок в сборе 

 

Основная деталь, диск, изготавливается из любого материала, сочетающего плавучесть 

и легкость в обработке: из пенопласта, дерева, пенопропилена. 

Рыболовные авторитеты былых времен советуют делать кружки из липы – дерева, 

наиболее легкого в обработке, а в центр помещать круглую вставку из пробки, она лучше 

зажимает штырек. 

Но с деревянными кружками много возни – приходится пропитывать их олифой, 

дважды тщательно красить водостойкой краской, иначе дерево быстро напитается водой, 

покоробится, потрескается… 

Поэтому с деревянными, из доски выпиленными кружками сейчас мало кто 

связывается. Гораздо проще нарезать круглые заготовки из листа мелкозернистого 

пенопласта или пенопропилена, воду эти материалы не впитывают, и красить их можно лишь 

с одной стороны (красной краской с верхней – если смотреть на настороженный кружок). 

Инструментом для получения заготовок служит обычная консервная банка подходящего 

диаметра со срезанной верхней частью и мелкими зубчиками на срезе – достаточно сделать 

банкой несколько круговых движений с нажимом, и заготовка вырезана. 

Желоб под леску в пенопласте тоже вырезается легко и быстро – ножом или 

треугольным напильником. Важно только тщательно его потом зачистить, чтобы никакие 

неровности не помешали леске соскальзывать с кружка. 

Штырек на нижнем конце имеет грибовидное или шаровидное утолщение, не 

позволяющее ему полностью пройти сквозь отверстие в кружке. В верхней, сужающейся к 

концу части штырька делается прорезь для лески, размер ее имеет большое значение – из 

слишком широкой леска будет выпадать самопроизвольно, из слишком тесной ее не сможет 

выдернуть щука. Среднюю часть штырька вытачивают цилиндрической формы, чтобы 

можно было на рыбалке регулировать высоту торчащего над кружком штыря: уменьшать 



или увеличивать парусность в зависимости от силы ветра, либо уменьшать рычаг, если 

крупный и сильный живец способен сделать ложную перевертку. 

Конструкция кружков, предназначенных для ловли судака и щуки, ничем не отличается 

– один и тот же кружок будет с успехом ловить обоих хищников. Иное дело оснастка: для 

ловли судака кружки оснащаются по-другому. 

Во-первых, возрастают требования к прочности основной лески (или капронового 

шнура). Хотя, казалось бы, судак сопротивляется не столь сильно, как щука одного с ним 

веса… Но дело в том, что эти два хищника поступают совершенно по-разному, почувствовав 

себя пойманными. 

Щука – если рыболов по каким-то причинам позволил ей утащить кружок – пытается 

укрыться на мелководье, в прибрежных травах. Мне не раз случалось находить кружок, 

упущенный на середине водоема, в нескольких метрах от берега, среди кувшинок, а сидящая 

на тройнике хищница при этом стояла у самой береговой линии, на глубине 15–20 см. 

Судак, наоборот, почувствовав, что попал на крючок, уходит на глубину, в «крепкие» 

места – т. е. в захламленные корягами и камнями. Если рыболов прозевал поклевку и судак 

попался «самоловом», – рыба блуждает среди коряг и наматывает на них леску. Шнур 

увеличенной прочности зачастую позволяет обломить ветку с затопленного дерева или 

поднять к поверхности небольшую корягу, – а заодно и судака. Хотя случаются и «мертвые» 

зацепы. 

В качестве основной лески, как и при ловле щуки, обычно используют не мононить, – 

она пружинит, путается и часто сама соскальзывает с кружка. Поэтому на кружки 

наматывают капроновый шнур толщиной около 2 мм, плетеной или крученый. Длина шнура 

произвольная, зависит от глубины в месте ловли – на кружке, наживленном и запущенном в 

плавание, должен оставаться запас лески не меньше 6 метров. Это необходимо для того, 

чтобы хищник, схвативший живца, не почувствовал раньше времени сопротивление снасти. 

Шнур достаточно заметен в воде и может насторожить судака, если он не слишком 

голоден. Поэтому к концу шнура привязывают так называемый подлесок из мононити 

длиной 1–2 метра и диаметром 0,4–0,5 миллиметра, на который устанавливают грузило и 

поводок с крючком. 

Еще одно отличие от щучьей оснастки – металлический поводок излишен, даже вреден, 

количество поклевок при его применении уменьшается; судак, при всей своей зубастости, 

перекусить леску не в состоянии, и поводок делают из самой прочной лески диаметром 0,3 

мм, длиной не менее полуметра. 

Желательно иметь на рыбалке запас готовых поводков с крючками, чтобы в период 

активного клева не тратить время на извлечение крючка из пасти засекшейся рыбы, а просто 

сменить поводок на кружке. 

В местах, где вероятна поклевка не только судака, но и крупной донной щуки, перед 

рыболовом-кружочником встает непростой выбор: поставить поводок из лески – щука 

перекусит, из металла – количество судачьих переверток уменьшится в разы. 

Мне доводилось читать мнения некоторых рыболовных авторитетов: дескать, 

металлические поводки необходимы всегда, чтобы не травмировать попусту щук, уходящих 

с откушенными тройниками. Однако большинство кружочников ценят судака выше щуки и 

ловят с лесковыми поводками; на мой взгляд, наиболее оптимальный вариант – поводок из 

«плетенки», щука перекусить его чаще всего не успевает (но после поклевки зубастой 

хищницы поводок необходимо заменить). Поводок с крючком лучше крепить к основной 

леске через вертлюжок, чтобы живец не запутывал леску. 

Многие рыболовы предпочитают при ловле судака оснащать свои кружки 

исключительно одинарными крючками, объясняя это тем, что о поддевы тройника судак 

чаще накалывается и тут же выплевывает живца вместе с крючком. Однако это правило 

применимо скорее к водоемам, испытывающим большую рыболовную нагрузку, – таким, как 

подмосковные водохранилища. Там, где рыболовов относительно немного, а рыба 

непривередлива, ловля на тройники бывает вполне успешной. В любом случае размер 



крючка меньше, чем при ловле щуки – от № 6 до № 10 (по отечественной нумерации). 

Грузило обычно применяется шарообразное, либо «оливка», весом от 6 до 10 г, реже до 

15 г – чем больше глубина на месте ловли, и чем крупнее и бойче живец, тем тяжелее нужен 

груз. 

В тех случаях, когда трудно определить, на какой глубине стоит рыба (что случается 

обычно на водоемах без течения в летнюю жару) некоторые рыболовы применяют 

облегченные грузила: несколько дробинок общим весом 2–3 г, делая спуск лишь на метр 

меньше, чем глубина в месте ловли. Живец получает возможность странствовать от 

поверхности до дна, лишь изредка (утомившись) опускаясь на предельную глубину. 

Эффективность такого метода сомнительна: гораздо надежнее нащупать горизонт, на 

котором стоит судак, при помощи эхолота (либо пробными запусками кружков с 

различными отпусками лески) – и ловить именно на этой глубине. 

Второй способ оснащения кружка – с применением «якоря» – используют при ловле на 

течении или в случае ветреной погоды, когда вода или ветер несут кружки слишком быстро, 

а бойкие живцы растаскивают их далеко друг от друга. К концу основной лески крепится 

массивное грузило, которое вытягивает леску отвесно либо под небольшим углом, но не 

переворачивает своей тяжестью кружок. Основная леска продергивается сквозь кольцо 

вертлюжка, к другому колечку крепится поводок с крючком. Движение вертлюжка по леске 

сверху и снизу ограничивают два стопора (бусинки, маленькие дробинки и т. д.), вынуждая 

живца держаться на той глубине, что выбрана для ловли. Для ловли щук такой способ 

неудобен (сопротивление волочащегося по дну грузила часто заставляет хищницу бросать 

схваченного живца), но судак на такие мелочи внимания не обращает, лишь крепче 

стискивает челюсти. 

 

Тактика и техника ловли 
 

Активность судака и, соответственно, уловы кружочников во многом зависят от 

времени года. Неплохо клыкастый клюет весной, после схода льда, но во многих регионах 

России весенняя ловля запрещена до окончания нереста, то есть до начала июня. 

Июнь – месяц наиболее успешной летней ловли судака кружками: хищники голодны 

после нереста, а пищи еще не так много, рыбье поколение этого года не успело подрасти до 

размеров, представляющих интерес для судаков. 

В середине июля клев ослабевает и все чаще при помощи эхолота можно обнаружить 

судаков, не проявляющих интереса к живцам – лишь иногда, когда насаженная на крючок 

рыбка оказывается перед самым носом, следует очень вялая хватка… Многие кружочники в 

эту пору переоснащают кружки и переключаются на ловлю щуки, но самые упорные 

продолжают искать судака на разных горизонтах и одна – две рыбины за выезд считаются в 

июле вполне достойным уловом. Зато вырастает средний вес добычи по сравнению с июнем. 

В августе клев судаков постепенно восстанавливается, иногда этот процесс начинается 

в середине месяца, иногда в конце, – в зависимости от того, насколько теплым выдался 

последний месяц лета. 

В сентябре и октябре – второй пик активности судака, и многочисленные флотилии 

кружков вновь отправляются в бой. 

Ловить кружками судака сложнее, чем щуку, и в тоже время проще, – такой вот 

парадокс. Дело в том, что судак, в отличие от своей соперницы в деле поедания рыбьей 

мелочи, почти никогда не распределяется по водоему равномерно, и для успешной ловли 

необходимо точно знать места стоянок судачьих стай и маршруты их движения. 

Крупный судак всегда держится на бровках – в местах резкого перепада глубин. 

Обычно это граница глубокого и мелкого мест водоема, или глубокая борозда, тянущаяся 

среди отмелей, или – на водохранилищах – затопленный овраг либо русло бывшего ручья. 

Главная задача на первом этапе ловли – найти подводный склон и запустить кружки так, 

чтобы они проходили по уловистой зоне. 



Если водоем не изучен и на вооружении у кружочника нет эхолота, кружки в первые 

проплывы пускают с большими интервалами. Обнаружив по первым переверткам район 

пребывания судака, тщательно измеряют на этом участке глубину лотом – буквально через 

каждый метр, и тут же отмечают границы бровки буйками; позже все лишние буйки 

убирают, оставляя лишь два (реже четыре), обозначающие границы тони. В дальнейшем 

кружки расстояние между кружками уменьшают и запускают их так, чтобы живцы двигались 

над вычисленной и обозначенной бровкой. 

Если при данном направлении ветра достигнуть этого не удается, то лучше установить 

кружки в нужном месте на якоре. Очень важно правильно отрегулировать глубину отпуска 

живца – он должен большую часть тони находиться как можно ближе ко дну, но не задевать 

за него. Поклевки вполводы или ближе к поверхности бывают крайне редкими (весной, в 

начале лета и осенью, когда с кружками чаще всего охотятся за судаком). 

В разгар лета, в июльскую жару, у кружочников на озерах и водохранилищах возникает 

лишняя проблема – трудно заранее предсказать, на какой глубине держится в прогревшейся 

воде судак. Столь же трудно объяснить, чем именно в каждом конкретном случае вызвана 

«нестандартная» дислокация клыкастого хищника: поиском добычи или же наиболее 

комфортных условий для себя, любимого. В последнее время среди наиболее продвинутых 

рыболовов получила большое распространение «теория термоклина» (порой из жарких 

дискуссий на рыболовных форумах трудно понять, что для спорящих главнее: отыскать рыбу 

или пресловутый термоклин). Вкратце суть теории состоит в следующем: вода в водоемах 

без течения разделяется на горизонтальные слои с четко выраженными границами, 

различающиеся температурой, содержанием кислорода и даже химическим составом. 

Наиболее ярко это расслоение проявляется в летнюю жару. Соответственно судак, отыскав 

слой с наиболее подходящими для себя условиями, «зависает» в нем, покидая выбранный 

горизонт лишь для охоты (оптимальные условия для рыб, служащих судаку добычей, могут 

находиться на другой глубине). 

В первом приближении практика подтверждает теорию: в летнюю жару судака можно 

обнаружить на расстоянии 3 метров от поверхности, при том что глубина в этом месте может 

оказаться в два-три раза больше. И на двухметровой глубине можно найти клыкастого, и 

даже на метровой, – и это при всем известной антипатии судаков к яркому солнечному 

свету! При ловле же кружками на речных плесах, где вода более активно перемешивается, 

судаки и в летнюю жару предпочитают держаться у дна. 

 

 

Ловля плавом 
 

В книге, посвященной ловле щуки, я уже писал, что мой личный опыт ловли плавом 

минимален, – не так часто доводилось ловить на водоемах, где с успехом можно применять 

этот способ (на глубоких реках с достаточно медленным течением), и рассказ о нем 

получился достаточно сжатым, поскольку ловля плавом ориентирована главным образом не 

на щуку, а на других хищников, в основном стайных: судака, берша, крупного окуня. 

Теперь пришло время более подробно рассказать про эту ловлю (в основном по 

материалам волжских, донских и окских рыболовов). 

 

Выбор лодки 
 

Ловля судака плавом всегда производится с лодок, в основном с весельных, медленно 

дрейфующих по течению, поэтому правильный выбор судна играет важную роль в успехе 

рыбалки. 

Общие требования следующие: лодка должна быть легка на ходу, иметь небольшую 

парусность, быть легко управляемой и в тоже время достаточно остойчивой. Если ловля 

производится на выезде (с использованием собственного, а не прокатного плавсредства), то 



добавляется еще одно требование: весогабаритные характеристики, обеспечивающие 

мобильность. 

Этим требованиям отвечают многие маломерные суда: надувные, разборные, 

перевозимые на крыше автомобиля или на небольшом прицепе… Однако в ловле плавом 

имеется ряд особенностей, делающих некоторые типы лодок неудобными в применении. 

Ловят плавом при помощи коротких удильников (0,5–0,7 м), иногда даже «с руки», к 

тому же ловля часто производится в одиночку, и в таком случае рыболовы редко пользуются 

подсачками и багориками, предпочитая переваливать добычу через низкий борт. Крупная 

мормышка с острым крючком при таких вводных очень легко может вспороть борт надувной 

лодки, причем, если лодка слишком туго накачана, результатом станет не крошечный 

прокол, а большая рваная дыра в баллоне. Для такого результата даже не обязательно 

перестараться, работая на берегу насосом – на рассвете, по утреннему холодку давление в 

баллонах вполне нормальное, а потом выглядывает солнышко, нагревает лодку, а 

увлеченный ловлей рыболов забывает стравить излишек воздуха – и открывает купальный 

куда раньше срока… Вывод: пользоваться надувными лодками для ловли плавом можно, но 

соблюдая сугубую осторожность: следить за давлением в баллонах, монтировать снасть на 

спиннинговом удилище, позволяющем держать рыбу в отдалении от борта, пользоваться 

подсаком и не пренебрегать спасательными средствами (спасжилеты, надувные подушки и 

т. д.). 

Могут пострадать от крючка и легкие складные лодки с каркасом, обтянутым 

водонепроницаемой тканью. Но дело обычно ограничивается небольшой дырочкой в борту, 

и нет риска, что какой-нибудь судак устроит вам незапланированное купание. В качестве 

меры безопасности достаточно иметь с собой ЗИП: несколько заплат и тюбик с клеем. 

У «дюралек» иной недостаток, к сожалению неустранимый: они слишком шумные. При 

многих других видах ловли этим недостатком можно пренебречь (соблюдая максимальную 

тишину и осторожность, естественно). Но плавом ловят непосредственно под лодкой и 

звонкий металлический корпус работает резонатором – распугивает рыбу при любом 

неосторожном движении рыболова. Да и добыча, оказавшись на дне лодки, тут же громким 

стуком оповещает об опасности оставшихся на свободе собратьев. 

Сейчас в продаже можно найти лодки самых разных модификаций и ценовых 

категорий, и давать советы о выборе какой-то конкретной модели смысла нет – но 

приведенные выше рекомендации стоит соблюдать, иначе рыбалка может стать не только 

безуспешной, но и опасной. 

 

Снасти 
 

Мормышка  – главный элемент снасти для ловли плавом. На крючок мормышки 

насаживается живец (мелкий, обычно верховка) или хвостик более крупной рыбки. Иногда, 

если с живцами совсем туго, ловят на пучок червей. Несколько реже используются 

искусственные насадки. 

Обычно применяют самодельные мормышки – крупные и тяжелые, с большими 

крючками № 10–12 по отечественной нумерации. Зачастую используют самодельные 

конические «пульки» (рис. 9), но встречаются и более сложные конструкции. Чем больше 

глубина и чем сильнее течение, тем большего веса требуется мормышка. 

 
 

Рис. 9. «Пулька», она же «конус». 

 

Изготавливаются «пульки» очень просто: из фольги делается коническая форма (проще 



всего обернуть фольгой конец или колпачок авторучки, не самой тоненькой), в форму 

вставляется крючок и заливается расплавленное олово или припой. Можно использовать 

свинец, но он быстро темнеет и нуждается в дополнительной обработке. 

Например, для серебрения свинцовой мормышки используют следующий способ: 

Отшлифованную мормышку предварительно обезжиривают и протирают ее 

полировочным порошком (можно использовать обычный зубной). Затем промывают водой 

от остатков порошка и на 25–30 минут опускают в фиксаж, остающийся после проявления 

фотопленки. Не знаю уж, насколько применим этот способ в наши дни, когда проявкой 

пленок практически никто не занимается… 

Впрочем, многие любители этой ловли считают, что цвет или блеск мормышки особой 

роли не играет, и назначение у нее одно: быстро доставить насадку ко дну водоема. 

Некоторые рыболовы даже предпочитают использовать черные либо потемневшие 

свинцовые мормышки. 

Кроме «конусов», наиболее часто применимы каплевидные мормышки (на Волге их 

делают двухцветными: верхняя половина с латунным покрытием, а нижняя – посеребренная) 

и шаровидные, диаметром около 10 мм. «Шариками» чаще ловят на относительно 

небольшой глубине и слабом течении, каплевидными мормышками и «конусами» – на более 

быстром. Если нет времени и желания возиться с изготовлением мормышек, можно 

использовать джиг-головки, найти их можно в любом рыболовном магазине, в отличие от 

крупных мормышек. 

В летнюю жару и в периоды неустойчивого атмосферного давления судак вяло берет 

наживку и возрастает количество пустых поклевок. Для более уверенной подсечки наживку 

(малька) в таких случаях насаживают на мормышку с разноплечим двойником (рис. 10.1). 

Такие двойники можно найти в продаже, либо изготовить самому: крючки спаивают между 

собой, предварительно связав тонкой зачищенной медной проволокой; плоскости крючков 

должны быть развернуты относительно друг друга под углом 75–90° (В. Воронин, «Судак не 

сойдет, «Рыболов» № 2/99). С той же целью можно привязать к мормышке коротенький (2–3 

см) поводок с дополнительным крючком, – тогда малек, насаженный на два крючка, 

принимает более естественное положение (рис. 10.2). 

 
 

Рис. 10. Мормышки с двумя крючками: 1 – с разноплечим тройником; 2 – с 

дополнительным поводком. 

 

Донские рыболовы для имитации рыбьей стайки иногда применяют более сложные 

снасточки на основе все тех же «пулек» или каплевидных мормышек, но поскольку эти 

конструкции чаще служат для подледной ловли, их описание помещено в главу, 

посвященную зимней рыбалке. 

Мормышки для искусственных насадок используют обычно те же, что и для 

естественных, лишь на крючок вместо малька или кусочка рыбки насаживают небольшой 

твистер или виброхвост (5–6 см длиной), либо вообще поролоновую полоску, достаточно 



отдаленно напоминающую не то мелкую рыбку, не то крупную белую личинку. 

Любопытную мормышку (как для ловли плавом, так и для подледной ловли) 

применяют украинские рыболовы (С. Логвиненко «Вертолет для судака», «Рыболов» 

№ 2/87): 

«Многие украинские любители ловят судака на приманку, которую назвали 

«вертолетом». Она представляет собой крупную каплевидную мормышку из свинца или 

припоя, к которой крепится кисточка из елочного «дождика» или козьей шерсти, как 

показано на рисунке. 

Размеры приманки, а следовательно, и ее вес зависят от условий ловли: чем больше 

глубина и сильнее течение, тем тяжелее она должна быть. Некоторые рыболовы оснащают 

удочку двумя приманками, однако я не советую следовать этому примеру: никаких 

преимуществ такая оснастка не дает, зато игра мормышек ухудшается. 

 
 

Рис. 11. Мормышка – «вертолет»: а – вид сбоку; б – вид сверху; 1 – кисточка из козьей 

шерсти или елочного дождика; 2 – красная нитка; 3 – отверстие для лески; 4 – крупная 

мормышка. 

 

На удочку с запасом лески диаметром 0,30—0,35 миллиметра ставят кивок с широким 

отверстием на конце. Я делаю его из плоской часовой пружины шириной 2–3 миллиметра, 

припаивая к кончику заводное кольцо. Рабочая длина кивка – 4–5 сантиметров. Кивки из 

витой пружины или ниппельной резины непригодны, так как быстро обледеневают, тогда 

как с описанного кивка наледь легко удалить пальцами по мере ее нарастания. Приемы ловли 

на «вертолет» разнообразны. Иногда приманку ритмично подергивают, как судаковую 

блесну, затем ее игру меняют и начинают «мормышить». Судак хватает «вертолет» намного 

чаще, чем блесну. 

В заготовку впаиваю крючок № 8—10 с большой бородкой. Кисточку из козьей шерсти 

или четырех-шести полосок елочного «дождика» длиной 3–5 сантиметров приклеиваю 

водостойким клеем и обвязываю красной ниткой. Некоторые рыболовы делают двухцветные 

«вертолеты», однако существенных преимуществ, по-моему, это не дает». 

Удилища  используются разные, в зависимости от региона и условий ловли. 

Например, волжские рыболовы, имеющие вероятность подцепить щуку или судака немалых 

размеров, а то и приличного сома, пользуются небольшими одноручными спиннингами (на 

катушке, естественно, имеется запас лески, позволяющий побороться с крупной рыбиной). 

Кончик спиннинга оборудован кивком. Кивок нужен не для сигнализации о поклевке – она 

хорошо чувствуется рукой, а для передачи мормышке колебательных движений. 

В других регионах используют небольшие самодельные удилища не более метра 

длиной, либо удочки для зимнего блеснения. Некоторые специалисты (например, на Оке) 

ловят вообще без какого-либо удилища, «с руки», утверждая, что так они гораздо лучше 

ощущают все неровности дна и малейшие прикосновения рыбы к насадке. Вот как 

аргументирует преимущества этого способа один из его сторонников (В. Нестеров, «Ужение 

хищных рыб на мормышку плавом», «Рыболов», № 5/99): 

«Единственным рациональным способом признали следующий: рыболов держит леску 

в правой ладони, фиксируя ее между указательным и большим пальцами, а левой рукой 

изменяет длину лески, то сматывая ее с катушки, то укладывая на дно лодки. Обе руки 



постоянно в работе, а поскольку иногда нужно изменить направление движения лодки, 

подгрести, то не помешала бы и третья рука. 

Кроме того, держа леску в руке, очень хорошо ощущаешь рельеф дна, чувствуешь 

малейшее прикосновение рыбы к мормышке, а «ударчики» некрупных судачков и окуней 

иначе и не заметишь. 

Единственное, что нельзя делать ни в коем случае – наматывать леску на палец или на 

руку. Это просто опасно. Зажать леску большим и указательным пальцем вполне достаточно, 

чтобы резко подсечь при поклевке, а затем уже вытащить добычу, перехватывая леску». 

Толщина лески  также зависит от условий ловли. При использовании спиннинга 

диаметр лески не превышает 0,3 миллиметра – на толстой леске игра мормышки значительно 

ухудшается, да и поклевки хищников становятся реже. Но при ловле короткими 

удильниками или «с руки», когда в борьбе с рыбой нет возможности использовать 

амортизирующие свойства удилища и фрикцион катушки, применяют более толстые лески, 

диаметром до 0,5 мм. 

Длина лески 15–20 метров, при ловле спиннинговым удилищем – до 40 (если, конечно, 

нет вероятности поклевки крупного сома – в таком случае никакой запас излишним не 

будет). Лески применяют окрашенные в тон воды, либо прозрачные. 

Иногда, если мормышки часто откусывают щуки, в качестве дополнительного элемента 

оснастки применяют металлический поводок длиной 20–30 см – самый тоненький 

вольфрамовый, диаметром 0,15 мм, или кевларовый до 0,2 мм. Но, поскольку количество 

поклевок судака даже такие поводки значительно уменьшают, чаще ловят без них. 

 

Тактика и техника ловли 
 

Мне доводилось ловить плавом на речных ямах большой глубины: десять-двенадцать 

метров, и уж никак не менее восьми. Но практика других рыболовов свидетельствует, что 

минимальной глубиной для успешной ловли судака следует признать четыре метра – на 

меньших глубинах уловы состоят в основном из окуней и мелких судачков; щуку же, если 

она голодна, смутить и напугать трудно – хищница может схватить мормышку и на 

полутораметровой глубине. 

Тактика ловли поста: лодку на якорь не ставят, и она дрейфует под воздействием ветра 

и течения. Если необходимо повторить проплыв, рыболов работает веслами, возвращаясь 

вверх по течению. Этот способ позволяет облавливать значительный по площади участок, но 

требует немало физических сил. Однако, угодив на стаю берша или судака, возвращаются 

чуть выше, лодку устанавливают на носовой якорь с вытравленным длинным фалом, и 

продолжают ловлю с одного места. 

Приемы игры крупной мормышкой весьма разнообразны (как, собственно, и при 

подледной ловле). Плавные подъемы и опускания, подергивания с различной амплитудой, 

постукивание по дну с вызыванием облачков мути и т. д. и т. п. Можно ненадолго 

остановить движение в верхней точке, иногда наоборот: протащить мормышку 20–30 

сантиметров по дну, – замечено, что поднимающаяся при этом муть весьма привлекает 

судаков (спиннингисты тоже успешно используют это наблюдение). 

Какой бы прием ни выполнялся, мормышку не следует поднимать слишком высоко над 

дном. 

Чаще всего поклевка происходит в тот момент, когда мормышка начинает медленно 

подниматься от дна. Она ощущается рукой, как небольшой рывок. Если судак хватает живца 

в верхней точке, удар чувствуется более резкий. Иногда поклевка ощущается как зацеп за 

траву – на леске виснет пассивная тяжесть. В любом случае подсечку надо делать 

незамедлительно, сильно, но не слишком резко. Некоторые специалисты советуют делать 

повторную подсечку в начале вываживания: пасть у судака жесткая, и первая подсечка не 

всегда бывает надежной. 

Вываживание добычи при ловле спиннинговым удилищем не доставляет затруднений, 



особенно если судака приходится поднимать с большой глубины – от перепада давлений 

рыба впадает в верхних слоях воды в шок, совершенно парализующий сопротивление. 

Известны случаи, когда судаки, поднятые с большой глубины, срывались у самого борта 

лодки и оцепенело стояли на месте, не пытаясь уплыть, – их подхватывали сачком или 

просто рукой. 

Если приходится перебирать руками леску длиной 4–5 метров, крупный судак способен 

оказать достойное сопротивление (хотя и уступает щуке одного с ним веса). Перевалить 

через борт сильную и не утомленную вываживанием рыбу лучше не пытаться, – надежнее 

воспользоваться подсачком или багром. 

Применение эхолота, особенно на незнакомых местах, весьма способствует успеху 

ловли плавом. Наиболее удобны зимние модели, так называемые «флэшеры», с лучом, 

направленным вертикально вниз – приемники у флэшеров весьма чувствительные, 

позволяющие разглядеть не только рыбу, но и приманку. 

Но многим людям, использующим этот способ ловли, эхолот не по карману (тем более 

флэшер, в несколько раз превосходящий по цене летние эхолоты), что отчасти искупается 

отличным знанием подводного рельефа и рыбьих стоянок в местах постоянной ловли. 

 

 

Спиннинг 
 

Так уж повелось, что спиннингисты, ловящие судака, считаются выше классом, чем их 

собратья, пробавляющиеся окунями и щучками. Следующий класс, наверное, – голавль и 

жерех; ну а лососевые рыбы – удел элиты спиннингистов. Хотя, если вдуматься, поймать на 

блесну лосося в какой-нибудь камчатской реке во время нерестового хода в разы проще, чем 

щуку в подмосковной речке, берега которой истоптаны стадами спиннингистов… Но при 

прочих равных условиях судак и в самом деле требует от рыболова гораздо больше знаний и 

умений, и не только касающихся выбора приманки и правильной ее проводки. Отыскать в 

водоеме постоянно кочующего судака тоже непростая задача. 

Приманок для ловли судака придумано достаточно много, и приемы ловли ими весьма 

различаются в зависимости от водоема, на котором происходит охота за клыкастым. Можно 

классифицировать ловлю судака спиннингом по типам водоемов, где он встречается, можно 

по приманкам… я выбрал второй путь. Итак, приступим. 

 

Воблеры 
 

Поскольку чаще всего спиннингисты ловят судаков в придонных слоях воды, воблеры 

используются в основном двух типов: заглубляющиеся и ныряющие. В чем разница? Ведь 

порой величина заглубления указана на приманках одна и та же? 

Разница в траектории, по которой воблер уходит в глубину: у заглубляющихся 

соотношение пройденного по вертикали и горизонтали пути составляет примерно 1:3 или 

1:4. Проще говоря, чтобы заглубить воблер на 2 метра, надо подтянуть его к себе на 6–8 

метров. 

Ныряющие воблеры уходят в воду очень круто, порой опускаясь на ту же глубину за 

2–3 оборота катушки. Достигается такой эффект за счет лопасти большого размера, 

установленной под острым углом по отношению к телу приманки. 

Соответственно, заглубляющиеся воблеры удобны, когда предстоит длительная 

проводка в донных слоях – например, при троллинге. Ныряющие незаменимы там, где 

необходимы «точечные» удары: при ловле щуки в окнах-колодцах среди густых зарослей 

или судака, скопившегося у небольшой кучи камней на дне. 

Некоторые спиннингисты именуют все глубоко ныряющие воблеры «раттлинами», по 

названию одной из моделей (так же в начале двадцатого века все автоматические пистолеты 

не слишком правильно именовали «браунингами», а сто лет спустя все копировальные 



аппараты – «ксероксами»). 

На рис. 12 изображен ныряющий воблер «Deep Secret» – одна из самых круто 

заглубляющихся моделей в этом классе, размер лопасти у нее не уступает размеру самой 

искусственной рыбки. О том, какая лопасть лучше: из прозрачного пластика или 

непрозрачная, из тонкого листового металла, – единства мнений среди рыболовов нет. Одни 

считают, что непрозрачная лопасть оптически увеличивает размеры приманки, делает ее 

более заметной для хищника; другие возражают: пропорции воблера в таком случае 

искажаются, и судак, метящий в геометрический центр приманки, может не зацепиться за 

тройники. 

 
 

Рис. 12. Ныряющий воблер «Deep Secret» 

 

Фирменный «нырок» – игрушка не из дешевых, более оптимальны по соотношению 

цена/качество воблеры российского производства, например «Вуокса– VSR» (их 

производители явно вдохновлялись идеями фирмы «Рапала»). 

 
 

Рис. 13. Ныряющий воблер «Вуокса-VSR7» (цифра в названии обозначает длину тела 

воблера в сантиметрах). 

 

На бровках и каменистых банках Финского залива и больших озер северо-запада 

ныряющие воблеры – идеальное оружие для охоты за судаком, особенно при ловле вдали от 

берега. Дело в следующем: на больших водоемах (на естественных, водохранилища не в 

счет) вдали от берегов коряги почти не встречаются, дно в судачьих местах обычно 

каменистое, а «нырки» за камни цепляются крайне редко, – конец длинной лопасти первым 

ударяется о дно и не позволяет зацепиться тройникам. В реках и водохранилищах, где судак 

обожает держаться в густом коряжнике, ловить на ныряющие воблеры накладно, – если 

тройник хорошенько вонзился в прочную корягу, отцеп малоэффективен: бьет по телу 

приманки, не задевая крючков, и единственный гарантированный способ спасти воблер – 

самому нырять за ним. И ведь приходилось… до слез порой жалко дорогую и уловистую 

игрушку. Но это, извините, уже не рыбалка, такой спорт иначе называется. 

Ловят ныряющими воблерами на больших озерах северо-запада чаще всего с моторных 

лодок (расстояния слишком велики, чтобы махать веслами), оснащенных эхолотом. 

Как и любая ловля судака, эта начинается с его поиска – судаки активно кочуют по 

водоему вслед за стаями мелкой рыбы, и где вчера случился обильный улов, сегодня можно 

не дождаться ни единой хватки. Эхолот в этих поисках незаменим. Причем главное его 

назначение – не выследить стайку судаков или даже конкретную рыбину, под нос которой 

надо закинуть воблер, но обнаружить подходящее для ловли место и установить наличие в 



нем рыбы. Дело в том, что даже опытные рыболовы, давно ловящие с эхолотом, порой 

неверно трактуют стилизованное изображение рыбок, появляющиеся на экране прибора, 

работающего в символьном режиме. На бровках и каменистых банках (их у нас нередко 

именуют «лудами») любят держаться не только судаки, но и щуки, не исключена встреча со 

стаей крупного леща и т. д. Специалистов же, способных правильно истолковать кривые 

линии, возникающие на экране при работе в реальном режиме (т. е. сам отраженный сигнал), 

очень мало – один-два на каждую сотню рыбаков, использующих эхолот. 

 
 

 
 

 



 

Рис. 14. Экраны эхолотов, работающих в различных режимах: 1 – в реальном; 2 – в 

символьном; 3 – в комбинированном (эхолот и картплоттер). 

 

Поэтому при описываемой ловле эхолот для большинства спиннингистов служит 

средством предварительной разведки, докладывая: именно здесь стоит попытаться 

соблазнить клыкастого воблером. 

Справедливости ради надо отметить, что многие спиннингисты ловят судаков в 

крупных озерах вообще без эхолота – но на относительно небольших и хорошо изученных 

участках, где по береговым приметам можно отыскать знакомые бровки, луды и другие 

потенциальные стоянки судака. Однако и с хорошим знанием водоема ловить судака 

«вслепую» – лотерея с весьма малыми шансами на удачу. Поэтому ловлю обычно 

совмещают с троллинговой: объезжают судачьи места, буксируя за лодкой пару 

заглубляющихся воблеров, а после поимки первого хищника встают на якорь неподалеку от 

места хватки и начинают «обстреливать» этот район ныряющими воблерами с расстояния 

25–30 метров. 

Не всегда такой метод срабатывает: без эхолота не определить, действительно ли вы 

попали на стаю, или же подцепили судака-одиночку и прочесывать место поклевки нет 

никакого смысла. Особенно часто встречаются одинокие судаки на протяженных бровках и 

каменистых грядах; последовательно облавливая локальные донные возвышения, гораздо 

вероятнее случайно натолкнуться на судачью стаю. 

Но допустим, что стая судака, стоящая на бровке или у подводной груды камней, 

найдена, – тем или иным способом; лодка поставлена на якорь и пора приступать 

непосредственно к ловле. Способов проводки глубинного воблера существует несколько. В 

одних случаях, быстро заглубив воблер, начинают равномерную неторопливую подмотку 

так, чтобы приманка своей лопастью постоянно касалась дна. При этом образуется легкое 

облачко мути, привлекающее хищника. Так, например, ловят судака на песчаном грунте 

Финского залива. 

 
 

Рис. 15. Проводка ныряющего воблера 

 

Иногда более эффективна проводка, при которой воблер лишь временами касается дна. 

Этот метод отличается от предыдущего тем, что когда приманка коснется дна, подмотку 

ненадолго прекращают. При этом воблер начнет медленно всплывать. Как только вы снова 

возобновите подмотку, воблер опять уткнется в дно. Эту операцию повторяют до тех пор, 

пока приманка не спровоцирует хищника. 

При ловле на реках воблеры используются реже, но все же используются (дело не в 



том, что они неэффективны – просто зацепляются и обрываются значительно чаще, чем в 

озерах). Классический воблер, ввиду особенностей его конструкции, труднее, чем блесну, 

сделать «незацепляющимся» – например, защита из тоненькой проволоки на нижнем 

тройнике воблера работает менее эффективно, чем у блесен. 

Выпускаются специальные модели воблеров для зацепистых мест (некоторые 

разновидности рапаловских «минноу» и т. д.), но если их нет под рукой, можно 

переоснастить и обычный воблер. 

При ловле в сильно закоряженных местах наиболее эффективны небольшие воблеры, 

оснащенные не тройниками, а одним одинарным крючком, укрепленным в хвостовой части с 

жалом, направленным вверх. Неудачные подсечки и сходы при ловле такой приманкой 

случаются значительно чаще, зато число зацепов резко снижается. К тому же отцеп 

(широкий кольцеобразный) гораздо успешнее «отбивает» такие воблеры от коряг. 

 
 

Рис. 16. Воблер, переоснащенный одинарным крючком. 

 

При ловле во время «боя», который иногда случается на мелководье совсем уж в 

густых сумерках, и при ночной ловле можно пользоваться плавающим воблером с 

небольшим заглублением. В тех случаях, когда контролировать падение приманки 

невозможно, воблер сплавляют вниз по течению до нужной точки, затем начинают 

подмотку. Применение этой приманки сводит к минимуму зацепы в результате неточных 

забросов, неизбежных при ловле в темноте. 

 

Вращающиеся блесны 
 

«Вертушки» – приманки относительно легкие и недальнобойные – при озерной ловле 

применяются редко. Например, финские рыболовы (в стране Суоми практически весь судак 

ловится в озерах и на взморье) считают вращающиеся блесны абсолютно не пригодной для 

судаков приманкой. «Практически никогда судак не попадается на вертушку!» – 

категорически утверждает финский эксперт в вопросах рыбалки Яри Туйскунен. 

Для условий Финляндии, где главные кормовые рыбы для озерного судака – корюшка и 

ряпушка, утверждение вполне справедливое. 

Но у нас в России, когда спиннингисту на озере или водохранилище удается попасть на 

место судачьего «боя» в поверхностном слое воды (верным признаком такой судачьей охоты 

служит скопление кружащихся над водой чаек), приходится отложить в сторону воблеры и 

джиг-приманки и пустить в ход вращающиеся блесны, проводя их в полуметре от 

поверхности. 

На реках (при ловле как с лодки, так и с берега) «вертушки» применяются значительно 

чаще, – там гораздо больше вероятность встретиться с судаком, охотящимся на глубине 

2–2,5 метра, более подходящей для этой приманки. 

«Вертушки» для поимки судака используют с лепестком длиной до 30–35 мм (реже до 

40–45 мм). 

Для достижения необходимой дальности заброса и заглубления блесны оснащают 

сердечниками или грузилами-головками весом 10–15 г (в зависимости от силы течения и 

глубины в месте ловли) и тройником, замаскированным красной шерстью или оснащенным 

хвостовой частью твистера. 

При ловле в реках с берега блесны должны быть тяжелее, иначе возникает риск 

попросту «не дострелить» до места кормежки судака. Но поскольку бесконечно увеличивать 

вес блесны невозможно, надо стараться подобраться поближе к судаку, используя 



особенности берегового рельефа – отыскать мысок, вдающийся в водоем, песчаную косу и 

т. д. Штаны-забродники или вейдерсы также позволяют снизить риск «недолета»… Но все 

же, если вы собираетесь ловить судаков постоянно, а не от случая к случаю, советую 

обзавестись лодкой. Хотя бы надувной. 

Однако вернемся к вращающимся блеснам. При береговой ловле чаще всего 

применяется проводка «на снос»: приманка забрасывается несколько выше по течению и 

описывает под совместным действием лески и сносящего течения широкую дугу. Если 

течение достаточно сильное, то оно начинает буквально вышвыривать блесну на 

поверхность (когда угол между направлением течения и подмотки приближается к 180 

градусам) даже при самой замедленной проводке. Однажды я угодил в такую ситуацию: 

судаки кормились на течении несколько ниже вдающейся в реку косы, с других точек берега 

до них было не добросить, а хищники игнорировали «вертушки», проходящие у поверхности 

над их головами. Делу помогла собственноручно собранная блесна со сверхтяжелым 

вольфрамовым сердечником весом 35 гр и небольшим узким лепестком от «Aglia Long № 2». 

При медленной проводке у дна блесны с грузилами-головками имеют неоспоримые 

преимущества по сравнению с блеснами с грузилом-сердечником: они более управляемы у 

дна, хорошо играют при самой медленной проводке, не так сильно сносятся течением, не 

закручивают леску. При свободном падении на дно лепесток такой блесны продолжает 

вращаться, привлекая хищника, – и ступенчатая проводка с паузами и касаниями дна 

получается не менее результативна, чем при ловле виброхвостом или твистером. 

Некоторые рыболовы используют самодельные блесны. Пример такой самоделки – 

изображенная на рис. 17 блесна «Универсальная», предложенная И. Ткачевым (И. Ткачев, 

«Судак: нет ничего лучше плохой погоды», «Рыболов» № 5/99), с самодельным лепестком из 

посеребренной (никелированной) латуни толщиной 0,5 мм и тройником не крупнее № 7 

(более крупные, по мнению автора конструкции, собирают со дна всякий мусор, и зацепы 

случаются значительно чаще). 

 
 

Рис. 17. Блесна «Универсальная» конструкции И. Ткачева. а) Приманка в сборе: 1 – 

место соединения «петля в петлю»; 2 – отрезок ниппеля; 3 – кембрик. б) Вид и размеры 

лепестка. 

 

Рыболовы, ловящие судака покупными «вертушками», предпочитают использовать 

блесны типа «Aglia Long» – с относительно узким лепестком, отклоняющимся от стержня 

при проводке на небольшой угол, но не «залипающим» даже при самой медленной 

проводке). Размеры таких блесен меньше, чем у самоделки Ткачева, и чисто судачьей ловлю 

назвать трудно: нередко попадаются голавли (там, где они соседствуют с судаком), еще чаще 

случаются хватки вездесущего окуня. 

Наиболее успешна ловля «вертушкой» на утренних и вечерних зорях, во время «боя» – 

вышедшую на охоту стаю судака в это время можно обнаружить визуально – по всплескам, 

бурунам и выбросам из воды мелкой рыбешки, спасающейся от хищника, охотящегося у 

поверхности воды. Эти коллективные охоты случаются на песчаных отмелях, прижимах, на 



изрезанных промоинами мелких перекатах. Ориентируясь по «бою» судака, выбирают место 

для ловли, стараясь не мешкать – зоревой «бой» продолжается недолго: час, много полтора, а 

иногда все заканчивается за 20–30 минут. Блесну при такой ловле проводят в верхних слоях, 

заглубляя не более чем на полметра. 

Береговая ловля во время зоревого «боя» редко приносит крупные экземпляры, чаще 

всего попадаются судачки весом от 400 гр до килограмма, стаи которых наиболее 

многочисленны. Более крупный судак подходит в полной темноте (ночью на тех же местах 

случаются хватки вполне зачетных экземпляров) и охотится без излишних шумовых 

эффектов, а днем держится в ямах неподалеку от фарватера. 

Иногда судак активно кормится в прибрежной зоне, но никак себя не проявляет – 

например, если охотится на стаи пескарей на глубине 1,5–2 метра. В таких случаях, если есть 

основания полагать, что стая все же подошла к берегу, блесну проводят вдоль берега – над 

краем первой подводной ступеньки (обычно на глубине от 1 до 2 метров). 

Вполводы и глубже ловят перед заходом и после восхода, когда судак уже вышел под 

берег, но активно охотиться еще не начал или уже закончил. В этот момент он стоит под 

берегом, прячась за неровности дна и обвалившиеся глыбы земли, и охотно берет 

проходящую у него перед носом блесну. 

Но если судака хотят достать дальними забросами в его главной штаб-квартире – в 

глубоких речных ямах с неровным дном – блесны – «вертушки» применяют совместно с 

конструкциями, включающими бороздящее дно грузило. 

Наиболее часто используется так называемый «патерностер» (еще чаще его применяют 

при ловле дорожкой на вращающуюся блесну в придонных слоях воды), изображенная на 

рис. 18. 

 

 
Рис. 18. Оснастка с «патерностером»: 1 – вращающаяся блесна (груз-головка снят); 2 – 

рамка «патерностера». 3 – грузило. 

 

Поводок, на котором крепится грузило, делается из менее прочной лески, чем 

остальная оснастка, чтобы в случае зацепа отрывалось лишь грузило; «вертушку» от зацепа 

предохраняет рамка «патерностера». Применяя грузовые поводки разной длины, можно 

регулировать расстояние между блесной и дном при проводке. 



Рамку «патерностера» делают из жесткой сталистой проволоки диаметром 0,5–0,6 мм. 

Чтобы крючок не захлестывался за леску при забросе, длина горизонтального плеча 

«патерностера» должна не менее чем в полтора раза превышать длину блесны (с тройником). 

Грузило ставится грушевидное или вытянутой каплеобразной формы; вес его 10–35 

граммов, – что позволяет забрасывать легкие вращающиеся блесны на дальние расстояния. 

Тяжелое грузило при ловле «патерностером» не влияет на скорость проводки, так как 

оно просто волочится по дну, изредка от него отрываясь на небольших углублениях. При 

проводке «патерностера» против сильного течения подмотку можно периодически 

прекращать на несколько секунд, при этом лепесток блесны продолжает вращаться. 

Упрощенный вариант «патерностера» – так называемая «московская оснастка», 

проволочная рамка в ней деградировала до тройного Т-образного вертлюжка. Более 

подробно о ловле «московской оснасткой» речь пойдет в главе, посвященной мягким 

приманкам. Есть и промежуточные варианты между «патерностером» и «московской 

оснасткой» – всевозможные коромысла из проволоки, равноплечие и разноплечие. 

Несколько более сложна, но основана на том же принципе – грузило, ползущее по дну в 

облачках мути, – конструкция, издавна применяемая днестровскими рыболовами (Ю. 

Кононенко, «Зоревая ли рыба судак?», «Рыболов-спортсмен» № 23/63). Привожу описание ее 

изготовления: 

«Из дерева, пробки, а лучше пенопласта вырезается ножом поплавок по форме 

небольшой рыбки. К поплавку подгоняется маленькая вращающаяся блесна из тонкой белой 

или цветной жести, так, чтобы поплавок держал на плаву блесну вместе с якорьком. 

 
 

Рис. 19. Приманка «Комбинация» конструкции Ю. Кононенко. 

 

Все это проверяется дома в ведре с водой. Затем вдоль поплавка тонким шилом 

сверлится или прожигается отверстие. Леса вводится в отверстие со стороны головки, 

продергивается через поплавок и к ней подвязывается подогнанная блесенка. Сдвинутый 

вниз поплавок до упора в стержень блесенки вместе с последней и составляют приманку 

(рис. 19). Заводных колец и карабинов я на эту приманку не ставлю. Блесну оснащаю 

двойничком из крючков № 12, спаянных противоположно друг к другу. 

Впереди приманки за 50–60 см ставится грузило на отдельном 25-30-сантиметровом 

поводке из отрезка этой же лесы. На поводке чуть выше грузила следует завязать одинарный 

узел. При зацепах грузила, что бывает редко, поводок оборвется на месте узла и позволит 

сохранить приманку. Грузила лучше всего применять свинцовые, шарообразные, весом в 

соответствии с местными условиями. 

Заброшенное в воду грузило увлекает ко дну не тонущую приманку. Когда оно ляжет 

на дно. приманка останется на плаву на расстоянии, равном длине лесы между ней и 

грузилом, что составит примерно 60–70 см. 

При медленном вращении катушки грузило ползет по дну, а блесна движется на 

40–50 см выше. Покрашенный алюминиевой или бронзовой краской поплавок-рыбка с 

вращающейся блесной-хвостиком неотразимо соблазнителен для судаков. 

Стоит остановить вращение катушки, и «рыбка», всплыв чуть вверх, замрет, а при 

возобновлении вращения снова «оживет», чуть приблизится ко дну, но, не задев за него, тихо 

поплывет, «помахивая» хвостиком». 

 



Колеблющиеся блесны 
 

Когда-то колеблющиеся блесны и снасточки с мертвой рыбкой были главным оружием 

в арсенале спиннингистов, охотящихся за судаками. Ныне этим приманкам пришлось весьма 

потесниться – «поролон», «резина» и воблеры занимают гораздо больше места в коробках, 

где судачятники хранят свое «оружие». 

Наиболее удачным бывает применение «колебалок» на малых и средних глубинах: на 

речных перекатах, в мелководных закоряженных заливах или на песчаных отмелях, а также 

при летней (т. е. в условиях «термоклина», когда судак стоит не у дна, а в толще воды) ловле 

в глубоких озерах и водохранилищах. На глубоководных бровках и в ямах колеблющиеся 

блесны не могут потягаться с джиг-приманками, а при ловле у дна в глубоких озерах – с 

ныряющими воблерами. 

Пожалуй, единственная ловля судака, где «колебалки» успешно конкурируют с 

воблерами – это дороженье с весельной лодки (в моторизированном троллинге воблеры вне 

конкуренции). Однако о ловле на дорожку поговорим чуть позже, сейчас речь идет о 

«чистом» спиннинге. 

До сих пор в пособиях по рыбной ловле можно встретить советы, дословно списанные 

из старых книжек. Например, такой: «Для ловли судака наиболее пригодны блесны, 

имеющие удлиненную и узкую форму, напоминающую форму уклейки, например «Успех», 

«Универсальная», «Спортивная», узкая «Женева» и т. п.» В принципе все правильно, но 

попробуйте-ка найти в магазине эти блесны – детища канувшей советской легкой 

промышленности… Прилавки завалены импортной продукцией. 

В наше время многие судачятники предпочитают блесны «Toby» фирмы ABU 

GARCIA, выбирая наиболее узкие разновидности длиной 80–90 мм, либо однотипные с ними 

от малоизвестных производителей. Этот тип блесен отличается двумя 

выступами-плавничками на заднем конце приманки, придающими блесне характерную 

«рыскающую» игру (рис. 20). Но надо заметить, что «Toby» считать чисто судачьей 

приманкой нельзя – ее охотно хватают и щука, и лосось, и кумжа. 

 
 

Рис. 20. Колеблющаяся блесна «Toby». 

 

По утверждениям многих рыболовов, наиболее успешны одноцветные белые «Toby» 

(никелированные или посеребренные), однако встречаются и другие мнения – например, 

один мой знакомый собственноручно окрашивает «колебалки» зеленой краской и 

утверждает, что это самый аппетитный для судаков цвет. Причем краска довольно яркого и 

неестественного оттенка; впрочем, не берусь судить, какой она представляется на глубине 

судакам… 

В минувшем сезоне-2010 я опробовал на судаке новинку – финские блесны «Suomi» 

длиной 80 мм и весом 25 гр. (рис. 21). Теоретически эта блесна предназначена для ловли 

лосося и кумжи на сильном течении, но оказалась вполне пригодна и для судака – большой 

вес и низкое лобовое сопротивление обеспечивают дальнобойность и позволяют проводить 

блесну на достаточной большой глубине. 

 
 



Рис. 21. Колеблющаяся блесна «Suomi». 

 

Принято считать, что судака интересуют исключительно узкие, прогонистые блесны. 

Но практика показывает, что клыкастый хищник не обходит стороной и более широкие 

«колебалки» (из наиболее известных можно привести в качестве примера «Атом», 

«Крокодил», финский «Профессор»), гораздо меньше напоминающие своими пропорциями 

уклейку или корюшку. 

Иногда случается много неудачных поклевок: судаки упорно атакуют переднюю часть 

блесны, а если и засекаются, то снаружи – за глаз, за жаберную крышку и т. д. – и часто 

сходят при вываживании (та же проблема нередко возникает и при ловле на джиг-приманки 

– свинцовая головка покрыта следами судачьих клыков, а на крючок хищник почти не 

попадается). 

Многие специалисты считают, что такое происходит, когда приманка приближается к 

судаку спереди, «лоб в лоб», и практика подтверждает это мнение. Можно, конечно, сменить 

позицию и попытаться подобраться к стае судака с фланга – но не всегда это удается, 

особенно при ловле с берега. К колеблющейся блесне в таком случае необходимо 

прикрепить второй тройник за переднее заводное кольцо, игра приманки при этом несколько 

меняется, но количество результативных хваток увеличивается в разы. 

Тройники, коли уж о них зашла речь, всегда необходимо проверять при монтаже 

блесны, и недостаточно острые – затачивать маленьким специальным брусочком (рис. 22). 

Это же приспособление стоит брать с собой на ловлю – у приманки, постоянно «чиркающей» 

о дно, крючки тупятся быстро, а для судака, с его жесткой пастью, необходимы самые 

острые тройники. 

 
 

Рис. 22. Приспособление для заточки крючков 

 

Неплохо проявляют себя при ловле судаков и тяжелые «Кастмастеры», особенно когда 

необходим дальний заброс. При летнем поиске судака с лодки на обширных, но не очень 

глубоких водоемах (особенно без эхолота, не слишком полезного на малых глубинах) многие 

рыболовы имеют с собой два спиннинга: сверхдальнобойным, оснащенным «Кастмастером», 

ведут поиск и нащупывают судачью стаю, а затем подплывают поближе и с меньшей 

дистанции «обстреливают» ее джиговой снастью. Если нет под рукой «Кастмастера», 

дальние поисковые забросы могут обеспечить обычные блесны, залитые с вогнутой стороны 

припоем, либо так называемые «пилькеры» – сверхтяжелые литые блесны. 

Трубчатые блесны судаки тоже не обходят вниманием (более подробно об этой 

приманке рассказано при описании ловли с плотин). 

Как и «вертушки», колеблющиеся блесны часто используются в комбинированных 

приманках. Например, кубанские рыболовы устанавливают перед блесной на расстоянии 

50–70 см на отдельном поводке крупную перьевую мушку-стример белого цвета, 

смонтированную на тройнике № 10. В летнюю жару судак атакует такую мушку не реже, чем 

блесну, а при ловле летней ночью берет исключительно на мушку (при проводке у самой 

поверхности воды). 

Еще чаще на тройник блесны насаживают небольшой твистер, как показано на рис. 23 

(у слишком крупного твистера можно срезать переднюю часть). 



 
 

Рис. 23. Тандем из колеблющейся блесны и твистера. 

 

Наиболее уловисты в сочетании с «колебалкой» твистеры светлого оттенка: белого, 

желто-лимонного, салатного. Неплохо проявили себя в тандеме двухцветные красно-белые 

твистеры – на них, кроме судаков, нередко попадаются голавли и жерехи. 

Отдельно надо сказать о серебряных блеснах и блеснах с серебряным покрытием. С 

давних-давних времен у рыбаков существует убеждение: ничто так безотказно не действует 

на судака, как серебро. Из чего только не изготавливали рыболовы «суперуловистые» 

блесны (а затем благополучно обрывали их на корягах): из старых нэповских полтинников, 

из ручек серебряных ножей и вилок, из технического серебра, из стоматологического 

припоя, содержащего изрядный процент заветного металла… 

В наше время многие рыболовы подвергают большим сомнениям действенность 

серебряных «чудо-блесен». Другие же остаются при своем, от дедушек унаследованном 

мнении, и объясняют чудесные свойства именно этого металла по-разному: по одной теории, 

оптической, на судаков неотразимо действует блеск серебра, наиболее похожего цветом на 

рыбью чешую, никакой другой металл или сплав, дескать, не дает нужного оттенка. По 

второй версии, относящейся к области химии, за серебряной блесной остается ионный след, 

привлекающий хищника. 

Не берусь судить, кто прав. Сам я серебряными блеснами никогда не пользовался, и, на 

мой взгляд, металл, из которого изготовлена блесна, значит гораздо меньше, чем умение 

разыскать на водоеме судака и подобрать технику проводки, провоцирующую хищника на 

хватку. 

Однако сторонники серебра приводят порой вполне убедительные примеры из 

практики… Для тех, кто хочет экспериментальным путем подтвердить или опровергнуть 

теорию ионного следа, приведу старый рецепт получения стойкого серебряного покрытия: 

«В 300 мл теплой воды растворяют 2 части ляписа-карандаша (продается в аптеках) и 

понемногу подливают 10-процентный раствор поваренной соли до прекращения выпадения 

хлопьев хлорного серебра. Осадок хлорного серебра отфильтровывают и тщательно 

промывают в 5–6 водах. 

В 100 мл воды растворяют 20 г гипосульфита (закрепитель для обработки фотографий) 

и в полученный раствор понемногу добавляют хлорное серебро до тех пор, пока оно не 

перестанет растворяться. Полученный осадок фильтруется, и в него добавляется тонко 

размолотый мел (обычный зубной порошок) до консистенции жидкой сметаны. 

Блесну натирают полученной смесью до получения плотной пленки серебра». 

 

Снасточки с мертвыми рыбками 
 

Этот вид спиннинговой ловли, как мне представляется, прекратил свое развитие лет 

пятьдесят, а то и шестьдесят назад. Отчасти из-за своей простоты – трудно 

усовершенствовать что-либо элементарное, топор или лопату, например. Отчасти из-за того, 

что правилами соревнований для спортсменов-спиннингистов запрещены естественные 

приманки, а во многих странах Европы на них не имеют права ловить даже любители… 

Если что-то и меняется у спиннингистов, ловящих на снасточку с мертвой рыбкой, то 

это имеет отношение к удилищам, катушкам, лескам, – приманка, забрасываемая в водоем, 

остается прежней. 

Основные виды снасточек изображены на рисунке 23. Снасточка с одним тройником 



(рис. 24.1) собрана на грузиле – «чебурашке», к снасточке с двумя тройниками (рис. 24.2) 

груз надо крепить отдельно – «чебурашку» или любой другой груз-эксцентрик, круглые или 

оливкообразные с отверстием посередине не годятся, поскольку никак не препятствуют 

совершенно ненужному вращению приманки вокруг ее продольной оси. 

Впрочем, в старые времена иногда такое вращение преднамеренно придавали рыбке 

при помощи специальной головки-пропеллера с двумя лопастями (рис. 24.3) – считалось, что 

вращающаяся рыбка лучше привлекает хищников. По-моему, в наше время такая 

конструкция полностью вышла из употребления, по крайней мере на водоемах мне ее видеть 

не довелось. 

 
 

 
 

 
 

Рис. 24. Различные виды снасточек 

 

У всех снасточек, изображенных на рис. 24, есть один существенный недостаток: рыбку 

приходится фиксировать на них, обматывая витками нитки, тоненькой медной проволоки и 

т. п., что довольно хлопотно и оставляет меньше времени для самой ловли. 

Более удобны снасточки, не требующие привязывания. Рыбка фиксируется или на 

центральном штыре с зазубриной (рис. 25), или прихватывается с двух сторон за голову 

приспособлением, действующим по принципу бельевой прищепки. 



 
 

Рис. 25. Рыбка, насаженная на снасточку с зазубриной 

 

Пригодны для насаживания мертвых рыбок и некоторые снасточки, предназначенные 

для рыбок поролоновых, речь о которых пойдет ниже. По беде можно подсадить рыбку и на 

обычную джиг-головку, но держаться она будет слабо, и такой способ применим, если ловля 

происходит на небольшом расстоянии и строй спиннингового удилища позволяет делать 

«мягкий» заброс. 

Совмещает достоинства джиг-головки и снасточки «пулька-зеркальце», во второй 

половине двадцатого века бывшая в большом почете у ленинградских рыболовов. Эта 

приманка с большим успехом применялась (а кое-кто применяет ее и в наше время) для 

ловли на Ладоге, на Финском заливе, на глубоководных озерах Карельского перешейка, 

причем ловится на «пульку-зеркальце» не только судак и крупная донная щука, но и 

лососевые рыбы. 

В других регионах нашей страны «пулька» не получила столь широкого 

распространения, как на северо-западе, поэтому имеет смысл более подробно остановиться 

на ее конструкции. 

Она представляет собой тяжелый груз, отлитый из свинца, баббита или из олова в виде 

разрезанного вдоль яйца, реже в виде половинки шара. В верхнюю плоскость груза перед 

отливкой вставляется овальное или круглое зеркальце. В головной части груза имеется 

петелька или отверстие для крепления к леске, а в хвостовой – одинарный крючок № 12–14, 

который жестко крепится на поводке таким образом, чтобы жало его всегда было направлено 

вверх. 

 

 
Рис. 26. «Пулька-зеркальце» 

 

В конструкции возможны различные усложнения и упрощения. Например, некоторые 

специалисты по ловле лосося считают, что солнечные зайчики, испускаемые зеркальцем, 

лишь настораживают осторожную семгу или кумжу, – и обходятся без этой детали. Иногда в 

дополнение к основному одинарному крючку привязывают дополнительный тройник на 

отдельном поводке, иногда в носовой части груза делается металлический (жестяной) 

колпачок, в который вставляется головка мертвой рыбки. 

Фактически «пулька-зеркальце» – разновидность джиг-головки, хоть и появилась на 



свет задолго до изобретения мягких силиконовых приманок. 

При летней ловле «пульку-зеркальце» используют как в классическом спиннинге, так и 

при ловле плавом: рыболов с дрейфующей лодки при помощи короткого удильника 

маневрирует «пулькой», резко опуская ее на дно и затем плавно приподнимая на 10–15 см. 

Скачкообразные движения пульки, облачка мути и сверкание зеркальца привлекают даже 

пассивного сытого судака. 

При ловле же классическим спиннингом применение снасточек с мертвыми рыбками 

мало чем отличается от ловли на мягкие приманки, описанной ниже, поэтому 

останавливаться на этом вопросе не будем. 

Мягкие приманки  

Мягкие спиннинговые приманки можно разделить на две категории по материалу, из 

которого они изготовлены: поролоновые и силиконовые. 

В книге «Щука. Секреты ловли» я написал, что поролоновых рыбок в наше время в 

арсенале щукарей почти не встретить, – и получил несколько возмущенных писем: что, мол, 

за ерунда, мы давно и успешно ловим щуку на «поролонку» и не променяем ее ни на какие 

блесны и воблеры! 

Оплошал, извиняюсь. В оправдание могу лишь заметить, что щукари – «поролонщики», 

выразившие свое возмущение, – из центральных регионов страны, из южных, из 

Подмосковья… А у нас на северо-западе поролоновые рыбки вообще распространены мало и 

пользуются ими практически одни судачятники. 

Любители «поролона» делятся на две большие группы, резко отличающиеся 

принципами подхода к созданию приманок. Сторонники упрощенного подхода делают 

главный упор на простоту изготовления: их рыбки мало похожи на настоящих рыбешек – 

нечто вытянутое в форме сигары или морковки, хвоста нет, окрашивание тоже не 

применяется, какой поролон подвернулся под руку, такого цвета и будут рыбки – белые, 

светло-желтые, коричневатые, иногда даже голубые… По большому счету таких рыбок 

правильнее называть поролоновыми вабиками. 

Другой подход основывается на следующем постулате: в финальной стадии охоты 

хищной рыбы, непосредственно перед хваткой, главную роль для хищника играет зрение, – 

поэтому степень внешней похожести приманки на реальную живую добычу должна быть как 

можно более велика. Поролоновые рыбки, изготовленные сторонниками этой теории, и 

впрямь очень напоминают живых уклеек или пескариков – раскрашенные в несколько 

красок, с тонким колеблющимся хвостом, с тщательно прорисованными глазами и 

плавниками… Для ловли на большой глубине поролон перед окрашиванием промазывают 

жидким силиконом – чтобы вода под давлением не проникала в поры и не лишала приманку 

плавучести. 

Скажу честно – я не сторонник поролоновых рыбок. Нет практически никаких 

способов и приемов спиннинговой ловли, при которых «поролонку» не могли бы заменить 

другие приманки, причем с бОльшим успехом. До недавнего времени сторонники поролона 

выдвигали в защиту излюбленной приманки следующее соображение: дескать, при 

ступенчатой проводке с касанием дна лишь «поролонка» позволяет выдерживать паузу в 

момент касания – грузило-головка лежит на дне, а рыбка под действием собственной 

плавучести располагается хвостом вверх (несколько под углом), колеблется под действием 

течения, – очень напоминает рыбешку, роющуюся в поиске корма в донном грунте, и 

зачастую провоцирует судака на хватку. 

Действительно, другие приманки до поры, до времени не позволяли использовать такой 

прием, – виброхвосты, например, в такой ситуации просто падали на дно боком и могли 

изобразить в лучшем случаю дохлую рыбку, для судака совсем не интересную. Но с 

появлением вспененного силикона, имеющего положительную плавучесть, джиг-приманки и 

при этом способе проводки составили успешную конкуренцию поролону. 

Если рассматривать поролоновых рыбок с экономической точки зрения, то сторонники 

упрощенного подхода к изготовлению, без сомнения, правы. Поролоновые приманки – 



самые недолговечные из всех, даже твистеры и виброхвосты способны выдержать большее 

число хваток хищников. И тратить время на долгое скрупулезное раскрашивание рыбки, 

обреченной очень быстро превратиться в лохмотья, едва ли целесообразно. 

Наиболее простой и широко распространѐнный вариант оснащения поролоновых рыбок 

изображен на рис. 27. 

Для еѐ изготовления необходим кусочек поролон длиной 7–8 см, шириной и толщиной 

1,5 см, кусочек нетолстой проволоки (вполне подойдет осторожно разогнутая канцелярская 

скрепка), грузило – «чебурашка» и двойник № 8-10 (по отечественной нумерации). 

Куску поролона при помощи ножниц придается форма, более и менее соответствующая 

рыбешке – т. е. сужающаяся к хвосту (наличие хвостового плавника и прочих мелких 

деталей – по желанию). Затем при помощи большой иглы сквозь рыбку продевается (от 

спинки к голове) отрезок проволоки, на конце согнутой в небольшую петельку. Если 

двойник неразъемный (а такие более надежны), то его ушко надо заранее вставить в петельку 

проволоки. На свободном конце делается вторая петелька, к которой крепится грузило – 

либо напрямую, либо при помощи заводного кольца, тогда одно грузило можно использовать 

с разными рыбками. Приманка готова. 

 

 
Рис. 27. Поролоновая рыбка с грузилом – «чебурашкой» 

 

Некоторые рыболовы предпочитают крепить двойник не у спинки, а снизу, у брюшка 

рыбки, но при ловле такой рыбкой зацепы случаются гораздо чаще. 

В сильно закоряженных местах используют рыбку – «незацепляйку» – двойник у нее 

почти полностью скрыт внутри, снаружи видны лишь жала, плотно прижатые к бокам 

приманки. 

Такая рыбка изготавливается более сложным способом. Сначала дорабатывается 

двойник – у заводского поддевы разведены слишком широко, и рыбка, чтобы скрыть его, 

должна быть достаточно объемной, а судак, как известно, слишком широкие и толстые 

приманки не жалует. Поддевы крючка при помощи пассатижей осторожно сводят так, чтобы 

расстояние между жалами уменьшилось примерно вдвое; не исключено, что при такой 

операции крючки будут ломаться – тогда стоит их немного отпустить: раскалить докрасна и 

дать остыть на воздухе. Нагревать надо лишь цевье крючка, иначе при ловле двойник может 

разогнуться под тяжестью рыбы. 

Затем на поролоновой заготовке делают аккуратный разрез вдоль на глубину примерно 

в половину рыбки, продевают проволоку в головную часть, а двойник помещают внутрь – 

так, чтобы загибы крючков находились снаружи, были направлены вверх и плотно 

прижимались к бокам рыбки. После чего разрез склеивают (не всякий водостойкий клей 

годится для этой операции, компоненты некоторых очень быстро растворяют поролон, 

буквально разъедают его, – и прежде чем пустить в ход непроверенный клей, лучше сначала 

поэкспериментировать на обрезках поролона). 

Значительно быстрее (без разрезания и склеивания) можно собрать «незацепляйку» на 

офсетном крючке, применяемом для твистеров и виброхвостов, но при ловле на такую 

приманку чаще случаются пустые хватки. 

Кроме описанных вариантов, «поролонку» насаживают на джиг-головки, на 

всевозможные более или менее хитроумные самодельные снасточки – например, с двумя 



тройниками (в голове и в хвосте рыбки, или по бокам). Некоторые из таких снасточек 

(рис. 28) достаточно универсальны: на них можно насаживать и поролоновых, и 

силиконовых, и мертвых настоящих рыбок. 

 
 

Рис. 28. Универсальные снасточки: 1 – с мягкими поводками и «штопором»; 2 – с 

жесткими поводками и застежкой. 

 

Вторая группа мягких приманок, используемых для ловли судака – силиконовые 

джиг-приманки. О джиг-приманках – твистерах и виброхвостах – более подробно рассказано 

в книге «Щука. Секреты ловли», куда и адресую читателя, здесь же остановимся на 

отдельных аспектах именно судачьей ловли на мягкие приманки. 

К спиннинговому удилищу для ловли судака предъявляются два требования, на 

практике мало сочетаемые. Во-первых, оно должно быть достаточно жестким, 

обеспечивающим как дальний заброс («обстукивать» подводные бровки при забросах с 

берега порой приходится с расстояния 80-100 метров), так и уверенную подсечку – пробить 

крючком жесткую пасть судака на дальнем расстоянии не так-то легко. Во-вторых, снасть 

должна быть очень чувствительна – если при ступенчатой проводке на дальнем расстоянии 

судак хватает приманку вдогон во время паузы в подмотке, рыболов может узнать о факте 

поклевки, лишь осматривая вынутую из воды приманку и обнаружив следы клыков на 

виброхвосте или свинцовом грузике. При ловле же в условиях ветра и неравномерного 

течения контролировать проводку жестким спиннингом практически невозможно. 

Как сочетать эти не сочетаемые требования? Единого ответа нет. Универсальных 

снастей не бывает, те, что мы называем «универсальными», могут работать в достаточно 

широком спектре условий ловли, – но хуже, чем снасть, «заточенная» именно под этот 

водоем и под эти погодные условия. 

В любом случае при ловле с берега надо использовать леску наименьшего возможного 

диаметра, т. е. «плетенку». К тому же ее нерастяжимость при подсечке отчасти компенсирует 

отсутствие у удилища излишней жесткости. 

Еще один способ, позволяющий лучше контролировать движение приманки при 

дальнем забросе – нанесение на тюльпан и 5–6 см верхнего колена спиннинга светящей 

краски и применение флуоресцентной лески. При ловле в сумерках без этих 

усовершенствований ловить придется фактически вслепую. 

А еще лучше не увлекаться дальними забросами и обзавестись лодкой, позволяющей 

облавливать судачьи стоянки с расстояния 40–50 метров. 

Примерные траектории движения мягких приманок при ступенчатой проводке 

приведены на рис. 29. Как видно из рисунка, приманку можно проводить так, чтобы она 

временами касалась дна, либо «бесконтактным» способом (в общем случае менее уловистым, 

но порой неизбежным в условиях сильно захламленного дна). И в том и другом случае 

необходимая траектория достигается чередованием подмотки и пауз, либо чередованием 



быстрой и медленной подмотки. 

 

 
Рис. 29. Траектории ступенчатой проводки: 1 – с касанием дна; 2 – в толще воды. 

 

Ступенчатая проводка с касанием дна проще: после заброса приманке дают опуститься 

на дно, затем несколькими оборотами катушки подматывают леску и останавливают 

подмотку – до следующего касания дна. И так далее. Простота обманчивая, и тонкостей в 

этом деле немало: в каком направлении вести приманку, сколько нужно делать оборотов 

катушки между паузами и в каком темпе, сколько должна длиться пауза, как нужно держать 

удилище… 

Многие специалисты считают, что наиболее эффективной ступенчатая проводка 

становится в том случае, если пауза между остановкой подмотки и касанием грузиком дна 

будет длиться не менее двух-трех секунд, – иначе судак попросту не успеет схватить 

приманку на падении. Но не стоит относится к этому мнению как к догме: нередко поклевку 

вызывает проводка с очень коротким шагом, при которой твистер или виброхрост 

подпрыгивает на 20–30 см и тут же падает обратно, постоянно выбивая из донного грунта 

облачка мути (на сильно замусоренном дне этот способ не годится и его применение 

приведет к многочисленным зацепам). При каждых конкретных условиях ловли эксперимент 

по выбору наиболее оптимального – здесь и сейчас – движения приманки начинается заново. 

Другое дело, что с приобретением личного опыта эксперименты становятся все более 

целенаправленными и все менее длительными. 

Когда ловят с берега – то есть приманка движется поперек бровки, из ямы на 

мелководье, продолжительность паузы при каждом очередном цикле подмотки уменьшается. 

Если, наоборот, приманка движется с подводного бугра в яму (при ловле с лодки) – 

увеличивается. 

Для дальних забросов используется тяжелая шаровидная джиг-головка, наиболее 

дальнобойная (шар, как известно, имеет наибольший вес при одинаковом с грузилами иной 

формы лобовом сопротивлении). Если ловить приходится на относительно небольшой 

глубине, тяжелый шар применять трудно – он слишком быстро тонет и не позволяет задавать 

«ступенькам» небольшую амплитуду. В таком случае лучше подойдет шарик небольшого 

диаметра, либо джиг-головка другой формы. Дальность заброса при этом существенно 

падает. 

Кроме ступенчатой проводки, мягкие приманки можно применять для ловли с лодки в 

отвес (на глубинах не менее пяти метров). Порой на сильно закоряженных местах лишь этим 

способом можно добиться неплохого улова и избежать многочисленных обрывов приманок. 

Но хотя оснастка используется спиннинговая, такую ловлю можно отнести скорее к 

отвесному блеснению. 

Еще один способ применения мягких приманок – заброс в быструю струю и 

удерживание на одном месте, игра приманки при этом достигается за счет ее обтекания 

водным потоком. Подробнее об этой ловле рассказано при описании охоты за судаком с 

плотин. 



Наконец, существует еще одна ловля мягкими приманками, с так называемой 

«московской оснасткой», которую очень не любят фанатичные спортсмены-спиннингисты, – 

они считают, что это профанация спиннинговой ловли. Но любители, для которых улов 

важнее отвлеченных спортивных принципов, ловят на «московскую оснастку» охотно и с 

успехом. Да и спортсмены, честно говоря, порой для достижения результата готовы 

поступиться кое-какими принципами: например, мой знакомый спортсмен Евгений 

Константинов, выступавший против «московской оснастки», применив именно этот способ 

ловли, выиграл первенство ЦАО Москвы осенью 2010 года… 

«Московская оснастка», иногда еще называемая «оснасткой с отводным поводком», по 

большому счету представляет собой упрощенный до предела «патерностер», о котором речь 

шла выше, – вместо треугольной проволочной рамки используется тройной вертлюжок 

(рис. 30). К нижней петле вертлюжка привязывается грузило (круглое или оливка, или 

грушевидное, – короче говоря, наименее склонное к зацепам) на поводке из лески длиной 

20–25 см, к боковым – основная леска и поводок длиной 80-100 см с твистером на офсетном 

крючке. Грузовой поводок делается из менее прочной лески, чем остальная оснастка, чтобы в 

случае зацепа отрывалось лишь грузило. 

 
 

Рис. 30. «Московская оснастка» с твистером на офсетном крючке. 

 

Существуют и иные варианты монтажа «московской оснастки»: с другой длиной 

поводков, с другой приманкой (не обязательно мягкой, в некоторых вариантах используются 

снасточки с мертвыми рыбками и даже воблеры), с двумя обычными вертлюжками вместо 

тройного, вообще без вертлюжков и т. д. 

Техника ловли «московской оснасткой» проста, изощряться в ступенчатой проводке 

нужды нет. Дав грузилу опустится на дно, рыболов равномерно вращает катушку, грузило 

ползет по дну, поднимая облачка мути, твистер изображает нечто живое и съедобное… 

Отчасти спортсмены правы: опытность и умение спиннингиста при такой ловле играют 

куда меньшую роль, чем при ступенчатой проводке, – судаки неплохо попадаются даже 

рыболовам, лишь начинающим осваивать спиннинг и удачно угодившим на судачью стаю. 

А теперь, рассмотрев основные классы приманок, остановимся на спиннинговой ловле 

судаков у плотин и в сильно закоряженных местах, имеющих ряд особенностей. Да и 

приманки там используются порой особые, не упомянутые выше. 

 

Ловля у плотин 
 

Во всех старинных рыболовных книжках указывалось, что лучшее место для ловли 

судака – ямы, расположенные ниже водосброса плотин и запруд. В те времена в центральных 

губерниях России не найти было малую или среднюю реку, не перекрытую на всем 

протяжении множеством плотин. Большей частью были это деревянно-земляные 

сооружения, обеспечивающие работу водяных мельниц, реже плотины создавали напор 

воды, приводящий в движение фабричные машины, либо поддерживали необходимый для 



речного судоходства уровень (например, на Москве-реке). Патриарх нашей рыболовной 

литературы Аксаков в последние годы своей жизни удил исключительно на подмосковной 

реке Воре – и отмечал, что свободно катящейся по руслу воды в ней не найти: верховья 

следующего пруда упираются в плотину предыдущего. 

Времена изменились, многочисленные водяные мельницы на малых реках сменились 

громадными мукомольными комбинатами, где зерно молол пар, а затем и электричество. 

Деревянно-земляные мельничные плотины разрушились, исчезли, кое-где еще можно 

встретить их остатки, на уровень воды в реках никак не влияющие. Плотины исчезнувших 

небольших фабрик часто возводились из камня, и некоторые из этих сооружений еще 

остаются в рабочем состоянии. Зато неизмеримо увеличилось число плотин 

гидроэлектростанций на больших и очень больших реках, на небольших реках появились в 

немалом числе плотины, возведенные в целях мелиорации и гидрорегулирования. В общем, 

за судаком есть где поохотиться. 

Потому что времена изменились, но не поменялись привычки клыкастого хищника, – 

его многочисленные стаи продолжают собираться у нижних бьефов плотин на всех реках, 

где водится судак. 

С больших плотин гидроэлектростанций ловля запрещена. Что, конечно же, отнюдь не 

значит, что судака там не ловят. Ловят, но чаще всего работники электростанций и 

сотрудники охраны. Ну и еще друзья-родственники-знакомые вышеупомянутых лиц, 

районное и областное начальство разных уровней и прочие счастливчики. 

Хотя и простым рыболовам иногда удается половить в охранных зонах гидрообъектов. 

Например, в Новосибирской области с середины 80-х годов прошлого века организовали 

лицензионную ловлю судака на плотине, перекрывающей Обь, на волжских плотинах тоже 

организована рыбалка по лицензиям. 

Уловы при такой ловле случаются баснословные – известны случаи, когда улов двух 

рыбаков после ночи, проведенной на плотине ГЭС, не помещался в легковую машину. 

Упомянутые выше лицензии давали право обским рыболовам выловить за четыре часа 

десять судаков, и чаще всего эту норму удавалось выбрать (причем места для лицензионной 

ловли выделялись далеко не самые лучшие). 

Надо заметить, что гидростроители, возводя свои плотины, совершенно не заботятся об 

удобстве рыбной ловли (и о многом другом не заботятся, кстати) – дно у гидросооружений 

советской постройки обычно очень сильно захламлено обломками бетонных конструкций с 

торчащей во все стороны арматурой и прочими отходами строительства, – течение, даже 

самое сильное, не в силах сдвинуть их с места. Судакам такие искусственные препятствия, 

замедляющие ток воды, весьма по вкусу, а для спиннингистов – сущее разорение, блесны 

зацепляются и отрываются одна за одной. Поэтому новосибирские рыболовы с давних 

времен применяют для ловли с плотин самодельные трубчатые блесны (рис. 31), иногда – 

для ловли на большой глубине и на очень сильном течении – заливаемые внутри 

расплавленным свинцом. Блесны эти очень простые в изготовлении, не требующие 

дорогостоящих материалов и больших слесарных навыков. Если же упомянутые навыки 

вообще отсутствуют – можно купить в магазине фирменный трубчатый «юккер», но его 

стоимость делает ловлю в сильно зацепистых местах не слишком рентабельной. 



 
 

Рис. 31. Сибирская блесна-трубка: 1 – отверстие диаметром 3 мм для карабина с 

заводным колечком; 1 – отверстие диаметром 3 мм для крючка с заводным колечком. 

 

Еще один способ избежать зацепов о донный приплотинный хлам – использование 

поплавка большой грузоподъемности, не позволяющего блесне опуститься на тот горизонт, 

где возможны зацепы. 

Если ловля производятся возле самого водосброса (такое возможно на относительно 

небольших плотинах), достаточно легкие блесны забрасывают в самую быстрину, позволяют 

течению отнести блесну подальше, где поток воды несколько ослабевает, и ставят катушку 

на тормоз. Блесна играет в струе, провоцируя хищников на хватку – причем попадаются не 

только судаки, но и жерехи с голавлями, тоже любящие подбирать рыбешек, оглушенных 

падением с плотины. Более активная игра приманки в потоке воды достигается легким 

покачиванием кончика спиннингового удилища. Применимы для этого способа и 

виброхвосты с легкими джиг-головками, и некоторые разновидности воблеров, хорошо 

играющие в обтекающей струе. Иногда так ловят с мостов – если их опоры обтекает быстрая 

струя воды (например, волховские рыбаки на пешеходном мосту, ведущем к Новгородскому 

кремлю). 

Ловля с плотин – простая, добычливая, и, честно говоря, не очень интересная. Куда 

более сложно добыть судака, если непосредственно на плотине и в 500-метровой зоне выше 

и ниже ее ловить запрещено и запрет соблюдается строго. Сложно, но можно. Дело в том, 

что стаи судака не держатся постоянно возле падающей струи – курсируют по замкнутой 

траектории в омуте, примыкающем к нижнему бьефу, покидая при этом запретные для ловли 

зоны. 

Для успешного поиска судака желательно хорошо знать, что из себя представляет дно в 

районе нижнего бьефа – протяженность маршрута судачьей стаи и его траектория зависят от 

особенностей рельефа дна и течения. 

По утверждениям одного опытного судачятника, движение клыкастых хищников 

подчиняется следующей закономерности: «Там, где имеется устойчивый поток вдоль 

прямолинейного участка берега, маршрут судака проходит на удалении 10–15 м от уреза 

воды, где глубина около полутора метров. Здесь судак идет вверх по течению, а назад он 

скатывается дальше от берега – на трехметровой глубине». 

Практика иногда подтверждает эту теоретическую выкладку, а иногда и опровергает. 

Что, собственно, происходит и с большинством других наших попыток думать и решать за 

рыбу. Лишь один принцип остается неизменным в любых условиях, в том числе и при ловле 

у плотин: «Судака надо искать!» 

Приведу небольшой отрывок из статьи А. Рыбакова «Охота на хищника у плотин» 

(«Рыболов» № 4/2000), посвященный тактике поиска судаков: 

«Нельзя наверняка сказать, в каком месте относительно плотины находятся 



«перламутровые» хищники. Они собираются в одну или несколько стай, в зависимости от 

размера акватории, и постоянно перемещаются по всему водоему в поисках корма. 

Если вы ловите на малой или средней реке, то скорей всего тут промышляет только 

одна, но большая стая клыкастого. Она ходит вдоль берега и через определенные 

промежутки времени появляется в одном и том же месте. Наиболее правильной тактикой 

ловли будет постоянное преследование обнаруженной судачьей стаи. Можно, перемещаясь 

вслед за ней, периодически выдергивать по нескольку рыбин. 

Задача упрощается, если в районе плотины охотятся две судачьи стаи или более. В этом 

случае их не надо преследовать, лучше выбрать самое выгодное место, например, небольшой 

мыс, песчаную косу, то есть любую точку, где, можно сказать со стопроцентной 

уверенностью, пройдет этот хищник. 

Обнаружить стаю судаков можно либо по характерным всплескам, либо с помощью 

забросов с разных позиций по всему водоему. Больше всего шансов встретить судака возле 

каменистых гряд, которые разделяют мель и яму, или между двумя ямами. Кроме того, 

клыкастый держится ближе к свежим струям около гидроузла, но только не в центре 

водоворота, где кормится жерех, а там, где вода успокаивается и начинает течь с обычной 

скоростью. 

Удачней всего я ловил судака у плотин ночью. Засветло подбирал подходящую отмель, 

а с наступлением сумерек, когда хищник выходил кормиться на мель, начинал прочесывать 

ее маленьким, неглубоко ныряющим воблером. Такая ловля бывает успешна, особенно в 

первые часы после захода солнца и за 1–2 часа до рассвета. 

Днем я ловил судака на клязьминских и окских плотинах на мягкие приманки 

(подходят любые твистеры и виброхвосты) и на воблеры. 

Цвет «резины» особого влияния не имеет, куда больше значит вес джиг-головки. Летом 

обычно ловят на грузильца весом 10–13 г, в зависимости от глубины и силы течения, а зимой 

– от 15 до 18 г. 

Проводку воблеров я делал в нижнем слое воды, давая приманке проплыть несколько 

метров после заброса, а затем наклонял вершинку спиннинга к воде и не спеша подматывал 

леску». 

 

Ловля в сильно закоряженных местах 
 

Судак всегда держится в «крепких» местах, коряги и всевозможный придонный хлам – 

непременные спутники клыкастого хищника. Поэтому под сильно  закоряженными местами 

в данном контексте понимаются такие, где три возможных результата очередного заброса: 

пустая проводка, хватка судака и глухой зацеп, – примерно равновероятны. 

Хорошо, если есть возможность ловить в таких местах с лодки. Тогда можно, 

например, отыскать в затопленном лесу (судак обожает затопленные леса) полянку и 

обстреливать ее короткими забросами. Или отыскать совсем крохотную прогалинку и 

попробовать отвесное блеснение. 

Но если приходится ловить с берега – беда. Отцеп помогает мало, «незацепляйки», 

вопреки названию, зацепляются за густые сплетения ветвей, воблеры с одинарным крючком 

застревают в корягах с тем же успехом, что и оснащенные двумя законными тройниками… И 

приманки одна за другой остаются в водоеме. 

Единственный способ помешать пойманному судаку превратиться в золотую (по своей 

стоимости) рыбку – использовать сверхдешевые приманки, простые и быстрые в 

изготовлении. 

Например, так называемый «кивач» – упрощенную до предела разновидность не то 

воблера, не то деревянной рыбки (рис. 32.1). Это выточенная из сухого дерева палочка 

длиной 6–8 см. Задний ее конец косо срезан, передний закруглен. Через продольное сквозное 

отверстие, просверленное в теле «кивача», пропускают металлический поводок, на который с 

одного конца крепят тройник, с другого и вертлюжок, с боков приманку оснащают двумя 



дополнительными одинарными крючками. 

Затем заготовку красят алюминиевой краской в два слоя, маскируют тройник красной 

ниткой, спереди прикрепляют грузило-эксцентрик, – приманка готова, можно отправляться 

на водоем. 

В Казахстане, где мне довелось столкнуться с ловлей на «кивач», рыболовы, 

оставшиеся без приманок, изготовляли «кивачи» прямо на берегу вовсе уж упрощенным 

способом: ошкуривали подходящую по толщине ветку лозняка, разрезали на куски нужной 

длины, привязывали лишь боковые крючки. Никакой покраски – свежее белое дерево в 

хороший клев вполне успешно привлекает судака, а в плохой соваться в дремучий коряжник 

смысла нет. Острый нож, пара крючков и пять минут работы – вот и все, что требовалось для 

получения вполне действенной приманки. 

Для ступенчатой проводки можно посоветовать дешевый аналог джиг-приманок. Все, 

что нужно для его изготовления – грузило-эксцентрик и тройник, прикрепляемый к нему 

через заводное кольцо. А можно прикрепить разъемный двойник и обойтись без кольца, еще 

больше удешевив приманку. На цевье крючка привязывается пучок елочной мишуры, или 

шерсти, или поролоновых полосок, – судак не слишком привередлив и в хороший жор 

схватит любую приманку, идущую на подходящем горизонте с подходящей скоростью. 

Количество зацепов можно уменьшить, если использовать двойники и тройники в 

противозацепном варианте (рис. 32.2), но совсем от утраты приманок защищенные крючки 

не спасают. Твистеры и виброхвосты, насаженные на офсетные крючки (рис. 32.3), тоже 

минимизируют потери, но возрастает количество пустых хваток. 

 
 

Рис. 32. Приманки для ловли в сильно закоряженных местах: 1 – «кивач»; 2 —грузило с 

оперенным тройником и противозацепный двойник; 3 – твистер на офсетном крючке со 

штопором и утяжелением. 

 

Все описанные приманки имеет смысл применять в сочетании с достаточно мощным 

удилищем, силовой катушкой и леской повышенной прочности – иначе схвативший 

приманку судак тут же юркнет в коряги, и вероятность извлечь его оттуда исчезающе мала. 

Единственное, что дает шанс на успех – немедленно после поклевки «выкорчевывать» 

хищника из спасительных для него завалов, переводить борьбу в верхние горизонты воды. 

Тянуть приходится напролом, и уверенность в снасти должна быть полная. 

Впрочем, иногда случается, что судак держится и питается исключительно над 

вершинами коряжника, странным образом пренебрегая идеальным убежищем. Причем 

происходит это в местах с течением, где появление термоклина исключено. Рыболовы 

южных рек (например, днепровские) считают, что причиной тому служат крупные сомы, 

вытесняющие судаков с нижних горизонтов. Не исключено, что в более северных широтах, 

где сомы редки и мелки, ту же роль может исполнять и крупная донная щука – судак для нее 

пища привычная, в желудках пудовых «крокодилов» не раз находили судаков, и не мелких, 

до 3–4 килограммов весом. А на каменистых банках северной части Финского залива, в 



районе Выборга, щука весом в 6–7 килограммов уже редко гоняется за корюшкой, ельцом и 

прочей мелочью – охотится на судачков (обычно до килограмма весом) и крупных окуней. 

 

Дорожка и троллинг 
 

Разница между дорожкой и троллингом и история этих двух видов рыбной ловли в 

России подробно разбиралась в книге «Щука. Секреты ловли», и повторяться нет смысла. 

Напомню лишь окончательный вывод: по-моему мнению, коренное отличие между 

дорожкой и троллингом состоит в применении при втором способе электронной аппаратуры 

для контроля рельефа дна и поиска рыбы. Проще говоря, эхолота. 

При дороженье судака, как и щуки, эхолот не применяется. Напротив, дорожка сама по 

себе отчасти используется как некий заменитель эхолота – помогает нащупать на обширном 

водоеме судачью стаю: после поклевки судака рыболов откладывает весла или глушит 

мотор, немедленно бросает якорь и начинает «обстреливать» место хватки взаброс. Удилище 

чаще всего для забросов применяется то же, что и для буксировки приманки за лодкой. 

Такой способ ловли хорош летом на водоемах без течения, когда судак стоит над 

термоклином, на глубине 2–3 метра. Чтобы рыба не пугалась, лодку лучше вести по 

извилистой траектории, а длина распущенного за ней отрезка лески должна быть не менее 

40–50 метров. 

Надо отметить, что при всех преимуществах дороженья с моторной лодки (рыболов 

меньше устает, легче достигать удаленных частей водоема и т. д.) правильная проводка 

приманки легче достигается при гребле. 

Неравномерность гребли при дорожке означает примерно то же, что применение 

неравномерной проводки при ловле взаброс. То есть гребки можно делать часто, или, 

наоборот, плавно и с разными интервалами, помимо чего греблю можно на мгновение 

прекращать вообще. Менять скорость проводки при гребле намного легче и продуктивнее, 

чем достигать того же, регулируя обороты лодочного мотора. 

Хорошей тактикой является движение лодки по S-образной траектории: пять гребков 

слева, потом пять гребков справа, снова пять гребков слева и т. д. Приманка будет также 

двигаться по схожей траектории (но с менее крутыми виражами, за счет длины лески), что 

более привлекает хищника. 

При летней дорожке над термоклином в качестве приманок используются воблеры и 

колеблющиеся блесны. Из воблеров у нас на северо-западе для ловли судака наиболее 

распространены «хаски» – узкие, вытянутые рапаловские «Husky» и однотипные им модели. 

Колеблющиеся блесны применяют длиной 70–80 мм миллиметров и весом 20–28 гр. 

Такие блесны позволяют обходится без дополнительных заглубляющих приспособлений: на 

пятидесятиметровой леске при средней скорости гребли блесна движется примерно в том 

горизонте, где вероятнее всего найти судака. В озерах Ленинградской области для дороженья 

весьма популярны финские блесны «Rasanen» и «Professor», многие из них специально 

«заточены» для ловли судака в условиях вялого клева – несут дополнительный тройник в 

середине или в передней части блесны. 

 
 

Рис. 33. Приманки для дорожки в условиях термоклина: 1 – воблер «Husky Jerk»; 2 – 



блесны «Rasanen» различных расцветок. 

 

Как определить без эхолота, на какой глубине держится судак? Или глубину 

термоклина, что в данном случае почти одно и то же? Можно поговорить с 

рыболовами-кружочниками или просто понаблюдать за их действиями: на какую глубину 

коллеги отпускают живца? Можно заняться самостоятельным поиском нужного горизонта: 

на леску крепится дайвер (речь о них пойдет ниже), а выше его – 2–3 поводка с блеснами 

(через тройные вертлюжки), идущими на разных уровнях; поводки ставятся несколько более 

слабые на разрыв, чем основная леска, – чтобы не лишиться при мертвом зацепе всех 

приманок разом. Расстояние от точки крепления верхнего поводка до дайвера не должно 

значительно превышать длину спиннинга, иначе возникнут проблемы с вытаскиванием 

рыбы, схватившей нижнюю блесну. 

В холодную осеннюю погоду, когда термоклин исчезает и судаки стоят на глубинах 

свыше пяти метров, воблеры выбираются с бОльшим заглублением, а для «колебалок» 

необходимо вспомогательное оборудование для заглубления. Обычно для этой цели 

используются т. н. дайверы – грузила, отжимающие блесну в нижние горизонты не за счет 

собственного веса, а за счет лопасти в передней части, напоминающей лопасть воблера. 

 
 

Рис. 34. Дайвер «Kuusamo»: 1 – вид сбоку; 2 – вид сверху. 

 

Изображенный на рис. 34 дайвер «Kuusamo» удобен, когда лодка и буксируемая блесна 

идут по прямолинейной траектории, и используют его в основном троллингисты. Если же вы 

хотите, чтобы блесна рыскала у дна, отзываясь на малейшие изменения в направлении 

движения лодки, лучше включить в оснастку дайверы, изображенные на рис. 35. 

 
 



 
 

Рис. 35. Дайверы: 1 – «Jet Diver»; 2 – «Dipsy Diver». 

 

Есть еще одна категория приманок, применимых без заглубляющих устройств на 

приличных глубинах. Это объемные глубоководные блесны. В свое время, до начала эпохи 

воблеров, среди дорожечников Финского залива были весьма распространены эти приманки 

– самодельные, отлитые из олова, свинца или баббита. Изрядный вес таких приманок не 

давал им уходить в верхние горизонты воды, но значительно ухудшал игру. Чтобы исправить 

этот недостаток, к заводному кольцу на хвосте блесны вместе с тройником часто крепили 

лепесток от «вертушки» – и он не вращался , а колебался , придавая блесне бо́ льшую 

привлекательность (зачастую использовались лепестки от вращающихся блесен, 

произведенных советской легкой промышленностью, – использовать их по прямому 

назначению не представлялось возможным). 

Современная финская глубинная блесна «Painoustin» (рис. 36.1) устроена схожим 

образом, только лепесток не болтается на заводном кольце, а вращается, как ему и положено. 

Заглубляет блесну большой вес (весит эта модель от 50 граммов при относительно 

небольших размерах), а горизонтальное положение при дороженье достигается за счет 

крепления лески сверху, в районе центра тяжести приманки. 

Конструкторы другой фирмы – рапаловской «дочки» «Blue Fox» – пошли иным путем, 

создавая свою комбинированную блесну для глубинной ловли (рис. 36.2): тело рыбки 

выполнено из относительно легкого материала, а необходимый вес обеспечен 

дополнительной огрузкой, расположенной спереди и сзади, прямо на тройнике блесны. 

 
 

Рис 36. Глубинные блесны для троллинга: 1 – «Painoustin» фирмы «Kuusamo»; 2 – 

«Minnow Chaser» фирмы «Blue Fox». 

 

Тактика ловли при осеннем дороженье остается прежней: стаю хищников отыскивают, 

буксируя блесну за лодкой, а отыскав – встают на якорь и ловят взаброс. Но в таких случаях 

гораздо удобнее иметь под рукой два спиннинга, по-разному оснащенных: один для 

дорожки, а второй для ловли взаброс в придонных слоях – этот спиннинг обычно имеет 

джиг-оснастку. 



При дороженье в реках с термоклином сталкиваться не приходится, и блесну даже в 

летнюю жару стараются проводить в нижних горизонтах. Приманки те же: воблеры и 

колеблющиеся блесны. Реже применяются снасточки с мертвой рыбкой, а на южных реках, 

богатых судаком, в ходу вращающиеся блесны, обычно в сочетании с «патерностером». 

Любопытно, что на озерах Ленинградской области «вертушки» не в чести у любителей 

ловить судака на дорожку. Более или менее успешно ими ловят лишь в относительно 

мелководном Финском заливе (с применением ползущего по дну грузила, наподобие 

описанной выше «московской оснастки»). Но эта ловля направлена в основном на поимку 

окуня, а небольшие судаки попадаются в качестве прилова. 

Наши соседи финны, как уже упоминалось, тоже избегают ставить эту приманку при 

охоте за судаком, в том числе при помощи дорожки и троллинга. Между тем кубанские, 

например, рыболовы дорожат с «вертушками» и на уловы не жалуются. Возможно, все дело 

в видовом составе рыб, служащих судаку кормовой базой – там, где он привык отъедаться 

корюшкой и ряпушкой, вращающаяся блесна с пищей никак не ассоциируется… 

На реках дорожить удобнее с мотором. Утомительно, знаете ли, наматывать 

километры, плюхая веслами против течения. Даже на самые небольшие лодки можно 

подобрать моторчик мощность 2 л.с., но некоторые любители «тихой» дорожки используют 

мотор лишь для того, чтобы добраться к району ловли и вернуться обратно, а дорожат под 

веслами. 

Двигатель надо выбирать четырехтактный, хоть двухтактные и стоят дешевле. Но опыт 

показал, что судак более чувствителен к шуму двигателя, чем щука. Последняя порой сама 

стремится к лодке, привлеченная звуком мотора, работающего на больших оборотах, – 

хищница рассчитывает поживиться рыбешками, оглушенными винтом. 

О том, насколько применимы для дорожки и троллинга маломощные подвесные 

моторы отечественного производства, ничего сказать не могу. Первый мой опыт знакомства 

с ними стал и последним – двухсильный «Салют» обладал настолько привередливым и 

капризным характером, что совместная рыбалка не заладилась… 

 

* * * 

 

Случается при ловле с моторной лодки, оснащенной эхолотом, что прибор показывает 

наличие рыбы, причем судя по всему судака, – а хваток нет. Обычно в таких случаях 

начинается смена приманок, если она не помогает – рассуждения об температуре воды, 

атмосферном давлении и прочих факторах, вызывающих апатию хищников. 

Давление на клев рыбы влияет, спору нет. И прочие факторы тоже. Но конкретная и 

непосредственная причина иногда проще – рыба напугана звуком мотора. 

Происходит такое не только при ловле в верхних слоях воды. Звук в воде, как всем 

известно, распространяется очень хорошо. И некоторые специалисты считают, что судака, 

стоящего даже на глубине 10–12 метров, настораживает прекрасно слышимый звук 

двигателя, пусть даже работающего на самых малых оборотах. 

Проверить догадку о причине отсутствия хваток при наличии рыбы просто: достаточно 

заглушить двигатель и начать ловлю взаброс. Но так имеет смысл ловить, если эхолот 

показал присутствие судачьей стаи. А если приходится «собирать» одиночных судаков с 

большой акватории, причем не настолько голодных, чтобы хватать приманку при любом 

шуме? 

Выход один – отодвинуть приманки как можно дальше в сторону от кильватерной 

струи моторной лодки или катера. Делается это при помощи устройства, называемого 

нашими рыболовами «катюшей», «катамараном», «салазками», «торпедкой», а западными 

рыболовами – «планером». 

В книге «Лососи. Секреты ловли» я написал, что «планер» ничем не отличается от 

«катюши», – и некоторые читатели меня неправильно поняли. 

Придется объяснить подробнее. Объясняю: принципиально «планер» от «катюши» не 



отличается, никак и ничем, как легко убедиться, взглянув на рис. 37: Фирменный «планер» 

выглядит красивее, чем «катюша», на скорую руку сколоченная из двух дощечек и двух реек, 

да стоит дороже. Вот и все отличия. 

 
 

Рис. 37. «Катюша» (сверху) и «планер». 

 

Но методы применения однотипного устройства нашими и заграничными рыбаками 

отличаются, и очень сильно. 

«Катюшей» ловят достаточно примитивным способом (рис. 38. А) – длинные поводки с 

блеснами (достаточно толстые) прикреплены прямо к шнуру, на котором буксируют 

«катюшу», и рыбу вытаскивают, перебирая шнур руками. Заодно приходится подтаскивать к 

борту и «катюшу», чтобы добраться до точки крепления поводка к шнуру, – что не добавляет 

удобства ловле. Любителям побороться с рыбой, поводить ее на тонкой леске, давая шансы 

на спасение, «катюша» положительных эмоций не доставит – судака тащат на силу, как репу 

из грядки. Зато оснащение для ловли получается в разы дешевле, нет нужды в троллинговых 

удилищах и катушках. 

 
 

Рис. 38. Буксировка блесен троллиговым катером при помощи «катюши» (А) и 

«планера» (Б). 

 

При ловле «планером» (рис. 38.Б) все происходит сложнее. Леска с блесной не 

крепится жестко к шнуру, на котором буксируют «планер», а зажимается в специальном 

приспособлении, называемом за границей клипсой, а нашими рыболовами – прищепкой. 

Опустив «планер» на воду, его заводят, вытравливая шнур, на заданную дистанцию от 



катера (25–30 метров, в редких случаях до 50). Рыболов фиксирует шнур, затем берет 

обычный троллинговый спиннинг, отпускает блесну или воблер на нужное для ловли 

расстояние. Прищепку закрепляют на буксировочном шнуре планера (рис. 39) при помощи 

металлического крепления, свободно скользящего вдоль шнура. 

 
 

Рис. 39. Крепление прищепки-клипсы к буксировочному шнуру «планера». 

 

Леску спиннинга зажимают в прищепке, затем позволяют прищепке (вместе с 

закрепленной в ней леской) скользить по буксировочному шнуру по направлению к 

«планеру». Отпустив прищепку на нужное расстояние, сброс лески прекращают, 

спиннинговое удилище ставят в держатель (в «подстаканник»), – приманка идет теперь не за 

кормой катера, а значительно в стороне. Таким же образом заводят приманку второго 

спиннинга – чаще всего их используют с одним «планером» не меньше двух и не более пяти. 

Закончив, с другого борта запускают второй «планер» и повторяют процесс. 

При поклевке леска выскакивает из клипсы, либо ее освобождают резким движением 

удилища (такое часто случается, если блесну вместо судака атакует окунь размером чуть 

больше приманки), после чего рыбу выводят обычным порядком. А «планер» при этом 

остается на прежнем месте. 

Чтобы лески спиннингов не путались, шнур «планера» крепят повыше, на мачте или 

носовом флагштоке (в отличие от шнура «катюши», закрепленного под рукой у рыболова), а 

лески с приманками отпускают на разную длину – чем ближе к катеру располагается на 

шнуре клипса, тем длиннее зажатая в ней леска. 

Естественно, «спортивный» вариант ловли требует значительно больших 

капиталовложений. Но вместо фирменного «планера» вполне можно использовать 

самодельную «катюшу» – хоть небольшая, но экономия. 

В каталогах иностранных производителей можно встретить небольшие «планеры», 

схожие не с «катюшей», а с известным «водяным змеем» (огруженной фанеркой, стоящей в 

воде вертикально и работающей по тому же принципу). Такие «планеры» для буксировки 

троллинговых приманок не годятся (по крайней мере тех, что предназначены для судака), с 

их помощью можно разве что попробовать протянуть за лодкой небольшую вертушку или 

пару мушек-стримеров. 

 

 

 

Часть вторая 
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Ловля на блесны и балансиры 
 

Поиск рыбы 
 

Отвесное блеснение судака начинается по перволедью, когда лед становится 

достаточно прочным, чтобы выдержать рыболова. 

Как и при других способах ловли, при зимнем блеснении соблюдается принцип «судака 

сложнее найти, чем поймать». О тактике поиска клыкастого хищника неплохо рассказано в 

статье харьковского рыболова Е. Кукина «Отвесное блеснение судака» («Рыболов», № 1/85), 



выдержка из которой приводится ниже: 

«Блеснение судака зимой имеет ту особенность, что оно часто требует больших 

передвижений по водоему в поисках косяка жирующей рыбы. Активный, энергичный и 

широкий поиск – одна из главных составляющих успешной ловли судака. 

Однако выбирать места ужения нужно осмысленно, для чего необходимо знать, где 

держится хищник. Прежде всего это бровки – переходы дна в прибрежную полосу, границы 

ям и отмелей, затопленных оврагов и русел рек, каменистые гряды, коряжники, завалы 

камней, бывшие старицы. Иногда судак выходит на участки водоема с абсолютно ровным' 

дном и небольшой глубиной – до 2,5 метра. Найти такое место в одиночку довольно сложно, 

так как судаки рассредоточиваются на большой площади и никакой закономерности поиска в 

данном случае нет. Здесь успех может принести коллективная ловля многих рыболовов: по 

поклевкам у крайних из них хотя бы приблизительно определяют границы косяка и 

направление его движения. В этом случае, как правило, из одной лунки ловится только один 

судак, соседние лунки поклевок На неизвестном водоеме могут помочь советы местных 

рыболовов. 

Ориентировочно определив направление бровки, пробивают лунки перпендикулярно 

ему с интервалом 4–5 метров, пока точно не обнаружится край бровки. Лунки над ней 

полезно обозначить вешками, чтобы легко найти их после снегопада. Следует помнить, что 

на бровке имеет значение перепад глубин в двух соседних лунках даже на 0,5 метра. 

В течение зимы места жировки судака меняются. Существенно и то, что этот хищник, 

предпочитает чистую проточную воду, и весной, когда водоем начинает мутнеть, нужно 

искать участки с достаточно чистой еще водой. Ловят обычно на глубине 2,5 метра, иногда – 

6–7 метров. 

Удачной бывает ловля судака в первые 15–20 дней после ледостава и в начале весны. 

Особенно интенсивным клев становится в оттепель, после длительных морозов, когда 

температура воздуха повышается, давление падает, на льду появляется вода, а снег 

переходит в мелкий моросящий дождь. В устойчивую ясную морозную погоду клев 

продолжается в течение почти всего дня, но все же активнее он на утренних и вечерних 

зорях. В середине зимы, когда день короткий, судак начинает кормиться поздно. после 

полного рассвета; а затем, после перерыва в середине дня, клев возобновляется. Иногда 

удается поймать судака еще до рассвета или вечером, уже в густых сумерках. Но это все – 

общие положения. Точно указать лучшее время ловли судака невозможно, его приходится 

устанавливать практическим путем». 

Снасти  

Для отвесного блеснения применяют разные типы удильников, чаще всего с катушками 

– блеснение судака весьма мобильно, и удочки с мотовилами «съедают» лишнее время при 

поиске рыбы. Катушки крепятся к корпусу двумя способами (рис. 40): либо монтируются 

внутри рукояти, так, что ось вращения катушки пересекается с продольной осью симметрии 

рукоятки и хлыстика, либо делаются съемными. 

Катушки большинства современных удочек (импортных) закреплены первым 

способом. И рыболовы, пристрастившиеся к зимнему блеснению в последние лет 

десять-пятнадцать, ловят именно такими – они удобнее хотя бы тем, что имеют сзади 

большой рычаг-стопор, удобно управлять которым можно даже одетой в толстую перчатку 

рукой. Однако на водоемах можно встретить немало блеснильщиков старой школы, 

предпочитающих съемные катушки. 

 
 

Рис. 40. Два типа крепления катушки для зимнего блеснения – встроенная катушка 



(сверху) и съемная. 

 

Диаметр катушек фирменных зимних удочек от 45 до 90 мм, в зависимости размера 

рыбы, и, соответственно, толщины лески. 

Судак рыба не мелкая и ловят его чаще с изрядной глубины, поэтому катушки 

применяются достаточно большие – 70–75 мм. В процессе вываживания катушка не 

участвует, ее назначение – быстро смотать леску и быстро подать ее в лунку. Однако для 

самых крупных хищников применяют более мощную удочку (рис. 41): с мультипликаторной 

катушкой (с ее помощью вываживают рыбу) и усиленным хлыстиком большей длины и 

пропускным кольцом, рассчитанным на «плетенку». На российских водоемах такой силовой 

вариант удочки большого распространения пока не получил. 

 
 

Рис. 41. Удильник для зимнего блеснения крупных хищников: 1 – удилище с 

пристыкованным хлыстиком; 2 – мультипликаторная катушка. 

 

Ставить или не ставить кивок на удочку, предназначенную для блеснения судаков? 

Вопрос сложный. Некоторые рыболовы ставят, некоторые нет. Решая этот вопрос, 

ориентироваться надо на тип лески и размер приманки – в свою очередь зависящие от 

глубины водоема, размера судаков в нем и от других факторов. 

С кивком используют практически всегда мононить, «плетенка» перепиливает 

пропускное отверстие в кивке очень быстро. Многие рыболовы оснащают свои удочки 

выдвижным кивком и используют его при нужде: например, если по ходу рыбалки 

приходится переключаться на ловлю мелкого судака, берша или окуня на небольшие 

приманки. 

Для блесен кивки ставят более эластичные, чем для балансиров, и несколько более 

длинные – 70–80 мм против 40–50. Выдвижной, регулируемый по длине кивок можно 

приспособить для ловли и блесной, и балансиром, а финские удочки «Kuusamo» имеют 

несколько сменных хлыстиков, различающихся по жесткости и по чувствительности кивка 

(чтобы не перепутать, на хлыстики нанесена цветная маркировка). 



 
 

Рис. 42. Удочки для зимнего блеснения фирмы «Kuusamo со сменными хлыстиками: 

1-рукоять с катушкой; 2 – хлыстики для блеснения окуня и ловли на балансиры; 3 – 

хлыстики без кивка для блеснения судака и щуки. 

 

Качественную мононить (зимние лески, помеченные «Ice») ставят для блеснения 

диаметром 0,18 мм, для самых крупных блесен и балансиров – 0,2–0,22 мм. Лески качеством 

похуже берут более толстые, до 0,3 мм. 

Приманки для зимнего блеснения судака используются трех типов: 

– горизонтальные блесны, в просторечии – балансиры; 

– вертикальные зимние блесны, подразделяющиеся в свою очередь на планирующие и 

ныряющие; 

– колеблющиеся блесны для летнего спиннинга (в переоснащенном варианте). 

Кроме того, вполне успешной бывает ловля, когда вместо блесны ту же самую удочку 

для зимнего блеснения оснащают снасточкой с рыбкой или джиг-головкой с мягкой 

приманкой, или какой-либо самоделкой, более напоминающей мормышку, чем блесну. Но по 

формальному признаку – по отсутствию блесны – такие способы ловли отнести к блеснению 

нельзя, и они будут описаны в других разделах. 

Начнем по порядку, с балансиров  – в последнее время они все больше и больше 

вытесняют классические «нырялки» из рыболовных ящиков и заслуживают более 

подробного рассказа… 

Приманка эта относительно новая, пришла к нам из Финляндии и в массовом 

количестве появилась на вооружении у российских рыболовов в 80-х годах двадцатого века. 

Однако нельзя сказать, что до того в Советском Союзе не знали горизонтальных блесен: 

«краб», запрещаемый в свое время органами рыбнадзора за изобилие торчащих во все 

стороны крючков, и «стукалка», применяемая для ловли налимов, – по сути своей тоже 

горизонтальные блесны, хоть и не имитирующие с таким тщательностью живую рыбку. 

Дальневосточные рыболовы (на Амуре) с давних пор использовали горизонтальные блесны, 



еще более близкие к современным балансирам. 

Балансиры (рис. 43), устроены просто: тело из раскрашенного свинца или другого 

тяжелого сплава, с впаянными спереди и сзади одинарными крючками, с висячим тройником 

под брюшком и с петлей на спинке для крепления лески; важнейший элемент, 

обеспечивающий правильную игру балансира, – пластиковый хвостик из двух соединенных 

под углом пластин. 

 
 

Рис. 43. Балансир и принцип его игры. 

 

В конструкции балансиров (особенно самодельных) возможны не принципиальные 

изменения: хвостики выполняют из тонкого листового металла или щетины, на маленьких по 

размеру моделях не предусмотрено крепление для тройника; некоторые рыболовы не 

раскрашивают свои самоделки, отлитые из олова или припоя – судак при хорошем жоре не 

требователен к расцветкам. 

Некоторые производители балансиров («Kuusamo», например) не балуют нас 

разнообразием форм своих балансиров, сохраняя верность проверенным временем моделям, 

и предпочитают экспериментировать в основном в области расцветок и ассиметричных 

хвостиков, придающих приманке «рыскающую» игру. 

Другие, как питерская «АКВА», производят горизонтальные блесны с более 

замысловатой формой тела (рис. 44.3 и 44.6). 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 44. Балансиры АКВА различных типов: 1 – классический, 2 – «траппер»; 3 – 

«акробат»; 4 – «налим»; 5 – «рыбак»; 6 – «дайвер». 

 

Про балансиры АКВА стоит сказать несколько подробнее. Многие питерские любители 

подледной ловли пользовались и пользуются продукцией этой фирмы: цена умеренная, 

выбор форм и расцветок неплохой… Однако, хоть штаб-квартира фирмы и расположена в 



Санкт-Петербурге, бытует мнение, что продукция под этим брендом производится в Китае. 

Хроническая болезнь аквавских балансиров – слабо приклеенный хвостик. Надежнее всего, 

не дожидаясь, пока хвост отвалится на рыбалке, аккуратно отделить его и приклеить заново, 

более надежно, подходит для этого любой клей на дихлорэтановой основе. 

Ныряющие блесны  опускаются в воду с небольшим отклонением от вертикали, и их 

наиболее часто применяют для ловли. Планирующие  – за счет большей площади, меньших 

толщины и веса, изгиба и т. д. – опускаясь, отклоняются от вертикали на довольно большое 

расстояние. 

 
 

Рис. 45. Траектории движения планирующей (1) и ныряющей (2) блесен. 

 

Лет двадцать-тридцать назад считалось, что для ловли судака больше всего подходят 

узкие и длинные блесны, оснащенные подвешенным на кольце тройником. В наше время 

форма блесен в общем не изменилась (см. рис. 46), но в оснастку все чаще вводится 

одиночный крючок, тоже свободно подвешенный к блесне. Длина блесен чаще всего 70–90 

мм, иногда, если попадается в основном мелкий судак в компании с бершом, используются 

блесны меньшей длины, для крупных судаков – 100–120 мм. 

 
 

Рис. 46. Зимние блесны для ловли судака. 

 

Наши соседи-финны очень любят использовать для зимнего блеснения летние 

«колебалки» – относительно небольшие, длиной не более 50 мм. Ловят на них не только 

судака, но и щуку, и лососевых. Для подледной ловли летние блесны переоснащают – вместо 



крупного тройника подвешивают одинарный крючок, для уменьшения числа зацепов. 

 
 

Рис. 47. Колеблющиеся блесны, оснащенные для зимней ловли. 

 

Техника ловли 
 

Техника блеснения судака несложна, и в основном совпадает для блесен и балансиров: 

хлыстик удочки резко поднимают, затем быстро опускают (амплитуда движения кончика – 

25–30 см, по первому и последнему льду, когда рыба наиболее активна – до 50–60 см, в 

глухозимье иногда не более 15–20). Опустив удильник, выдерживают паузу в несколько 

секунд – пока затухают колебания блесны, это затухание хорошо передает кивок. Если кивка 

нет, приходится следить за движением лески – в таком случае лучше, если леска будет 

хорошо заметна на фоне снега и льда; наиболее удобна красная или другого контрастного 

цвета. Без кивка ловят на тяжелые приманки и на большой глубине, где для рыбы цвет лески 

уже не важен. 

В ловле судака, по сравнению с блеснением других хищников, паузу выдерживают 

дольше, но точную длительность в секундах назвать нельзя, для каждой приманки она своя – 

для балансиров и планирующих блесен пауза подлиннее, для ныряющих – покороче. При 

ловле на тяжелые балансиры рекомендуется сначала уложить их на дно секунд на 20–30, 

чтобы успокоились находящиеся поблизости подводные обитатели. 

Затем приманку поднимают на 30–40 см ото дна и начинают повторять цикл 

«подъем-опускание-пауза». Если судак стоит под лункой, но не клюет (чаще рыболов лишь 

предполагает такую ситуацию, и лишь счастливые обладатели зимних эхолотов-флэшеров 

знают точно), – тогда применяют дополнительные приемы, способные раззадорить хищника 

– постукивание блесной по дну, протягивание ее по донному грунту (для этого блесну 

отпускают в свободное падение с высоты 2–3 метра от дна, чтобы она оказалась на донном 

грунте как можно дальше от лунки. 

Если судак клюет хорошо, то дополнительные приемы игры блесной не требуются. При 

вялом же клеве не только разнообразят игру приманкой, но и нередко подсаживают на 

крючки естественные приманки: червей или кусочек резки с плавничком, размер их 

необходимо соотносить с размером блесны – слишком большая подсадка ухудшает игру. 

При ловле с подсадкой игра отличается затянутой до 20–30 секунд паузой, во время 

которой блесна не висит неподвижно – легкими движениями удильника слегка 

пошевеливают, заставляя колебаться в нижней точке цикла. 

Еще один способ улучшения клева применяют волжские рыболовы – выдерживают 

свои судачьи блесны в ароматном жире, вытопленном из тюльки. 

 

 

Ловля на зимние жерлицы и живцовые удочки 
 

Принцип действия жерлицы, как зимней, так и летней, – позволить хищной рыбе без 

помех заглотать живца (и крючок вместе с ним), сбрасывая леску со специального 

устройства той или иной конструкции. Рыболов в этой стадии ловли не принимает участия, 



или принимает пассивное – выжидает, когда придет время сделать подсечку. 

Главная мишень для рыболовов, ловящих зимними жерлицами в европейской части 

страны, – щуки. 

Попадаются и судаки, но реже: жерличная ловля стационарная, жерличник 

устраивается на одном месте всерьез и надолго, а судачьи стаи очень часто находятся в 

постоянном движении по водоему, клыкастые могут подойти под жерлицы – тогда улов 

будет завидным – а могут и не подойти. 

Поэтому подробно останавливаться на конструкциях жерлиц не будем 

(интересующимся рекомендую прочитать соответствующие главы книги «Щука. Секреты 

ловли»), лишь отметим, что зимние жерлицы можно условно разделить на две группы: 

– надледные жерлицы, выставляемые открыто и требующие присутствия рыболова и 

его участия в процессе ловли – иногда их еще называют ставками, поставушками и т. д.; 

– жерлицы-подледницы, выставляемые скрытно (снасть находится подо льдом) и на 

долгий срок. 

 
 

Рис. 48. Надледная жерлица на треноге с флажком-сигнализатором до поклевки (А) и 

после (б). 

 
 

Рис. 49. Самодельные проволочные подледницы различной формы. 

 

Судак требует активной ловли, и для его поимки подледные жерлицы на самолов не 

ставят, в отличие от налима и щуки, – ловят, наблюдая за поклевками. Для этого в оснастку 

подледницы вводится небольшой поплавок – из намотанного на жерлицу запаса лески 

спускается петля такой длины, чтобы прикрепленный к ней поплавок находился в паре 

сантиметров от поверхности воды. Если поплавок не обнаружен в лунке при очередном 

осмотре жерлиц – значит, живца схватил подводный хищник. 



 
 

Рис. 50. Жерлица-подледница с сигнализатором поклевки. 

 

Для активного поиска судака в водоеме гораздо больше подходит живцовая удочка 

(рис. 51). Четверть века назад такие удочки были в большом ходу у рыболовов, охотившихся 

за судаком в Куршском заливе. Снасть простейшая: удильник, леска, поплавок и живец на 

снасточке. На лед ее не ставили, благо поклевки долго ждать не приходилось. 

Дело в том, что во второй половине 80-х годов двадцатого века в Куршском заливе 

случился баснословный всплеск численности судака (удачный нерест, случившийся два или 

три года подряд, наложился на цикличный пик численности мелкой кормовой рыбы). А еще 

через год или два кормовая рыба не уродилась, ее жизненный цикл невелик, и колебания 

численности происходят быстрее… В результате залив буквально кишел судаками, причем 

голодными, – ловили их очень много и чем угодно, на любые блесны и любые мормышки с 

любыми насадками, разве только шумовками не черпали… Отмечен и опубликован случай, 

когда один рыбак – из одной лунки и на одну удочку – выудил за три часа ловли свыше ста 

судаков! 



 
 

Рис. 51. Зимняя живцовая удочка 

 

Почему же куршские рыболовы возились с живцами при таком небывалом клеве? Все 

просто: власти быстро разобрались в ситуации (нетрудовые доходы!) и ограничили норму 

вылова не то двумя, не то тремя судаками в день. Мобилизовали на борьбу с любителями 

нетрудовых судаков не только рыбоохрану – и милицию, и дружинников, и общественников, 

всех погнали на лед и в засады на подъездных путях к заливу. И что оставалось делать 

судачатникам? Шагать два часа по льду к месту ловли, за десять минут взять свою норму, 

затем шагать обратно? Ловили на живца, причем на самого крупного – если норма вылова в 

штуках, то надо брать рекордные экземпляры. 

В обычных условиях живцовая удочка не столь эффективна, и ее успешно заменяет 

мормышечная удочка, насаженная небольшим живцом – описанию ловли на эту снасть 

посвещена следующая глава.. 

В наше время любопытную универсальную удочку выпускает финская фирма 

«Karismax» (рис. 52) – ей можно ловить на блесну, а при нужде использовать как живцовую 

удочку и даже как жерлицу, положив поперек лунки – «рога» на концах удочки не позволят 

хищнику утащить снасть под лед (при ловле на блесну на эти «рога» наматывается 

выбираемая из лунки леска, в том числе и при вываживании рыбы). 

 



 

Рис. 52. Универсальная удочка «Max-1» фирмы «Karismax». 

 

Ловля на мормышку 
 

При ловле на зимнюю удочку с мормышкой судак зачастую попадается на снасть, вовсе 

не для него предназначенную. Например, не так уж редко судаки попадаются при ужении 

корюшки со льда Финского залива – корюшка не боится грубых снастей, и используемые для 

ее ловли толстые лески с крупными мормышками (чаще всего пластмассовыми 

самосветящимися) позволяют без особых хлопот вытаскивать клыкастого хищника. При 

ловле окуня или мирных рыб применяются куда более тонкие снасти и поединок с 

клюнувшим судаком далеко не всегда завершается в пользу рыболова. 

Специальная же ловля судака на мормышку требует особых снастей и поклевка других 

рыб (за исключением берша) на них случается достаточно редко. Больше всего эта ловля 

напоминает летнюю рыбалку на мормышку плавом, описанную в разделе, посвященном 

летней ловле судака. Конечно же, бурить лунку за лункой в поисках судачьей стаи более 

утомительно, чем спокойно дрейфовать на лодке, без особых трудозатрат облавливая куда 

большие площади. Но зимой судаки собираются в гораздо более густые и многочисленные 

стаи, чем летом, и уловы зимних удильщиков окупают затраченные усилия. 

Для ловли судака на мормышку используются удильники с катушкой и достаточно 

мощным хлыстиком длиной 25–30 см (общая длина удочки 50–60 см). На конце хлыстика 

крепится кивок с пропускным кольцом – это необходимая часть оснастки, которая не только 

помогает определять осторожные поклевки, но и находить дно. 

Рыболовы на средней Волге делают кивок из двух металлических частей – жесткого 

основания и мягкой вершинки. Жесткая часть отвечает за игру приманки, а вершинка четко 

показывает, что мормышка коснулась дна. 

 
 

Рис. 53. Волжский составной кивок из двух частей 

 

Судачятники, ловящие Ладоге и Финском заливе, достигают той же цели, используя 

куски плоской пружины длиной 10–12 сантиметров, ближе к концу стачивая их по краям, 

уменьшая ширину. 

Украинские рыболовы предпочитают более короткие кивки (С. Логвиненко «Вертолет 

для судака», «Рыболов» № 2/87): 

«На удочку с запасом лески диаметром 0,30—0,35 миллиметра ставят кивок с широким 

отверстием на конце. Я делаю его из плоской часовой пружины шириной 2–3 миллиметра, 

припаивая к кончику заводное кольцо. Рабочая длина кивка – 4–5 сантиметров. Кивки из 

витой пружины или ниппельной резины непригодны, так как быстро обледеневают, тогда 

как с описанного кивка наледь легко удалить пальцами по мере ее нарастания». 

При ловле в озерах и вообще в водоемах без течения зачастую используется леска – 

«плетенка», позволяющая корчевать со дна водоема небольшие коряги. Однако если при 

ловле в оттепель плетеные лески сохраняют все свои достоинства, то на сильном морозе с 

некоторыми из них происходят неприятные вещи (хотя рыболовы, увлекающиеся зимним 

спиннингом, нахваливают леску «Spidek wire», якобы совершенно не боящуюся холода). 

При рыбалке на сильном течении можно применять только монофильную леску, 



«плетенка» под напором струи практически мгновенно вгрызается в края лунки, отчего 

рыбачить уже невозможно. Оптимальная толщина мононити при таких условиях ловли – от 

0,25 до 0,3 мм. Более толстая излишне парусит на течении, а леска потоньше изнашивается 

при постоянном трении о нижний край лунки и может не выдержать первых рывков 

крупного судака. 

Мормышки используются чаще всего самодельные, примерно те же, что и при ловле 

плавом: шаровидные, каплевидные и конусовидные – вес их и форма зависят от глубины и 

силы течения на месте ловли. Заранее предсказать, где будет обнаружен косяк судака, 

невозможно, поэтому обычно в арсенале судачятника-мормышечника как минимум десятка 

два мормышек разных форм и размеров, а в местах, где дно отличается особенной 

захламленностью, это число увеличивается в несколько раз, отцепы далеко не всегда 

помогают освободить зацепившуюся мормышку. 

Некоторые рыболовы изготавливают мормышки с серебристым или золотистым 

покрытием, считая, что дополнительный блеск привлекает судаков. Но большинство 

любителей этой ловли предпочитают более экономичные конструкции из свинца, не 

подвергнутого какой-либо дополнительной обработке, – исходя из рассуждения, что рыбу 

привлекает исключительно насадка, а задача мормышки лишь доставить ее ко дну и 

удерживать там. 

Волжские судачатники в 20–30 см выше мормышки иногда привязывают 

дополнительный крючок или блесенку, с той же насадкой, а при ловле на очень сильном 

течении, поднимающем от дна даже самые тяжелые мормышки, вводят в оснастку 

дополнительное грузило обтекаемой формы, расположенное в метре от приманки. Управлять 

оснасткой с разнесенной огрузкой намного сложнее – надо уметь чувствовать касания дна 

именно мормышкой, а не дополнительным грузилом. 

Рыболовы, ловящие судаков на Дону, изредка применяют более сложные конструкции, 

позволяющие насаживать несколько мальков сразу. Такие самоделки уже затруднительно 

назвать мормышками, но свое происхождение эти снасточки ведут именно от них. 

 

Живцы 
 

В качестве насадки используется обычно малек, реже – кусочек более крупной рыбки, 

еще реже – червь. Возможна ловля и на искусственную насадку, но о ней чуть позже. 

У нас на Северо-Западе чаще всего в качестве живца используется верховка. Ее 

добывают перед ледоставом подъемниками и содержат в прохладном месте. 

Верховка очень живуча, и если посадить до полутора сотен рыбешек в бак объемом 

30–40 литров, стоящий в прохладном месте (но так, чтобы вода не покрывалась ледяной 

корочкой), и вовремя менять воду, то верховки, постепенно уменьшаясь в числе, доживают 

до распадения льда. 

Но большинство рыболовов все же запасает верховку либо перед выездом на рыбалку, 

либо непосредственно на месте ловли. Хотя верховка отлично ловится на зимнюю удочку с 

самыми маленькими крючками и насадкой из хлебного катышка, но при хорошем клеве 

судака живцы нужны постоянно, и удить их – значит отвлекаться от основной ловли. Помочь 

делу могут простейшие ловушки, изготовленные из пластиковых пивных или лимонадных 

бутылок (объемом 1,5–2 л). С бутылки ровно срезается верхняя, сужающаяся часть, 

переворачивается и вставляется внутрь на манер горла мережи, в получившейся снасти 

кончиком ножа протыкается достаточное количество отверстий, сбоку привязывается груз, – 

и морда-малявочница готова. Приманкой служит хлеб, сдобренный растительным маслом. 

Если ловля идет на речном омуте относительно небольшой площади, очень удобно в 

подходящем месте опустить в лунки на лесках 2–3 бутылки, переделанных в ловушки, и 

время от времени наведываться к ним за попавшимися живцами (верховки в реках 

встречаются редко, там в бутыли гораздо чаще попадаются, особенно по первому льду, 

гольцы, мелкие пескари, молодь плотвы и уклейки). Но если приходится «выхаживать» за 



судаками большие расстояния, лучше запастись живцами заранее. 

Самые значительные количества верховок добываются круглыми 

саками-подъемниками в прорубленных (или пропиленных специальными ледовыми пилами) 

майнах до 1 метра диаметром. Ловят на богатых верховкой прудах, с прикормкой, и обычно 

не для использования на том же водоеме, – для поездок большим коллективом за хищником 

на Ладожское и другие крупные озера, и для продажи рыболовам, не имеющим времени 

добывать насадку. 

Чтобы не рубить большую майну, некоторые рыболовы используют для зимней ловли 

верховки так называемые подъемники – «зонтики», которые в сложенном состоянии 

проходят вместе с добычей в стандартную лунку. На рис. 54 представлен один из вариантов 

изготовления такой снасти. 

 

 
Рис. 54. Подъемник – «зонтик» конструкции В. Золотарева: 1 – медная шайба 

диаметром 40 мм; 2 – спицы длиной 480 мм из проволоки диаметром 5 мм, подвижно 

соединенные с шайбой; 3 – леска, соединяющая концы спиц; 4 – стропы; 5 – тяговый шнур. 

 

Подобными «зонтиками» можно ловить зимой раков, а увеличив размеры – любую 

крупную рыбу, даже ту, которая в своем активном состоянии в сезон открытой воды 

успевает уходить из подъемников. Но надо учитывать, что «зонтик», например, с 

захваченным крупным подлещиком может застрять в стандартной лунке. Поэтому при ловле 

относительно крупной рыбы лунки либо сверлят буром с увеличенным диаметром, либо 

расширяют пешней или ледовой пилой. 

Больше всего верховки боятся переохлаждения, поэтому их на рыбалке лучше держать 

в небольшой баночке за пазухой. Извлечь же очередную рыбку проще и удобнее обычным 

чайным ситечком. Микросачки из арсенала аквариумистов не подходят – на морозе 

смерзается сетка. 

На Средней Волге (в Татарстане, Саратовской обл. и т. д.) лучшей насадкой для ловли 

судака считается тюлька. 

Тюлька – небольшая рыбешка, достигающая 10–12 см длины. Первоначально тюлька 

обитала лишь в водах Каспийского моря, но лет сорок назад поднялась через шлюзы 

Куйбышевской ГЭС в воды одноименного водохранилища и постепенно размножилась там в 

огромных количествах, полностью перейдя на пресноводный образ жизни. 

Зоопланктон Куйбышевского водохранилища оказался прекрасным кормом для 

тюльки, а особенности ее нереста позволили размножаться чуть ли не в геометрической 

прогрессии (тюлька нерестится в средних слоях воды и резкие колебания уровня воды, 

обычные для водохранилищ, не влияют на сохранность икры). 



А сама тюлька, отличающаяся очень высокой калорийностью, пришлась по вкусу 

хищникам волжских водохранилищ, став, в частности, основной кормовой рыбой для судака. 

Средневолжские судаки и берши к концу зимы настолько откармливаются тюлькой, что в 

брюшных полостях у них образуются большие сгустки внутреннего жира. Кстати, рыболовы 

отмечают, что с появлением тюльки в Куйбышевском водохранилище увеличилось 

количество белой рыбы – давление хищников на молодь леща, плотвы и других карповых 

значительно снизилось. 

Для наживления мормышек при подледной ловле используют мелкую тюльку длиной 

4–7 см, добываемую зимой в прибрежной зоне со слабым течением и глубиной не более 2–3 

метров. В таких местах тюлька с осени скапливается огромными стаями, и добыть ее 

подъемником не составляет труда (обычно используются стандартные 

подъемники-малявочники площадью один квадратный метр, опускаемые в майны несколько 

большего размера. Наиболее успешной бывает ночная ловля тюльки в подсвеченной 

фонарем майне. Улов обычно замораживают или засаливают и так хранят всю зиму, но 

считается, что соленая насадка менее привлекательна для хищников. 

Тюльку гораздо чаще, чем верховку, разрезают, насаживая на мормышку. Дело в том, 

что тюлька очень жирная рыбка, и когда ее половинка оказывается в воде, на поверхности 

образуется жирное радужное пятно, подобное нефтяному. 

На запах этого жира судак подходит издалека и даже поднимается со дна чуть ли не к 

поверхности льда (при ловле в местах, где отсутствует течение), нередки поклевки 

родственника-берша, и даже мирные рыбы (лещи, крупные плотвицы и густерки) не прочь 

отведать зимой скоромной пищи и попадаются порой на мелкие мормышки, насаженные 

кусочками тюльки. При отсутствии поклевок примерно через час ловли жир вымывается и 

эффективность насадки уменьшается и ее необходимо заменять. 

Существуют разные способы насаживания малька. Иногда рыбешек цепляют снизу за 

челюсть, выводя жало крючка в ноздрю – этот способ наиболее применим при ловле на 

живую верховку, она долго не снет на крючке, но судаку легче сорвать ее с крючка, избежав 

подсечки. При ловле на мелкую тюльку часто продевают крючок через рот и выводят его 

ближе к спинному плавнику. 

Если ловить приходится на течении, то малька протыкают крючком насквозь в районе 

анального плавника. В этом случае даже уснувшая рыбка будет находиться у дна почти 

поперек потока, и колебания ее тела привлекут хищника. 

В местах, где тюльку и верховку достать трудно, на мормышки насаживают резку из 

любых мелких пород семейства карповые. Например, на озере Балхаш судаки очень активно 

клюют зимой на резку из подлещиков и рыбы, называемой местными рыболовами воблой (на 

мой взгляд, от российской плотвы балхашская вобла отличается исключительно отсутствием 

красного пигмента в окраске глаз и плавников). 

Искусственные насадки используются значительно реже, когда добыча живцов 

почему-либо невозможна, либо судаки очень голодны, либо в самые сильные морозы, 

затрудняющие насаживание живцов. В таких случаях вместо малька используют твистеры 

или небольшие виброхвосты, нацепляя их на крючки как мормышек, так и обычных 

спиннинговых джиг-головок. Но привязывают джиг-головки не за колечко (его обычно 

срезают), а пропуская леску сквозь специально просверленное отверстие и закрепляя узлом 

на цевье, – так, чтобы джиг-головка располагалась в воде горизонтально. 

Волжские рыболовы иногда привязывают к крючку мормышки несколько шерстинок 

или червеобразных обрезков поролона. Для лучшего привлечения судаков эти насадки 

пропитывают жиром тюльки. Делается это вот как: в небольшую кастрюльку помещают 

десятка полтора тюлек, заливают водой – так, чтобы она только-только покрыла рыбешек, – 

и ставят на огонь. Обычно хватает 15 минут, чтобы рыбки окончательно разварились и 

превратились в очень жирную кашицу. В нее опускают мормышки, оснащенные 

искусственной насадкой, и выдерживают там до остывания варева до комнатной 

температуры. Ароматизированных насадок хватает на час-полтора ловли, после чего жир 



вымывается и надо привязывать новую «пахучую» мормышку. 

Если судак в водоеме обитает в больших количествах и при том очень голоден, такие 

ухищрения излишни (как в Куршском заливе в 80-е годы). К мормышкам тогда привязываю 

те же шерстинки и поролон, но ничем не обработанные, или елочную мишуру, или пучки 

козьей или собачьей шерсти, или червеобразные полоски, вырезанные из резиновых 

перчаток или воздушных шариков… Судак клюет на всѐ. Но такие сверхблагоприятные 

условия для ловли случаются крайне редко, да и рыбалка во многом теряет свой интерес… 

 

Тактика и техника ловли 
 

Ловят судаков на мормышку обычно в местах с сильным течением, где блесны и 

балансиры не годятся из-за своей большей, чем у мормышки, парусности (в водохранилищах 

это обычно либо основное русло, либо затопленные русла притоков), поэтому основная 

ловля начинается спустя две-три недели после ледостава – самый первый лед в таких местах 

ненадежен и выходить на него очень рискованно. 

Судак считается сумеречным хищником, однако рыболовы волжских водохранилищ в 

начале зимы отправляются за ним засветло – на большой глубине клев судака может 

продолжаться весь день даже при солнечной погоде, а ловля происходит на глубине от 10 до 

20 метров. 

Вот как описывает процесс ловли один из волжских специалистов (А. Похлебкин, «С 

мормышкой на судака», Рыболов, № 6/2004): 

«Уровень воды в водохранилищах постоянно меняется из-за работы 

гидроэлектростанций. Над крутыми перепадами глубины лед ломается, образуя торосы – 

именно они указывают на наличие бровки, а значит, и на потенциально уловистое место. 

Поиск судака начинается с ровных полянок среди торосистых полей. Ловить между 

нагромождениями льдин намного труднее – леска будет постоянно путаться. Сюда можно 

сместиться позднее, если на более удобном месте поклевок не случится. 

Насадив малька, рыболов опускает мормышку в лунку, отжимает тормоз катушки, и 

приманка скользит ко дну. Тут главное – не пропустить того момента, когда мормышка 

коснется грунта. Его можно заметить по еле заметному вздрагиванию кивка. В следующее 

мгновение течение натягивает леску, а потому слабина не образуется. Без чувствительного 

кивка нащупать дно практически невозможно. 

Поскольку на крючке мормышки – естественная насадка, игра приманкой может быть 

почти произвольной, лишь бы мормышка все время находилась около дна, и чем сильнее 

течение, тем меньше исключений из этого правила. Если на слабой струе судак может 

подняться за приманкой на метр-другой, то на сильном течении он словно прилипает к 

грунту. 

Найдя дно, рыболов поднимает приманку на 10–15 см и начинает ею поигрывать, 

покачивая или поднимая-опуская. В игре обязательны паузы. Как и при ловле спиннингом на 

джиг-приманки, это наиболее уловистая фаза игры. Продолжительность паузы должна быть 

не более 2–3 секунд, иначе поклевка судака может остаться незамеченной. 

Поиграв несколько минут, рыболов вновь отпускает тормоз катушки. Приманка 

сносится течением и в очередной раз касается дна. Цикл проводки повторяется заново. Так 

можно обловить значительную акваторию ниже по течению. 

В какой-то момент приманка больше не сносится струей. Значит, она находится у 

подножия поперечного подводного бугра, поворота русла или перед каким-нибудь 

непреодолимым препятствием. Лунка обловлена, и пора переходить на следующую. 

Зимой судак нередко стоит в самом русле реки. Дно на фарватере ровное и жесткое, 

теоретически можно сплавлять приманку на сотню метров и более. На практике же 

наступает предел, после которого приманка из-за парусящей лески либо не касается дна, 

либо это касание невозможно заметить. 

Если рыболов хочет повторить цикл проводки, не меняя лунку и выбирая леску не 



полностью, он должен подмотать на катушку несколько метров лески и быстро отойти назад 

шагов на десять. Медленно возвращаясь к лунке, он должен внимательно следить за 

показаниями кивка. Как только тот немного отыграет вверх при касании мормышкой дна, 

проводку можно повторить. 

Один из ключевых моментов при ловле судака на мормышку – правильный шаг 

приманки, который зависит в первую очередь от ее веса. Если при отжатом тормозе катушки 

слетает по нескольку метров лески, значит, мормышка слишком легкая, надо подобрать 

потяжелее, чтобы «ступеньки» в середине проводки были длиной около 1 м». 

 

 

Зимний спиннинг 
 

Признаюсь честно – ни одного судака спиннингом зимой я не поймал. Да и не пытался. 

Хотя и в Ленинградской области случаются рекордно теплые зимы, когда можно было бы 

попробовать поблеснить на реках, не замерзавших до середины зимы… И питерские 

спиннингисты-судачатники – самые заядлые – не желают зимой расставаться с излюбленной 

снастью. Но зачем? Даже если Ладоге и заливе лед встает ненадежный, опасный, остаются 

внутренние озера, где можно по первому льду неплохо половить судака… В общем, 

подавляющее большинство питерских судачатников ловит зимой со льда. 

И настоящая глава написана на основании наблюдений рыболовов, рыбачивших 

южнее, в тех регионах, где зимняя ловля спиннингом более привычна. 

 

* * * 

 

В Краснодарском крае зимний спиннинг развит давно, Кубань и в старые более 

морозные годы практически не замерзала. Судак в ней ловится на в ямах и на выходе из них 

всю зиму, но клев не постоянен. Преднерестовый жор наблюдается в конце февраля или 

начале апреля. 

В холодное время года судак берет только при очень замедленной проводке приманок у 

самого дна. Поклевки наблюдаются в основном во второй половине дня. 

 

* * * 

 

В Средней Азии судаков тоже издавна ловят спиннингом с глубокой осени до весны – в 

Сырдарье, Амударье и их притоках, в других водоемах. Судак в тех местах рыба не коренная 

– завезен и акклиматизирован в советские времена, но хорошо прижился и размножился. 

Ловля происходит на речных ямах глубиной до 8 метров, применяется ступенчатая 

проводка – классическая, с касанием дна, а приманкой служит вабик, утяжеленный грузилом, 

хотя местные рыболовы именуют его «мушкой». 

Вот как судачятник из города Чкаловска описывает изготовление зимней приманки: 

«Мелкий судак предпочитает желтые и оранжевые мушки, крупный – от розовых и 

белых до красных Сделать искусственную мушку достаточно просто. Беру обычную 

капроновую ленту шириной 50–60 миллиметров, боковую кромку обрезаю ножницами на 

25–35 миллиметров, продольные волокна ленты удаляю на длину срезанной кромки. 

Отрезаю кусочек ленты длиной 40–60 миллиметров и сворачиваю в трубочку диаметром 6–7 

миллиметров. Полученную кисточку привязываю к двойнику ниткой любого цвета». 

Ловля начинается еще до рассвета. Отчасти это связано с недостатком мест, удобных 

для забросов (рыболовы стараются занять их затемно), но поклевки судаков иногда 

случаются и в предрассветных сумерках, на темные мушки большого размера. Пика клев – 

на заре. 

Любопытно, что при блеснении судака (даже при небольших минусовых температурах) 

время от времени спиннингистам попадаются небольшие сомы, до 10 кг весом, в российских 



водах зимой повсеместно прекращающие питаться. Мушки сом предпочитает большие, 

10–15 сантиметров длиной. 

 

* * * 

 

В центральных областях России этот вид ловли получил развитие только в недавние 

времена, но развивался стремительно: дошло уже до чемпионатов по зимнему спиннингу на 

Москве-реке. 

Москворецкие судаки, даром что почти столичные жители, своими привычками не 

отличаются от провинциальных родственников: зимой держатся в ямах, в местах с 

закоряженным дном, на бровках, на фарватере. В ясную морозную погоду судак в основном 

берет в утренние часы и ближе к вечеру, а в оттепель в пасмурные дни – на протяжении 

почти всего светового дня. 

Техника ловли и приманки мало отличаются от летних, описанных в первой части этой 

книги: ловят на джиг-приманки несколько меньшего, чем летом, размера, в закоряженных 

местах применяя их незацепляющиеся варианты, используют ступенчатую проводку и ловлю 

«московской оснасткой». 

Спиннинговая снасть требует некоторых доработок для зимней ловли: механизм 

катушки стоит обильно смазывать на случай попадания внутрь воды, на тюльпан и кольца 

тоже наносят особую смазку, предохраняющую от нарастания льда. 

Лески лучше применять не летние, но и не те, что производители и продавцы 

позиционируют как «зимние» (они предназначены для ловли подо льдом и продаются в 

слишком короткой намотке). 

Лучший вариант (если причин экономить нет) – «плетенки», производимые для зимней 

ловли спиннингом. Отыскать их в продаже нелегко, порой продавцы и сами смутно 

представляют, чем торгуют – выбирать надежнее всего по каталогам фирм, а в магазинах 

спрашивать конкретную леску, зная ее название и код. 

 

Прочие способы ловли 
 

В любительские ставные сети  судак попадает редко. Между тем промысловики – и 

легальные, и браконьеры – вполне успешно ловят его сетями и счет улова идет на тонны. 

Противоречия тут нет, все дело в размере снасти: на больших озерах и на взморье для ловли 

судака применяют сети высотой 6–8 метров, соединенные в километровые порядки, 

любителям применять сеть таких размеров никто не разрешит. 

В реках у любительских сетей в 30 или 50 метров длиной больше шансов зацепить 

клыкастого, но и там нередка ситуация: в хороший жор спиннингисты ловят судаков 

десятками, а в сетке, стоящей неподалеку, – две-три рыбины. 

Плавны́е сети , казалось бы, должны давать куда больший улов – хотя бы за счет 

значительного увеличения облавливаемой площади – но не дают. Причина – любовь судаков 

ко всевозможным естественным укрытиям, камням, корягам и т. п. 

Примерна такая же ситуация с отцеживающими орудиями – с бреднями и неводами . 

Промысловики ловят длинными неводами очень успешно, а скромные по размерам 

любительские снасти судаки попадают случайно. Там же, где разрешены неводы 

подходящей длины (т. е. на севере) – судаки почти не встречаются. 

Переметами  ловят судаков чаще всего в озерах, водохранилищах и в опресненных 

районах морей. 

Насадка – живец, предпочтительно узкотелый, как и при любой другой ловле судака. 

Чаще всего любители переметы на судака ставят в карельских озерах (далеко не во всех, на 

севере республики судак не водится) – причина тому в либеральных правилах, допускающих 

переметы с большим количеством крючков. 

Переметы с 10 крючками, разрешенные в центральных регионах России, использовать 



никакого смысла нет, не только для ловли судака, но и для любой другой, – слишком низок 

КПД у такой снасти, чтобы ловить классическим способом, с установкой и регулярными 

проверками. Чтобы такой псевдоперемет принес сколько-нибудь достойный улов, 

необходимо ловить им активно, отслеживая каждую поклевку, удачную или нет. Но такая 

снасть называется уже иначе – многокрючковой донкой или подпуском. 

На севере, где разрешенные переметы вполне достойны так называться, счет крючков 

на них идет уже на сотни – соответственно и живцов требуется много. Чтобы не тратить 

время на поимку многочисленных живцов, заядлые «переметчики» обычно ставят 

мелкоячеистую сеть на корюшку или ряпушку (излюбленную пищу судака в северных 

озерах). 

Переметы используются обычно те же, что и для ловли щуки – так называемые 

«продольники». Характерная их особенность – поводок крепится к основной леске не 

жестко, а свободно скользит вдоль нее, привязанный к вертлюжку. Скольжение вертлюжка 

ограничивается с двух сторон стопорными узлами или поплавками перемета. С большими 

подробностями устройство щучьего продольника описано в моей книге «Щука. Секреты 

ловли», куда и адресую читателя. 

Но, разумеется, выставляют предназначенные для судаков переметы в иных местах, 

чем для ловли щук, в большем отдалении от берега. Иногда (при ловле в условиях 

термоклина) практикуется наклонная установка перемета, позволяющая по первым 

пойманным рыбам определить глубину, передпочитаемую в данный момент судаками 

(рис. 55) 

 
 

Рис. 55. Перемет, выставленный наклонно. 

 

Затем, после завершения разведки, перемет переводят в горизонтальное положение при 

помощи нескольких якорей (камней), привязанных к перемету на фалах нужной длины. 

Любопытный способ ловли судаков описан в фундаментально труде Сабанеева – 

багрение зимой подо льдом, вприглядку, багром на длинной деревянной ручке. В былые 

времена такая ловля была в большом распространении на небольших притоках Москвы-реки, 

но ныне может рассматриваться лишь как исторический курьез. 

 

 

Приложение 
Судак на кухне и на столе 

 

Судак – идеальная рыба для кулинаров: мясо мягкое, вкусное, с малым количеством 

межмышечных костей, годится почти для любого блюда. Хорош судак и жареный, и 

тушеный, и запеченный, и сваренный в ухе, и в качестве начинки для расстегаев и 

пирогов-рыбников. Фарш из судака используют для котлет, биточков, для начинки 

пельменей и т. д. 

При варке у судаков (как и у всех представителей семейства Окуневые) в большом 

количестве выделяются клейкие вещества, что делает их особо пригодными для заливных 



блюд. А вот солят, коптят и вялят судака редко ввиду малого содержания жира. 

Надо отметить, что судаки отлично переносят длительную заморозку. Эта рыба может 

хоть месяц пролежать в морозилке, практически не потеряв вкусовых качеств. Плотва или 

щука тоже за такой срок не портятся, но становятся безвкусными – вроде жуешь жареную 

рыбу, а на вкус – как бумага. 

Кстати, потерю вкуса при приготовлении блюд из замороженной рыбы можно 

существенно уменьшить. Для этого ее надо правильно оттаивать: не под струей воды из 

крана, как многие делают, а в посуде, залитой холодной водой с растворенной в ней солью 

(7-10 гр. на литр воды). Разморозка длится дольше, но рыба теряет значительно меньше 

минеральных веществ. И уж вовсе не годится оттаивать в теплой, тем более в горячей воде. 

Даже кратковременно обдавать судака кипятком, как советуют некоторые авторы (для более 

легкого очищения чешуи), не советую, – вкус теряется значительно. 

Судаки, водящиеся в разных водах, не одинаковы по своим гастрономическим 

достоинствам. Наиболее деликатесным вкусом отличаются судаки северных озер, где 

главная кормовая рыба – ряпушка. Судаки, питающиеся корюшкой, не многим уступают им 

в кулинарном плане. На третьем месте с большим отрывом идут судаки волжских 

водохранилищ, – на изобильной диете из тюльки они становятся очень жирны, причем жир 

откладывается во внутренностях. Наконец, судаки, питающиеся мелкими карповыми и 

вынужденные тратить на охоту за ними много сил (например, судаки подмосковных 

водохранилищ), обладают самым сухим и постным мясом. 

 

Судак жареный 
 

Жарка рыбы – вроде бы самое простое дело, и рыболовы справляются с ним без труда и 

без помощи жен, более искушенных в кулинарии. Однако и тут есть свои тонкости… 

Вычищенного и выпотрошенного судака для жарки промывают, делят на порционные 

куски – мелкого и среднего режут поперек, из крупного вырезают куски филе (без кожи и 

костей). Солят, посыпают перцем, обваливают в муке или в панировочных сухарях. Все как 

обычно. 

А вот дальше есть одна небольшая тонкость: на сковородку или противень не только 

наливают растительное масло, но и растапливают там кусок сливочного или хотя бы 

маргарина – у суховатых судаков средней полосы такая добавка делает жареное мясо 

нежнее. 

Накрывать ли при жарке сковороду крышкой? Дело вкуса. Я, например, люблю рыбу с 

хрустящей корочкой, – и не накрываю. Некоторые не любят, а кое-кому и врачи не 

рекомендуют злоупотреблять жареным, – тогда крышка необходима. 

 

Стейк из судака 
 

Можно пожарить судаков на решетке для барбекю. Для этого подготовленные 

порционные куски смачивают растопленным сливочным маслом и панируют несколько 

более толстым слоем сухарей, чем при обычной жарке, затем поверху сбрызгивают 

растительным маслом. Не забудьте смазать жиром и решетку, чтобы рыба не пригорела. 

Получившиеся блюдо не стыдно подать гостям, невзначай завернувшим на дачу – 

украсив зеленью, надерганной с огорода, с гарниром из отварного молодого картофеля. 

С тем же успехом можно поджарить судака и на мангале, на манер шашлыка: 

подготовленные (как для барбекю) куски судака нанизывают на шампуры, смазанные жиром, 

и обжаривают их до золотистого цвета, поворачивая над раскаленными углями. Признак 

готовности в обоих случаях – при прокалывании вилкой перестает выделяться бесцветная 

жидкость. 

Если вдруг вы не рассчитали степень жара углей, и рыба снаружи подрумянилась, 

вот-вот начнет подгорать, но внутри еще сыровата, – подавать ее в таком виде нельзя ни в 



коем случае. Надо снять с шампуров или решетки и довести до готовности на сковородке. 

Судак, не к столу будет сказано, в водоемах находится на вершине пищевой цепочки и часто 

служит переносчиком всевозможных кишечных паразитов. Без риска можно употреблять 

только абсолютно прожаренную рыбу. 

 

Судак жареный под маринадом 
 

Еще один рецепт, позволяющий сделать суховатое мясо жареного судака более 

нежным. Судака готовят к жарке, как описано выше. Поджаривают на растительном масле 

без добавления сливочного или маргарина, охлаждают и заливают маринадом. 

Маринад готовят так: 2–3 морковки, корень петрушки и 2–3 луковицы нарезают 

тонкими ломтиками или соломкой и обжаривают на растительном масле. Перекладывают в 

кастрюлю, заливают стаканом томатного соуса или пюре, добавляют пряности: лавровый 

лист, перец, гвоздику. Накрывают крышкой и тушат 15–20 минут, затем добавляют стакан 

воды и полстакана трехпроцентного уксуса, заправляют солью и сахаром по вкусу, снова 

доводят маринад до кипения, – и охлаждают. 

Судака выдерживают в маринаде не менее 10–12 часов и подают на следующий день. 

 

Судак в кляре 
 

С филе крупного судака снять кожу и нарезать мякоть брусочками толщиной 1–1,5 

сантиметра. Уложить в маринад из зелени, растительного масла, соли и лимонного сока или 

лимонной кислоты. 

Просеянную муку развести теплым молоком или водой и вымешать, добавив немного 

растительного масла и соли (тесто должно получиться чуть гуще, чем для оладьев). Через 

10–15 минут, непосредственно перед обжариванием рыбы, ввести в тесто взбитый яичный 

белок и осторожно его размешать. Кусочки судака наколоть на вилку, обмакнуть в тесто и 

обжарить в кипящем жире. При подаче к столу сложить рыбу горкой, на гарнир можно 

приготовить жареный картофель. 

 

Заливное из судака 
 

Мясо крупного судака, отделенное от кожи и костей, промыть, нарезать небольшими 

порциями и опустить в кипящую воду со специями и солью. Варить на медленном огне 

12–15 минут. Готовую рыбу вынуть шумовкой на сито и, накрыв марлей, поставить на холод. 

В отвар положить голову без жабр, нарубленные кости и кожу с чешуей. Добавить репчатый 

лук, лавровый лист и душистый перец горошком. Варить 1–1,5 часа при очень слабом 

кипении. Бульон процедить и, помешивая, растворить в нем замоченный в воде желатин. 

В воде со льдом и солью охладить металлические формы для заливного, налить в них 

еще теплое (45–50 °C) желе. Когда оно застынет на стенках формы слоем 3–5 миллиметров, 

жидкость вылить, а на желе уложить ломтики отварных овощей, дольки лимона, зелень 

петрушки, укрепить их каплями жидкого желе. Затем положить кусочки рыбы, залить ее 

слегка загустевшим желе. Блюдо охладить. 

Перед подачей на стол формочки опустить на секунду в горячую воду и переложить 

заливное на тарелки. Отдельно подать тертый хрен. 

 

Судак в горшочке 
 

Крупного судака промыть, отделить мякоть от костей, нарезать ее на порции, посолить 

и оставить на полчаса в прохладном месте. Очищенный и промытый картофель нарезать 

кружочками. Огнеупорный горшочек смазать маслом, на дно положить картофель, посолить, 

сверху разместить рыбу, полить растопленным маслом и запечь в разогретой духовке. Во 



время запекания поливать сметаной. Подать с салатом из свежих овощей. 

 

Судак по-крестьянски 
 

Небольшого судака (1–1,2 килограмма) очистить от чешуи, выпотрошить, удалить 

голову и кости и хорошо промыть. Свиное сало порезать мелкими кубиками, уложить на 

сковороду и немного вытопить. Добавить мелко рубленный лук и обжарить до золотистого 

цвета. Залить его двумя стаканами воды, всыпать неполную столовую ложку нежгучего 

красного молотого перца, положить голову и нарубленные кости рыбы и варить полчаса. 

Процедить, добавить подсоленные тонкие ломтики рыбы, зеленый сладкий перец соломкой, 

помидоры и потушить. Подавать блюдо горячим, со свежим ржаным хлебом и 

простоквашей. 

 

Судак в горчичном соусе 
 

Не очень крупного судака очистить, выпотрошить, разделать на куски (с кожей и 

реберными костями) и промыть. Нарезать порционными кусками, посолить, смазать готовой 

горчицей, обвалять в муке и обжарить в разогретом растительном масле. Рыбу уложить в 

казанок, посыпать мелко рубленным обжаренным репчатым луком, залить соусом (в крепкий 

бульон из рыбных костей и головы добавить слегка подсушенную муку). Положить черный 

перец горошком, лавровый лист, уксус и соль по вкусу. Тушить под крышкой на слабом огне 

до готовности. На гарнир подать отварной картофель. 

 

Судак с рисом 
 

Очищенного, выпотрошенного и промытого некрупного судачка посолить и обвалять в 

муке, смешанной с молотым красным нежгучим перцем. На противень налить растительное 

масло, положить нарезанный кольцами лук и сырой рис. Все немного прожарить в 

разогретой духовке, затем залить водой, посолить, перемешать и сверху на рис уложить 

рыбу, слегка смазанную растительным маслом. Залить сметаной и запекать в хорошо 

разогретой духовке около получаса. Подавать с маринованными овощами и свежим белым 

хлебом. 

 

Судак по-итальянски 
 

Килограмм мякоти крупного судака без кожи и костей нарезать на порции, посолить и 

сложить в огнеупорную посуду. На растительном масле поджарить нарезанный кольцами 

лук, добавить помидоры, соль и тушить до тех пор, пока смесь не превратится в пюре. 

Положить в него измельченный на мелкой терке корень сельдерея, гвоздику, молотый 

черный перец, лавровый лист и еще немного потушить. Готовой смесью залить рыбу и 

запечь в духовке на небольшом огне. Блюдо посыпать рубленой зеленью петрушки и подать 

к столу с отварным картофелем. 

 

Судак с брусникой 
 

Это блюдо готовится в походных условиях, на костре. 

Рыбу потрошат и моют (но не очищают от чешуи), протирают тряпицей насухо и 

втирают в тушку немного соли. Кладут внутрь тушки несколько горошин перца, лавровый 

лист, мелконарезанный чеснок и набивают брюшную полость брусникой (можно ежевикой 

или клюквой). Если использовать клюкву, имеет смысл раздавить часть ягод и выдержать 

начиненную ими тушку час-другой – мясо судака станет мягче. 

Затем тушку обвязывают ниткой и далее поступают так же, как при запекании любой 



рыбы: либо заворачивают в фольгу, либо, при ее отсутствии, обмазывают глиной, 

закапывают в золу костра, присыпают сверху тонким слоем красных углей, – и запекают. 

 

Вареный судак с хреном 
 

Рыбу очистить, разрезать (от хвоста), удалить внутренности. Срезать плавники. Очень 

осторожно срезать хвостовой плавник, не задев кожу и сохранив форму хвоста. После этого 

хорошенько промыть и в заключение посолить и полить уксусом. 

В глубокой сковороде или другой большой посудине вскипятить воду с кореньями, 

добавить немного масла, положить рыбу и варить около 10 минут. Тем временем 

подрумянить остальное масло и натереть хрен. Сваренных судаков выложить на блюдо, 

посыпать тертым хреном, полить подрумяненным маслом и подавать на стол. 

Расход продуктов: судак – 2 кг (лучше 2 тушки по 1 кг каждая), уксус – 1 ст. ложка, 

вода – 2 л, соль – 2 ст. ложки, лук – 2 шт., 2 лавровых листа, 1 корень хрена, масло 

(сливочное) – 125 г. 

 

 


