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Предисловие  

Конечный результат каждой отдельной рыбалки определяется массой 

субъективных и объективных факторов, из которых на первое место 

выходит умение и опыт рыболова. Последний хоть и приобретается или 

нарабатывается с годами, однако без теоретического обоснования он не 

представляет собой большой ценности. Рыболов, не сумевший правильно 

проанализировать какие-то конкретные события, происходящие во 

время ловли, вряд ли сможет повторить свой успех или избежать 

ошибок. А объем информации, которая для этого необходима 

современному рыболову, постоянно нарастает. Какие-то моменты уходят 

в прошлое, что-то изменяется, что-то познается впервые. В качестве 

примера можно сравнить возможности ловли современными снастями и 

теми, которыми пользовались три-четыре десятка лет назад. Но 

изменения не ограничиваются техническим прогрессом. Постоянные 

экологические потрясения изменяют биологию всех живых организмов, в 

том числе и рыб. Одни виды стоят на грани исчезновения, у других так 



быстро меняется «имидж», что они приобретают свойства, совсем не 

присущие их прародителям. Ну какой рыболов в середине прошлого (XX) 

столетия спиннингом ловил уклейку или ельца, нахлыстом – судака? 

Пожалуй, наиболее грамотными в этом смысле являются рыболовы-

спортсмены, которых само участие в соревнованиях заставляет быть на 

соответствующем уровне (не говоря уже о тренерах и судьях). Не менее 

востребована информация и теми, кто профессионально ловит рыбу, 

работая инструктором на рыболовных базах. А за рубежом немало таких 

рыболовов, которые, участвуя в различных соревнованиях, просто живут 

за счет призовых фондов или рекламы снастей различных рыболовных 

фирм. Общаясь с такими людьми, нередко ловишь себя на мысли, что, 

обсуждая одну и ту же проблему, мы говорим совершенно на разных 

языках и что, оказывается, подходы к таким понятиям, как стратегия и 

тактика ловли одних и тех же видов рыб, могут быть совершенно иными. 

Можно здесь привести множество примеров, но все они будут изложены 

ниже. 

Не только спортсмены, готовясь к очередному туру, согласовывают 

стратегические и тактические моменты предстоящих соревнований. Не 

менее, а порой и более щепетильно к этому вопросу подходят и те, кто 

собирается в длительные рыболовные походы, скажем, на Кольский 

полуостров, в дельту Волги, на северный Урал или в Норвегию. И те, и 

другие, комплектуя снасти, предопределяют, по сути, стратегию и 

тактику будущей рыбалки. Было бы неверным считать, что обычные 

рыбалки по выходным дням не планируются. Просто чаще всего это 

делается подсознательно, на основе имеющегося опыта. И вот на этом 

этапе чаще всего и совершаются ошибки, приводящие к неутешительным 

результатам, так как только грамотный рыболов сумеет своевременно 

отреагировать на то, что расчеты на ловлю конкретного вида рыбы не 

оправдываются и выход остается один – смена стратегии ловли. 

Если тактика рыбной ловли в большинстве случаев определяется как 

совокупность способов ловли конкретного вида рыбы, то стратегия–

 понятие отнюдь не однозначное и определяется множеством факторов, 

немаловажным из которых является даже длительность предстоящей 

рыбалки. Для спортсменов, ориентирующихся на ловлю определенных 

видов рыбы, она, как правило, ограничивается совокупностью 



тактических элементов ловли. Для участников рыболовных походов это 

понятие более широкое, так как рассчитывать на успешную ловлю в 

водоемах, расположенных за две тысячи и более километров от дома, 

можно лишь при наличии грамотного инструктора-проводника. Поэтому и 

спектр не только приманок, но и снастей здесь будет уже намного шире, 

так как следует быть готовым к встрече с рыбой, которую дома обычно 

не ловят (стоит ли ехать за семь верст киселя хлебать?). Для участников 

же однодневных рыболовных походов (рыбалок по выходным дням) в 

основе стратегии лежит умение быстро ориентироваться и, используя 

все доступные средства (снасти, приманки, прикорм), поменять предмет 

охоты, а проще говоря – перейти на ловлю другой рыбы. Самое 

интересное в этой ситуации то, что основная масса рыболовов, следуя 

инерции, поступает совершенно нелогично. Вместо того чтобы попытать 

счастья с другим видом рыбы, они попросту меняют водоем. 

Заканчивается все обычно стандартно: «Объехали массу водоемов 

(здесь следует перечисление названий) и везде – ноль»! 

Действительно, бездумное метание по речкам и озерам (хорошо еще, 

если есть на чем) практически заранее предопределено на неудачу. 

Можно даже предположить, что три-четыре десятилетия назад «рыбы 

было больше» еще и потому, что мобильность рыболовов была 

ограничена, и им приходилось больше работать головой, а не искать 

журавля в облаках. 

Между тем современные рыболовные снасти позволяют без особых 

проблем не только быстро изменить тактику, но и перепрофилировать их 

под совершенно иной способ ловли. И вот уже матчевая удочка 

превратилась в спиннинг, а нахлыстовая снасть, оснащенная 

поплавочной оснасткой, дает возможность ловить совсем другую рыбу. И 

хотя сам я не сторонник такой «утилизации», но выход из неудачного 

положения должен быть как можно более прост и логичен. 

Но не следует впадать и в другую крайность и пытаться «назло всем 

врагам» добиться результата в водоеме при абсолютном отсутствии 

клева со стороны рыбы достойных размеров. Ловлю недомерков, если 

только это не наживка (живцы), вряд ли можно отнести к серьезной 

рыбалке! 



По-видимому, стратегия ловли не должна «навязываться» по 

принципу: захотел и поймал. Определяя и вид ловли (снасть), и тактику 

ловли (поиск рыбы, выбор приманки и прикормки), следует исходить из 

реальной возможности поймать в данном водоеме и в данное конкретное 

время какой-то определенный вид рыбы, осознавая при этом и то, что 

она вовсе не обязательно будет активной. 

Рассуждать о стратегии рыбной ловли как о каком-то отдельно взятом 

абстрактном понятии в корне не верно. Любые стратегические задачи 

неразрывно связаны с тактикой ловли определенного вида рыбы, а 

значит, и обусловлены этим конкретным видом. Опытный рыболов 

никогда не будет надеяться на авось и ловить вслепую. И не важно, 

заготавливает ли он прикормку по какому-то секретному рецепту или 

вяжет какую-то «исключительную» мушку, в любом случае он заранее 

предполагает вид рыбы, который принесет ему удачу. И в запасе у него 

не только масса различных искусственных или естественных приманок. 

Ключевую роль играют опыт и информация, которой он обладает. 

Своевременная и корректная оценка ситуации (а это и стратегия и 

тактика вместе взятые) предоставляет возможность спортсмену выиграть 

соревнования, сторонникам рыболовных вояжей – не тратить деньги 

впустую, а отдельно взятому рыболову – просто получить 

удовлетворение от удавшейся рыбалки. 

Но однозначно заявлять о том, что стратегия ловли определяет ее 

тактику, было бы также не верно. Существует и обратная связь. Для 

примера рассмотрим ситуацию, обусловленную применением различных 

типов приманок. 

Все рыболовные приманки классифицируются как естественные и 

искусственные. К естественным приманкам относятся объекты 

натурального происхождения, которые в свою очередь подразделяются 

на две большие группы: животные организмы – наживки и растительные 

приманки – насадки. Предпочтение, которое мы отдаем тем или иным, в 

первую очередь определяется видом и условиями существования рыб, 

которых мы собираемся ловить. Чтобы пояснить вышесказанное, 

представим себе, чем и как питается рыба. В естественных условиях 

рыба отдает предпочтение тому корму, который обладает определенной 

энергетической ценностью и достаточно легко доступен. Именно белая 



(нехищная) рыба весной и осенью питается преимущественно 

животными организмами, а летом, когда в водоемах увеличивается 

процентное содержание растительных кормов (различных водорослей), 

ее пищевой рацион претерпевает изменения, что и позволяет 

использовать в качестве приманки растительные насадки. Более того, в 

водоемах, часто посещаемых рыболовами, использующими в качестве 

прикорма большое количество продуктов растительного происхождения, 

рыба также меняет привычный рацион. И вот уже не только летом, но и 

зимой рыболовы начинают ловить белую рыбу на тесто. Приблизительно 

то же происходит и с рыбой, которая выращивалась и вскармливалась в 

искусственных водоемах. По существу этот механизм и лежит в основе 

тактики прикармливания (приваживания) и используется рыболовами, 

предпочитающими ловить на поплавочную и донную снасть. 

Совершенно иная стратегия лежит в основе ловли на искусственные 

приманки. Спиннингисты и нахлыстовики должны рыбу найти. Но на 

этом дело не заканчивается. Их приманка должна либо сымитировать 

возможный кормовой объект, либо вызвать у хищника агрессию, 

побуждающую его к атаке. Возможны и другие тактические нюансы, 

которые мы рассмотрим дальше. 

В принципе вероятны и комбинации тактических приемов (поиск рыбы 

+ прикармливание), но такой подход вряд ли можно считать 

оптимальным и практическую ценность он будет иметь лишь в каких-то 

конкретных ситуациях. 

Вот для того чтобы грамотно решать проблемы, возникающие при 

ловле рыбы, нам предстоит (очень кратко) познакомиться с биологией 

отдельных ее видов, с биологией кормовых объектов, а также с 

различными рыболовными снастями и принадлежностями – без них 

любительская рыбалка не возможна. Начнем же, пожалуй, с 

характеристики водоемов, о ловле в которых пойдет речь ниже, так как 

и виды рыб, и способы их ловли (и стратегия и тактика) во многом 

определяются их типом. 

Типы водоемов и распределение кормов  

Особенности «жизни» любого водоема позволяют рыбачить 

практически круглый год без больших перерывов. Выбор места ловли 

(впрочем, как и снасти, но о ней чуть позже) часто зависит от 



темперамента рыболова. Флегматики обычно предпочитают ловлю в 

«спокойных» условиях озер и водохранилищ. Наиболее экспансивные 

признают ловлю только в реках. И действительно, даже рыбы одного и 

того же вида в различных водоемах ведут себя по-разному. И в жизни 

водоемов имеется много общих черт, которые позволяют 

классифицировать их по этим признакам. 

Все водоемы по характеру можно подразделить на непроточные и 

проточные озера и старицы, искусственные пруды и водохранилища, 

реки озерно-ключевого и ледникового происхождения. 

В озерах, старицах, прудах и водохранилищах летом верхние слои 

воды хорошо прогреваются, а нижние остаются холодными. Кроме того, 

верхние слои воды также интенсивнее подвергаются солнечному 

излучению. И температурный режим, являясь важнейшим фактором 

биологического развития бентоса, и солнечное излучение, 

обусловливающее рост водной растительности, являются важными 

факторами, определяющими распределение кормов в водоемах со 

стоячей водой, поэтому-то и различные виды рыб, предпочитающих свой 

рацион, распределяются по «этажам». Несомненно, что перепады 

давления, ветер, дождь вносят свои поправки в этот своеобразный 

календарь, присущий каждому водоему со стоячей водой, но и в целом 

общие закономерности, как суточные, так и сезонные, остаются без 

выраженных изменений. Конечно, и сами рыбы выбирают места с 

температурным режимом и составом воды (имеется в виду процентное 

содержание растворенного в воде кислорода), соответствующим их 

физиологии, но питаться они тем не менее должны, а так как мы ловим 

по преимуществу самую активную (т. е. питающуюся) рыбу, то для нас 

наибольшее значение имеет «столовая», а не «спальня» рыбы. 

Если с этих позиций даже в самых общих чертах рассмотреть 

экосистему водоема (рис. 1) со стоячей водой, то можно выделить 

несколько достаточно характерных зон. 

Зона литораль (Litoral) – это участок дна, покрытый водной 

растительностью, глубина распространения которой зависит от 

освещенности (прозрачности) воды. Это наиболее благоприятная зона 

для обитания как водных растений, так и различных животных 

организмов, в том числе и рыб. Именно здесь они находят корм. 



 

Рис. 1. Экосистема естественного водоема со стоячей водой 

Следующая за ней зона сублитораль (Sublitoral) обычно охватывает 

склоны свалов в глубину. Здесь уже растительность практически 

отсутствует, а плотность беспозвоночных очень низка. Дно в этой зоне 

покрыто остатками водорослей и раковинами погибших моллюсков. 

Зона, обозначенная на рис. 1 как пелагиаль (Pelagial), – это участок 

открытой воды, не связанный непосредственно с берегом. Она 

неоднородна по своему характеру и в целом охватывает те слои, куда 

проникает достаточно света для возможности существования 

органической жизни. Пелагиаль – это место существования планктона. В 

глубоких местах пелагиаля держатся самые крупные подводные 

обитатели. 

Наиболее глубокая зона водоема, куда практически не проникают 

солнечные лучи, называется профундаль (Profundal). Считается, что там 

нет условий для существования биологических организмов. Низкая 

температура (около 4 °C) и почти полное отсутствие кислорода – 

обстановка, явно не благоприятствующая жизни. 

Принимая все это во внимание, следует помнить, что экосистема 

водоемов может изменяться в силу различных причин. Изменения 

рельефа дна, температурного режима и пр. не позволяют четко и тем 

более «навечно» определить границы этих зон. Однако и само 

присутствие всех перечисленных зон вовсе не обязательно. В мелких и 

хорошо прогреваемых озерах литораль может охватывать всю площадь 

водоема. Также бесполезно искать сублитораль в водоемах, где дно 

опускается плавно до незначительной глубины. 

В реках такой большой разницы температур вследствие 

перемешивания воды течением не наблюдается. Здесь в распределении 

кормов ведущую роль играет течение. Все, что в проточных водоемах 



сносится потоком воды, называется дрифтом. Естественно, что для нас 

наиболее существенной является органическая составляющая дрифта, 

которая в основном представлена водными беспозвоночными, так как 

именно они превалируют в пищевом рационе многих видов рыбы. Для 

того чтобы разобраться с влиянием этого биологического явления на 

поведение рыб, обитающих в проточных водоемах, следует рассмотреть 

его основные характеристики. 

Представление о том, что организмы, обитающие в реках, сносятся 

течением из-за того, что были оторваны от места обитания (камней, 

растений и т. д.) в силу каких-то случайных причин, устарело. В 

настоящее время по факторам, провоцирующим его, выделяют 

естественный, катастрофический и постоянный типы дрифта. 

Естественный дрифт обусловлен естественным биологическим 

развитием организмов. Например, так происходит на различных стадиях 

развития водных беспозвоночных (при образовании личинок из яиц, в 

период быстрого роста насекомых, при котором увеличивается их 

активность, перед вылетом из воды). Вызвать отторжение насекомых ото 

дна также может излишняя их «перенаселенность» или увеличение 

количества других насекомых, особенно хищных. Организмы могут 

оторваться ото дна, если можно так выразиться, и «по своей воле». 

Катастрофический дрифт инициируется физическими и химическими 

изменениями в водоемах. Например, он может быть спровоцирован 

изменениями в уровне, прозрачности и течении воды, колебаниями 

температуры, нарушением дна (в том числе и бродящими в воде 

рыболовами) и т. п. Эта группа факторов принципиально определяет 

активность, а соответственно и питание рыб и поэтому всегда должна 

учитываться рыболовом. 

Наиболее частым и наиважнейшим в этой группе является паводок. 

При повышении уровня воды количество дрифтующих организмов 

увеличивается (хотя плотность, т. е. количество их в определенном 

объеме воды, может не изменяться), так как усиливается течение и 

нарушается поверхность дна водоема. Затем наступает момент, когда 

паводок достигает своего предела и какое-то время остается 

постоянным. В этот период количество дрифтующих организмов 

уменьшается, так как они стараются укрыться за камнями, корягами, 



зарыться в дно. При снижении уровня воды изменения в составе дрифта 

могут протекать по двум вариантам. Если этот процесс происходит 

быстро, количество организмов в воде уменьшается, так как они не 

успевают вернуться в русло и поэтому рыба не активна. Если же вода 

спадает медленно, то количество дрифтующих организмов опять 

увеличивается, так как основная масса их возвращается в привычные 

места обитания в реке, что и подтверждается усилением клева. 

Постоянный дрифт – это долговременное, а скорее непрерывное 

перемещение течением организмов в небольших количествах в силу 

любых других случайных причин. Конечно, такое пояснение может 

показаться не вполне профессиональным, но зато сам термин достаточно 

точно отображает суть явления. 

Так как увеличение количества дрифтующих насекомых, по сути, 

равноценно усилению активности рыб (клева), то с точки зрения 

рыболова информация о суточных и сезонных колебаниях течения также 

должна представлять определенный интерес. 

В целом для всех организмов характерно увеличение в составе дрифта 

ночью. В основном это происходит сразу с наступлением темноты и 

длится около 2 ч. Затем наступает снижение числа дрифтующих 

организмов. Очередное, но уже не столь выраженное повышение их 

количества в дрифте отмечается перед рассветом. Таким образом, 

становится понятно, почему активность рыбы возрастает утром и 

вечером. Интересно, что в отношении некоторых видов нимф ручейников 

и личинок двукрылых (например, всем известный мотыль) такая 

закономерность не отмечается. Они могут превалировать в составе 

дрифта как ночью, так и днем. 

Сезонные изменения также протекают по определенному стандарту. В 

умеренном климате в основном самый низкий уровень дрифта 

наблюдается зимой, так как организмы малоактивны сами по себе. С 

весны до осени дрифт наиболее выражен, а колебания его связаны 

преимущественно с жизненным циклом различных видов подводных 

обитателей. Этот факт подтверждает оживление клева у карповых рыб в 

связи с сезонным потеплением воды. В то же время крупные хищники, в 

рационе которых преобладает мелкая рыба, более активны в холодное 

время года. 



Также существуют работы, где отмечается связь дрифта с влиянием 

луны. Но все они настолько противоречивы, что практического значения 

для нас не имеют. 

Расстояние, которое преодолевают дрифтующие организмы, 

относительно не велико. Продолжительность обычно соответствует 

дистанции до десятка метров. Снос же течением насекомых на 

расстояние, превышающее сотню и более метров, наблюдается крайне 

редко. По некоторым данным ночной дрифт продолжительнее дневного. 

Продолжительность дрифта определяется следующими факторами: 

1) силой течения (чем оно сильнее, тем дрифт дольше, так как 

организму трудно зацепиться за дно); 

2) физическими характеристиками самого организма (тяжелые, 

например ручейники в чехликах, моллюски дрифтуют меньше нимф 

поденок или веснянок); 

3) плавательными способностями дрифтующих организмов 

(«молодые» нимфы, например, плавают хуже и поэтому дрифтуют 

дольше, нежели более взрослые по циклу развития). 

Что касается размеров дрифтующих организмов, то таких сведений в 

литературе относительно немного, поэтому ко всем выводам следует 

относиться критически. В сильном течении размеры дрифтующих 

организмов должны быть больше, чем в слабом. И на самом деле, чем он 

(организм) крупнее, тем больше подвластен напору воды. Но с другой 

стороны, более взрослые организмы в пределах одного и того же вида 

сильнее молодых и должны выдерживать более сильное течение. 

Кроме того, крупные насекомые чаще дрифтуют ночью, нежели днем. 

Возможно, это неосознанное стремление избегать жирующих рыб. В 

любом случае этот факт подтверждают опытные рыболовы: при ловле 

рыбы в вечернее и ночное время крупные приманки становятся более 

эффективными. 

Для рыболовов большое значение имеет вертикальное и поперечное 

размещение (структура) дрифта. В малых и быстрых ручьях нет разницы 

между количеством дрифтующих организмов в различных слоях течения, 

так как там вода быстро перемешивается. В крупных реках с 

монотонным течением, напротив, большинство организмов перемещается 



около дна, так как оттуда они выходят и туда же возвращаются согласно 

своему биологическому циклу. Вот почему рыба ищет, где глубже. 

Но нет правил без исключений. Например, нимфы поденок рода 

Baetis, несмотря на хорошие плавательные способности, 

целенаправленно поднимаются в верхние слои воды, некоторое время 

находятся там, перемещаемые течением, а затем быстро возвращаются 

ко дну. Второе исключение касается организмов, обитающих на 

подводной растительности (преимущественно личинки Simuliidae – 

мошки и Brachycentrus subnibilus – ручейник). Находясь в полводы, они, 

оторванные течением, перемещаются в этом же слое, пока не осядут на 

подвернувшееся им другое растение. Третий случай связан с 

вылетающими из воды поденками, ручейниками и некоторыми 

двукрылыми. Они поднимаются к поверхности воды с последующей 

трансформацией во взрослое (крылатое) насекомое. И эти примеры 

подтверждаются эффективной ловлей в верхних слоях воды и на ее 

поверхности таких рыб, как голавль, язь, жерех, и др. 

Относительно поперечного размещения дрифта отмечается 

существенная разница между количеством дрифтующих организмов у 

берега и на середине реки. Это соотношение меняется в зависимости от 

времени года. Вопрос усложняется тем, что на одном участке реки 

структура дрифта у одного берега может существенно отличаться от 

таковой у противоположного. Но с точки зрения рыболова уже даже 

такая информация имеет немаловажное значение. И в самом деле, зная, 

что рыба выбирает места, где она может получить максимальное 

количество пищи при минимальных энергетических затратах, думающий 

рыболов сумеет предугадать, где и когда можно ожидать наибольшее 

количество дрифтующих организмов, а следовательно, и присутствие 

рыбы. Ведь ни для кого не является секретом улучшение клева у берега 

в вечернее и ночное время. 

Рыболовов, предпочитающих ловлю на искусственные приманки, не 

может не заинтересовать вопрос о поведении дрифтующих организмов, 

так как при ловле приманка должна имитировать свой естественный 

прообраз не только внешним видом, но и поведением. Это в первую 

очередь относится к водоемам, часто посещаемым рыболовами. Для того 

чтобы спровоцировать поклевку наиболее крупной (а следовательно, и 



«мудрой») рыбы, искусственная приманка должна вести себя так, как 

аналогичный естественный организм. 

Поведение дрифтующих организмов можно подразделить на три 

основные группы: 

1) дрифт пассивный (без движения). Такие организмы могут 

прижимать ножки к туловищу либо широко расправлять их. Туловище 

может быть выпрямлено либо изгибаться вверх или вниз (этот последний 

вариант встречается очень редко). Изгиб туловища вверх способствует 

более быстрому оседанию насекомого на дно; 

2) интенсивный подъем в верхние слои воды, где некоторое время 

насекомое перемещается по течению без движения (чаще всего 

располагаясь вертикально головой вверх), и затем пассивное или 

активное погружение обратно вниз на дно; 

3) энергичное опускание ко дну только что оторванного от него 

организма при помощи сильных колебаний туловища вверх и вниз 

(поденки, пиявки), из стороны в сторону (веснянки, некоторые виды 

ручейников) или интенсивных движений ногами (водяные клопы, 

бокоплавы, личинки некоторых жуков). 

Порой бывает трудно однозначно отнести принадлежность 

определенных видов организмов к какой-то конкретной из трех 

перечисленных групп. К тому же в зависимости от условий обитания, 

особенно при различной силе течения, одни и те же организмы могут 

вести себя по-разному. И тем не менее даже такая информация 

заставляет рыболова творчески подходить и к выбору приманки, и к 

способу ее презентации. 

Наиболее дотошные рыболовы не без основания максимум внимания 

обращают непосредственно на видовой состав дрифта, зная который, 

они смогут подобрать наиболее привлекательную для рыбы наживку или 

хотя бы ее имитацию. Каждый вид обнаруживает определенную 

способность к дрифту в зависимости от стадии развития и объективных 

условий. Исходя из этого можно условно все такие организмы 

подразделить в зависимости от их склонности к дрифту на три группы: 

1) группа хорошо дрифтующих организмов (бокоплавы, личинки 

ручейников, не создающих «домиков» – чехликов), именно на эти 

организмы или на их имитации наиболее часто мы ловим. 



ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ: имитации могут быть не только искусственными. 

Личинка опарыша вызывает у рыбы не меньший «восторг», чем 

привычная личинка ручейника; 

2) группа плохо дрифтующих организмов (сюда входят либо 

«тяжелые» особи, как-то: личинки ручейников в чехликах, насекомые, 

живущие в грунте и редко выходящие на поверхность дна (Ephemera, 

Sialis), малоактивные виды (Glossiphonia, некоторые виды стрекоз) и 

организмы, живущие в стоячей воде у берега; 

3) группа с неотчетливой наклонностью к дрифту. Она для рыболовов 

не имеет существенного значения. 

Такое условное подразделение позволяет предположить наибольшую 

эффективность приманок и их имитаций в различных по типу водоемах. 

Успешную ловлю во всех без исключения реках, ручьях, а также нередко 

и в водоемах со стоячей водой предоставляют организмы первой группы. 

Но вторая и третья группы также не без успеха могут быть использованы 

в водоемах с выраженным течением. 

Кроме дрифта по течению некоторые организмы перемещаются и 

против течения вверх по реке. Происходит это как на поверхности дна и 

в его грунте, когда организмы переползают, так и в воде, когда они 

плывут. Первый вариант для нас неактуален, так как такие организмы 

малодоступны для рыб. Второй же, напротив, вызывает определенный 

интерес, потому что допускает более широкий диапазон манипуляций 

снасти при ловле на эти организмы или имитирующие их искусственные 

приманки, а именно то, что проводка может производиться не только по 

течению, но и поперек или даже против него. Однако немногие 

организмы обладают способностью преодолевать напор воды. В Европе, 

пожалуй, только бокоплав (Gammarus) способен плыть против течения. 

В отличие от дрифта различных насекомых, бокоплавы путешествуют 

как днем, так и ночью, что может объяснить периодические усиления 

аппетита рыб именно в ночное время. 

Перемещение вверх по реке в значительной мере ограничивается 

силой течения воды. Поэтому оно происходит, как правило, у берега или 

у самого дна, где течение не столь выражено. Мелкая рыба, питаясь, 

перемещается в такие участки и в свою очередь привлекает более 



крупных хищных сородичей, что постоянно подтверждается практикой 

спиннингистов. 

Известно, что реки, биологическая жизнь которых была нарушена в 

силу каких-либо причин (сильные наводнения, загрязнения), максимум 

через 3–4 года приходят в нормальное состояние. Одним из таких 

источников возрождения является откладывание яиц самками насекомых 

в верховьях этих рек. Именно поэтому взрослые насекомые 

(преимущественно самки) совершают перелет над водой или берегом 

вверх по реке. Такой перелет, по сути дела, является механизмом, 

компенсирующим дрифт этих насекомых, и присущ множеству (но не 

всем) видам. Расстояния, которые они при этом преодолевают, различны 

и зависят от вида насекомых. Некоторые даже осиливают что-то порядка 

10 км! 

Информация об этом имеет также практическое значение для 

рыболовов. Во-первых, увидев одновременно множество насекомых, 

летящих вверх по реке, не следует рассчитывать на то, что они только 

что вылетели из воды или где-то рядом сядут на нее для завершения 

процесса репродукции (отложения яиц). Во-вторых, не следует делать 

слишком поспешных выводов, касающихся самого способа кладки яиц. В 

литературе описываются ситуации, когда самки откладывают яйца в 

процессе полета. Кроме того, можно предположить и более банальную 

причину такого массового перемещения насекомых: а если это 

происходит по воле ветра? И перемещение насекомых в верховья рек, и 

момент кладки яиц всегда сопровождаются усилением активности рыб в 

поверхностных слоях, что, по меньшей мере, помогает рыболову 

определить уровень презентации приманки. 

Как видим, характеристики дрифта дают возможность предположить 

поведение рыбы в зависимости от объективных условий. Эта 

информация предоставляет также достаточно широкий диапазон как в 

отношении выбора приманки, так и в отношении ее презентации. Более 

того, разобрав свойства дрифта, мы, по сути, обосновали вероятность 

локализации рыбы в проточных водоемах. Непосредственно к 

составляющим дрифта (к кормовым объектам) мы еще будем 

возвращаться не раз, а пока ближе познакомимся с локализацией 



конкретных видов рыб, с которыми нам предстоит иметь дело в 

проточных водоемах. 

Как уже говорилось, стратегические задачи рыболова, 

предпочитающего ловлю на естественные приманки, хоть и не 

исключают поиск рыбы, но в большинстве случаев ориентированы на 

использование прикормки, т. е. на привлечение рыбы. Понятно, что 

такая роскошь не для тех, кто в силу своего темперамента не способен 

ждать у моря погоды. Рыболовы, выбирающие активную ловлю, которая 

наиболее перспективна с использованием искусственных приманок (так 

как мобильна), должны рыбу найти. Иначе говоря, они обязаны 

разбираться в признаках, которые помогли бы оценить водоемы именно 

с точки зрения вероятной локализации рыб. Для этого необходимо иметь 

представление о рельефе дна водоема, о характере грунта, о том, чем 

покрыто дно, так как по данным признакам можно судить о наличии на 

участке определенного корма, а следовательно, и предположить наличие 

той или иной рыбы. 

Характер грунта водоема определяется по структуре его берега. По 

глинистому берегу можно предположить на этом участке глинистое дно. 

Если же берег песчаный, то и дно, во всяком случае, ближайшая его 

часть, будет таким же. Наличие камней и валунов на берегу говорит и о 

присутствие их на дне, а болотистые кочковатые берега, вне всякого 

сомнения, определяют тот же характер дна водоема. 

Так, например, глинисто-иловатые берега создают прекрасные 

условия для обитания всевозможных водных беспозвоночных на данном 

участке водоема. Также не следует забывать, что в распределении 

кормов огромное участие принимает течение. Как уже отмечалось, 

характер дрифта, зависящий от течения, предопределяет стоянки рыб. 

Определенную роль, несомненно, играет и ветер, поэтому заросшие, 

трудно доступные для рыболова берега водоемов также могут быть 

признаком пусть временной, но все же локализации рыбы. Тем более что 

на таких участках рыба собирается именно для питания, а значит, она 

активна, и ее можно ловить. 

Места возможных стоянок рыб представлены схематически на рис. 2–

5. Так, например, рыба держится в местах отложений грунта на плесе 

ниже сужения русла реки с наличием водной и надводной 



растительности (рис. 2, а, в). Похожие места образуются при делении 

реки островками на два-три протока. Самый перспективный – наиболее 

глубокий из них с размываемым грунтом, содержащим всевозможный 

корм. Крупные валуны на дне всегда привлекают хищников. Особенно 

эти места любят щука и судак, охотящиеся из засады в нижних 

горизонтах воды (рис. 2, б). 

 

Рис. 2. Места возможных стоянок рыб: 

а– узкий проток; б – валуны на дне; в – участок, покрытый 

растительностью; г – подмоины у глинистого берега; д – глубокий 

проток на широком и мелком участке реки 

Жерех, голавль, да и щука нередко встречаются у размываемых 

быстрой струей глинистых берегов (рис. 2, г). Глубокие протоки на 

широких участках реки служат единственным проходом для всех рыб, а 

отмели на противоположном берегу посещает ночью судак, а днем – 

жерех (рис. 2, д). 

На относительно глубоких участках под нависшими над водой 

деревьями и кустами часто кормятся голавли, а порой там же можно 

встретить и жереха (рис. 3, а). Щука также не пропустит такой участок. 

Подводные песчаные косы с быстрым течением реки (рис. 3, б) служат 

укрытием для судака и жереха во время их кормления на отмелях. Там 

они встречаются на утренней и вечерней зорьке, но в ветреную погоду 

могут появиться и днем. 



 

Рис. 3. Песчаные косы с быстрым течением и перекаты: 

а– нависающие над водой деревья; 

б– песчаные косы; в, г – перекаты 

Перекаты с быстрым течением считаются лучшими местами для ловли 

всех рыб (рис. 3, в). Если перекат мелкий и дно его покрыто травой, то 

ночью сюда выходят на охоту щука, сом, судак. Относительно глубокие 

перекаты являются отличным местом для ловли голавля и жереха, 

которые там питаются в дневное время. В начало такого переката днем 

могут также подойти окунь, щука и судак. 

В конце перекатов с хрящеватым дном (мелкая галька с глиной) 

всегда находится обрыв с отмели на глубину, где можно встретить 

практически любую рыбу в течение суток (рис. 3, г). 

Возле мысов, вдающихся в русло подводных гряд (естественных и 

созданных человеком) всегда присутствуют отбойные струи, на которых 

собирается различный корм (рис. 4, а). На таких участках и голавль, и 

жерех, и щука, и судак могут стать трофеями спиннингиста. Эти места 

особенно интересны, если выше их по течению берег луговой с высокой 

травой, кустарником и деревьями, которые поставляют корм (гусеницы, 

жуки, бабочки, кузнечики) на поверхность реки, сосредотачивающийся 

на этих струях. 



 

Рис. 4. Воронки и прибрежные отмели: 

А– мыс, вдающийся в русло подводных гряд; 

Б– воронки; В – глубины у берега; 

Г– прибрежная отмель 

На грани прямого и обратного течений образуются суводи (воронки). 

Корм, а следовательно, и рыба задерживаются на границе двух течений 

(рис. 4, б). Здесь можно встретить голавля, язя, щуку, а также другую 

рыбу. 

Глубины, расположенные у самого берега, можно считать очень 

удобными для рыболова участками, так как там также можно встретиться 

с любой рыбой (рис. 4, в). 

Прибрежные отмели с резким свалом в глубину (рис. 4, г) – 

излюбленные места стоянки щук и судаков, которые подкрадываются из 

глубины на отмель за мальком, а прибрежные глубины часто служат 

местом локализации и прохода практически всех рыб. 

Береговые овраги (рис. 5, а), сбрасывая в реку после дождя продукты 

размыва, образуют вдающиеся в русло отмели. Если в этом месте 

присутствует течение и имеется глубокое русло, лучшего места для 

ловли жереха и судака найти трудно. 



 

Рис. 5. Места стоянки рыб и скопления корма: 

а – береговые овраги; б– устье впадающих речек; в – небольшой 

мелкий залив 

Устья впадающих речек (рис. 5, б) также могут быть местом скопления 

корма и стоянки рыб. 

Определенный интерес могут представлять и небольшие мелкие 

заливы, поросшие травой, особенно если они переходят в глубокое 

русло реки. Ночью здесь обычно охотятся сомы, а днем – окунь, щука и 

голавль (рис. 5, в). 

Как видно из предложенных схем участки вероятной локализации 

рыбы в проточных водоемах всегда имеют выраженные на общем фоне 

отличительные признаки. Аналогичный закон справедлив и для 

водоемов со стоячей водой. Поэтому без внимания рыболова не должны 

оставаться ни резкие спады с отмели на глубину, глубокие подводные 

борозды, имеющие как естественное, так и искусственное 

происхождение. А такие гидротехнические сооружения, как плотины, 

дамбы, укрепленные берега, вообще считаются наилучшими местами для 

ловли всех хищников. 

Рассмотрев характеристики водоемов с позиций рыболова, 

познакомимся теперь с их обитателями. 

Анатомия и физиология рыб  

Рыбы, с которыми нам приходится иметь дело при ловле, относятся к 

классу костистых, т. е. имеют скелет и соответствующую ему форму, 

отражающую привычные места обитания. Например, белые рыбы, 

обитающие в зоне подводной растительности, обладают высоким и 



сжатым с боков телом. Рыбы, ведущие донный образ жизни (сом, 

подкаменщик, налим), имеют приплюснутую форму тела. Большинство 

же речных обитателей, предпочитающих быструю воду, обладает 

веретенообразной формой. 

При перемещении и для сохранения равновесия рыбы пользуются 

плавниками, которые состоят из костистых лучей и кожи. Большинство 

рыб имеет парные грудные и брюшные плавники и одиночные анальный, 

или заднепроходный, спинной и хвостовой плавники. Некоторые виды 

рыб, например судак, окунь, обладают двумя спинными плавниками и 

первый из них образован твердыми колючими лучами. У карпа и усача 

первый луч спинного плавника имеет форму пилы. Лососевые 

отличаются наличием лишенного костей жирового плавника, который 

располагается между спинным и хвостовым плавниками. 

Тело рыб покрыто чешуей, причем у одних рыб чешуек больше, у 

других – меньше, а у таких рыб, как налим и сом, она вообще 

отсутствует. Чешуя растет пропорционально росту рыбы, и 

образующиеся на ней годовые кольца (как на срезе деревьев) 

позволяют установить возраст рыбы. 

Под чешуей находится кожа, содержащая железы, которые выделяют 

защитную слизь. У леща этот защитный механизм особенно выражен. 

Подавляющее большинство рыб обладает особым органом, благодаря 

которому они ощущают колебания, исходящие от различных объектов. 

Это так называемая боковая линия, которая имеется с каждой стороны и 

сформирована из особых чешуек, на них есть волоски чувствительных 

клеток. Учитывая тот факт, что в воде колебания передаются на большие 

расстояния, то значение этого органа для рыбы трудно переоценить. 

Именно благодаря этой способности рыба, особенно хищная, 

ориентируется при локализации кормовых объектов животного 

происхождения. Можно предположить, что именно благодаря боковой 

линии наиболее опытные (взрослые, а значит, большие) рыбы, уловив 

колебания от топающего по берегу рыбачка, не реагируют на любые его 

ухищрения. 

Характерная для каждого вида окраска у отдельных рыб способна 

изменяться в зависимости от сезона («брачный наряд») или от условий 

обитания (покровительственная). 



Органами дыхания для рыб являются жабры, посредством которых 

кровь рыбы обогащается кислородом. 

С точки зрения рыболова немаловажно, что и как рыбы видят над 

водой и под ее поверхностью, поэтому органу зрения постараемся 

уделить максимум внимания и рассмотрим этот вопрос с позиции ловли. 

Способность рыбы различать надводные предметы всецело зависит от 

чистоты воды и от глубины, на которой она стоит. Оказывается, рыба 

рассматривает надводный мир, как через круглое окно, и объекты, 

находящиеся в его центре, она различает лучше всего. По мере 

удаления от середины этого окна изображения объектов в результате 

отражения световых лучей от поверхности воды все больше искажаются, 

а предметы, находящиеся под углом около 10° к поверхности воды, 

кажутся укороченными и сплющенными. Если такой объект неподвижен 

и его окраска не контрастирует с фоном, то он практически не будет 

виден для рыбы. 

Вследствие такого физического явления, как преломление световых 

лучей в воде, рыба способно заметить появившегося на берегу рыболова 

несколько раньше, чем это можно себе представить. Поле зрения рыбы, 

охватывающее все то, что происходит над водой, можно представить в 

виде конуса с углом в 97° и вершиной в зрачке ее глаза. Остальной 

поток света отражается от поверхности воды. Лучи же, выходящие из 

воды, преломляются и «охватывают» на поверхности все, за 

исключением предметов, расположенных под углом к горизонту, 

меньшим 10°. Для более крупной рыбы, находящейся в глубине (рис. 6), 

невидимым остается пространство а. Все то, что находится за его 

пределами (зоны б и в), она видит. Для рыбки, плавающей поверху, для 

обозрения доступна лишь зона в. Таким образом, чем глубже рыба стоит 

в воде, тем меньше шансов на то, чтобы остаться для нее незамеченным. 

Вы еще не успели приблизиться к ней, а она уже обратила внимание на 

«что-то лишнее» на привычном фоне и поэтому, возможно, опасное. А 

инстинкт самосохранения никто не отменял. Поэтому спровоцировать ее 

атаку будет значительно тяжелее, если даже она и не покинула свою 

стоянку. При желании, зная глубину нахождения рыбы, можно 

вычислить дистанцию безопасной ловли. Если, например, рыба стоит на 



глубине 3 м, то это расстояние для рыболова в положении сидя будет 

равно около 8 м, а для стоящего на уровне воды – 14 м. 

 

Рис. 6. Поле зрения рыбы над поверхностью воды 

Но все же подойти к рыбе ближе можно, так как существует «слепое» 

пространство. Это сектор размером 20° (для некоторых рыб до 40°), 

который располагается со стороны хвоста, откуда и следует подходить к 

рыбе, которая стоит на небольшой глубине. Это пространство позволяет 

порой достаточно близко подойти к рыбе, питающейся поверху. Если 

учесть, что на течении рыба практически всегда располагается головой 

против струи, а в стоячих водоемах жирующие хищники в большинстве 

случаев ориентируются головой в сторону выхода на отмель, где обычно 

и располагаются мелкие рыбки, то проблема становится вполне 

решаемой. А если вы еще к тому же встанете на фоне куста или 

прижметесь к дереву на берегу, то шансы на успех еще более возрастут. 

Только вот подойти к такому дереву или кусту надо, заранее 

предполагая возможную локализацию и, главное, положение хищника. 

Именно поэтому при ловле с берега первые несколько забросов следует 

производить с какого-то расстояния от уреза воды, а, завершая 

проводку, удилищем выбрасывать приманку на берег. 

Всегда нужно учитывать и то, что мы часто ловим с высокого берега, 

на котором все предметы и, конечно, рыболов хорошо видны. 

Неподвижные и не выделяющиеся на общем фоне предметы не пугают 

рыб. К тому же они привыкают к двигающимся под влиянием ветра 

растениям и поэтому плавные движения рыболова тоже могут быть мало 

заметны для рыб. 



Особое значение имеет положение солнца. Старайтесь ловить, 

располагаясь напротив него или при боковом освещении. При освещении 

сзади падающая от рыболова и его удилища тень будет пугать рыбу. То 

же касается и блестящих предметов. 

Зрение рыб играет важную роль в их питании. Поэтому при ловле на 

искусственные приманки мы должны учитывать, что и как рыбы видят 

под водой. Уже доказано, что цвет и оттенки они различают в большей 

степени, чем люди. Окраска будет играть важную роль, особенно в 

случае презентации приманки на глубине, не превышающей 2 м. На 

больших глубинах в связи с особенностью проникновения солнечных 

лучей сквозь воду цвета воспринимаются иначе. В то же время такие 

приманки, как, например, искусственные мухи, плывущие по 

поверхности воды, для рыб представляются на фоне неба либо солнца. 

Поэтому цвета будут невыразительными. Тем не менее из практики 

известно, что при ловле очень осторожных рыб цвет мухи может 

существенно повлиять на конечный результат. 

Рыба видит плывущую к ней муху (рис. 7). Когда муха находится за 

пределами зрительного конуса (а), виден только фрагмент, находящийся 

под водой, и если нет ветра – его отражение на поверхности воды. Затем 

рыба начинает различать крылышки мухи (б), причем в результате 

преломления лучей они выглядят искривленными. После того как мушка 

попадает в область зрительного конуса, она становится видна вся 

целиком (в). Отражение же подводной части мухи о поверхность воды 

пропадает. 

 

Рис. 7. Как рыба видит наплывающую на нее по течению мушку 

Обоняние и вкус у некоторых рыб развиты несколько лучше, чем у 

человека. Определенную роль играют и усы, которыми обладают карп, 

усач, сом, налим, линь. 



У многих видов рыб имеется плавательный пузырь, который для них 

является органом равновесия. Он бывает однокамерным – у лососевых, и 

двухкамерным, позволяющим принимать вертикальное положение в 

воде, – у карповых. Некоторые виды, например подкаменщик, обходятся 

вообще без плавательного пузыря. 

Температура рыб, а значит, и все биохимические процессы, 

обеспечивающие жизнедеятельность, находятся в прямой зависимости от 

температуры воды. Этим и объясняется снижение активности (аппетита) 

при резких похолоданиях. 

Различия в пищеварительном тракте, органах кровообращения и пр. 

у различных видов рыб не имеют для нас принципиального значения, 

поэтому углубляться в подробности мы на этом этапе не будем. 

Виды рыб  

Плотва (Leuciscus rutilus)  

Половой зрелости эта рыба достигает на 4—5-м году жизни. В этом 

возрасте она обычно достигает в длину 10–12 см. Период икромета на 

различных водоемах происходит в разное время, но в целом он 

начинается с середины мая и продолжается до первой декады июня 

(рис. 8). 

 

Плотва прекрасно себя чувствует как в небольших речках, почти 

ручьях, прудах и озерах, так и в больших реках. Этот вид весьма 

многочислен и по количеству, пожалуй, занимает лидирующее место 

среди пресноводных европейских рыб. Тем не менее на севере ее все-

таки гораздо меньше, чем на юге, а в речках с холодной ключевой 

водой, как и в горных, она почти не встречается. 

Лещ (Abramis brama)  

Лещ – крупная рыба и при благоприятных условиях достигает 5–6 кг. 

Обитает как в озерах и водохранилищах, так и в реках. Окраска леща 

зависит от особенностей водоемов: в одних – бока его серебристо-

темноватого оттенка, в других – серебристо-желтоватого. Плавники 

темно-серые, спинной – короткий и высокий, анальный – длинный и 



узкий (рис. 9). Такого высокого тела, как у леща, нет ни у одной 

пресноводной рыбы. Сходны с ним лишь густера и отчасти белоглазка, 

но у них вес поменьше. Половозрелым лещ становится на 5-м году 

жизни, достигая в длину 20–27 см. Строение рта леща позволяет ему 

вытягивать губы в трубочку длиной в несколько сантиметров. Это дает 

ему возможность доставать корм из ила с глубины до 6 см. 

 

Лещ – стайная рыба. В большие стаи лещи собираются во время 

метания икры, в это время они близко подходят к берегам. Лещ любит 

места со слабым течением, обитает в глубоких ямах, заводях, подмоинах 

у обрывистых берегов, около затонувших коряг или завалов камней и 

т. п. Особенно много лещей собирается выше плотин и запруд. Эти места 

привлекают леща отсутствием сильного течения и достаточной глубиной. 

Он предпочитает глинистое дно, покрытое илом. В озерах и 

водохранилищах держится в некотором удалении от берега. Кормится 

лещ большей частью ночью, выходя из ям на отмели. 

Красноперка (Scardinius erythrophthalmus)  

Красноперка напоминает по внешнему виду и образу жизни плотву 

(рис. 10). Ее обычный вес составляет 150–250 г. Лишь отдельные 

экземпляры достигают длины 30–35 см и веса до 1–1,5 кг. Обитает 

преимущественно в заливах и старицах рек, в проточных прудах и 

озерах, богатых водной растительностью. Держится почти всегда на 

малых и средних глубинах. Излюбленные места обитания красноперки – 

заросли камыша и другой водной растительности. Нерестится в апреле – 

июне (а в отдельные годы и в июле) при температуре воды 16–18 °C. 

Питается в основном растительной пищей – водорослями и водными 

растениями, а также насекомыми. В отличие от многих других рыб в 

жару не прячется в ямы и иные прохладные места, а напротив, выходит 

погреться на солнышке и плавает у самой поверхности воды. 



 

Жерех (Aspius rapax)  

Жерех – наиболее крупная рыба из семейства карповых. Он достигает 

длины 80 см и веса 10–12 кг. Бока у жереха серебристые, с легким 

синеватым оттенком, спинной и хвостовой плавники – с темными 

концами, остальные – беловато-сероватые или красноватые. Хвостовой 

плавник удлиненный, с острыми концами и большой выемкой. Рот – 

широкий и беззубый (рис. 11). Жерех – исключительно дневной хищник, 

кормится мелкой рыбкой несколько раз в день, обычно на рассвете, 

днем и вечером. Кормежка его часто сопровождается так называемым 

боем – сильными, шумными ударами у поверхности воды, с брызгами и 

расходящимися кругами, из которых, спасаясь от него, выпрыгивают 

мелкие рыбки. Порой жерех хватает жертву без боя. Иногда несколько 

некрупных жерехов устраивают совместную охоту. Любимые места 

обитания жереха – глубокие омуты, водовороты, пороги с быстрыми 

сильными струями. Крупный жерех имеет индивидуальный охотничий 

участок у песчаных отмелей и речных перекатов, где много мелкой 

рыбы. 

 

Жерех держится группами одновозрастных рыб и лишь на 

определенном месте. Нерестится в последних числах апреля – мае, когда 

вода прогреется до 10–12 °C. Икру откладывает на перекатах. Молодь 

питается беспозвоночными, зоопланктоном. Достигнув двухлетнего 

возраста, жерех становится хищником. Главная пища – уклейка, которая 

держится, как и жерех, у поверхности воды, хотя нередко его жертвой 

становится и пескарь, обитающий, как известно, на дне. В желудках 

крупных рыб также можно обнаружить густеру и подлещика. Интересно, 

что даже крупный жерех, казалось, уже наевшийся рыбы, редко 

пропустит плывущее насекомое. Этот факт, без сомнения, важен для 

рыболовов. 



Голавль (Leuciscus cephalus)  

В благоприятных условиях голавль вырастает до больших размеров. 

По некоторым данным он достигает длины 80 см и веса до 8 кг. Голавль 

отличается от других рыб семейства карповых своим брусковатым телом 

и широколобой головой, которой он и обязан своим названием. У него 

крупная чешуя с легким золотистым оттенком, ярко-оранжевые грудные 

и брюшные плавники, а спинной и хвостовой – черной окраски (рис. 12). 

 

Молодой голавль – рыба нехищная, но, достигнув веса 100–200 г, 

начинает подкармливаться и мелкими рыбешками. Голавля весом 0,5 кг 

уже смело можно отнести к хищникам, так как в пищевом рационе рыбы 

таких размеров превалируют мальки. В то же время крупного голавля 

вполне реально ловить и на мотыля, червя, пареное зерно, зелень и т. п. 

Голавль – типично речная рыба, предпочитает быстротекущие реки с 

чистой холодной водой, где много перекатов, с каменисто-галечниковым 

дном. В стоячих водах, в том числе в водохранилищах, не встречается, 

уходя из них в притоки. Держится в реках у перекатов, ниже и выше их, 

на мелях с быстрым течением, у мостов, у подмоин крутых берегов. 

Любит держаться в быстрых струях ниже плотин. Стоит голавль и под 

ветвями деревьев, нависающих над водой. Ночью в поисках корма он 

выходит на неглубокие песчаные отмели со средним течением. 

Язь (Idus melanotus)  

Язь, наряду с голавлем, обитает на равнинных реках с умеренным, 

реже быстрым течением. Он также относится к карповым и достигает 

веса 6–8 кг (рис. 13). Половая зрелость наступает в 5–6 лет, длина 

доходит при этом до 30 см. 

 

Сразу же после схода снега язь собирается в стаи и мигрирует на 

отдаленные, находящиеся в верховьях рек, а порой и в мелиоративных 

каналах места нереста. Икру начинает метать, когда температура воды 



поднимется до 6–8 °C, откладывая ее на песчаное или галечное дно. 

Впрочем, нерест возможен и на залитом лугу, где язь откладывает икру 

непосредственно на прошлогоднюю траву. 

Елец (Leuciscus leuciscus)  

Елец, как и плотва, относится к наиболее известным рыбам 

отечественных водоемов. По внешнему виду он схож с голавлем и, 

возможно, с язем (рис. 14). Предпочитает свежую и чистую воду, 

поэтому его можно обнаружить в некрупных быстрых речках с чистой 

водой, после нормализации ее уровня. Стаи ельцов можно увидеть на 

течении над чистым песчаным дном, где рыба занимает места за 

неровностями дна, песчаными косами. В поисках пищи часто 

поднимается к поверхности воды. 

 

В жаркие летние дни целые стаи ельцов прячутся в тени водорослей, 

но не прекращают активно питаться в течение всего дня. Ближе к осени 

ельцы мигрируют вниз по течению в более глубокие и спокойные места, 

но ловить их можно вплоть до ледостава. 

Половой зрелости ельцы достигают к 2–3 годам. Питаются по 

преимуществу бентосом, но крупные особи не прочь полакомиться и 

мальком. 

Уклейка (Alburnus alburnus)  

Средние размеры этой подвижной небольшой рыбки редко превышают 

15 см в длину, а вес – 50 г (рис. 15). Она обитает почти в каждой реке, 

озере, водохранилище. Держится около берегов, на слабопроточных или 

тихих местах. Особенно много ее собирается выше и ниже плотин и у 

впадающих в реку ручьев. 

 

Уклейка нерестится при температуре воды 17–20 °C, причем икромет 

часто растягивается на месяц и более, так как большинство рыб 

откладывает икру в три-четыре этапа с промежутками в 1–2 недели. Во 



время нереста уклейка, группируясь в большие стаи, представляет 

легкую добычу для хищных рыб. 

Карп (Cyprinus carpio)  

Обитает в прудах, озерах и реках, достигая веса 30 кг и более. 

Питается мотылем, другими мелкими насекомыми, а также слизнями и 

рачками. Не откажется и от любезно предложенного червя. Выросший в 

искусственных условиях, часто отдает должное кулинарным изыскам 

рыболовов. Половозрелым становится на 3–4-м году жизни, достигая при 

этом в длину около 30 см (рис. 16). 

 

Нерестится карп при температуре воды 18–20 °C, обычно в конце мая 

– июне. Нерест происходит рано утром на мелких, хорошо прогреваемых 

местах с подводной растительностью. Нерест сопровождается шумными 

брачными играми, длится 10–15 дней, при похолодании может 

растягиваться и на более длительное время. 

Усач (Barbus barbus)  

Эта рыба обитает в реках с быстрым течением. От других рыб усач 

отличается своей похожей на хобот пастью с усами, расположенными на 

верхней губе и по углам рта (рис. 17). Его мощное, почти 

цилиндрическое тело как нельзя более соответствует местам обитания 

этой рыбы. Мелкие экземпляры живут на каменистых перекатах, а 

крупные – предпочитают более глубокие участки с каменистым дном и 

быстрым течением. Вес рыбы часто достигает 4–4,5 кг. Усача редко 

ловят целенаправленно, чаще он попадает при ловле других рыб на 

опарыша, личинки ручейника и малька. Специальные для усача наживки 

– казарка (личинка стрекозы) и выползок. Порой он неплохо берет на 

желтый сыр, горох и сладкую кукурузу. 

 



Половой зрелости усач достигает к 4 годам, вырастая при этом до 

35 см в длину. Рыба очень мощная, что и привлекает рыбаков. 

Щука (Esox lucius)  

Щука принадлежит к числу рыб, вырастающих до больших размеров и 

огромного веса. В благоприятных условиях она, по отдельным 

источникам, достигает веса 35–40 кг. Щука – всеядный хищник: она 

пожирает рыбу, лягушек, но главным образом кормится мелкой рыбой, 

не щадя и своих сородичей (рис. 18). 

 

Щуку можно встретить почти во всех реках, озерах, водохранилищах и 

даже в прудах с чистой водой. Держится она в ямах, омутах ниже 

плотин, около затонувших коряг, лежащих на дне камней, у обрывистых 

берегов и в других местах с тихим течением или совсем без него. 

Лучшими местами весенней ловли щук будут те, где к периоду жора 

наступает просветление воды. Обычно это верховья рек, вытекающих из 

озер, или реки, протекающие по возвышенности с малым водосбросом и 

подсосом грунтовых вод. Летом щука (особенно мелкая и средняя) 

перекочевывает в поисках корма к водяным зарослям, осоке, где в это 

время собирается много мелкой рыбы. Охотится щука и на неглубоких 

местах, выбирая для своей засады разные лежащие на дне предметы: 

коряги, камни и т. п. Осенью, как, впрочем, и другие виды рыб, она 

перемещается на более глубокие места. 

Нерестится щука в апреле, сразу же после разрушения ледяного 

покрова. Половой зрелости достигает в 2–3 года, увеличиваясь при этом 

в длину до 28–30 см. 

Судак (Lucioperca sandra)  

Судак обладает удлиненным брусковатым телом и отличается 

характерной клыкастой пастью с мелкими зубами (рис. 19). Жаберные 

крышки без чешуи или покрыты ею частично. Окраска судака 

серебристо-серая с 8—10 поперечными темными полосами, идущими от 

спины к брюшку. Спинной плавник – двойной, передний – с острыми 

лучами-колючками, брюшные и анальные плавники – светло-желтые. 

Уколы плавника и шипов жаберных крышек судака очень болезненны. 



Судак вырастает до большого размера – более десятка килограммов. 

Обычно же судак весом в 3 кг, пойманный рыболовом-любителем, 

считается крупным. Обитает во многих реках и озерах, водохранилищах 

и даже в некоторых чистых глубоких песчаных карьерах бассейнов 

Балтийского, Черного, Азовского и Каспийского морей. 

 

Судак – рыба стайная, держится обычно около дна, при кормежке 

может подниматься к поверхности. Питается мелкой рыбой других пород. 

Интенсивное питание начинается перед нерестом. 

Половой зрелости эта рыба достигает на 4-м году жизни, длина ее при 

этом составляет 40–45 см. Нерестится в апреле – мае. В реках судак 

держится на ямах, среди завалов коряг, камней, затонувших деревьев, у 

обрывистых берегов, около перекатов, на границе быстрин и 

замедленного течения. Избегает участков с водными зарослями. 

Окунь (Perca flaviatilus)  

Данная рыба легко отличается своим внешним видом от прочих рыб 

(рис. 20). Довольно большой рот этого хищника вооружен мелкими 

острыми зубами. Длина его примерно 20–35 см. Мелкий и средний окунь 

держится стайками, подбираясь по возрасту. В поисках корма стайки 

плавают в разных слоях воды, но обычно передвигаются вдоль берегов, 

придерживаясь зарослей и глубины в 1–2 м. Более крупные рыбы 

предпочитают глубокие ямы. 

 

Любимые места окуня – около обрывистых берегов, где ветви 

деревьев низко свисают над водой, места с завалом коряг, крупных 

камней, омуты ниже плотин, ямы, устья речушек. В реках окунь 

выбирает места, где течение очень тихое, – заводи с водными зарослями 

или кустами, среди которых он маскируется и охотится за мальком. 

Выпрыгивающая из воды веером мелочь – верный признак охоты окуня. 



Ранним утром окуни держатся у самого дна, к 10 ч поднимаются на 1–

1,5 м выше. 

Нерестится с апреля по май. 

Cом (Silurus glanic)  

Это самая крупная рыба в наших водоемах. Сом питается рыбами, 

лягушками, раками. Впрочем, он не побрезгует ни червями, ни 

личинками насекомых, ни прочими продуктами животного 

происхождения. В нормальных условиях эта рыба к 10 годам достигает 

веса 10 кг. 

 

Сом обитает чаще у самого дна на больших глубинах. Спина его 

черная, бока несколько светлее с темными пятнами, брюхо белое с 

желтовато-грязным оттенком, отвислое. Тело в хвостовой части сжато с 

боков. Голова сома непропорционально огромна, составляет 1/6 всей 

длины. Огромная пасть вооружена мелкими зубами. Два длинных уса на 

верхней и четыре коротких уса на нижней челюсти дополняют облик 

этой рыбы. Тело обильно покрыто слизью (рис. 21). 

Сом нерестится в мае – июне при температуре 18–22 °C. 

Подуст (Chondrostoma nasus)  

Этот вид рыб отличается от прочих выраженной верхней челюстью, 

хотя именно благодаря этому признаку его можно принять за сырть. 

Спина у него зеленовато-черной окраски, а бока и брюхо – сребристо-

блестящие. Все плавники, кроме темного спинного, красноватого оттенка 

(рис. 22). 

 

Подуст обычно живет стаями и встречается в водах, характерных как 

для хариуса, так и для усача. Половозрелым становится на 3-м году 

жизни, вырастая до 20–25 см в длину. Взрослые особи достигают веса до 

1,5 кг. 

Нерестится в марте – апреле. 

Сырть (Vimba vimba)  



Сырть, или рыбец, своей верхней челюстью напоминает подуста, из-за 

чего в некоторых регионах ее так ошибочно и именуют. Окраска у сырти 

изменяется в зависимости от сезона. Весной, перед нерестом, спина 

становится почти черной, а низ брюха и нижние плавники приобретают 

красно-оранжевый оттенок. В другое время года спина у сырти серо-

голубая, а брюхо – белое со светло-желтыми плавниками (рис. 23). 

 

Вес самых крупных особей редко превышает 1 кг. Она предпочитает 

быструю и чистую воду и охотно держится на перекатах. Пищевой 

рацион сырти в основном ограничивается бентосом. 

Нерестится в мае – начале июня. Нерест проходит в глубоких 

каменистых участках с выраженным течением. 

Ручьевая форель (Salmo trutta fario)  

Ручьевая форель, или пеструшка, – хищник. Обитает в 

незамерзающих речках с очень быстрой и холодной водой, поэтому 

плохо переносит температуру выше 15 °C. Подавляющее большинство 

особей едва ли превосходит 30–35 см в длину и веса более 500 г. Но, в 

отличие от горных рек, в водоемах средней широты можно встретить 

особей и до 3 кг весом. Нерестится осенью и зимой. 

 

Покрытая красными, черными и белыми крапинками (за что ее и 

назвали пеструшкой), ручьевая форель очень красива, хотя ее окраска в 

значительной степени определяется цветом воды и почвы, кормом и 

даже временем года (рис. 24). В период икромета она выглядит всегда 

темнее. Половозрелой становится на 2—3-м году жизни. После нереста 

скатывается вниз и держится на глубоких участках реки вблизи 

впадающих родников. Мелкие рыбы питаются преимущественно водными 

беспозвоночными и рачками, в рационе же взрослых особей 

превалируют мелкие рыбешки. 

Радужная форель (Oncorhynchus mykiss)  



Внешним видом напоминает пеструшку, но отличается от по-следней 

окраской. Все тело этой рыбы, за исключением грудных, брюшных и 

заднепроходного плавников, покрыто темным пятнистым рисунком, а 

вдоль боковой линии проходят продольные полосы розовой окраски 

(рис. 25). 

Естественный регион обитания этого вида форели – Северная 

Америка. Встречается там как в реках, так и в озерах, вырастая весом до 

5—10 кг. Рыба очень сильна и ее вываживание доставляет рыболову 

невероятные ощущения. Искусственное зарыбление водоемов этим 

видом намного проще и дешевле, чем ручьевой форелью. Однако 

радужная форель не размножается у нас естественным способом, хотя 

хорошо растет и набирает вес. 

 

Образ жизни радужной форели несколько отличается от ручьевой, а 

значит, и ловить ее следует иначе, хотя большинство способов 

эффективны в обоих случаях. Радужная форель занимает другие места в 

водоеме, чаще встречается на открытой воде. Любит собираться стаей, 

что особенно заметно на озерах. 

Морская форель (Salmo trutta morpha trutta)  

Морская форель, или кумжа, по образу жизни схожа с семгой 

(рис. 26). Этот «странствующий» родственник ручьевой форели 

становится доступным для рыболовов при его передвижении из моря 

вверх по реке на нерест. Немногочисленные особи поднимаются в реки 

еще зимой, но основная масса рыбы появляется там в июне. Нерест 

кумжи происходит чаще всего в ноябре – начале декабря. После 

икрометания часть особей гибнет, а рыбы, благополучно перенесшие 

нерест, остаются в реках (в стадии «кельт») и обычно становятся 

жертвой рыболовов уже в феврале – марте. Выжившая кумжа уходит в 

море до конца мая. Во многих странах ловля рыбы в стадии «кельт» 

запрещена. Во-первых, с точки зрения рыболова, «кельт» не вызывает 

сильных эмоциональных переживаний. Несмотря на то что кумжа почти 

всегда неожиданно атакует приманку, измученная нерестом, она не в 

состоянии доставить при вываживании столько впечатлений, нежели 



рыба, только что зашедшая в реку и пойманная еще до нереста 

(«серебрянка»). Кроме того, переживший нерест «кельт» не должен 

быть объектом ловли хотя бы из этических соображений. 

 

Хариус (Thimallus thimallus)  

Эту рыбу часто упоминают, когда желают подчеркнуть высокую 

степень чистоты воды. Порой из-за довольно крупной чешуи хариуса 

ошибочно относят к белой нехищной рыбе. Бока у этой рыбы светло-

серые, брюшко серебристое, спинка темно-зеленоватая с черными 

пятнышками. Плавники бывают и желтоватыми, и красноватыми. Красив 

его большой спинной плавник с небольшими черными пятнышками, 

который и является основным отличительным признаком данной рыбы 

(рис. 27). Европейский хариус обычно достигает веса 0,5–1 кг. Длина – 

25–35 см, максимальная длина – до 60 см. 

 

Самцы достигают половой зрелости к 2 годам, а самки – к 4, вырастая 

при этом до 35 см. Нерестится в марте – апреле, но иногда может и в 

начале мая. Рыба относительно своего веса достаточно сильная. 

Отличительные признаки схожих по внешнему виду рыб  

Обычно рыболовы редко не знают рыбу, которую ловят, и легко 

различают ее по внешнему виду, но порой случаются казусы, особенно в 

случаях, когда на крючок попадаются молодые особи. Важно уметь 

различать рыбу с этических позиций, так как многие виды имеют 

предельно допустимый и охраняемый законом размер, установленный в 

соответствии с их половой зрелостью. Рыб, не достигших этих 

параметров, следует выпускать в воду живыми. Поэтому во избежание 

правовых нарушений, кроме «краснокнижных» объектов (об их ловле 

даже не может быть и речи, если на это нет специального разрешения), 

следует ориентироваться и в характерных приметах обычных рыб. Надо 

сказать, что неприятности могут быть не только со стороны органов 



рыбоохраны. Я был свидетелем, когда из-за этого были 

дисквалифицированы даже отдельные спортсмены, не сумевшие 

отличить уклейку от малютки жерешка. 

Подуст и сырть  

Тело подуста гораздо уже, чем у сырти, заднепроходный плавник у 

него также уже (9—12 лучей), а у сырти заднепроходный плавник может 

состоять из 17–25 лучей. 

Открытый рот у подуста имеет не круглую, как у сырти, а 

четырехугольную форму. 

Плотва, язь и голавль  

Среди этих видов рыб плотва отличается красной окраской радужки 

глаза, язь – выраженной массивной хвостовой частью туловища, а 

голавль – выпуклым заднепроходным плавником. 

Жерех и уклейка  

Разрез пасти у жереха значительно больше, чем у уклейки, и заходит 

за передний край глаза. 

Нижняя челюсть у жереха выдается вперед, а у уклейки и нижняя, и 

верхняя челюсти на одном уровне. 

У уклейки заднепроходный плавник почти не вогнут, а его передний 

край располагается на уровне спинного плавника. У жереха же 

отчетливо заметен «вырез» заднепроходного плавника, да и сам он 

смещен (его передний край) значительно ближе к хвосту. 

Жерех и голавль  

У жереха заднепроходный плавник широкий с заметным вырезом, а у 

голавля – узкий и, напротив, выпуклый. 

У жереха нижняя челюсть выдается вперед, а у голавля обе челюсти 

на одном уровне. 

Голавль и елец  

У голавля заднепроходный плавник выпуклый, а у ельца – либо 

ровный, либо незначительно вогнут. 

Пасть у голавля ориентирована под углом (если смотреть на профиль 

рыбы), а у ельца – горизонтально. 

Сезонные миграции рыб  



Познакомившись с характеристиками водоемов, а также с рыбой, 

которую будем ловить, для предстоящей рыбалки необходима 

информация о локализации рыбы в зависимости от сезона ловли. 

Локализация тепловодных рыб весной определяется местами их 

нереста, которые располагаются обычно в верховьях рек, их притоках, 

заливах и разливах. 

Жерех и щука мечут икру в разливах, лещ, плотва и окунь – в 

прибрежных, богатых водной растительностью зонах, сазан – в заливах, 

заросших камышами, вблизи его постоянного места обитания. Время 

нереста определяет и время весеннего жора. 

Щука нерестится при остатках на берегу весеннего льда. Сразу же за 

ней начинают икромет окунь, ерш, язь, елец, которые заканчивают 

нереститься на две недели позднее щуки. С ними и вслед за ними мечут 

икру жерех, голавль, подуст и плотва. Их нерест заканчивается позднее 

предыдущих на две недели, обычно во второй половине мая. Конец 

икромета леща, карася, пескаря приходится на первые числа июня. 

Потом нерестятся густера, линь, сазан, судак, а за ними сом и уклейка. 

После икромета рыба в среднем около двух недель «отдыхает» в 

ближайших от нереста местах – на богатых растительностью отмелях с 

тихим течением, где вода теплее и чище. Здесь же начинается и 

весенний жор, который продолжается и в период скатывания рыбы на 

постоянные места обитания. В этот период хищники располагаются возле 

протоков, по которым из пойменных озер рыба спускается в реку. В 

период нереста ерша, плотвы, уклейки хищные рыбы, следуя за ними по 

пятам, пожирают их в большом количестве. 

Летний период жизни рыб начинается (условно) с окончанием 

весеннего жора. К этому времени рыба, отъевшись, занимает свои 

излюбленные места. 

Каждый вид рыбы держится на тех участках, где для него имеются 

наилучшие условия существования. Например, щука располагается в 

траве или корягах, а судак днем держится в омутах с выходом на 

песчаные отмели с быстрым течением, куда он выходит кормиться на 

зорьке. Жереха можно обнаружить на широких плесах, а голавля – на 

струе с прибрежной растительностью, под кронами нависающих над 

водой деревьев и кустов. 



Летом жор хищных рыб становится коротким и капризным, с большими 

паузами. Часы наиболее активного клева выпадают на раннее утро и 

поздний вечер. В период коротких ночей рыба кормится всю ночь, с 

перерывом от 23.00 до 2.00. В ночные часы жировки рыба выходит из 

травы, подходит близко к берегу и держится на мелких перекатах. Среди 

дня окунь, судак и щука уходят в более глубокие места, омуты, под 

коряги, в тенистые участки под кустами, в траву, где их можно поймать с 

11 ч утра до 2 ч дня. Ранним утром первыми на жировку выходят сом и 

судак, за ними окунь, щука, голавль и жерех. Вечером очередность жора 

идет в обратном порядке. 

В начале сентября тактика рыбной ловли практически не отличается 

от летней, но когда начинают желтеть листья, рыба постепенно 

перемещается на глубокие места, подбирая наиболее подходящие для 

зимовки ямы. 

С началом похолодания вода в водоемах становится более 

прозрачной. Водные растения опускаются на дно. Именно с этого 

времени начинается самый интенсивный и продолжительный жор рыбы. 

Но не у всех рыб он одинаков. Например, у голавля и жереха он 

заканчивается к началу октября. В то же время щука, окунь и судак 

продолжают интенсивно кормиться, причем нередко жор усиливается по 

мере приближения зимы. 

Часы утреннего и вечернего клева начинают удлиняться, захватывая 

все больше дневного времени. В холодные осенние дни при сухой погоде 

рыба держится на глубине возле дна, но в период потепления она 

выходит питаться на отмели. В такие моменты наблюдается особенно 

выраженный жор хищных видов. 

В начале осеннего периода рыбу ловят со дна и в полводы, но ближе к 

зиме ее чаще находят у самого дна. 

С наступлением зимы водоемы и, прежде всего со стоячей водой, 

замерзают и ловля рыбы производится со льда, что определяет иные 

требования как к самим снастям, так и к методам ловли. 

Прежде чем перейти к конкретной информации о ловле, необходимо 

изучить общие характеристики рыболовных снастей, тем более, что 

приверженность рыболовов к конкретной снасти непосредственно 

связана со стратегией ловли. 



 

Рыболовные снасти  

Как уже отмечалось, требования к снастям при ловле на открытой 

воде и со льда различны, поэтому зимнюю ловлю пока оставим и прежде 

всего займемся снастями, которые используются при современной 

активной или спортивной ловле летом. Сразу же следует оговориться, 

что ловля на открытой воде в принципе возможна и зимой. Поэтому, 

чтобы в дальнейшем не путаться, условимся, что ловлю на открытой 

воде будем называть летней, а со льда – зимней и снасти будем 

именовать соответственно. 

Начнем, пожалуй, с тех элементов, без которых рыбная ловля 

невозможна в принципе. Это, конечно же, рыболовные крючки и леска. 

Крючки  

Рыболовный крючок– незаменимый элемент в любительском 

рыболовстве и присутствует практически во всех снастях. Крючками 

оснащаются поплавочные и донные удочки, а также все искусственные 

приманки (блесны, мормышки, искусственные мушки и пр.). Покупая 

крючки, мы учитываем в первую очередь их размер и форму (рис. 28), 

поэтому на эти характеристики и следует обратить внимание. 

Форма крючка  

Ассортимент рыболовных крючков весьма широк и разнообразен, от 

стандартных, классических, изделий до специально изготовленных для 

ловли карпа и лосося. Бывают крючки с одним, двумя и тремя поддевами 

– двойники и тройники, которые в свою очередь могут быть 

многофункциональными, а могут иметь специфическую форму и 

выпускаться для каких-то конкретных целей (Salmon Fly Hook Tube 

Treble – тройник для лососевых тубовых мух). Также существуют крючки 

с лопаточкой и колечком для привязывания лески (рис. 29). Надо 

сказать, что крючки с колечком появились в массовом производстве 

только с 1930 года, а до этого такие крючки изготавливались ручным 

способом и предназначались для искусственных мушек (The Complete 

Angler, Hawker, 1760). 



 

Рис. 28. Типы (форма) рыболовных крючков 

Приобретая крючки, мы, прежде всего, ориентируемся на 

производящую их фирму, и редко задумываемся, откуда берутся 

названия различных изделий. В литературе, да и на упаковках то и дело 

встречаются такие обозначения, как Kirby, Sproat. Эти крючки имеют 

своеобразную форму, которая разрабатывалась на протяжении XVII–XIX 

веков и данные названия не что иное, как имена родоначальников 

известнейших фирм, изготавливающих крючки на протяжении более 

трех веков. Dublin, Limerick (Ирландия), Aberdeen (Шотландия), Carlisle 

(Англия) – названия городов, которые также до сегодняшнего дня 

ассоциируются с характерной для каждого наименования формой 

крючка. 



 

Рис. 29. Анатомия крючка 

Между тем, как конструкция, рыболовный крючок не всегда был 

именно крючком, хотя, как приспособление для ловли рыбы, он известен 

с доисторического периода. Первые его «модели», обнаруженные при 

раскопках, представляют собой заостренный с двух сторон обломок 

кости с выточенной поперек канавкой для того, чтобы его можно было к 

чему-то привязать, и по форме ничего общего с крючком не имели 

(рис. 30). Прошло не одно тысячелетие, прежде чем это примитивное 

изделие приобрело привычные очертания. На самом деле достоверно не 

выяснено, когда рыболовный крючок был изобретен, во всяком случае, в 

эпоху неолита он уже был и изготавливался из костей, раковин и других 

подручных материалов. 

 

Рис. 30. Крючки, обнаруженные при раскопках 

Перечисленные выше формы крючков (Kirby, Sproat, Limerick и т. д.) 

являются классическими. Дизайн каждого крючка обосновывался 



какими-то преимуществами (зацепистость, наименьшая вероятность 

схода рыбы, соответствие используемой насадке и наживке). 

 

Рис. 31. Нахлыстовые крючки 

С развитием ловли нахлыстом стали изготавливаться крючки, по 

форме соответствующие тем насекомым, имитацию которых на них 

вязали, а в настоящее время для искусственных мушек выпускаются 

специальные рыболовные крючки (fly hook) (рис. 31). Они могут 

отличаться друг от друга и по весу, и по форме, и, конечно же, по 

размеру. Существуют изогнутые крючки для вязки имитаций 

поднимающихся нимф (rising или swimming nymph). Специально 

выпускаются с-образные крючки для вязки имитаций бокоплава, 

личинок ручейника (shrimp, klinkhamer, grub, sedge). К слову, с этой же 

целью можно применять и похожие по форме карповые крючки 

(рис. 32). Существуют модели с горизонтально ориентированным 

колечком (в нахлыстовой ловле употребляются редко), а также с 

колечком, направленным вниз (их большинство) и вверх. Бывают 

укороченные (short) и удлиненные стримеровые (long) крючки. Также 

выпускаются специальные лососевые крючки, которые в свою очередь 

делятся на легкие (low water salmon fly hook) и тяжелые (deep water 

salmon fly hook). В общем-то все они соответственно маркируются, и 

даже начинающий нахлыстовик при желании легко в этом разбирается. 

Вопросы иногда возникают при выборе крючков с удлиненным и 

укороченным цевьем. 



 

Рис. 32. Карповые крючки 

Размер крючка  

Размер крючка определяется не только его разворотом или шириной, 

но также и длиной, что особенно важно при подборе крючков для вязки 

мух определенного размера. Если ширина крючка всегда соответствует 

его размеру, то с длиной дело обстоит иначе. Прежде всего, следует 

обратить внимание на тот факт, что длина цевья – прямой части крючка 

– меньше длины всего крючка в целом. Именно длина цевья определяет 

размер искусственной мушки. У стандартного крючка этот параметр 

определяется расстоянием между колечком и проекцией точки, 

расположенной на середине жала крючка на цевье. У стандартных 

крючков длина цевья в 2 раза больше его ширины и четко 

регламентирована в соответствии с международной классификацией. 

Иногда в рецептах мух указывается, что крючок должен быть 2X short 

shank или, например, 6X long shank. Все дело в том, что любой 

стандартный крючок имеет длину, строго соответствующую его размеру. 

Так, например, крючок № 12 имеет длину цевья 11 мм. Крючок № 12 2X 

short (короткий) shank будет соответствовать длине крючка № 14, а 

№ 12 6X long (длинный) shank будет равен по длине крючку № 6, или 

20,5 мм. Другими словами, коэффициент X указывает, на сколько 

номеров нужно сместиться вверх (short) или вниз (long) от указанного на 

коробке номера крючка по шкале Redditch. 



На эти данные следует ориентироваться при вязке мух каких-то 

конкретных размеров (например, для вязки кузнечика подойдут 

стандартные крючки от № 12 до № 10 и 2Х long № 14). 

Впервые цифровое обозначение крючков было введено фирмой 

Partridge of Redditch, основателем которой был Albert Partridge (Redditch 

– город в Англии). Со временем эта компания была куплена Alan 

Bramley. Именно благодаря ему Partridge of Redditch получил всемирное 

признание и стал известнейшим брэндом, а классификация (Redditch 

scale) крючков до сих пор является основной для определения их 

размеров. На упаковках своих изделий фирмы, обозначая размер 

крючка, обычно указывают Redditch expression (обозначение по 

Redditch). 

Надо отметить, что данная классификация, трансформировавшаяся, 

как минимум, трижды, не единственная. Существуют еще Kendal scale, 

Pennell scale, Carlisle scale, Limerick «rational» scale, H. S. Hall series scale, 

Sell scale, Philips scale, O’Shaughnessy scaleѐ, но они в настоящее время 

практического значения не имеют. 

Таблица 1. Соответствие международной и российской 

нумерации крючков 

 

В принципе, учитывая тот факт, что качественные крючки 

выпускаются, к сожалению, только за рубежом, можно было бы и 

ограничиться приведенной информацией о размерах крючков. Но 

специально для рыболовов, которые привыкли к классификации 



крючков, выпускаемых еще в СССР, здесь приводится таблица 

соответствия международной и нынешней российской нумераций 

крючков (табл. 1). 

Покрытие и материал крючков  

Цвет крючков зависит от их покрытия, которое предотвращает металл 

от коррозии. По способу покрытия различают крючки: BZ – бронза; N – 

никель; NB – черный никель; G – с «золотым» покрытием, с тефлоновым 

покрытием и др. 

Материалом для изготовления крючков служит стальная пружинистая 

проволока, от качества которой зависит, купим ли мы крючки данной 

фирмы во второй раз или нет. Крючок не должен ломаться под 

воздействием силы! Качественные крючки при попытке их сломать 

должны все-таки разгибаться, но прикладываемое усилие при этом даже 

для крючков небольшого размера должно быть значительным. 

При выборе крючка необходимо обратить внимание на диаметр 

проволоки, из которой он изготовлен. Должное качество материала 

позволяет делать крючки из проволоки разного диаметра. На тонких 

крючках лучше сохраняется наживка, да и такой крючок лучше 

прокалывает пасть рыбы. Зато толстая проволока более прочна и не так 

«рвет» губу, как бывает, например, при ловле окуней и других рыб с 

нежной пастью. Но наибольшее внимание диаметру проволоки, из 

которой изготовлены крючки, уделяют вязальщики искусственных 

мушек. Именно от этой характеристики зависит, будет муха тонуть или 

плавать и как ее вязать. 

От качества металла также зависит еще одно условие, которое 

определяет наш выбор, – это острота жала. Крючок, изготовленный из 

негодного материала, никогда не будет максимально острым, а от этого 

зависит даже не столько количество пойманной рыбы, сколько наше 

настроение. 

Леска  

Разнообразие предлагаемых рыболовным рынком лесок может 

поставить в тупик неискушенного рыболова. Между тем правильный ее 

выбор чрезвычайно важен для эффективной ловли и нередко определяет 

конечный результат рыбалки. Опытные рыболовы знают, что различные 

рыболовные снасти и разные методики ловли предъявляют к леске 



достаточно конкретные требования, которые определяются ее 

характеристиками. Например, леска, используемая для ловли 

спиннингом, должна обладать одними свойствами, а леска, применяемая 

при донной ловле, – другими. Более того, при ловле различных рыб 

даже одной снастью эти требования также могут быть различными. В 

настоящее время существуют две основные разновидности рыболовных 

лесок – моноволоконная и многоволоконная (плетеная). 

Монолеска производится из нейлона (полиамида) и в зависимости от 

технологии изготовления обладает различными свойствами. Так, 

например, монофиламент (Monofilament) относительно эластичен и 

мягок, хорошо укладывается на катушку и, следовательно, его 

применение способствует более дальнему забросу. Лески из нескольких 

типов полиамида называются кополимерные (Copolymer) и в целом 

обладают большей прочностью на разрыв и жесткостью, нежели 

монофиламентные. Существуют еще и высокополимерные (High 

copolymer) лески, при изготовлении которых применяются 

высокотехнологичные процессы, придающие им специфические 

свойства. К этой группе относятся тонущие (Sinking Line) лески, лески, 

устойчивые к воздействию ультрафиолета, и т. д. 

Плетеная леска довольно быстро заняла свою нишу в рыболовном 

арсенале прежде всего благодаря своей прочности. В общем-то ставший 

уже привычным в обиходе термин «плетенка» соответствует 

действительности не всегда, так как не всякая многоволоконная леска 

является плетеной. Известны две основные разновидности 

многоволовонных лесок. Это классическая, состоящая из переплетенных 

между собой жгутиков, и плетенка в оболочке. В целом все плетенки 

отличаются достаточно высокой прочностью, низкой (почти нулевой) 

эластичностью, выраженной мягкостью. В настоящее время выпускаются 

тонущие типы плетеных лесок, а также покрытые флуоресцентной 

окраской. 

При приобретении американской плетеной лески необходимо обратить 

внимание на единицы измерения, в которых указываются параметры. На 

действительно американской леске Berkley Fire Line, качество которой 

соответствует заявленным параметрам, все данные будут обозначены в 

ярдах и фунтах, а не в метрах и килограммах. 



Характеристики лески  

Диаметр. Диаметр, или поперечное сечение лески, – основная 

характеристика, на которую ориентируется наш (именно наш) рыболов. 

Так как по большому счету именно диаметром определяется и разрывная 

нагрузка, и в какой-то степени мягкость, и эластичность лески. Кроме 

того, подбор оптимального диаметра это своего рода способ 

«оживления» приманки, а значит, еще и тактический элемент. Чтобы это 

понять, сравните игру мормышкой или работу вертикальной блесны на 

различных по диаметру лесках. Эта характеристика также отражается на 

дальности заброса, что особенно заметно при ловле легкими снастями. 

На многих лесках, выпускаемых в Великобритании и Америке, 

указывается только разрывная нагрузка (ниже поймете почему). Я 

думаю, что это не совсем логично. В любом случае, учитывая 

распространение в настоящее время на нашем рынке «китайского 

синдрома», без микрометра приобретать леску не следует. 

Разрывная нагрузка. Эту характеристику подавляющее большинство 

рыболовов считают не менее важной, чем предыдущую. Естественно, что 

большинство из нас ориентируется на как можно более высокие 

показатели, написанные на упаковке. Но, покупая леску зарубежного 

производства, мы должны принять во внимание один нюанс. На 

высококачественных спортивных лесках, на которых стоит сертификат 

Международной ассоциации по ловле хищной рыбы – «I.G.F.A. TEST», 

заявленная прочность на разрыв нередко целенаправленно завышается. 

Дело в том, что при учете пойманной рыбы определенного веса леска 

тестируется на разрыв и чем меньше ее прочность, тем больше шансов у 

спортсмена занять более высокое место. Вспомним обязательное 

взвешивание штангистов перед соревнованиями. 

В других случаях различия между заявленной и реальной прочностью 

лески на разрыв объясняются рекламной политикой фирмы. Порой, 

протестировав новую леску на разрыв, мы с удивлением отмечаем, что 

ее прочность выше, нежели заявленная на наклейке. В таких случаях 

необходимо удостовериться в том, что реальный диаметр ее не выше 

обозначенного. 



При выборе лески, исходя из характеристики ее разрывной нагрузки, 

следует обратить внимание и на то, как она сохраняется на узлах 

(рис. 33). 

 

Рис. 33. Варианты узлов для лески 

Любой узел, в зависимости от его вида, ослабляет снасть. В целом это 

имеет и свою положительную сторону, так как в случае глухого зацепа 

леска рвется не по всей длине, а в наиболее слабом месте. Однако 

лучше потерять поводок с крючком, нежели всю оснастку при матчевой 

ловле, или одну приманку, нежели 40–50 м лески при ловле спиннингом. 

Естественно, крепость лески на узлах не должна быть меньше 80–90 % 

от фактической. При завязывании узла необходимо внимательно следить 

за правильным его формированием, так как некорректное расположение 

его витков по отношению друг к другу значительно снизит заявленный 

для этого узла процент. По этой же причине не рекомендуется связывать 

лески с диаметрами, отличающимися более чем на 0,04—0,06 мм. В 

таких ситуациях лучше всего воспользоваться вертлюжком. То же самое 

относится и к соединениям различных типов лесок (плетеной и 

моноволоконной), несмотря на то, что для их связывания разработаны 

специальные узлы (рис. 34). В целом, благодаря своей структуре 

плетеная леска в среднем прочнее монолески того же диаметра в 2–3 

раза. Это позволяет использовать более тонкие плетенки. 



 

Рис. 34. Способы вязки петель из лески 

Разрывная нагрузка лески вообще и на узлах в частности снижается в 

результате вынужденных обрывов лески при зацепах и форсированном 

вываживании крупного трофея. В последнем случае я бы рекомендовал 

перевязывать крючок или приманку после каждой пойманной крупной 

рыбы. Кроме того, при ловле на каменистых участках рек последние 3–

4 м лески от приманки необходимо тщательно осматривать и при 

малейшем подозрении на нарушение ее целостности также удалять. 

Эластичность. Эластичность лески характеризует ее возможность 

растягиваться под воздействием силы. Этот параметр очень важен, и его 

должны учитывать все спиннингисты. Малорастяжимая леска позволяет 

достаточно эффективно ловить со дна, так как дает возможность 

«прочувствовать» рельеф дна водоема, а значит, и корректно провести 

приманку. Своевременность регистрации самых «мягких» поклевок 

также говорит в ее пользу. Такая леска очень хороша при ловле щуки, 

судака, так как позволяет более надежно подсечь рыбу. Однако большое 

количество сходов при ловле окуня и ложных поклевок при ловле 

голавля и язя порой вынуждает спиннингистов отказываться от жесткой 

лески. Тем не менее практика показывает, что в случаях применения 

удилищ с мягким, параболическим строем ловля этих рыб возможна даже 

с использованием плетенки. 



Мягкость. Именно эта характеристика (при одинаковом диаметре 

сравниваемых лесок) определяет возможность дальних забросов. 

Мягкие, не упругие лески практически лишены «памяти», т. е. не 

сохраняют спиралевидную форму при сбросе с катушки, а значит, и 

приманка на такой леске летит дальше. Однако чем мягче леска, тем 

более выражена ее склонность к скручиванию. А это отрицательно 

сказывается на ее прочности. 

Здесь стоит подробнее разобрать две последние характеристики – 

эластичность и мягкость. Снижение прочности особенно заметно при 

использовании мягкого и эластичного монофиламента диаметром 0,1–

0,16 мм. Такие лески при ловле на плохо сконструированные 

вращающиеся блесны сильно перекручиваются и туго намотанные на 

шпулю безынерционной катушки при высыхании сжимаются. В 

результате нарушается структура материала и разрывная нагрузка 

снижается. Естественно, с плетенкой, у которой эластичность почти 

нулевая, такие изменения происходят значительно медленнее. Для того 

чтобы сохранить прочность лески, ее следует периодически 

раскручивать. При ловле на реке ее можно просто отпустить без 

приманки по течению, которое и раскрутит ее. Нужно только следить, 

чтобы сбегающая под воздействием течения леска не опустилась на дно 

и периодически поднимать ее удилищем. Также можно протянуть леску 

по траве на берегу. Насколько часто это делать, зависит от вас, главное 

не допустить высыхания сильно скрученной лески на шпуле катушки. 

Окраска. Нынешние представления об окраске лески, мягко говоря, 

иные, нежели те, которые имели место еще два десятка лет тому назад. 

В настоящее время отношение к этой характеристике не однозначно, а 

такое понятие, как маскировочная окраска лески, в настоящее время 

потеряло свою актуальность. Современный подход основывается на 

специальных исследовательских программах, изучающих спектр цветов, 

которые различают рыбы определенного вида. Иначе говоря, для каждой 

рыбы необходимо подбирать леску строго определенной расцветки. Но 

сам факт существования ярко окрашенных и флуоресцентных лесок, 

позволяющих спиннингистам более четко регистрировать самые 

деликатные поклевки, говорит о существовании совершенно иной 

концепции. Если же все-таки исходить из прозрачности лески, то, 



естественно, приоритет останется за монолеской, а точнее – за 

флюорокарбоновой. 

Износоустойчивость. Степень износоустойчивости – очень важная 

характеристика и ее нельзя игнорировать. Что толку в леске, которая 

уже через пару часов ловли теряет свои качества в результате 

воздействия ультрафиолетового излучения или других физических 

факторов, таких, как механические воздействия. Заброс и подмотка 

лески – составляющие спиннингового цикла – обусловливают 

перемещение лески, которая, контактируя при забросе с бортиком 

шпули, а при подмотке – с роликом лесоукладывателя, а также с 

кольцами удилища, водой, различными подводными объектами (камни, 

коряги и т. д.), несомненно, повреждается. Что касается 

ультрафиолетового воздействия, то современные технологии позволяют 

изготовить леску, сохраняющую изначальные характеристики (прежде 

всего разрывную нагрузку и эластичность) в течение 600–700 ч ловли. 

Но перечисленные механические факторы, повреждающие леску, вряд 

ли позволят убедиться в этом на практике, особенно при ловле на 

горных речках. В какой-то степени износоустойчивость лески зависит от 

ее наружного слоя, который представляет собой тефлоновое или 

аналогичные ему покрытия. Гладкая и плотная поверхность препятствует 

таким отрицательным моментам, как впитывание воды 

(гигроскопичность) и вследствие этого низкая степень сцепления с 

водой. С одной стороны, это улучшает скольжение лески по кольцам 

удилища и, следовательно, меньше препятствует дальности заброса, а 

также в меньшей степени повреждается ее поверхность. С другой 

стороны, низкая степень сцепления с водой уменьшает воздействие 

течения на леску, что позволяет регистрировать слабовыраженные 

поклевки и улучшает возможность управления снастью. 

Следует обратить внимание еще на один момент. Если повреждается 

наружное покрытие моноволоконной лески, то она становится на 

порядок менее прочной, и мы ее выбрасываем. У многих плетенок, даже 

разлохмаченных, разрывная нагрузка снижается менее заметно. Но на 

этом участке резко возрастает коэффициент трения, что значительно 

снижает дальность заброса, и такая леска не дает опуститься легкой 

приманке на необходимую глубину (условия не всегда позволяют 



использовать для ловли тяжелые приманки, транспортные поплавки и 

дополнительные грузила). И мы вынуждены обрезать поврежденный 

отрезок лески. Поэтому многоволоконную леску выгоднее приобретать 

не стометровыми отрезками, а заполняя шпулю катушки 

непосредственно с бобины. В некоторых магазинах ее так и продают, 

сматывая и оценивая по метрам с бобин, на которых намотано 1000 

ярдов плетенки. 

Удельный вес. При ловле поплавочной снастью лежащая на 

поверхности воды леска под воздействием бокового ветра перемещается 

и тянет за собой оснастку, что порой исключает возможность 

использования матчевой снасти при ловле с берега. (При ловле с лодки 

мы всегда можем расположиться спиной к ветру.) Для того чтобы 

воздействие ветра на леску исключить, рыболовы ее погружают под 

воду. Для этого производится более дальний, чем требуется, заброс. 

Затем, опустив кончик удилища в воду, несколькими энергичными 

оборотами рукоятки катушки натягивают снасть, пытаясь погрузить 

лежащий на поверхности воды отрезок лески между кончиком удочки и 

поплавком. Однако при дальних забросах это не всегда срабатывает, так 

как сила поверхностного натяжения воды не дает леске затонуть. Она 

просто скользит по поверхности воды. Соответственно уменьшается и 

расстояние, на котором возможна ловля. Чтобы увеличить это 

расстояние и разрабатываются тонущие лески, удельный вес которых 

выше, чем у обычных полиамидных лесок (1,14–1,15). В настоящее 

время выпускаются комбинированные двух-трехслойные лески с 

разными покрытиями. В целом современные тонущие лески можно 

подразделить на условно тонущие и лески с выраженной способностью к 

погружению. К первой группе можно отнести: «Smart UK Sinking Line» 

(Maver), «Bayer Perlon» (Bayer), «Triana Red Sinking» (Triana), «Milo 

Classic Match Line Sinking» (Milo). Из второй группы можно выделить 

«Diamond Sinking» (Trabucco) и «Race Sinking Line» (Colmic). 

Последние две лески довольно дороги, поэтому их применение чаще 

всего ограничивается довольно специфической ловлей матчевой 

снастью, а сами тонущие лески приобрели название матчевых. 

Достаточно большим удельным весом, а значит, и выраженной 

способностью к погружению обладают флюорокарбоновые лески. Они 



изготавливаются на основе фторуглеродного полимера (поливинилиден 

фторид) и обладают характерными свойствами: 

1) большой удельный вес (свыше 1,70) предполагает выраженную 

способность к погружению; 

2) нулевая гигроскопичность, что выражается в сохранении таких 

качеств, как прочность, стабильный диаметр и относительно низкая 

растяжимость; 

3) довольно выраженная жесткость обусловливает устойчивость такой 

лески к механическим воздействиям; 

4) разрывная нагрузка таких лесок несколько ниже, чем 

полиамидных, но зато эта характеристика не меняется с течением 

времени; 

5) фторуглеродная леска не боится ультрафиолетового излучения, 

поэтому почти не стареет; 

6) она почти не обладает «памятью»; 

7) у этой лески отмечается хорошая устойчивость к низким 

температурам; 

8) разница между коэффициентами преломления света фторкарбона 

(1,40) и воды (1,33) намного меньше, нежели у полиамидных лесок, у 

которых он составляет 1,53–1,62. При рекламе данное свойство 

фторуглерода преподносится чаще других, так как считается, что рыба 

эту леску не видит. 

Основным недостатком этой вроде бы суперлески являются узлы, без 

которых не обойтись. Во-первых, они для таких лесок весьма сложные 

(что уже плохо) и ввиду высокой жесткости часто развязываются. Во-

вторых, и это главное, разрывная нагрузка на узлах падает до 70 % и 

ниже! Например, крепость на узле флюорокарбоновой лески, 

рекомендуемой для нахлыстовых поводков 6X (0,14 мм) Fluorocarbon 

Tippet Material (Scierra), составляет 61,5 % от заявленной крепости 

лески. 

Устойчивость к низким температурам. Одним из преимуществ 

монолесок считается их морозоустойчивость. Порой даже от опытных 

рыболовов слышишь заявления, что плетенками невозможно 

пользоваться при отрицательных температурах воздуха. Однако это 

больше касается старых, разлохмаченных плетенок. Такие 



многоволоконные лески, как Corastrong, Spiderwire Braid, Maxilon, Daiwa 

Sensor, Power Pro, довольно неплохо ведут себя в морозную погоду. 

Изложенные характеристики позволяют не только выбрать 

оптимальную леску, но и сформулировать необходимые условия ее 

хранения и эксплуатации: 

1) независимо от того, намотана ли леска на катушку или находится 

еще на бобине изготовителя, храниться она должна в темном, сухом и 

прохладном месте (вдали от нагревательных и осветительных приборов); 

2) на шпулю катушки леска должна быть намотана плотно. В 

противном случае, сжимаясь при экстремальных нагрузках, верхние 

витки «провалятся» и пережмут лежащие ниже, что приведет к 

нарушению ее структуры и к порче; 

3) заполнять шпулю безынерционной катушки рабочей леской 

следует, не доходя 1–2 мм до грани ее бортика (это прежде всего 

касается спиннингистов). Часто для этого используется подклад – любая 

старая леска. Желательно, чтобы ее диаметр не превышал диаметр 

рабочей лески более чем на 0,05 мм. Недостаточное заполнение шпули 

леской имеет ряд отрицательных моментов. Намотанная непосредственно 

на шпулю без подклада леска, изгибаясь по меньшему диаметру, 

подвергается деструкции гораздо быстрее. Кроме того, значительно 

снижается дальность заброса; 

4) наматывать леску на безынерционную катушку следует так, чтобы с 

бобины она разматывалась против часовой стрелки, т. е. по ходу 

лесоукладывателя катушки. Несоблюдение этого условия приведет к 

скручиванию лески и ухудшению ее качеств. По той же причине нельзя 

вываживать рыбу на прокручивающейся шпуле слабо зажатого 

фрикциона. Назначение последнего – предотвращать обрыв лески при 

резких рывках рыбы. А вываживать крупный трофей следует 

выкачиванием удилища; 

5) перед началом ловли рабочую часть лески, особенно если она не 

новая, следует предварительно намочить. Впитав воду, она до некоторой 

степени восстановит свои снижающиеся после каждой рыбалки качества 

(прочность на разрыв, эластичность). 

И последний, наиболее важный вопрос: когда следует менять леску? 

Строгих нормативов на сей счет нет и быть не может. Не секрет, что 



спиннингист при ловле на каменистой горной речке «износит» леску 

гораздо быстрее, нежели рыболов, предпочитающий ловлю на глухую 

поплавочную снасть, но это тоже не факт. 

В любом случае к леске нужно относиться весьма придирчиво и менять 

при малейших подозрениях на ухудшение ее качества. 

Удилища  

Удилище является одним из основных компонентов спортивной 

рыболовной снасти. И хотя многие рыболовы применяют одно и то же 

удилище для различных методов ловли (например, квивертип, матчевое 

удилище), тем не менее именно удилище определяет способ ловли и, 

если так можно выразиться, специализацию рыболова. 

В зависимости от методик ловли все удилища подразделяются на 

следующие группы: 

1) для поплавочной ловли; 

2) для донной ловли; 

3) для спиннинговой ловли; 

4) для нахлыстовой ловли. 

Познакомимся с общими свойствами, присущими всем видам удилищ. 

Удилища, которые можно приобрести в магазине, изготавливаются из 

различных материалов. Это могут быть изделия из бамбука, которые 

бывают как цельные, порытые лаком бланки, так и более 

облагороженные – клееные шестигранные. В Киеве на рыболовном 

рынке я встречал изделия из титана, во всяком случае, так утверждали 

продавцы. Эти удилища с маленькими металлическими колечками 

применяются для донной ловли с кормушкой. Интересно, что в такой 

ловле вместо лески используется тонкая стальная проволока 

(«сталька»), которая более устойчива к напору мощного днепровского 

течения. Одно время в магазинах были в продаже спиннинги, 

изготовленные из дюраля, а также переделанные под рыболовную 

снасть рапиры фехтовальщиков. Но все это уже в прошлом. Основная 

масса современных рыболовных удилищ промышленного производства 

представлена изделиями из стеклопластика и углеволокна 

(углепластика, графита, карбона). Последние хоть и значительно 

дороже, но по качеству, несомненно, выше. Существуют также 

композиционные бланки, состоящие из стеклопластика и графита в 



различных пропорциях. На них обычно присутствует обозначение 

«composite» и указывается процентное содержание углеволокна 

(например, 70 %). 

При выборе удилища одной из важнейших характеристик, на которые 

обращает внимание рыболов, является его длина, определяющая в ряде 

случаев возможность ловли в каких-то конкретных водоемах. В старых 

дореволюционных изданиях по рыбной ловле при описании удилищ 

можно обнаружить такую фразу, что длинное цельное удилище (имеется 

в виду бланк, не разрезанный поперек) по своим характеристикам, 

несомненно, лучше составного. Но длинные удилища, которые в 

отдельных способах ловли достигают чуть ли не 20 м, изначально не 

могут быть цельными. Поэтому именно в целях удобства 

транспортировки их изготавливают складными, состоящими из какого-то 

количества колен (если исключить маленькие одноколенные спиннинги, 

которые несут все присущие им признаки ширпотреба). Колена (отрезки) 

бланка соединяются двумя способами, по которым все удилища 

подразделяются на две категории: телескопические удилища, или так 

называемые телескопы (рис. 35, а), и штекерные (составные) удилища 

(рис. 35, б). 

 

Рис. 35. Типы соединений удилищ 

Если при покупке удилища исходить из такой характеристики, как 

строй (способность равномерно изгибаться при определенной нагрузке), 

то телескопы не имеют никаких шансов быть купленными. Но несмотря 

на то, что в последние годы тенденция к приобретению составных 

углепластиковых удилищ, оборудованных красивой пробковой 

рукояткой, возросла, телескопическая удочка и по сей день доминирует 

в арсенале большинства рыболовов-любителей. И дело сводится не 

только к экономическому фактору. Мобильность, вот что играет 

решающую роль при покупке. Вам потребуется не более 1–2 мин на то, 

чтобы, прибыв на водоем, подготовиться к ловле. Но все эти 

оперативные преимущества гаснут перед недостатками как в 

конструктивном плане, так и в отношении возможностей манипуляции 



ими при ловле. Характер соединений большого количества колен по 

принципу телескопа значительно утяжеляет бланк и исключает всякую 

возможность сохранения корректного строя, так как каждое отдельно 

взятое колено гнется при взмахе по-своему. Регулировать же строй 

расположением колец на таком удилище невозможно, так как они всегда 

жестко располагаются на стыках. 

Составные, или штекерные, соединения колен удилищ (которых к тому 

же всегда меньше, чем у равного по длине телескопа) не препятствуют 

корректному расположению колец, что позволяет равномерно 

распределить нагрузку на бланк при его изгибе. Такие удочки точнее и 

дальше бросают приманку и более устойчивы к нагрузкам при 

вываживании рыбы. При изготовлении штекерных удилищ используется 

преимущественно углепластик. Вес такой удочки зависит от процентного 

содержания углеволокна в составе материала, из которого она 

изготовлена. 

Другими составными элементами удилища являются рукоять и 

катушкодержатель (рис. 36). Дешевые телескопические удилища 

рукоятью вообще не оборудуются, да и катушкодержатель у них 

оставляет желать лучшего. Иное дело – удилища для штекерной ловли, 

где отсутствие рукояти и катушкодержателя объясняется самим 

принципом манипуляций при ловле. На более или менее дорогих 

удилищах, предназначенных для специальной ловли (матчевой, 

болонской, спиннинговой и т. д.), обычно устанавливают рукоять, 

которая изготовлена из пробкового дерева. На дешевых же удилищах 

ставят рукоять из синтетических материалов. Разница особенно заметна 

при ловле в холодную дождливую погоду. 

 

Рис. 36. Рукоять и типы катушкодержателей 

Катушкодержатели бывают трех типов. Первый и более простой, 

облегченный представлен двумя широкими кольцами, которые должны с 



некоторым усилием натягиваться на лапки катушки, и второй, в котором 

катушка зажимается винтом. Третий тип устанавливается на 

телескопические удилища, оборудованные кольцами. 

Катушки  

Катушка в современной рыболовной снасти за небольшим 

исключением (глухая поплавочная снасть) – элемент не менее 

необходимый, нежели само удилище. Существуют две принципиальные 

разновидности рыболовных катушек: инерционные и безынерционные 

(рис. 37). 

 

Рис. 37. Типы катушек: 

А– мультипликаторная; Б – безынерционная; 

В– нахлыстовая 

В первом случае леска наматывается на барабан и разматывается с 

барабана катушки при его вращении. К этому типу относятся 

проводочные, нахлыстовые, инерционные спиннинговые катушки и 

катушки-мультипликаторы. Сразу оговорюсь, что предложенное 

разделение катушек, хоть и обозначает их специфику, но вовсе не 

однозначно. Например, мультипликаторы – это те же инерционные 

катушки, только с усовершенствованным механизмом, а нахлыстовые 

катушки вполне могут быть приспособлены для проводочной ловли. 

Инерционные катушки  

Среди инерционных катушек наиболее популярной у рыболовов 

остается «Невская». Основным ее недостатком является непригодность к 

забросу легких приманок. Зато она не перекручивает леску, а простота 

конструкции делает ее весьма удобной в эксплуатации. 

К преимуществам мультипликаторов можно отнести возможность 

манипуляций с более легкими приманками, что однако справедливо 

лишь для дорогих моделей. Кроме того, эти катушки при подмотке лески 

укладывают ее виток к витку и имеют регулируемый фрикционный 

тормоз. 



Безынерционные катушки  

Несмотря на достоинства современных мультипликаторных катушек, 

все же большинство рыболовов отдают предпочтение безынерционным, 

у которых леска наматывается с помощью лесоукладывателя, 

вращающегося вокруг неподвижной шпули и укладывающего на нее 

леску, поэтому в некоторых источниках, в том числе и зарубежных, они 

также называются катушками с неподвижной шпулей. 

Безынерционные катушки очень удобны в обращении. Они позволяют 

забрасывать снасть на большие расстояния. Правильное заполнение 

шпули леской практически исключает образование «бороды», т. е. 

спутывание лески. Существуют три вида безынерционных катушек: 

открытого типа, полузакрытого типа и закрытого типа. Последние два 

вида применяются довольно редко, так как их конструкция входит в 

противоречие с основным преимуществом безынерционной катушки – 

возможностью дальнего заброса сравнительно легкой приманки или 

оснастки. А коль практического значения они не имеют, то и далее 

упоминаться не будут. Ниже речь пойдет только о катушках открытого 

типа. 

К общим недостаткам безынерционных катушек можно отнести 

сложность конструкции, которая у дешевых изделий не вполне надежна, 

особенно в экстремальных ситуациях (вываживание крупной рыбы), а 

также закручивание лески, которое неизбежно из-за самого принципа 

работы безынерционного механизма. Дело в том, что леска при забросе 

сходит со шпули и наматывается на ее барабан при вращении рукоятки в 

разных плоскостях. 

Поскольку механизм безынерционной катушки достаточно сложен, ее 

следует рассмотреть более подробно. Возможно, это позволит избежать 

многих неприятностей на рыбалке. 

Итак, приобретая безынерционную катушку, необходимо обращать 

внимание на следующие характеристики. 

Передаточное число и мощность катушки. Передаточное число 

(gear ratio) обозначает отношение количества оборотов 

лесоукладывателя к числу оборотов рукоятки и обозначается цифрами, 

например, 6: 1. Это значит, что за один оборот рукоятки 



лесоукладыватель совершит шесть оборотов вокруг шпули. Чем меньше 

передаточное число, тем выше мощность катушки. 

Длина шпули. Существуют также катушки для дальнего заброса 

(Long Cast). Для них характерна более длинная шпуля с небольшой 

глубиной, что при крестообразной укладке лески позволяет производить 

более дальние забросы. 

Диаметр шпули. Диаметр шпули также играет роль для дальности 

заброса. Здесь существуют две точки зрения. Во-первых, несомненно, 

что чем больше диаметр, тем меньше витков лески потребуется снять со 

шпули для определенной дистанции. Во-вторых, если учесть такую 

характеристику, как «память» лески, т. е. способность к образованию 

колец вследствие намотки, которые будут снижать скольжение лески при 

прохождении ближнего к катушке кольца удилища, то лучшей будет 

шпуля с диаметром, близким к диаметру этого самого первого кольца. В 

настоящее время, учитывая возможность выбора эластичной (со слабой 

«памятью») лески, этот момент теряет свою актуальность. 

Бесконечный винт. Основные компоненты этого устройства – 

кулачковый вал и гипоидная передача. В целом это довольно сложный 

механизм, обеспечивающий такую укладку лески на барабан шпули, 

которая исключает зажим верхними витками нижележащих витков, что в 

результате обеспечивает более дальний заброс. 

Подшипники. Подшипники равномерно распределяют нагрузку на 

вращающиеся узлы катушки. Поэтому чем их больше, тем качественней 

считается катушка. Но это не значит, что катушка фирмы Okuma с 

восьмью подшипниками лучше катушки фирмы Daiwa с пятью 

подшипниками, так как огромную роль играет качество исполнения 

деталей и материал, из которого они изготовлены. Именно поэтому цена 

некоторых катушек превышает $300. 

Фрикционный тормоз. Все безынерционные катушки обладают так 

называемым фрикционным тормозом. Механизм работы такого тормоза 

заключается в том, что шпуля катушки стопорится не наглухо, а 

проворачивается под воздействием усилия, которое прилагается на 

леску. Таким образом, правильно настроив (закрутив) фрикцион, можно 

избежать обрыва лески, потери рыбы и дорогостоящей приманки. В 

качественных моделях фрикционный тормоз работает мягко, без рывков, 



т. е. медленно и постепенно закручивая его винт, мы добиваемся 

плавного усиления зажима шпули, что очень важно при ловле с тонкими 

оснастками. 

Месторасположения фрикциона. Фрикционный тормоз может 

располагаться спереди, прямо на шпуле, и сзади. В последнее время при 

покупке отдается предпочтение катушкам именно с задним 

расположением фрикциона, хотя передний мощнее. 

Мгновенный стопор обратного хода. Этот параметр редко 

присутствует у дешевых катушек, так как требует высокой точности 

подгонки всех деталей механизма. Но он незаменим при ловле донными 

снастями (вондами, квиверами, пикерами и фидерами), так как 

позволяет настроить кивок, вершинку, под определенное усилие. И 

наоборот, присутствие большого люфта при закрытии стопора делает 

невозможным выбор желаемого натяжения лески и соответственно 

необходимый для конкретной силы течения изгиб вершинки донной 

удочки. Специалисты утверждают, что мгновенный стопор обратного 

хода у моделей фирмы Daiwa лучше, чем у изделий Shimano, хотя я 

значительной разницы не заметил. 

Механизм защиты от самосброса дужки лесоукладывателя. 

Некоторые модели безынерционных катушек снабжены механизмом 

защиты от самосброса дужки лесоукладывателя. Для поплавочников 

(особенно при матчевой ловле) такой механизм полезен при 

сверхдальних забросах тяжелых скользящих ваглеров (поплавки 

Waggler), если стиль заброса провоцирует самосброс, для доночников – 

при «бомбежке» тяжелыми кормушками на большом расстоянии. 

Особенности ролика лесоукладывателя. У дорогих катушек ролик 

лесоукладывателя конической формы с твердым покрытием и на 

подшипнике, что значительно уменьшает проявление самого 

выраженного недостатка безынерционных катушек – перекручивание 

лески. 

Рыболову, впервые осваивающему снасть с безынерционной 

катушкой, пригодится следующая информация. Часто в безынерционных 

катушках ломаются шестерни, что происходит при нерациональной ее 

эксплуатации. Например, высокоскоростными катушками ни в коем 

случае нельзя одним только вращением рукоятки вываживать крупную 



рыбу. Опытные рыболовы применяют метод «выкачивания». Они 

подтягивают рыбу к себе удилищем, переводя его в вертикальное 

положение, а затем, быстро вращая рукоятку катушки, опускают 

удилище вниз (надо только следить, чтобы удилище и леска не 

выпрямились в прямую линию). При таком способе вываживания вся 

нагрузка ложится на удилище и фрикционный механизм катушки, а 

механизм, вращающий лесоукладыватель, избегает слишком резких, 

мощных и, как правило, неожиданных воздействий со стороны крупной 

рыбы. 

По вине рыболова портится также и фрикционный тормоз 

безынерционной катушки. Следует знать, что вне эксплуатации, при 

хранении, этот тормоз должен быть полностью расслаблен – откручен до 

упора. 

Весь материал, с которым вы уже ознакомились, может быть принят 

как основа или школа для начинающих. Далее же пойдет речь 

непосредственно о тактике ловли рыбы различными способами. И если 

при обсуждении стратегических моментов рыбной ловли мы исходили из 

объективных условий, разбирая типы водоемов, их гидробиологию и 

распределение в них кормов, анатомические и физиологические 

особенности различных видов рыбы, то при описании конкретных 

способов ловли начинать следует именно со снасти, так как она 

определяет необходимую тактику рыболова. 

 

Ловля поплавочной снастью  

Поплавочная снасть наиболее распространена у рыболовов. Это 

вполне понятно, так как для ловли рыб, обитающих в водоемах, 

поплавочное ужение не только является самым оптимальным способом 

ловли, но и, пожалуй, наиболее доступным со всех точек зрения. Вместе 

с тем существующие варианты поплавочных снастей весьма 

разнообразны, а сама ловля может показаться простой лишь дилетанту с 

ограниченным воображением. В любом случае для достижения реальных 



успехов к поплавочной ловле необходимо не менее серьезное 

отношение, чем к иным малознакомым способам ловли рыбы. 

Современная поплавочная снасть состоит из следующих компонентов: 

1) удилища; 

2) катушки (при глухой оснастке отсутствует); 

3) лески; 

4) поплавка; 

5) грузила (огрузки); 

6) крючка. 

Типы удилищ для поплавочной ловли  

Cуществует множество типов удилищ для поплавочной ловли. Для того 

чтобы не запутаться в информационном потоке, их следует 

классифицировать по определенным признакам, свойствам или 

методикам ловли. 

 

Рис. 38. Удилища для бегучей (А) и глухой (Б) оснасток 

Разобравшись с ценой и материалом, из которого изготовлено 

удилище, и его конструкцией (типами соединения), надо решить, как вы 

будете его оснащать, при этом надлежит исходить из того, что, где и как 

вы собираетесь ловить. В первую очередь принимается во внимание 

наличие или, наоборот, отсутствие проводочных колец. При наличии 

колец удочка оборудуется бегучей оснасткой (к слову, таких удилищ в 

продаже большинство) и позволяет производить ловлю на значительном 

расстоянии от рыболова (рис. 38). Обычно она оснащена 

катушкодержателем. Удилище без колец предназначено для ловли с 

глухой оснасткой. Эти удочки применяются на соревнованиях по 

спортивной ловле рыбы, отдается предпочтение оперативности 

манипулирования снастью. 

Не менее важной характеристикой поплавочных удилищ является 

мощность удилища. Если нахлыстовые удилища четко различаются по 

классам AFTMA, а спиннинговые – по весовому тесту, то для удилищ, 

используемых в поплавочной ловле, общей градации не существует. Тем 



не менее, хоть и условно, но все же различают три основных типа: 

уклеечные, стандартные и карповые удилища. 

Уклеечные удилища. Они достаточно легкие и тонкие с утолщенной 

до 3 см в диаметре ручкой. Тип соединения у них может быть как 

телескопический, так и составной. Эти удилища удобны в обращении с 

легкой оснасткой, а сам термин «уклеечное удилище» подразумевает 

ловлю мелкой рыбешки. На самом деле эти удочки подходят для ловли 

любой не очень крупной рыбы. 

Стандартные удилища. Это те удилища, которые наиболее 

распространены как среди рыболовов, так и на прилавках рыболовных 

магазинов. По сравнению с уклеечными они более мощные. В длину они 

могут достигать 12 м. Несмотря на наличие у таких удилищ довольно 

тонкого кончика (0,6–1,0 мм в диаметре), они позволяют справиться с 

рыбой весом до 5–7 кг, да и весовой диапазон в отношении 

забрасываемой оснастки значительно широк. 

Карповые удилища. Для поплавочной ловли (и не только) это 

наиболее мощные и тяжелые удилища. При ловле их кладут на 

специальные подставки. В длину они могут быть от 7 до 14 м. Длина 

удилища, как одна из его важнейших характеристик, подбирается 

исходя из условий ловли. Например, именно длина удилища определяет 

расстояние, на котором возможна ловля с глухой оснасткой. А при ловле 

снастью с бегучей оснасткой именно длина удилища, не играющая 

большой роли для дальности заброса, определит возможность 

корректной проводки при ловле на течении, что, несомненно, отразится 

на конечном результате рыбалки. Но здесь следует учитывать 

индивидуальные возможности рыболова, так как слишком длинное, а 

значит, и более тяжелое удилище быстрее утомляет. В этом смысле 

удилища из графита выгодно отличаются от стеклопластиковых. 

Кроме того, удилища для поплавочной ловли подразделяют на 

маховые и штекеры. Эта терминология имеет непосредственное 

отношение к тем манипуляциям, к которым приходится прибегать при 

ловле. Разделение удилищ на два таких типа произошло в связи с 

появлением длинных штекерных удилищ и ловлей на них при 

укороченной оснастке. Иначе говоря, к маховым удилищам относятся те, 

оснастку которых забрасывают взмахом удилища. По типу соединения 



они могут быть и телескопическими, и составными (штекерными). Такие 

удилища имеют длину от 1 до 14 м. У длинных удочек комлевые (самые 

толстые) колена пристегиваются уже штекерным способом. 

Кроме перечисленных типов удилищ для поплавочной ловли еще 

применяют матчевое удилище и болонское удилище. 

Поплавок  

Значимость этого элемента оснастки переоценить невозможно и даже 

в названии самого массового и по сей день способа ловли рыбы он 

присутствует. Именно по поплавку можно предварительно определить, 

чего стоит хозяин удочки. И дело здесь вовсе не в ценовой 

характеристике изделия и рейтинге фирмы-изготовителя. У 

действительно понимающего рыболова этот компонент оснастки, 

несомненно, определяет ее специфику. Вряд ли будет большим 

преувеличением, если сказать, что по поплавку (когда он 

приобретается) можно судить о темпераменте самого рыболова: любит 

ли он энергичную ловлю на течении или предпочитает спокойную 

уравновешенную рыбалку на стоячих водоемах. 

Поплавки, как и любой иной элемент оснастки, обладают рядом 

характеристик или свойств, определяющих их специализацию. 

Существуют поплавки для ловли в стоячей воде и на течении. В 

отдельную группу можно выделить скользящие поплавки, позволяющие 

ловлю на участках с глубиной, превышающей длину удилища. 

Выпускаются модели, позволяющие производить дальние забросы, как, 

например, подгруженные поплавки с креплением в одной точке 

(«ваглер»). Также в практике встречаются такие понятия, как поплавки 

для спортивной и любительской ловли. Все перечисленные (и 

неперечисленные) термины достаточно четко отражают функцию, для 

которой и предназначен данный поплавок. В принципе функциональным 

свойствам различных моделей поплавков будет посвящен весь этот 

раздел, но сначала пару слов о не менее важной характеристике – 

материале, из которого они изготовлены. 

Если раньше поплавок, а точнее, его тело изготавливалось из пробки, 

куги, осокоря, камыша и пр., то в настоящее время предпочтение 

отдается пенопласту, бальзе и пенополиуретану, причем изделия из 

пенопласта в количественном отношении занимают лидирующее 



положение. Несложный в обработке, он, к сожалению, обладает большой 

пористостью и при длительном нахождении в воде «намокает», что 

уменьшает его грузоподъемность, т. е. именно то качество, из-за 

которого этот материал и применяется. Современные технологии 

позволяют ликвидировать этот недостаток, но, учитывая нынешнюю 

тенденцию к удешевлению со стороны производителя, такой поплавок 

лучше не покупать, а сделать и обработать (зашпатлевать поры) самому. 

Если учитывать этот отрицательный факт при покупке, то при небольшой 

практике можно взять эту стадию доработки на себя. 

Бальза (можно бальса) – это не синтетический материал, а древесина 

дерева, происходящего из южной Америки. Поплавки из него весьма 

дороги, но качество стоит того. 

Пенополиуретан, хотя и трудоемок при обработке, зато изделия из 

этого материала отличаются хорошей прочностью, что вполне 

оправдывает его цену. 

Конструкция поплавка  

В целом современный поплавок состоит из следующих составляющих: 

антенны, тела, киля, колечка и кембрика (их может быть два) для лески. 

Величина, форма, месторасположение по отношению друг к другу этих 

элементов определяют форму модели, от которой зависят основные 

качества поплавка – его чувствительность и устойчивость. Эти два, 

плохо сочетающихся, а порой и антагонистических свойства в конечном 

счете определяют назначение модели, тем более, что при изготовлении 

макета должно приниматься во внимание не только сопротивление, 

возникающее при поклевке (пока не важно, на подъем ли работает 

поплавок или на погружение). Поплавок – это прежде всего 

сигнализатор поклевки, что должно быть видно. 

Поплавки для ловли в водоемах со стоячей водой  

Для ловли в стоячей воде, где течение отсутствует, наиболее 

оптимальными следует признать поплавки удлиненной иглообразной 

формы, которые обеспечивают высокую чувствительность при 

поклевках. Ведь не зря поплавок «гусиное перо» еще востребован. Но 

тело поплавка иглообразной или веретенообразной (рис. 39) формы, 

максимально обеспечивающее чувствительность модели, весьма 

непродуктивно сказывается на его устойчивости в воде. При монтаже 



оснастки с перьевым поплавком его приходится огружать так, чтобы на 

поверхность воды выступала совсем незначительная часть, в противном 

случае при волнении, да и просто под воздействием ветра он будет 

ложиться на бок. А поплавок, располагающийся под углом к леске 

(рис. 39, а), будет демпфировать поклевку. Рыба, не подсеченная свое-

временно, просто выплюнет изо рта и крючок, и насадку. Добиваясь 

более стабильной работы, поплавок целенаправленно перегружают 

(рис. 39, б). Но выступающая над поверхностью воды часть пера 

скрывается под ней даже при небольшом волнении, что также делает 

ловлю малоэффективной. Если к такому поплавку добавить тонкую 

антенну (рис. 39, в), то поклевка будет более заметной, однако это 

изменяет положение центра тяжести, а значит, уменьшает устойчивость. 

Веретенообразный поплавок при представленном на рис. 39, г варианте 

огрузки более стабильно ведет себя на воде, но, к сожалению, он 

слишком восприимчив даже к небольшому волнению. Это приводит к 

смещению насадки в толще воды, что «нравится» далеко не всем рыбам. 

 

 

Рис. 39. Поплавки для ловли в стоячей воде 

Устойчивость, а значит, и стабильность «работы» поплавка можно 

повысить, изменив (или изготовив изначально) его так, чтобы центр 

тяжести конструкции в целом был смещен книзу. Классическим 

примером может служить «ваглер» (рис. 40), который одинаково 

чувствителен при поклевках как на погружение, так и на подъем 

приманки, а скользящие модели обеспечивают эффективную ловлю на 

значительной глубине, даже если приходится ловить с берега. Этот 

поплавок не будет «плясать» на волнах и не будет парусить под 

воздействием ветра, так как леска, зафиксированная под водой у 



нижнего его конца, гораздо проще «преодолевает» поверхностное 

натяжение и по воле рыболова может быть погружена под поверхность 

воды. 

Варианты фиксации лески в одной точке изображены на рис. 40. В 

первом случае (рис. 40, а) крепление скользящее, при котором поплавок 

скользит по леске на отрезке от верхнего грузила – оливки или 

гирлянды дробинок – до стопорного узла из лески, который легко 

проходит через кольца удилища. Между этим узлом и поплавком при 

монтаже оснастки устанавливается сам стопор, роль которого может 

выполнить все что угодно, например мелкий бисер. От стопора 

требуется, чтобы он легко скользил по леске, не проходил через колечко 

поплавка и, естественно, при погружении оснастки надежно фиксировал 

поплавок у узла-ограничителя. В случаях, когда применяется 

подгруженный поплавок, между ним и верхней дробинкой имеет смысл 

поставить резиновый стопор. 

 

 

Рис. 40. Поплавки с одной точкой крепления 

Во втором случае (рис. 40, б) показан вариант глухой оснастки с 

использованием дробинок, а в третьем (рис. 40, в) – вариант жесткой 

фиксации с помощью кембрика. 

Естественно, существуют модели поплавков для ловли в стоячей воде 

и с двумя точками крепления. Но аэродинамические качества у них 

намного ниже. Кроме того, леску, фиксируемую к поплавку в верхней 

его части, намного труднее погрузить под поверхность воды, как это 

обычно делают рыболовы при дистанционной (матчевой) ловле (рис. 40, 

г). 

Поплавки для ловли на течении  



Низкая устойчивость поплавка может сделать невозможной ловлю на 

течении. Наиболее подходящими для такой ловли следует признать 

поплавки с широким телом, расположенным в верхней его трети или 

выше (рис. 41) и с двумя точками крепления, что позволяет 

манипулировать снастью при проводке. 

Поплавки для ловли на течении обладают тонким металлическим 

килем. Последний элемент не просто считается признаком хорошего 

тона. Во-первых, он обеспечивает низкое расположение центра тяжести, 

а во-вторых, на тонкий металлический киль не так будет влиять течение. 

Иначе говоря, он более устойчив в вертикальном положении. 

 

Рис. 41. Поплавки для ловли на течении 

Но заявлять, что такими поплавками ловить в стоячей воде нельзя, 

было бы опрометчиво. Они вполне подойдут для ловли таких рыб, как 

окунь или плотва, а при корректной огрузке и в тихую погоду возможна 

ловля крупного карася и даже карпа. 

Если обратить более пристальное внимание на форму тела различных 

поплавков, то можно заметить, что она, напоминающая в большинстве 

случаев грушу или яйцо, может быть ориентирована по-разному 

(рис. 41, а и б). Если такая «груша» сужающейся частью направлена 

вниз, то поплавок изначально предназначен для ловли тех видов рыбы, 

для которых характерна поклевка на погружение. Если же планируется 

ловля рыб, поднимающих насадку в процессе поклевки, то более 

логично использование поплавков, у которых вниз ориентирована 

расширенная часть. Поправки в это правило вносит матчевая ловля, при 



которой для достижения более дальних забросов используются поплавки 

с телом, сужающимся книзу, так как это обеспечивает оптимальные 

аэродинамические качества (рис. 41, б). 

Другим важным условием для выбора поплавка по указанному 

принципу может быть ловля на течении с неровным дном, изобилующим 

валунами. Слишком чувствительный поплавок будет попросту 

скрываться под поверхностью воды при каждом касании грузом дна. 

Поэтому следует использовать более грузоподъемные поплавки с телом, 

расширяющимся вверх (рис. 41, б). В случае же применения моделей с 

телом, расширяющимся вниз, то их целенаправленно недогружают, 

чтобы над водой видна была не только антенна, но и часть тела (рис. 41, 

в). Обычно на таких участках течение довольно сильное и атакующая 

рыба ведет себя менее осторожно. Зато рыболов попусту не отвлекается 

на ложные поклевки. 

 

Рис. 42. Спортивный поплавок 

Естественно, что создать поплавок, который бы мог быть использован 

в равной степени для ловли и на реках, и на водоемах со стоячей водой, 

вряд ли возможно. В какой-то мере компромиссным решением, 

возможно, будет использование спортивного поплавка (рис. 42), 

геометрия которого предусматривает разные условия ловли. Он и 

довольно чувствителен, и в то же самое время устойчив на воде в силу 

низкого расположения центра тяжести. А если у вас в запасе есть 

модели разной грузоподъемности и с различным положением верхнего 



колечка (оно может располагаться у основания антенны или на 5—10 мм 

ниже), то можно ловить на участках с разной скоростью течения, 

используя различные технические методы ловли. При манипуляциях со 

снастью такой поплавок не ложится на бок в силу своей конфигурации. 

Чем ниже расположено верхнее колечко (рис. 42, г), тем поплавок 

располагается ближе к вертикальной оси при натяжении лески, что 

позволяет фиксировать едва заметные поклевки. 

 

Рис. 43. Плоские поплавки 

Предложенные варианты поплавков достаточно хорошо 

зарекомендовали себя при ловле в проводку, но в случае же 

стационарной ловли на течении, особенно быстром, такие поплавки все 

равно наклоняются, что снижает их чувствительность. Конструкция 

поплавков, изображенных на рис. 43, учитывает этот недостаток. 

Плоское тело и ориентированный под углом киль в достаточной степени 

нивелируют воздействие мощного течения, что позволяет использовать 

их при штекерной ловле. 

Грузоподъемность поплавков  

Если предназначение поплавка – сигнализация поклевки, то при 

изготовлении (при покупке) следует исходить из концепции: 

минимальные размеры при максимальной грузоподъемности, что и 

обеспечивается материалом, о котором мы уже говорили. Почему это 

важно? Да потому, что чем больше размеры поплавка, тем большее 

сопротивление в воде он оказывает, особенно при поклевках на 

погружение. Вес грузил должен быть таким, чтобы отрезок лески 

(диаметр ее также играет важную роль) между поплавком и огрузкой 

был достаточно напряжен, так как от этого зависит своевременность 

регистрации поклевки. Следующий момент – это глубина погружения 

приманки, которой та должна достигать за относительно 

непродолжительное время, если это не противоречит методу ловли. И 



еще важный фактор, который должен приниматься во внимание при 

выборе веса оснастки, это наличие или отсутствие течения. Поэтому не 

только форма поплавка, но и его грузоподъемность определяют выбор 

поплавка, подходящего для конкретных условий ловли. 

Иначе говоря, выбор поплавка должен быть обусловлен следующими 

предпосылками: 

1) видом рыбы, которую вы собираетесь ловить; 

2) диаметром лески, на которой производится монтаж оснастки и 

который в свою очередь определяется видом и размерами 

предполагаемого трофея; 

3) глубиной в месте ловли и уровнем проводки снасти (и методом 

ловли); 

4) отсутствием или наличием течения с учетом его скорости в месте 

ловли; 

5) весом или размером приманки (особенно в случаях ловли на 

живца). 

Нельзя не принимать во внимание и факт возможности ловли на 

определенном расстоянии, для достижения которого и используется 

более тяжелая оснастка. Следует сразу оговориться, что этот фактор 

никогда не должен быть основным при выборе модели поплавка 

необходимой грузоподъемности. В противном случае ловля становится 

непродуктивной. Но и слишком легкая оснастка также может испортить 

ловлю. 

В качестве примера можно сравнить выбор оснастки и поплавка, в том 

числе для ловли леща на реке и в стоячей воде, для ловли на реке леща, 

голавля и уклейки, для ловли на живца щуки и окуня. Во всех случаях 

грузоподъемность (размеры) поплавка будет разной. Вес груза, для 

которого предназначен поплавок, обозначается на его теле. 

Подгруженные поплавки маркируются двумя цифрами, например, 5 + 1 

обозначает, что вес поплавка 5 г и предназначен он для ловли с грузом 

в 1 г весом. 

Цвет поплавков  

Эта характеристика поплавков, за исключением того, что появились 

новые, отражающие свет красители, за последние три десятка лет 

практически не изменилась. Тело и киль поплавка покрываются краской 



нейтральных оттенков для того, чтобы не привлекать мелочь, которая 

всегда любопытна и любит атаковать все яркое и блестящее. Антенна 

поплавка должна быть выкрашена в яркий красный, оранжевый или 

желтый цвет, хотя в отдельных случаях допускается и черный. Тогда она 

особенно хорошо заметна на спокойной блестящей поверхности воды на 

фоне заходящего солнца. Но при боковом освещении или если солнце 

расположено за спиной рыболова, то на фоне темной воды лучше 

заметны яркие светлые тона. В наблюдении за поплавком здорово 

помогают поляризационные очки. Нивелируя солнечные блики, 

отражающиеся от поверхности воды, они не только помогают в 

наблюдении за поплавком, но и в значительной степени предупреждают 

усталость мышц глаз. 

И в заключение хотелось бы добавить, что существовавшие в обиходе 

такие наименования, как лещовый, уклеечный поплавок, отражающие 

довольно конкретную специфику, остаются актуальными и по сей день, 

хотя в нынешнее время просматривается тенденция к более частому 

употреблению зарубежной терминологии. Тем не менее, когда речь идет 

о лещовом поплавке, то подразумевается поплавок, сконструированный 

для регистрации поклевок на подъем и ловле с глубины, а когда 

упоминается ваглер (waggler (англ.) – вилять, вихляться), то в первую 

очередь имеется в виду возможность заброса на приличное расстояние, 

хотя функционально он вполне годится и для ловли леща. 

Грузила и оснастка поплавочной удочки  

Этот элемент не менее важен, чем предыдущий, так как вместе с 

поплавком и леской он по сути составляет наиболее ответственную часть 

поплавочной снасти – ее оснастку. Именно благодаря весу грузила мы 

можем преподнести приманку непосредственно к рыбе, да и просто 

забросить приманку в воду маховой снастью без грузила достаточно 

проблематично. 

 

Рис. 44. Типы грузил, использующихся для поплавочной ловли 

Грузила для поплавочной снасти друг от друга отличаются размером, а 

вернее, весом и формой. На рис. 44 изображены слева направо 



стандартная круглая дробинка, плоские (а скорее цилиндрические) 

грузила styl и half-styls, а также оливка. Маркировка круглых и плоских 

грузил отличается, поэтому будет приведена в табл. 2–4. 

Таблица 2. Классификация круглых грузил «дробинка» 

 

Таблица 3. Классификация грузил типа styl 

 

Таблица 4. Классификация грузил типа half-styls 

 

Как видим, диапазон веса предлагаемых грузил для поплавочной 

снасти весьма разнообразен. Зная грузоподъемность поплавка, 

смонтировать оснастку не представляет большого труда. 

Последовательность монтажа: 

1) после того как зафиксировали поплавок (неважно, скользящий или 

стационарный), устанавливаем основной груз. Это может быть либо блок 

(гирлянда) дробинок, либо соответствующее по весу грузило типа styl 

(half-styls). В отдельных случаях применяется оливка; 

2) затем на расстоянии фиксируется подпасок, который представлен 

более мелкой дробинкой. Он необходим для регистрации поклевок на 

подъем, особенно в случаях вялого клева. 

Схема в общем-то несложная, но требует дополнительных 

разъяснений. Во-первых, что все-таки использовать в качестве 

основного грузила – блок дробинок или styl. Последний компактнее, а 

значит, удобнее. Но это если вы уверены, что в процессе всей рыбалки 

условия ловли не изменятся. Возможно, вам придется часто 

перемещаться по водоему и ловить на участках с различной скоростью 

течения. Учитывая то, что в стоячей и медленно текущей воде рыба 

наиболее осторожна, огрузка по леске должна быть распределена 

равномерно, чтобы рыба при поклевке не сразу ощутила вес основного 

грузила (рис. 45). Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что при 

ловле на течении вполне достаточно сконцентрировать огрузку в одной 

нижней точке (перед поводком). И это правило справедливо при ловле 

на мелких речках с быстрым течением. 



 

Рис. 45. Оснастка для ловли в медленно текущей воде 

Во-вторых, если при матчевой или болонской ловле вам придется 

выполнять забросы на большое расстояние, то равномерное 

распределение огрузки (рис. 46) может стать причиной перехлестов 

лески. Очень важно, выполняя такие забросы, контролировать 

сбегающую с безынерционной катушки леску указательным пальцем 

правой руки. Схемы монтажа оснастки при различных условиях ловли 

показаны на рис. 47 и 48. Эти и подобные примеры, которые можно 

обнаружить в любых других источниках, не должны расцениваться как 

догма или абсолютное руководство к действию, которое следует 

неукоснительно соблюдать до миллиметра и сотой доли грамма. Это 

всего лишь версии, которые могут быть сами по себе весьма 

динамичными. 



 

Рис. 46. Оснастка со скользящим поплавком для ловли на течении на 

большой глубине 

Оснастка, изображенная на рис. 46, монтируется на леске диаметром 

0,14—0,18 мм для ловли на участках с мощным течением и большой 

глубиной. Она состоит из скользящего (чаще всего) поплавка 

грузоподъемностью от 6 до 25 г, зафиксированной крупной картечины 

или оливки и дополнительного, относительно тяжелого грузила (это не 

подпасок, хотя и может выполнять его функции), которое должно 

располагаться перед поводком. 

 

Рис. 47. «Поведение» оснастки на течении 

Предназначение этого нижнего грузила заключается в выпрямлении 

отрезка лески между ним и оливкой. Дело в том, что на средних и 

глубоких участках реки скорость течения не однородна и у дна она 



намного медленнее, чем в толще воды. Поэтому нижняя часть огрузки 

должна натянуть (и соответственно повысить чувствительность снасти) 

тот сегмент лески, который находится у дна и не подвержен мощному 

напору потока воды (рис. 47, а), нежели отрезок лески между поплавком 

и оливкой. Расположение же одного, но массивного грузила у дна имеет, 

по крайней мере, два недостатка. Во-первых, более длинный отрезок 

лески между грузилом и поплавком, больше подвержен напору воды 

(рис. 47, б), так как его площадь больше и для его выпрямления 

приходится увеличивать вес оснастки в целом (рис. 47, в), что уже 

снижает чувствительность снасти. Во-вторых, перемещающийся у дна 

массивный груз будет настораживать рыбу. Суммарный вес огрузки 

должен быть таким, чтобы в результате притормаживания проводки 

приманка отрывалась ото дна только на незначительную высоту. В 

противном случае снасть станет неуправляемой. Аналогичную оснастку, 

только без нижней огрузки, можно использовать для ловли на малька 

или лягушонка. 

 

Рис. 48. Оснастка для ловли на течении на участках со средней 

глубиной 

Стандартная оснастка для ловли на средних глубинах, которая 

находит применение в большинстве случаев, изображена на рис. 48. 



Поплавок в зависимости от скорости течения должен обладать 

грузоподъемностью от 2,5 до 10–12 г. 

Если вы обратили внимание, во всех трех вариантах поводок 

присоединен к основной леске через вертлюжок. Это также 

необязательный элемент, просто к нему быстрее привязывать леску, 

нежели связывать две лески воедино. Соединения петля в петлю, с моей 

точки зрения, мало эстетичны, да и крепость тоненького поводка в узле 

петли вызывает сомнение. 

Естественные приманки  

В целом все приманки, используемые для рыбной ловли, 

подразделяются на два типа: естественные и искусственные. В 

поплавочной снасти, впрочем, как и в донной, в качестве приманок 

доминирующее положение занимают естественные организмы животного 

происхождения – наживки, а также продукты растительного 

происхождения – насадки. Использование искусственных приманок при 

этих методах ловли рыбы носит скорее случайный характер, хотя 

некоторые рыболовы упорно стараются освоить (и следует отдать им 

должное, порой не без успеха) ловлю на искусственные имитации живых 

организмов. 

Наживки  

Несомненно, что самой распространенной наживкой являются черви. 

Наиболее популярные из них: 

1) навозный червь, его еще называют красным. Обитает в трухлявых 

пнях, навозе. В длину достигает 7–8 см; 

2) земляной червь белесоватой окраски, толще навозного. 

Распространен почти повсеместно. Обитает в верхних слоях земли; 

3) подлистник красный с фиолетовым оттенком, со стороны хвоста 

значительно светлее, достигает в длину 12 см. Добывают его под 

лежалыми листьями, опилками, камнями, бревнами; 

4) выползок– довольно крупный, до 30 см в длину земляной червь 

темно-красной окраски с фиолетовым оттенком. Задняя часть несколько 

светлее, расширена и чуть сплюснута. Живет на глубине до 2 м. Чаще 

используется при донной ловле; 



5) зеленый червь темного, серо-зеленого цвета. Обитает во влажных 

местах: у кромки воды, под болотными кочками. Встречается в речных 

наносах и в жирной сырой почве на лугах. В длину достигает 25 см; 

6) железняк отличается серой, дымчатой окраской и темноватой 

головкой. Встретить его можно на участках с глинистой почвой; 

7) речной червь красного с серым оттенком цвета, относительно 

тонкий до 2 мм в диаметре при длине до 9 см. Обитает в озерах и реках 

средней полосы в донном грунте, в корнях водных растений; 

8) болотный червь светлый с желтоватым оттенком, длиной до 3 см. 

Обитает на дне водоемов, в корнях и стеблях водных растений. 

Чаще всего в практике рыболова-любителя находят применение 

первые три вида. Кроме червей в качестве приманок применяются 

следующие организмы: 

1) мотыль – личинки комаров рода Chironomidae. Это основная 

наживка при ужении рыбы в холодное время года как при подледной 

ловле, так и по открытой воде; 

2) опарыш – личинка мясной мухи, в настоящее время наряду с 

мотылем весьма распространенная приманка для поплавочного и 

донного ужения; 

3) личинки ручейников – шитики. Относятся к водным 

беспозвоночным. В качестве насадки используются в стадии личинок, 

которые перед наживлением на крючок извлекают из «домиков» – 

трубочек. Собирают эти «домики» на дне захламленных участков 

водоемов, на подводных корягах и бревнах, в корнях кочек травы, 

находящихся под водой у берега; 

4) пиявки также отличная приманка для ловли. Обычно используют не 

очень крупных пиявок – до 5 см в длину, добывая их с придонной 

стороны камней, коряг, топляков, с листьев кувшинок; 

5) моллюски (ракушки), как и личинки ручейника, извлекаются из 

раковины только непосредственно перед насаживанием на крючок. 

Используются перловицы, беззубки, улитки, мелких наживляют целиком, 

а крупных режут на кубики; 

6) слизни (улитки) обитают на влажной земле, в саду, на деревьях. Их 

используют при ловле карповых; 



7) лягушки (жаб не используют!) довольно часто вылавливаются в 

качестве наживки для хищный рыб. Можно применять и головастиков; 

8) рачье мясо – превосходная приманка, она приходится по вкусу 

многим рыбам. Используют кусочки мяса с освобожденных от панциря 

шейки и клешней. Линючего рака на крючок донки насаживают целиком 

и для надежности приматывают к крючку ниткой. Перед употреблением 

рекомендуется рачье мясо выдержать в воде около 1 ч, после чего оно 

становится плотнее и лучше держится на крючке; 

9) свежее мясо домашних животных используют при ловле сома и 

налима, а иногда и форели. Кроме того, при ловле карповых в качестве 

приманки применяют шпик, который предварительно режут на кубики; 

10) личинка миноги находит применение в основном при донной 

ловле; 

11) нимфы поденок и веснянок тоже применяются при поплавочной 

ловле, хотя несколько реже, нежели личинки ручейника. 

В качестве наживки также используются мелкие рыбки (целиком в 

виде живца) или мертвые рыбки, вырезы кожи с боковой поверхности 

белой рыбы в виде лоскута, окуневый глаз и плавнички. 

Насадки  

Если использование естественных организмов в качестве приманок 

актуально в любое время года, то насадки особое значение приобретают 

летом. Выраженная эффективность ловли на продукты растительного 

происхождения обнаруживается там, где рыба попросту приучена 

самими рыболовами к такому корму, который в больших количествах 

используется в качестве прикормки. 

Наиболее популярной из растительных насадок является тесто, в 

которое добавляют различные ароматические добавки – аттрактанты. В 

качестве последних используют подсолнечное масло, смесь размолотых 

и поджаренных семян подсолнечника и конопли, ванилин, мед, сухой 

аквариумный корм, чеснок и укроп. Проще всего замесить тесто в посуде 

с небольшим количеством воды и, понемногу добавляя муку, сильно 

размять руками. Образуется довольно плотный комок, отщипывая от 

которого небольшие кусочки, насаживают их в форме шариков на 

крючок. Но в таком виде насадка на крючке держится непрочно. Поэтому 

приготовленные размером с горошину шарики теста опускают в кипящее 



подсолнечное масло, пока они не приобретут светло-коричневую 

окраску. 

При ловле на течении, когда необходимо, чтобы насадка прочно 

сидела на крючке, готовят блины с ватой. Муку замешивают на воде или 

на молоке до сметанообразной массы и выливают на горячую сковороду, 

смазанную растительным маслом. Затем накладывают тонкий слой ваты 

и сверху опять заливают тестом. На рыбалке вырезается из такого 

блинчика кусочек необходимого размера и насаживается на крючок. 

Довольно часто рыболовы применяют и мякиш ржаного или 

пшеничного хлеба. Для того чтобы он лучше держался на крючке, 

используют черствый, подсохший хлеб, который сначала пропускают 

через мясорубку, а затем смешивают, разминая руками, с сырым 

желтком. Иногда в хлеб добавляют горячий картофель, измельченные и 

поджаренные подсолнечные и конопляные семена. 

Сам картофель также находит применение в качестве насадки. Для 

этого выбирают молодой желтоватого цвета небольшой клубень. Его не 

чистят и целиком варят в круто подсоленной воде, после чего 

перекладывают в холодную воду. На рыбалке нарезают кубиками 

размером в 1 куб. см и перед насадкой на крючок обмакивают в 

конопляное или иное растительное масло. 

Горох, используемый в качестве насадки, занимает особое место. 

Применение данной приманки связывается с ловлей крупных рыб. Но 

приготовление этой приманки требует времени и наличия определенного 

опыта, что является причиной редкого ее использования. Гораздо проще 

приобрести популярные на Западе бойлы, но они вряд ли смогут в 

полной мере заменить такую популярную у рыболовов и у рыб насадку, 

как горох. 

Приобретая горох, следует обращать внимание не столько на размер 

зерен, сколько на их цвет. Горошины должны быть выраженной желтой 

окраски, а интенсивный запах свидетельствует о том, что зерна свежие и 

не пролежали несколько лет. 

Готовят горох следующим образом. 

Зерна засыпают в посуду и заливают холодной водой, в которой 

вымачивают около 12 ч. Затем его высыпают в старый чулок, плотно 

завязывают, вновь опускают в кастрюлю с холодной водой и начинают 



разогревать на медленном огне. Надо следить, чтобы вода при 

закипании не бурлила. Процесс кипения должен происходить 

равномерно по всей площади дна посуды. Для этого кастрюлю с горохом 

располагают на самой широкой горелке. На газовой плите кастрюлю 

желательно ставить на рассекатель газа, который довольно просто 

изготовить самому. Для этого вам будет необходим кусок подходящего 

размера жести, молоток и гвоздь. Длительность всего процесса варки 

может составлять от 2 до 4 ч и зависеть от изначального состояния 

зерен. Готовность насадки проверяем, сжимая горошину пальцами. 

Готовое зерно должно быть мягким, но при этом при сдавливании 

пальцами шкурка не должна лопаться. Такие горошины (они еще в 

чулке) прополаскиваем под струей холодной воды. Последняя 

манипуляция обязательна, так как она как бы фиксирует процесс на 

окончательной стадии, и горошина будет прочно держаться на крючке. 

Приготовление гороха – операция, требующая не столько знания 

рецептуры, сколько опыта, поэтому использование скороварок и других 

современных технологических изысков здесь не поможет. 

Начинающим впервые заниматься этим процессом рекомендуется 

замоченный горох разделить на две-три порции и готовить параллельно. 

Тогда даже если только одна порция будет приготовлена должным 

образом, а две другие разварятся, у вас будет что насадить на крючок. 

Оставшуюся массу гороха можно использовать для приготовления 

гороховой каши, которую использовать в качестве прикормки, добавляя 

в нее любые другие растительные компоненты. 

Хранить приготовленный горох следует в льняной или 

хлопчатобумажной ткани, оберегая от попадания прямых солнечных 

лучей. В этом случае приготовленная насадка будет годна к 

использованию в течение, как минимум, двух суток, даже в самые 

жаркие дни. 

Если же вам надо приготовить именно гороховую кашу, то поступают 

следующим образом. 

Полстакана гороха заливают двумя-тремя стаканами воды и оставляют 

для набухания на 3,5–4 ч, после чего варят на медленном огне до 

сметанообразной консистенции, периодически добавляя кипящую воду 

при необходимости. Приготовленную массу протирают через сито, чтобы 



не оставить недоваренных частиц. Полученное таким образом пюре 

опять доводят до кипения на медленном огне и засыпают манку в 

соотношении 1:1 к полученному объему растертого в кашу гороха, 

быстро перемешивая ложкой до довольно крутой консистенции. Затем 

образовавшуюся массу выкладывают на чистую ткань и, разминая, 

добавляют, если необходимо, еще немного манной крупы. Каша не 

должна быть слишком сухой и твердой и в то же время должна хорошо 

держаться на крючке. 

Таким же образом можно приготовить и кашу из кукурузной муки в 

сочетании с манной крупой. 

Вообще-то каши являются довольно распространенной насадкой для 

ловли нехищной рыбы. Из ячменя вырабатывают перловую крупу, 

которая уже стала своего рода «классикой» в ряду растительных 

приманок. 

Готовят перловую крупу следующим образом. 

Стакан крупы кипятят на медленном огне с закрытой крышкой в воде 

в соотношении 1:2, периодически помешивая, чтобы крупа не 

пригорала. Крупа не должна развариться, но и внутри при 

раздавливании не должно оставаться сухой массы. Затем зерна 

промывают и рассыпают тонким слоем на чистой ткани и посыпают 

панировочными сухарями. Так приготовленная крупа годится и в 

качестве насадки, и в качестве прикормки. 

В таких же пропорциях готовят и пшенную кашу. 

В кастрюлю, где варится каша добавляют молоко, мед, подсолнечное 

масло. Когда каша загустеет, ее разминают и помещают в духовку на 1–

1,5 ч. Затем, разминая, готовят необходимых размеров шарики. 

Манную кашу готовят следующим образом. 

Молоко пополам с водой доводят до кипения и засыпают манную 

крупу, постоянно помешивая. Каша довольно быстро густеет на 

медленном огне. После остывания добавляют новую порцию сухой крупы 

и разминают до образования вязкого, не прилипающего к рукам теста. 

В качестве насадки для крупной рыбы используют кашу, 

приготовленную из крупы «Геркулес». 

Горсть хлопьев «Геркулес» на дуршлаге буквально на пару секунд 

опускают в кипящее молоко. Затем, когда молоко стечет, хлопья 



выкладывают на сковородку и поджаривают 3–4 мин на подсолнечном 

масле. Так приготовленные хлопья довольно крепко держатся на 

крючке. 

Также часто применяют свежий подсолнечный (реже льняной) жмых. 

Жмых разваривают на слабом огне в воде и, добавляя муку, сминают в 

густое тесто, которое в процессе ловли насаживают на крючок в виде 

шариков. 

Очень неожиданные результаты бывают в случае использования в 

качестве насадки вареных макарон. Эта насадка очень неплоха, 

привлекает всех карповых и прочно держится на крючке даже на 

сильном течении. 

СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ: чем меньше времени пройдет после приготовления 

приманки, тем она эффективнее провоцирует рыбу к поклевке. 

Прикормка  

Летом прикормка применяется с целью собрать находящуюся в районе 

ужения рыбу. Весной же с помощью прикормки мы удерживаем какое-то 

время рыбу на определенном месте. Основной принцип этой процедуры 

– лучше недокормить, чем перекормить. Активность потребления корма 

должна соответствовать скорости пищеварения рыб, которая прежде 

всего зависит от температуры воды: чем она выше, тем больше рыба 

потребляет корма. Чтобы скорость потребления корма была близка к 

скорости его усвоения, современные прикормки изготовляются из 

тщательно измельченных компонентов. Собирая мелкие частицы, рыба 

медленно наполняет кишечник, много двигается, дополнительно 

расходует энергию. Особенно это относится к ловле рыбы в водоемах со 

стоячей водой. Короче говоря, необходимо, прикармливая рыбу, 

добиться того, чтобы она удерживалась в месте ловли, а крючок с 

приманкой был бы для нее «приятным» сюрпризом. 

Состав прикормки обычно традиционен. Ее основа чаще всего состоит 

из панировочных пшеничных или кукурузных сухарей и отрубей в 

соотношении 3:1, для которых связующим компонентом является 

толокно или прожаренные и измельченные овсяные хлопья. Вес 

связующей составляющей не должен превышать 30 % от веса основы. В 

противном случае прикормка при замешивании с водой получится 

слишком плотной. И будет плохо вымываться течением. 



Следующим важным для ловли в проточной воде ингредиентом будут 

кормовые добавки. Чаще всего это организмы животного происхождения 

(опарыш, черви, мотыль и пр.). Кормовые добавки не должны 

превышать 10 % от всей массы прикормки. 

Очень важным компонентом прикормки являются ароматические 

добавки. К их числу относятся корица, кориандр, анисовое масло, 

фруктовые эссенции. Но наиболее популярным, подходящим для 

большинства рыб и отлично «работающим» вне зависимости от сезона 

следует признать кристаллический ванилин. 

Эффективность прикормки зависит от количества воды, добавляемой в 

сухую смесь непосредственно перед рыбалкой. Компоненты приманки 

под воздействием воды взбухают, и течение не уносит их из района 

ловли, но слишком большое количество воды, превратит все в 

тестообразную, непригодную к забросам массу. 

 

Рис. 49. Рогатка 

При ловле без кормушек в состав прикормки или привады приходится 

вводить балласт – наполнитель. Обычно это речной песок или мелкий 

гравий. Для сильного течения более уместны добавки с большим 

содержанием глины. В прикормку их лучше вводить в сухом, 

порошкообразном виде, а затем всю смесь размешивать с водой. В этом 

случае прикормка будет хорошо размываться, а глина даст длинный 

шлейф мути, что в свою очередь будет привлекать рыбу. Балласт должен 

быть рыхлым, не мешать размыванию прикормки в воде. 

Иногда при матчевой ловле мы не в состоянии забросить рукой 

прикормку на дистанцию заброса. Для этого используется специальная 

широкая рогатка с довольно вместительным «кошельком», куда 

вкладываются сформированные из прикормки шары, которые для 

кучности попаданий должны быть схожего диаметра и веса. В принципе 

это правило должно соблюдаться и при забросах рукой. Результат 



попаданий считается удовлетворительным, если на расстоянии в два 

десятка метров удастся не выскочить из воображаемой мишени 

диаметром около 1 м. 

Техника ловли поплавочной удочкой  

Удочка – древняя снасть для ужения рыбы. Из грубой палки с жилой 

зверя и костяным крючком она превратилась в изящную снасть с легким 

упругим удилищем, тончайшей леской, миниатюрным стальным крючком, 

чутким поплавком и современной катушкой. 

Ловля маховыми снастями  

В мировой практике получили широкое распространение несколько 

видов ловли на маховую поплавочную удочку. 

Во-первых, это ловля глухой поплавочной снастью, которая возможна 

как на течении, так и в водоемах со стоячей водой. Во-вторых, это 

матчевая ловля, которую чаще всего связывают с ужением в водоемах со 

стоячей водой, хотя на самом деле это не всегда соответствует 

действительности. В-третьих, это ловля на течении в проводку удочкой с 

бегучей оснасткой, которую в зависимости от условий можно 

подразделить на болонский способ ужения и троттинг. 

Ловля на «телескоп» с глухой оснасткой  

В настоящее время встретить на водоеме рыболова с телескопическим 

удилищем без проводочных колец и не оборудованным катушкой можно 

лишь на соревнованиях по спортивной ловле рыбы. И на самом деле 

удилище с катушкой кажется наиболее универсальной снастью для 

рыболова-любителя. Универсальной, но не более удобной, так как у 

основной массы рыболовов катушка служит лишь местом для хранения 

лески, а вот ее вес, да и вес удилища с кольцами на самом деле 

является лишь артефактом, мешающим эффективной ловле. Однако если 

скрупулезно разбираться в тонкостях, то техника манипулирования 

«глухой» поплавочной снастью, у которой возможна быстрая смена 

оснасток в сочетании с возможностью стабильного контроля над 

положением приманки в воде, делает ловлю намного продуктивнее и 

приятнее. Вы всегда сможете ловить на проверенной глубине и быть 

уверенным, что насадка не плывет в полводы. Да и прикормив 

определенную точку, расположенную в относительной близости от 

кончика удочки, можно быть всегда уверенным, что насадка находится 



точно над прикормленным местом. А если принять во внимание, что в 

настоящее время телескопические удилища без колец выпускаются 

длиной от 4 до 11 м, то такая ловля представляет довольно широкие 

возможности как в водоемах со стоячей водой, так и на течении. 

Длина лески с поводком не должна превышать длину удилища более, 

чем на 30–40 см. Это обеспечит маневренность при забросах, кроме 

того, следует учитывать тот факт, что при вываживании крупной добычи 

удилище изгибается и вам, если ловля производится без подсачка, 

придется тянуться к рыбе свободной рукой. 

Матчевая ловля  

Термин «матчевая ловля» произошел от английского слова match 

(спичка) и связан с появлением на рынке длинных и тонких составных 

графитовых удилищ, оборудованных проводочными кольцами. По 

большому счету понятия «матчевая ловля» и «ловля снастью с дальним 

забросом» весьма близки, если не идентичны. Современное матчевое 

удилище (рис. 50) изготавливается из графита и имеет удобную 

пробковую рукоять с облегченным катушкодержателем из двух колец 

(см. рис. 36). 



 

Рис. 50. Матчевое удилище 

Матчевое удилище состоит, как правило, из трех колен длиной от 3,6 

до 4,5 м, хотя бывают удочки и до 6 м. Все они оснащены большим 

количеством мелких пропускных колец (от 10 до 20) на высокой ножке. 

Такая конструкция позволяет добиться оптимального строя и прочности 

удилища при минимальном его весе. Большое количество пропускных 

колец на высокой ножке не дает леске прилипать к удилищу во время 

дождя (вспомним о среднестатистическом количестве дождливых дней в 

Англии), ограничивает воздействие ветра (леска почти не парусит между 

кольцами) и распределяет нагрузки на бланк равномерно как при 

вываживании, так и при забросе. Мелкие легкие кольца почти не меняют 

строй и вес удилища. На дальность заброса размер колец не оказывает 

отрицательного влияния, так как лески при такой ловле используются 

тонкие, в основном до 0,2 мм в диаметре. 

По строю такие удилища можно отнести к параболическим, т. е. 

изгибающимся по всей своей длине, хотя существуют и более быстрые 



(жесткие) модели. Но по-следние предназначаются для ловли рыбы на 

течении с поплавками с двумя точками крепления. 

Условно матчевые удилища подразделяются на три класса в 

зависимости от рекомендуемого веса оснастки: легкого, среднего и 

тяжелого. Так к удилищам легкого класса относят модели с тестовой 

характеристикой до 10 г. Среднее положение занимают модели с тестом 

до 25 г. Наиболее мощные или тяжелые удилища, позволяющие 

произвести заброс на расстояние до 50 м (с соответствующей оснасткой) 

имеют тест до 40 г. Вес оснастки определяется как сумма веса огрузки и 

поплавка. 

Необходимо отметить, что на современном рынке появились и 

телескопические удилища, предназначенные для такой ловли. На них 

также установлены облегченные кольца на высокой ножке. Понятно, что 

по качественным характеристикам они все-таки уступают составным 

удочкам. 

Так как при матчевой ловле удилище почти все время находится в 

руках рыболова, то вес катушки не должен быть слишком большим. 

Ввиду того что процесс ловли сопровождается частыми повторными 

забросами, она должна быть высокоскоростной (80—120 см за один 

оборот ручки) и обладать надежным фрикционным механизмом, который 

при затяжке дает плавное увеличение нагрузки на небольшую, но 

стабильную величину. Это позволит пользоваться достаточно тонкими 

лесками. 

В большинстве случаев для ловли применяются поплавки типа 

«ваглер» (Waggler), подгруженные в нижней части и с одной точкой 

крепления. Для ловли в стоячих водоемах на участках с глубиной до 4 м 

в зависимости от расстояния заброса используются ваглеры с 

характеристиками от 3+0,5 до 8+1. В случае ловли в более глубоких 

местах снасть должна быть более мощной. Дальность заброса до 20–

25 м, так как небольшой суммарный вес грузил не позволяет точно 

забрасывать и делать эффективную проводку на больших дистанциях. 

Иногда эти поплавки вовсе не имеют собственной огрузки. Она 

выполняется в виде грузил, стопорящих поплавок на леске. В этом 

случае поплавок становится стационарным (нескользящим), а такая 

снасть используется на глубине, не превышающей длину удилища. 



Применение этих поплавков оправдано еще и при очень осторожном 

клеве, поскольку вследствие небольшого веса и обтекаемой формы они 

весьма чувствительны. 

Лески для такой ловли желательно применять тонущие, например: 

«Triana Red Sinking» (Triana), «Milo Classic Match Line Sinking» (Milo), 

«Diamond Sinking» (Trabucco), «Race Sinking Line» (Colmic) и др. Для того 

чтобы леску ровно виток к витку уложить на катушку (это имеет 

значение для дальности заброса), ее наматывают со шпули, опущенной в 

миску с водой. Такая манипуляция если и сокращает жизнь лески, то не 

настолько, насколько это происходит при обработке ее 

обезжиривающими средствами. 

 

Рис. 51. Положение лески при матчевой ловле 

Речь идет о рекомендациях по обработке лески, которая производится 

для того, чтобы уменьшить ее сцепление с поверхностью воды. Иначе 

говоря, леску, покрытую всякими жиросодержащими наслоениями, 

микроскопическими водорослями, очень сложно, а порой и невозможно 

погрузить под пленку поверхностного натяжения воды. Для 

обезжиривания и очищения лески не следует пользоваться 

детергентами. Для этой цели применяется раствор мягкого мыла, 

которым смачивают салфетку и протягивают через нее леску. Пузырек с 

таким мыльным раствором надлежит иметь при себе на рыбалке. 

Размер крючка определяется размером насадки. Чаще всего 

применяются модели с коротким цевьем (например, GMS Sensas model 

5751 и 8011, Owner Cinta). 

Техника ловли матчевой снастью  

Для выполнения корректного заброса необходимо, чтобы масса 

поплавка и масса грузила находились в соотношении 3:1. Поплавок 

должен располагаться в пределах 1–1,5 м от «тюльпана». Открываем 

скобу лесоукладывателя, перехватываем указательным пальцем леску у 

шпули катушки, отводим удилище назад и плавным взмахом с 

ускорением посылаем снасть вперед так, чтобы кончик удочки 

остановился на 10–11 ч воображаемого циферблата. Перед касанием 



оснасткой воды сход лески приостанавливаем указательным пальцем. 

Это выпрямит оснастку, расположив ее крючком с приманкой вперед, и 

предупредит спутывание грузил (если их несколько). Если ловля 

производится при сильном боковом ветре, желательно указательным 

пальцем контролировать весь сход лески со шпули. В противном случае 

прицельный заброс не удастся, а леска, вытянутая ветром по дуге на 

поверхности воды, исключит возможность корректной подсечки. 

После того как произведен заброс, кончик удилища опускаем в воду и 

быстрым вращением катушки погружаем под поверхность воды леску 

(рис. 51). Это элиминирует воздействие на оснастку ветра и 

предупреждает неестественное перемещение приманки, что является 

прямым противопоказанием при ловле таких рыб, как карась и карп. В 

случае, если ловля производится с прикармливанием, дальность заброса 

должна учитывать эту манипуляцию с подмоткой лески. 

Болонская ловля  

Болонская ловля– это ловля с дальним забросом в проводку на реках 

со средним течением. Обычно этот способ используется при ловле на тех 

участках реки, где прибрежное мелководье не позволяет применять 

маховое или штекерное удилище с укороченной оснасткой. Дальность 

заброса редко превышает 20–30 м, так как снижается возможность 

манипуляций снастью. 

Применяется телескопическое удилище с кольцами и 

катушкодержателем. Хотя чем длиннее удилище, тем лучше 

контролируется проводка снасти, но все же оптимальной считается 

длина от 5 до 7 м. 

Требования к катушкам те же, что и при матчевой ловле. 

Используются стандартные килевые поплавки с телом в виде бочки, 

оливки или капли (в зависимости от силы течения) с двумя точками 

крепления. Их огружают дробинками согласно схеме. Вместо верхней 

гирлянды дробинок, соединенных воедино, можно использовать оливку. 

Прикармливать следует на несколько метров ниже по течению. 

Забрасывать оснастку нужно прямо перед собой. Далее, поплавок 

следует плавно сплавлять ниже по течению, держа удилище под углом 

приблизительно 45° или выше, притормаживая и контролируя движение 



поплавка. Лесоукладыватель катушки лучше не защелкивать, а леску со 

шпули стравливать, контролируя подушечкой указательного пальца. 

Техника проводки  

Теоретически характер проводки при ловле у дна можно подразделить 

на два типа: проводка надо дном, когда приманка перемещается в 

непосредственной близости ото дна; волочение приманки по дну. 

Однако на практике ни того, ни другого в чистом виде достичь не 

удается из-за неровностей дна. Приманка то тянется по дну, то начинает 

перемещаться надо дном, если глубина постепенно увеличивается, и 

наоборот. Тем не менее, промерив глубину на предполагаемом участке 

ловли, можно найти варианты, когда тот или иной тип проводки будет 

преобладать (рис. 52). 

 

Рис. 52. Леска при проводке не должна касаться поверхности воды 

При выборе типа проводки следует знать, что при мутной воде рыба 

питается чаще со дна, поэтому при ловле весной, когда уровень воды 

высокий, следует настраиваться на ловлю волочением. Летом же, когда 

уровень воды снижается и степень ее прозрачности достаточно высока, 

можно поискать рыбу и в более высоких слоях. 

При выборе типа проводки следует ориентироваться на тот вид рыб, 

который в данном месте может присутствовать. Например, при ловле 

плотвы настраиваем снасть так, чтобы крючок с приманкой только 

изредка касался дна, хотя при волочении по дну можно ожидать 

поклевок более крупных экземпляров этого вида. При ловле язя насадку 

можно приподнять еще выше, но не более чем на 0,5 м надо дном. 

Приблизительно то же касается весенней и осенней ловли крупного 

голавля (мелкий голавль может атаковать приманку в любом горизонте). 

При ловле таких рыб, как лещ, сырть, подуст, оснастку устанавливают с 

таким расчетом, чтобы приманка перемещалась непосредственно по дну. 

Для того чтобы ориентироваться, где находится крючок с приманкой, 

следует правильно, в зависимости от глубины и скорости течения 

подобрать оснастку. Соотношение диаметра лески с весом подпаска, 



который обычно составляет 1/3 от суммарного веса огрузки, должно 

быть таким, чтобы при касании дна поплавок чуть притапливался. В этом 

случае касание поверхности дна только крючком с приманкой будет 

фиксироваться как небольшое замедление проводки (перемещение 

поплавка относительно течения). В первом случае мы удилищем 

приподнимаем поплавок из воды (рис. 53, б) и затем продолжаем 

проводку до следующего его «притапливания». Во втором случае 

(рис. 53, а) достаточно лишь слегка придержать поплавок на месте, пока 

течение не снесет крючок с приманкой на длину поводка. Таким 

образом, периодически останавливая и отпуская снасть, мы добиваемся 

перемещения приманки непосредственно по дну. 

 

Рис. 53. Манипуляции со снастью при проводке 

Проводка надо дном и в толще воды обычно затруднений не вызывает. 

При такой ловле используется более чувствительная оснастка. 

Приостановка проводки производится с целью игры приманки, которая 

при этом приподнимается, что порой неотразимо действует на рыбу. 

Впрочем, такая ловля уже более характерна для троттинга. 

Недостатком болонского ужения является использование более 

тяжелых оснасток, нежели при ловле штекером или удочкой с глухой 

оснасткой, поскольку легкие поплавки сложно контролировать 

болонским удилищем, особенно при сильном ветре и дожде. 

Троттинг  

Этот вариант ловли в проводку у нас известен как ловля со свободным 

отпуском. Применяется при ловле рыбы на нешироких (до 30 м) речках и 

каналах. Обычно используется матчевое удилище 4,2–4,8 м длиной, 

оборудованное инерционной катушкой. Шпуля катушки должна свободно 



вращаться, чтобы оснастка без всяких дополнительных манипуляций 

сплавлялась по течению в соответствии с его скоростью. Желательно, 

чтобы у катушки был включаемый тормоз. Из отечественных моделей 

больше всего подошла бы, пожалуй, «Невская», диаметр лески и вес 

оснастки должны соответствовать глубине ловли и течению. Поплавки 

используются с креплением в двух точках. 

Заброс производится следующим образом. Установив поплавок на 

необходимую глубину, левой рукой вытягиваем с катушки между первым 

и вторым кольцом петлю лески и взмахом посылаем оснастку вперед 

перед собой. Течение подхватывает ее и несет на выбранном расстоянии 

от берега. Большим пальцем правой руки контролируем сход лески, 

выполняя практически те же манипуляции, что и при ловле болонским 

способом. 

Действительно, разница между этими двумя способами не столь 

велика. Но манипулировать легкой матчевой снастью с легкой катушкой 

значительно удобнее, а так как сам по себе заброс производится на 

расстояние не более 10 м от рыболова, снасть контролируется на 

довольно большой дистанции. В некоторых случаях отпуск производится 

на 40 м и более. 

В принципе при ловле с лодки или с далеко вдающихся в реку дамб 

эта снасть будет также предпочтительнее. 

Штекер  

Понятие «штекер» отображает характер действий, которые производит 

рыболов с удочкой в процессе ловли (рис. 54). Такие удилища 

предназначены для ловли с укороченной оснасткой. Благодаря 

штекерному принципу соединения колен удилище можно быстро 

собирать и разбирать, увеличивая или уменьшая в процессе ловли его 

длину. На прочности удилища эти операции не отражаются. Длина 

удилища может достигать 14,5 м (встречаются и до 20 м), что позволяет 

надежно удерживать насадку на приличном расстоянии от берега 

практически в одном месте непосредственно над прикормкой. 

 

Рис. 54. Положение рыболова при ловле штекером 



Состоит штекер из основного удилища и одного или нескольких 

концевиков («китов»), у которых первые два-три колена 

телескопические, а остальные – штекерные. Концевик при сборке 

удочки насаживается на основное удилище. 

При ловле штекером во время заброса взмах всем удилищем не 

производится, а оснастка посылается в воду с помощью части удилища, 

чуть большей по длине, чем глубина, после чего короткий концевик 

насаживается на основное удилище. Затем собранное удилище 

выдвигается. Вываживание рыбы производится в обратном порядке. 

После подсечки удилище подтягивается на себя, толстые колена 

разъединяются. При этом основное удилище укладывается на ролик 

(рис. 55, в), откатывается назад, а его отсоединенный конец вставляется 

в специальный зажим (рис. 55, Б). Дальнейшее вываживание 

производится на концевике, как обычно. 

 

Рис. 55. Дополнительное снаряжение для штекерной ловли: 

А– подставка для концевиков; Б – зажим; 

В– откатной ролик; Г – платформа с держателем для удилища 

Одним из обязательных конструктивных решений у этих удочек 

является амортизатор, находящийся внутри одного, двух или трех 

верхних колен удилища. Именно на него ложится основная нагрузка в 



процессе вываживания рыбы, что быстро утомляет рыбу и надежно 

препятствует обрыву снасти. Это в свою очередь позволяет использовать 

более тонкие лески и облегченную оснастку. 

Амортизатор представляет собой отрезок специальной резины, 

зафиксированный с одной стороны стопором-заглушкой внутри колена 

удилища, а с другой стороны связанный с леской поплавочной оснастки 

(рис. 55). 

После того как вы определили, какую по диаметру и прочности леску 

будете использовать, подбирается резина-амортизатор (табл. 5). 

Таблица 5. 

Соотношение диаметров штекерной резины и лески 

 

Излишне предупреждать, что приведенные данные не являются 

абсолютными, так как и резина, и леска одного диаметра отличаются 

прочностью и иными параметрами (например, эластичностью). Кроме 

того, существенные поправки могут внести такие факторы, как длина 

амортизирующей резины, степень упругости кончика удилища и удочки 

в целом. 

Перед оснасткой необходимо подогнать диаметр внутреннего 

отверстия кончика удочки к диаметру резины (рис. 56). Постепенно 

удаляя по 0,5–1 см, добиваемся того, чтобы внутреннее отверстие 

кончика удочки свободно пропускало выбранную резину нужного 

диаметра. Затем на подогнанный таким образом кончик надевается 

специальная втулка – трубочка из фторопласта, которую с уже 

известным нам диаметром подбираем в магазине. Если она насаживается 

на кончик удилища с усилием, то держится на удочке достаточно 

прочно. После подбора втулки сверху пропускается резина-амортизатор 

и закрепляется в нижней части за специальный конус-заглушку. В 

принципе если вам не удалось приобрести конус в магазине, то его 

несложно изготовить и самому из пробки или аналогичных материалов. 

После того как резина-амортизатор закреплена в нижней части за 



заглушку, на конец резины, который выходит из кончика, крепится 

переходник (коннектор), предназначенный для соединения резины с 

леской. 

 

Рис. 56. Схема амортизатора 

Длина резины должна быть такой, чтобы в собранном виде она была 

слегка натянута и не свисала снаружи. 

Для того чтобы оценить преимущества такой снасти, надлежит 

представить себе, как внешне выглядит она в собранном виде при ловле. 

Например, вы решили ловить на участке с трехметровой глубиной, 

который находится на расстоянии 12 м от берега. Соединяя (наращивая) 

колена, подбираем длину удилища таким образом, чтобы оно, будучи в 

положении активной ловли (в руках), достигало точки, где будет 

находиться поплавок. Тогда длина всей оснастки от крючка до удилища 

будет примерно равна 4 м или чуть больше. После того как уже точно 

выверена глубина по поплавку, длина лески между ним и кончиком 

удилища будет составлять что-то около 1 м. Такая короткая связь между 

удочкой и крючком с насадкой позволяет не только ловить в точно 

подкормленном месте, но и производить манипуляции с насадкой, 

способные спровоцировать рыбу. А точно выверенная глубина 

погружения приманки позволит зафиксировать даже самую незаметную 

поклевку. 

При ужении на незнакомом месте необходимо запастись несколькими 

вариантами оснасток для разных условий ловли. Они будут отличаться 

длиной для различных глубин и грузоподъемностью поплавков (от 0,3 до 

15–20 г) в зависимости от силы течения на месте ловли. 

Поплавки для ловли в стоячей воле применяют с веретенообразным 

телом, длинным килем и достаточно высокой антенной. При ловле на 

участках с выраженным течением более удобны так называемые 

«леденцы» или «таблетки» – поплавки с плоским телом. Их обтекаемая 

форма прекрасно противостоит течению, а расположенная под углом к 



килю антенна под воздействием потока воды принимает вертикальное 

положение. 

Поплавки огружают так, чтобы антенна торчала из воды наполовину, а 

при осторожном клеве над поверхностью воды оставляют лишь 

вершинку длиной 3–5 мм. 

При огрузке поплавка применяют дробинки, или оливки. В первом 

случае маленькая дробинка-подпасок крепится у соединения поводка с 

основной леской, причем длина поводка редко превышает 15 см. На 40–

50 см выше ставится еще одна дробинка среднего размера, на 10–20 см 

выше от нее идут основные 3–5 дробинок. Обычно они прикрепляются 

плотно друг к другу в виде гирлянды. Такая оснастка для ловли на 

течении достаточно чувствительна. При ловле в стоячей воде расстояние 

между основными дробинками обычно составляет 10–15 см. Применение 

оливки делает огрузку снасти более компактной и позволяет легко 

перемещать ее по леске, так как она крепится к леске кембриками. 

Как уже отмечалось, ловля штекером на течении может быть не только 

стационарной. Длинное удилище позволяет производить манипуляции с 

насадкой. Чаще всего оснастку сплавляют вниз по течению, начиная 

чуть выше прикормленной точки и задерживая на пару секунд через 

каждые 30–40 см. Именно в эти моменты чаще всего и случается 

поклевка. Иногда поступают наоборот, т. е. ловить начинают ниже 

прикормленного участка и медленно ведут оснастку вверх против 

течения с такими же паузами. Поплавок устанавливают таким образом, 

чтобы подпасок под воздействием течения то поднимался, то опускался 

на дно. В целом штекер, несмотря на кажущуюся громоздкость как самой 

снасти, так и ее атрибутов, один из наиболее продуктивных методов 

ловли. 

Тактика ловли поплавочной удочкой  

Плотва  

Ловля на реках. Плотву на реках ловят в основном в проводку, хотя 

стационарная ловля штекером, а то и просто длинной телескопической 

удочкой с глухой оснасткой могут быть, особенно весной, не менее 

эффективными. При ловле в проводку снасть подбирается более 

мощная, нежели при стационарной ловле. Основная леска диаметром 

0,16—0,18 мм (но не более 0,2 мм, даже если учесть возможность 



поклевки более мощной рыбы). Поводок – 0,12—0,14 мм. Поплавок в 

зависимости от глубины и скорости течения ставится грузоподъемностью 

4,5—10 г с двумя точками крепления каплеобразной формы с длинным 

металлическим килем. Летняя и особенно осенняя ловля плотвы требует 

значительной корректировки этих параметров в сторону уменьшения. 

 

Рис. 57. Облавливается участок отмели, образованный перед мысом. 

Обозначено место приостановки проводки 

Есть некоторые особенности и при огрузке снасти. Во избежании 

перехлестов и спутывания лески (так как забросы приходится выполнять 

довольно часто) верхнюю оливку располагаем непосредственно под 

килем поплавка, что еще больше способствует стабилизации его в 

вертикальном положении в воде, а довольно крупную дробинку, 

выполняющую роль основного грузила, располагаем внизу. Поплавок 

при проводке часто недогружают и если его грузоподъемность 5 г, то 

суммарный вес груза составляет 4,5–4,7 г. Такой вариант оснастки 

позволяет избежать ложных «поклевок», т. е. погружений поплавка при 

задевании грузилом дна и в то же время отлично фиксирует любой 

контакт с рыбой. Поводок применяется длинный. Это позволяет вести 

насадку по дну и периодически придерживать ее. На длинном поводке 

насадка вызывает меньше подозрений у рыбы, потому что лучше 

«подчиняется» всевозможным подводным завихрениям, всегда 

присутствующим у дна проточных водоемов. Диаметр поводка чуть 

меньше диаметра основной лески. Желательно избегать соединения 

поводка с основной леской способом петля в петлю, так как на них 

скапливаются водоросли, травинки, демаскирующие снасть. Для 

соединения лесок существует множество простых испытанных узлов. 



 

Рис. 58. Облавливается отмель ниже устья впадающего ручья или 

маленькой речки 

Размер крючка подбирается по размеру приманки. Весной это черви, 

личинки ручейника, мотыль, нимфы веснянки или стрекозы. Летом 

переходят на тесто, люпин, горох и прочие насадки растительного 

происхождения. 

Что касается прикормки, то при ловле весной многие рыболовы 

вообще ее не используют. И все же при ловле на течении она может 

сыграть положительную роль, так как в условиях плохой прозрачности 

воды она способна удержать некоторое время рыбу, которая в данный 

момент мигрирует согласно своим биологическим часам. Обычно в состав 

прикормки добавляют рубленого червя и большое количество крупных 

частиц (отруби, рис, пшеница). 

Ловят обычно на хорошо прогреваемых участках реки (рис. 57–59) на 

солнечной стороне. Обследуют все участки со спокойным «ленивым» 

течением и небольшой глубиной. Проводка весной выполняется у дна, а 

летом и осенью она ведется в полводы. 

 



Рис. 59. Облавливается участок прогретой воды вдоль мелкого, 

заросшего травой залива 

Ловля в водоемах со стоячей водой. Отличия будут касаться, 

прежде всего, оснастки, которая даже весной должна быть весьма 

деликатной (основная леска не более 0,12—0,16 мм, а поводок – 0,08—

0,1 мм в диаметре) и только при ловле матчевой снастью при дальних 

забросах приходится использовать более толстую леску и более тяжелую 

огрузку. 

Из приманок при ловле в стоячих водоемах весной приоритет следует 

отдавать мотылю, опарышу, личинкам ручейника, а летом, безусловно, 

тесту или тем кашам, которые входят в состав прикормки (перловка). 

И весной, и летом ловля обычно производится в литорали, причем 

поиски крупных экземпляров следует начинать с самых глубоких 

участков этой зоны. Тем не менее ранней весной после полудня крупную 

плотву можно встретить на самых мелких, успевших за день хорошо 

прогреться участках (рис. 59). При высоком уровне воды очень удачной 

может быть ловля на хорошо прогреваемых залитых пойменных лугах. 

Естественно, что добраться с глухой снастью туда невозможно, поэтому 

лучше пользоваться либо матчевой, либо болонской снастью. Летом с 

развитием планктона плотва нередко вообще перестает питаться чем-то 

иным и поймать ее в это время достаточно сложно. 

Красноперка  

Ловля красноперки на поплавочную удочку обычно начинается в мае, 

когда вода уже достаточно прогреется и рыба собирается у берега. 

Насадку – мотыля, опарыша, мелкого навозного червя – опускают ближе 

ко дну, но все равно она должна быть в подвешенном состоянии. 

Летом в качестве насадки используют тесто или распаренные каши, 

которыми ловят уже в полводы и даже у самой ее поверхности. Так как 

ловля производится всегда близко у травы, в ее прогалах, то 

оптимальной будет глухая и чувствительная оснастка. Леска 0,12—0,16 

мм, а поводок – 0,08—0,1 мм в диаметре. Поплавок с одной точкой 

крепления грузоподъемностью 1,5–3,5 г. Дробинки часто располагаются 

у основания поплавка. Такая оснастка позволяет ловить рыбу на 

кузнечика и даже при жоре на искусственную мушку. 



Ближе к осени в меню красноперки опять начинают превалировать 

животные организмы, да и приманку следует опускать ближе ко дну. В 

целом ловля этой рыбы, как правило, особых усилий не требует и 

достаточно результативна. 

Лещ  

Ловля на реках. Обычно леща ловят в самых глубоких местах с 

глинистым, слегка иловатым дном, но не только в ямах. Эта рыба часто 

подходит к берегу в поисках корма даже среди дня, что особенно 

заметно на судоходных реках. Вероятно, волны, создаваемые винтами 

судов, вымывают из берега насекомых, червей и прочие объекты, 

которые могут служить кормом для рыбы. Это предположение 

подтверждается увеличением числа поклевок после прохождения судна 

по реке мимо рыболова. То же самое происходит и во время сильного 

ветра. 

На водоемах с течением ловля леща (по открытой воде) начинается 

еще до нерестового периода. Этот период клева хоть и весьма 

непродолжительный, зато чрезвычайно оживленный. После нереста пик 

клева приходится на начало июня. Затем опять перерыв, хотя и в июле 

специалисты продолжают успешно его ловить, правда, в основном 

ночью. Третий довольно выраженный период клева в средних широтах 

начинается с середины августа, когда лещи группируются в стаи. 

Именно этот период можно считать наиболее удачным для ловли леща. 

Так как ловля производится на глубоких участках с медленным 

течением, то болонская удочка будет для реки весьма эффективным 

орудием лова. Удилище оснащается леской диаметром 0,16–0,18 мм, 

поплавком (если необходимо, то и скользящим) грузоподъемностью от 6 

до 12 г, поводком 0,16—0,14 мм в диаметре. Присутствие в оснастке 

подпаска при ловле леща обязательно. Не менее важно четко 

определить глубину в зоне ловли. 

Насадкой весной служат красные навозные черви, мотыль, опарыш, 

личинки ручейника. Летом к этому арсеналу можно добавить горох, 

кукурузу, распаренные каши (пшеница, перловка), тесто. Крючок по 

размеру должен соответствовать приманке. 

Так как лещ довольно осторожная рыба и клев после поимки 

нескольких крупных экземпляров может прекратиться на довольно 



неопределенное время, то прикармливать следует не на одном, а на 

нескольких участках. В состав прикормки желательно добавлять 

аттрактанты. 

Проводка вне зависимости от сезона ловли производится с 

волочением. После поклевки желательно как можно быстрее вывести 

рыбу из зоны прикармливания, но так как форсировать вываживание 

крупных особей нельзя, то лучше позволить ей на натянутой леске 

отойти на 5–6 м в сторону (чаще всего рыба уходит по течению) и уже 

потом ее поднимать. Глотнув воздуха, она становится «шелковой», 

дальнейшее вываживание уже не представляет труда. Следует лишь 

остерегаться неосторожных движений, таких, как удар по рыбе 

подсачком или других неуклюжих манипуляций. 

Ловля глухой снастью на реках возможна лишь там, где глубокие 

участки расположены в непосредственной близости от берега. В этом 

отношении намного продуктивнее будет ловля штекером, тем более, что 

поместить приманку можно точно в прикормленном месте. 

Ловля в водоемах со стоячей водой. Лещ обитает и в озерах, и в 

водохранилищах, именно в последних локализовать его значительно 

проще. И зимой, и летом первое, что должен сделать рыболов, это 

обследовать бровки корыта (русла) затопленной речки. Ловля 

производится обычно с лодки. Только весной и в начале лета крупного 

леща еще можно застать врасплох у берега. Если корыто запруженной 

реки проходит недалеко от берега и его можно достать матчевой 

снастью, то можно говорить о ловле с берега. Но в любом случае на 

больших водоемах эффективнее ловить леща с лодки. 

 

Рис. 60. Монтаж снасти для ловли в тихую погоду (А) и при сильном 

ветре (Б) 



Если глубина небольшая, то следует отдать предпочтение надувной 

лодке, так как лещ боится любого шума, даже происходящего от ударов 

волн о борт деревянной или металлической лодки. По этой же причине 

лодку устанавливают на якорях-растяжках, что лучше фиксирует ее и 

исключает всякую возможность испугать прикормленную рыбу 

«играющими» на волнах якорными фалами. Чем проще снасть, тем 

лучше. Если позволяет глубина, то можно ловить удилищем с глухой 

оснасткой. Оснастка настраивается так, чтобы приманка лежала на дне. 

Это необходимо учитывать при сильном ветре и волнении (рис. 60). При 

монтаже оснастки для ловли в тихую погоду грузила следует 

распределять так, чтобы подпасок уже при всасывании крючка с 

приманкой в пасть «поднимал» длинный чувствительный поплавок. 

Длина поводка при монтаже, как правило, не превышает 30–40 см. 

Конечно, при ловле в сильный ветер так тонко настроить оснастку 

невозможно, но это и не требуется, поскольку при умеренном и даже 

сильном волнении лещи становятся менее подозрительными и поклевки, 

как правило, выражены намного сильнее. Главное, чтобы и подпасок, и 

тем более приманка находились стабильно на дне. Для этого приходится 

увеличивать вес оснастки, размеры (длину) поплавка (до 30–40 см). 

Кроме того, длина основной лески должна быть несколько больше 

глубины (зависит от величины волны). Подпасок также должен быть 

более тяжелый и находиться от приманки на расстоянии 50–70 см и 

более. 

Удилище для ловли в стоячей воде оснащается прочной леской 

диаметром 0,12–0,14 мм и поводком 0,10–0,12 мм. Приманки те же, что и 

при речной ловле. Прикормка может быть самой различной и даже 

состоять из одной хорошо распаренной каши. Вываживание леща при 

ловле в водоемах со стоячей водой обычно не создает никаких проблем. 

Карп  

Создается впечатление, что популярность этой рыбы среди 

рыболовов-любителей возрастает с каждым годом. Для ловли карпа 

выпускаются даже специальные удилища с электронными 

сигнализаторами поклевки, специальные подставки под них. Любители 

поплавочной ловли также имеют реальную возможность поймать «самую 

большую рыбу». 



Основными методами поплавочной ловли карпа будут ловля матчевой 

снастью и штекером. Дальние забросы и возможность применения 

тонкой оснастки предоставляют неплохие шансы при ловле этой 

осторожной и хитрой рыбы. 

При матчевой ловле (рис. 61) карпа направление ветра должно 

приниматься во внимание в первую очередь. Для того чтобы обеспечить 

поклевку, необходимо, чтобы насадка находилась на дне неподвижно, а 

это возможно только в ситуации, когда ветер дует со спины рыболова 

или, в крайнем случае, чуть сбоку. 

 

Рис. 61. Оснастка с резиновым амортизатором для матчевой ловли 

карпа 

Удилища для ловли с тонкой оснасткой желательно выбирать с мягким 

параболическим строем. Катушки должны быть высокоскоростными, так 

как иногда карп берет исключительно на медленно опускающуюся 

приманку, и частые забросы будут тактически оправданы. Для того 

чтобы избежать перекручивания поводка при быстрой работе катушки, 

необходимо в оснастку между основной леской и поводком ввести 

маленький, но хорошо работающий вертлюжок. 

При оснащении удилища следует корректно соотносить диаметр 

основной лески с диаметром поводка, который не должен расходиться 

более, чем на 0,02—0,03 мм. Плавный переход от более толстой 

основной лески к более тонкому поводку обеспечивает и мягкую 

презентацию насадки. 

В качестве поплавка применяются ваглеры не очень большой 

грузоподъемности. Для дальних забросов, особенно по ветру, достаточно 

будет трехграммового поплавка. Приманка может быть как животного, 

так и растительного происхождения, от мелкого мотыля и опарыша до 



вареного картофеля и сала. Крючок подбирается, как обычно, исходя из 

размера насадки. 

Для прикармливания лучше пользоваться рогаткой с округлым 

кошельком для более кучной стрельбы. Количество прикормки, 

выбрасываемое за один раз при такой ловле, небольшое. 

При плохом клеве кроме обычного способа ловли, когда крючок с 

насадкой находится непосредственно на дне, применяют и другие 

приемы. О ловле на естественно опускающуюся насадку уже 

упоминалось. Можно, увеличив спуск поплавка, попробовать метод 

медленного волочения приманки по дну. В других ситуациях успех 

может принести ловля с приманкой, висящей надо дном. 

Для ловли карпов штекером применяются мощные специальные 

удилища с маркировкой «Carp» на бланке. Обычно такое удилище не 

превышает 11 м в длину, так как более длинный карповый штекер был 

бы слишком тяжел и неудобен при манипуляциях. Да и ловить карпа 

приходится в основном на более коротких дистанциях. 

При ловле крупного карпа леска должна быть высокого качества. 

Очень важно, чтобы она была особенно устойчива к истиранию и чтобы 

прочность ее сохранялась и на узлах. 

Так как ловля производится на небольших глубинах, то конструкции 

оснасток весьма просты, но желательно знать, с кем вы будете иметь 

дело при ловле. Исходя из веса предполагаемой рыбы, подбирается 

леска необходимой прочности и концевик с соответствующей леске 

резиной-амортизатором. Затем в соответствии с глубиной ловли и 

волнения воды подбирается поплавок. 

Огрузка представляется системой дробинок, расположенных на 

расстоянии друг от друга, что дает возможность регулировать массу 

подпаска в зависимости от изменений условий ловли. Бояться же 

перехлестов и запутывания лески в районе расположения дробинок не 

следует, потому что удочкой размахивать при забросах не придется. 

Поводок в такой оснастке применяется редко. Размер крючка 

подбирается по размеру приманки. 

Прежде всего необходимо правильно выбрать участок ловли, так как 

сама по себе ловля штекерной снастью немобильная и вам вряд ли 

придется перемещаться в другое место. Обычно располагаются у 



прибойного берега в непосредственной близости от затопленного русла. 

Желательно, чтобы это место было «неудобным» для ловли маховыми 

снастями, т. е. с растительностью, мешающей обычному забросу. В таких 

местах рыба чувствует себя более комфортно. Места кормежки карпа 

обнаруживаются по идущим со дна мелким пузырям, когда карп копается 

в грунте или разрывает прикормку. Пузыри обычно идут дорожкой и по 

ним можно определить путь рыбы. 

Для ловли карпов в летнее время применяют самые разнообразные 

прикормки. Из того, что можно приобрести в продаже, неплохо 

зарекомендовала себя «Sensas». Обычно прикармливают две точки: 

одну – за ближней к берегу бровкой, даже если там глубина не более 

0,5 м, другую – на расстоянии 10–12 м от берега. Прикормка 

сосредотачивается весьма компактно и точно, причем самая ближняя 

точка прикармливается в меньшей степени, чем дальняя. Расход 

прикорма составляет приблизительно около 3 кг на предварительное 

закармливание. Докармливаем после каждой пойманной рыбы для того, 

чтобы удержать стаю. 

Суть ловли заключается в удержании приманки на одном конкретном 

месте, точно на прикормке и так, чтобы поводок лежал на дне. Если 

поверхностное течение или волнение воды значительно и поплавок 

притапливается, то лучше положить на дно и подпасок, а грузило 

опустить пониже. Поклевка может выглядеть как погружение поплавка и 

как его подъем. Если вы не уверены в том, что поклевка произошла, то 

рекомендуется сделать короткую контрольную подсечку. 

Вываживая крупную рыбу, нельзя форсировать события, для этого 

нужно быть готовым снять или добавить одно или несколько колен 

штекера. Обычно карп при вываживании делает два мощных рывка: 

первый – после подсечки, а второй – при преждевременной попытке 

завести его в подсачек. 

Усач  

Хотя ловля усача производится преимущественно донными снастями, 

но и штекер, и болонская удочка также позволяют поймать эту мощную и 

красивую речную рыбу. 

Мелкие особи обитают на перекатах с каменистым дном, а крупные 

рыбы предпочитают более глубокие участки. Однако в любом случае и 



выраженное течение, и твердое дно можно считать обязательными 

условиями при поиске этого вида рыб. 

Ловля усача на поплавочную снасть производится в летние месяцы, а 

пик его клева, как и многих карповых, приходится на август. 

Штекер должен быть достаточно мощным. Лучше всего подойдут 

модели с маркировкой «Carp» на бланке. Диаметр лески 0,2–0,24 мм, а 

поводка, соединенного с основной леской через надежный вертлюжок, 

на размер меньше. Поплавок обычно плоский, так как ловля 

производится в условиях быстрого течения, с грузоподъемностью около 

10 г, что для этого метода ловли весьма прилично. 

При ловле болонским методом удилище также оснащается леской не 

менее 0,2 мм в диаметре с аналогичным или на размер меньшим 

поводком. Работа катушки при ловле усача должна быть особенно 

безупречной, иначе и леска диаметром 0,3 мм не поможет. Поплавок с 

бочкообразным телом и металлическим килем, рассчитанный на вес 

огрузки от 3 до 6 г, огружается на 3/4 от указанной грузоподъемности. 

Это значительно уменьшает количество ложных поклевок. 

В качестве приманок используется опарыш, личинка стрекозы, 

рубленый выползок, а также горох, желтый сыр, нарезанный кубиками и 

сформированный пальцами до размеров небольшой вишни. 

Прикармливание значительно увеличит результативность ловли, 

только в состав любой, даже купленной в магазине прикормки следует 

ввести в качестве кормовых добавок то, на что предполагается ловить. 

Подуст  

Подуста можно поймать и в конце апреля, и в сентябре, но лучшее 

время для ловли этого вида рыб приходится на летние месяцы. Ловлю 

начинают еще до восхода солнца, прикармливая выбранный участок, но 

максимальное число поклевок отмечается днем. 

Летом для ловли выбирают те участки, где быстрое течение 

замедляется, становится более спокойным. Дно на таких местах 

хрящеватое или даже каменистое, с глубиной не менее 1,5 м. Пожалуй, 

наиболее удобным местом для ловли будет промытый струей на галечном 

дне желоб. Именно в таких местах возможна корректная проводка. В 

начале сентября подуста уже приходится искать в еще более спокойных 

местах, даже при наличии на дне ила. 



Наиболее подходящие методы ловли – болонский и троттинг, хотя 

штекер с учетом возможности использования самых тонких оснасток 

будет также на уровне. Но все же в большинстве случаев ловят в 

проводку с волочением приманки по дну. Так как дно на таких участках 

неровное, следует быть готовым к множеству ложных поклевок. Для 

увеличения чувствительности снасти при проводке желателен подпасок. 

Основная леска должна быть не менее 0,16 мм в диаметре, а поводок – 

0,14 мм (при штекерной ловле – 0,12 мм) и длиной 15–20 см. 

Из насадок используются опарыш, мотыль, горох. 

Прикормка при ловле подуста обязательна. Она не должна быть 

слишком калорийной, так как эта рыба быстро насыщается. Поэтому 

соотношение кормовых добавок и основы должно быть смещено в 

сторону последней. Не помешает и присутствие пахучих субстанций. 

Голавль  

Несмотря на то что голавля на донную снасть начинают ловить еще до 

его нереста, т. е. ранней весной, для поплавочной удочки эта рыба 

наиболее доступна все же летом и ранней осенью (со второй половины 

мая по сентябрь включительно). В это время его ловят на участках с 

выраженным течением, на так называемых перекатах. Здесь также 

вариантом выбора могут быть как троттинг, так и болонская ловля. 

Удилище оснащается леской от 0,16 до 0,2 мм в диаметре и почти 

таким же или на размер меньше поводком. 

В качестве наживки в начале лета используется майский жук, а чуть 

позже – кузнечик. Применяют также и других жуков, в том числе и 

колорадского. Насекомых по одному, а иногда по два насаживают на 

крючок, оставляя жало открытым. Некоторые удаляют жесткие 

надкрылья у жуков и ножки у кузнечиков, но это совершенно излишняя 

процедура и на количество поклевок не оказывает никакого влияния. 

В начале лета появляются гусеницы. Они наряду с летающими 

насекомыми являются отличной приманкой для голавлей, которые часто 

«дежурят» у поверхности воды в местах, где кроны деревьев нависают 

над водой. Это очень перспективные места для ловли и здесь весьма 

уместна ловля с дальним отпуском снасти по течению. При ловле 

голавля сплавом на живое насекомое в местах с достаточно выраженным 

течением поклевки энергичные и легко определяются по всплескам. 



Часто при правильном отпуске снасти, когда леска, сматываемая 

течением, контролируется левой рукой и постоянно натянута, рыба 

вообще засекается самопроизвольно. Так что надобность при такой 

ловле в поплавке отпадает. Наоборот, снасть становится менее 

загруженной, а значит, и более эффективной. Ну а манипулировать 

легкой снастью на течении – всего лишь дело практики. Сматываем с 

катушки 5–7 м лески с жуком, кузнечиком или поденкой (ручейником) на 

крючке и вытягиваем ее удилищем по течению, которое подхватывает и 

несет приманку в обозначенное всплеском голавля место. Проводку 

можно «украсить» короткими подергиваниями за леску левой рукой, что 

должно имитировать возню упавшего в воду крылатого насекомого. 

Удилище при этом должно находиться под углом к вытянутой леске. 

Короткий жесткий всплеск – удар, и красивая рыбина, яростно 

сопротивляясь, сидит на крючке. 

Кроме естественных организмов в качестве приманки применяют горох 

и кукурузу. При этом наиболее рациональной будет ловля с 

прикармливанием этими же ингредиентами. Если не принимать во 

внимание размеры рыбы (крупный голавль чрезвычайно пуглив), то 

штекерная ловля также будет достаточно эффективной. 

Не менее интересна и осенняя ловля голавля, хотя еще в первой 

половине сентября она практически не отличается от летней. Зато с 

похолоданием рыба меняет свой рацион. Если летом при ловле 

поплавочной удочкой в качестве приманок большая роль отводилась 

растительным насадкам, то осенью однозначно приоритет отдается 

наживкам. Личинки ручейника и опарыш постепенно вытесняют горох, а 

с похолоданием для ловли крупных рыб основная роль отводится мелким 

живцам – пескарям. Болонское удилище оснащается леской 0,18—0,2 мм 

в диаметре и поводком 0,16—0,18 мм. Грузоподъемность поплавка 

колеблется от 3 до 6 г. Крючок № 10 (по классификации Redditch) 

отлично держит маленького пескарика за ноздри. Для того чтобы он не 

забился под камни, глубину проводки рассчитывают так, чтобы живая 

приманка перемещалась в 10–20 см ото дна. Тем не менее многие 

специально делают спуск поплавка таким, чтобы рыбка волочилась по 

дну. Естественно, что такая проводка производится с постоянным 

притормаживанием оснастки и возможна лишь на относительно 



небольших участках с равномерным течением и «знакомым» рельефом 

дна. Зато наряду с голавлем при такой ловле нередко попадаются и 

другие хищные рыбы. Так, поплавочной удочкой на течении ловят и 

щуку, и судака. Не пропустит мимо рта маленького пескаря и окунь, а 

при ловле в суводях попадается жерех. 

На отдельных водоемах основной осенней приманкой при ловле 

голавля является лягушонок, которого насаживают на крючок, цепляя за 

кожицу в области спинки. Ловлю проводят на глубоких местах в начале 

или конце переката, у поваленных деревьев, под нависшими над водой 

кустами, ниже устья небольших речек и ручьев. Довольно длинную, до 

20 м, проводку совершают, опуская лягушонка к самому дну. После 

исчезновения с поверхности воды поплавка с подсечкой торопиться не 

следует: надо рыбе дать возможность проглотить наживку. Если в 

водоеме в больших количествах присутствуют щуки, сомы и жерехи, то 

оснастка должна быть более мощной, нежели предложенная выше. 

Удилище оснащается леской 0,2–0,22 мм в диаметре. При такой ловле 

вполне подойдет и плетенка. Крючок в зависимости от размеров 

наживки от № 6 до № 2 по классификации Redditch. 

Язь  

Ловля язя начинается весной, после нереста. Вода обычно к этому 

времени становится достаточно прозрачной. Но весенняя ловля весьма 

непродолжительна и длится недели две, до начала мая. Поэтому 

наиболее активный период ловли на поплавочную снасть приходится на 

летние месяцы. 

По способу питания язь соперничает с голавлем, но располагается не 

на быстринах переката, а на свалах в глубину. И все же при ловле с 

поверхности эти рыбы нередко попадаются на крючок вместе. Поэтому и 

снасть, используемая для их ловли, одна и та же. 

В конце мая – начале июня язь жирует на свалах в ямы, чаще всего с 

обратным течением. Ночью выходит на бровки, но питается только 

донными микроорганизмами, а также червем, мотылем и ручейником. С 

появлением первой растительности, покрывающей камни, подводные 

сваи и дно, он начинает активно питаться свежей зеленью. Ловля в 

проводку с пучком нитеобразных водорослей в это время весьма 

результативна. Ловят со дна и в полводы. Из естественных приманок 



используют мотыля, ручейника, опарыша, червя, тесто и их комбинации. 

При проводке со дна желательно, чтобы приманка вместе с поводком и 

подпаском волочилась по дну. 

В самом начале лета прикормка на язя действует откровенно слабо, 

привлекая в большинстве случаев плотву, леща и других рыб. Но уже во 

второй половине июня его начинают ловить на растительные насадки 

(перловку, пшеницу и т. д.), целенаправленно прикармливая толокном, 

ржаным хлебом, молотыми сухарями, «Геркулесом» с добавлением 

мотыля, опарыша, рубленых червей. Подсолнечное масло и жмых при 

ловле язя добавлять не рекомендуют, так как на пахучую прикормку 

начнет собираться мелочь и другие представители семейства карповых. 

Плотность шаров прикормки должна быть такой, чтобы после падения в 

воду образовывалось облако мути, которое, смещаемое течением, 

образовывало бы «питательную» для язя струю. 

Как известно, язь редко успевает к предложенному «столу» первым. 

Его просто следует дождаться и не сетовать на появившуюся первой 

уклейку и вездесущую плотву. 

Елец  

Ловля на поплавочную удочку ельца начинается в середине апреля, 

после просветления воды. Снасть чаще всего применяется стационарная 

– четырех-шестиметровое легкое телескопическое удилище с легким 

хорошо выверенным «спортивным» поплавком, установленным так, 

чтобы насадка перемещалась как можно ближе ко дну, но не 

волочилась. Диаметр основной лески 0,12–0,14 мм, а поводок на один-

два размера меньше. Подпасок должен располагаться не далее, чем в 

10–15 см от крючка, в противном случае возникнут проблемы со 

своевременностью подсечки. 

Из приманок используется мотыль, опарыш, кусочки червя, кузнечик. 

В целом и прикармливание, да и вся ловля весьма близки к ловле язя. 

Уклейка  

Активная ловля уклейки на поплавочную снасть начинается в мае и 

продолжается весь летний период. Ужение этой маленькой, но активной 

рыбки может послужить школой для молодых рыболовов, так как именно 

здесь оттачивается искусство своевременной подсечки. Ловят ее и в 



реках на перекатах, и в речных заливах, и в озерах, и в 

водохранилищах. 

Снасть используется самая легкая: уклеечное удилище без катушки, 

леска – 0,1–0,12 мм в диаметре, поводок – 0,08–0,1 мм и даже тоньше, 

самый легкий из всего арсенала поплавок с маленькой дробинкой, 

которую при необходимости можно поднять к его основанию. Часто 

ловят и вовсе без огрузки. 

Из приманок годится все, что насаживается на мелкие крючки (№ 18 и 

меньше): мотыль, жидкое тесто, опарыш и т. д., вплоть до искусственной 

мушки. 

Ручьевая форель  

В настоящее время ловля форели на поплавочную удочку как факт 

вытеснена спиннингом и нахлыстом. Тем не менее на отдельных 

форелевых речках еще можно встретить рыболовов с поплавочной 

удочкой, оборудованной кольцами и инерционной катушкой. Из 

современных методов поплавочного ужение наиболее удобен для ловли 

форели троттинг. 

Удилище желательно достаточно жесткое от 3,6 до 4,2 м, инерционная 

катушка (вполне подойдет «Невская»), леска 0,18–0,2 мм в диаметре, 

компактный не ярко окрашенный поплавок с двумя точками крепления с 

грузоподъемностью около 6 г. Размеры крючка определяются размерами 

насадки, в качестве которой чаще всего при ловле теплой зимой и 

весной используются земляные черви небольших размеров. Спуск 

поплавка должен быть таким, чтобы при ловле в проводку приманка 

волочилась по дну или плыла непосредственно над ним. При ловле в 

ямах под берегом спуск поплавка делают таким, чтобы была 

возможность загнать приманку в самую глубину. 

В принципе этот способ ловли уже не столь «поплавочный», а скорее 

донный. При такой ловле поплавок будет лишь мешать, так как поклевку 

форели вряд ли пропустишь. Да и при ловле на перекатах можно вполне 

обходиться без него, спуская на натянутой леске приманку по течению. 

Весной в качестве приманки можно использовать личинки ручейника, 

если таковые присутствуют в водоеме. Форель с жадностью атакует их 

даже, если те не извлечены из «домиков». Весенней насадкой также 



может служить минога и даже небольшие лягушки, если они 

присутствуют в водоеме. 

Летом, когда форель переходит на питание водными беспозвоночными 

в верхних слоях воды, можно использовать так называемый 

самопогружающийся поплавок, который чаще всего изготавливается 

кустарным способом. Практически это тот же транспортный поплавок 

«Бомбетта», но небольших размеров. Можно использовать и обычный 

поплавок, сдвинув огрузку к его основанию. В качестве насадок 

применяют личинок веснянки, ручейника, кузнечика. Но такая ловля 

будет уже малопродуктивной, так как форель не столь трудно 

спровоцировать к поклевке, сколь трудно найти. Именно поэтому ловля 

поплавочной снастью вытесняется более мобильными методами ловли – 

спиннингом и нахлыстом. 

Хариус  

Наиболее рациональным методом поплавочной ловли хариуса будет 

троттинг. Технически ловля хариуса мало отличается от ловли форели. 

Лишь тактика, а именно локализация этой рыбы, будет иной. Если 

форель мы искали в основном в укрытиях, за валунами на перекатах и в 

ямах под берегом, то хариус чаще пребывает на открытых местах. Это в 

первую очередь участки с быстрым течением и песчано-галечным дном. 

Он обычно локализуется либо в промытых течением на дне длинных 

желобах, либо в прогалах между травой, где и нужно вести приманку. В 

качестве последней используются черви, личинки ручейника, опарыш и 

всевозможные насекомые. Несомненно, что летом наиболее 

результативной снастью будет нахлыст. 

Окунь  

Так как окунь в водоемах с течением располагается в самых 

спокойных местах, то тактика его ловли поплавочной снастью и в реках, 

и в озерах весьма похожа. Единственным различием может быть 

применение либо ваглера для озер или водохранилищ, либо поплавка с 

двумя токами крепления для рек. Обычно спуск поплавка делают таким, 

чтобы приманка либо касалась дна, либо висела не выше 30 см над ним. 

Но порой окунь начинает кормиться в полводы или даже под самой 

поверхностью. Поэтому при отсутствии поклевок со дна имеет смысл 

обловить и другие «этажи» толщи воды. Для эксперимента можно 



попробовать положить насадку полностью на дно. В этом случае она не 

так хорошо заметна, зато поклевки будут более уверенными. 

Снасть – любое удилище для дальнего заброса, матчевая катушка, 

поплавок грузоподъемностью от 1,5 г при ловле в водоемах со стоячей 

водой до 2–3 г для рек, леска, выдерживающая 1,5 кг на разрыв, крючки 

№ 6–12 в зависимости от размера насадки. В качестве прикормки 

используют рубленых червей. 

 

Рис. 62. Оснастка при ловле окуня на живца поплавочной удочкой 

Если вместо приманки применяют мальков, то грузоподъемность 

оснастки (не только поплавка) должна предусматривать размер живца, 

которого цепляют крючком за губы, под спинной плавник или хвост 

(рис. 62). Спуск поплавка устанавливают такой, чтобы наживка 

располагалась не более 1 м надо дном. При ловле на малька 

качественный вертлюжок перед поводком (не менее 30 см) обязателен. 

Щука  

Целенаправленная ловля щуки на поплавочную снасть летом из-за 

низкой маневренности (в сравнении со спиннинговой ловлей) в 

настоящее время применяется нечасто. Однако с началом осеннего 

похолодания, когда рыба выбирает для своих стоянок глубокие места и 



нередко там группируется, имеет смысл заняться такой ловлей 

специально. 

Принципиальным отличием поплавочной снасти для ловли щуки, в 

сравнении с предыдущей, можно считать запас мощности. Поэтому в 

качестве удилища лучше выбрать спиннинговое среднего (medium) 

класса для заброса приманок весом до 42 г. Впрочем, подойдет и 

матчевое удилище длиной 3,6 м с тестовой характеристикой до 40 г. 

Катушка должна быть не столь скоростной, сколь мощной, с 

передаточным числом 4:1. Леска должна обладать разрывной нагрузкой 

не менее 2,5 кг. Так как в качестве наживки используются достаточно 

крупные живцы, а не мальки, а сама ловля производится в более 

глубоких местах, то и грузоподъемность поплавка и вес огрузки также 

должны быть больше. Поплавок по конструкции должен быть 

скользящим. Это обеспечит и более глубокий горизонт ловли, и дальние 

забросы. При наличие в водоеме щук весом более 5–6 кг следует 

подготовить металлические поводки. Если же известно, что размеры 

щуки ограничиваются 2–3 кг, то вполне достаточно поводка из кевлара 

длиной до 30 см, выдерживающего нагрузку не менее 5–6 кг на разрыв. 

В качестве наживки не обязательно, но желательно использовать 

рыбью молодь из того же водоема, где производится ловля. В стоячих 

водоемах это, прежде всего, мелкие плотвички, карасики, реже окуньки. 

Для ловли в реках, кроме упомянутых рыбок, часто используют мелких 

пескарей. Карасей и пескарей обычно зацепляют крючком подходящего 

размера за ноздри, а плотвичек и окуньков – за спинной плавник. 

При поклевке необходимо открыть лесоукладыватель и дать 

возможность щуке проглотить приманку. Обычно щука, схватив наживку, 

отходит, вероятно, по инерции на метр или два и, развернув жертву 

головой внутрь и извиваясь всем телом, заглатывает ее. Если живец 

велик для нее, то заглатывание может длиться минуту и более. Сигналом 

к подсечке будет сход лески со шпули, когда щука, проглотив наживку, 

начинает перемещаться. С открытым лесоукладывателем быстро отводим 

удилище назад и скидываем 2 м лески. Затем закрываем 

лесоукладыватель, выжидаем, когда провис лески уменьшится, и 

производим широкую, но плавную подсечку. 



Какой крючок использовать – обычный или тройник – зависит от 

степени рыболовного прессинга водоема. Если водоем посещается 

рыболовами нечасто и щука там не знакома с крючками, то имеет смысл 

использовать тройные крючки, которыми цепляется рыбка за хребет под 

спинным плавником или за кожу. Подсечка в этом случае производится 

моментально, в противном случае щука уколется и выплюнет и наживку, 

и крючок. 

Другие виды рыб  

Несомненно, что и остальные виды рыб также можно ловить 

поплавочной снастью. Например, ловля сырти тактически почти ничем 

не отличается от ловли подуста, а ловля карася – от ловли карпа. 

Разница, и то не всегда, может быть лишь в выборе приманки и 

мощности оснастки. Кроме того, развитие современных методов донной и 

спиннинговой ловли не могло не повлиять на выбор снасти при ловле 

отдельных видов рыб. Так, например, ловля судака на мертвую рыбку 

поплавочной снастью на течении и технически и тактически мало чем 

отличается от ловли на снос спиннингом мягкими приманками. Но так 

как последняя намного мобильнее именно в силу использования 

искусственных приманок, то и эффективность ее значительно выше. 

 

Ловля донной снастью  

С появлением специальных удилищ донное ужение в наши дни 

приобрело совершенно иную окраску. Если раньше в большинстве 

случаев это была «самоловная» снасть, обладающая огромным 

количеством недостатков и зачастую не требовавшая активных действий 

со стороны рыболова, то теперь ловлю, например на квивер, назвать 

пассивной не повернется язык. Приобретая все большее число 

сторонников, этот вид ловли рыбы стал весьма энергичным и 

результативным. 

Современная снасть для донной ловли состоит из следующих 

компонентов: 

1) удилища; 



2) катушки; 

3) лески; 

4) грузила или кормушки; 

5) крючка. 

Удилища для донной ловли  

Бланки для удилищ, применяющихся при современной донной ловле, 

изготавливаются из графита. В то же время существуют и более дешевые 

модели из стеклопластика и композита (материал, включающий 

стеклопластик и карбон). Принцип соединений чаще штекерный, но 

существуют и телескопические модели. Как правило, приличное 

удилище оборудовано пробковой рукояткой и состоит из двух или трех 

колен (в зависимости от длины). В верхнее колено у большинства 

моделей таких удочек вставляются сменные вершинки. 

Катушкодержатель может быть из двух передвижных по рукоятке колец 

или винтовым. 

На сегодняшний день все выпускающиеся модели удилищ для донной 

ловли можно подразделить на три класса относительно веса 

забрасываемой оснастки. 

К первому классу относится Wand (вонд) (от англ. Wand – охранять, 

опекать). Это самое легкое из донных удилищ. Выпускаются варианты от 

1,8 до 2,45 м длиной и предназначены для ловли в стоячей воде. 

Медленный (параболический) строй такого бланка позволяет 

использовать весьма тонкие оснастки. 

Ко второму классу относятся удилища с более тяжелым весовым 

тестом. Модели этого типа выпускаются под различными названиями: 

Picker (пикер), Winklepicker (винклпикер), Multi picker (мультипикер), 

Quiver (квивер) (возможно, сокращение от англ. quivertip – дрожащая 

вершинка), Bomb (бомб). И хотя каждое из этих названий несет 

определенную функцию, присущую якобы данному удилищу (picker – 

клевать, quiver – дрожать, трепетать, bomb – грузило в форме бомбы и 

пр.), все это лишь отвечает требованиям рынка. В целом же это удилища 

длиной от 3,05 до 3,66 м и обладают более жестким, нежели Wand, 

строем. 

Для данных удилищ в качестве сигнализаторов поклевок применяются 

сменные кивки – квивертипы (quivertip), имеющие различную жесткость 



и сгибающиеся до прямого угла при нагрузках от 30 до 170 г, что 

позволяет применять их при ловле и мелкой плотвы в озерах, и леща на 

среднем течении рек. Такие кивки-вершинки абсолютно не мешают 

забросу, хотя постоянно присутствуют на удилищах, не боятся ветра, 

волн и течения. А так как сам кивок располагается достаточно близко от 

рыболова то и поклевки с его помощью фиксируются своевременно, тем 

более, что кончики вершинок окрашены яркими красителями. Более 

того, этот класс удилищ (рис. 63) позволяет использовать маленькие 

легкие кормушки (например, модель с закрытыми концами – для 

опарыша). Преимущество применения кормушки очевидно, так как 

прикормка всегда оказывается рядом с приманкой. Тем не менее 

основная роль в ужении с кормушками отводится фидерным удилищам 

(feeder rods). 

 

 

Рис. 63. Удилище для донной ловли со сменными вершинками 

Фидеры (feeder rods) относятся к третьему классу удилищ для донной 

ловли и предназначены специально для дальних забросов довольно 

тяжелых оснасток – кормушек. Они снабжены чувствительными 

вершинками – сигнализаторами поклевок и в то же время достаточно 

мягки по строю, чтобы предотвратить сход крупной рыбы при 



вываживании. Естественно, одно удилище отвечать всем перечисленным 

требованиям не может, поэтому выпускаются три типа фидеров для 

легких, средних и тяжелых кормушек («Light Feeder», «Medium Feeder» и 

«Heavy Feeder»), причем чем мощнее модель, тем она длиннее. Наиболее 

легкие модели фидерных удилищ (light) выпускаются 3,3 м длиной, 

средние (medium) – 3,51–3,66 м, тяжелые (heavy или «Big Feeder») – до 

3,96 м длиной. 

Сменных кивков-вершинок у фидеров может быть две, три или 

четыре. В то же время для многих узкоспециализированных и особо 

мощных моделей они вообще не предусмотрены. 

Катушки для донной ловли  

Открытые безынерционные катушки наиболее удобны и для донной 

ловли. Например, модель с достаточно мощными характеристиками, со 

шпулей, вмещающей до 150 м лески диаметром 0,25 мм, вполне может 

использоваться и с тяжелым фидером и с квивером или пикером 

(рис. 64). Естественно, что если предполагается ловля исключительно на 

легкие модели, то вполне сгодится катушка и полегче. Но в любом 

случае не следует для донной ловли употреблять катушки, диаметр 

шпули которых менее 40 мм. 

 

Рис. 64. Безынерционные катушки для ловли современной донной 

снастью 

Так как практически все современные безынерционные катушки с 

технической точки зрения очень похожи друг на друга, то марка не 

имеет значения. Важно, чтобы был хотя бы один шарикоподшипник (в 

роторе) и чтобы тормоз тонко регулировался и работал плавно, без 

рывков. Не повредит, конечно, и ролик лесоукладывателя на 

подшипнике с выступом, уменьшающим перекручивание лески. И как 



обязательное условие – наличие мгновенного стопора обратного хода, 

который будет необходим для точной настройки, а значит, и для работы 

гибкой вершинки-кивка. Какую бы катушку вы ни использовали, к ней 

должно быть, как минимум, три шпули. Тогда в любой момент можно 

быстро перейти на более тонкую или более толстую леску. 

Что касается передаточного числа, то, как уже отмечалось, для донной 

ловли важна не скорость подмотки лески, а именно мощность катушки, 

поэтому ее передаточное число колеблется в пределах от 3,5:1 до 4,5:1. 

Однако если тактика ловли предполагает частые забросы снасти с целью 

более быстрого прикармливания зоны ловли, то имеет смысл 

использовать катушку с более высоким передаточным числом. 

Леска, грузила, кормушки и варианты оснастки  

При выборе лески следует учитывать такие предпосылки, как 

расстояние ловли (дальность заброса), величина и вид предполагаемой 

рыбы, жесткость (класс) удилища. Эти факторы связаны следующим 

образом. 

Понятно, что чем более мощное удилище, тем оно будет жестче. 

Однако жесткое удилище не лучшим образом способствует вываживанию 

рыбы и в случае использования жесткой плетенки возможны частые 

сходы. Если предполагается ловля таких видов рыб, как голавль, сырть, 

которые ведут себя при вываживании очень активно, то чем снасть 

более гибка, тем лучше. В этом случае оснащение жесткого фидерного 

удилища («Medium Feeder» и «Heavy Feeder») монофильной леской с 

обычной растяжимостью вполне обоснованно. Но если предполагается 

встреча с крупными экземплярами сазанов или усачей, а возможно, и 

сомов, то более мощная плетенка будет на снасти как нельзя кстати. 

Мощность, как основное преимущество плетеной лески, особенно 

ценится при ловле в местах с захламленным дном. 

Применение плетеной лески может быть обусловлено и ловлей на 

больших расстояниях. Чем дальше заброс, особенно при ловле на 

течении, тем менее чувствительна поклевка мелкой рыбы и тем более 

затруднена верная подсечка. Дело в том, что при ловле на течении часто 

с целью уменьшения сноса снасти леску преднамеренно расслабляют и 

та «соединяет» удилище с грузом (кормушкой) не по прямой линии, а по 

дуге. 



Плетенка, как более мощная на разрыв, нежели монофильная леска, 

используется меньшего диаметра, что позволяет при прочих равных 

условиях (вес кормушки и сила течения) уменьшить кривизну 

образуемой дуги. В то же время жесткость плетенки прекрасно передает 

малейшие прикосновения рыбы к приманке и часто способствует 

самопроизвольной подсечке рыбы. 

Естественно, что приведенные варианты должны учитывать и такие 

субъективные факторы, как, например, темперамент рыболова. Как бы 

там ни было, а наличие жесткой плетеной лески в оснастке не позволяет 

ни резких забросов, ни тем более резких размашистых подсечек. 

В зависимости от веса огрузки (и, естественно, мощности удилища) на 

катушку может быть намотана леска диаметром от 0,12 до 0,18 мм (для 

тяжелых кормушек – до 0,22 мм). В любом случае 150 м лески будет 

достаточно, оставшееся место заполняется подкладом – старой, 

отслужившей свое леской. Чтобы шпуля оказалась наполненной точно до 

края, леску сначала наматывают на запасную шпулю, затем 

привязывают к ней старую и наматывают ее до тех пор, пока шпуля не 

наполнится. Потом все это перематывается на рабочую шпулю, так что 

новая леска оказывается сверху. Если лишней шпули нет, можно 

провести процедуру «переворачивания» лески, распустив ее на лужайке 

или последовательно намотав ее на две большие инерционные катушки. 

Выбор типа лески непосредственно связан с весом грузила, которое 

является обязательным атрибутом донной снасти. При ловле в водоемах 

со стоячей водой грузила обеспечивают дальний заброс, а на течении 

они еще должны и предотвращать снос приманки, удерживая ее в 

выбранном месте на дне реки. Именно эти два соображения являются 

первостепенными при подборе грузила необходимого веса. 

Дальность заброса, однако, определяется не только весом грузила, но 

и диаметром лески. Причем соотношение веса груза и диаметра лески 

должно быть таким, чтобы при забросах леска выдерживала 

критическую нагрузку, которая возникает в результате остановки 

удилища при взмахе. 

Для того чтобы предотвратить разрыв основной лески и в то же время 

не увеличивать ее диаметр, сохраняя оптимальную дальность заброса, 

между ней (основной леской) и грузилом вставляют отрезок более 



толстой лески длиной около 5–10 м. Этот отрезок толстой лески 

называют шок-лидером. Например, если используется в качестве 

основной леска диаметром 0,2 мм, то шок-лидер может быть диаметром 

0,26 – 0,3 мм. 

Но, как известно, диаметр лески, определяющий вес грузила, имеет 

значение не только для дальности заброса. При ловле на течении, где в 

обязанности груза вменяется еще и предотвращение сноса снасти, 

именно диаметр основной лески будет определять не только дальность 

заброса, но и возможность ловли на выбранном участке. Чем дальше мы 

забрасываем снасть, тем больше лески, на которую давит течение, 

находится в воде. При такой ловле разница между диаметрами основной 

лески и шок-лидера будет еще больше. Поэтому при выборе лески, 

особенно при ловле в водоемах с выраженным течением, именно 

плетенка может обеспечить ловлю на значительном расстоянии при 

сохранении необходимой мощности снасти. 

Грузила для донной ловли различаются не только весом, но и формой. 

Чаще всего находят применение грузила каплеобразной формы (рис. 65, 

б и в) и плоские (рис. 65, а, г и д). Первые отлично летают, неплохо 

извлекаются со дна водоема, но хуже, чем плоские, удерживают снасть 

на течении. Плоские грузила меньше подвергаются напору течения, 

«приклеиваясь» ко дну, но чаще застревают между камнями и 

обрываются. Вероятно, выбор следует делать исходя из реальной 

ситуации на дне водоема (наличие или отсутствие валунов, коряг и 

прочих артефактов, мешающих ловле со дна). Кроме того, существуют 

концевые грузила, которые привязываются либо непосредственно к 

леске или (что встречается чаще) через втопленный в тело груза 

вертлюжок (рис. 65, в и д) и скользящие, с отверстием для лески по оси 

корпуса грузила (рис. 65, а, б и г). 

 

Рис. 65. Виды грузил для донной ловли: 

Г и Д– варианты плоского грузила, которое может применяться в виде 

кормушки при ловле в стоячей воде 



Однако при современной донной ловле наиболее часто снасть 

оснащается не грузилами, а кормушками. В рыболовном арсенале 

существует несколько характерных типов кормушек: открытые, 

закрытые, сетчатые и каркасные кормушки для ловли в стоячей или 

медленно текущей воде. 

Открытые кормушки  

Самый простой вариант открытой кормушки – это отрезок пластиковой 

трубки с отверстиями, утяжеленный свинцовым грузом, который устроен 

таким образом, чтобы его можно было легко заменять более легким или, 

наоборот, более тяжелым. 

Этот тип кормушек (рис. 66, а) применяется для доставки молотой 

прикормки и распаренных зерен, а также куколок опарыша на участки 

водоема со значительным течением и глубиной и на любые расстояния. 

Таким образом, прикормка преподносится рыбе в непосредственной 

близости от насаженного крючка. Благодаря открытым концам кормушки 

прикормка легко вымывается водой, причем скорость этого процесса 

можно регулировать, подбирая компоненты смеси и замешивая их с 

большим или меньшим количеством воды. 

 

Рис. 66. Типы кормушек: 

А– открытые; Б – закрытые; В – сетчатые; 

Г– кормушки-спирали и каркасная «Method» 

Размер кормушек определяется количеством прикормки. Для того 

чтобы создать рыбе питательный «стол», который обеспечил бы 

эффективную ловлю, рыболовы перед началом ловли несколько раз 

подряд забрасывают и, поддергивая снасть (за леску рукой), 

освобождают от содержимого большую кормушку. А уже 

непосредственно в процессе ловли пользуются либо кормушкой 



значительно меньших размеров, либо вообще обычным грузилом, что 

значительно увеличивает чувствительность снасти и позволяет более 

оперативно вываживать рыбу. 

Закрытые кормушки  

Это овальные в поперечном сечении перфорированные 

цилиндрические контейнеры с крышками с одного или обоих концов 

(рис. 66, б). Их наполняют либо личинками мух (опарышем), которые 

постепенно вылезают наружу, либо их куколками, а также отварным 

рисом или варенными конопляными зернами, которые вымываются из 

кормушки течением. Для фиксации кормушки на дне к ней крепится 

свинцовый груз, который, кроме того, позволяет значительно увеличить 

дальность заброса. 

Закрытые кормушки выпускаются всевозможных размеров. Выбор того 

или иного размера может решающим образом повлиять на результат 

ловли. Обычно применяют тот же тактический прием, когда 

предварительно создают на дне реки с помощью кормушек большого 

объема необходимую для привлечения рыбы концентрацию корма. Сама 

же ловля производится с маленькой кормушкой, вмещающей в себя 

столько корма, чтобы можно было лишь удерживать рыбу на 

облавливаемом участке, не перекармливая ее. Иногда, и мы уже об этом 

писали, лучше вообще отказаться от кормушки как таковой и заменить 

ее компактным грузилом. 

При ловле донной снастью с кормушками следует знать, что при 

падении в воду они производят много шума. Поэтому при ловле на 

небольшой глубине их следует применять лишь в самых крайних 

случаях, когда другие способы прикармливания невозможны. 

Сетчатые кормушки  

Существуют также сетчатые кормушки («cage feeder») из проволоки 

или из пластмассы (рис. 66, в). Из них прикормка вымывается, 

разумеется, еще быстрее, чем из открытых кормушек. 

Каркасные кормушки  

По большому счету роль каркаса для заброса корма может выполнить 

любое грузило. Но понятно, что для этой цели лучше всего подойдут 

варианты, изображенные на рис. 66, г. Например, для ловли карпа 

специально выпускаются каркасные кормушки («Method feeder» или 



кормушка для Метода). Термин «Метод» произошел от конкретного 

способа (метода) ловли карпа, о котором речь пойдет ниже. 

Пока же, когда речь заходит о кормушках для Метода («Method 

feeder»), мы должны представлять себе ту или иную модель каркасной 

кормушки. В принципе от этих кормушек функционально ничем не 

отличаются давно знакомые нам «пружины», или кормушки-спирали. 

Последние могут быть либо одеты на трубку, через которую должна 

проходить основная леска, либо снабжены с одной стороны карабином 

для соединения с поводком или леской. И кормушки для Метода, и 

кормушки-спирали (рис. 66, г) представляют собой каркас (скелет), в 

котором удерживается густая масса прикормки в процессе заброса. Она, 

попав в воду, разбухает и становится доступной и привлекательной для 

рыбы. 

Оснастка современной донной снасти  

Существуют определенные варианты оснастки удилищ для донной 

ловли. Некоторые из этих вариантов представлены на рис. 67: 

1) оснастка со сквозным скользящим плоским грузилом (рис. 67, а); 

2) оснастка с каплеобразным скользящим грузом с вертлюжком 

(рис. 67, б); 

3) оснастка со скользящим грузом на отдельном поводке (рис. 67, в); 

4) оснастка с петлей из толстой лески (рис. 67, г); 

5) оснастка с петлей, скрученной вдвое (рис. 67, д, Е). 

 



Рис. 67. Варианты оснасток при ловле со дна 

Первый и второй варианты в настоящее время используются крайне 

редко, так как при зацепах грузилом теряется вся снасть. Третий 

вариант позволяет спасти при зацепе груза остальную снасть. Кроме 

того, такая оснастка дает возможность быстро поменять груз на более 

легкий или, наоборот, на более тяжелый. Или вместо груза можно 

поставить легкую кормушку. 

Оснастка с петлями применяется как в реках, так и в стоячих 

водоемах, особенно для дальних забросов с кормушкой. Она уменьшает 

вероятность запутывания при забросах и поэтому является стандартной 

для более тяжелых донных удочек типа «feeder» (чем тяжелее грузило 

(кормушка), тем больше несбалансированность оснастки и возможность 

перехлестов поводка во время полета), но может оказаться полезной и 

для «квивера». Два типа оснастки с петлями приведены на рис. 67. В 

первом случае (рис. 67, д) петля создается путем привязывания к 

основной отрезка более толстой лески длиной 30–40 см, на котором и 

скользит кормушка. Во втором случае (рис. 67, е) петля образуется за 

счет основной лески. Нижняя часть петли скручивается, образуя 

интервал между кормушкой и поводком. 

Во всех представленных вариантах поводок прикрепляется к 

небольшому вертлюжку. Такое соединение способствует более 

оперативным манипуляциям при замене поводка. 

Крючки  

Вид и размер крючка, как и в случае любого другого метода ловли 

рыбы, при донном ужении определяется наживкой или насадкой, а также 

видом и размерами предполагаемой добычи и особенностями места 

ловли. А так как подсечка производится не столь быстро, как, например, 

при ловле поплавочной снастью, когда удилище постоянно находится в 

руках рыболова, то острота крючка должна быть вне всякой критики. 

Дополнительное снаряжение  

Кроме самой снасти, элементы которой мы только что разобрали, для 

ловли потребуются: резервный набор грузил и кормушек разного веса, 

несколько запасных катушек лески диметром 0,1–0,2 мм для поводков, 

набор дробинок и крючков № 6—20, а также подставки для удилища, 

рогатка для прикармливания, подсачек, садок и стул. 



Подытоживая сказанное, следует иметь в виду что, комплектуя снасть, 

необходимо исходить не только из условий ловли (вид и размеры 

предполагаемой рыбы, наличие быстрого или медленного течения и 

т. д.). Вся снасть в целом должна быть сбалансированной: и мощность 

удилища, и вес грузила или кормушки с учетом веса прикормки, и 

диаметр основной лески, а также диаметры шок-лидера и поводка. 

Корректное соотношение всех перечисленных элементов предотвратит 

поломку самого бланка, «свободный полет» огрузки при забросах и сход 

рыбы при вываживании. 

Техника ловли  

Сбалансированность компонентов снасти даст возможность не просто 

ловить рыбу, а ловить эффективно, так как огромное значение имеет 

демонстрация приманки в выбранной зоне ловли. Только забросив 

приманку в нужную, прикормленную точку и удержав ее там, невзирая 

на мощное течение, можно рассчитывать на стабильные результаты. 

Технически весь процесс ловли можно представить как заброс, 

установка удилища, а точнее, правильная настройка квивертипа 

(вершинки) на поклевку, поклевка, подсечка, вываживание. Но вначале, 

если вы оказались впервые на незнакомом месте, желательно выяснить 

характер дна на участке, где будет производиться ловля. 

С этой целью необходимо снастью с относительно тяжелым грузом 

(для данного места) и без крючка произвести несколько забросов во 

всех направлениях выбранного участка. Это позволит сориентироваться 

для правильного определения веса оснастки, если ловля производится 

на течении, а также уточнить глубину и характер дна, его рельеф и 

наличие подводных «сюрпризов» в виде валунов, крупных камней, 

коряг. 

Заброс  

Заброс современной донной снастью, учитывая специфику строя 

бланка, производится широким и мягким движением удилища, которое 

отводится назад и плавным движением посылается вперед с остановкой 

вершинки на 10–11 ч воображаемого циферблата. Сила заброса должна 

быть соразмерна с мощностью снасти. 

Перед падением оснастки на поверхность воды сход лески со шпули 

катушки необходимо притормозить указательным пальцем. В противном 



случае поводок может захлестнуться за грузило или кормушку. 

Рассчитывая дальность заброса, необходимо учитывать скорость течения 

и глубину ловли. Если ловля производится с прикармливанием, следует 

четко класть оснастку в одну и ту же точку. Для этого еще при первом 

забросе на противоположном берегу водоема подбирается какой-либо 

ориентир, которому следуют в процессе всей рыбалки на этом месте. 

Дальность заброса обычно отмечается по леске, на которой можно 

сделать отметку водостойким маркером или завязать узел яркой ниткой. 

ВНИМАНИЕ: заводить леску за клипсу на шпуле, как советуют, не стоит, 

так как поклевки самых выдающихся экземпляров случаются именно в 

тот момент, когда у вас не будет возможности маневра. 

Установка удилища  

Правильно установить удилище при ловле современной донной 

снастью не менее важно, чем подобрать грузило или кормушку 

необходимого веса для данного участка ловли. Именно от положения 

вершинки—сигнализатора поклевки зависит своевременность, а в иных 

случаях и просто возможность рациональной подсечки. 

В случаях ловли в водоемах со стоячей водой или на несильном 

течении удочка должна лежать на подставках, либо параллельно 

поверхности воды, либо быть даже чуть наклоненной к ней. Угол между 

удилищем (его осью) и леской должен составлять около 90—100°. 

Задняя подставка обычной V-образной формы (может быть вырезанная 

на берегу рогулька), передняя – специальной конструкции (рис. 68, 69), 

позволяющей придавать удочке всевозможные положения. Произведя 

заброс и зафиксировав снасть на подставках, катушкой натягиваем 

леску, слегка согнув при этом кивок-вершинку. При такой настройке 

снасти поклевки будут выражаться как сгибанием, так и разгибанием 

кивка. 



 

Рис. 68. Передняя стойка (подставка) под фидер 

 

Рис. 69. Ловля в водоеме со стоячей водой и на течении: А– удилище 

параллельно поверхности воды вершинкой в сторону ветра; 

Б– положение удилища к поверхности воды 45о 

При ловле на достаточно сильном течении, при забросах поперек 

струи следует уменьшить площадь снасти, подвергающейся давлению 

воды, подняв удилище вверх под углом около 45° (рис. 70). 

 

Рис. 70. Установка удилища на реке с медленным (А) и быстрым (Б) 

течением 

В этой ситуации длина мощного удилища играет немаловажную роль и 

при довольно тяжелом грузиле и жестком кивке приманку удается 

удерживать на месте. Но можно ловить и с относительно легким 

грузилом или кормушкой. Для этого при забросе сразу же после 

приводнения кормушки производится рывок удилищем назад. Свободная 

леска под воздействием течения располагается уже не по прямой линии, 

а по дуге (рис. 71). В результате давление течения на леску 

уменьшается, что позволяет уменьшить вес груза, а значит, сделать 

снасть более чувствительной и маневренной. 



 

Рис. 71. Расположение снасти при ловле с легким грузом 

Естественно, вес грузила, диаметр лески и дальность заброса должны 

быть такими, чтобы при поклевке груз срывался с места. При этом 

кивок-вершинка распрямляется, снасть натягивается и рыба, продолжая 

движение с приманкой в пасти, часто засекается самопроизвольно. Но 

всерьез рассчитывать на то, что рыба будет «ловиться» сама, нельзя, 

поэтому при малейшем движении вершинки следует моментально 

произвести подсечку. Только при ловле усача, поклевка которого часто 

сопровождается двумя толчками, следует дождаться второго и потом 

подсекать, если, конечно, он не «понесет» снасть уже после первого 

удара. 

Использование прикормки при ужении донными снастями несколько 

отличается от прикармливания рыбы при поплавочной ловле. 

Необходимо следить за тем, чтобы прикормка и насадка попадали точно 

в выбранное место. Кроме того, и это уже отмечалось ранее, очень 

важна правильная дозировка прикормки. Если ее будет недостаточно, 

рыба не будет держаться в необходимом месте, а если будет много – 

насытится и перестанет питаться. Это случается тогда, когда кормовые 

добавки превышают 1/10 общего веса. Прикормка всегда 

подбрасывается понемногу, а частота подбрасывания и размер порций 

регулируются в зависимости от реакции рыбы. 

Поклевка и подсечка  

Поклевки на современных донных снастях выражаются в том, что 

кивок-вершинка сгибается или распрямляется. Но даже при четко 

выраженных поклевках далеко не каждая подсечка оказывается 

результативной. Существует ПРАВИЛО: если вы запаздываете с 

подсечкой или неожиданно для себя обнаруживаете сидящую на крючке 

рыбу, когда собираетесь перебросить снасть, то поводок следует 

укоротить, а если подсечь рыбу никак не удается, то длину поводка 



необходимо увеличить. Поэтому длина поводков колеблется в довольно 

широких пределах: от 10 до 100 см. Подсечка должна быть мягкой и не 

слишком размашистой. 

Донная проводка. При низкой активности рыб имеет смысл провести 

прикармливание и ловлю в нескольких местах. Но возможно, если 

позволяет рельеф дна, лучшим вариантом будет способ не стационарной 

донной ловли, а донной проводки (рис. 72). Иначе говоря, насадка 

должна, перемещаясь по дну, сама «искать» рыбу. Для этого следует 

выбрать участок реки со средним или быстрым течением, ровным и 

довольно твердым дном с перепадами глубин не более 4 м и без зацепов. 

Желательно, чтобы это были участки, перспективные с точки зрения 

вероятных стоянок рыбы: места впадения в реку притоков, неожиданные 

сужения или, напротив, расширения русла и т. п. 

 

Рис. 72. Оснастка для ловли методом донной проводки 

Суммарный вес грузил нужно подобрать такой, чтобы после заброса 

оснастка легла на дно, а затем начала медленно перемещаться за счет 

давления течения на натянутую леску. Для того чтобы правильно 

подобрать необходимый вес груза, следует на сложенную петлей леску 

насадить ряд дробин. Если оснастка не перемещается, нижнюю 

дробинку, не разжимая свинец, снимаем, стягивая ее вниз. Если же 

оснастка сносится течением чересчур быстро, увеличиваем огрузку еще 

на одну-две дробинки. 

Определив дистанцию ловли, на которой не происходит зацепов, 

можно закрепить леску в зажиме на шпуле катушки. Но необходимо 

помнить о связанных с этим возможных неожиданностях. И даже если 

легкая огрузка не порвет леску при слишком мощном забросе, то 

приличная рыба сделает это с удовольствием. 

Прикармливать зону ловли можно рукой или при помощи рогатки. На 

сильном течении комки прикормки должны содержать значительный 

процент глины и мелких камешков. Глина препятствует быстрому 



размыванию прикормки, а камешки заставляют ее быстро тонуть и 

держаться на дне. Форма комков прикормки при сильном течении 

должна быть не шарообразной, а в виде плотно слепленных лепешек. 

Если они разбиваются о поверхность воды при забросе, значит, что-то 

сделано не так. Основную часть прикормки лучше забросить до начала 

лова, чтобы потом не пугать подошедшую рыбу. Для этого следует 

прикормить достаточно широкий участок по ходу смещения оснастки. В 

случае ловли на мелких местах допускается докармливание мелкими, 

величиной с грецкий орех, порциями прикормки. 

При таком способе ловли необходимо применять самые тонкие 

вершинки, так как они позволяют четко определить осторожные 

поклевки. Желательно, чтобы и вся снасть в целом была достаточно 

тонкой. Например, диаметр основной лески 0,14 мм, а поводка – 

0,12 мм. Крючок № 16 по классификации Redditch наживляется 

опарышем или мотылем, но весной, возможно, лучшим вариантом 

окажется небольшой земляной или навозный червь или личинка 

ручейника. 

Так как оснастка постоянно перемещается и вершинка совершает 

непрерывные колебательные движения, то подсечку необходимо 

производить при малейшей смене их ритма. Если же насадку возьмет 

крупная рыба, то поклевка определяется без проблем. 

При соблюдении перечисленных условий и «квиверы», и «пикеры», и 

«фидеры» не раз порадуют рыболова довольно активной рыбалкой. Ведь 

даже поплавочники соглашаются с тем, что самая большая рыба гораздо 

чаще ловится на донную снасть. 

Однако не только размеры, но и ассортимент рыб привлекает к 

донному ужению большое количество любителей рыбной ловли. На 

больших реках в уловах могут оказаться лещ, усач, налим, голавль, 

елец, плотва, язь и даже карп и карась, если они там обитают. 

Тактика ловли отдельных видов рыб  

Лещ  

Ловля леща на донную снасть особенно перспективна в средних и 

больших реках, хотя и в водоемах со стоячей водой в условиях сильного 

ветра и ветрового течения она также может иметь преимущества перед 

поплавочной ловлей. 



При ловле на течении существуют два тактических варианта ловли с 

прикармливанием. Это стационарная ловля и ловля на ходовую донку, 

только в последнем случае вместо гирлянды дробинок используется 

кормушка, которая при сносе течением равномерно распределяет 

прикормку по более широкой зоне (рис. 73), перемещаясь от точки 

падения в воду до бровки фарватера. При стационарной ловле рыба, 

привлекаемая обильным шлейфом прикормки, собирается в одной точке. 

Рыболов при такой ловле вправе рассчитывать на поимку наиболее 

крупных рыб, которые обычно идут во главе стаи и первыми натыкаются 

на приманку. Зато во втором случае следует ожидать более частых 

поклевок пусть не самых крупных трофеев. Для стационарной ловли с 

тяжелыми кормушками (весом от 60 до 100 г) необходимы кивки-

вершинки, рассчитанные на заброс груза весом от 2 до 4 унций. Для 

ловли со сносом оснастки кормушки (весом около 40 г) и вся снасть 

целиком должны быть значительно мягче и чувствительнее, что 

позволяет регистрировать даже слабовыраженные прикосновения рыбы 

к приманке, несмотря на то, что она перемещается по фарватеру. Тем не 

менее длина поводка при такой ловле не должна превышать 30–50 см в 

длину. 

 

 

Рис. 73. Ловля с кормушкой 

В качестве насадки обычно применяют красных червей, мотыля или 

личинки опарыша, хотя порой рыба предпочитает распаренные зерна 

перловки, пшеницы, гороха и люпина. Понятно, что в состав прикормки 

необходимо включать то, на что предполагается ловля. Из аттрактантов 

при ловле леща неплохо зарекомендовали себя горький миндаль, 

ванилин и конопля. 

Карп  



Ловля карпа современной донной снастью в водоемах со стоячей 

водой – наиболее распространенный метод ужения этой рыбы в наши 

дни, так как ни боковой ветер и ветровое течение, ни значительное 

расстояние, на котором производится ловля, не являются для данной 

снасти препятствиями. 

В качестве классического способа ловли этой великолепной рыбы 

можно привести так называемый «Method». Суть его состоит в том, что 

приманка в воде располагается на коротком поводке рядом с кормушкой, 

которая содержит самые различные соблазнительные для рыбы 

компоненты (опарыши, ароматические вещества, растительные масла и 

пр.). 

Выбор удилища для такой ловли должен быть ориентирован прежде 

всего на суммарный вес кормушки с кормом, а следовательно, будет 

зависеть и от предполагаемой дальности заброса. Иными словами, 

дальний заброс требует применение более тяжелых кормушек, а значит, 

и более мощных снастей и удилищ в том числе. 

Леска, как и удилище, должна выдерживать вес кормушки с 

прикормкой. Шок-лидер длиной до 5–7 м должен выдерживать нагрузку, 

превышающую на 30–40 % нагрузки основной лески, более тонкой, не 

препятствующей сверхдальним забросам. 

Использующаяся в классическом понимании этого способа ловли 

каркасная (рис. 74, б) кормушка достаточно тяжелая, скользящая по 

леске. Стопором служит вертлюжок, к которому крепится поводок с 

насадкой. В расчете на то, что взявший насадку карп засечется за счет 

веса кормушки, делают оснастку относительно бегучей. Для этого в 

нижний конец трубки кормушки, по которой проходит леска, вклеивают 

отрезок силиконовой трубочки, внутренний диаметр которой чуть 

меньше диаметра вертлюжка. Перед забросом вертлюжок с привязанным 

поводком втягивают в трубочку. Считается, что при поклевке усилие, 

которое нужно преодолеть рыбе, вытаскивая вертлюжок из вклеенной 

трубочки, будет достаточным, чтобы крючок вонзился в ее пасть. В то же 

время в случае обрыва снасти рыба легко сможет освободиться от 

кормушки. 

При этом методе ловли желательно соблюдать следующие 

рекомендации: 



1) насадка должна находиться рядом с прикормкой, но так, чтобы 

рыба смогла заметить ее; 

2) необходимо регулярно пополнять «стол» прикормкой, в противном 

случае рыба может уйти с места ловли. С этой целью один пробный шар 

прикормки таким же размером, как и на кормушке, забрасывается рядом 

с берегом. Каждый последующий заброс снасти нужно производить 

через промежуток времени, за который распадается опытный шар; 

3) важно достаточно кучно класть прикормку, иначе рыба может 

насытиться в стороне. 

Рыболовы с не меньшим успехом при ловле карпа используют 

самодельные аналоги каркасных кормушек, например кормушки-спирали 

(рис. 74, а). 

Карпа можно ловить и узкоспециализированной карповой снастью. 

Тактика аналогичная только что изложенной. Вместо фидеров с кивками-

вершинками используются мощные карповые удилища, которые 

устанавливаются горизонтально на специальные подставки-стойки в 

направлении заброса. Фрикцион катушки настраивается под мощность 

поводка, а скоба лесоукладывателя остается открытой. Неплохо, если 

катушка снабжена механизмом «бейтранер». Суть его заключается в том, 

что при повороте рычажка шпуля свободно вращается, сбрасывая леску. 

Но при повороте рукоятки катушки он автоматически выключается, что 

позволяет нормально подсечь рыбу и подмотать леску. При поклевке, 

которая регистрируется электронным сигнализатором, леска не 

препятствует перемещению рыбы. После того как сработал 

сигнализатор, при ловле с катушкой, не снабженной «бейтранером», 

необходимо закрыть лесоукладыватель и только после этого произвести 

подсечку. 

 

Рис. 74. Кормушки-спирали (А) и оснастка при ловле на «Method» (Б) 



Язь  

Тактика ловли язя на донную снасть оправдывается прежде всего 

весной, когда повышенный уровень воды не позволяет эффективно 

ловить иными снастями. Именно в это время он очень активно питается и 

жор длится две-три недели, а так как в весенней реке корма для всех не 

хватает, то его можно легко чем-либо соблазнить. Кроме того, ранней 

весной язь менее осторожен и в больших количествах мигрирует на 

места нереста. 

 

Рис. 75. Ловля язя при забросах вниз по течению 

Из приманок в это время доминируют мотыль, личинки ручейника, 

опарыш и черви. Из растительных насадок ему можно предложить 

пареные горох, кукурузу и пшеницу. Но в таком случае рыбу следует 

предварительно приваживать, что весной не приемлемо, так как язь 

энергично хватает корм, быстро насыщается и долго переваривает его в 

холодной воде. Для того чтобы привлечь стайку язей, следует время от 

времени подбрасывать в место ловли горсть приманки, связанной 

растительной основой и глиной. Небольшие, размером со средний лимон, 

шары требуется утяжелять мелкой галькой, чтобы их можно было 

достаточно быстро опустить на дно и удержать в необходимой точке. При 

ловле язей в прикормку часто добавляют аттрактанты: ванилин, анис и 

пр. 

Удилище для ловли этой рыбы подбирают с вершинкой, позволяющей 

производить забросы с грузом весом до 30 г. Основная леска 0,18–0,22 

мм при таком весе грузил может быть использована без шок-лидера, тем 

более что особой дальности забросов при весенней ловле язя и не 

потребуется. 



Оснастка может быть скользящей, но чаще груз располагают на 

отдельном поводке. При ловле на участках с равномерным течением 

привязывается поводок до 40 см длиной. Течение вытягивает леску и 

поводок, и поклевки отчетливо регистрируются чутким кивком-

вершинкой. При ловле на участках со встречным течением, в суводях 

слишком длинный поводок не вытягивается течением, поэтому длина его 

должна быть в пределах 15–20 см. 

Заброс производят вниз и наискосок к течению (рис. 75). Выждав 

необходимую паузу, пока снасть прекратит перемещаться по течению и 

надежно зафиксируется на дне, следует натянуть леску, после чего 

можно сориентироваться, куда забрасывать прикормку. 

После первичного прикармливания ожидаем около 15–20 мин. Если за 

это время поклевка не произошла, на 0,5 м укорачиваем снасть, 

подматывая леску на катушку. Еще через 10 мин всю операцию 

повторяем. Таким образом, увеличивая и укорачивая забросы, довольно 

детально обследуем выбранный участок. Весной на донную снасть можно 

ловить активно и в течение дня нужно проверить большое количество 

мест, где может находиться рыба. 

Язь отдает предпочтение труднодоступным участкам и охотно 

держится у травянистых берегов, под нависающими ветвями 

прибрежных растений и вблизи затопленных деревьев. Иногда для того, 

чтобы обловить такой участок, забросы приходится производить вверх, 

против течения (рис. 76). Естественно, что в таких случаях оснастка 

должна быть более тяжелой. 

 

Рис. 76. Ловля язя при забросе вверх против течения 

Снасть забрасываем вверх и наискосок к течению. Когда груз 

зафиксируется на дне, устанавливаем удилище так, чтобы его вершинка 



была изогнута по направлению к месту нахождения груза. Такое 

расположение снасти вызвано тем, что берущий приманку язь не сразу 

ощущает груз, так как рыба, схватившая приманку, продолжает 

перемещаться с ней в пасти вверх, против течения, именно на этом и 

строится расчет. Поклевка выражается в незначительном разгибании 

кивка. В случае промедления с подсечкой у рыбы будет вполне 

достаточно времени на то, чтобы выплюнуть «внезапно отяжелевшую» 

приманку. 

Эта ловля весьма активна и требует от рыболова исключительного 

внимания и «быстрой и легкой руки», так как поклевка чаще всего 

только обозначается чутким кивком-вершинкой. И тем не менее именно 

такая тактика позволяет ловить самых крупных рыб. 

Подсеченный язь сопротивляется весьма энергично, прижимается ко 

дну, при попытке поднять его к поверхности – ныряет в глубину, а 

всплыв на поверхность, производит массу шума. Все это требует от 

рыболова огромного терпения, так как пройдет немало времени, прежде 

чем вторая крупная рыба решится на поклевку. Но игра стоит свеч, 

потому что весенний язь – это трофей, который вряд ли оставит 

равнодушным окружающих. Кроме того, в другое время года столь 

крупные особи попадаются крайне редко и часто случайно. 

Голавль  

Ловля голавля на донную снасть особенно привлекательна весной и 

осенью, когда эта рыба питается преимущественно со дна. Именно в это 

время донная ловля позволяет встретить наиболее крупных 

представителей данного вида. 

Весенняя ловля начинается в конце марта – начале апреля. После 

половодья, когда вода несколько прогреется и начинается ее очищение 

от мути, стаи голавлей выходят на жировку в места со средним 

течением, хрящеватым дном и глубиной от 1,5 до 3 м. Держится голавль 

в это время обычно у дна или в полводы. Часто такими местами 

являются выходы из ям несколько выше или ниже перекатов. В ранние 

утренние часы неплохо ловится голавль и на перекатах. Кроме 

перекатов весьма перспективными участками для ловли голавля 

являются дамбы, а также ровные участки реки с подпором воды в виде 



упавших деревьев или вынесенных течением на берег бревен, 

свободный конец которых вдается в русло. 

Несмотря на раннюю весну, многие при ловле голавля в качестве 

насадки и прикормки применяют пареный горох, хотя у большинства 

рыболовов основными приманками остаются наживки. 

Чаще всего при такой ловле используется винклпикер (пикер, легкий 

фидер) с вершинкой, предназначенной для заброса снасти (грузила) 

весом до 20 г. Если есть возможность подобрать бланк по строю, то 

лучше всего подошло бы удилище со средней акцией. Катушка 

безынерционная с безупречно работающим фрикционом. Диаметр лески 

– 0,16–0,18 мм. Некоторые рыболовы не советуют использовать 

плетенки даже в сочетании с самым мягким (медленным) удилищем, так 

как ее жесткость обеспечивает моментальную реакцию вершинки на 

поклевку. Дело в том, что голавль точно так же быстро ощутит оснастку 

и поспешит избавиться от приманки. Арсенал грузил находится обычно в 

пределах 8–20 г. Поводок – на размер меньше основной лески (0,14–

0,16 мм) длиной до 40–50 см. Крючки при ловле на горох и кукурузу 

используются с коротким цевьем № 4–6 (scale Redditch). Оснастка в 

целом скользящая. Кормушки не используются, так как они производят 

слишком много шума при забросах. Зато рогатка для прикормки будет 

очень кстати, так как она поможет избежать резких телодвижений при 

прикармливании. Голавль – рыба с прекрасным зрением и забывать об 

этом нельзя. 

Выбирая место ловли, надлежит учесть следующие обстоятельства. 

Во-первых, участок, который предполагается обловить, не должен 

находиться от вашего расположения на берегу на расстоянии ближе 

20 м. Во-вторых, сам берег, с которого производится ловля, не должен 

быть слишком высоким или подмытым, так как невозможно будет 

поднять с воды крупную рыбу. По той же причине в воде у места 

расположения рыболова не должно быть затопленных коряг и других 

преград, куда могла бы скрыться при вываживании рыба. 

После того как место ловли определено, надлежит произвести 

прикармливание. Чаще всего при ловле голавля на пареный горох 

последний и выступает в качестве прикормки. Его выстреливают из 

рогатки в суммарном количестве 20–30 горошин за один заход. Обычно 



точка заброса находится на 10–15 м выше по течению предполагаемого 

участка нахождения рыбы, но при этом следует учитывать силу течения 

и наличие встречных струй. Затем, установив подпорки и насадив на 

крючок одну-две горошины или двух-трех извивающихся опарышей, 

производим заброс приблизительно в то место, где упала прикормка. Это 

очень важно, потому что течение снесет вашу снасть именно в 

подкормленный вами участок. 

В качестве примера приведу три ориентировочные схемы (рис. 77, 78 

и 79) прикармливания. 

Весной при паводке голавль локализуется в местах, где ему удобнее 

выхватывать корм из потока, переливающегося через дамбу, а также на 

тех участках перед дамбой, на которых дрифт концентрируется в 

формирующейся струе (рис. 77). Поэтому прикармливать следует именно 

эти участки. 

 

Рис. 77. Схема прикармливания голавля при ловле на дамбах во время 

весеннего повышения уровня воды 

Когда же уровень воды снижается, то прикорм следует забрасывать в 

те точки (рис. 78), откуда его будет выносить струей, направление 

которой обусловливается как основным течением, так и отбойным 

(обратным). 

 

Рис. 78. Схема прикармливания голавля при нормальном уровне воды 

при ловле на дамбах 



При ловле перед преградами, создающими подпор воды, прикорм 

также следует бросать не в точку ловли, а так, чтобы его сносило туда 

течением (рис. 79). 

 

Рис. 79. Точка прикармливания перед упавшим в воду деревом 

Если нам удастся избежать просчетов, связанных с установлением 

оптимального веса грузила, поклевка наступает моментально. Если же в 

течение 1 ч ничего не происходит, то вы наверняка сделали что-то не то 

в отношении оснастки. Частая ошибка – применение более массивного, 

чем это требуется для выбранного участка ловли, грузила. Но, возможно, 

вы просто раньше времени напугали рыбу. 

На донную снасть голавля ловят также на червя, мясо ракушки-

перловицы, а ближе к осени на небольшого пескаря и рачье мясо. Не 

пропустит он и личинок всевозможных насекомых, а со второй половины 

мая одной из доминирующих наживок становятся майские жуки. 

Собирают их обычно либо вечером, либо рано утром на опушках 

осиновых или березовых рощ. Также эта рыба клюет и на растительные 

насадки. Голавль с ходу хватает предложенную насадку и сразу ее 

заглатывает, поклевка выражается в резком изгибе кончика удилища. 

Подсечка должна быть своевременной, но плавной, так как при резком 

рывке можно легко оборвать тонкую леску. 

Если позволяет рельеф дна, то перекаты облавливать следует методом 

донной проводки. Впрочем, описанным способом ловить голавля можно 

не только весной, а практически весь теплый сезон, меняя в зависимости 

от времени насадку. 

Усач  

Донная снасть при ловле усача обеспечивает возможность 

стационарной ловли этого вида, предпочитающего реки с выраженным 

течением. Ловить рыбу можно и весной, и осенью, но лучшим временем 

будет, пожалуй, август. Излюбленными местами локализации крупных 



особей усача являются участки с глубиной не менее1–1,5 м с твердым 

дном и обязательно недалеко от основного течения. Впрочем, об этом 

уже говорилось при описании тактики ловли этой рыбы на поплавочную 

снасть. 

В качестве удилища выбирают фидер, способный забросить груз весом 

от 50 до 150 г. Это объясняется ловлей на участках с выраженным 

течением. Прочность основной лески должна соответствовать весу 

кормушки с прикормкой, но так как толстую леску течение легко сносит, 

то приходится использовать шок-лидер. Поводок в любом случае не 

должен быть в диаметре меньше, чем 0,16 мм, и должен соединяться с 

основной оснасткой посредством качественного вертлюжка. В целом же 

чем проще снасть, чем меньше в ней элементов, тем лучше. Крючок 

также должен быть не менее № 10 (scale Redditch), так как более мелкий 

крючок может просто не выдержать мощную рыбу. 

Прикормка может быть универсальной, но обязательно в состав ее 

следует ввести то, что насаживается на крючок: кусочки рубленого 

выползка, личинки опарыша, тертый сыр и пр. Ловля усача без 

прикормки малоэффективна. 

Окунь  

Ловля окуня на донную снасть производится в водоемах как с 

течением, так и со стоячей водой. И хотя по чувствительности к 

поклевкам она уступает поплавочному ужению, но по крайней мере одно 

преимущество у нее есть. С помощью современной донной снасти можно 

быстро обловить участки различной глубины без промера дна. Кроме 

того, иногда окунь все же отдает предпочтение наживке, лежащей на 

дне, а не подвешенной в полводы (рис. 80). 

Снасть должна быть хорошо сбалансирована. В качестве удилища 

лучше использовать легкий фидер или квивер с самым чутким кончиком-

вершинкой. Катушка безынерционная, которая обычно используется на 

этой снасти. Леска (включая поводок) с прочностью на разрыв не менее 

1,5 кг, крючки № 10–12 при использовании в качестве приманки червей 

и № 6–8 для выползков. Грузила могут быть каплеобразной формы 

самой различной массы или в виде гирлянды дробинок. Также 

используются среднего размера закрытые кормушки. И грузила, и 



кормушки присоединяются к основной леске на боковом скользящем 

поводке. 

 

 

Рис. 80. Ловля окуня на донную снасть 

Приманки: красный (навозный) червь, выползок, пучок окрашенных в 

красные оттенки опарышей. 

Прикормка: рубленые черви. 

Естественно, что современная донная снасть позволяет успешно 

ловить и других рыб, но выраженных тактических отличий от 

перечисленных видов при этом не будет. 

 

Ловля спиннингом  

Современная ловля спиннингом представляет такое широкое поле 

деятельности, о котором спиннингист еще два десятка лет назад не мог и 

мечтать. Начавший развиваться в качестве отдельного метода ловли в 

конце XIX века, ныне он приобрел не только огромную популярность, но 

и совсем иную окраску. Если в 50-е годы XX века спиннинг связывали 

исключительно с ловлей хищника, то сегодня существуют рыболовы, 

специализирующиеся на ловле спиннингом рыб, которых совершенно 

нельзя назвать хищниками. 

Ловля спиннингом в наши дни по своим возможностям, благодаря 

постоянно расширяющемуся спектру потенциальных жертв (рыб), стала 

приближаться к ловле нахлыстом. Если, например, щука и окунь были и 

остаются типичными трофеями спиннингистов, то теперь некоторые мои 



коллеги утверждают, что и голавля, и жереха, и язя, и усача поймать 

гораздо проще именно спиннингом, нежели другими снастями. 

В целом спиннинговая снасть состоит из следующих компонентов: 

1) спиннингового удилища; 

2) спиннинговой катушки; 

3) лески; 

4) спиннинговой приманки. 

Современный спиннинг стал таковым благодаря четкому сочетанию 

всех перечисленных элементов. Я твердо уверен в том, что, выбирая для 

себя снасть, вы прежде всего должны исходить из того, какую рыбу вы 

желаете ловить. Тогда и техника, и тактика ловли каждой не совсем 

спиннинговой рыбы не покажутся вам слишком мудрыми. 

Спиннинговые удилища  

В принципе для ловли спиннингом подходят любые удилища, 

оборудованные проводочными кольцами и катушкодержателем. Более 

того, в последнее время даже наблюдается тенденция к использованию 

для спиннинговой ловли удилищ, которые изначально предназначались 

для другого (квиверы, матчевые удочки) метода лова. Тем не менее 

существуют модели удилищ, которые выпускаются именно для 

спиннинговой ловли. Они могут быть изготовлены из графита, 

стекловолокна и их сочетаний (рис. 81). 



 

Рис. 81. Спиннинг 

По длине удилища для спиннинга редко превышают 3 м. При выборе 

длины спиннинга следует принимать в расчет условия ловли. Короткие 

удилища более удобны при ловле на мелких речках или заросших 

водоемах, где важна не столько дальность, сколько точность заброса 

приманки. Однако слишком коротким удилищем труднее изменить 

направление проводки приманки. Кроме того, коротким спиннингом 

сложнее вываживать в таких местах крупную добычу. 

На больших же реках, водохранилищах, особенно при ловле с лодки, 

предпочтение следует отдавать более длинным удилищам. 

Что касается конструкции соединительных узлов колен спиннинга, то, 

как и в случае с удилищами для поплавочной ловли, они могут быть 



телескопическими и составными (штекерными). Настоящий спиннингист 

не позволит себе пользоваться телескопом, хотя последние были бы 

довольно уместны при ловле в маленьких лесных речушках, тем более, 

что при ловле с берега спиннингисту, в отличие от поплавочника и 

доночника, приходится намного больше «путешествовать», а 

продираться с составными (штекерными) отнюдь не дешевыми снастями 

из графита через заросли ивняка, крапивы, тростника и прочие кусты 

весьма утомительно. Но все же намного приятнее держать в руках 

теплую пробковую рукоять легкого удилища, нежели тяжелый «кол» с 

дешевыми кольцами. 

При выборе спиннингового удилища вначале надо разобраться с 

маркировкой на его бланке, где указывается оптимальный весовой 

интервал приманок. Не в пример нахлыстовым снастям, где существует 

единая система градации удилищ и шнуров (да и катушек) по весу, у 

спиннинговых снастей такой четкой и, главное, общепринятой 

классификации, к сожалению, нет. Довольно условно все спиннинговые 

удилища можно подразделить на четыре типа: 

1) спиннинги для заброса сверхлегких приманок UL – ultra light 

(ультралайт) до 7 г; 

2) спиннинги для легких приманок L – light (лайт) до 21 г; 

3) спиннинги для средних по весу приманок M – medium (медиум) до 

42 г; 

4) мощные спиннинги для тяжелых приманок Heavy свыше 42 г. 

Существуют также и промежуточные версии спиннинговых удилищ, 

например light-medium. Однако, как уже говорилось, такой весовой 

градации придерживаются далеко не все изготовители. 

Не менее существенна характеристика спиннинговых удилищ по 

строю. Строй, жесткость, гибкость, акция бланка в данном случае 

синонимичны и отражают способность удилища изгибаться в той или 

иной степени. Так, спиннинги, изгибающиеся по всей длине хлыста, 

называются параболическими или (от англ. slow) медленными. Удилища 

среднего (moderate – умеренный) строя изгибаются в верхней половине 

хлыста. У удилищ жесткого (fast – быстрый) строя гнется только верхняя 

часть хлыста (рис. 82). 



 

Рис. 82. Строй спиннинговых удилищ 

Спиннинги параболического строя обычно выпускаются в UL и L 

классах, где используется тонкая леска. Именно благодаря хорошей 

гибкости эти удилища позволяют забрасывать самые легкие приманки, 

хорошо регистрируют мягкие поклевки и в то же время предохраняют 

тонкую леску от обрыва при резких и не-ожиданных рывках рыбы. 

Обычно такими спиннингами удобно ловить окуней, у которых жесткий 

бланк рвет губу, а также голавлей и язей, которые часто сходят или 

вообще не засекаются именно из-за того, что снасть (особенно при 

оснащении плетенкой) слишком жесткая. Удилища быстрого строя 

позволяют производить дальние забросы соответствующими их весу 

приманками, что немаловажно при ловле таких рыб, как, например, 

жерех. Удилища умеренного строя в настоящее время остаются наиболее 

популярными среди рыболовов. Они позволяют произвести достаточно 

дальний заброс, несомненно, легче пробьют щучью пасть, нежели 

спиннинг с медленным строем, и не дадут мощной рыбе зайти в коряги 

при ее вываживании. 



Как и при весовых градациях удилищ, так и при классификации 

последних по строю существуют и промежуточные варианты (например, 

moderate-fast, или умеренно быстрый строй и т. д.). Полагаю, что выпуск 

различных смешанных по строю моделей – результат маркетинговой 

политики и не более того. Для себя же рыболов приобретает спиннинг, 

которым без проблем можно произвести точный и дальний заброс, 

который смягчает мощные рывки хищника при вываживании и отчетливо 

регистрирует поклевки. 

Последнее условие заставило спиннингистов, предпочитающих ловлю 

на мягкие приманки, обратить свой взор на удилища, выпускаемые для 

донной ловли. И квивертип с мягкой вершинкой как нельзя лучше 

справился с возложенной на него задачей. Логично было бы ожидать, 

что переход от удилища с мягкой вершинкой к мощному удилищу должен 

изменить его строй. Но на практике оказалось, что значительных 

отклонений от нормы не наблюдается, и квивертип в качестве 

спиннингового удилища приобрел немало почитателей. 

Катушки для спиннинговой ловли  

Существуют три разновидности катушек (рис. 83), которые в разных 

условиях могут быть использованы для спиннинговой ловли: 

1) инерционные; 

2) мультипликаторные; 

3) безынерционные. 

 

Рис. 83. Катушки для спиннинговой ловли 

Инерционные катушки  

Наиболее популярной у рыболовов была и остается «Невская». 

Основным ее недостатком является непригодность к забросу легких 



приманок. Зато она не перекручивает леску, а простота конструкции 

делает ее весьма устойчивой к повреждениям. 

Мультипликаторы  

По своей сути это усовершенствованный механизм инерционной 

катушки. Такая катушка «сама» укладывает леску виток к витку при 

намотке. Дорогие модели обладают также регулируемым фрикционным 

механизмом, позволяющим настроить ее под определенный вес 

приманки. Однако большинство рыболовов при забросе все равно 

фиксируют вращение барабана катушки пальцем. В последнем случае 

мультипликатор теряет свое преимущество перед инерционными 

катушками. 

Безынерционные катушки  

Рассмотрев выше характеристики безынерционных катушек, можно 

обобщить требования при использовании их в спиннинговой ловле. 

1. Для сохранения мощности скорость подмотки лески (передаточное 

число – GEAR RATIO) не должна быть слишком высокой, в то же время 

при проводке вниз по течению требуется быстрый ход приманки, 

поэтому диапазон отношения оборота ручки катушки к обороту 

лесоукладывателя вокруг шпули должен быть в пределах 5:1–6:1. 

2. Безынерционная катушка для ловли спиннингом должна своим 

объемом (лесоемкостью), мощностью и другими параметрами 

соответствовать удилищу, леске и особенностям ловли. Следует знать, 

что одна и та же катушка годится для одного вида ловли и непригодна 

для другого. Так, например, на течении вращающаяся блесна дает очень 

большое лобовое сопротивление, и катушка вынуждена его 

преодолевать. 

Джиговые приманки, даже самые громоздкие, создают в несколько раз 

меньшее сопротивление. Поэтому-то в джиг-спиннинге допустимы и не 

очень мощные катушки, хотя, конечно, катушка с хорошей тягой 

предпочтительнее, особенно в том случае, когда ловят с прочной 

плетеной леской. 

Для равномерной проводки спиннинговой приманки весьма важны 

такие характеристики, как легкость хода и чувствительность катушки. 

При подмотке лески с блесной малейшее изменение ее игры передается 

не только на удилище, но и на катушку. В то же время при джиговой 



ловле эти характеристики не столь актуальны, так как большинство 

поклевок происходит при остановках подмотки, и мы воспринимаем их 

либо визуально, по перемещению лески, либо ощущаем рукой через 

удилище. 

Леска  

Выбор лески при спиннинговой ловле можно отнести к вопросам 

техники и тактики ловли, что будет изложено в соответствующих 

разделах. 

Спиннинговые приманки  

Ловля спиннингом осуществляется с использованием искусственных и 

естественных приманок. Последние, в виде мертвой рыбки, не имеют 

широкого применения, а во многих странах к тому же их использование 

карается законом. Здесь речь пойдет об искусственных приманках, 

применение которых потенциально возможно при ловле спиннингом. 

В настоящее время существуют следующие виды искусственных 

спиннинговых приманок: 

1) колеблющиеся блесны; 

2) вращающиеся блесны; 

3) воблеры; 

4) попперы; 

5) мягкие приманки; 

6) девоны; 

7) спиннербейты; 

8) цикады. 

Колеблющиеся блесны  

Несмотря на то что в настоящее время колеблющиеся блесны 

занимают отнюдь не доминирующую позицию среди приманок, но, 

отдавая дань традиции, начнем с них, тем более, как подтверждает 

практика, они порой весьма эффективны, а в некоторых случаях и 

незаменимы (рис. 84). 



 

Рис. 84. Колеблющиеся блесны 

По своей форме колеблющаяся блесна (колебалка) в большей или 

меньшей степени напоминает ложку, которая, вероятно, и была ее 

прародительницей. Во всяком случае, слово spoon по-английски 

означает именно этот столовый атрибут. Благодаря своей форме при 

проводке она совершает колебательные движения, переваливаясь с боку 

на бок. При увеличении скорости проводки до какой-то критической эта 

блесна начинает вращаться. Критическая точка определяется весом или 

толщиной металлической пластинки, из которой она изготовлена, и 

соотношением ее длины к ширине. Чем шире ее корпус, тем быстрее она 

вращается. Огромное значение для игры колеблющейся блесны имеет 

глубина штамповки или профиль: чем он глубже, тем стабильнее и 

медленнее ее движения при проводке. Существуют колеблющиеся 

блесны S-образной формы, совершающие короткие «рыскающие» 

движения. Кроме того, существуют модели асимметричной формы, 

которые особенно эффективны в непроточных водоемах, часто 

посещаемых рыболовами, где рыбы уже познакомились с вертушками, 

резиной, воблерами. Своеобразная нестабильность работы таких 

колебалок, очевидно, еще не «приелась» рыбам и не вызывает у них 

неприятных ассоциаций. 

Необходимо отметить, что игра колеблющейся блесны зависит не 

только от ее геометрии и веса. Диаметр и жесткость лески также могут 

существенно изменить работу блесны в ту или иную сторону. 

Кроме того, и вес, и форма приманки влияют не только на ее игру при 

проводке, но и на возможность дальнего заброса. Оптимальной формой 

блесны для дальнего заброса следует считать либо длинную S-образную 

ложку, либо тяжелые специальные блесны для ловли на течении. 

Теперь о расцветках. Если раньше мы знали три вида блесен по цвету: 

белая – никелированная, желтая – латунная и красная – медная, то 



современный рыболовный рынок предлагает массу изделий 

всевозможных расцветок и, надо сказать, что для этого есть веские 

причины. Более того, все поверхностные и мало аргументированные 

заключения о неэффективности блесен ненатуральной окраски делают 

обычно «спецы», не поймавшие ни одной солидной рыбы в течение всей 

своей рыболовной карьеры. В качестве примера можно привести блесны 

«Kuusamo», яркая окраска которых позволяет использовать их в любой 

мутной воде, в то время как просто латунные или никелированные 

приманки рыбе не видны. А как не вспомнить хариусов с Кольского, 

абсолютно игнорировавших искусственных мушек и в то же время с 

невероятным упорством преследовавших ярко-оранжевый Syclops № 2 

(«MEPPS»). 

Относительно размеров колеблющихся приманок можно сказать еще и 

то, что мы, увлекшись вращательными блеснами, воблерами, резиной и 

т. д. совсем забыли о мелких колебалках. Меня неоднократно выручали 

на соревнованиях мелкие двух-трехсантиметровые колеблющиеся 

блесенки в то время, как прочие спиннинговые приманки оказывались 

просто неэффективными. 

В группу колеблющихся блесен следует отнести и знаменитые 

«кастмастеры» и морские «пилкеры». Хотя они при медленной проводке 

практически бесполезны, зато для ловли жереха, а порой и крупного 

окуня, где требуется дальний заброс, они очень могут пригодиться. 

Создавая при быстрой проводке колебания с высокой частотой и малой 

амплитудой, они как раз подходят для ловли этих порой чрезмерно 

осторожных рыб. 

Вращающиеся блесны  

Из всех других металлических приманок именно вращающиеся блесны 

(вертушки) отличаются своей универсальностью и, по-видимому, 

благодаря этому их качеству современный спиннинг стал таким, каким 

мы его знаем сейчас. Достаточно только вспомнить, что одна из этих 

блесен даже получила название «универсалка». 

Устройство таких блесен сложнее, чем колеблющихся, и именно 

благодаря своей конструкции вертушки при проводке генерируют 

электромагнитные, вибрационные и оптические сигналы, которые не 



могут оставить равнодушными большинство встречающихся на их пути 

рыб (рис. 85). 

В целом вертушка состоит из следующих компонентов (они изложены 

в порядке монтажа приманки): 

1) металлический стержень – это прямая стальная, пружинистая, не 

подвергающаяся коррозии проволока диаметром от 0,55 до 1 мм, на 

конце которой закручивается петелька для крючка; 

2) корпус блесны (его надевают на стержень после фиксации крючка 

в петельке) представлен несколькими элементами, которые несут 

определенную функциональную нагрузку: 

а) тело блесны (основная функция – обеспечить оптимальный вес 

приманки); 

б) вращающиеся на стержне металлические бусинки (играют роль 

подшипника) и отражатель (предотвращает залипание лепестка); 

3) стремечко или дужка, с помощью которой лепесток насаживается 

на стержень и получает возможность вращаться; 

4) лепесток – профилированная металлическая пластинка толщиной 

от 0,45 до 1 мм чаще всего овальной формы. 

Правильное сочетание веса и геометрии всех без исключения 

перечисленных компонентов и отличает хорошую вертушку от всех 

остальных. 

Вращающиеся блесны различаются друг от друга многими свойствами. 

Одним из важнейших отличительных параметров такой блесны является 

величина угла отклонения вращающегося при работе лепестка к 

направлению движения блесны. Это свойство было поставлено во главу 

концепции создания своих изделий фирмой «MEPPS», благодаря чему ее 

блесны стали основой для моделирования подобных изделий многими 

другими фирмами, а слово MEPPS давно стало популярнейшим брэндом в 

мире. 

По углу вращения лепестка различают четыре основные модели этих 

блесен: AGLIA – с углом 60°, COMET – 45°, AGLIA LONG – 30° и LUSOX – 

25°. Данные цифры следует расценивать с позиции условий ловли. Так, 

например, AGLIA отлично работает при медленном и среднем темпе 

проводки, AGLIA LONG и LUSOX – при медленной проводке, а COMET 

наиболее эффективна при среднем темпе ведения блесны. Почему это 



важно? Да потому, что можно выбрать наиболее подходящую модель для 

ловли как на течении, так и в стоячей воде. Одну блесну можно вести 

медленно у самого дна (LUSOX), другую – достаточно быстро вниз по 

течению (AGLIA) и ее же довольно медленно можно вести над травой, 

корягами и прочими подводными препятствиями. Кроме названных, 

существует также модель XD. Эта блесна достаточно ровно 

перемещается на глубине даже при очень мощном течении. Характерный 

угол атаки нередко провоцирует даже самых безразличных рыб. 

 

Рис. 85. Конструкция вращающихся блесен и угол вращения лепестков 

Конструкция блесен фирмы «MEPPS» настолько совершенна, что они 

не перестают работать ни при ударах лепестка о траву и прочие 

подводные объекты, ни при выскакивании из воды во время проводки их 

по самой поверхности. Они начинают моментально вращаться, вступая в 

контакт с водой, что особенно важно при ловле таких рыб, как форель, 

голавль, жерех. Существуют модели размерами от № 00 до № 5 весом от 

1,55 до 24,5 г. 

Модели блесен «Mepps» (рис. 86) различаются не только 

геометрическими параметрами. Опытные рыболовы знают, что при охоте 

хищники ориентируются не только на вибрацию или шумовые эффекты. 



Часто их атаку инициируют именно световые сигналы, поэтому окраске 

лепестка также уделяется огромное внимание. Фирма «MEPPS» 

выпускает блесны с различной яркостью лепестков. Первую группу 

составляют лепестки металлических оттенков. Основной закон: чем 

ярче освещение, тем более тусклая окраска. Например, «серебро» 

выгодно при слабом освещении (утро, вечер, облачная погода, мутная 

вода или глубоководные участки водоемов). При среднем уровне 

освещенности (переменная облачность) наиболее подходящими 

являются лепестки холодных стальных оттенков. При сильной 

освещенности или очень прозрачной воде появляется необходимость 

подавить любое сверкание, в этом случае используют лепестки медной и 

черной окраски. Но существуют модели не только металлических 

оттенков. Также выпускаются блесны, покрытые краской теплых тонов, 

обладающие способностью воздействовать на физиологические 

особенности рыб. Их рациональное использование способно прервать 

любой рыбий «бойкот». Здесь следует подчеркнуть, что цвета и 

декорационные мотивы лепестков «Mepps» не случайны, они передают 

функциональную информацию, способную активизировать атаку 

хищника. 

 

Рис. 86. Вращающиеся блесны 

Серебряная расцветка поможет имитировать вспышку чешуи белой 

рыбы при ловле в темное время суток или на глубине, золотая – 

имитирует менее яркие жертвы гольяна, пескаря или окуня. Наиболее 

темные цвета будут уместны при питании рыбы насекомыми (их 

нимфами и личинками). 

Необходимо обратить внимание и на цвет воды. Чистая вода имеет 

голубые оттенки, цветущая – зеленые, торфяная – красновато-

коричневые. Оттенок воды важен при выборе цвета лепестка. В одном 

случае вы можете противопоставлять колористические характеристики, в 

другом – подобрать гармоничное сочетание, создавая имитацию 



покровительственной окраски жертвы. В зависимости от условий могут 

оказаться успешными оба варианта. 

При ловле необходимо ориентироваться также на температуру воды. 

Так как рыбы относятся к холодноводным организмам, их обмен веществ 

и, следовательно, активность полностью зависят от этого фактора. Для 

каждого вида есть идеальная температура, при которой 

жизнедеятельность достигает своего пика. При понижении температуры 

соответственно понижается и активность. При сильном охлаждении 

рекомендуется использовать очень яркие вращающиеся блесны. Когда 

температура воды выше идеальной, глаза рыб становятся более 

чувствительными, поэтому самое время смягчить светящиеся сигналы, 

используя более спокойные окраски блесен. 

Если же говорить о продукции других производителей, то следует 

отдать должное блеснам «Vibrax» (производство «Blue Fox»). Рекламные 

проспекты представляют их как акустические блесны для дальнего 

заброса, обладающие противозакручивающими свойствами. При 

проводке тело блесны создает дополнительные низкочастотные 

колебания, положительно сказывающиеся на привлекательности 

приманки. Лепесток имеет слегка вытянутую овальную форму. Эти 

блесны прекрасно себя ведут в процессе заброса и могут быть 

использованы без применения дополнительных грузов. Существуют пять 

разновидностей этого типа блесен: 

1) Original; 

2) Foxtail; 

3) Hot pepper; 

4) Shad; 

5) Fluorescent. 

Цикады  

Выпускают два основных вида этой приманки: «Sonar Flash» 

голландского производства «Heddon» и «Reef Runner» производства 

США. Фирма «DAM» выпускает аналог голландского «Sonar» под 

названием «Cicada». Эти модели применяют при ловле судаков, особенно 

при похолоданиях и зимой по открытой воде. 

У нас более широким спросом пользуются именно «американцы» 

(рис. 87). Приманка очень интересная. На мелкие размеры часто 



целенаправленно снастью ультралайт ловят уклею, плотву, язя и других 

нехищных рыб. 

 

Рис. 87. Цикады 

Существует пять оригинальных типоразмеров американской «Reef 

Runner»: 

 

Возможно, бывают и более тяжелые модели, но ни мне, ни моим 

знакомым рыболовам применять их не приходилось. 

Как и у любой из приманок, у цикад есть свои плюсы и минусы. 

Основной недостаток – в большинстве случаев цикада требует 

равномерной проводки. Исключением могут быть случаи, когда эту 

приманку, прекратив на какое-то короткое время подмотку, мы 

отпускаем на натянутой леске. Тогда траектория проводки напоминает 

зубья пилы. Но обязательно следует учесть, что это не джиг, где мы 

можем варьировать весом головки. Для цикады определенного размера и 

веса должна быть тщательно подобрана по диаметру леска. С 

нарушением равновесия колебания приманки при свободном ее падении 

прекращаются, и она начинает быстро планировать вниз, что для ловли 

нехищных видов рыб не годится. В какой-то степени повлиять на игру 

цикады можно, поднимая и опуская вершинку удилища при практически 

неизменной скорости проводки. Или вам придется таскать с собой второй 

спиннинг, специально оснащенный под вы-бранную цикаду. 

Естественно, гораздо проще заменить приманку, выбор которой у 

спиннингистов предостаточный. 



Но у цикады есть одно основное преимущество, перечеркивающее все 

указанные недостатки. Ее движения, форма и характер 

гидроакустических колебаний способны вывести из оцепенения любую, 

даже объевшуюся рыбу, а форма и вес больших и средних моделей 

позволяют производить весьма дальние забросы. 

Девоны  

Одним из видов искусственных приманок при ловле рыбы спиннингом 

являются девоны. Обычно девон представляет собой пустотелый 

металлический корпус сигарообразной формы, снабженный двумя 

боковыми лопастями, расположенными ближе к его головной части 

(рис. 88). Нормальный угол посадки лопастей к оси корпуса равен 45°. 

Существуют также «Spin-n-glow» – легкие девоны с телом из бальзы или 

полимерных материалов. Как правило, они очень легкие и для заброса 

требуют дополнительной огрузки или поплавка типа «Бомбетта». 

 

Рис. 88. Девоны 

При проводке девона в воде лопасти придают корпусу вращательное 

движение, которое может быть правым или левым (это определяется 

посадкой лопастей). Скорость вращения девона зависит от размера и 

формы лопастей, от угла их посадки (чем больше угол, тем быстрее 

будет вращаться девон), от быстроты течения и скорости проводки. 

Спиннербейты  

Спиннербейт (рис. 89) представляет собой коромысло из стальной 

пружинистой проволоки, на одном конце которой шарнирно подвешен 

лепесток, а на другом – джиг-головка с мягкой приманкой или мухой. 

При движении за счет веса головки спиннербейт принимает 



вертикальное положение. Применяют их чаще всего летом, но в средней 

полосе они нормально работают с конца апреля до середины октября. 

Это удобная снасть для проводки в местах с не очень густой зарослью 

осоки, камыша и другой вертикально растущей травой. 

 

Рис. 89. Спиннербейт, тэйл-спиннер и кэтчер 

В одном из номеров журнала «Рыболов» в конце 80-х годов я 

прочитал статью о кэтчере и изготовил предложенный вариант. 

Конструкция его понятна из рис. 89. Получившаяся приманка достаточно 

хорошо показала себя в водоемах со стоячей водой и позволяла 

работать на относительно большой глубине, что было тогда, в пору 

всеобщего увлечения легкими вертушками, весьма актуально. Проводка 

такой приманки не должна быть быстрой. По характеру она может быть 

как равномерной, так и с паузами – прерывистой, что и позволяет в 

отличие от вращающихся блесен (без груз-головки) отрабатывать ямы и 

свалы в глубину. Если вы видите разрыв в подводной гуще, стоит, 

прекратив или замедлив проводку «опустить» в него спиннербейт. 

Неплохим вариантом может быть проводка, при которой приманка идет 

почти по самой поверхности, а лепесток создает выраженный бурун. Не 

раз стая окуней преследовала так движущуюся приманку, пока самый 

«наглый» из них не садился на крючок. 

Тэйл-спиннеры  

К группе вращающихся приманок также относятся тэйл-спиннеры (tail-

spinner – вращающийся хвост). Эти приманки в отдельных случаях 

довольно эффективны и рассчитаны на ловлю на сравнительно глубоких 

участках водоема. «Вращающийся хвост» – активно и без сбоев работает 

на любой глубине. Ему не мешает и быстрое течение, которое может 

нивелировать игру мягкого силикона (твистера, риппера). Стиль 

проводки при ловле на эти приманки может быть любым и зависит от 



условий ловли. Например, при ловле на глубоких водоемах приманка 

прекрасно работает при прерывистой (ступенчатой) проводке и в силу 

своей конструкции не «стремится» в отличие от вращающейся блесны 

уйти в верхние слои воды. Ожидать поклевку следует в любой момент: и 

при подъеме приманки вверх, и при ее падении. Поклевка на тэйл-

спиннер при опускании приманки намного чувствительнее, чем при 

ловле ступенчатой проводкой на классические резиновые приманки, так 

как вращающийся лепесток как бы провоцирует агрессию хищника, и тот 

атакует намного активнее. 

Воблеры  

Воблер благодаря своему низкому удельному весу выгодно отличается 

от блесен и мягких приманок и, хотя он внешне и напоминает рыбку, но 

не этот фактор определяет его эффективность. По-моему, это 

единственная спиннинговая приманка, которая благодаря своей 

плавучести предоставляет исключительные возможности для 

манипуляций при ловле. Я не упоминаю о плавающих девонах («Spin-n-

glow») и попперах, так как они являются производными от других типов, 

а не самостоятельными разновидностями искусственных спиннинговых 

приманок. Основные материалы, которые используются для 

изготовления воблеров, – это дерево, легкие пластмассы, твердый 

пенопласт. Воблер можно сплавить по течению под нависшие над водой 

ветки, где так любит собираться рыба. Незначительно подогнув 

петельку, за которую крепится леска, мы можем изменить угол атаки 

приманки и провести его по совершенно иной траектории, что 

невозможно сделать никакой другой спиннинговой приманкой. 

Из всего огромного ассортимента приманок следует выделить три 

наиболее распространенные версии: воблеры плавающие, тонущие и с 

нулевой плавучестью (рис. 90). Последние отличаются тем, что уровень 

проводки у них остается стабильным и после того, как мы энергичным 

вращением катушки «загнали» приманку на определенную глубину. 

 



Рис. 90. Зависимость глубины перемещения воблера от его 

конструкции 

Кроме моделей, имитирующих рыбок, существуют и имитации лягушат, 

мышей, небольших раков. Есть вообще ни на что не похожие приманки. 

На самом деле именно в игре воблера и заключается заложенный в него 

смысл. Одни создают низкочастотные колебания в воде, другие, 

наоборот, высокочастотные, третью шлепают по поверхности воды, 

привлекая тем самым рыбу. 

Выпускается целая серия воблеров, которые предназначены 

исключительно для ловли с поверхности воды. Считается, что они 

результативны только тогда, когда вода прогревается выше 15 °C. Их 

применяют чаще при тихой погоде, так как при сильном волнении 

поверхностная ловля малоэффективна. И хотя ловить ими можно в 

течение дня, их рекомендуют применять утром, вечером и ночью. 

Существует также группа воблеров, ныряющих на глубину (иногда до 

6 м). Обычно они отличаются энергичной игрой и применяются как в 

тихую погоду, так и при сильном ветре. Выбор модели, которой можно 

ловить в глубокой или мелкой воде, зависит от уровня расположения 

жирующей рыбы. 

Различаются воблеры и размерами (рис. 91). Маленькие, 

трехсантиметровые, используют для окуня, голавля и форели. Большие – 

тридцатисантиметровые – предназначены для ловли щуки троллингом. 

Другими словами, выбор воблера определяется и видом рыбы, которую 

мы собираемся ловить, и способом ловли. 

 

Рис. 91. Зависимость глубины перемещения воблера от его 

конструкции 

Приобретая эту приманку, желательно обращать внимание на 

следующие параметры ее элементов, которые обеспечивают поведение 

воблера при проводке независимо от его удельного веса: 



1) заглубляющая лопасть или «лопатка». Эта деталь располагается 

спереди под определенным углом к оси приманки. Именно благодаря ей 

воблеры совершают поперечные колебания (рис. 92) и погружаются 

вглубь. Чем меньше угол и длиннее лопасть, тем глубже идет приманка, 

чем больше угол и шире лопасть, тем больше амплитуда колебаний и 

меньше глубина проводки; 

 

Рис. 92. Характер колебаний различных воблеров 

2) длина приманки также влияет на глубину проводки. Чем корпус 

воблера длиннее, тем он больше опускается вглубь. Дело даже не 

столько в длине корпуса, сколько в угле, под которым располагается в 

воде воблер по отношению к леске. Так, воблеры, у которых место 

прикрепления лески (петелька) вынесено на лопатку, идут глубже тех, у 

которых петелька расположена традиционно на самом корпусе, так как в 

последнем случае выталкивающая на поверхность сила также 

увеличивается; 

3) ширина передней части корпуса воблера (геометрию и угол 

расположения лопатки не учитываем) определяет прежде всего 

амплитуду и частоту колебаний, но в свою очередь пропорционально 

уменьшает возможности заглубления. Иначе говоря, короткий и 

«толстый» воблер будет более агрессивно работать, но и действующая 

на приманку выталкивающая на поверхность сила также будет больше. 

Все эти моменты непременно учитываются при создании своей 

продукции фирмами «RAPALA» и «YO-ZURI». Их модели практически не 

требуют доработки, в отличие от аналогичных изделий других фирм. 

Попперы  

Поппер – приманка, сочетающая в себе свойства плавающего воблера 

и искусственной мухи (рис. 93). Первые попперы изготавливали из 



пробки, затем начали применять бальзу. В настоящее время 

используется пенопласт. Внешне поппер представляет собой цилиндр, 

передняя часть которого вырезана в виде чашки (рис. 93), что и создает 

эффект чавканья при коротких подтягиваниях. В заднюю часть корпуса 

закрепляют крашеные перья петуха, а в боковые поверхности по обеим 

сторонам симметрично – ножки из резины. Нахлыстовики изготавливают 

подобные по функции приманки из козьей шерсти. Нахлыстовой снастью 

такая приманка забрасывается без проблем, для заброса спиннингом 

применяют плавающие поплавки («Сбирулино», «Бомбетта»). 

 

Рис. 93. Поппер 

Мягкие пластиковые приманки  

За последние 10 лет пластиковые приманки также прочно вошли в 

арсенал спиннингиста. Все существующие модели можно разделить по 

характеру движений на две большие группы: активные, имеющие свою 

игру, и пассивные, т. е. те, которые должен заставить играть рыболов, 

поэтому последних не так уж и много. Основную же массу составляют 

активные пластиковые приманки, которые за счет особой конфигурации 

имеют выраженную игру даже при чрезвычайно медленной равномерной 

проводке. 

Существуют два основных вида таких приманок: твистеры и 

виброхвосты. 

Твистеры имитируют различных червей, вьюнов и лягушек и состоят 

из кольчатого тела и плоского, изогнутого в форме запятой хвоста (у 

«лягушки» их соответственно два), который при движении совершает 

волнообразные колебания, чем и придает приманке сходство с 

естественными организмами. 

Виброхвосты имитируют в большинстве своем рыбью мелочь. Они 

состоят из тела и мягкого хвоста с поперечной лопастью сзади. Именно 

эта лопасть заставляет приманку колебаться, что и придает ей сходство 

с живой рыбкой. Наряду с термином «виброхвост» существует название 

«Ripper», что на английском означает: тяпка, мотыга. Плоский, 

поперечно расположенный хвост приманки по форме напоминает данный 

сельскохозяйственный инструмент. 



Активные приманки имеют интенсивную игру хвоста, т. е. задней 

части. Не знаю, кто именно, скорее всего это был англичанин, первым 

провел аналогию игры хвоста приманки с ирландской джигой – танцем, 

где его исполнители не менее активно вращают «хвостовой» частью 

своего тела. Отсюда и появились термины: джиговые приманки, 

джиговые головки (специально сгруженные крючки). В дальнейшем 

понятие «джиг» несколько расширилось, ведь на крючке джиг-головки 

американцы стали делать тело и из других материалов: меха, перьев, 

резиновых нитей (рис. 94). Данные приманки также считаются 

джиговыми. Но при этом остается понятие «джиг-головка» – 

неподвижная передняя часть, на которую одевается приманка, и «тело» 

– играющая задняя часть. 

 

 

Рис. 94. Резиновые приманки 

Кроме указанных приманок спиннингисты используют вырезанных из 

поролона рыбок разнообразной формы и окраски, а также 

искусственных мух, джиг-мух, которых вяжут на джиг-головках, и мухо-

блесны. В последнем случае муха вяжется на крючке блесны. 

Дополнительное оснащение спиннинга  

В большинстве случаев спиннингист использует ряд дополнительных 

элементов, которые, если так можно выразиться, в той или иной степени 

«облегчают ему жизнь». Сюда входят грузила, поводки для щуки, 



всевозможные вертлюжки, за-стежки, заводные колечки, транспортные 

поплавки («Бомбетта», «Сбирулино» и «Бульдо») и пр. 

Грузила  

Хотя в целом использование дополнительных элементов не 

сказывается благоприятно на «уловистости» приманки, но применение 

грузил предоставляет возможность рыболову достаточно далеко 

забросить довольно легкую приманку и провести ее на требуемой 

глубине. 

Самые банальные грузила, применяемые спиннингистом, это 

свинцовые оливки и груз-головки. Все они могут укрепляться либо 

непосредственно на основной леске, либо на дополнительном поводке. 

Если дополнительный груз скользящий, то он устанавливается на 

основную леску выше амортизирующего стопора, который в свою 

очередь опирается на привязанный к леске вертлюжок. Такое 

соединение предотвратит повреждение лески, а значит, и потерю 

приманки. К концу вертлюжка обычно присоединяется поводок длиной 

от 30 до 100 см, к которому крепится приманка. 

Для того чтобы провести приманку близко у дна, грузила часто 

прикрепляют к основной леске на отдельном (боковом) поводке. В этом 

случае, даже если грузик и волочится по дну, приманка все равно 

перемещается несколько выше. Боковой поводок с грузилом применяют 

и тогда, когда работа приманки значительно ухудшается из-за слишком 

тяжелого для нее груза, расположенного непосредственно на основной 

леске. Варианты оснасток для ловли различных по размеру рыб и с 

различной глубины обозначены на рис. 95. 

 

Рис. 95. Оснастка с боковым поводком для мелкой (А) и крупной (Б) 

рыбы 



В роли грузила может выступать так называемая «балерина» 

(тирольская палочка) (рис. 96). Особенно хорошо это приспособление 

зарекомендовало себя при использовании в качестве спиннинговых 

приманок искусственных мушек. Здесь возможны два способа оснастки. 

Первый – это прикрепление «балеринки» к концу основной лески, когда 

приманка на отдельном поводке привязывается выше ее. Второй – леска 

продевается через отверстие «балеринки», затем ставится резиновый 

стопор – амортизатор – и поводок с приманкой. Также возможны 

сочетания различных видов мокрых мух. Расположение поводков с 

мушками зависит от длины удилища. Чем больше длина, тем 

соответственно больше расстояние между поводками и тем больше 

мушек можно использовать. Длина поводков составляет от 2 до 5 см. 

Наклоняясь и выпрямляясь под воздействием подводных струй, 

«балерина» придает искусственным мушкам весьма привлекательные 

движения. 

 

Рис. 96. Тирольская палочка 

Заводные кольца, застежки, вертлюжки, поводки  

Заводные кольца предназначены для соединения крючков (тройников) 

с приманкой (рис. 97). Желательно, чтобы по размеру и цвету они 

соответствовали соединяемым элементам. Кроме того, у таких приманок, 

как колеблющиеся блесны и некоторые модели воблеров, заводные 

кольца предлагаются изготовителем в качестве непосредственного 

соединения к леске. Следует помнить, что острые концы проволоки, из 

которой заводные кольца изготовлены, могут повредить леску. Поэтому 

более рационально привязывать леску к застежке или вертлюжку, а их 

уже крепить к заводному колечку. 



 

Рис. 97. Застежки, вертлюжки и заводные кольца 

Застежки (второе, не менее распространенное название – карабин) 

предназначены для соединения с приманкой. Часто они выпускаются 

присоединенными к вертлюжку и (или) к поводку. При покупке надо 

обращать внимание на качество проволоки, из которой они изготовлены. 

Прямым назначением вертлюжков является предотвращение 

перекручивания лески, поэтому к их качеству следует подходить 

особенно критично. Из массы выпускаемых изделий выгодно отличается 

продукция фирмы «Owner» (C’ULTIVA), а также модели фирмы «Sampo», 

фактически представляющие собой шарикоподшипник. 

Кроме того, маленькие вертлюжки нередко используются в качестве 

соединительного звена, а также служат стопором для скользящих 

элементов оснастки при других методах ловли рыбы (поплавочной, 

донной и пр.). 

Предназначение спиннинговых поводков прежде всего связывается с 

ловлей щуки, которая способна перекусить как монофиламентную, так и 

плетеную леску. В принципе такие рыбы, как судак или сом, тоже могут 

повредить (перетереть) леску, но это происходит крайне редко. 

В продаже можно найти поводки, выполненные из стальной проволоки 

(цельные и плетеные). Существуют также вольфрамовые поводки. И те, 

и другие способны противостоять щучьим зубам, но слишком жесткие, 

что сказывается на игре приманки. Кроме того, они довольно быстро 

деформируются и становятся непригодными. Хотелось бы ПРЕДОСТЕРЕЧЬ 

неопытных рыболовов от выпрямления вольфрамовых поводков на огне, 

так как это рано или поздно приводит к потере приманки и, как всегда 

бывает, весьма крупного трофея. 



В качестве альтернативы металлическим поводкам можно предложить 

плетенку из кевлара, выдерживающую нагрузку от 5 кг и выше. Надо 

только учесть, что соединять ее с леской следует с помощью вертлюжка. 

Узлы используются те же, что и при привязывании обычной монолески. 

Длина такого поводка вместе с вертлюжком и застежкой должна быть в 

пределах 10–20 см. 

«Транспортные» поплавки  

Если в привычной снасти поплавок применяется в качестве 

индикатора поклевки, то задачей «транспортного» поплавка является 

доставка искусственной приманки в поле зрения объекта ловли. Они 

достаточно подробно описаны у Л.П. Сабанеева, но в настоящее время 

на рынке появились модели промышленного производства. И хотя 

ассортимент этих изделий весьма широк («Сбирулино», «Бомбетта» и 

т. д.), но часто они отличаются друг от друга лишь названием. 

Существуют поплавки, позволяющие ловить рыбу и на поверхности 

воды, и в толще ее, и у самого дна (рис. 98). 

 

Рис. 98. Транспортные поплавки 

Функциональные различия таких поплавков напрямую зависят от веса 

и плотности материала, из которого они изготовлены. В зависимости от 

этих характеристик они либо остаются на поверхности воды, либо 

медленно достигают средних слоев, либо сразу опускаются на дно. В 

целом они состоят из утолщенного корпуса, выполненного из пластмассы 

или из другого синтетического материала, который может быть утяжелен 

металлической пластинкой, и пустотелой антенны, внутри которой 

скользит леска. Этот поплавок позволяет без особого труда выполнить 

заброс на значительное расстояние, что очень важно при ловле такой 

осторожной рыбы, как форель, жерех, голавль. Удлиненная форма 

поплавка очень хороша с точки зрения гидродинамики. Она позволяет 



подтягивать оснастку медленно и плавно, не создавая даже малейшего 

завихрения в воде. Выбрав поплавок с плотностью материала, близкой к 

плотности воды (чуть больше), можно достаточно точно определить, на 

какой глубине находится рыба. Нужно после заброса подсчитать по 

времени погружение поплавка (как при ловле на тонущий воблер). Если 

первая поклевка была отмечена через 7 с, то при последующих забросах 

проводку следует начинать именно после такой паузы. 

Поплавок с плотностью, значительно превышающей плотность воды, 

сразу же быстро погружается. Однако он не тянется по дну за леской, 

увлекаемой течением реки, как свинцовое грузило, а как бы планирует 

над ним. Кроме того, «транспортный» поплавок не мешает ощущать 

состояние (и поведение) приманки, в отличие от цепляющегося за дно 

тяжелого свинца. Снасть собирается достаточно просто. Основная леска 

пропускается через пустотелую трубку, затем надевается ограничитель – 

амортизатор (это может быть кембрик или резиновый шарик со сквозным 

отверстием, применяемый в карповой ловле, а также кусочки плотной 

резины) и привязывается к вертлюжку. К противоположному концу 

вертлюжка привязывается поводок с искусственной приманкой 

(например, мухой или целая ставка с сочетанием мух). Более трех мух 

применять не советую, так как значительно возрастает вероятность 

спутывания всей оснастки. При использовании мелких вращающихся 

блесен, крупных или лохматых жестких мух желательно взять не один, а 

несколько вертлюжков, что значительно уменьшит перекручивание 

лески. Длина основного поводка (ставки) зависит от длины удилища и 

варьирует от 1,5 до 2 м. Поводки же, непосредственно идущие к мухам, 

должны быть намного короче (от 10–15 до 50 см). После заброса 

необходимо произвести пять-шесть оборотов катушки. Это развернет 

приманку и натянет леску. Удилище держат под углом 45° к горизонту, 

что значительно облегчает определение поклевки. 

В спиннинговой ловле нашел применение и водоналивной поплавок 

«пузырь» (рис. 99). Его сферическая форма, способствующая более 

выраженному сопротивлению в потоке воды, позволяет натягивать 

основную леску и, таким образом, использовать для ловли сухие мушки. 



 

Рис. 99. Водоналивной поплавок «пузырь» 

Оснащение спиннингиста  

К этой категории можно было бы отнести множество элементов, 

которые были бы полезны и при других способах ловли рыбы. Но мы 

остановимся лишь на тех, которые наиболее важны при спиннинговой 

ловле. 

Экипировка  

Одежда должна быть комфортной по сезону, не яркой окраски, 

особенно при ловле на небольших водоемах. Сапоги желательно иметь 

достаточно высокие, так как даже если забросы вы будете делать с 

берега, то при вываживании крупной рыбы, зацепах блесны, переходах 

через заболоченные участки вам периодически все-таки придется 

заходить в воду. Куртка или рыболовная жилетка должна обладать 

определенным количеством карманов, где можно будет разместить 

различные мелочи, в том числе и коробки с приманками, отцеп, 

экстрактор и пр. Шапка с широкими полями или бейсболка с длинным 

козырьком также будут полезны. Неплохо иметь очки или насадки на 

очки с поляризационными стеклами, которые, нивелируя солнечные 

блики от поверхности воды, помогут разглядеть рыбу, а также защитят 

глаза от ярких солнечных лучей. 

Отцепы, зевник, экстрактор  

Отцеп можно смело отнести к обязательным атрибутам спиннингиста. 

Существует множество различных моделей как промышленного, так и 

кустарного производства. По функции их можно было бы подразделить 

на два вида. 

Первый вид отцепов (рис. 100, а) более удобен при зацепах за 

подводные пни, лежащие на дне водоема бревна и другие жесткие 



подводные объекты. Они отцепляют приманку за счет своего веса, 

необходимо только правильно его расположить. 

Второй вид отцепов (рис. 100, б, в) можно использовать в случаях, 

когда приманка зацепилась за траву и ее приходится вытягивать вверх. 

 

Рис. 100. Отцепы 

Кроме отцепов (рис. 101) полезно иметь при себе «кошку» с тремя или 

четырьмя лапками на мощной бечевке. Она пригодится в случаях, когда 

ваша приманка зацепится за сеть. 

 

Рис. 101. Использование отцепов 

Зевник и экстрактор– приспособления для извлечения крючков из 

пасти рыбы (рис. 102). Зевником раскрывают пасть (это относится 

прежде всего к таким рыбам, как сом и щука), а экстрактором отцепляют 

и вытаскивают крючок. Последний с успехом может быть заменен такими 

медицинскими инструментами, как корцанг и иглодержатель. 



 

 

Рис. 102. Зевник и экстрактор 

Спиннингисту потребуется подсачек с короткой ручкой при ловле с 

берега и длинной – при ловле с лодки, корзинка или сумка для рыбы, 

небольшие плоскогубцы для регулировки воблеров непосредственно на 

водоеме и минимум продуктов фармакологии, например репелленты, без 

которых летняя ловля может превратиться в кошмар. 

Ну и пару слов о лодке. Хорошая деревянная лодка удобнее надувной, 

но ограничивает возможности вашей «рыболовной географии». Выбирая 

резиновую лодку, следует остановиться на двухместной с надувным 

дном. Она более приемлема для ловли спиннингом. Груза для такой 

ловли достаточно одного. 

Техника спиннинговой ловли  

Понятие «техника спиннинговой ловли» включает в себя ряд 

взаимосвязанных аспектов, которые можно было бы подразделить 

следующим образом. Во-первых, это презентация приманки, куда входят 

выполнение заброса и проводка. Затем, если повезет с поклевкой, – 

подсечка и вываживание рыбы. Ну а если не повезет совсем – 

извлечение приманки из коряг и камней или, что значительно хуже, из 

подводных зарослей. Также в это понятие следует включить выбор места 

ловли, а точнее, оптимальной точки, откуда следует забрасывать 

приманку. На самом деле, с опытом начинаешь осознавать, что второй 

момент гораздо важнее первого, так как связан непосредственно с 

тактикой ловли и определяется прежде всего видом рыбы. 

Итак, выполнить заброс и, вращая катушку, вытащить приманку из 

воды – это всего лишь две, хотя и обязательные, но все же манипуляции 

из ряда приемов, которые используют спиннингисты. В старых изданиях 



при изложении техники ловли спиннингом основное место уделялось 

выполнению забросов. Но правильно выполненный заброс говорит всего 

лишь о том, что вы… научились элементарно забрасывать и не более 

того. Овладеть техникой заброса можно и на полянке. И опять же не 

факт, что спортсмен, занимающий призовые места в кастинге, лучше 

других ловит рыбу. На самом деле техника ловли спиннингом 

неотделима от тактики, которая в свою очередь определяется видом 

предполагаемой добычи и объективными условиями ловли. Поэтому не 

будем слишком глубоко вникать в процесс изучения спиннинговых 

забросов, тем более о них уже достаточно сказано, а дадим лишь 

краткую характеристику каждого вида. 

Забросы  

Изучая технику забросов, следует прежде всего напомнить о 

сбалансированности системы удилище – катушка – леска – приманка. 

Все элементы снасти должны быть гармонично подобраны. На спиннинг 

ультралайт не стоит ставить тяжелую катушку с леской толще 0,18 мм в 

диаметре и приманкой весом свыше 10 г. Также следует помнить о 

правильном заполнении шпули безынерционной катушки (условия № 2–

4 в правилах эксплуатации лески). 

В литературе описываются четыре основных типа спиннинговых 

забросов: 

1) заброс через голову, или вертикальный; 

2) боковой, или горизонтальный, заброс; 

3) маятниковый заброс; 

4) катапультный заброс. 

Вертикальный заброс. Наиболее распространенный и мощный 

заброс, который выполняется при ловле на больших водоемах, – 

вертикальный (рис. 103). 



 

Рис. 103. Вертикальный заброс 

Открыв дужку лесоукладывателя, выпускаем со шпули немного лески 

с приманкой и фиксируем ее указательным пальцем. Отводим удилище 

назад (необходимо помнить о том, что у приманки есть крючки, и она все 

время норовит за что-либо зацепиться) и движением вперед переводим 

удилище в положение на 10–11 ч на воображаемом циферблате, 

одновременно отпуская указательным пальцем леску (рис. 104). 

Приманка за счет приданной удилищем энергии вместе с леской улетает 

на определенное расстояние, которое обусловливается весом приманки, 

диаметром лески, индексом изгиба (строем) удилища и, несомненно, 

приложенной силой. Однако не надо забывать, что приманка без лески 

летит еще дальше, поэтому, выполняя заброс на дальние дистанции, 

следует помнить о корректном сочетании всех параметров (я уже не 

говорю о поломке удилища при забросе). Строй удилищ при таких 

забросах определяется весом приманки и для тяжелых лучше подойдут 

спиннинги с быстрой акцией. 

 



Рис. 104. Влияние ветра на расположение лески при забросе 

Полет приманки необходимо контролировать указательным пальцем и 

к этому следует привыкнуть сразу и не только потому, что так 

обеспечивается корректное расположение приманки в воздухе и при 

контакте с водой. Действительно, очень важно при ловле таких рыб, как 

голавль, жерех, форель, чтобы приманка сразу начала работать. Однако 

и при ловле щуки и окуня мы не можем этим пренебрегать, так как все 

равно после заброса нам приходится ждать, пока приманка достигнет 

дна. 

Как-то мы с приятелем, так уж случилось, ловили вдвоем с одной 

лодки. В результате мной было поймано десять щук, а он вытащил 

только одну и то тогда, когда мы заканчивали рыбалку, и рыба села на 

его блесну, которая тянулась за лодкой – «на дорожку». Я уже потом 

понял, в чем причина отсутствия у него поклевок. Желание произвести 

более дальний заброс и тем самым обловить более обширный участок 

было сильнее всех правил, и коллега забрасывал блесны и воблеры без 

контроля, отпуская приманки в «свободный полет». В результате под 

воздействием ветра леска ложилась на воду по довольно приличной дуге 

и при подмотке по дороге «собирала» все то с поверхности воды, что не 

смогла зацепить волочащаяся по дну блесна, которая отрывалась ото 

дна только к моменту полного выпрямления лески. 

Впрочем, к этому вопросу мы еще не раз вернемся. 

Горизонтальный заброс. Боковой заброс выполняется чаще, когда 

необходимо послать приманку под заросшие растительностью берега 

речки. Здесь важна точность, поэтому тренировкам именно такого 

заброса следует отдавать предпочтение. Данный вид заброса более 

рационален при сильном встречном или боковом ветре. По технике 

исполнения он отличается от первого лишь тем, что удилище 

перемещается не в вертикальной, а в горизонтальной плоскости 

(рис. 105). Надо сказать, что на практике мы редко пользуемся строго 

вертикальным или строго горизонтальным забросом, чаще всего у нас 

получается нечто среднее. «Нечто среднее» (moderate action) подойдет и 

в отношении строя удилища. 



 

Рис. 105. Горизонтальный заброс 

Маятниковый заброс. Маятниковый заброс (рис. 106) выполняется 

тогда, когда мы не можем воспользоваться первыми двумя типами 

заброса. Отпустив леску с приманкой на длину удилища (чуть короче), 

кончиком спиннинга отправляем ее назад и потом также плавно 

посылаем вперед, отпуская леску в соответствующий момент. Такие 

забросы лучше выполнять удилищами с параболическим строем. 

 

Рис. 106. Маятниковый заброс 

Катапультный заброс. Катапультный заброс (заброс с прогибом) мы 

вынуждены производить тогда, когда из-за недостатка свободного 

пространства невозможно воспользоваться даже предыдущим типом 

заброса. В принципе дистанция такого за-броса может быть даже 

большей, чем у маятникового, но вряд ли он получится более точным, 

что обычно больше ценится при ловле в заросших местах (рис. 107). При 

этом забросе, отпустив лесу со шпули катушки, чрезвычайно аккуратно, 

чтобы не поранить пальцы, натягиваем ее за крючок приманки, прогибая 

удилище в нужной плоскости (именно в нужной, так как далеко не 

всегда это можно сделать с помощью предыдущих типов забросов), и 



затем отпускаем в необходимом направлении. Так как энергия приманке 

придается исключительно удилищем, то и вес приманки и строй бланка, 

несомненно, играют для такого заброса решающую роль. Для легких 

приманок предпочтительнее медленная акция вашего спиннинга, для 

более тяжелых – средняя. 

 

Рис. 107. Катапультный заброс 

Зная, где вам придется ловить, можно заранее подобрать оптимальную 

для условий ловли снасть. 

В отличие от нахлыста, техника спиннинговых забросов обычно не 

вызывает трудностей. Тем не менее, как показывают состязания по 

кастингу и практика, далеко не все могут успешно пользоваться своей 

снастью именно из-за отсутствия желания немного потренироваться и 

развешанные на ветках и кустах «MEPPS’ы», «YO-ZURI» и пр. – 

блестящее (во всех смыслах этого слова) тому доказательство. 

Что касается дальности заброса, то у меня сформировалась достаточно 

определенная позиция. Ловля рыбы – это не соревнования по кастингу и 

чрезмерно дальний заброс можно смело отнести к ошибкам, 

характерным для новичков. Чем дистанция заброса больше, тем выше 

вероятность, что на приманку прицепится что-либо, что нарушит ее 

(приманки) работу. Но успешный заброс – это всего лишь этап к 

достижению цели. Гораздо более существенным является техника 

проводки приманки или ее презентация. 

Выбор места заброса. Начиная ловлю, следует выбрать правильную 

позицию (рис. 108), которая определяется каждым индивидуально с 

учетом объективных и субъективных факторов. Например, имеет 

значение вид предполагаемой добычи, характер дна водоема, 

направление ветра и расположение солнца, параметры (диаметр лески, 

вид приманки) снасти, физические возможности самого рыболова. Также 



следует учитывать и фактор необходимого для совершения заброса 

пространства. Хотя для выполнения за-броса спиннингом требуется 

значительно меньше свободного места, чем, скажем, при нахлыстовой 

ловле, но все же оно должно быть достаточным для того, чтобы можно 

было послать приманку в желаемую точку. В целом место заброса 

должно обеспечить возможность: 

а) не вспугнуть рыбу; 

б) правильно преподнести приманку; 

в) вывести рыбу. 

 

Рис. 108. Схема выбора места (очередность) при ловле с берега 

Иногда совместить все перечисленные предпосылки бывает весьма 

проблематично, и уже по выбору позиции можно судить об умении и 

опыте спиннингиста. Так, например, последнее обстоятельство, не менее 

важное, нежели предыдущие, часто игнорируется именно начинающими 

спиннингистами, что предопределяет исход еще не начавшегося 

вываживания. 

Итак, для того чтобы прежде времени не напугать рыбу, следует 

соблюдать определенные условия. Буквально пару слов о маскировке 

рыболова вообще. Сколько уже об этом писалось, но встретить на 

водоеме рыболова в яркой одежде и с блестящими на солнце 

аксессуарами можно до сих пор. Существует ошибочное мнение, что 

ловля щуки или, например, судака не столь строга в этом смысле. Но кто 

на сто процентов может быть уверен, что за приманкой не устремится 

язь или жерех? А если вы вынуждены будете переехать из-за низкого 

клева щуки, скажем, на форелевую речку? 



Но маскировка – это не только экипировка рыболова. Под данным 

понятием я прежде всего имею в виду «тактичное» отношение к рыбе. 

Здесь самое время вспомнить о зрении рыбы и о возможности 

восприятия ею звуковых колебаний. 

В качестве примера хочу привести ситуацию из личной практики 

ловли форели. Часа три промотавшись по заросшему берегу небольшой 

речки и абсолютно ничего не поймав, я закурил и, прислонившись от 

усталости к дереву, продолжал без малейшей надежды на успех по 

инерции забрасывать довольно крупную вертушку то вверх, то вниз по 

течению, тестируя ее работу. Постепенно забросы становились все 

короче, так как в тот момент я больше смотрел на вращение лепестка и 

совсем не думал о том, чтобы что-либо поймать. Затем перестал вообще 

забрасывать, а просто опускал блесну в воду и тянул удилищем то в 

одну, то в другую сторону. И тут из ямы, практически из-под ног, 

вылетела такая рыбина и так рванула спиннинг, что все остальное, что 

было до этого момента, уже не имело никакого значения… 

Это был один из первых моих опытов ловли форели. Позже я уже стал 

соображать, почему рыба (не обязательно форель) довольно упорно 

преследуя приманку, все же не решается ее схватить. Конечно дело не 

всегда в том, что она нас видит, но недооценивать вероятность этого 

нельзя. 

Так же, как «запрещается мозолить глаза рыбе», так недопустимо и 

топтаться на берегу или тем более в воде, изображая слона. Если рыба 

не слышит человеческую речь, то все звуки, которые могут передаться 

по воде и по земле она воспринимает достаточно чутко, а грохот 

переворачиваемых ногами камней на дне речки скорее всего заставит ее 

переменить место стоянки. Это следует принимать во внимание и при 

ловле с лодки. Особенно «гремят» металлические лодки, поэтому из всех 

вспомогательных плавательных средств надувные лодки 

предпочтительнее. 

Естественно, что при ловле на больших водоемах с лодки выбор 

предполагаемого места заброса должен производиться с учетом 

направления ветра. Дующий с большой силой ветер не должен влиять ни 

на направление заброса, ни на его дистанцию и в любом случае не 

должен значительно отражаться на траектории проводки. 



Выбирая позицию, откуда будет производиться заброс, следует 

учитывать не только возможную траекторию движения приманки, но и 

вид рыбы, которую мы предполагаем поймать. Однако не всегда 

правильно будет демонстрировать приманку рыбе, чуть ли не силком 

запихивая ее в пасть. Для таких рыб, как жерех, голавль, язь, а иногда и 

форель, предпочтительнее неожиданно появившаяся и быстро 

исчезающая из поля зрения блесна, нежели та, которая нудно и долго 

«дефилирует» перед ее носом. Но все-таки для того чтобы атаковать 

приманку, рыба должна ее увидеть. Здесь особенно важно учитывать 

характер освещения водоема при ловле в яркий солнечный день. Рыба 

не будет догонять приманку, двигаясь при этом прямо против солнца, 

поэтому все забросы следует проводить хотя бы под небольшим углом к 

падающим солнечным лучам, и место, откуда вы забросите приманку, 

должно предоставить вам такую возможность. Не надо забывать и о 

собственной тени, которая тоже может испугать рыбу. 

При ловле на проточных водоемах, выбирая место заброса, неоходимо 

учитывать и влияние течения на траекторию предстоящей проводки 

(рис. 109). 

 

Рис. 109. Влияние течения на траекторию движения приманки 

Презентация приманки  

Презентация приманки – весьма ответственный момент, 

обеспечивающий контакт рыболова с рыбой. Несомненно, что и выбор 

места заброса, и сам заброс должны обеспечить именно этот процесс 

ловли. 

Если подходить достаточно скрупулезно, то презентацию приманки 

можно разделить на следующие фазы: 



1) момент падения и погружения приманки в воду; 

2) начало проводки приманки; 

3) ведение или непосредственно проводка приманки; 

4) завершение проводки приманки и извлечение ее из воды. 

По-настоящему оценить роль первой фазы могут уже те спиннингисты, 

у которых хотя бы раз в жизни эта первая фаза презентации приманки 

переходила в процесс вываживания еще до вступления в работу 

катушки. И это могут подтвердить не только специалисты по ловле 

форели и другой рыбы, питающейся с поверхности воды. В литературе 

описан случай, когда щука схватила блесну, выпрыгнув из воды. Я же 

сам не раз подсекал щук в момент погружения приманки в воду. А 

однажды окунь проглотил опускающуюся на натянутой леске вертушку 

настолько глубоко, что извлечь ее можно было только хирургическим 

путем. Но все-таки первая фаза наиболее важна при ловле рыб, которые 

в это время года питаются в «верхних этажах» воды, и первое место 

здесь следует отдать жереху и голавлю. 

Погружение приманки – это уже составляющая второй фазы – 

проводки, хотя вы еще ручку катушки и не вращали. Однако 

спиннингист уже начинает интуитивно «отсчитывать» секунды, 

необходимые для достижения приманкой дна, что впоследствии позволит 

ему вести ее в пределах желаемого горизонта в толще воды. И если 

поклевка происходит именно в данный момент, то уже предварительно 

можно оценить, на каком уровне стоит производить проводку. Это 

особенно важно при ловле в глубоких водоемах, где рыба в силу каких-

то причин охотится не со дна, а в каком-то, порой весьма ограниченном 

срезе воды и приманки, которые проходят за его пределами, она 

игнорирует. 

Как-то, переехав уже на третий в тот злополучный день водоем, мы с 

коллегами ничего не могли поймать. Рыба, которая среди лета просто 

должна была находиться на небольших глубинах, как будто вымерла. 

Отсутствие клева заставило обратить внимание на более глубокие 

участки. Надо сказать, что этот водоем спиннингисты посещают нечасто, 

так как его можно было бы скорее отнести к лещевым, нежели к щучьим. 

Ловля троллингом на глубине тоже оказалась неэффективной. Хищник 

не реагировал. В общем сценарий известен. Далее начинается замена 



приманок и всего того, что в целом успеха не приносит. И тяжелые 

составные воблеры, и проверенные «дедовские» колебалки оказались не 

у дел. В принципе можно было бы половить мелкого окуня у кромки 

камыша, но тут случилось нечто. В тот момент я стоял на лодке на месте, 

где глубина была около 6 м, и забрасывал блесну уже не к берегу, а в 

сторону середины водоема, где глубина достигала 8—10 м, поэтому 

приманка, перемещаясь к лодке, поднималась вверх по достаточно 

крутой дуге. Это была самодельная вертушка, размеры лепестка которой 

соответствовали «меппсовской комете» № 4. Так как она была 

недостаточно глубоко профилирована и при проводке сильно била, мне 

пришлось «охладить ее пыл» с помощью груза-головки. В результате 

получилось нечто, что достаточно энергично вращалось с невероятно 

большим углом отклонения и в то же время не очень сильно 

вибрировало. Надо сказать, что если бы лепесток был выполнен не из 

мельхиора, я бы его давно выбросил, хотя это все происходило более 20 

лет назад, и вертушек в продаже просто не было. И вот при очередном 

забросе в момент погружения блесны я почувствовал характерный 

окуневый удар и последовавшее за ним достаточно сильное 

сопротивление рыбы. Уже поднимая окуня вверх к лодке, я обратил 

внимание на то, что вслед за ним плывут еще два окуня, правда, 

немного поменьше. Я даже попытался сачком подхватить, но не того, 

который был на крючке, а того, что был ближе ко мне. Естественно, 

этого не произошло, но схвативший блесну окунь оказался в лодке. 

Автоматически я забросил эту с позволения сказать приманку в том же 

направлении и точно также вытащил второго, а затем и третьего окуня. 

Все было по закону жанра. Сначала атаковал самый большой, за ним те, 

что поменьше: в порядке 800, 500 и 400 г. Активность пойманной рыбы 

позволила предположить, что она все-таки питается, но где-то «между 

небом и землей». Я продолжил ловлю, уже целенаправленно отслеживая 

средние слои водоема ступенчатой проводкой, и поймал аналогичным 

образом еще двух щук и двух окуней, причем одна щука и один из 

окуней «сели» на приманку еще в момент ее первичного погружения. 

Впоследствии мне не раз случалось ловить таким образом. И 

количество, и размеры пойманных рыб подтверждали предположение о 

том, что рыбу всегда следует искать жирующую, а питание рыбы в 



водоеме может происходить на любом его «этаже». Описанный же 

случай наглядно подтверждает то, что каждая составляющая проводки 

важна и может «спасти» рыбалку, так как при своевременной и 

правильной оценке ситуации она превращается из технического этапа 

ловли в элемент тактики. 

Следующий этап презентации приманки – это непосредственно 

проводка, а вернее, самое ее начало, т. е. момент касания приманкой 

воды. Технически это выполняется следующим образом. Перед тем как 

приманка коснется поверхности воды, надо указательным пальцем 

правой руки остановить сбегающую со шпули леску и сразу же закрыть 

лесоукладыватель. (На практике данная манипуляция производится 

гораздо быстрее, чем ее описание.) Момент вращения рукоятки катушки 

должен совпасть с моментом касания приманкой воды. Тогда ни у 

жереха, ни у какой иной чересчур глазастой рыбины не будет повода 

для сомнений в целесообразности атаки. Но начало проводки имеет 

значение и при ловле щуки и окуня со дна. Здесь опять стоит напомнить 

о необходимости контроля за сбегающей со шпули леской при за-бросе. 

Достигшую дна приманку можно «поднять» для последующей проводки 

вращением катушки и рывком удилища. 

Представьте себе ситуацию. Перед рыбой опускается на дно 

приманка. Если это колеблющаяся блесна или резина, то они уже 

работают, но вертушка не всегда при погружении может спровоцировать 

атаку рыбы. Короче, приманка легла на дно. Рыба проследила за ней, но 

еще «сомневается». Мягкое начало проводки уже на третьем-четвертом 

обороте рукоятки катушки (дуга-то образуется в любом случае) заставит 

работать приманку, и та, поднимаясь, начинает медленно уходить от 

хищника. Возможно, опытная рыба не поверит и не будет атаковать, но 

во всяком случае мы ее не напугаем, и отсутствие поклевки не будет 

обусловлено нашими неумелыми действиями. 

Второй, альтернативный вариант развития данных событий. Приманка 

при открытом лесоукладывателе слишком быстро (леска свободно 

сбегает со шпули!) опускается на дно. Поэтому у рыбы уже меньше 

шансов увидеть ее. Для того чтобы поднять и «завести» достигшую дна 

приманку, вы просто вынуждены будете произвести всем удилищем 

размашистое движение и выбрать образованную леской дугу. Я думаю, 



что ни щука, ни окунь не будут в восторге от стартовавшей перед их 

носом «торпеды», которую они-то вначале приняли за нечто съедобное. 

Поэтому, если дно не захламлено и зацепы не особенно беспокоят, 

приманку следует поднимать именно «с катушки». При наличии же 

большого количества подводных преград лучше приманку совсем не 

опускать на дно, а начинать подмотку чуть раньше времени (рис. 110). 

Не забывайте о том, что рыба не всегда смотрит только вниз и что поле 

ее зрения в вертикальной плоскости около 150°. 

 

Рис. 110. Варианты расположения лески при ловле в глубоких 

водоемах 

Если характер дна позволяет, приманку можно отрывать ото дна 

мягким движением удилища, более того, это может быть уже начало так 

называемой ступенчатой проводки. 

Непосредственно проводка – основной, вполне достойный этап 

презентации спиннинговой приманки, описанию которого посвящено 

много страниц в различных пособиях и трактатах по ловле спиннингом 

(в отличие от первых двух, которые я постарался изложить как можно 

подробнее). На первый взгляд, вроде бы все не так уж и сложно: 

производим заброс, дожидаемся (если это необходимо), пока приманка 

коснется дна, и, расположив удилище под углом (в зависимости от 

жесткости бланка) к уходящей в воду леске, начинаем вращать рукоять 

катушки с какой-то скоростью. 

На самом деле имеет значение не только расположение удилища по 

отношению к леске, которое позволяет при ловле спиннингом с мягкой 

вершинкой регистрировать слабовыраженные поклевки и особенности 

рельефа дна и уменьшает риск обрыва снасти при атаке мощной рыбы. 

Не менее важно и расстояние, на котором удилище, а точнее «тюльпан» 

находится над поверхностью воды. Чем выше мы «задираем» вершинку 



спиннинга при проводке, тем направление силы, поднимающей 

приманку на поверхность, становится ближе к вертикали и блесна 

соответственно перемещается ближе к поверхности (рис. 111). И 

наоборот, начиная проводку с удилищем, расположенным вертикально 

вверх, и постепенно опуская его к воде, мы тем самым ведем приманку 

ближе ко дну. Манипуляции с постепенным опусканием кончика 

спиннинга вниз предопределяют более глубокую проводку для любых 

приманок, тяжелее воды. Но траектория проводки плавающих воблеров, 

обусловливаемая преимущественно скоростью подмотки лески, будет 

несколько иной, так как, опуская вершинку спиннинга к воде, мы 

уменьшаем эту самую скорость. 

 

Рис. 111. Траектория перемещения приманки в зависимости от 

положения удилища относительно поверхности воды 

Здесь следует специально рассмотреть понятие «скорость проводки». 

В беседах, да и в литературных источниках можно столкнуться с 

«советами» типа, что для окуня следует вести приманку со скоростью 

1 м/с, а для щуки – 0,5 м/с. Все подобные рекомендации не стоят и 

ломаного гроша. Прежде всего, следует учитывать вид и конструкцию 

приманки. Даже для вращающихся блесен с различным углом 

отклонения лепестка понятия быстрый, средний, медленный темп 

проводки будут различаться. То же самое можно сказать и про цикады, 

колеблющиеся блесны и воблеры различной конфигурации. Однако 

всегда надо оговаривать характер водоема. Для стоячей воды 

определение скорости проводки одно, для водоемов с проточной водой – 

совсем другое, так как здесь следует учитывать скорость и направление 

течения. Так что при подразделении проводки по скорости более 

уместны были бы выражения: быстрая проводка относительно течения, 

быстрая проводка даже для колеблющейся блесны (когда та «уходит в 



штопор»), медленная проводка вращающейся блесны на грани срыва 

работы ее лепестка и т. д. На самом деле опытный спиннингист 

совершенно точно определяет по характеру работы приманки 

оптимальную для нее скорость подмотки лески в конкретных условиях 

ловли и никогда не позволит ее форсировать или, наоборот, вести 

слишком медленно. 

В целом существуют два основных варианта проводки спиннинговых 

приманок, которые применяются как в стоячих, так и в проточных 

водоемах. Это равномерная (монотонная) проводка и прерывистая 

(ступенчатая) проводка. 

Равномерная проводка. В основе равномерной проводки лежит 

ритмичное вращение катушки (рис. 112), при котором если скорость 

перемещения приманки и изменяется, то весьма незначительно. Этот тип 

проводки возможен с любой спиннинговой приманкой, и с него следует 

начинать изучение азов ловли спиннингом. Именно равномерная 

проводка позволяет разобраться с рельефом дна на незнакомом 

водоеме, а также дает возможность протестировать новые приманки, 

т. е. правильно оценить их вес, сопротивление при движении в воде, 

оптимальную скорость для их работы, желаемый диаметр лески и многое 

другое, что определяет траекторию перемещения приманки. Вероятно, 

теперь станет понятно, почему я столько внимания уделил описанию 

нерационального ведения спиннинговой приманки (неконтролируемый 

заброс, нежелательная позиция рыболова при забросе). 

Смоделировать реальную траекторию перемещения блесны или 

воблера очень сложно. Поэтому все приведенные рисунки следует 

расценивать как схемы, отражающие зависимость траектории проводки 

от конкретных факторов. Приманка резко уходит вверх от возможного 

места локализации рыбы (рис. 112, а): либо она чересчур легкая, либо 

проводка слишком быстрая. Косвенными причинами подобного 

«некорректного» поведения приманки будут: большой диаметр лески 

(«взлохмаченная» плетенка), вертушка или воблер, обладающие 

большим лобовым сопротивлением для ловли со дна и т. д. Приманка 

волочится по дну (рис. 112, Б): либо она слишком тяжелая, либо 

проводка недопустимо медленная. Приманка минует подводные 



преграды, но в то же время перемещается в привлекательной для 

хищника близости (рис. 112, В). 

 

Рис. 112. Траектория перемещения приманки в зависимости от ее веса 

и скорости проводки 

Ступенчатая проводка. При этом варианте проводки вращение 

катушки периодически останавливают или замедляют, позволяя 

приманке опуститься вниз (рис. 113). Траектория перемещения 

приманки во время паузы напоминает более или менее пологую 

ступеньку. Количество оборотов катушки (лесоукладывателя) и 

длительность паузы определяются многими факторами, среди которых 

немаловажную роль играют вес и тип приманки, вид предполагаемой 

добычи и условия ловли, но изначально мы руководствуемся 

следующими моментами: 

а) проводка совершается с целью провести приманку непосредственно 

у дна или на каком-то определенном «этаже» водоема с целью поиска 

хищника. В данной ситуации подъемы и погружения приманки имеют 

относительно большую амплитуду и низкую частоту. Производится это 

следующим образом. Плавным движением переводим удилище почти в 

вертикальное положение (это «почти» зависит от глубины водоема и 

длины спиннинга) вверх и сразу же опускаем вниз, выбирая при этом 

катушкой слабину лески. Затем следует пауза, рассчитанная на то, 

чтобы приманка опустилась на предполагаемую глубину. Периодически 

мы дожидаемся момента, когда приманка коснется дна. Высота подъема 

удилища и пауза уменьшаются по мере приближения приманки, если вы 

ведете ее с глубины на отмель (например, при ловле с берега), и 

увеличиваются, если ловля производится с лодки на глубоких участках. 



При такой проводке для того, чтобы увеличить время паузы (опускания 

приманки) можно между ней и основной леской вставить отрезок более 

толстой по диаметру лески длиной в 1–1,5 м; 

 

Рис. 113. Варианты ступенчатой проводки: А– поиск хищника; Б – 

провокация поклевки 

б) прерывистая проводка производится с провокационной целью, в 

основе которой лежит имитации больной жертвы. В обычных условиях 

хищнику не всегда просто добыть себе пищу и в первую очередь именно 

больные особи становятся его добычей. Такая проводка может 

совершаться на любой глубине водоема, но характер манипуляций 

удилищем будет несколько иным, чем при поиске. В меру динамичным 

движением мы «поднимаем», порой даже «поддергиваем» кончик 

спиннинга вверх на 30–40 см и моментально возвращаем его на прежний 

уровень. Вращение катушки при этом практически не прекращается, а 

лишь замедляется в момент подъема удилища. 

На практике чаще всего имеет место сочетание данных манипуляций, 

а эта информация предлагается скорее начинающим, нежели опытным, 

спиннингистам. 

Предложенные рис. 112 и 113 схематически иллюстрируют траектории 

проводки тонущих приманок. При ловле плавающим воблером (рис. 114) 

их характер иной: во время паузы приманка не погружается вглубь, а 

всплывает. Поэтому паузы между вращениями катушки целесообразно 

делать более длительными, так как нередко атака рыбы происходит 

именно в этот момент. 



 

Рис. 114. Проводка воблера 

Особое внимание при ловле на плавающие приманки следует уделять 

натяжению лески, которое уменьшается по мере ее всплытия, что 

приводит к потере связи между ней и рыболовом и, следовательно, к 

возможной потере неподсеченной рыбы. Такая ловля весьма эффективна 

в неглубоких местах, когда в качестве приманки используется 

плавающий воблер с высокой способностью к погружению (Shad 

«RAPALA»). Производится это следующим образом. После того как в 

результате нескольких энергичных оборотов катушки вы почувствовали, 

что лопатка воблера коснулась дна, вращение следует прекратить на 2–

4 с. Воблер в это время всплывает. Затем весь цикл повторяется. Таким 

образом, мы имитируем питающуюся с поверхности дна рыбку или иной 

организм. Необходимо отметить, что при такой ловле на перекатах с 

быстрым течением поток воды способен «выбросить» плавающий воблер 

на поверхность, поэтому при определенных условиях надо использовать 

тонущие модели воблеров или вообще перейти на ловлю джиговой 

приманкой. 

Проводка волочением. Существует также вариант ведения 

приманки не в толще воды, а непосредственно по дну. Дождавшись, 

когда твистер опустится на дно, мы как бы пропахиваем его поверхность 

тяжелой джиг-головкой с паузами до 5–10 с, а иногда и более. Этот 

вариант чаще всего применяется при ловле судака. 

Наряду с изложенными возможны и часто применяются при ловле в 

проточных водоемах иные варианты проводки. 

Проводка на снос. При этом способе ведения приманки она после 

заброса сносится по дуге течением (рис. 115). Направление заброса 

должно быть таким, чтобы поток воды, «нажимая» на леску, заставил 

приманку работать. Глубина проводки уже не зависит от скорости 

подмотки, а обусловливается направлением и силой течения, весом и 

конструкцией приманки, диаметром лески. При ловле в проточных 



водоемах правильно выбранные место и направление заброса позволяют 

довольно точно доставить приманку туда, куда непосредственно 

забросить ее не удается. Этот вариант проводки используется при ловле 

различных видов рыб, например голавля на перекатах. 

 

Рис. 115. Проводка на снос 

Проводка с течением. Плавающая приманка (обычно это 

искусственная муха с поплавком типа «Бульдо», «Бомбетта», но может 

быть и плавающий воблер) после заброса сплавляется вниз по течению к 

предполагаемой стоянке рыбы. Заброс производится с таким расчетом, 

чтобы приманка, сносимая течением, оказалась в поле зрения рыбы. 

Иногда (при ловле с моста, плотины, лодки или просто при желании 

провести приманку вдоль берега) необходимость в забросе вообще 

отпадает. 

На практике две последние версии проводки часто сочетаются. Это 

позволяет сплавлять вниз по течению к месту предполагаемой 

локализации рыбы не только мушки и плавающие спиннинговые 

приманки, но и не слишком тяжелые блесенки. Возможность такой 

проводки определяется силой течения, сопротивлением приманки потоку 

воды, удельным весом приманки по отношению к диаметру лески, 

глубиной на участке проводки. 

Проводка производится следующим образом. Забрасываем приманку 

вниз и наискосок к течению, причем леска должна быть натянута 

(рис. 116). Если все же образовалась небольшая дуга, необходимо 

сейчас же несколькими оборотами катушки ее ликвидировать и поднять 

приманку, уже успевшую погрузиться, к самой поверхности воды. 

Удилище спиннинга в этот момент наклонено к поверхности воды и 



составляет с леской прямую линию. Открываем (если он уже закрыт) 

лесоукладыватель и быстро поднимаем вершинку удилища вверх (но не 

переводя его в вертикальное положение, так как должен быть «запас» 

для выпрямления лески). При этом образуется небольшой провис лески. 

Затем закрываем лесоукладыватель или фиксируем леску указательным 

пальцем у бортика шпули. Сносимая течением приманка начинает 

выпрямлять леску. Если скорость течения недостаточна или приманка 

слишком тяжелая, она на ненатянутой леске, естественно, упадет на 

дно. Кроме того, расслабленная леска исключает возможность 

самопроизвольной подсечки, а атака рыбы может произойти в любой 

момент такой проводки. Чтобы это предотвратить, следует максимально 

уменьшить длину сбрасываемого отрезка лески, так как последняя 

должна быть все время натянута в процессе перемещения приманки в 

соответствии с течением. Поэтому, если необходимо, провис лески 

следует ликвидировать дополнительным подъемом вершинки удилища 

вверх уже при фиксированной на катушке леске. При каждом цикле 

проводки удилище смещается в соответствии со сносимой выпрямленной 

леской. В результате ряда таких манипуляций появляется возможность 

«отпустить» легкую для заброса приманку на приличное расстояние и 

при этом обловить значительный участок водоема. 

 

Рис. 116. Проводка с течением 



Следующие способы презентации приманки можно назвать проводкой 

с большой натяжкой, так как демонстрация приманки производится 

почти без ее смещения в горизонтальной плоскости. 

«Сюрпляс». Этот способ презентации приманки рассчитан на ловлю 

в проточных водоемах. Его можно расценивать как элемент равномерной 

проводки или как отдельный самостоятельный вариант. Игра приманки 

обеспечивается без вращения катушки за счет подергиваний вершинкой 

спиннинга. Чаще всего при этом применяется «ныряющий» воблер. Так, 

например, ловят форель на небольших речках в ямках под берегом. 

Отвесная ловля. Отвесная ловля как вариант презентации приманки 

применяется при ловле с лодки, причем в качестве предполагаемого 

трофея чаще всего выступают судак и окунь, а в качестве приманок – 

зимние блесны, силиконовые приманки, некоторые модели цикад 

(«Cicada» фирмы «DAM»). 

Извлечение приманки из воды  

Завершая проводку, ни в коем случае, особенно при ловле с лодки, не 

следует форсировать события или, что еще хуже, замедлять их. Рыба 

может преследовать перемещающуюся у дна приманку и решиться на 

атаку лишь в момент, когда та начнет уходить из ее поля зрения 

(подниматься к поверхности). Исходя из последнего предположения я с 

некоторых пор при ловле с лодки стал, завершая проводку, отводить 

удилищем приманку в сторону. Не знаю, то ли играет роль довольно 

резкое изменение направления перемещения приманки, то ли это атака 

рыбы, расположившейся под лодкой в результате предыдущих проводок, 

но эффект, несомненно, присутствует. Здесь следует обратить внимание 

на важность правильной регулировки тормоза катушки. При 

неожиданных поклевках на короткой леске слишком сильно зажатый 

фрикцион может привести к ее обрыву или к поломке удилища. 

Подсечка  

Этому техническому элементу спиннинговой ловли тоже стоит уделить 

внимание. А так как подсечке предшествует поклевка, то сначала 

рассмотрим современные взгляды на ее характеристики. 

Общеизвестное мнение, что рыбы атакуют приманку только для 

пополнения энергетического баланса, уже давно подвергается критике. 

Например, существует точка зрения, что большинство или, по крайней 



мере, половина общего числа атак лососевых обусловлена врожденной 

агрессией к любому потенциальному врагу, который мог бы стать 

угрозой для ее потомства. Судак также нападает на любые движущиеся 

около его «дома» объекты. Щука довольно часто «проявляет 

любопытство» к приманке, сопровождая ее, и вовсе не обязательно, что 

процесс закончится поклевкой. Именно поэтому характер поклевки 

различается даже среди рыб одного и того же вида. 

Однако можно выделить некоторые общие черты, характерные для 

поклевок большинства рыб отечественных водоемов: 

1) жирующие рыбы решительно атакуют приманку, причем 

предпочтение отдают той, которая перемещается скорее быстро, нежели 

медленно; 

2) крупные рыбы одного и того же вида хватают приманку более 

деликатно; 

3) любая рыба атакует крупную приманку более агрессивно, нежели 

мелкую; 

4) мелкая приманка более эффективна при слабом клеве; 

5) при ловле на крупную приманку следует ожидать атаку крупного 

хищника. 

Даже исходя только из перечисленных характеристик можно заранее 

«подготовиться» и соответственно отреагировать на поклевку, которая 

может ощущаться как остановка приманки, удар, потяжка и пр. 

При типичной атаке контакт рыбы с приманкой довольно короткий и 

несвоевременно произведенная подсечка может уже не понадобиться 

вообще. Именно поэтому все более популярными становятся спиннинги с 

мягкими вершинками, которые в отличие от жестких не «вырывают» 

приманку из пасти рыбы, а наоборот, являются своеобразным 

визуальным сигнализатором поклевки. Применение таких спиннинговых 

удилищ можно считать обязательным при ловле судака и окуня на 

резиновые приманки. Также мягкие вершинки могут оказаться очень 

кстати при ловле голавля и язя, особенно в случаях, когда вместо 

монолески на катушке намотана плетенка. 

Но бывают ситуации, когда даже мягкая параболическая снасть не 

способна своевременно просигнализировать об атаке рыбы. Я имею в 

виду поклевку на опускающуюся ко дну приманку, что нередко 



наблюдается при ловле судака. Именно для таких ситуаций и 

предусмотрено использование флуоресцентной лески, неестественное 

перемещение которой на поверхности воды помогает рыболову 

отреагировать на незаметную поклевку вовремя. 

Но даже своевременно произведенная подсечка не спасет рыболова от 

утраты трофея, если при проводке приманка перемещается по дуге, 

образованной леской в результате неконтролируемого заброса или 

других, указанных выше факторов. Поэтому столь важно соблюдать все 

те моменты, которые мы уже рассмотрели. 

Вываживание рыбы  

При наступлении этого, пожалуй, наиболее интересного и 

драматичного этапа ловли рыболов должен неукоснительно соблюдать 

важнейший закон: леска при вываживании рыбы должна быть 

натянута до того момента, пока рыба не окажется в сачке, в 

руках, в лодке или на берегу! Слабина лески в большинстве случаев 

заканчивается сходом рыбы. 

Если сравнивать процесс вываживания различной по размеру добычи, 

то однозначно утверждать, что небольшую рыбу вываживать проще, 

нельзя. 

Вываживание некрупной рыбы не всегда столь просто, как это может 

показаться новичку. Даже мелкая щучка или голавлик сопротивляется 

достаточно бойко, неоднократно выпрыгивает из воды, в результате чего 

леска на какой-то миг расслабляется. Сходы наблюдаются чаще именно 

при ловле мелких рыб. Поэтому вываживать некрупный трофей следует 

довольно энергично, но, конечно же, с учетом характеристики снасти. 

Определенные трудности могут возникнуть и при вываживании рыб, 

которые, как правило, ненадежно засекаются. Например, судака, если 

он не очень большой, следует вываживать достаточно быстро и ни в 

коем случае нельзя допускать (без особых на то причин) смену 

направления вываживания, особенно когда рыба уже подтягивается к 

лодке или берегу. 

Трофеи более внушительных размеров при вываживании ведут себя 

различно, и зависит это от многих причин, в том числе и от вида рыбы. 

Полновесный экземпляр, пойманный на мелком месте, куда он на 

короткое время сместился в процессе атаки, сразу же стремится 



вернуться на глубину. Именно так поступают и сом, и щука, и жерех, и 

голавль. Предвидя такие ситуации, следует уделять пристальное 

внимание правильной настройке фрикциона катушки. 

В других случаях крупная особь, подсеченная в глубине, ведет себя 

более «солидно», порой создавая «иллюзию» мертвого зацепа. При 

вываживании значительных по размеру рыб форсировать события, 

применяя чрезмерную силу, не следует. Единственным оправданием 

«силового решения» может быть наличие в воде коряг или других 

подводных объектов, куда рыба может скрыться. Поэтому, если вашу 

приманку схватил достойный противник на приличном расстоянии от 

вас, надо его предварительно утомить, а уже потом подтягивать к себе. А 

на заметку необходимо взять следующее: при ловле в местах, 

изобилующих зацепами при выборе снасти предпочтение следует 

отдавать более мощной. 

Надо знать и то, что порой в начале вываживания крупная рыба 

подозрительно легко позволяет себя подтянуть на близкое расстояние. 

Не спешите радоваться – все только начинается. Как только рыба увидит 

рыболова, подсачек или лодку… Короче, если вы понимаете, что 

попавшийся вам внушительный трофей ведет себя не активно, заранее 

приготовьтесь к неожиданному повороту событий. 

Следующим важным правилом, которое должно обязательно 

соблюдаться при вываживании достойных трофеев, – это 

«выкачивание». Рыбу подтягиваем удилищем, а затем, быстро вращая 

катушку, опускаем вершинку спиннинга вниз. Потом цикл повторяем. 

Нельзя ни в коем случае крупную рыбу подтягивать к себе 

вращением катушки! ПОМНИТЕ: удилище служит не только для 

заброса, нагрузку сопротивляющейся рыбы оно выдерживает намного 

успешнее, нежели шестерни какой бы то ни было суперкачественной 

модели катушки. Но подтягивая к себе рыбу удилищем, следует все-таки 

ПОМНИТЬ: слишком острый угол между леской и комлевой частью 

бланка недопустим и может привести к поломке последнего (рис. 117). 

Причем полученная при нерациональном вываживании спиннингом 

«травма» не обязательно обнаруживает себя сразу. Нормальный 

производитель, выпускающий удилища, указывает (на чехле или на 

самом бланке спиннинга) допустимые нагрузки для своего изделия. 



Обычно обозначается максимально допустимая разрывная нагрузка и 

лески (например, для лески, выдерживающей не более 8 кг). Это не 

означает, что таким удилищем нельзя ловить более крупную добычу. 

Просто, отрегулировав фрикцион под леску, вы тем самым обезопасите 

свой спиннинг от поломки. 

 

Рис. 117. Удилище может сломаться! 

Извлечение рыбы из воды  

Этому моменту также стоит уделить внимание. Рыбу из воды можно 

вытащить: на удилище; захватив рукой; с помощью подсачка. 

Какой способ выбрать? Это решает рыболов в зависимости от своего 

опыта. Играет роль и вид рыбы, и то, насколько надежно она «села» на 

крючок. Если в последнем есть хоть малейшие сомнения, то, несмотря на 

размеры добычи, следует использовать подсачек. Если же рыба 

небольшая, засеклась надежно и мощность снасти позволяет поднять ее 

из воды удилищем, то тянуть с процессом, утомляя рыбу, не имеет 

смысла. Этого не следует делать и тогда, когда вы хотите вернуть 

очередного «недомерка» или запрещенный к вылову вид рыбы назад в 

водоем. Во всех других случаях желательно пользоваться подсачком или 

багром. Что касается захвата рыбы рукой, как иногда делают 

«бывалые», то мое мнение на этот счет отрицательное. Я сам не раз 

поднимал щук из воды руками, но никогда не был абсолютно уверен, что 

все обойдется без травмы. Излишняя бравада, как известно, всегда 

заканчивается неприятностями. 

Освобождение приманки от зацепа  



Зацепы приманки – это то, без чего не обходится ни один 

спиннингист. А рыба, особенно крупная, будто специально выбирает для 

своей стоянки такие места, чтобы впредь рыболову было «неповадно» 

туда соваться. И тем не менее ни один опытный рыболов их не 

пропустит! Умение правильно провести приманку там, где иной почти 

наверняка спасует и отличает видавшего виды спиннингиста от новичка. 

При этом учитываются скорость проводки, вес и «зацепистость» (и 

стоимость) приманки, диаметр и разрывная нагрузка лески и, 

естественно, условия ловли. Но, как говорят, и на старуху бывает 

проруха. Однако если руководствоваться при ловле только заботой о 

том, как бы не зацепиться за подводные объекты, то почти наверняка 

останешься без улова. 

Для «спасения» приманки существуют различные методики и 

приспособления, так называемые отцепы (рис. 118). 

 

Рис. 118. Освобождение приманки от зацепа 

Одним из вариантов можно считать применение крепкой лески и 

приманок с «мягкими» крючками. В частности, леска диаметром 0,18 мм, 

выдерживающая на разрыв 3 кг, запросто «разогнет» крючок вертушки 

типа «MEPPS» № 3. Беспокоится же о том, что такой крючок разогнется 

при вываживании крупной рыбы, не стоит, так как ни удилище, ни 

правильно отрегулированный фрикцион катушки этого «не допустят». 

Если же леска все-таки может порваться, можно воспользоваться ее 

пружинящими качествами. Для этого следует немного ослабить леску, 

оттянуть ее рукой в сторону и резко отпустить. Такая манипуляция 

порой выручает при жестких зацепах за камни, бревна и подобные им 

«не амортизирующие» объекты. Также, если условия ловли позволяют, 

можно просто потянуть зацепившуюся приманку в направлении, прямо 

противоположном проводке (например, с лодки). 

При ловле на быстром течении можно попытаться использовать его 

силу, расслабив леску и тем самым увеличив ее длину (площадь), на 



которую и будет давить масса потока воды. Когда течение вытянет 

леску, следует произвести резкую короткую подсечку. 

Во многих ситуациях, особенно при ловле с лодки, выручают отцепы 

различных конструкций. 

Тактика ловли спиннингом  

Этот раздел посвящен особенностям ловли рыб спиннингом в 

зависимости от их вида и условий ловли. К сожалению, рыболов, 

который прекрасно ловит, скажем, на озере и оказывается почти 

беспомощным при ловле рыбы в других ситуациях, не редкость. 

Надеюсь, что изложенные сведения пригодятся не только новичкам, но и 

специалистам по отдельным водоемам. В то же время я полагаю, что 

данная информация не покажется излишней и тем, кто владеет и 

навыками ловли разных видов рыб, и уверенно себя ощущает на 

различных водоемах. 

Щука  

По моему мнению, найти в средних широтах естественный водоем без 

щуки так же сложно, как и встретить спиннингиста, который бы ни разу 

не ловил эту рыбу. И если не считать сома, встречающегося рыболовам 

далеко не так часто, то щуку можно смело поставить на первое место 

среди всех других хищников за ее размеры, агрессию, активность 

сопротивления при вываживании и, наконец, за те эмоции, которые она 

нам при этом доставляет. 

В водоемах, изобилующих богатой растительностью, а также имеющих 

какие-то иные подводные объекты (затопленные пни, упавшие в воду 

деревья), щука охотится из засады, атакуя жертву, только 

появляющуюся в поле ее зрения. Это правило справедливо при условии 

обилия мелких рыб, которые служат для нее кормом, что очень часто 

используется рыболовами при поиске хищника. В то же время в больших 

озерах и водохранилищах щуке приходится постоянно перемещаться в 

поисках пищи. В таких условиях ориентиром для рыболова может 

служить наличие скоплений (стай) мелкой рыбешки. 

Озера. Ловля спиннингом без лодки на крупных и средних водоемах, 

особенно непроточных, – занятие малоперспективное, да и дорогое, 

учитывая потери приманок. И если на реке щуку редко встретишь в 

фарватере и можно рассчитывать на успех при ловле с берега, то для 



ловли в водохранилищах и крупных озерах наличие лодки значительно 

повышает шансы на успех, а в иных случаях просто является 

необходимым условием, обеспечивающим конечный результат. 

Опытному рыболову определить типичное «щучье» место на 

незнакомом озере не так уж и сложно, особенно если это озеро 

небольшое и изобилует растительностью. Значительно труднее найти 

щуку и спровоцировать ее к атаке при ловле в крупных непроточных 

водоемах. Большие и глубокие естественные озера, изобилующие 

мелкой рыбой, с твердым песчаным, местами каменистым дном и скудной 

водной растительностью не всегда могут быть наилучшим местом для 

ловли этого хищника. Порой для того, чтобы хоть что-то поймать, 

приходится перемещаться на мелкие, заросшие травой заливы, где, 

однако, вряд ли можно встретить что-то достойное. Во всяком случае на 

стабильный клев крупной рыбы рассчитывать не приходится. В таких 

водоемах крупная щука вряд ли будет сидеть в типичной «щучьей» 

засаде и выжидать случайную жертву. Она чаще всего сопровождает 

стаи рыбьей молоди, периодически возобновляя свой энергетический 

баланс. Для того чтобы поймать в таких условиях рыбу, необходимо 

терпение, так как просчитать время, когда желаемый хищник решит 

позавтракать или пообедать, практически невозможно. Тем более что 

летом такое пиршество длится от 20 до 40 мин, не более. Если в это 

время стая мелочи находится в верхних слоях воды, буруны на ее 

поверхности могут достаточно точно указать направление заброса, но во 

всех остальных случаях ловля напоминает лотерею. Зато терпение 

вознаграждается с лихвой: экземпляры в 10–14 кг – не редкость. 

Приманками для ловли таких щук служат длинные воблеры и большие 

рипперы. Более эффективным способом ловли будет скорее всего 

троллинг, а не классическая ловля спиннингом. 

Спиннингом тяжелого класса вы забрасываете в воду приманку 

больших размеров (например, воблеры до 30 см длиной) и на лодке 

перемещаетесь на участках скопления мелочи, периодически меняя 

глубину проводки. 

Не все выглядит так мрачно на изученном водоеме, когда рыболов уже 

познакомился с рельефом дна. Определенный интерес для охотника за 



щукой представляют свалы в глубину и подводные горки. Именно там 

можно встретить «противника» достойных размеров. 

При прозрачности воды не выше 2 м в качестве приманки неплохо 

использовать воблер, однако при более чистой воде резиновые 

приманки, колеблющиеся и вращающиеся блесны будут перспективнее. 

Также очень удобно облавливать свалы спиннербейтами (кэтчерами) и 

небольших размеров тэйл-спиннерами, тем более что окунь на этих 

участках тоже нередкий гость. Проводка не должна быть излишне 

быстрой, а приманка – перемещаться либо непосредственно у дна, либо 

(при наличии частых зацепов) в полводы. 

Весной и осенью (рис. 119) оптимальным местом расположения лодки 

при такой ловле было бы у кромки тростника на мелком месте. Забросы 

производятся в глубину по радиусу. После двух-трех атак хищника вы 

уже разберетесь, на какое расстояние следует забрасывать приманку и 

на какой глубине отмечается максимальное количество поклевок. В этом 

случае уже можно целенаправленно облавливать именно данную зону. 

Летом же, когда вода прогреется, напротив, лодку лучше устанавливать 

на достаточном удалении от берега и вести блесну с мели на глубину 

(рис. 120). 

 

Рис. 119. Расположение лодки на озере весной и осенью 



 

Рис. 120. Расположение лодки на озере летом 

Жирующую щуку не зря называют рыбой нескольких забросов. Если 

учесть эти два последних момента, то вы довольно быстро сможете 

обловить большой участок водоема, не тратя зря времени на отработку 

«пустых» мест. Поэтому частая смена зоны ловли также является 

своеобразным тактическим ходом при охоте на щуку. 

Другим отличным местом для поиска щуки являются подводные плато 

или «горки». Ловлю надо начинать с обследования «вершины» или 

самого мелкого участка. Заброс производится с таким расчетом, чтобы 

приманка проходила над вы-бранным местом (рис. 121). 

 

Рис. 121. Поиск щуки в районе подводной «горки» 

Таким образом следует обловить всю «горку» вокруг, особенно если 

она покрыта густой растительностью, где может скрываться хищник. Из 

приманок можно использовать ныряющие воблеры, спиннербейты, 

больших и средних размеров твистеры и рипперы, а также маленькие 

вращающиеся блесенки на медленной проводке. 

Затем стоит расположиться непосредственно над «горкой» (рис. 122) и 

обловить участок по радиусу, выполняя довольно дальние забросы. 

Приманку опускают на дно и медленно ведут к лодке. Из приманок 

неплохо зарекомендовали себя средние и большие вращательные 

блесны, легкие колеблющиеся блесны с дополнительным грузом на 

боковом поводке (или с тонущей «Бомбеттой»), большие и средние 



рипперы и твистеры, а также тонущие, не обладающие способностью к 

глубокому погружению воблеры (или плавающие воблеры с 

дополнительным утяжелением). Приманку ведем медленно, не более чем 

на 1 м выше слоя растений и при ее подъеме к лодке внимательно 

наблюдаем, не следует ли за ней хищник. Если щука не атаковала 

приманку, имеет смысл сразу же предложить ей что-либо иное. 

 

Рис. 122. Расположение лодки над «горкой» и ловля щуки по радиусу 

участка 

Сменить приманку желательно и в том случае, если во время ловли 

наблюдаются периодические атаки хищника (мальки выскакивают из 

воды или рассыпаются веером), а поклевки отсутствуют. В таких 

ситуациях яркие воблеры, вращательные и колеблющиеся блесны лучше 

спрятать в коробку, а предпочтение отдать светлым с жемчужным 

оттенком рипперам и твистерам, по размеру соответствующим объектам 

охоты хищника. 

Водохранилище. Месторасположение щуки в водохранилище 

отличается от ее локализации в естественном водоеме. Поиск хищника 

надо начинать с обследования русла реки, а именно его бровок. В 

отличие от судака щука предпочитает мягкое илистое дно, хотя и 

твердое отнюдь не исключает возможности встречи с этим хищником. 

Порой при поиске бровок реки встречаются более глубокие участки, 

которые до образования водохранилища были либо искусственными 

ставами, либо представляли собой старое русло. Именно на таких 

участках можно рассчитывать на успех. 

Щука в водохранилищах, как, впрочем, и в крупных озерах, часто 

перемещается в зависимости от сезона ловли и погоды. Весной и летом 

мелких и средних по размеру рыб можно поймать и на заросших травой, 

хорошо прогреваемых отмелях, и в глубине. Осенью же отмечается 

тенденция к перемещению щуки в глубоководные участки. Крупные же 

экземпляры почти постоянно находятся в глубине и только весной, во 

время нереста плотвы или другой мелкой рыбы, их можно встретить на 



мелких местах, где они могут находиться (и охотиться) до тех пор, пока 

мальки-сеголетки не уйдут с опасного места. Более перспективными при 

ловле в таких условиях будут мелкие, до 3 см, резиновые приманки, 

которые можно провести в верхних слоях воды. Если поблизости жирует 

щука, атаки долго ждать не придется. 

При ловле щуки в водохранилищах проводка желательна медленная и 

неравномерная, но не ступенчатая. Приманка может касаться дна лишь 

для контроля уровня проводки. Тем более она не должна «бороздить» 

дно, что часто применяется при ловле судака. 

Хорошие результаты при ловле на глубоких участках дают светлые 

рипперы и твистеры, большие вращающиеся блесны, а также яркие 

воблеры, которые следует вести у самого дна. 

Определенный интерес на водохранилищах представляют мелкие 

подводные «лужки», особенно если на таких участках присутствует хотя 

бы незначительное течение и свежая (не прошлогодняя) подводная 

растительность. 

Реки. На больших реках, как и в водохранилищах, щуку чаще можно 

найти у самого дна. Хорошим местом для ловли щуки будут дамбы 

(шпоры). Причем предпочтение следует отдавать насыпным дамбам, а не 

бетонным. Желательно также выбирать дамбу с сильным встречным 

течением (обраткой), вымывающим дно и создающим глубокие ямы, 

нежели с ровным плоским дном. 

Ловлю можно начинать уже у основания такой дамбы, если глубина в 

районе проводки не менее 1 м. Интересно, что щука может находиться с 

любой стороны дамбы (рис. 123). Забросы производятся вдоль и немного 

наискосок по отношению к направлению дамбы. Надо также проверить 

отмели, образованные встречными струями течения, как с одной, так и с 

другой стороны «шпоры». Если дамба подмыта «обраткой» достаточно 

сильно, то наилучшим местом для нахождения хищника следует все же 

признать вымытый участок со стороны, расположенной ниже по течению 

(рис. 123, а). Необходимо также обловить участок дна в районе 

бурлящей струи, отходящий от дамбы (рис. 123, г). Приманку (большие 

колебалки, рипперы, цикады, активно работающие воблеры светлых 

тонов) ведем медленно, стараясь, чтобы она не слишком высоко 

поднималась надо дном. Также надлежит обловить участок, где основное 



течение, «атакуя» вершину дамбы, создает встречную струю с наружной 

ее стороны относительно течения. В этом месте обычно отмечается 

довольно выраженное углубление дна, где крупный хищник и находит 

себе укрытие. Так как приманку приходится вести практически в 

соответствии с направлением течения, то она должна быть достаточно 

тяжелой (риппер с тяжелой головкой, хорошо работающая вращающаяся 

блесна с большим углом отклонения лепестка от оси). 

 

Рис. 123. Очередность забросов 

Щуку, естественно, на средних и крупных реках также можно 

обнаружить и в местах, где гидротехнические сооружения отсутствуют. 

Обычно она располагается на свалах с песчаной отмели на глубину. 

Места следует искать с темным дном и выраженным замедлением 

течения (рис. 124). По большому счету нельзя пропускать любые 

участки, где течение сдерживается растениями, упавшими в воду 

деревьями, крупными валунами и т. д. 

 



Рис. 124. Последовательность забросов при ловле щуки 

Щука также попадается, хоть и реже, в низовьях форелевых и 

лососевых речек. Принципиальных отличий в ловле ее в этих водоемах 

не отмечается. 

Судак  

Спиннингиста, который отдает предпочтение ловле судака, можно 

охарактеризовать как рыболова, знающего водоемы, обладающего 

незаурядной техникой спиннинговой ловли и завидным терпением. 

Реки. Судак средних и крупных размеров питается практически 

исключительно мелкой рыбой, поэтому и становится отличным объектом 

ловли спиннингистов. В водоемах он, в отличие от щуки, предпочитает 

участки с твердым (каменистым, галечным, песчаным) дном. Поэтому его 

часто можно встретить на больших и средних реках. Оптимальными 

участками для его ловли будут каменистые дамбы и укрепляющие берег 

насыпи. Лишь бы дно в районе этих мест было не заиленным (как в 

случаях со щукой), а достаточно твердым. Если каменистое дно у такой 

дамбы резко понижается в направлении русла до глубины 2 м и более, 

можно уже говорить, что это типичное судаковое место. 

Ловля производится как с основания, так и с конца дамбы. Выбор 

приманки будет определяться условиями ловли, а именно направлением 

и скоростью течения и глубиной облавливаемого участка, так как 

приманку следует вести как можно ближе ко дну. Например, если на 

участках В и д (рис. 125) при проводке с течением лучше всего будут 

работать вращающаяся блесна, легкая колебалка и опять же легкий 

джиг, то при ловле в зоне г лучше воспользоваться воблером длиной от 

5 до 10 см или резиновыми приманками, более тяжелыми джиг-

головками. Понятно, что на участках а и б в бурлящем потоке приманки 

должны быть значительно тяжелее. Наилучшим будет твистер светлой, 

даже флуоресцентной окраски и длиной от 5 до 10 см. 

К сожалению, попасть на интенсивно жирующего судака удается не 

всегда. Уверенных поклевок следует ожидать прежде всего вечером, уже 

после захода солнца. 

При ловле с конца дамбы на участках а, б, в следует быть готовым к 

тому, что придется иметь дело с довольно крупным противником. Кстати 

говоря, в этих же участках приманку может атаковать и сом, и крупная 



щука. Но в любом случае, если хотите поймать именно крупного судака, 

применять поводки и слишком мощную снасть не рекомендуется. При 

целенаправленной ловле судака рассчитывать на то, что поклевка может 

произойти уже при первых забросах, как в случаях со щукой, не 

приходится и нередко понадобится все терпение, чтобы дождаться 

атаки. 

 

Рис. 125. Схема ловли судака с дамбы 

При ловле в зонах а и б наиболее выгодной тактикой будет волочение 

твистера по дну, когда он только на какие-то мгновения утрачивает 

контакт со дном. При этом создается впечатление, что приманка 

«пропахивает» дно. Такое волочение должно сменяться паузами. Судак 

редко остается равнодушным к едва перемещающемуся объекту. В 

любом случае, даже если и происходит отрыв приманки ото дна, то он 

должен быть мягким. Резкий «прыжок» приманки может спровоцировать 

к атаке окуня, а судака, напротив, отпугнуть. 

В случаях, когда такая ловля приводит к слишком большой потере 

приманок в результате множественных зацепов, можно попытаться 

использовать более легкую джиг-головку так, чтобы при аналогичной 

скорости проводки приманка только периодически касалась дна. 

Атака судака весьма характерная. Рыба, преследуя приманку, 

«обнюхивает» ее и нежно покусывает за мягкий вибрирующий хвост 

риппера. Такие поклевки можно заметить только на удилище с мягкой 



вершинкой. Вообще следует отметить, что мягкие приманки для ловли 

этого вида рыб намного предпочтительнее, нежели блесны, воблеры и 

пр., которые он распознает достаточно легко и во второй раз уже не 

атакует. 

При своевременно произведенной подсечке крупного судака вначале 

создается впечатление «мертвого» зацепа. Затем рыба начинает 

упираться, подобно крупному окуню, но сдается достаточно быстро, 

поэтому вываживание должно быть скорее силовым, тем более, что часто 

она засекается не глубоко. 

Судака можно обнаружить и в районе каменных насыпей. Их 

производят для укрепления берегов, которые подмываются течением. 

Именно в таких местах судак и находит себе укрытия, тем более, что, 

как правило, здесь же укрывается и молодь уклейки, леща, окуня, 

плотвы и пр. 

Надо сказать, что такие участки спиннингисты часто обходят, так как 

ловля на них чревата большими потерями и нередко улов не 

перекрывает тех средств, которые были затрачены на оставшиеся на 

дне, в камнях, приманки. Тем не менее, если ваш опыт позволяет 

определить, где находится приманка в любой момент проводки, то 

потери станут значительно менее весомыми. Иначе говоря, вы сможете 

вовремя оторвать приманку со дна и на высокой скорости вывести ее для 

последующего заброса. 

Гораздо меньше потерь приманок случается при ловле с берега, 

укрепленного бетонными плитами. Но и рыбы там намного меньше. 

Конечно же, судака ловят и в других местах. Это прибрежные отмели с 

выраженным свалом в глубину, каменистые подводные гряды, глубокие 

перекаты с хрящеватым дном, а также мысы, создающие отбойные 

струи, вымывающие дно. 

Водохранилища. При поиске судака на водохранилище нельзя 

ориентироваться по характеру береговой линии, как на реке. 

Единственное, что возможно, это сопоставление информации, 

полученной от знающих водоем рыболовов или местных жителей с 

результатами самостоятельного обследования дна водоема. При этом нам 

потребуется определить участки с твердым, не заиленным дном, что хотя 

и обременительно, но возможно сделать экспериментально с помощью 



глубомера, скажем, 0,5 кг весом. Желательно уточнить места, где до 

затопления росли деревья, были мелкие озера, ставы и старые русла, 

проходили дороги или находились какие-то строения. Ну и конечно, 

важно определить место прохождения русла реки. Намного быстрее, 

нежели глубомером, обследуется водоем с помощью эхолота. Так, 

неплохим судаковым местом можно считать то, где берег бывшей реки 

твердый, с резким свалом в глубину. Чаще всего такие участки довольно 

глубокие, что предполагает в качестве приманки использовать довольно 

крупные твистеры и рипперы светлой окраски с десяти-

двенадцатиграммовыми джиг-головками. Некоторые специалисты 

считают, что мухи, связанные на таких головках из мягких длинных 

перьев птиц, не менее эффективны. Атака обычно происходит при 

опускании головки ко дну при ступенчатой проводке и определяется 

незначительным смещением лески или сгибом мягкой вершинки 

удилища. Неплохо, если удастся попасть на разрушенный фундамент 

бывшего дома. Имеющиеся там «закутки» могут служить отличным 

укрытием для судака. 

Кроме того, с помощью эхолота можно определить стаи малька, а это в 

свою очередь может служить своеобразным ориентиром, так как хищник 

может находиться где-то рядом. 

Немаловажен и факт наличия хоть небольшого течения, так как судак 

весьма чувствителен к содержанию кислорода в воде. 

Снасти для ловли в водохранилище должны быть чуть менее 

мощными, чем при ловле в реке. Проводка мягких приманок, а на 

водохранилище они вне конкуренции, ступенчатая и очень медленная. 

Интересно, что при интенсивном жоре судак может подойти довольно 

близко к берегу и охотиться на необычно мелких для него местах. 

Озера. Судака также можно обнаружить и в некоторых озерах с 

твердым не зарастающим травой дном и относительно хорошей 

прозрачностью воды. Но самостоятельный поиск в таких водоемах 

весьма проблематичен. Чаще он попадается случайно, при ловле другой 

рыбы. Тем не менее если все-таки поставить перед собой задачу поймать 

именно судака, то надо обследовать характерные места с твердым 

галечным дном, а также скаты подводных «горок» и, конечно, 

коряжистые участки. 



Снасть при ловле на озере допускается еще более «нежная», так как 

ловля в основном производится с лодки, а охотящийся в озерах судак 

чаще всего находит свою добычу в средних и даже верхних слоях воды. 

Окунь  

С одной стороны, эта рыба может быть прекрасным объектом ловли 

для начинающих спиннингистов, а с другой – ставит массу нелегких 

задач, решение которых привлекает и рыболовов со стажем. Несмотря 

на то что окунь достигает веса в 3 кг, он считается некрупной рыбой, так 

как растет очень медленно и веса в 250–300 г достигает к шести-

восьмилетнему возрасту, и если мелких особей поймать спиннингом (как, 

впрочем, и другими снастями) не составляет труда, то целенаправленно 

ловить крупных горбачей совсем не просто. Этот последний фактор и 

инициирует спиннингистов к ловле окуня. 

Озера. На больших и средних озерах окуня можно обнаружить 

практически в любом месте. У берега его можно найти у мостков, 

сваленных в воду деревьев, топляков, в гуще водной растительности. В 

качестве приманки применяются мелкие вращающиеся блесны. Цвет 

лепестка может быть различный, а так как это зависит от многих причин, 

то подбирать блесну по цвету часто приходится опытным путем. Не 

менее важно для успешной ловли подобрать необходимую блесну и по 

размеру, который может колебаться от № 00 до № 2 и выше. Порой 

немаловажную роль для провокации поклевки играет оранжевый или 

ярко-красный пучок шерсти на крючке. Отмечено также, что независимо 

от цвета наличие, скажем, красных или желтых точек на лепестке может 

также оказать существенную помощь при ловле окуня. 

При отсутствии клева бывает достаточно поменять вид приманки. 

Скажем, меня и моих коллег не раз выручала цикада (аналог известной 

«Reef Runner»). В других случаях наиболее результативным оказывались 

небольшие двух-трехсантиметровые воблеры. В иных ситуациях 

приходилось воспользоваться резиновыми приманками. Причем какой-то 

выраженной закономерности как в отношении выбора приманок, так и в 

отношении проводки в зависимости от сезона ловли и погоды для этой 

рыбы не отмечается. Единственное, что можно смело утверждать, так это 

то, что при плохом клеве предпочтение следует отдавать мелким 

приманкам и медленной скорости проводки и, наоборот, при уверенных 



атаках лучше использовать энергично работающие приманки и вести их 

в быстром темпе. Любопытен и тот факт, что при низкой активности 

окуня частота хваток в момент опускания приманки при ступенчатой 

проводке увеличивается. В этой ситуации очень неплохо показывают 

себя спиннербейты, которые удобно использовать на участках с 

вертикально ориентированной растительностью. 

Естественно, что при поиске окуня на озерах следует со всех сторон 

обловить и подводные «горки», используя при этом все возможности 

вашего арсенала. Особое внимание надо уделить именно скатам 

подводных возвышенностей с валунами и травой, где могут найти 

укрытие довольно крупные экземпляры. 

Водохранилища. Ловля окуня спиннингом на искусственных 

водохранилищах не менее увлекательна, чем на озерах, но тактика 

ловли будет несколько иной. 

Весной стаи окуней охотятся на мелких, быстро прогревающихся 

участках, которые служат нерестилищем для плотвы и леща. Обнаружить 

такие места скоплений молоди белой рыбы не составляет большого 

труда. Учитывая возрастающую в этот период года активность хищников, 

целесообразно в качестве приманки использовать пяти-

семисантиметровые рипперы светлых тонов с легкими головками, тем 

более, что при такой ловле не потребуется производить дальних 

забросов. Активный клев после поимки 3–4 рыб может прекратиться, но 

стоит заменить резиновую приманку воблером или вращающейся 

блесной и атаки рыбы возобновляются. 

В целом ловля на таких участках может быть удачлива не только 

весной, но и, например, в случаях резкой перемены погоды, а также на 

утренней и вечерней зорьке. 

Бровки русла, затопленные ставы и старицы, а также выкорчеванные 

до образования водохранилища сады или лес также можно считать 

классическим местом нахождения окуня. Ступенчатая проводка мягких 

приманок в таких зонах дает возможность поймать действительно 

крупных горбачей, а атака на резко отрывающиеся ото дна приманки 

позволяет предположить, что в меню окуня преобладают в это время 

раки. Ловля же «не джиговыми» приманками в таких местах хоть и 



возможна, но из-за большого количества зацепов весьма 

обременительна. 

Поздней осенью окуня надлежит искать в более удаленных от берега и 

глубоких местах. Однако и там желательно присутствие растительности 

или других объектов, которые могли бы служить укрытием для рыб. В 

это время, когда подводная растительность уже не мешает, можно, да и 

рациональнее всего использовать тяжелые тонущие, активно 

работающие воблеры или соответствующих размеров цикады, которыми 

можно выполнить дальний заброс. 

При ловле окуня целесообразно использовать удилища с мягкими 

(квивертип) вершинками. Это позволит не только своевременно подсечь 

рыбу, но и предохранить ее тонкие губы от разрыва крючком, а значит, 

и предотвратить ее сход. 

Реки. Хотя ловля окуня спиннингом в реках менее перспективна, 

нежели в водоемах со стоячей водой, однако и там можно ловить 

довольно неплохих по размеру рыб (рис. 126). 

 

Рис. 126. Схема забросов при ловле окуня с берега 

В больших реках окуни часто держатся у каменистых участков и 

неважно, естественные ли это фрагменты дна либо образованные 

вследствие гидротехнических сооружений. Одним из таких мест будет 

уже упоминавшаяся каменная насыпь, подпертая снизу фашиной и 

укрепляющая, таким образом, берег. Понятно, что в процессе ее 

сооружения немало камней и гальки попало в воду, что, несомненно, 

использует окунь в качестве укрытия. Именно проводка над таким 

искусственно созданным твердым дном и дает максимальное количество 

поклевок. Атака обычно наступает в момент, когда приманка с «чистого» 

пространства проходит над фашиной. Но если в такой момент допустить 

погружение приманки, то зацеп неизбежен. Последнее обстоятельство и 



заставляет многих рыболовов обходить стороной эти, казалось бы, 

перспективные участки. 

Другим, не менее окуневым местом будет дамба, также сооруженная 

из фашины и камней (рис. 127). Если на дне существуют укрытия для 

рыб, то даже при условии сильного течения можно поймать на таком 

участке горбача. В качестве приманок применяются вращающиеся 

блесны с груз-головками, цикады или относительно тяжелые джиги. 

 

Рис. 127. Схема ловли окуня с дамбы 

В районе рек можно попасть на старицы, где окуня гораздо проще 

локализовать. Ловля в них мало чем отличается от ловли в озерах и 

чаще всего заключается в определении местонахождения стай рыбьей 

молоди. Не следует обходить и участки, где старое русло соединяется с 

основным, там всегда можно рассчитывать на успех. 

Жерех  

Это самый отъявленный хищник из всего семейства карповых. Не зря 

говорят, что от лосося он отличается лишь тем, что не относится к 

лососевым. Зато по всем иным показателям жерех способен доставить 

массу впечатлений. Эта типично речная рыба при соответствующих 

условиях встречается и в искусственных водохранилищах, и в старицах. 

Реки. Описывая тактику спиннинговой ловли рыб на реках, я не зря 

сделал упор на участках, связанных с гидротехническими объектами 

(дамбами и укрепляющими берег насыпями), поскольку именно здесь 

очень удобно ловить без использования лодок. Кроме того, именно на 



таких участках появляется реальный шанс встретить действительно 

крупную рыбу, и жерех, как никакой другой вид, подтверждает это. 

Весной, летом и ранней осенью жерех охотится в верхних слоях воды, 

оглашая свое присутствие шумными шлепающими звуками. Не будем 

вникать в природу возникновения таких «ударов». Зато можно с 

уверенностью сказать, что если на речке вы услышали звук, который 

можно сравнить с ударом по воде плашмя здоровенной доской, то 

наверняка где-то недалеко охотится желанный для многих 

спиннингистов «потенциальный» трофей. 

Прежде всего следует определить место локализации рыбьей молоди, 

причем желательно это делать из укрытия, так как охотящийся жерех 

внимательно осматривает район охоты. Если он заметит что-то 

подозрительное на берегу или дамбе, то чаще всего просто поменяет 

место. Впрочем, иногда его реакция на присутствие рыболова бывает 

иной, и он после небольшого перерыва возобновляет свои атаки, но 

абсолютно не реагирует на подсовываемые ему под нос приманки. Вряд 

ли можно установить реальные причины такого поведения. А вот вывод 

напрашивается сам собой: жерех не должен видеть рыболова! 

Поэтому не стоит неопытному рыболову улыбаться при виде 

согнувшегося в три погибели чудака спускающего, а вернее, осторожно 

соскальзывающего с берега в воду. Именно он и поймает сегодня самую 

большую рыбу. 

Осматривая зону охоты жереха, желательно определить его «базу» 

или место, где он пребывает между очередными атаками. 

Приблизительно прикинув время начала очередной вылазки жирующей 

рыбы, можно вовремя предложить ему приманку. 

Наиболее характерным местом, где можно заметить «удар» (если это 

на самом деле удар) жереха – это участок на самой вершине дамбы на 

границе спокойной воды и мощной бурлящей струи, которая образуется 

вследствие смешивания потоков воды различных направлений (рис. 128, 

а). Заброс производится на 3–4 м дальше и выше против течения с таким 

расчетом, чтобы при проводке приманка пересекла указанный участок с 

учетом скорости течения. Хотя чаще всего жерех отдает предпочтение 

быстро перемещающимся приманкам, но порой и у него случаются 

«заскоки». Поэтому при отсутствии атаки на типичном месте следует 



повторить проводку, но уже с другой приманкой и в более медленном 

темпе. Также иногда он более охотно нападает на приманку, 

перемещающуюся не по самой поверхности воды, а в толще ее. Иногда 

случается, что рыба жирует не у самой вершины «шпоры», а несколько 

дальше, непо-средственно в стремительно несущемся потоке. В любом 

случае надо твердо уяснить, что при охоте на жереха производить 

забросы с вершины (пика) дамбы не следует. Мелкая рыбка просто не 

сможет прямо перемещаться против такого мощного течения, и всегда 

будет стараться как можно быстрее уйти в зону более тихой воды. И 

жерех, по-видимому, это знает! Лучше обловить данные участки с берега 

(рис. 128, б) или основания насыпи, зайдя в воду настолько глубоко, 

насколько позволяют сапоги (вейдерсы), и производить забросы под 

углом к струе с учетом ее скорости течения. Причем при входе приманки 

в более мощную струю скорость проводки желательно увеличить. 

Хочу обратить внимание на дамбы, которые полностью или частично 

со временем «осели» ниже уровня воды, образовав своеобразные 

каменистые отмели. Жереху эти места как нельзя более подходят для 

охоты, а рыболову – для рыбалки на охотника. На каждой из таких 

«шпор» нередко удается поймать по нескольку прекрасных рыбин. 

Жерех атакует на границе дамбы по направлению из глубины на отмель 

и против течения. 

В таких случаях забросы удобнее производить (рис. 128, в) с другой, 

обращенной к течению стороны дамбы, проводя приманку над залитым 

водой участком насыпи. Атака наступает обычно в момент подхода 

приманки к мелкому участку. 



 

Рис. 128. Схема забросов при ловле жереха с дамбы 

Следуя правилу, как можно меньше перемещаться, дабы не вспугнуть 

добычу, с этого же места можно попробовать еще раз обловить ту 

перспективную струю, которая в результате отражения от вершины 

дамбы направляется наискосок вниз по течению. Обычно приманка 

забрасывается поперек течения, после чего выжидается время, чтобы 

она в результате проводки на снос подошла в необходимое место 

(рис. 128, б). Какое-то время стоит еще выждать, пока она работает за 

счет напора воды, а затем можно медленно подтягивать. Наиболее часто 

атака наступает тогда, когда приманка «входит» в струю. 

Значительно сложнее поймать жереха, когда он жирует в спокойной 

(рис. 128, г) воде, так как места его атак постоянно меняются. 

При ловле жереха в большинстве случаев приходится вести приманку 

в верхних слоях воды, поэтому спиннинг лучше выбирать подлиннее 

(около 3 м), а при условии применения мелкой приманки с небольшим 

крючком вершинка удилища должна быть относительно мягкой. В случае 

же использования больших и тяжелых приманок для ловли на больших 

дистанциях спиннинг, конечно же, должен быть более жестким. 

Жереховые приманки – это чаще всего тяжелые, узкие, практически 

не профилированные колебалки оттенка нержавеющей стали или 

потемневшего серебра, разрешающие выполнять предельно дальние 

забросы. К другим жереховым приманкам, позволяющим ловлю на 

большом расстоянии, можно отнести рипперы и твистеры жемчужного 



оттенка с черной или голубой спинкой, оснащенные тяжелыми 

головками. При ловле в достаточно прозрачной воде отличный результат 

показывают прозрачные силиконовые приманки. 

Если позволяют условия, я имею в виду наличие естественных 

укрытий для рыболова, таких, как кусты или высокая трава, то к жереху 

стоит подкрасться с легкой приманкой, тем более, что и выполнить 

заброс в указанную точку будет гораздо проще. Из таких приманок я бы 

выделил легкую колеблющуюся блесну (4–6 см), небольшие плавающие 

воблеры (3–7 см) с довольно активной игрой и легкие вращающиеся 

блесны с малым углом отклонения лепестка от оси блесны. Эти приманки 

бывают достаточно уловистыми тогда, когда жерех почему-то не 

реагирует на описанные выше. 

Атака жирующего жереха настолько мощна, что нередко появляется 

ощущение, что еще чуть-чуть и спиннинг вылетит из рук. Скорее всего, 

именно это и привлекает в ловле жереха. 

Береговые каменисто-галечные насыпи, вдоль которых проходит струя 

быстрой воды, тоже могут принести удачу при охоте за жерехом, тем 

более, что глубина здесь намного более выражена. Такие участки 

надлежит облавливать, спускаясь вниз по течению реки (рис. 129) и 

тщательнейшим образом соблюдая условия маскировки. Но в воду при 

такой ловле лучше не входить, так как взмученная ногами, она, 

достигнув стоянки рыбы, может вспугнуть добычу. Легкая вращающаяся 

блесна с узким лепестком, маленькая колебалка или такой же 

небольшой воблер забрасываются вниз и чуть наискосок по течению, 

которое, выравнивая леску, относит приманку к берегу. Проводка 

производится достаточно медленно и у самой поверхности воды. Атака 

рыбы при такой ловле, если она не жирует, мало похожа на ее поклевку 

на течении. 

 

Рис. 129. Схема забросов при ловле жереха с берега 



Жерех нередко охотится и у крутых, обрывистых берегов с глинистой 

или песчаной почвой при условии наличия там достаточно быстрого 

течения (рис. 130). Атаки обычно происходят у водоворотов или на 

участках замедления потока воды за сваленными в воду деревьями и 

другими всевозможными преградами, образующими небольшие затоки. 

Тактика при такой ловле несколько иная. Рыбу необходимо «удивить» 

неожиданно и неизвестно откуда появившейся приманкой. Порой 

приходится забрасывать приманку изначально на берег у самого уреза и 

резко сдернуть ее в воду. Реакция последует незамедлительно. 

 

Рис. 130. Ловля жереха на перекате 

Охота за жерехом, стоящим ниже переката, также основывается на 

этой тактической уловке. Он предпочитает, в отличие от судака, сома и 

щуки, атаковать приманку, перемещающуюся с мели на глубину. 

С наступлением осени жерех становится менее активным, все чаще его 

можно обнаружить на участках с медленным течением, а также за 

различными объектами (валунами, лежащими в воде бревнами), где 

течение теряет свою силу. При ловле жереха в это время приманки 

должны быть более тяжелыми, нежели летние. Неплохо показывают себя 

средних размеров цикады. Вести приманку следует более медленно в 

полводы или вообще у дна. Так ловят и зимой. К слову сказать, что при 

такой ловле в теплые зимы, хотя и тяжело поймать, а вернее, найти 

жереха, зато сами условия ловли (глубокая и медленная проводка) 

позволяют «встретить» крупную рыбу. 

Водохранилища. Как уже отмечалось, жерех может обитать и в 

некоторых водохранилищах, но обнаружить его там намного сложнее, 

нежели в реке. Летом и в начале осени порой он обозначает себя уже 

знакомым речным рыболовам «ударом». Обычно на таких участках 



отмечается хотя бы незначительное течение. Еще его можно найти у 

уреза плавающей водной растительности, недалеко от крутых 

каменистых берегов (насыпных) и, естественно, там, где обитают стаи 

молоди белой рыбы, особенно уклейки. 

Жерех, живущий в водохранилищах, склонен к изменению своих 

«речных привычек» и даже летом начинает охотиться у дна, причем 

нередко и в самом корыте русла. 

Охотящемуся поверху хищнику можно «предложить» маленькую 

вращающуюся блесну (№ 2) или небольшой риппер (до 5 см в длину). 

Но крупных особей при ловле поверху в водохранилищах поймать не 

удастся. Их следует искать на участках с небольшим течением и у самого 

дна. Приманки для такой ловли применяются более крупных размеров. 

Это могут быть рипперы до 9 см в длину, вращающиеся блесны № 2–3 

или же средних размеров колеблющиеся блесны. Чаще всего он 

попадается на таких водоемах случайно, при ловле других рыб. 

Голавль  

По отношению ко всем остальным видам рыб, которые можно поймать 

на спиннинг, да и, пожалуй, любыми иными спортивными снастями, 

голавль, особенно крупный, отличается выраженной осторожностью. 

Действительно, вряд ли в наших водах можно найти другую рыбу, 

которую было бы так легко напугать, как голавля. Поэтому поимка 

крупного голавля новичком – весьма редкое явление и скорее всего 

результат необыкновенного везения. 

Реки. На крупных и средних реках представители этого вида рыб 

предпочитают неглубокие участки с каменистым или каменисто-

галечным дном и быстрым течением. Собственно такие места проще 

всего обнаружить у речных дамб и в районе укрепленных фашиной и 

камнями берегов. 

На первый взгляд эти дамбы (назовем их голавлевыми) не отличаются 

от уже знакомых нам судаковых. И действительно, в районе последних 

поимка крупного голавля – явление не такое уж и редкое. Но в отличие 

от судака, голавль не обнаруживает склонности ни к глубоким местам, 

ни к обрывистым берегам, а наоборот, отдает предпочтение мелким 

участкам и как раз здесь его присутствие наиболее вероятно. 



Тихим ранним летним утром или вечером перед заходом солнца 

голавль курсирует вдоль берегов таких дамб, подходя в поисках пищи к 

самому урезу воды, а также проверяя намытые между дамбами отмели. 

Несомненно, что на тихих участках с незначительно выраженным 

обратным или встречным течением, рыба весьма пуглива, поэтому, 

начиная ловлю с отработки зон а и б (рис. 131), следует быть особенно 

осторожным. Если на берегу отсутствуют деревья или кусты, ловлю 

желательно производить из сидячего положения, не делая резких 

движений удилищем, а первые забросы совершать, не доходя до кромки 

воды метров десять. Забросы приманки должны быть мягкими настолько, 

насколько это возможно, с минимальными всплесками, которых, к 

сожалению, не избежать. Обычно условия ловли в отношении заброса и 

вываживания рыбы здесь достаточно комфортные, поэтому оснастка 

применяется легкая. Лески диаметром 0,14–0,16 мм, выдерживающей до 

2–2,5 кг на разрыв, вполне достаточно (конечно, с учетом 

использования соответствующего леске легкого спиннинга с мягкой 

вершинкой и правильно отрегулированного фрикциона катушки). В 

качестве приманки оптимальны вращающиеся блесны с серебристым 

лепестком № 1–2. Такие не совсем летние размеры голавлевых вертушек 

имеет смысл применять при ловле активно жирующей рыбы ранним 

утром и вечером, так как они «быстрее» и на большем расстоянии будут 

обнаружены объектом ловли. 

Вываживая рыбу, надо не забывать об осторожности. Стараясь как 

можно быстрее подвести рыбу к берегу, нельзя допускать ее барахтанья 

в воде. И вообще, чем весь процесс ловли будет «скромнее», тише, тем 

больше останется шансов на поимку следующего экземпляра. 

Но рано или поздно ловля в зоне между дамбами заканчивается и 

можно перейти к поиску рыбы на следующие перспективные участки в 

районе дамбы, тем более, что там, на течении, рыба не столь пуглива и 

шансы на успех не уменьшаются, а наоборот, возрастают. Наиболее 

вероятным местом для ловли голавля будет залитый водой 

проксимальный участок шпоры и чем он дальше вдается в русло, тем 

лучше. И вовсе не обязательно, чтобы эта зона была мелкой. При 

глубине в проекции залитой дамбы более 0,5 м шансы на встречу с 

крупной рыбой значительно увеличиваются. 



 

Рис. 131. Ловля голавля с дамбы 

Отрабатывая залитый водой участок дамбы (рис. 131, в), необходимо 

выбрать место заброса с таким расчетом, чтобы, с одной стороны, быть 

все же вне поля зрения рыбы, а с другой – забрасывать приманку так, 

чтобы она перелетала предполагаемое место стоянки рыбы минимум на 

6–8 м и проходила по четко выверенной траектории. Для такой ловли 

удилище должно быть по возможности более длинным, порой до 4 м. 

Поэтому для облегчения манипуляций более удобным было бы матчевое 

удилище, которое к тому же обладает мягким параболическим строем. 

Последнее тоже имеет значение, так как голавль редко заглатывает 

приманку глубоко и поэтому часто сходит с ее небольших крючков. 

Длинное удилище выгодно еще и потому, что оно позволит 

расположиться дальше от уреза воды и предоставит возможность не 

протаскивать приманку по каменной насыпи дамбы. Блесна или воблер 

вырывается удилищем из воды на длинной леске (нечто наподобие 

подъема нахлыстового шнура) и пока находится в воздухе, леска 

укорачивается быстрым вращением катушки. Так что, как видим, здесь 

не помешает и катушка с «матчевыми» характеристиками. 

Ну и конечно, длинное удилище позволяет достаточно высоко 

проводить мелкую приманку на дальних забросах при медленных 

проводках. Подняв верхушку удилища перпендикулярно вверх, можно на 



расстоянии в 30–40 м вести на быстром течении легкую вертушку 

практически под самой поверхностью воды. 

Стоящий на мелких участках голавль прекрасно реагирует на 

маленькие вращающиеся блесны размерами № 00–0 в соответствии с 

классификацией «MEPPS», которые, перемещаясь, слегка касаются 

поверхности воды лепестком. Обычно применяются вертушки с 

серебристыми или белыми лепестками типа «AGLIA». Самодельные 

блесенки порой приходится делать с относительно тяжелым корпусом, 

что позволяет выполнять более дальние забросы. Другой отличной 

приманкой на голавля являются миниатюрные воблеры в 2–3 см длиной 

серебристого, желтого или даже желто-зеленого оттенков. Естественно, 

качество «работы» таких малюток должно быть исключительным, так как 

им придется активно работать, преодолевая течение, и тем не менее не 

«выскакивать» на поверхность. Обычно применяются тонущие модели со 

слабо выраженной способностью к заглублению. Если же вы захотите 

провести приманку не по поверхности, а в полводы, то надлежит просто 

подобрать иную модель либо воспользоваться «Бомбеттой». 

Плавающие модели чаще всего при ловле на дамбах применяются 

вечером, когда голавли жируют у самой поверхности. Хорошего 

результата можно достичь, применив цикаду весом 3,5 г. Единственное, 

что здесь можно посоветовать, так это заменить двойник, 

расположенный на крыле, тройником. Резиновые приманки при ловле 

голавлей в больших и средних реках считаются менее уловистыми, 

нежели перечисленные выше. 

Если позволяет глубина, облавливать залитый участок дамбы можно и 

с воды, как это показано на рис. 131. И чем дальше вы отойдете от 

дамбы, тем больше будет возможности произвести проводку на снос. 

Медленно перемещающаяся за счет течения, почти без подмотки лески, 

вращающаяся блесна или воблер часто предпочитаются именно 

крупными рыбами. Если позволяет расстояние между дамбами, 

аналогичную ловлю можно производить и стоя на одной дамбе, а 

облавливая расположенную ниже относительно течения дамбу. В 

принципе такая ловля уже не отличается от знакомой многим ловли на 

перекатах. 



Облавливая залитые участки дамб, при забросах желательно 

соблюдать очередность в том смысле, чтобы подсеченная на приличной 

дистанции рыба не распугала при вываживании ту, которая находится на 

более близком к рыболову расстоянии. Поэтому первые забросы должны 

быть короткими. 

Бывает и так, что голавль «не хочет» питаться поверху. Вроде бы и 

день хороший, и со снастью все как надо, а не только поклевок, но и 

всплесков на характерных местах не отмечается. Можно попробовать 

ловить его на более тяжелую блесну или глубоко погружающийся 

воблер, а при выходе приманки с глубины на отмель или к береговой 

кромке увеличить скорость проводки. Такая «внезапная» попытка 

потенциальной жертвы «ускользнуть» нередко провоцирует особо 

крупного хищника, который в пылу атаки чуть ли не выскакивает на 

берег. 

В бурлящем потоке (рис. 131, г) голавль чаще попадается уже осенью, 

когда он начинает перемещаться на более глубокие места. В качестве 

приманок наряду с воблерами, цикадами и вертушками, которые в это 

время могут быть и более крупных размеров (должны быть тяжелее), 

применяются и небольшие узкие колеблющиеся блесенки. Проводка при 

такой ловле должна быть медленной, так как приманка не должна 

перемещаться слишком высоко надо дном. 

Зимой и ранней весной голавля ловят в местах обратного течения или 

на участках основного течения. Проводка производится у каменистого 

дна. Однако результативность такой ловли не высока. 

Участки реки с каменистыми берегами при ловле голавля также не 

должны исключаться спиннингистами. Забросы производятся достаточно 

дальние, а приманка ведется вдоль такого берега медленно, с 

небольшими остановками. Первые проводки должны быть у самого уреза 

воды, причем блесна или воблер ведутся по поверхности. Затем 

производится заброс так, чтобы приманка при проводке перемещалась 

на расстоянии 1–2 м от берега. Глубину проводки можно постепенно 

увеличивать. Обычно так поступают для того, чтобы выявить горизонт с 

максимальным числом атак. В любом случае заброс производится так, 

чтобы при падении на поверхность воды приманка ни в коем случае не 

испугала рыбу (рис. 132). 



 

Рис. 132. Позиция рыболова при ловле голавля с берега 

Не следует обходить и места с береговой растительностью, 

нависающей над водой. В таких местах даже у самого берега рыба 

чувствует себя в безопасности, тем более, что деревья маскируют и 

рыболова. Оптимальной приманкой здесь будет плавающий воблер, 

который можно без всякого заброса сплавить под нос рыбе. 

Кроме указанных мест рассчитывать на поимку голавля можно и на 

участках с быстрым течением и неровным (не плоским) каменистым 

дном, с крупными валунами и подобными подводными преградами, 

изменяющими направление течения или разбивающими его поток на 

отдельные струи. Приманка, будь то воблер или вращающаяся блесна, 

должна по весу и функции соответствовать направлению и скорости 

течения, а также глубине в месте ловли. Проводка производится против 

течения, медленная с частыми остановками в районе подводных 

преград, создающих подпор воды. 

При ловле голавля следует учитывать тот факт, что мелкая и, как 

показывает практика, наиболее активная рыба, охотящаяся стайками на 

мелких перекатах, может помешать атаке крупного экземпляра. Поэтому 

целесообразно не сосредотачиваться на мелочи, а поискать удачу в 

других местах, например, где дно вымыто потоком в виде желоба или 

есть какое-либо укрытие, где можно найти рыбу и покрупнее. 

Малые низинные речки и каналы также могут подарить рыболову, 

охотящемуся за голавлем, немало волнующих минут. Узкие и 

относительно глубокие, богатые водной растительностью, они могут 

служить прекрасным местом для обитания этой красивой рыбы. Летом 

ловля в них менее перспективна, так как по большей части они 

зарастают. Однако весной, когда на больших и средних реках паводок, 

эти небольшие речушки могут сослужить роль отдушины для 



спиннингиста. Впрочем, и летом на незаросших участках тоже можно 

вполне рассчитывать на успех. 

Весной для проводки у дна используются средних размеров рипперы, 

небольшие узкие колеблющиеся и с малым углом отклонения от оси 

вращающиеся блесны. Проводка производится медленно и вдоль берега, 

где вода вымывает укрытия для рыбы. Крупный голавль, подобно 

форели, должен иметь «крышу над головой» и атакует приманку из 

такого места намного смелее, нежели на открытых участках. Снасть 

должна быть несколько мощнее, чем при ловле на больших и средних 

реках. Запас прочности (леска 0,18–0,2 мм в диаметре с прочностью на 

разрыв 4–5 кг) понадобится при вываживании, когда ваш «противник» 

решит спрятаться под берегом или в траве. 

Летом дно канала или речки зарастает травой и приманку приходится 

вести над ней. Чаще всего используются небольшие с потемневшими 

лепестками вертушки. В любом случае ловля уже значительно 

проблематичнее, так как осторожного голавля с близкого расстояния 

спровоцировать к атаке трудно, а дальние забросы чреваты зацепами. 

Здесь уместно удилище длиной более 3 м. Не легче и вываживание 

рыбы, которая старается уйти в траву, так что и летом мощная снасть не 

повредит. 

Из таких речек и каналов голавль попадает в озера, где иногда 

акклиматизируется. В водоемах со стоячей водой его можно встретить в 

устьях или на выходе из них. Иногда можно заметить целые стаи 

крупных голавлей, которые поднимаются к поверхности в жаркие 

безветренные дни. Но ловить их спиннингом чрезвычайно сложно, так 

как даже упавшая на приличном от них расстоянии приманка вызывает 

панический страх и рыба, как правило, моментально исчезает в глубине 

водоема. 

Язь  

Язь значительно менее пуглив, нежели голавль, и тем не менее 

поймать его спиннинговой снастью значительно сложнее. Секрет, 

вероятно, заключается в том, что эта рыба значительно реже 

обнаруживает инстинкт хищника. Кроме того, не столь требовательный к 

содержанию кислорода в воде, язь выбирает себе укрытия на более 

глубоких участках с относительно спокойным течением, где у него 



вполне достаточно времени для того, чтобы отличить кормовой объект от 

искусственной приманки. И все же ловля этой рыбы спиннингом бывает, 

особенно весной, весьма привлекательна, тем более, что вес отдельных 

трофеев превышает 4–5 кг. 

Реки. Весенняя ловля язя начинается вскоре после вскрытия рек от 

ледяного панциря. Характерное для этого времени повышение уровня 

воды можно считать благоприятным фактором для ловли этой рыбы и 

искать ее следует в прибрежной зоне, у залитых паводком кустов, 

деревьев и прочих естественных и искусственных объектов, которые 

замедляют скорость течения или изменяют его направление (струи с 

встречным течением). На таких относительно неглубоких участках с 

умеренным течением и производится ловля. Забрасывают приманку 

(чаще всего это вращающаяся блесна № 00–0) наискосок вниз по 

течению, дожидаются, пока ее снесет к берегу, и медленно ведут у дна 

параллельно урезу воды. Цвет лепестка при условии, что вода в это 

время не слишком прозрачная, желателен серебристый или золотой. 

Тройнички на блеснах промышленного производства лучше заменить на 

размер больше, так как язь атакует очень осторожно и часто засекается 

снаружи пасти. Для достижения требуемой глубины проводки обычно 

применяют дополнительный скользящий грузик в форме оливки, 

устанавливая его на леске перед блесной. 

В случаях, когда возникают проблемы с определением 

местонахождения жирующих рыб, стоит поискать их более крупными 

приманками. Это могут быть средних размеров вращающаяся или 

колеблющаяся блесна или такой же воблер. Возможно, язь такую 

крупную для него приманку атаковать и не отважится, зато, 

«заинтересовавшись», он часто «сопровождает» ее чуть ли не к ногам 

спиннингиста. К этому также нужно быть готовым и стараться, невзирая 

на то, что рыба не столь пуглива, все же соблюдать известную 

осторожность. Спустя совсем незначительное время следует повторить 

проводку, но уже с более мелкой приманкой. 

Подобная ловля в принципе возможна не только весной, так как даже 

незначительный подъем уровня воды в любое другое время года 

способен активизировать язя. Если уж быть совсем скрупулезным, то 

наивысшая активность язя проявляется в первые часы от начала 



паводка. Это явление легко объяснимо, так как именно в это время 

резко увеличивается качественная и количественная составляющие 

дрифта, что активизирует всю рыбу и язя в том числе. Подтверждением 

сказанному может послужить ловля ниже шлюзов и электростанций на 

небольших речках, где уровень воды может изменяться по нескольку раз 

в день. Язи, да и голавли появляются на заливаемых водой отмелях и 

каменистых берегах и, не занимая каких-то конкретных укромных мест, 

нередко в поисках корма крутятся у самой поверхности. Приманку 

следует вести в полводы против течения. Кроме язя и голавля нередко 

при такой ловле попадается жерех, а иногда и судак. 

Летом и ранней осенью при низком уровне воды язи укрываются на 

относительно глубоких участках реки с умеренным течением. В этом 

отношении не менее интересной может оказаться ловля с дамб, у 

которых заливаемые оконечности уходят глубоко в воду. Именно в таких 

местах летом появляется неплохой шанс поймать крупного язя, который 

в отличие от голавля не выходит на мелкие участки. Там можно 

встретить лишь небольших, весом до 0,5 кг, рыб (язей). Более солидные 

«товарищи» обитают у подножия (ската) дамбы, у самого дна. 

Облавливать такие глубокие участки маленькими приманками на 

медленной проводке не просто, тем более, что ловля сопровождается 

частыми зацепами. Блесенки № 00–0 с безупречным вращением 

лепестка под небольшим углом к оси способны «соблазнить» эту 

крупную, но чрезвычайно разборчивую летом рыбу. Цвет лепестка 

должен быть более чем скромным. Чаще всего это потускневшая латунь 

или медь без всяких ярких отблесков и акцентов. Нередко рабочими 

оказываются блесны с лепестками черной окраски. Для того чтобы 

провести такую легкую блесну на глубоких участках у дна, перед ней 

обычно ставят скользящий грузик массой, досконально подобранной под 

условия ловли. 

Второй (а для некоторых рыболовов – первой) приманкой, которой 

удается соблазнить эту капризную рыбу, является маленький двух-

трехсантиметровый, активно работающий воблер с достаточно большой 

лопаткой, установленной под незначительным углом к оси корпуса. 

Такой воблер способен достичь требуемой глубины без дополнительной 

огрузки. Естественно, что его работа должна быть также безупречна. 



Обычно это тонущие модели, позволяющие выполнить дальние забросы. 

Расцветки чаще темных тонов (темно-серые или темно-коричневые). 

Серебристые и иные светлые оттенки могут быть актуальны лишь при 

низкой прозрачности воды. 

Маленькие цикады темной окраски при ловле язя также эффективны. 

Естественно было бы предположить, что рыба остановила бы свой выбор 

на моделях весом 1,75 г, но так как такую малютку практически 

невозможно провести на требуемой глубине, то приходится 

довольствоваться моделями массой минимум 3,5 г. 

Медленная проводка против течения приманки (не важно какой) 

наиболее результативна. Поэтому по возможности следует выбирать 

такие дамбы, у которых залиты водой вершины, так обожаемые мелким 

голавлем, либо незначительно выражены, либо отсутствуют вообще. В 

противном случае последний не даст возможности завершить проводку 

и, опередив более крупного коллегу – язя, сам схватит приманку. 

Траектории перемещения приманки на голавлевой дамбе с пологим 

скатом и на дамбе с резким свалом в глубину показаны на рис. 133. 

Буквой а отмечены вероятные стоянки крупного язя, буквой б– стоянки 

мелкого язя и голавля. 

 

Рис. 133. Стоянки крупного (А) и мелкого (Б) язя 

В небольших речках язя можно найти на глубоких участках с 

выраженным течением и твердым, каменистым (галечным) дном. Приняв 

во внимание склонность этой рыбы к частым сменам стоянок, приманку 

можно вести по траектории, проходящей чуть ли не по центру русла, в 

пределах, охватываемых длиной удилища. На изученных или хорошо 

просматривающихся участках, где рыбу видно непосредственно в 

процессе ловли (или вы заметили ее чуть ранее), ловить значительно 



продуктивнее, нежели вслепую, наугад. Язь нередко располагается в 

глубоких спокойных участках на резких поворотах реки, у лежащего 

поперек течения бревна, у крупных валунов на дне реки и по вымытому 

струей желобу на дне у самого берега. Не следует также забывать о 

песчаных бровках и глубоких участках ниже перекатов. 

Когда по вечерам язь собирает насекомых с поверхности воды, можно 

достаточно результативно ловить его на мухо-блесны. При интенсивном 

вылете насекомых эти приманки будут значительно эффективнее 

воблеров. Обычно такие маленькие блесны делают сами рыболовы. 

Размеры этих миниатюрных игрушек в 2 раза меньше, чем аналогичные 

модели «MEPPS» № 00. Такую комбинацию мушки с блесной 

забрасывают на всплеск рыбы. Язь или атакует сразу, или вообще не 

реагирует, если только вы не попадете на стайку конкурирующих из-за 

корма рыб. 

Язь также обитает в отдельных озерах и старицах, но без точной 

информации об его местонахождении (или перемещениях) найти и 

поймать большую рыбу можно лишь случайно. Предположить стоянки 

крупного язя можно, если над сваленным на глубоком участке деревом 

под поверхностью «крутится» его молодь. Однако еще не факт, что в 

глубине скрывается та рыба, которая захочет подняться и схватить 

предложенную вами приманку. 

Сом  

Для рыболова ловля сома – исключительная возможность померяться 

силой, пожалуй, с самым крупным хищником, которого можно встретить 

в пресноводных водоемах средней полосы. 

Озера. Далеко не в каждом естественном водоеме со стоячей водой 

обитают сомы, да еще в таких количествах, чтобы спиннингист мог 

«решиться» на целенаправленную ловлю. Дело в том, что снасть, 

рассчитанная на их ловлю, вряд ли способна соблазнить какой-то иной 

вид рыбы (кроме, разве что щуки). Рассчитывая запас прочности снасти, 

не стоит и переоценивать возможности и силу этой рыбы. Представления 

о том, что спиннинг для ловли сомов должен забросить груз не менее 

чем в 100 г, а леска должна быть около 1 мм в диаметре, явно 

преувеличены. Для обычной ловли вполне достаточно удилища, 

рассчитанного на массу забрасываемого груза в пределах 40 г, лески с 



прочностью на разрыв 5–6 кг и длиной 100–200 м и 

тридцатисантиметровым поводком из кевлара. 

В лещовых озерах эта рыба обитает в самых глубоких ямах, но, 

начиная охотиться, появляется на свалах в глубину в местах, 

изобилующих мелкой рыбой. На спиннинг сом попадается спорадически 

при ловле щук крупными колеблющимися блеснами и воблерами. 

В более мелких щучьих озерах, которые нередко имеют связь с 

проточными водоемами, популяция этого вида значительно выше. 

Обитает он как у «подножия» глубоких свалов у берега, так и в глубинах 

на середине водоема. Порой его можно обнаружить в относительно 

небольших ямах или у сваленных в воду деревьев при условии наличия 

возле них достаточной глубины. 

Весной в период нереста плотвы и леща сомы подплывают в зону их 

нерестилища, выходя при этом на мелкие участки. В это время они, 

пожалуй, наиболее доступны для ловли спиннингом. Из приманок при 

такой ловле следует выбрать либо серебристой окраски воблеры, либо 

легкие колеблющиеся блесны. Приманку следует вести по урезу 

заросшего водными растениями участка с резким свалом в глубину 

(рис. 134) в зоне перехода литорали в сублитораль. 

 

Рис. 134. Траектория проводки при ловле сома в озере весной 

Непосредственно на поверхности сом жирует чаще ночью. За «этим 

занятием» его можно застать в районе подводных возвышенностей 

(«горок») или на покрытых редким камышом отмелях. 

Водохранилища. На водохранилищах сом встречается значительно 

чаще, чем в озерах. Здесь этот вид локализуется преимущественно в 

наиболее глубоких участках русла и естественных ямах или 

углублениях, выкопанных перед заполнением водоема. Поэтому 

изучение рельефа дна является обязательным при охоте за этим 

хищником. 



Наиболее вероятные стоянки сома будут на участках русла с не менее, 

чем двух-трехметровой глубиной. Затопленные деревья, пни, кусты и 

другие подводные объекты могут послужить укрытием для любого 

хищника. Желательно, чтобы на таких участках было и небольшое 

течение, так как в воде, насыщенной кислородом, присутствует намного 

больше потенциальных жертв сома. 

В водохранилищах траектория проводки должна быть направлена 

преимущественно против течения, если таковое имеет место, иногда 

поперек него. Вести снасть следует медленно и равномерно, как можно 

ближе ко дну. Одной из наиболее привлекательных для сома приманок 

при ловле спиннингом является восьми-десятисантиметровый воблер с 

ушком для привязывания лески, расположенным в центре 

заглубляющей, довольно большой лопатки. Такой активно работающий и 

в то же время хорошо заглубляющийся воблер обычно «вооружен» 

двумя мощными тройниками. Расцветка, ввиду низкой прозрачности 

воды и глубокой проводки, имеет второстепенное значение. Некоторые 

рыболовы считают, что сом отдает предпочтение приманкам, 

раскрашенным под щуренка. 

Наряду с воблером большая и относительно легкая колеблющаяся 

блесна также может с успехом использоваться при ловле этой рыбы. Для 

того чтобы провести ее близко ото дна, используют дополнительное 

грузило на боковом поводке. Однако такая активно работающая блесна, 

выполненная из относительно тонкой металлической пластины, более 

«склонна» к зацепам, чем воблер. 

Большой риппер для ловли сома в непроточных водоемах не столь 

актуален, так как эта рыба отдает предпочтение более «энергичным» 

приманкам. 

Некоторые спиннингисты, учитывая выраженную обонятельную 

способность этого вида, при ловле используют пахучие аттрактанты. 

Кто-то пользуется продуктами промышленного изготовления с запахом 

рака, выползков, смазывая ими корпус блесны или воблера. Иные 

поступают проще, насаживая на леску перед приманкой небольшой 

кусочек филе мелкой рыбы. Следует отметить, что использование таких 

ароматизированных приманок оправдано при ловле сома, находящегося 

в глубине, т. е. в обычных для его обитания условиях. 



Но порой и, надо сказать, что в целом не так уж и редко, сомы в 

жаркий летний день начинают жировать непосредственно у поверхности 

воды. Такое «странное» поведение рыбы обычно случается при низком 

уровне воды, низком давлении, в самую жару в полдень. При этом рыба 

может вести себя двояко: она либо выдает себя откровенно громким 

ударом хвоста по воде, либо может медленно и тихо перемещаться под 

самой ее поверхностью в поисках очередной жертвы. Ловля в такие часы 

со дна результатов не даст. Средней величины воблер лучше вести в 

средних слоях или почти у поверхности. Темп проводки должен быть 

несколько более быстрым, чем при ловле со дна. При ловле, учитывая, 

что сомы перемещаются довольно часто с одного участка на другой, 

надо заранее запастись терпением, которое, впрочем, стоит того. Кроме 

воблера в качестве приманок могут быть использованы средних, а 

иногда даже и мелких размеров колеблющиеся и вращающиеся блесны. 

Реки. Речь, прежде всего, пойдет о больших реках. Оптимальное 

место для ловли сома – расположенные непосредственно за песчаными 

отмелями глубокие ямы, причем предпочтение следует отдать наиболее 

удаленным от берега. Как правило, на такие участки реки обычно 

добираешься на лодке, но если позволяет глубина, ловить удобнее стоя 

в воде. Естественно, нельзя забывать об элементарной осторожности, 

учитывая физическую мощь «оппонента» и географию дна на этих 

местах, чтобы не свалиться или не сползти на рыхлом песке в яму 

(рис. 135). 

 

Рис. 135. Ловля сома на свале в глубину 



Первый заброс выполняется так, чтобы приманка при проводке 

перемещалась по краю свала в глубину. Последующими забросами 

прочесывается весь глубокий участок. Как правило, сом атакует 

приманку, перемещающуюся в непосредственной близости у дна, но 

бывает, что более эффективными оказываются проводки в полводы. Это 

случается тогда, когда сом охотится на уклеек, находящихся, как 

правило, в поверхностных слоях. 

Сома можно встретить и при ловле с дамб. Естественно, что для охоты 

за сомом следует выбирать те из них, за которыми имеются участки с 

глубиной не менее 3 м. Характер дна в таких местах может быть 

глинистым, песчаным, илистым. Забрасывать приманку нужно 

достаточно далеко и вести ее у самого дна вдоль отбойной струи 

(рис. 136). 

 

Рис. 136. Ловля сома с дамбы 

Учитывая то, что бороться, возможно, придется с речным великаном, 

перемещающимся вниз по течению, снасть при ловле сомов в проточных 

водоемах надо брать еще более мощную, нежели при ловле в озерах и 

водохранилищах. Подойдет мощное трехметровое удилище, способное 

забросить семидесятиграммовую приманку. Катушка также должна быть 

достаточно мощной. Леска (плетенка) около 200 м в длину должна 

выдерживать на разрыв, как минимум, 10 кг. В качестве приманок к 

тяжелым колеблющимся блеснам и воблерам следует добавить крупные 

рипперы с большими головками, которые выгоднее использовать при 

проводках против мощного течения отбойной струи. 

Ручьевая форель  



Ловля спиннингом этой рыбы настолько увлекательная и 

непредсказуемая, что отдельные спиннингисты практически все свое 

свободное время посвящают именно этому виду, оставляя остальную 

рыбу в покое вплоть до осени, когда форель нерестится. 

В средней полосе этот вид обитает в реках с чистой холодной водой, 

быстрым течением, изобилующим массой различных естественных (и 

искусственных) объектов, создающих условия для перемешивания 

различных слоев воды, способствующих насыщению ее кислородом. 

Следует отметить, что если форель, обитающая в горных реках, редко 

превышает 30–35 см в длину, то в наших низинных реках, хоть и не 

столь часто, но все-таки можно встретить отдельные экземпляры до 3 кг 

весом. По-видимому, именно такие особи и заставляют отдельных 

рыболовов забыть о существовании иных видов рыб. 

Коль скоро мы заговорили об объектах, способствующих нормальной 

жизнедеятельности ручьевой форели, то было бы логично рассмотреть 

тактику ловли именно в этом контексте. Одним из таких форелевых 

участков будет порог, или место на быстром течении с резким свалом в 

глубину. Обычно порогом «заканчиваются» мелкие перекаты. Подножие 

такого порога и будет прекрасным местом для стоянки охотящегося на 

течении хищника: во-первых, большое количество дрифтующих 

организмов, проносящихся в довольно быстром потоке воды практически 

над головой рыбы за единицу времени, во-вторых, отсутствие у дна 

мощной струи, силу которой не приходится преодолевать рыбе, и, 

наконец, насыщенная кислородом вода. Эти три фактора 

предопределяют возможность нахождения там рыбы. Здесь и следует 

«прочесывать» спиннингом. Приманку ведут вдоль подножия порога с 

таким расчетом, чтобы ее не вынесло течением из этой зоны (рис. 137). 

Причем если глубина здесь не превышает 1,5 м, то об уровне проводки 

можно не беспокоиться, так как обладающая отличным зрением и 

настроенная на охоту форель вряд ли оставит потенциальный кормовой 

объект без внимания. 



 

Рис. 137. Схема забросов при ловле форели на речных порогах 

В расчете на течение забросы можно производить и на вершину 

порога, так как переливающаяся через нее струя снесет приманку под 

нос «ожидающей» ее рыбе. При такой ловле надлежит следить за тем, 

чтобы леска в течение всего цикла (заброс – снос приманки течением 

через вершину порога – проводка) была натянута. Обычно так ловят 

плавающим воблером длиной до 3 см, но и небольшая вращающаяся 

блесенка (№ 1–2) также может быть пригодна при условии, что вы не 

позволите ей засесть между камнями. 

Если глубина на участке ниже порога будет более 2 м, то приманка 

должна быть крупнее (пяти-семисантиметровые тонущие воблеры или 

вращающиеся блесны № 3 и более). Дело в том, что самые глубокие 

участки занимает и самая большая рыба, которая вряд ли соблазнится 

мелкой приманкой, да еще «дефилирующей» в поверхностных слоях. 

Крупная же приманка, перемещающаяся у дна, способна соблазнить 

хищника, пищевой рацион которого составляет преимущественно мелкая 

рыба, а не беспозвоночные. 

Крупную форель можно также обнаружить в вымытых мощной 

подводной струей углублениях, так называемых желобах с галечным 

дном. Особое внимание надлежит уделить такому участку, если наряду с 

мелкими камнями здесь располагаются крупные валуны. Именно за ними 

может скрываться крупная форель. Проводку приманки производят либо 

вниз по течению, либо против него. 

В первом случае, расположившись ниже по течению (рис. 138, а) по 

отношению к выбранной зоне ловли, заброс производят метра на четыре 

выше предполагаемого места стоянки рыбы. В качестве приманки 



используют вращающиеся блесны средних размеров (№ 2–3). Проводку 

производят либо надо дном, либо в полводы. 

При ловле с точки, находящейся выше по течению (рис. 138, б), 

лучшей приманкой будет плавающий, хорошо заглубляющийся воблер 

средних размеров. Проводка в этом случае производится медленно и 

аритмично: с остановками, резкими подергиваниями, способными 

спровоцировать осторожную рыбу. Естественно, при такой ловле 

необходимо помнить о чрезвычайно хорошем зрении форели. Поэтому 

при за-бросах приманки вниз по течению располагаться следует от зоны 

ловли настолько далеко, насколько это возможно. 

 

Рис. 138. Ловля форели у крупных подводных валунов 

В небольших, закрытых растительностью и изобилующих родниками 

речках форель можно также обнаружить под подмытыми берегами 

(рис. 139). Обычно для корректной проводки производится либо дальний 

заброс, либо приманка (плавающий воблер) сплавляется вниз по 

течению, после чего она выводится удилищем в место, из которого 

возможна проводка по желаемой траектории. 

 

Рис. 139. Траектория проводки при ловле форели у подмытого берега 

Нередко форель укрывается в яме, вымытой потоком под сваленным 

деревом (бревном и пр.). В таких случаях используется тонущий, хорошо 

заглубляющийся воблер. Приманку сначала несколькими короткими 

резкими движениями удилища «загоняют» на глубину, а затем отпускают 



по течению, которое относит ее в поле зрение рыбы (рис. 140). 

Провоцируют хищника короткими подергиваниями спиннингом (сюрпляс) 

воблера, имитирующего борющуюся с течением рыбку. Аналогичную 

игру можно провести и джиговой приманкой с головкой, вес которой 

подобран под глубину и силу течения в месте ловли, но тонущий 

заглубляющийся воблер в этих условиях намного эффективнее. 

 

Рис. 140. Ловля форели у затопленного дерева 

Проводка приманки, медленно перемещающейся вверх против 

течения, наиболее результативна зимой и ранней весной, когда форель 

еще не успела адаптироваться после нереста и довольствуется любым 

более или менее доступным кормовым объектом. Следует учитывать и то, 

что весной она нередко атакует приманку при повторных проводках в 

выбранном месте. Поэтому не надо покидать перспективный участок 

после одного заброса. Летом же, наоборот, нет никакого смысла 

повторять проводку приманки в одном месте несколько раз подряд, так 

как набравшаяся сил рыба или соблазняется вашим «предложением» с 

первого заброса, или вообще по какой-то причине игнорирует его. 

Описывая весеннюю ловлю пеструшки, следует выделить еще один 

немаловажный аспект, который может помочь начинающим 

«форелистам». Речь идет о приманках. Если при летней ловле основная 

роль отводится вращающимся блеснам (при проводке вниз по течению) и 

воблерам (при проводке против течения), то весной дело обстоит 

несколько иначе. Паводок изменяет состав дрифта, в результате чего в 

нем начинают превалировать организмы, вымытые потоком воды из 

берега. Поэтому в начале весеннего подъема уровня воды в качестве 

приманки можно поэкспериментировать с пассивными моделями, 



имитирующими дождевых червей. С пробуждением лягушек двухвостые 

твистеры однозначно становятся наиболее результативными. А 

силиконовые имитации миног, применяемые во время весеннего 

перемещения их естественных прообразов вверх по реке на 

нерестилища, вообще становятся приманкой номер один (рис. 141). 

 

Рис. 141. Весенние «фавориты» форели 

С одной стороны, при ловле на искусственные приманки паводок 

ограничивает возможности спиннингистов, так как слишком мутная вода 

не позволяет рыбе увидеть приманку. Но с другой стороны, 

незначительное ее помутнение даже на руку спиннингистам, так как, 

увидев перемещающуюся имитацию, рыба не в состоянии отличить ее от 

натурального организма именно из-за недостаточной прозрачности воды. 

Поэтому весной поймать крупную форель можно довольно часто. В целом 

благоприятным для ловли этого вида рыбы считается такой подъем 

уровня воды, когда река не выходит из берегов, заливая лишь 

незначительные низкие участки у самого берега. Ловля же в условиях, 

когда поднявшаяся вода заливает пойменные луга, скорее всего будет 

непродуктивной. 

Несомненно, что облавливать лежащие вниз по течению участки реки 

можно не только весной, но и летом. Необходимо лишь соблюдать 

осторожность и, предлагая рыбе приманку, помнить об исключительном 

зрении форели. Следует учитывать и тот факт, что такая ловля наиболее 

благоприятна на ровных глубоких участках русла с медленно текущей 

водой. В мелких и извилистых местах реки с быстрым течением более 

действенной будет ловля с ведением приманки вниз по течению. 



Ловля с забросами приманки вверх против течения имеет ряд 

преимуществ. Рыболов, перемещаясь вверх по берегу реки, заходит к 

рыбе с хвоста, оставаясь незамеченным. Забросы при такой ловле 

должны быть скорее точными, нежели дальними, и производиться на 

1,5–2 м выше предполагаемой стоянки рыбы. Вращение рукоятки 

катушки начинают сразу же после падения приманки в воду, так как 

форель способна атаковать уже в этот самый момент. Проводка 

производится по течению (чаще под небольшим углом), поэтому 

качество работы приманки не должно вызывать никаких сомнений. Если 

это вращающаяся блесна, то ее лепесток должен начинать интенсивное 

вращение сразу же после контакта с водой. Если в качестве приманки 

ваш выбор пал на воблер, то последний должен обладать живой игрой и 

хорошей способностью к заглублению. При этом чаще используют 

плавающие или медленно тонущие модели. 

Кстати, в отношении активности игры воблера при ловле форели 

существует компетентное мнение, что да, она важна, но… при ловле 

летом. Ловля же ослабшей после нереста форели зимой и ранней весной 

предполагает применение приманок, работающих с низкой частотой и 

амплитудой. И действительно, к удивлению многих рыболовов неудачная 

продукция «с востока» оказывается порой тем самым аппетитным 

куском, который в других условиях явно бы проскочил мимо пасти 

форели. Полагаю, что эта информация должна быть принята во 

внимание при подборе комплекта приманок перед рыбалкой. 

Ловля на мелких форелевых речках и ручьях требует от рыболова 

максимум осторожности и собранности. Любой неудачный заброс, не 

просчитанный заранее шаг способны в буквальном смысле слова 

исключить саму возможность поймать форель. Именно по результатам 

ловли можно отличить «форелиста» от всех прочих приверженцев 

спиннинговой ловли. И действительно, только владеющий 

безукоризненной техникой спиннингист может аккуратно, мягко и метко 

преподнести приманку рыбе, что на таких водоемах не так уж и просто. 

Любой неточный заброс заканчивается либо тем, что приманка повисает 

на ветках прибрежной растительности, либо, напротив, с громким 

всплеском входит в воду, насмерть напугав уже экс-потенциальный 

трофей. 



И сама рыба, и «суровые» условия ее ловли выдвигают довольно 

строгие требования к выбору снасти. Удилище должно быть легким, 

способным забрасывать небольшие приманки и в то же время достаточно 

жестким (быстрым). Последняя характеристика обеспечивает точность 

забросов и более решительные манипуляции спиннингиста при 

вываживании, так как времени для сантиментов форель, особенно 

крупная, никогда не предоставляет. Она из последних сил пытается 

освободиться от приманки и «сломя голову» стремится уйти в яму под 

берегом или в подводные заросли, пытается завести снасть за корягу, 

камень и пр. И часто ей это удается. Мелкая же форель, схватившая 

приманку, при вываживании, вращаясь вокруг своей оси, производит 

столько шума, что дальнейшая ловля на близлежащих участках 

становится уже бесперспективной. 

Длина удилища может колебаться в пределах 1,8–2,5 м. Коротким 

удилищем значительно легче манипулировать в зарослях, а более 

длинным (в указанных пределах) можно облавливать луговые участки 

речки. 

Леска диаметром 0,18–0,2 мм должна выдерживать не менее 4 кг на 

разрыв. 

Что касается выбора катушки, то дешевые модели здесь однозначно 

не годятся. Лесоукладыватель у них должен закрываться бесшумно и 

стабильно, передаточное число желательно 6:1, надежный фрикцион 

должен быть четко выверен. Желательно, чтобы и по весу она была не 

очень тяжелой. 

Рыболовам, более или менее близко знакомым с ловлей лососевых, 

известен факт их выраженной агрессии к «залетным», посягнувшим на 

их территорию. Занявшая «свою» стоянку рыба не выносит соседства и 

старается выгнать чужака за пределы зоны обитания. Поэтому 

результата можно добиться используя в качестве приманки крупный 

(длиной до 10–15 см) раскрашенный под форель воблер или 

аналогичный риппер с подобранной по массе джиг-головкой. 

Но на небольших форелевых речках и ручьях эта уловка может 

оказаться неприемлемой из-за шума, создаваемого падением крупной 

приманки на поверхность воды. В таких ситуациях применимы 

маленькие вращающиеся блесны (№ 0–2), колеблющиеся блесны и 



рипперы длиной до 4–6 см и, конечно, воблеры от 2 до 5 см в длину. 

Возможно, в отдельных случаях произведут эффект воблеры, формой и 

окраской напоминающие подкаменщика, если таковой обитает в реке и 

входит в пищевой рацион форели. Эти маленькие рыбки обычно 

держаться каменистого, галечного и песчаного дна и, перемещаясь, 

двигаются небольшими «прыжками». Такие прыжки и следует 

имитировать воблером или небольшим риппером, вызывая облачко мути 

со дна. Несомненно, если в данном водоеме присутствуют быстрянки или 

колючки, то и воблеры, и рипперы, их имитирующие, также окажутся 

весьма результативными. 

Кроме чисто спиннинговых приманок при ловле форели спиннингисты 

нередко применяют и искусственных мух. Различные варианты 

классического Muddler Minnow (у нас эта мушка известна под названием 

«ленивый пескарь») прекрасно имитируют подкаменщика и, 

подгруженные в области головки свинцом, могут использоваться и 

спиннинговой снастью. Часто спиннингисты используют мушек, 

имитирующих миног и пиявок, а также множество различных 

фантазийных мух самой невероятной окраски. Такие специально 

подгруженные для ловли спиннингом мушки в настоящее время прочно 

вошли в арсенал опытных «форелистов». При ловле искусственными 

мушками (впрочем, как и джиговыми приманками) наиболее 

перспективным методом презентации является проводка на снос, хотя и 

другие варианты также не исключаются. 

Но применение в качестве приманок для ловли ручьевой форели 

искусственных мух имеет один нюанс. Подгруженные свинцом мухи 

весьма эффективно работают в местах с быстрым течением. Там же, где 

течение замедляется, они теряют свое преимущество перед привычными 

спиннинговыми приманками. Мухи же с малым удельным весом (не 

утяжеленные свинцом) результативны практически во всех условиях. 

При ловле на форелевых водоемах даже средних размеров 

искусственными мушками спиннинги оснащаются «транспортными» 

поплавками («Бомбетта» и пр.), тирольской палочкой («балеринкой»), 

наконец, грузилом на боковом поводке. Но при ловле на мелких 

форелевых речках и ручьях, где необходимо соблюдать строжайшую 

тишину, такая дополнительная оснастка будет слишком громоздкой. 



Поэтому при ловле искусственными мушками имеет смысл устанавливать 

небольшое дополнительное грузило непосредственно на основной леске 

на расстоянии 60–100 см выше приманки (рис. 142). После заброса 

необходимо развернуть снасть и выпрямить леску несколькими 

оборотами катушки. Ловля чаще всего производится проводкой на снос, 

но также возможно и активно перемещать мушку ступенчатой 

проводкой, длительность пауз при которой зависит от траектории 

перемещения приманки, массы грузила, скорости течения и может 

достигать 5–7 с. 

 

Рис. 142. Проводка стримера спиннингом 

Радужная форель  

Этот завезенный из Америки вид лососевых имеет скорее 

коммерческое значение, так как его разведение наиболее выгодно для 

организации платной любительской ловли. Яростно сопротивляющаяся 

рыба доставляет рыболову бурю эмоций в процессе вываживания. Не зря 

про нее говорят, что в этот момент она подавляющую часть времени 

находится над поверхностью воды. 

Локализуется эта рыба в спокойных местах, так как не столь 

требовательна к содержанию кислорода в воде и прекрасно себя 

чувствует в водоемах со стоячей водой. Поэтому искать ее стоит прежде 

всего в любых относительно глубоких местах, прочесывая их спиннингом 

под разным углом. 

Снасть для ловли радужной форели практически не отличается от той, 

которая необходима для охоты за пеструшкой. Но вот тактика ловли 

имеет свои особенности. 

В отличие от ручьевой, радужная форель не столь пуглива и ее ловля 

не требует от рыболова тщательной маскировки. Но заявить о том, что 

рыба абсолютно безразлична к тому, что происходит на берегу, я также 

не могу. Как-то на соревнованиях по нахлысту поднявшаяся было уже 



почти вплотную к мухе приличная рыба моментально исчезла, увидев 

моего приятеля, который так некстати подошел поинтересоваться, как 

идут дела. Но все же ни повторных забросов, ни самой снасти она не 

боится. Напротив, именно смену стиля или скорости проводки приманки 

по одной и той же траектории можно считать тактической уловкой 

рыболова. Результата можно добиться и повторными проводками 

приманки на выбранном участке, но с различных позиций, т. е. изменяя 

угол траектории проводки. Такую реакцию форели ничем другим, как 

упомянутой уже характерной для лососевых склонностью к агрессии, я 

объяснить не могу. Эта версия подтверждается и характеристиками 

выбираемых рыбой приманок. Чем вызывающе ярче и разнообразнее 

будут они окрашены, тем больше шансов вывести форель из равновесия. 

Особенно хорошо эта рыба реагирует на большие оранжевой, желтой, 

красной окраски пушистые мухи из перьев марабу. Не пропускает она и 

аналогичных расцветок воблеры, колеблющиеся и вращающиеся блесны, 

а также мягкие приманки. Так обычно ведет себя рыба, недавно 

вселенная в водоем из маточника, но через некоторое время она уже 

начинает выбирать приманки, если только конкуренция в питании не 

слишком велика. 

В целом же нам приходится иметь дело именно с той рыбой, которая 

либо была выпущена в водоем непосредственно перед ловлей, как это 

бывает на соревнованиях, либо в тех водоемах, где она ввиду высокой 

плотности «населения» готова атаковать любую приманку, которая 

напоминает ей соперника или ассоциируется с кормовым объектом. 

Честно говоря, настоящий охотник, познакомившийся с этой рыбой и 

получивший свою долю эмоций, вряд ли согласится ловить ее каждый 

день. Но попробовать все же стоит. 

Хариус  

Хотя хариуса и относят к категории «нахлыстовых», но ловля этой 

рыбы спиннингом также возможна. Более того, на некоторых небольших 

лесных речках средней полосы при сравнении уловов качественные 

(имеются в виду размеры пойманных хариусов) результаты 

спиннингистов нередко превосходят аналогичные показатели 

нахлыстовиков. Конечно, поймать хариуса летом на искусственную 

мушку нахлыстовой снастью намного проще, чем соблазнить его 



спиннинговой приманкой, но тем не менее продуманный подход к ловле 

позволяет спиннингистам не исключать этот вид рыбы из «сферы своего 

влияния». 

Тот факт, что в пищевом рационе хариуса преобладают водные 

беспозвоночные, позволяет предположить, что для его ловли спиннингом 

предпочтение следует отдать мелким, а точнее – миниатюрным 

приманкам. Здесь стоит вспомнить о размерах приманок, применяемых 

при летней ловле язя. Так вот для хариуса они должны быть ничуть не 

меньше. 

На первое место я бы поставил маленькую вращающуюся блесенку, 

которую надо быстро вести по самой поверхности воды так, чтобы на 

ней образовался бурун от вращающегося лепестка. Так ловят хариуса 

тогда, когда он, питаясь насекомыми в поверхностных слоях, выдает 

себя частыми всплесками. И не важно, что ваша вертушка визуально не 

соответствует кормовым объектам. Жирующая рыба зачастую 

опровергает многие теоретические обоснования. Для того чтобы такой 

малюткой можно было совершить прицельный (а для ловли хариуса это 

очень важно) заброс, перед приманкой или на боковом поводке мы 

вынуждены ставить дополнительное грузило, тем более, что проводку 

приходится производить в условиях быстрого течения. 

Приманкой номер два будет маленький воблер, не превышающий 2 см 

в длину и 0,5 см в поперечном сечении. Лопасть у него должна быть 

таких размеров, чтобы он активно работал даже при проводке его вниз 

по течению. Не менее важна и его масса, которая, с одной стороны, 

должна стабилизировать его работу, а с другой – позволить производить 

реальные забросы. Понятно, что наличие дополнительной огрузки перед 

воблером значительно ухудшает его работу, а поэтому лучше 

воспользоваться оснасткой с грузом на боковом поводке. Проводка 

воблера может быть и быстрой и медленной, особенно если приходится 

вести его против течения. В последнем случае не помешает и вообще, 

прекратив подмотку, поиграть кончиком удилища перед носом рыбы. 

По большому счету скорость проводки не должна определяться ее 

траекторией относительно направления течения. Гораздо важнее 

установить степень активности рыбы, которая и определит скорость и 

траекторию ведения приманки. 



Но возможен и иной подход к ловле этого вида. Случайно 

попадающийся на вращающиеся блесны размерами № 3 и больше 

(обычно это происходит при ловле другой рыбы) хариус мог бы 

поставить в тупик многих теоретиков от рыбной ловли. Я думаю, что 

здесь, как и в случае с лососевыми, не обходится без «агрессивной» 

тенденции, тем более, что крупные особи, как и форель, почти не 

группируются в стаи, занимая самые перспективные с их точки зрения 

участки водоема. 

И все же, настраиваясь на ловлю хариуса, следует исходить прежде 

всего из того, что вам придется иметь дело с маленькими приманками, 

которые потребуют соответствующей им снасти. Легкое, а возможно UL 

удилище среднебыстрого строя длиной 2,25–2,4 м будет, пожалуй, 

наиболее уместно при ловле на небольших заросших речках. Леска не 

должна превышать 0,14 мм в диаметре, так как более толстая не 

позволит эффективно манипулировать маленькими приманками. 

Локализовать хариуса не так уж и сложно. Даже если он питается у 

дна и не обозначает себя всплесками на поверхности, его стоянки 

обычно ограничиваются входом и выходом из ям, расположенных на 

самой струе и покрытых мелкой галькой, а также вымытыми «желобами» 

на участках русла с аналогичным дном. Можно его обнаружить и на 

границах струй с разной скоростью течения, где он может скрываться 

под вытянутыми по течению «лианами» водных растений. Правда, в 

последнем случае для ловли спиннингом он малодоступен. 

Другие виды рыб  

Использование мелких приманок и легкой спиннинговой снасти 

предоставляет спиннингисту возможность активно ловить и другие виды 

рыб, которые в привычном понимании не относятся к хищным, хотя и 

вегетарианцами их не назовешь. Одной из таких приманок является 

маленькая цикада массой 1,75 г (1/16 унции). Знакомые рыболовы 

обычно снимают установленный на ней двойник и оснащают чуть 

большим (на размер) тройничком на самом маленьком соединительном 

колечке. Аналогичное колечко следует использовать и для 

привязывания лески, которая не должна превышать 0,16 мм в диаметре. 

Цвет этой приманки обычно большого значения не имеет. Поэтому, 



обладая моделями серебристой, черной и, возможно, зеленой окраски, 

можно уже начинать ловлю совсем «не спиннинговых» видов рыбы. 

На такую малютку соблазняются уклейка, елец, плотва. Последнюю 

можно ловить в водоемах со стоячей водой следующим образом. 

Подбрасываем прикормку, а на самом деле просто один песок без 

начинки и производим медленную проводку по границе опускающейся 

мути. При ловле в проточных водоемах, наоборот, стараемся вести 

цикаду против течения, добиваясь при этом наиболее высокой частоты 

колебаний, которые, по-видимому, и провоцируют уклейку, ельца или ту 

же плотву, если она находится на близком расстоянии. 

В стоячих водоемах на медленно перемещающуюся у самого дна 

цикаду нормально реагируют карп и амур. Но такая ловля будет 

целесообразной только при достаточно высокой популяции этих видов 

рыбы в водоеме. В противном случае вы рискуете попасть под град 

насмешек и саркастических замечаний, которые непременно будут 

высказаны на ваш счет присутствующими при этом поплавочниками и 

доночниками. 

Более интересной с точки зрения спиннингиста рыбой, несомненно, 

будет красноперка. О такой ловле уже совершенно определенно можно 

говорить как о целенаправленной спиннинговой охоте именно за этим 

конкретным видом рыбы. 

Обычно ловят красноперку в непроточных водоемах. Снасть должна 

быть легкой, пригодной для заброса мелких приманок. Удилище 

желательно иметь длинное с мягким строем. Диаметр лески обычно не 

превышает 0,12–0,14 мм. Из приманок для меня наиболее привычной 

является вращающаяся блесна типа «Aglia Long» № 00–1 с серебристым 

лепестком и ярко выраженным оранжевым или красным акцентом на 

крючке. Проводка при ловле красноперки обычно медленная. В теплые 

дни уровень проводки достаточно высокий, почти по самой поверхности 

воды. В более холодные дни или при выраженном ветре блесну надо 

вести более глубоко. Максимальное количество поклевок в теплые 

летние дни обычно приходится на вечер. Самые крупные экземпляры 

попадаются после захода солнца и даже с наступлением сумерек. 

Впрочем, могу «похвастаться» опытом, когда в июльскую жару в полдень 

жирующая красноперка так жадно хватала предложенную ей приманку, 



что в конце концов дело закончилось для меня плачевно. За время 

ловли, а это длилось каких-то 1,5 ч, я получил такие солнечные ожоги 

(ловил на спиннинг с лодки), что пришлось свернуть мероприятие и 

вернуться домой. Но надо сказать, что активность рыб весьма 

кратковременная и встречается чаще весной. В большинстве же случаев 

при ловле этой рыбы надо стараться вести себя как можно тише, так как 

красноперка довольно пугливая, а неаккуратное и «громкое» 

вываживание рыбы может легко всполошить всю стаю. 

Не секрет, что и лещ временами проявляет хищнический инстинкт и 

попадается на искусственные приманки. Особенно удачен лов этой рыбы 

спиннингом в преднерестовый период. Наиболее приемлемой для такой 

ловли будет вращающаяся блесенка № 1–2 с лепестком серебристой 

окраски. Приманку следует вести у самого дна. Несомненно, намного 

проще поймать эту рыбу во время ее интенсивно жора. 

Кроме вращающейся блесны леща, особенно крупного, можно 

спровоцировать небольшим твистером темной (коричневой, черной) 

окраски. Проводку производят у самого дна в очень медленном темпе. 

Естественно, что информация о суточных миграциях леща намного 

упростит задачу. Кроме того, ловля может быть весьма активной в 

приваженных местах. В последнем случае эффективность мягкой 

приманки можно увеличить, обработав ее аттрактантом, который входит 

в состав прикормки. 

Из других рыб, которых мне удавалось ловить на малютку цикаду, я 

бы выделил сырть и подуста. Проводка на снос, почти без вращения 

катушки, «американки», которая, перемещаясь на натянутой леске, 

«царапала» камни на дне реки, наиболее эффективна для ловли этих 

видов рыбы. Поклевка обычно плохо заметна, реакция рыболова должна 

быть моментальной на любое неестественное перемещение или 

остановку лески. 

Если же повезет попасть не на единичные экземпляры, а на стаю рыб, 

то атаки будут намного более выражены. В таких случаях можно 

попытаться ловить и на маленькие твистеры (что, несомненно, дешевле 

при проводке по каменистому дну). Да и приманку можно попробовать 

вести, медленно перемещая ее против течения, что в свою очередь 

уменьшит количество зацепов. 



Из типично речных рыб, которых можно успешно ловить спиннингом 

(там, где это не запрещено), я бы выделил усача, который, подобно 

красноперке, нередко питается мальком. Наилучшими приманками для 

него считаются мелкие цикады и воблеры, хотя размер последних может 

быть весьма вариабелен. Эффективны бывают и маленькие голавлевые и 

средних размеров, и даже крупные двенадцатисантиметровые. 

Приманку следует вести так, чтобы она «стучала» лопастью по дну 

при проводке на снос, либо при ступенчатой проводке против течения. 

Так обычно облавливают вымытые придонной струей «желоба» с 

каменистым дном, а также залитые каменистые дамбы. Для такой ловли 

на быстром течении будут эффективны тонущие, хорошо 

заглубляющиеся модели темно-золотого и темно-коричневого оттенков. 

Большой усач – рыба очень сильная. Вываживание ее обычно длится 

достаточно долго, поэтому леска должна выдерживать на разрыв не 

менее 3 кг. 

 

Ловля нахлыстом  

Ловля на искусственную муху известна со II века н. э. Первые 

упоминания о применении имитаций насекомых в качестве рыболовных 

приманок имеют место в трудах античных писателей Элиана и Оппиана. 

Сведения о ловле на искусственную муху в средние века приводятся в 

«Книге святого Эльбана» (1496 год). Один из ее разделов написан 

англичанкой Юлианой Барнес и называется «Руководство по ловле рыбы 

удочкой», где впервые были представлены изображения 12 различных 

искусственных мушек, но о технике ловли на них ничего не сообщается. 

Зенитом развития ловли рыбы нахлыстом можно считать конец XIX века, 

когда в Англии эта дисциплина рыболовства была возведена в ранг 

искусства и распространилась во Францию, Германию, Австрию, 

Северную Америку. 

У нас нахлыст считался элитарным видом любительского рыболовства 

довольно долго, и только в наши дни он начал развиваться и 

завоевывать все большее число сторонников. Причин тому много, но 



основная заключается в том, что на протяжении всей истории развития 

ловля на искусственную муху ассоциировалась с лососевыми рыбами. А 

наше географическое положение и состояние рыбного хозяйства не 

способствуют развитию этого столь популярного во всем мире вида 

рыбной ловли. В то же время в Англии и Германии существуют клубы по 

ловле нахлыстом щук, судаков. Эти рыбы, а также голавль, жерех, 

красноперка, язь, елец, окунь тоже могут быть прекрасными объектами 

ловли на искусственную муху в отечественных водоемах. Зато 

эмоциональные переживания, драматизм самого процесса настолько 

содержательны, что ловля нахлыстом даже такой спокойной рыбы, как 

плотва, гораздо привлекательнее, нежели все прочие методики. 

Нахлыстовая снасть  

Снасть для ловли нахлыстом существенно отличается от прочих 

снастей, применяемых в других дисциплинах любительского 

рыболовства. Это обусловлено тем, что забрасывается обладающий 

опреденным весом шнур, а не очень легкая муха, которая летит за 

шнуром во время заброса. В других же видах ужения леска служит в 

основном для контакта между удилищем и приманкой. 

Компоненты нахлыстовой снасти: 

1) нахлыстовое удилище (Fly Rod); 

2) нахлыстовая катушка (Fly Reel); 

3) нахлыстовый шнур (Fly Line); 

4) подклад, или бэкинг (Backing); 

5) подлесок (Leader); 

6) поводок (Tippet); 

7) искусственная муха. 

Удилище для нахлыстовой удочки  

Удилище является важнейшим звеном нахлыстовой снасти. 

Современный рыболовный рынок предлагает достаточно большой выбор 

этих удилищ. Для тех, кто впервые встречается с нахлыстовой снастью, 

лучше всего обратиться за советом к осведомленным людям. Если же 

таковых нет, то несколько советов, приведенных ниже, не будут 

лишними. 

Нахлыстовое удилище – это довольно узкопрофильный «инструмент». 

Если при изложении материала, посвященного спиннинговой ловле, речь 



шла о возможности использования в качестве спиннинга удилищ, 

выпускаемых для матчевой и донной ловли, то в отношении 

нахлыстовых моделей этого сказать нельзя. Само нахлыстовое удилище 

можно переделать под спиннинг, но не наоборот, т. е. сделать то можно, 

но что получим в результате? 

Дело в том, что заброс нахлыстовой снастью отличается от всех 

прочих тем, что в нем непосредственное участие принимает обладающий 

определенным весом шнур. Причем вес шнура при забросе меняется, что 

требует от нахлыстового удилища особых конструктивных решений. Это 

становится понятным уже при первом практическом знакомстве со 

снастью. 

При приобретении нахлыстового удилища следует исходить из его 

характеристик. 

Длина удилища. Для начала обычно приобретается одноручное 

удилище. Такие удочки выпускаются размером от 2 до 3,6 м. Более 

длинные предназначены для двуручных забросов и применяются при 

специальных методах ловли. Длина нахлыстового удилища должна быть 

подобрана исходя из метода ловли, вида и размера предполагаемой 

рыбы и характера местности. Сразу же оговоримся, что не существует 

универсальной удочки. В одних условиях она будет длинной, в других – 

короткой. Если же все-таки речь идет об одной удочке (допустим, это 

ваша первая нахлыстовая снасть), я бы посоветовал приобрести удочку 

размером от 2,4 до 2,8 м. Она пригодна для ловли как на сухую, так и на 

мокрую муху. При ловле на стримеры, особенно большие, лучше 

подойдет удилище длиной от 2,75 до 3,2 м. При ловле на короткую 

нимфу вам придется выбирать между длинным удилищем, позволяющим 

дальше провести муху, и коротким, меньше утомляющим руку в процессе 

ловли. 

Небольшая короткая удочка позволит производить забросы под 

ветвями деревьев, что особенно удобно при ловле на небольших реках, 

заросших по берегам кустами (рис. 143). В то же время, если берега 

реки заросли высокой травой или низким кустарником, то длинным 

удилищем будет проще маневрировать над препятствиями. Кольцевой 

заброс легче выполнять также длинным удилищем. Расстояние, на 

которое выполняется заброс, не пропорционально длине нахлыстового 



удилища (имеется в виду вертикальный заброс одноручным удилищем), 

а даже наоборот, длинное удилище скорее мешает дальнему забросу, 

нежели помогает. Лучше всего для этого приспособлены удочки длиной 

2,8–3 м. Конечно, рассматривая эти варианты, нельзя не обращать 

внимания на индивидуальные склонности каждого рыболова. 

 

Рис. 143. Нахлыстовое удилище 

Двуручные нахлыстовые удилища от 3,6 до 4,5 м длиной применяются 

чаще всего для ловли крупной рыбы в северных реках. Их длина 

позволяет легче вырвать из воды быстро тонущий шнур и кольцевым 

забросом послать муху под противоположный берег. Кроме того, нужно 

принять во внимание обмерзание направляющих колец. При длине 

удочки около 4 м не составит большого труда произвести заброс на 

расстояние около 17 м, не выбирая при этом ни метра шнура через 

обледеневшие кольца. В наших условиях ловля такой снастью может 



быть оправдана при ловле жереха или крупной щуки на больших 

водоемах. 

Строй удилища. Строй удилища во многом определяется материалом, 

из которого оно изготовлено. Современные нахлыстовые удочки в 

большинстве своем изготавливаются из стекловолокна и графита. 

Последние дороже, но значительно легче, и их строй наиболее подходит 

для нахлыстовых удилищ. Графит (углепластик) является лучшим 

материалом для удилища. При этом часто завод-изготовитель указывает 

модуль графита, намекая на то, что чем он выше, тем удочка лучше. 

Практически же модульное число передает отношение жесткости к весу 

графитовых волокон, составляющих длину бланка. Причем чем выше это 

число, тем жестче удилище. 

Для изготовления хорошего бланка нужно не только увеличить модуль 

графита, но и его гибкость. Поэтому хорошие изготовители сообщают не 

только модуль, но и гибкость волокна, прочность смолы, количество 

волокон, количество смолы, строение или сетку бланка. 

Высококачественная удочка не может быть изготовлена без учета всех 

этих критериев. Они – ключ к качеству. 

Еще 15 лет назад, излагая материал по строю (акции) нахлыстовых 

бланков, мы обычно ограничивались тремя типами: быстрый, средний и 

медленный. Но сегодня при серьезном отношении к делу совершенно 

иная картина. Современный рыболовный рынок предлагает столько 

различных моделей, вроде бы отличающихся по акции, что они не 

поддаются никакой классификации. Например, уважаемая фирма 

«ORVIS» выпускает удилища с индексом изгиба (flex index) в диапазоне 

от 2,5 до 12,5, хотя при детальном изучении мы опять-таки сможем 

сгруппировать их в три уже знакомые нам группы. И тем не менее, 

отдавая дань уважения изделиям знаменитых фирм, все же остановимся 

на четырех типах, которыми чаще всего маркируются бланки 

большинства современных известнейших во всем мире изготовителей 

нахлыстовых удочек. 

Fast action – быстрый строй (модуль свыше 44 млн, IM-8). Удилище 

этого типа изгибается в основном в верхней четверти, что помогает 

бросать шнур с узкой петлей, например, при ветре, а также применять 

для дальних забросов. Такие удилища хороши при ловле 



торпедообразным шнуром (WF – Weight forward) и стреляющей головкой 

(ST – Shooting Taper). 

Moderate/Fast (medium-fast) – удилища средней жесткости. Сгибаются 

преимущественно от верхушки к верхней трети, сочетая в себе свойства 

жесткого и мягкого удилищ. Ими можно выполнять забросы с узкой 

петлей и легко ловить на коротких дистанциях. При дальних забросах 

начинает работать жесткая нижняя часть бланка, а гибкая верхушка 

предохраняет от обрыва тонкие поводки при ударе крупной рыбы. 

Moderate action – умеренно мягкий строй. Сгибается от верхушки к 

середине удилища. Эти удочки работают мягко. Позволяют использовать 

плавную технику заброса. Удобны при кольцевых забросах и таких 

маневрах, как Mending, Feeding. При подсечке не рвут тонкие поводки. 

Хороши для ловли на близких дистанциях. Обычно изготовлены из 

графита 38 млн модулей (IM-6) и менее. 

Medium-slow – удилища мягкого строя. Считаются наилучшими при 

коротких забросах. Отлично предохраняют тонкие поводки от обрыва. 

При приобретении удилища следует знать то, что американские 

фирмы изготавливают свои удилища с более жестким строем, чем 

европейские. Жестким удилищем легче выполнить заброс на дальнее 

расстояние. Мягкое удилище лучше для аккуратной «презентации» мухи. 

Правильный строй является важнейшей характеристикой 

нахлыстового удилища, которое, работая под тяжестью шнура, 

практически само выбрасывает его. Ловля данным удилищем доставляет 

истинное удовольствие, но проверить это можно лишь после 

приобретения подходящего шнура. 

Класс AFTMA. Если класс спиннинга определяется весом 

забрасываемой приманки, то в нахлыстовой снасти эту роль выполняет 

класс AFTMA (Ассоциация производителей товаров для ловли рыбы), 

который должен быть указан на каждом удилище цифрами от 1 до 12. На 

самом деле известно 15 классов весовой категории удилищ, но 

последние три предназначены для морской ловли. Более подробно об 

этой классификации будет изложено в разделе, посвященном 

нахлыстовым шнурам. Здесь же необходимо отметить, что каждый класс 

удилища, а соответственно и шнура рассчитан на заброс мух, диапазон 

которых довольно ограничен в размерах. Поэтому, выбирая удилище, 



нужно ориентироваться на рыб, которых собираетесь ловить. Начинать я 

бы посоветовал со снастей 5–7-го класса, которые обеспечат заброс как 

небольших мушек для ловли верховой рыбы, так и средних стримеров 

для ловли хищников. Более легкие, равно как и более тяжелые, 

нахлыстовые снасти уже принимают специфический характер как в 

отношении определенных рыб, так и в отношении условий ловли. 

При покупке нахлыстового удилища необходимо обратить внимание на 

немаловажный аспект. Чем выше класс AFTMA нахлыстового удилища, 

тем оно, естественно, тяжелее по весу. Некоторые производители в 

погоне за клиентами изготавливают удилища с очень тонкими стенками. 

Они легче, но и значительно слабее. Поэтому рациональнее 

остановиться на продукции известных фирм, гарантирующих от 

приобретения бракованных изделий. 

Типы соединений нахлыстовых удилищ. Наиболее слабым и 

поэтому требующим особого внимания звеном нахлыстовой удочки 

является место соединения колен. Существуют три вида соединений: 

1) на углепластиковом штырьке, вклеенном в нижнее колено 

удилища; 

2) верхнее колено удилища входит в нижнее; 

3) нижнее колено удилища входит в верхнее. 

Покупая удилище, проверяем, плотно ли входит колено в колено. 

Сопротивление при сборке должно постепенно нарастать. Удочка, 

которая соединяется легко, а сопротивление которой ощущается только 

при полном вхождении колен друг в друга, может в процессе заброса 

разъединиться и испортить удилище. 

В каждом новом удилище (не помешает и в старом) необходимо 

внимательно осмотреть конец верхнего колена, который одевается на 

нижнее. В случае обнаружения незначительных трещинок в стенках или 

даже треснувшего лака, это место надлежит усилить. Снимаем обмотку и 

на конец колена надеваем металлическое кольцо шириной около 4 мм и 

диаметром, соответствующим наружному диаметру треснувшего 

соединения. Затем аккуратно обматываем конец верхнего колена, 

закрывая кольцо. Правильно выполненная обмотка полностью скрывает 

кольцо и дополнительно усиливает конструкцию. 



Новые удилища, имеющие сочленение в виде вклеенного карбонового 

штырька в нижнее колено удочки, никогда не удается сложить до конца 

(рис. 144). Этот запас сделан с определенной целью, так как 

углепластиковое волокно в результате трения при сборке постепенно 

вытирается. Через некоторое время в сочленении образуется люфт. 

Чтобы этого избежать, желательно покрывать место соединения колен 

незначительным слоем парафина. 

 

Рис. 144. Соединение нахлыстового удилища на карбоновом штырьке 

Направляющие кольца.•В настоящее время нахлыстовые удочки 

оборудуются как обычными кольцами с керамической вставкой, так и 

считающимися традиционными для этой снасти змейковыми кольцами, 

изогнутыми из проволоки. 

Предпочтение следует отдать традиционным кольцам, так как они 

значительно легче и не меняют строй удилища. Кроме того, во время 

ловли при низкой температуре они не столь быстро обмерзают, нежели 

кольца с керамической вставкой. 

Рукоять и катушкодержатель. У большинства нахлыстовых удочек 

рукоять изготавливается из пробкового дерева и только у самых 

дешевые моделей – из синтетической резины. По форме можно выделить 

два характерных типа рукоятей: классический и сигарообразный 

(рис. 145). 

Катушкодержатели также бывают двух типов. На удочках легких 

классов они могут быть облегченными, состоящими из двух зажимных 

колец (рис 145, а). На удочках средних и тяжелых классов 

устанавливается винтовой катушкодержатель (рис. 145, б). 

 

Рис. 145. Типы рукоятей нахлыстовых удочек: 

А– классическая форма рукояти с облегченным катушкодержателем; 

Б– сигарообразная рукоять с винтовым катушкодержателем 



Приобретая нахлыстовую снасть, необходимо обратить внимание на 

размещение центра тяжести нахлыстового удилища. При 

присоединенной катушке и пропущенном сквозь кольца шнуре он 

должен находиться сразу же после рукояти. Более высокое его 

расположение приводит к быстрому утомлению кисти при ловле. 

Рыболовы часто забывают об этом. В погоне за суперлегкими снастями 

они приобретают катушки, корпус которых выполнен из пластмассы и 

которые в этом смысле совсем не подходят к их удилищам. 

Нахлыстовый шнур  

Нахлыстовый шнур фигурирует только в нахлыстовой снасти. Его 

применение дает возможность совершить заброс мухи на нужное 

расстояние и погрузить ее на определенную глубину. Он заменяет и 

огрузку снасти, и поплавок, а также является своего рода продолжением 

удилища. Кроме того, шнур не только располагает мушку в 

определенном срезе воды, но и в умелых руках предоставляет 

возможность произвести проводку по такой траектории, которую просто 

невозможно совершить никакой другой снастью. 

Характеристики шнуров. Существующее многообразие моделей 

нахлыстовых шнуров предоставляет современному нахлыстовику 

широчайшие возможности при выборе способа ловли рыбы. Как правило, 

начинающий рыболов приобретает сначала плавающий шнур. Но с 

приобретением опыта (и информации) он начинает задумываться и о 

других типах шнуров. 

Выбирая новый шнур, необходимо учитывать следующие его 

характеристики: 

1) вес; 

2) функцию/плотность; 

3) форму (конус). 

Класс AFTMA, или вес шнура. Отлаженная нахлыстовая снасть 

должна иметь соразмерные компоненты. Это означает, что нахлыстовая 

снасть, в которую мы включаем удилище, катушку, шнур, подлесок и 

поводок, должна быть сбалансирована для достижения максимального 

заброса по весу. При описании нахлыстовых удилищ уже упоминалось о 

существующей классификации AFTMA. Она довольно проста и 

подразделяет шнуры относительно веса первых 30 футов (9,14 м) от 



класса 0 (суперлегкий) до класса 15 (супертяжелый для морской 

рыбалки). Чем выше номер, тем тяжелее шнур. 

Благодаря этой классификации подбор необходимых компонентов 

снасти значительно упрощается, потому что индустрия нахлыстовых 

изделий следует общему стандарту маркировки. Например, предприятия, 

изготавливающие удилища, маркируют их прямо на стержне, так что 

удилищу 6-го класса будет соответствовать и шнур 6-го класса. Это 

действительно и для большинства катушек. 

Определяющим моментом при выборе шнура обычно является размер 

мухи. Чем муха меньше, тем легче шнур. Но и из этого правила могут 

быть исключения, которые вызваны воздействием чистоты и плотности 

воды, погодой, видом рыб. 

Исходя из сказанного выше, было бы логично приобретать сначала 

шнур, а затем уже все прочие компоненты снасти. Однако так уже 

сложилось, что вначале приобретается удилище, а потом – все 

остальное. 

Шнуры легких классов. Шнуры 2-го и 3-го класса предназначены 

для ловли небольших рыб очень маленькой мушкой. Оптимальная длина 

заброса этим шнуром составляет около 12 м. Необходимо отметить, что 

из-за легкого веса ими трудно управлять при ловле во время ветра. 

Шнуры этих размеров применяются с мухами размером 16–22 (номер 

крючка по классификации Redditch) с поводками и подлесками 5Х—8Х. 

Наиболее тяжелыми в этой группе являются шнуры 4-го и 5-го класса. 

Они дают возможность применять для ловли более широкий спектр 

размеров мух, включая средние стримеры, и более устойчивы к ветру. 

Оптимальная дальность заброса для них составляет около 15 м. 

Применяются с мухами размером 10–22, стримерами размером от 4-го и 

меньше с поводками и подлесками 3Х—7Х. 

Шнуры средних классов. Шнуры 6-го и 7-го класса идеальны для 

заброса больших мух, при ветреной погоде оптимальное расстояние при 

забросе для них составляет 20 м. Они прекрасно подходят для сухих и 

мокрых мух размером менее 6-го и для стримеров размером менее 2-го с 

подлесками 0Х—5Х. 

Шнуры тяжелых (мощных) классов. Шнуры 8-го и 9-го класса 

предназначены для таких рыб, как лосось, морская форель, когда чаще 



используются забросы на 25 м и более. Они хорошо работают при 

сильном ветре. Применяются с мухами размером 3/0—4 и подлесками 2Х 

и больше. 

Сверхтяжелые шнуры. Шнуры 10—15-го класса дают возможность 

выполнить заброс на расстояние около 27 м и предназначены для 

лососевых и морских мух размером 5/0—2 с поводком и подлеском 0Х и 

толще. 

Функция (назначение) нахлыстовых шнуров  

В настоящее время благодаря новейшей технологии изготовления 

шнуров рыболовы имеют возможность доставить муху туда, где 

происходит питание рыб. Итак, по функции нахлыстовые шнуры 

подразделяются на три основные группы: 

1) Floating (F) – плавающий; 

2) Sinking (S) – тонущий (полностью); 

3) Floating/sinking (F/S) – плавающий с тонущим концом. 

Плавающие шнуры. Плавающие шнуры в гибком пластическом 

покрытии наполнены микросферами (Air Cel – воздушная камера), что 

позволяет им постоянно держаться на поверхности воды. Выпускаются 

всех классов, разнообразных окраски и формы. 

Тонущие шнуры. Этот тип шнуров позволяет опустить мушку к рыбе 

на глубину. Тонущие шнуры (S), или Sinking, имеют в своем покрытии 

определенное количество «балластных» субстанций. Чаще всего это 

пудра вольфрама или свинца. Регулируя ее массу в шнуре, получают 

изделия различных тонущих классов, от медленнотонущих (slow sinking) 

до супербыстротонущих (Extra super sinker). Тип (класс) тонущего шнура 

определяет скорость его погружения и маркируется римской цифрой 

(табл. 6). 

Таблица 6. 

Скорость погружения тонущих шнуров 

 

Шнур «Intermediate» обладает наименьшей скоростью погружения и 

располагается непосредственно под поверхностью воды. Различие между 



шнурами категории F (плавающий) и «Intermediate» становится 

очевидным при подтягивании мухи в спокойной воде. Плавающий шнур 

оставляет за собой след на поверхности воды, что может оказывать 

существенное влияние на частоту поклевок. 

Пользуясь указанной таблицей, можно рассчитать время, необходимое 

для погружения мухи на нужную глубину. Здесь необходимо отметить, 

что скорость погружения шнура VI типа (Extra Super Sinker) фирмы 

«Cortland» соответствует таковой тонущего шнура V типа фирмы SA 

(3M/Scientific Anglers). 

Несколько иначе маркирует свои шнуры фирма «Air Flo». Она 

выпускает серию шнуров «Intermediate» со скоростью погружения от 

0,02 до 0,05 м/с, с общим обозначением – DI–I. Тонущие шнуры 

обозначены символами от DI-2 (0,05 м/с) до DI-6 (0,15 м/с). 

Скорость погружения шнура обычно подчеркивается цветом. Чем 

быстрее шнур погружается, тем он темнее. Плавающие шнуры чаще 

всего белые, а также светлых тонов голубого, желтого, красного и 

оранжевого цвета. Такая окраска, хорошо заметная для рыболова, 

наименее заметна для рыбы на фоне поверхности воды. 

Цвет шнуров «Intermediate» обычно светло-зеленый, светло-голубой. 

В настоящее время в продаже появились прозрачные шнуры этой 

категории, такие же, как и обычная монофильная леска. 

Шнуры с тонущим концом. При использовании полностью тонущих 

шнуров мы сталкиваемся с определенными проблемами. Их поведение в 

воде трудно контролировать, да и на извлечение их из воды при забросе 

уходит много времени. Поэтому в случаях, когда нет нужды в особо 

глубокой проводке мухи, рациональнее использовать плавающие шнуры 

с тонущим концом. Основной характеристикой таких шнуров является 

скорость погружения тонущего конца (0,03—0,16 м/с), которая 

обозначается аналогично таковой у полностью тонущих шнуров. 

Форма шнура  

По форме различают три основных вида шнуров: 

1) цилиндрический; 

2) двойной конусный; 

3) торпедообразный. 



Шнур с одинаковым диаметром по всей длине называется 

цилиндрическим (L–Level). Он наименее универсальный, а потому и 

самый дешевый. 

Шнур с ровной центральной секцией и постепенным дистальным 

сужением называется двойной конусный (DT – Double taper). Благодаря 

конусной форме он наиболее приспособлен для мягкой презентации 

мухи и выполнения кольцевых забросов. 

Торпедообразный шнур благодаря утяжеленной передней части (WF – 

Weight forward) и более тонкой и легкой основной секции позволяет 

выполнить заброс на более значительное расстояние. 

Кроме указанных существует еще целая серия шнуров, разработанных 

для ловли в определенных условиях и определенных рыб. 

Специальные шнуры  

Long Belly Taper предназначен для выполнения кольцевых забросов 

(рис. 146). Это становится возможным за счет более длинной, чем в 

шнуре WF, утолщенной передней секции. 

 

Рис. 146. Схематическое изображение нахлыстовых шнуров различной 

формы 

Bass Bug Taper (BBT) имеет более короткую и тяжелую (по сравнению 

со шнуром WF) переднюю секцию. Предназначен преимущественно для 

тяжелых мух. Аналогичный шнур, только с еще более утонченной 

основной секцией, носит название Salt-water Taper (SST). Для этих 

шнуров характерно минимальное количество неверных забросов и 

значительная устойчивость к ветру. 

Для осуществления сверхдальних забросов выпускается Shooting 

Taper (ST), или «стреляющая головка». Это не что иное, как отделенная 



торпедовидная часть шнура WF, прикрепленная к удлиняющему шнуру 

(Running Line или Shooting Line). 

Существует также вид шнура, называемый Nymph Tip. Он 

представляет собой полностью плавающий шнур с немного утолщенным 

ярко окрашенным концом, длиной около 10 см, который исполняет роль 

сигнализатора поклевки. 

Исходя из изложенного выше, становится понятной маркировка того 

или иного шнура. Например, двойной конусный шнур 5-го класса AFTMA, 

плавающий, маркируется так: DT 5 F. 

Уход за шнуром  

Работа нахлыстового шнура в значительной мере зависит от состояния 

его покрытия. Существует ряд факторов, которые могут привести к его 

повреждению. Нельзя наступать на шнур, выполнять забросы без 

подлеска, зажимать его между шпулей и рамкой катушки, щелкать им 

как кнутом. Некоторые жидкости, часто применяемые в быту, содержат 

растворители, которые также могут повредить шнур. 

Загрязнения – фактора, влияющего на работу шнура, в частности 

плавающего, избежать невозможно. Шнур чаще всего покрывается 

мелкими водорослями, которые можно обнаружить везде, где бы вы ни 

рыбачили. Они наслаиваются на шнур во время ловли, собирая грязь и 

абсорбируя воду. Иногда грязь попадает на шнур и в иных ситуациях, 

например при забросе с берега. Загрязнение шнура можно определить 

по снижению его плавательной способности и ухудшению скольжения 

через кольца удилища. Это легко устранить. Достаточно вымыть шнур, 

используя мягкое мыло (не детергент – моющее или очищающее 

средство) и мягкую, чистую ткань. Промыть 10–18 м шнура не составит 

больших хлопот. Но чаще всего загрязнение шнура определяется на 

водоеме, и у вас просто нет с собой мыла. В этом случае пропустите 

шнур через влажную ткань (носовой платок, нижняя часть рубашки и 

т. д.). Это поможет, но обычное мытье с мылом лучше. 

Хранение  

Между поездками на рыбалку или между рыболовными сезонами 

самым надежным местом для хранения шнура будет катушка. 

Необходимо убедиться в том, что на шнур (во время хранения) не 

попадут прямые солнечные лучи, а тем более химикалии и растворители. 



Также нахлыстовый шнур не должен подвергаться воздействию 

чрезмерно низкой или высокой температуры, например в салоне 

автомобиля, около печки. Это может привести к появлению так 

называемой «памяти», когда шнур начинает сворачиваться в спираль. В 

этом случае следует попытаться медленно его растянуть и, если шнур не 

старый, то вы почувствуете, как он восстанавливается. 

Подлески и подводки  

Правильный выбор этих компонентов весьма критичен. Подлесок, как 

логическое завершение шнура, должен быть коническим. Это 

необходимо для плавного опускания мухи на воду. Поводок должен быть 

тонким и малозаметным, но достаточно прочным для вываживания рыбы. 

Раньше конические подлески изготавливались рыболовами путем 

соединения лесок различного диаметра. Для сохранения равнозначной 

жесткости всего подлеска, что очень важно, необходимо применять 

сегменты лески одного типа и одной фирмы-изготовителя. 

Длина подлеска должна быть немного меньше длины удилища. Узлы, 

соединяющие отрезки лесок, часто приводят к спутыванию снасти. С 

появлением на рынке конических подлесков эта проблема отпала. 

Готовые подлески представляют собой монофильный конический отрезок 

лески определенной длины и толщины. Производятся они для шнуров и 

удилищ различных классов и маркируются в зависимости от диаметра 

тонкого конца символами от 0X до 8X (табл. 7). 

Таблица 7. Монофильные конические подлески 

 



Кроме монофильных подлесков существуют плетеные конические, 

которые различаются функциями (плавучестью). Иначе говоря, наряду с 

плавающими моделями существуют и тонущие, причем с разной 

скоростью за единицу времени. Так как первой на рынок их предложила 

английская фирма «Air Flo», то здесь и приводится классификация (табл. 

8) именно ее изделий, тем более, что другие фирмы, выпускающие 

аналогичную продукцию, придерживаются похожей классификации. 

Применение таких подлесков дает возможность ловить различными 

мухами (сухими, мокрыми, нимфами, стримерами), погружая их на 

требуемую глубину. 

Таблица 8. Плетеные конические подлески 

 

В настоящее время ряд фирм производит тонущие конические 

подлески, которые и по технологии изготовления, и по внешнему виду 

мало чем отличаются от тонущих шнуров. Принципиального отличия от 

плетеных тонущих подлесков, описанных выше, нет. 

Для создания отлаженной нахлыстовой снасти необходимо подобрать 

подлесок и поводок, соответствующие классу шнура и мухам (табл. 9). 

Руководством для выбора такого поводка может служить следующая 

формула. Надо разделить размер крючка мухи на 4 и прибавить 1, что 

будет равно Х – размеру поводка. Если, например, мы ловим на муху, 

связанную на крючке № 16, то поводок должен быть 5Х. 

Таблица 9. Рекомендуемый диаметр лески для мух, связанных 

на крючках указанных размеров 



 

При сборе нахлыстовой снасти (рис. 147) рекомендуют 

предварительно на катушку намотать шнур и продолжить его подкладом, 

не доходя до края шпули на 4–6 мм и затем процесс повторить в 

обратном направлении, уже окончательно намотав вначале бэкинг, затем 

шнур, подлесок и поводок. Этот дополнительный шаг позволит без 

особых хлопот рассчитать необходимое количество подклада. 

 

Рис. 147. Узлы и соединения, применяемые в нахлыстовой снасти: I – 

узел для соединения шнура с бэкингом (подкладом) или подлеском; II – 

соединение подлеска со шнуром с помощью иглы; III – принцип 

присоединения подлеска к шнуру с использованием плетеного 

коннектора; IV – узлы для привязывания поводка к подлеску; V – 

формирование петли на конце плетеного коннектора (для последующего 

соединения с подлеском петля в петлю); VI – узел для присоединения 

мушки к поводку 

Катушка  

Как уже отмечалось выше, нахлыстовые катушки относятся к 

инерционным (рис. 148). Принципиальным отличием от всех прочих 



инерционных катушек является довольно емкая шпуля, на которую 

наматывается нахлыстовый шнур. 

Приобретая нахлыстовую катушку, следует остановить свой выбор на 

той, которая отвечает следующим требованиям: 

1) нахлыстовая катушка должна легко вращаться без какого-либо 

заклинивания; 

2) шпуля должна быть подогнана к корпусу так, чтобы шнур не мог 

застрять в щели между ними. Обычно такой дефект приводит к порче 

шнура; 

3) желателен регулируемый тормоз, который должен действовать в 

одном направлении. Это означает, что при наматывании шнура катушка 

должна вращаться легко, а при сматывании – с определенным 

сопротивлением. Тем не менее не следует переживать, если у катушки 

нет регулируемого тормоза (например, в катушке SystemTM Two-LS). По 

мере приобретения опыта вы прекрасно сможете производить подсечку, 

придерживая шнур левой рукой, и притормаживать ладонью 

вращающийся обод шпули, создавая необходимое сопротивление 

уходящей добыче; 

4) вместимость шпули должна быть такой, чтобы после наматывания 

бэкинга и нахлыстового шнура до края шпули оставалось еще 3–4 мм; 

5) очень важно, чтобы катушка имела массу, соответствующую 

удилищу. Это значит, что при собранной снасти и протянутом сквозь 

направляющие кольца шнуре центр тяжести должен располагаться в 

месте перехода удилища в рукоятку. 

 

Рис. 148. Нахлыстовые катушки 

Искусственные мушки  

Искусственная муха представляет собой более или менее верную 

имитацию насекомого или другого организма во всех стадиях его 

развития. Вяжут (изготавливают) ее на крючке, применяя для этого 

различные перья, шерсть диких и домашних животных, разноцветные 

нити, синтетические материалы и многое другое. 



Изготовление мушек – занятие не столь уж и сложное, но достаточно 

увлекательное. Во всяком случае, муху, способную спровоцировать рыбу 

к поклевке, сможет связать любой желающий. Конечно, существуют 

довольно сложные рецепты вязки (реалистичные и классические 

лососевые мушки) и трудоемкие для этого процесса материалы, но чаще 

всего это не имеет под собой никакой практической основы. Поэтому 

если при вязке искусственной мушки исходить только из ее прямого 

предназначения – ловли рыбы, то такую мушку может связать даже 

ребенок. 

Процесс вязки искусственной мушки в целом не что иное, как 

закрепление необходимых материалов на цевье крючка в определенной 

последовательности. Если еще проще, мы просто приматываем к крючку 

нитки, накручиваем и прижимаем нитками перышки. А пресловутая 

сложность вязки обусловливается доступностью подходящих 

материалов. Чем эти материалы качественнее, тем мушку легче связать. 

А вот какие материалы – перья курицы, петуха, шерсть или шелк и пр. – 

все довольно конкретно указано в специальных каталогах. 

Для примера опишу процесс вязки самой простой мушки (hackle), 

именуемой в просторечье пушинкой (рис. 149). На крючок наматывается 

вязальная нить от колечка до изгиба цевья. Там ниткой фиксируется 

сначала обмотка (ее роль обычно выполняет люрекс, металлическая 

проволочка, леска или обычная нить контрастного с материалом тела 

цветом). Затем тоже вязальной нитью прижимается к крючку материал, 

из которого будет формироваться тело мушки. Это может быть шелк, 

натуральный или искусственный даббинг. К слову сказать, даббинг 

можно сделать самому (рис. 150). Для этого следует нарезать небольшое 

количество необходимой расцветки шерсти (искусственной или 

натуральной) длиной 0,8–1,5 см и размешать ее в электрокофемолке. 

Получится нечто вроде ваты, что достаточно легко формируется 

пальцами на вязальной, предварительно обработанной клеем или воском 

нити. Нанеся растянутые волокна даббинга на вязальную нить, 

прокручиваем их между ладонями. Затем на крючок наносим немного 

клея (лака) и по ходу вязальной нити наматываем шелк (даббинг), 

формируя конусное тело мушки, и затем фиксируем его (связанное тело) 

двумя-тремя оборотами нити, оставив при этом место для ножек и 



головки. Излишки даббинга отрезаем. Четырьмя-пятью оборотами 

навиваем обмотку на тело, при этом направление витков должно быть 

противоположным тому, которое производилось при намотке тела. 

Закрепляем обмотку вязальной нитью, излишки ее отрезаем и тут же 

прижимаем нитью перышко для ножек мушки, которое и накручиваем 

плотно виток к витку. Зафиксировав образовавшийся из пера 

воротничок нитью, отрезаем оставшийся кончик пера и вязальной нитью 

формируем головку мушки. Для ножек используются перышки со 

скальпа петуха, курицы, совы и т. д., в зависимости от того, какую 

мушку вы предполагали связать – сухую или мокрую. Даже при 

небольшом навыке на весь процесс уходит не более 3–5 мин, и такая 

мушка уже способна инициировать атаку рыбы. 

 

Рис. 149. Принцип вязки простейшей мушки-пушинки (hackle): А–

 обмотка; Б – даббинг (шелк); В – перышко для ножек 

 

Рис. 150. Приготовление даббинга 

Не вдаваясь в дальнейшие тонкости процесса создания мушек, так как 

это не входит в задачу данной книги, я приведу лишь общеизвестную 

классификацию искусственных мух, без которой дальнейшее 



повествование будет лишено логики, а также требования, 

предъявляемые при их изготовлении. 

Искусственные мухи подразделяют по способу использования на две 

большие группы: сухие и мокрые. Сухие мухи имитируют насекомых, 

находящихся на поверхности воды. Мокрые мухи с большей или 

меньшей достоверностью представляют организмы, либо постоянно 

живущие под водой (мелкие рыбки, пиявки), либо находящиеся там в 

соответствии с их циклом развития (личинки, нимфы и т. д.). 

Наиболее популярными сухими мушками являются различные 

имитации поденок, ручейников, жучков, гусениц, комаров, кузнечиков, 

летающих муравьев. Среди мокрых мух можно выделить традиционные: 

личинки, нимфы, мушки в стадии субимаго, а также имитации пиявок, 

различные стримеры, лососевые мухи. Сразу следует оговориться, что 

множество мокрых мух в зависимости от способа ловли может 

использоваться как в обычном их предназначении (при ловле на 

традиционную мокрую муху), так и для иных способов ловли. Например, 

мокрая муха «Alexandra», связанная на крючке с удлиненным цевьем, 

будет стримером. Трудно также провести границу между мокрой 

бескрылой мухой и нимфой. Тем не менее большинство мушек можно 

четко отнести к какой-либо из групп. 

В литературе существует множество классификаций, позволяющих 

разобраться в довольно большом объеме информации по этому вопросу и 

упорядочить его в соответствии с каким-то определенным принципом. 

Приведем классификацию, подразделяющую искусственных мушек на 

группы с характерными способами вязки для каждой из них. 

Классификация искусственных мух: 

I. Мокрые мухи (wet flies): 

1) бескрылые (hackle wet flies): паук (spider), жук (beetle), гусеница 

(palmer); 

2) с крыльями (winged wet flies): поденка (dun, spinner), ручейник 

(sedge, caddis), бабочка (moth), майская поденка (may dun); 

3) нимфы (nymphs); 

4) стримеры (streamers). В этой группе популярны muddler, matuka, 

bucktail, fly minnow, а также мухи, связанные из перьев марабу; 



5) мухи, применяемые для ловли морской и озерной форели (lake and 

sea trout flies); 

6) лососевые мухи (salmon wet flies). В этой группе можно выделить 

некоторые их типы: классические (regular), мухи, приспособленные для 

ловли при низком уровне воды (low water), monoplane, ирландские 

лососевые мухи (Irish salmon flies); 

7) специальные приманки для ловли лосося и кумжи: Dee Lure, Norsk 

Lure, Demon, Terror, Worm Fly. 

II. Сухие мухи (dry flies): 

1) бескрылые (hackle floating flies): паук (dry spider), жук (beetle), 

гусеница (palmer), bivisible; 

2) с одиночными крыльями (winged dry flies) или со сдвоенными 

крыльями (double-winged dry flies): поденка (dun, spinner), ручейник 

(sedge, caddis), бабочка (moth), майская поденка (dry may dun). 

Здесь следует пояснить некоторые термины. Нимфа с позиции 

нахлыстовика – это искусственная имитация личинок, куколок, 

насекомых на стадии развития собственно нимфы. Стример – это 

имитация молоди рыб, пиявок и прочих активно перемещающихся в воде 

организмов. Понятие ирландских мух введено самими вязальщиками как 

более простых в отношении вязки лососевых мушек. 

Для мокрых мух характерными признаками являются мягкие ножки и 

крылышки, уложенные вдоль цевья. 

У сухих мух ножки, наоборот, должны быть жесткими. Это 

обеспечивает мушке плавучесть. В основном материалом для ножек 

служат перья петухов и кур. Твердые, стекловидные перья петухов 

используются для изготовления сухих мух, а мягкие, с меньшим 

содержанием жира перья кур – для изготовления мокрых мух. 

Способ привязывания крылышек сухой мушки определяется видом 

имитируемого насекомого (поденка, ручейник и т. д.) на определенной 

стадии его жизни. 

Что касается тела мушки, особенно мокрой, необходимо помнить о 

возможности изменения цвета у некоторых материалов при намокании. 

При вязке мушек надо соблюдать не только размеры естественных 

прообразов, но и определенные пропорции. Хвостик мушки не должен 

превышать длину крючка (за исключением майских поденок и 



спиннеров). Крылья должны несколько превышать длину цевья крючка. 

Ножки должны быть либо на уровне жала крючка, либо незначительно 

выходить за него (у спиннеров ножки почти вдвое превышают этот 

размер). 

Крючок, на котором вяжется муха, должен быть упругим, не должен 

ломаться, а при значительном напряжении – разгибаться. Острота 

крючков должна быть обязательным условием при их приобретении. 

 

Рис. 151. Типы искусственных мушек 

Здесь пока речь шла лишь о мушках для ловли рыбы (fishing flies). Но, 

возможно, кто-то обратил внимание на промелькнувший выше термин 

«реалистичная мушка». Это понятие далеко не однозначное и 

определяется степенью достоверности имитации натуральных 

организмов, составляющих пищевой рацион рыб. Однажды во время 

проведения очередных клубных соревнований по нахлысту у костра 

возникла беседа по поводу реалистичных мух и целесообразности их 

применения при низкой активности рыб. Было задано много вопросов, но 

большинство из них осталось без ответа. Позже, просмотрев какое-то 

количество статей на эту тему и массу вариантов реалистичных мух, 

предлагаемых в различных источниках, я выяснил, что у каждого 

создателя мух по этому поводу имеется собственное мнение и каждый 

по-своему прав. В результате такого анализа и возникла довольно 

ироничная, на мой взгляд, классификация искусственных мух, 

основанная на степени достоверности внешнего вида имитации своему 

естественному прообразу. 



Итак, любые существующие искусственные мушки (рис. 151) 

подразделяются на: 

1) «натуральные» искусственные мушки. Это ничто иное, как 

забальзамированный естественный организм, прикрепленный к крючку. 

Чаще всего используют для этой цели находящихся в чехликах 

(«домиках») личинок ручейника или бокоплава, покрытого тонким слоем 

прозрачного лака. Об уловистости таких приманок мне ничего не 

известно. Я даже не уверен, можно ли причислять эти «изделия» к 

искусственным мухам, требования к которым четко предусмотрены 

правилами любительского рыболовства; 

2) реалистичные (абсолютные копии) искусственные мушки. Данные 

«произведения искусства» идеально повторяют свою реально 

существующую в природе модель. Более справедливо называть их 

«клонами», нежели имитациями. Чаще всего такие изделия можно 

увидеть на конкурсах по вязке мух и в коробках исключительно богатых 

эстетов. Преимущественно это имитации раков, личинок веснянок и 

прочих крупных организмов. Они отличаются от остальных тем, что не 

предназначены для ловли. Сама мысль о том, что это бесценное 

творение при соприкосновении с водой потеряет свой облик или, не дай 

Бог, вообще будет оборвано каким-либо подводным «монстром», 

вызывает такой тремор, что привязать ее к поводку не представляется 

возможным; 

3) искусственные мушки, в основе изготовления которых лежит 

общепринятый принцип имитации конкретного существующего в природе 

организма. Эта группа включает в себя большинство мух, описанных в 

различных статьях, мудрых книгах и специальных каталогах, где они 

часто демонстрируются вместе с их естественными прототипами. Кое-кто 

даже утверждает, что результативность таких мух пропорциональна 

фонетической сложности латинского названия их натурального 

прообраза (например, Aphelocherius aestivalis). А консервативные 

британцы вообще убеждены в том, что эффективными могут быть лишь 

имитации организмов, обитающих в водоемах туманного Альбиона. По их 

мнению, коробка с такими мухами всегда должна присутствовать в 

рыболовном жилете нахлыстовика; 



4) обобщающие имитации. Эти мухи целенаправленно вяжутся так, 

что бы имитировать не какой-то определенный организм, а многих 

сходных по внешнему виду. Подобные приманки одновременно 

прекрасно изображают бокоплава, водяного ослика, различных личинок 

большинства ручейников. Характерно, что такие мухи составляют около 

90 % арсенала самых результативных и удачливых рыболовов, которые 

во избежание сглаза никогда не демонстрируют их перед алчными 

взорами «завистливых» коллег; 

5) искусственные мушки, в основе создания которых принцип 

имитации натурального прообраза отсутствует. Автор таких мух 

мужественно признается всем и прежде всего себе самому, что 

побуждает его к их изготовлению отнюдь не вдохновение таинствами 

природы, а паршивые условия существования, постоянная погоня за 

приличным заработком, беспощадная борьба за лучшее завтра. Именно 

из-за сложившейся жизненной ситуации он вынужден заниматься 

производством мух. А где конвейер, там не до соблюдения основного 

принципа вязки искусственной мушки – имитации. Это очень обширная 

группа различных фантазийных мух, которые в принципе по сложности 

изготовления могут не уступать реалистичным мухам. Объединяет такие 

изделия то, что ни одно из них не имеет аналога в природе. Если, 

например, это жук, то какие бы элементы он в себя ни включал (и шесть 

заранее подготовленных и тщательно склеенных ножек, и надкрылья из 

рафии, покрываемой полиуретановой пенкой, и специально 

изготовленные усики, и пр.), в целом он не соответствует ни одному из 

реальных прообразов. Тем не менее данные изделия бывают порой 

весьма эффективны и на них ловят достаточно много рыбы. Вероятно, 

кропотливый труд все-таки должен быть вознагражден; 

6) мушки, которые вообще ничего не имитируют. От обилия этих мух в 

специализированных нахлыстовых магазинах мельтешит в глазах. Их 

авторы настолько самоуверенны и амбициозны, что даже не допускают и 

мысли о том, что прототипов их творений вообще не существует в 

природе. На эти поделки клюют не рыбы, а свежеиспеченные 

нахлыстовики; 

7) мушки, имитирующие имитации, выполненные другими 

рыболовами. Сколько раз вы слышали, да и сами спрашивали: «Покажи, 



на что ловишь?» И ваш коллега не без гордости демонстрировал ту одну-

единственную и неповторимую муху, на которую хоть что-то сегодня 

удалось поймать. И уже дома по памяти вы обязательно изготавливаете 

нечто подобное, не утруждая себя такими вопросами, как: чем 

определяется эффективность приманки? почему именно на нее другие 

рыболовы ловили сегодня? В результате ряда подобных модификаций на 

свет появляется муха, не имеющая ничего общего с существующим 

организмом, который она якобы должна имитировать. 

Надеюсь, читатели оценили сарказм предложенной на их суд еще 

одной попытки систематики искусственных мушек (и, возможно, успели 

отдохнуть от обилия незнакомой информации), но тем не менее что же 

все-таки такое «реалистичная муха» и оправдывает ли она хлопоты и 

средства, затраченные при ее вязке? 

При изготовлении реалистичных мух используются самые различные 

материалы. Например, антеннки для нимф изготавливают из лески 

диаметром 0,5 мм, отшлифовывая их наждачной бумагой до необходимой 

формы. Для крыльев насекомых применяют тонкую фотографическую 

пленку. Сначала сканируют крылья насекомого, затем рисунок 

увеличивают до формата, позволяющего отчетливо различать 

мельчайшие жилочки, и распечатывают на бумаге. На него накладывают 

чертежную кальку, и сложнейший узор скрупулезно перерисовывают 

тушью. Затем уже в обратном порядке: полученный рисунок сканируют и 

увеличенную копию доводят до первоначального размера крылышек 

насекомого. Таким образом достигается реальный узор сетки жилок на 

крылышках, идентичный естественному. Потом все это распечатывают 

на пленке и разрисовывают различными красками и лаком. Огромное 

внимание уделяется имитации цветовой гаммы реального прототипа. 

Сразу же, пока экземпляр еще живой, оценивается окраска его 

элементов по шкале Гарри Боргера (известный американский 

нахлыстовик), так как у забальзамированных насекомых цвета 

становятся неестественными. Все пунктуально заносится в специально 

разработанную для этих целей базу данных. Причем исключительно 

важно, чтобы сопоставление цветов и оттенков каждого компонента 

насекомого производилось непосредственно при солнечном свете. Мало 

того, и при изготовлении мухи тисочки для вязки освещаются лампой с 



температурой, соответствующей температуре воздуха в естественных 

условиях. 

Оттенки накладываются не кисточкой, а постепенно, слой за слоем 

втираются подушечками пальцев. Именно так, в прямом смысле 

вручную, достигаются необходимые тона нежных полупрозрачных 

крылышек имитируемых насекомых. 

Ножки часто отливают из латекса, а брюшко, головогрудь, жесткие 

надкрылья формируют из различных эпоксидных смол, доводя их 

расцветку до естественной, смешивая с разными красителями. 

Кое-кто даже умудряется «выпекать» мухи из керамики. Правда, 

плоды подобных технологий вряд ли можно относить к искусственным 

мухам и уж во всяком случае не к мухам для ловли рыбы (fishing flies). 

Maciek Gorecki в статье «W szalenstwie jest metoda…» («Смысл в 

безумии…») пишет, что цель изготовления данных мух практически та 

же, что и при создании классических лососевых (full dressed) – 

искусство для искусства. Увидев эти мушки впервые, язык не повернется 

произнести слово «вязать». Да и ловить на муху стоимостью $225 может 

разве лишь такой же безрассудный, как и их автор. Но автора понять 

можно: он зарабатывает деньги, продавая свои шедевры тщеславным 

снобам от нахлыста. Лично у меня при изучении таких мушек появляется 

желание связать что-то иначе, возможно, лучше, чем это 

предписывается существующими рецептами. Иначе говоря, 

реалистичные мушки (как, впрочем, и классические лососевые) 

вдохновляют или даже инспирируют изготовление более совершенных и 

красивых мух. 

Рецепты искусственных мушек  

Fan Wing May Fly (один из вариантов майской поденки) 

Крючок № 8—10 2X long. 

Хвост – несколько длинных лучей перьев с боковой поверхности 

туловища утки-кряквы (mallard). 

Туловище – желтый шелк или рафия. 

Обмотка – овальный золотистый люрекс. 

Крылья – два сложенных выпуклостями внутрь пера с груди утки-

кряквы. 



Ножки состоят из двух элементов; первый – перья со скальпа желтого 

(окрашенного) петуха, второй – светлое перышко с груди куропатки. 

Hare’s Ear & Gold 

Крючок № 14–16. 

Хвост – лучи красного или ярко-рыжего петуха. 

Туловище – даббинг, скрученный из темной шерсти из заячьего уха. 

Обмотка – овальный золотистый люрекс. 

Крылья – вырезы светло-бежевой окраски из маховых перьев 

вальдшнепа. 

Ножки – перья со скальпа петуха расцветки badger. 

Brown Sedge 

Крючок № 10–12 2X long. 

Туловище – темно-бронзовой окраски. 

Обмотка – овальный золотистый люрекс. 

Ножки как передние в виде воротника, так и по туловищу в виде 

пальмеринга – перья из темно-бронзового скальпа петуха. 

March Brown Nymph 

Крючок № 8—14 2X long. 

Хвост – два коротких луча с хвоста фазана или темно-коричневый 

mallard. 

Туловище – лучи из хвоста фазана. 

Обмотка – золотистая проволочка. 

Надкрылья – вырезы их маховых перьев вальдшнепа или лучи из 

хвоста фазана. 

Ножки – темное перышко куропатки. 

Alder Fly 

Крючок № 8—12. 

Туловище – павлинье перо, обернутое ярко-красным шелком. 

Крылышки – бронзовой окраски вырезы из маховых перьев самки 

фазана, уложенные над туловищем. 

Ножки – черные в виде воротника, намотанные перед крылышками. 

Light Patridge 

Крючок № 12–14. 

Туловище – желтый или ярко-оранжевый шелк (можно добавить 

утолщенную головогрудь из оранжевого даббинга). 



Ножки – светлое перышко куропатки 

Cinnamon and Yellow (при ловле жереха размер мушки может быть 

до 1/0) 

Крючок № 2—14. 

Хвост – лучи красного петуха. 

Туловище – желтая шерсть. 

Обмотка – овальный золотистый люрекс. 

Ножки – бронзовый петух (как вариант допускается желтый петух). 

Крылья – вырезы перьев из хвоста куропатки. 

Black Zulu 

Крючок № 8—14. 

Хвост – ярко-красная шерсть или шелк. 

Туловище – черная шерсть. 

Обмотка – плоский серебряный люрекс. 

Ножки – черный петух или курица. 

Как вариант мушка может быть выполнена в виде пальмера. 

Fiery Brown (лососевая мушка) 

Крючок № 4–8, лососевый. 

Хвост – перо из гривы золотого фазана (topping). 

Туловище – яркая красно-оранжевая шерсть. 

Ножки туловища в виде пальмера – красное перо из груди золотого 

фазана. 

Обмотка – овальный золотистый люрекс. 

Ножки передние – красное перо из груди золотого фазана. 

Крылья – двойные с боковой поверхности туловища утки-кряквы 

(mallard). 

Рожки – голубые лучи из хвоста попугая ара. 

Дополнительное снаряжение  

Ловля нахлыстом требует большой активности от рыболова. 

Длительное пребывание в воде, утомительные переходы на 

значительные расстояния и многое другое обусловливают характерное 

для нахлыстовика снаряжение, доступное при необходимости в любой 

момент. В таких условиях всякие сумки и рюкзаки не выдерживают 

никакой критики. 



Самые необходимые мелочи (коробки с мухами, лески различных 

диаметров для поводков, гидрофобная мазь для обработки сухих мух, 

поляризационные очки, облегчающие осмотр подводных объектов и 

наблюдение за мухами, и т. д.) помещаются в традиционный 

рыболовный жилет с большим количеством карманов. 

Будет не лишним упаковать документы в герметически 

закрывающийся полиэтиленовый пакет, а в задний карман жилетки 

положить непромокаемую куртку. 

При ловле на муху рыболов очень часто находится в воде (либо при 

пересечении водных преград, либо в процессе ловли). Обычные 

резиновые сапоги в таких условиях мало пригодны. Зарубежными 

производителями выпускаются непромокаемые брюки (Waders – 

вейдерсы), застегивающиеся на груди или на поясе. Изготовленные из 

неопрена, они либо оканчиваются чулком, на который надеваются 

специальные ботинки, либо герметично соединены с сапогами. В отличие 

от приспосабливаемых резиновых костюмов они легкие, не сковывают 

движений, обладают хорошей термоизоляцией. Но летом для нашего 

региона более приемлемы аналогичные изделия из различных 

мембранных тканей, которые не пропускают воду и в то же время не 

препятствуют воздухообмену. 

Важным дополнением к снаряжению является шапка с длинным 

козырьком или широкими полями, защищающая глаза от слепящих 

солнечных лучей. 

Подсачек, применяемый при ловле на муху, отличается короткой 

рукоятью. 

 

Техника ловли нахлыстом  

Техника нахлыстовой ловли настолько специфична, что зачастую 

определяет ее тактику. Иначе говоря, чем лучше нахлыстовик владеет 

своей снастью, чем больше методик нахлыстовой ловли ему подвластны, 

тем весомее будет конечный результат рыбалки. 



Начинающий рыболов чаще всего в первую очередь овладевает 

технологией ловли на сухую мушку. Затем начинает осваивать способы 

ловли мокрой мушкой, в число которых входит ловля на нимфу, ловля на 

собственно мокрую мушку, ловля на стример. Каждый из перечисленных 

вариантов требует от рыболова не только наличия специальных для этих 

методик элементов оснастки (например, тонущие шнуры) и отличного 

техничного исполнения всевозможных манипуляций, но и необходимого 

минимума информации, без которой ловля выбранным методом просто 

бессмысленна. 

От того, насколько успешно новоиспеченному нахлыстовику удается 

овладеть техникой заброса, будет зависеть его улов. 

Техника нахлыстовых забросов  

Преувеличение трудностей, возникающих у рыболовов при изучении 

нахлыстовых забросов, часто является доминирующей причиной 

нежелания ловить рыбу нахлыстом вообще. Между тем, приложив 

немного усилий и терпения, любой желающий может овладеть ими. 

Начинать лучше всего под руководством опытного нахлыстовика. 

Своевременная коррекция ошибок, возникающих при выполнении 

новичком забросов, значительно ускорит этот процесс. В странах, в 

которых популярность ловли нахлыстом велика, существуют 

специальные «школы», где начинающие нахлыстовики учатся владеть 

снастью, и только после этого выезжают на водоем. У нас чаще всего 

обучение происходит на рыбалке, где ограниченный конкретными 

условиями ловли вновь испеченный нахлыстовик просто не может 

охватить весь спектр существующих забросов и, попав на другой 

водоем, такой «мастер» долго не сможет овладеть ситуацией. В то же 

время рыболов, хорошо владеющий снастью, имеет значительно больше 

шансов поймать рыбу. 

Весьма условно нахлыстовые забросы можно подразделить на три 

группы: 

1) основные (классические) забросы – вертикальный, 

горизонтальный, кольцевой; 

2) усовершенствованные забросы – заброс выпрямленным шнуром, 

заброс расслабленным (извитым) шнуром, волнообразный за-брос, 



заброс наискосок к течению, заброс с вытягиванием (переносом) шнура, 

заброс с образованием петли, дуговой заброс; 

3) специальные забросы – забросы, применяемые при ветре, заброс с 

подъемом шнура, заброс с двойным подтягиванием, заброс с изгибом 

шнура, заброс с извитым подлеском, изменение направления заброса, 

«Spey Cast», лососевый заброс, заброс под удилищем. 

Изучение основных забросов лучше начинать не на водоеме, а на 

какой-либо лужайке с подстриженной травой в тихий безветренный 

день. Тренировки усовершенствованных и специальных забросов, а 

также различных дополнительных маневров, способствующих 

правильной проводке мухи, целесообразно проводить в реальных 

условиях, т. е. непосредственно на водоеме. Для того чтобы облегчить 

изложение материала, а также с целью упростить его восприятие, я, 

вопреки мнению некоторых авторитетов, рискну прибегнуть к 

испытанному уже способу. Детали движения удилища при забросах 

будут отражены в виде циклограммы, где все перемещения и остановки 

удочки будут сравниваться со стрелкой на обычных часах (рис. 152, I). 

Более того, я опять-таки вынужден обратиться к воображаемому 

циферблату и при изложении забросов и нахлыстовых маневров 

относительно направления течения реки (рис. 152, II), так что прошу не 

путать. 



 

 

Рис. 152. Циклограммы, иллюстрирующие вертикальный заброс (I) и 

направление заброса по отношению к направлению течения (II) 

Заброс нахлыстовой удочкой в корне отличается от забросов любыми 

другими рыболовными снастями, так как фактически мы забрасываем не 

муху, а обладающий определенным весом шнур, который, перелетая над 

удилищем назад и вперед, изгибается (разворачивается) в виде петли. 

Образованная шнуром петля обладает тремя характеристиками: 

размером, формой и направлением (траекторией движения). 

Размер, или ширина, петли зависит прежде всего от угла между 

крайними положениями удилища при взмахе. Оптимальным следует 

считать угол около 60° (рис. 153, I). При увеличении этого угла 

(рис. 153, II) ширина петли будет увеличиваться. 



 

 

Рис. 153. Характеристики нахлыстового заброса 

Форма петли определяется ускорением, которое мы придаем удилищу 

при взмахе. Недостаточное ускорение не сформирует необходимую для 

перемещения шнура петлю, и он упадет около рыболова. А слишком 

мощное ускорение приводит к тому, что перегруженный вследствие 

неравномерной нагрузки конец шнура вместе с подлеском и мухой 

начнут «обгонять» образованную петлю. Это ведет к формированию так 

называемой «хвостатой» петли (рис. 153, IV) и, как следствие, к 

спутыванию снасти, что часто происходит в случаях, когда мы, желая 

как можно дальше забросить муху, прикладываем слишком большое 

усилие при взмахе. Для того чтобы этого не произошло, любой заброс 

должен производиться не только предплечьем и кистью, но и всей рукой 

(рис. 153, III). Похожее движение выполняют спортсмены при толкании 

ядра. Поступательное движение удилища позволяет более равномерно 

распределить нагрузку на шнур, и петля принимает правильную форму. 

Дистанция заброса увеличится. 

Направление петли зависит от направления перемещения удилища 

относительно рыболова (вперед и вверх, назад и влево и пр.). Во 



избежание столкновения шнура с удилищем необходимо, чтобы взмахи 

вперед и назад производились в разных плоскостях. Более того, 

направление петли обусловливает расположение шнура на воде. О том, 

насколько это важно, вы поймете при описании усовершенствованных и 

специальных забросов. 

Что касается положения руки на рукоятке удилища, то в литературе 

описаны четыре способа: 

1) пальцы и ладонь обхватывают рукоять, а большой палец лежит на 

ней сверху; 

2) большой палец лежит на рукоятке сбоку; 

3) указательный палец лежит на рукоятке сверху; 

4) большой палец лежит на рукоятке сбоку, указательный – сверху. 

Испытав указанные способы, я так и не смог определить оптимальный 

для себя, а через какое-то время понял, что пользуюсь всеми по 

очереди, т. е. если устает рука, я машинально меняю способ захвата 

рукояти удилища. 

 

 

Рис. 154. Варианты захвата рукояти нахлыстового удилища 

Во время тренировок на берегу вы должны научиться создавать и 

широкую, и узкую петлю, изменять ее направление, удлинять и 



укорачивать шнур при взмахах и только после того, как почувствуете, 

что снасть начала подчиняться, можно переходить к тренировкам на 

водоеме, изучая отдельные забросы. 

ВНИМАНИЕ: начинающим я настоятельно рекомендую 

внимательно наблюдать за перемещением шнура в процессе 

тренировочных забросов. 

Основные и усовершенствованные забросы  

Наиболее популярный метод заброса, с которого должен начинать 

каждый желающий овладеть снастью, – вертикальный. За небольшим 

исключением («Roll Cast», «Spey Cast»), он лежит в основе остальных 

забросов. Например, описываемый многими авторами горизонтальный 

заброс отличается только тем, что выполняется в горизонтальной 

плоскости (рис. 155). 

 

Рис. 155. Фазы вертикального заброса 

Поскольку мы уже разобрали основные характеристики классического 

нахлыстового заброса, то во избежание повторения далее будем 

рассматривать лишь технические особенности и некоторые ошибки, 

присущие каждому конкретному виду заброса 

I. Выпрямляем перед собой 5–9 м шнура (рис. 155). Удочка при этом 

находится на «9.00» воображаемого циферблата. Шнур фиксируем, 

прижимая либо указательным пальцем правой руки к рукоятке, либо 

просто держим в левой руке. 

II. Движением руки назад с фиксированным шнуром переводим 

удилище в позицию на «13.00». 

III. В положении на «13.00» выдерживаем паузу, во время которой 

шнур должен пролететь над удилищем и выпрямиться сзади. 



ВНИМАНИЕ: шнур должен выпрямиться полностью, что 

можно ощутить по удилищу. 

IV. После выпрямления шнура опять с ускорением переводим удилище 

в положение на «11.00». 

V. Шнур, перелетев над удилищем, вы-прямляется в воздухе уже 

впереди. 

VI. Чтобы муха правильно «села» на воду, необходимо сразу же после 

выпрямления шнура, в последней фазе заброса, освободить его и 

одновременно немного приподнять кончик удилища вверх. 

При выполнении заброса стараемся максимально использовать 

упругость удилища. Чтобы высушить муху, иногда приходится выполнять 

дополнительные, так называемые «слепые» или холостые взмахи 

удилищем в интервале между «11.00» и «13.00». При этом очень важно, 

чтобы перемещение удилища производилось не равномерно, а со 

значительным ускорением и резкой остановкой на «11.00» и «13.00». 

Для того чтобы избежать запутывания подлеска, эти взмахи (вперед и 

назад) выполняются в разных плоскостях. Кончик удилища при этом 

описывает эллипс или «восьмерку». 

В завершающей фазе заброса при взмахе вперед в момент 

выпрямления правой руки производим кистью резкий толчок и 

останавливаем удилище под определенным углом к поверхности воды. 

Этот заключительный акцент формирует еще более узкую петлю и 

увеличивает дистанцию заброса. Величина угла относительно 

поверхности воды при остановке удилища зависит от дистанции заброса 

(или длины шнура) и положения рыболова над водой (рис. 156). Если 

этот угол будет недостаточным, то шнур громко «хлестнет» по 

поверхности воды. Если же угол будет, напротив, чересчур большим, то 

шнур упадет на воду невыпрямленным. При правильном выполнении 

всех перечисленных моментов муха упадет на воду на полностью 

ровном, неизогнутом шнуре. 

 



Рис. 156. Угол наклона удилища при различном положении рыболова 

во время ловли 

Этот вариант вертикального заброса называется «Straight Line Cast» – 

заброс выпрямленным (натянутым) шнуром, и выполняется против 

течения при ловле на сухую и в большинстве случаев при ловле на 

мокрую муху (рис. 157). 

Среди ошибок, совершаемых при этом забросе, можно выделить 

следующие: 

1) ускорение, производимое при взмахе удилищем, недостаточное, в 

результате чего шнур падает возле рыболова; 

2) движение удилища вперед после остановки (паузы) на «13.00» 

начинается преждевременно и не развернувшаяся часть шнура, получив 

двойное ускорение, щелкает, что приводит к обрыву мухи; 

3) низкое положение удилища за рыболовом (необходимо помнить об 

остановке удилища в положении на «13.00», а не, например, на 

«15.00») приводит к образованию слишком широкой петли. Снасть 

становится неуправляемой, «цепляет» воду или препятствия позади 

рыболова; 

4) перемещение кончика удилища при взмахах вперед и назад 

производится в одной плоскости, что приводит к запутыванию снасти. 

Забросив шнур против течения, приходится выбирать образующийся 

излишек, вытягивая его левой рукой через кольца удилища. Этот маневр 

– «Stripping Line» (подтягивание шнура) необходим для выполнения 

правильной подсечки и облегчает последующий заброс. Темп 

подтягиваний должен соответствовать скорости течения. 

 

Рис. 157. Сектор облова при забросе «Straight Line Cast» в сочетании с 

подтягиванием шнура 

Сочетание изложенных заброса и маневра позволяет облавливать 

участок реки в секторе между «10.30» и «1.30». 

При забросах поперек реки струя натягивает шнур, и муха начинает 

«бороздить» воду, оставляя за собой след в виде «усов» на поверхности 



воды. Такое неестественное движение снасти чаще всего исключает 

всякую возможность поклевки. Для того чтобы предотвратить 

преждевременное стягивание мухи, применяется «Mending» – способ 

изменения положения шнура на воде (рис. 158). Он выполняется резким 

поворотом кисти, перебрасывая часть шнура вверх против течения сразу 

же после того, как в результате заброса снасть окажется на воде. 

Производя этот маневр, можно выпускать шнур, ослабив его фиксацию 

левой рукой и тем самым увеличивая дистанцию свободного дрейфа 

мухи. 

Сочетание «Straight Line Cast» с этими маневрами расширяет сектор 

облова до 180° или с «9.00» до «3.00» на воображаемом циферблате. 

Другой вариант вертикального заброса – это «Slack Line Cast», или 

заброс расслабленным (извитым) шнуром. Он основан на использовании 

более длинного шнура, чем это необходимо для достижения цели. 

Выполняется мягкими, плавными движениями с образованием 

относительно широкой петли. При опускании снасти на воду производим 

небольшое плавное движение удилищем на себя. В результате шнур 

ложится на воду извитым. Тем самым увеличивается свободный дрейф 

мухи при ловле поперек и вниз по течению. 

 

Рис. 158. Забросы поперек реки: I – стягивание снасти течением; II – 

«Mending» выполняется кистью; III – положение шнура после 

манипуляции 

При сильном ветре забросы с образованием широкой петли 

невозможны. В этой ситуации применяется специальный заброс, 

называющийся «Wind Slack Cast». Он выполняется в зависимости от 

направления ветра в различных плоскостях с созданием узкой петли, но 

при заключительном взмахе вперед, в момент выпрямления шнура, 

резким рывком левой руки подтягиваем его на себя. Инерция шнура 

гасится, и он опускается на поверхность воды извитым. 



Существует еще способ положить шнур на воду расслабленным. Он 

известен как волнообразный заброс– «Stutter Cast» (рис. 159). 

Отличается от обычного вертикального заброса тем, что после 

заключительного взмаха вперед кончиком удилища производим частые 

колебания в горизонтальной плоскости и чем раньше мы их начнем, тем 

большая часть снасти (включая шнур, подлесок и поводок) примет 

волнообразную форму. 

 

Рис. 159. Волнообразный заброс 

Все перечисленные способы заброса расслабленным шнуром, 

особенно в сочетании с «Mending», дадут возможность облавливать 

участки реки, находящиеся несколько ниже по течению относительно 

рыболова, а также увеличат время свободного дрейфа снасти в местах, 

где течение разбивается на несколько струй, имеющих различную 

скорость. 

Еще одна модификация вертикального заброса, которая значительно 

облегчит ловлю на мокрую муху в реках с очень быстрым течением и 

сэкономит время при поиске рыбы – заброс наискосок к течению– «The 

Tilt Cast». Суть его заключается в следующем. При общепринятом за-

бросе, для сохранения контроля над мухой (шнур должен быть 

натянутым) нам приходится после подъема снасти из воды выполнить 

серию холостых взмахов для придания забросу нужного направления. Но 

стоит, поднимая снасть из воды, отвести удилище в сторону, а не назад, 

как преимущество этого заброса станет очевидным, так как количество 

холостых взмахов уменьшится минимум в 2 раза. 

Каждый из описанных забросов обладает как определенными 

преимуществами, так и характерными недостатками. Например, за-брос 

выпрямленным шнуром – «Straight Line Cast», выполненный поперек 

течения, не обладает достаточной дистанцией свободного дрейфа мухи 

(рис. 160). Но при условии правильного выполнения часто завершается 



самопроизвольной подсечкой. Версии за-бросов извитым шнуром 

практически исключают такую возможность, зато позволяют облавливать 

более значительные участки. 

 

Рис. 160. Заброс наискосок к течению 

Возможно, в качестве компромисса для таких ситуаций может служить 

заброс с переносом шнура в сторону от вектора перемещения мухи. 

Заброс с переносом (натягиванием) шнура («Reach Cast»)  

Используем его при ловле на течении с различной скоростью струй 

для увеличения свободного дрейфа мухи. 

В отличие от вертикального заброса после придания шнуру ускорения 

в нужном направлении (шнур в это время выпрямляется, удилище 

находится в положении на «11.00») переводим удилище на 90° вниз и в 

сторону (вправо или влево). 

При тренировке этого заброса движения целесообразно разделить на 

два этапа: 

1-й этап – плавный взмах вперед с фиксацией удилища в положении 

«10.00». Петля должна быть относительно широкой; 

2-й этап – после падения мухи на воду удилище из положения «10.00» 

переводим вправо (влево) и вниз параллельно поверхности воды так, 

чтобы угол между удилищем и шнуром составлял 90°. Лежащий на воде 

извитый шнур натягивается. При выполнении данного этапа муха 

«бороздит» поверхность воды. Сокращая паузу между этапами, 

соединяем эти движения в одно (рис. 161). 



 

Рис. 161. Заброс шнура с переносом: I – взмах вперед; II – перенос 

(вытягивание) шнура 

ВНИМАНИЕ: для выполнения такого заброса необходимо соблюдать 

следующие условия: 

1) движения должны быть плавными, угол между крайними 

положениями удилища превышает 60°. При этом образуется более 

широкая петля, которая и дает возможность расположить (вытянуть) 

шнур в стороне от траектории заброса; 

2) муха должна сесть на воду раньше шнура. Для этого сектор 

перемещения удилища при холостых движениях должен располагаться в 

промежутке между «10.00» и, скажем, «12.30». 

 

Рис. 162. Варианты применения заброса с вытягиванием шнура: I – 

заброс поперек течения; II – заброс против течения 

В результате снасть располагается в стороне от вектора перемещения 

мухи, что увеличивает время свободного дрейфа, а при забросах против 

течения позволяет провести муху не за подлеском и поводком, а в 

стороне от них. Кроме того, выпрямленный шнур дает возможность 

своевременной подсечки (рис. 162). 

Когда рыба находится ниже по течению относительно рыболова, также 

возникает необходимость увеличить свободный дрейф мухи. В этом 



случае мы применяем маневр, позволяющий удлинить шнур (рис. 163). 

Он называется «Feeding» (подпитка) и выполняется следующим образом: 

 

Рис. 163. Заброс с удлинением шнура («Feeding»): I – удлинение 

шнура; II – сектор облова при сочетании забросов с вытягиванием 

шнура и маневра, удлиняющего шнур 

1) после заброса стягиваем левой рукой часть шнура с катушки и 

фиксируем указательным пальцем правой руки так, чтобы образовалась 

петля между нижним кольцом удилища и правой рукой; 

2) резким движением (кистью) удилища вверх выбрасываем 

образовавшийся за счет петли излишек шнура. 

Обычно эта манипуляция выполняется неоднократно, и сочетание ее с 

«Reach Cast» позволяет облавливать участок, располагающийся ниже 

рыболова по течению в секторе от «3.00» до «9.00» (рис. 163). 

Заброс с образованием петли («Curve Cast»)  

Описывая вертикальный заброс, я упоминал, что выполнение его в 

горизонтальной плоскости носит название горизонтального заброса 

(рис. 164). Его усовершенствованные варианты порой незаменимы при 

ловле на сухую муху. Пользуясь ими, мы можем еще больше увеличить 

свободный дрейф мухи, особенно в местах, где течение разбивается на 

струи с разной скоростью и направлением. Они также наиболее удобны 

при проводке мухи впереди поводка и подлеска. 

 



Рис. 164. Виды заброса: А – горизонтальный заброс; Б – заброс с 

образованием петли («Curve Cast Positive»); В – дуговой заброс («Curve 

Cast Negative») 

Первая версия – «Curve Cast Positive» – заброс с образованием петли. 

Производится с выраженным ускорением, типичной узкой петлей и 

резкой остановкой удилища под углом, близким к 90° к направлению 

заброса. В результате подлесок и шнур не падают на поверхность воды 

вдоль траектории движения, а образуют петлю, увеличить изгиб которой 

можно резким рывком шнура левой рукой на себя сразу же после 

остановки удилища в конечной фазе заброса. Комбинация этого заброса 

с «Right Reach Cast» («Reach Curve Cast») еще более увеличивает 

дистанцию свободного дрейфа мухи. При ловле с левого берега при 

забросах поперек течения эту комбинацию часто сочетают с удлинением 

шнура – «Feeding». 

«Curve Cast Negative» – дуговой заброс, также выполняется в 

горизонтальной плоскости. Создаем широкую петлю, кончик удилища 

перемещаем почти по полуокружности влево и пересекаем направление 

заброса. Остановка выражается в плавном движении снасти на себя. В 

результате шнур не выпрямляется и дугой падает на воду. Часто 

применяется при ловле с правого берега реки. 

Кольцевой заброс («Roll Cast»)  

Этот заброс применяется в ситуациях, когда вертикальный либо 

горизонтальный заброс невозможен вследствие различных препятствий 

позади рыболова (деревья, кусты, крутой берег) (рис. 165). 



 

Рис. 165. Кольцевой заброс: I – образование петли; II – взмах вперед 

Выполняется следующим образом: движением удилища назад 

извлекаем шнур из воды, образуя за спиной петлю, и затем взмахом 

удилища вперед перемещаем эту петлю в выбранном направлении. 

При образовании петли кисть правой руки должна располагаться 

выше уровня глаз рядом с головой. Рука при этом сгибается в плечевом 

суставе под углом 90°. Удилище располагается в вертикальной позиции. 

Затем отводим кончик удочки в сторону от себя так, чтобы удилище и 

шнур не столкнулись в процессе заброса. Взмах вперед представляет 

собой совмещение движений вперед и вниз. После образования петли за 

спиной энергичным движением вперед и вниз выпрямляем руку по 

направлению заброса и заканчиваем резким разгибанием кисти в 

лучезапястном суставе (как бы щелкая шнуром по воде). Кончик 

удилища при этом должен быть направлен точно в цель заброса. 

Высокое положение правой кисти и удилища во время образования 

петли дает возможность развить большую скорость при движении руки 

вниз, а движение руки вперед при ее выпрямлении позволяет получить 

максимальную мощность. Эти факторы – скорость и мощность – 

полностью развернут и шнур, и подлесок. Необходимо помнить, что в 

отличие от маневра «Roll Pick-Up» (см. ниже) шнур и подлесок должны 



разворачиваться на поверхности воды, а не над ней. Кроме того, при 

забросе справа налево левая нога должна несколько выступать вперед. 

Перемещая вес тела с правой ноги на левую, добавляем мощность при 

движении удилища вперед. Полагаю, что не надо объяснять, почему при 

забросе слева направо впереди должна находиться правая нога. 

Необходимо помнить, что при забросах слева направо петлю образуем 

позади левого плеча и, наоборот, при забросах справа налево петля 

формируется позади правого плеча. 

ВНИМАНИЕ: применяя кольцевой за-брос, необходимо соблюдать два 

обязательных условия: 

1) позади рыболова должна образоваться достаточно широкая петля. 

Шнур при этом не отрывается от поверхности воды, а скользит по ней; 

2) движение удилища назад, без паузы, переходит в энергичный 

взмах вперед, который выполняется в вертикальной плоскости. 

Применение этого заброса в случаях с сухой имитацией выдвигает 

одно непреложное условие: муха должна быть связана из 

слабонамокающих, хорошо плавающих материалов, так как высушить ее 

кольцевым забросом невозможно. 

 

Рис. 166. Маневр «Roll Pick-Up»: I – начало проводки; II – завершение 

свободного дрейфа мушки; III и IV – подъем кольцом шнура из воды 

Кольцевой заброс лежит в основе маневра «Roll Pick-Up» – подъем 

шнура из воды кольцевым способом. Он применяется во многих 

ситуациях. Например, при ловле поперек течения его применение 

позволяет более аккуратно поднять муху из воды и быстро изменить 

направление заброса (рис. 166). Также он полезен при прямых забросах 

вверх против течения (особенно при ловле на сухую муху). В ситуации, 

когда течение несет шнур прямо на рыболова, просто поднимаем конец 

удочки вверх без подтягивания шнура («Stripping») и после образования 



петли, которая формируется вследствие течения, кольцевым способом 

поднимаем шнур из воды (рис. 167). Также его можно использовать при 

зацепах мухи за какие-то объекты, так как разворачивающаяся по 

шнуру петля способна «выбить» вонзившуюся муху, скажем, из 

торчащего над водой пня. 

 

Рис. 167. Использывание кольцевого подъема при зацепе мушки 

Специальные забросы  

Забросы, применяемые при ветре («Wind Casts»). I. При ловле 

против ветра выполняем вертикальный заброс, но петля шнура при 

взмахе вперед (против ветра) должна быть узкой, а при взмахе назад 

(по ветру) – широкой (рис. 168). 

 

Рис. 168. Забросы при ветре: 

I – заброс против ветра; II – заброс по ветру II. При забросах по 

ветру, наоборот, узкую петлю формируем при взмахе назад, а широкую 

при взмахе вперед. III. Ветер слева от рыболова не создает проблем, и 

мы пользуемся традиционным вертикальным забросом. IV. Если же ветер 

дует справа от рыболова, то в зависимости от его силы мы применяем 

четыре варианта забросов (рис. 169): 

 

Рис. 169. Варианты забросов при дующем справа от рыболова ветре 

1) при незначительной силе ветра применяется обычный 

горизонтальный заброс; 

2) если скорость ветра становится больше и шнур при горизонтальном 

забросе плохо подчиняется, применяем вертикальный заброс, при 



котором взмах назад выполняем со стороны правого, а взмах вперед со 

стороны левого плеча; 

3) при еще более сильном ветре плоскость перемещения удилища 

вперед и назад производится со стороны левого плеча; 

4) если же и третий вариант заброса не эффективен, становимся 

спиной к направлению заброса и после выполнения холостых взмахов 

опускаем шнур при движении удилища назад, одновременно 

поворачиваясь лицом к заданной цели. 

Изменение направления заброса («Change Of Direction Cast»). 

Этот заброс применяется в ситуациях, когда из-за препятствий сзади 

невозможно совершить другие забросы (рис. 170): 

I фаза – становимся лицом по направлению заброса и почти в 

горизонтальной плоскости выполняем холостые взмахи слева направо 

перед собой. Шнур при этом перемещается перпендикулярно к 

направлению заброса; 

II фаза – после выполнения очередного взмаха, не останавливаясь, 

переводим удилище движением назад и вверх в вертикальную плоскость 

(в положение «1.00» воображаемого циферблата). Шнур при этом 

образует широкую дугу, которая следует за удилищем, не выпрямляясь 

сзади; 

III фаза – далее, опять без паузы, производим взмах вперед, который, 

как и в предыдущем забросе, завершаем толчком правой кисти. 

 



Рис. 170. Изменение направления заброса: I – разворачиваем шнур 

перед собой; II – перевод шнура из горизонтальной плоскости в 

вертикальную; III – взмах вперед 

Заброс с подъемом шнура («Steeple Cast»). Применяется в 

ситуациях, когда позади рыболова находятся кусты или другие объекты, 

мешающие обычному вертикальному забросу (рис. 171). При 

выполнении заброса взмах назад производится энергичным движением 

правой руки назад и вверх (локоть не должен быть прижат к туловищу и 

в этом движении участвует вся правая рука). Для образования узкой 

петли взмах завершается резким дополнительным разгибанием кисти в 

лучезапястном суставе, переводя удилище в положение «12.00». В 

результате шнур перелетает над препятствиями. 

 

Рис. 171. Заброс с подъемом шнура над препятствием сзади 

ВНИМАНИЕ: старайтесь контролировать (наблюдать) полет 

шнура при взмахе назад. 

Взмах вперед производится плавно, что позволяет избежать 

образования «хвостатой» петли, так как угол перемещения удилища 

будет составлять что-то около 90° и ускорение не должно быть слишком 

выраженным. Для увеличения дистанции заброса заключительный взмах 

вперед можно завершить более или менее энергичным толчком 

(сгибанием) правой кисти. 

Заброс с двойным подтягиванием шнура («Double Haul Cast»). 

В публикациях на русском языке данный заброс называется 

скандинавским. Это практически модификация вертикального заброса, 

применение которой позволяет увеличить скорость полета шнура, а 

значит, и дистанцию заброса (рис. 172). 



 

Рис. 172. Фазы заброса с двойным подтягиванием шнура 

Суть его заключается в подтягивании шнура левой рукой при взмахе 

вперед и назад. Практически это происходит так: 

I фаза – производим взмах назад. Левая рука при этом синхронно 

перемещается вместе с правой. В момент разгибания правой кисти 

(удилище перемещается из положения «11.00» в положение «1.00») 

левой рукой, которая фиксирует шнур у катушки, резко вытягиваем 

часть шнура вниз через кольца удилища. Шнур при этом перелетает над 

удилищем; 

II фаза – сразу же после остановки удочки освобождаем 

«уплывающий» шнур (не выпускаем полностью его из левой руки, а 

просто ослабляем фиксацию), который, получив дополнительное 

ускорение, разворачивается сзади и вытягивает запас шнура, 

образованный между катушкой и левой кистью. Левую руку при этом 

опять поднимаем к катушке; 

III фаза – после выпрямления шнура сзади производим взмах вперед 

и в момент толчка (сгибания) правой кистью (удилище перемещается из 

положения «1.00» в положение «11.00») опять резко подтягиваем шнур 

левой рукой вниз; 

IV фаза – освобождая «уплывающий» шнур из левой руки, опять 

поднимаем ее к катушке. 

С помощью повторения этих манипуляций мы постепенно увеличиваем 

длину вылетающего шнура. Запас шнура, обеспечивающий увеличение 

дистанции заброса, подготавливается либо перед взмахами, либо 

непосредственно в процессе выполнения заброса, когда в момент 

подтягивания шнура мы одновременно сматываем его с катушки. 



Скорость полета шнура возрастает из-за дополнительной нагрузки на 

удилище, которое мы вызываем резким подтягиванием шнура левой 

рукой в момент толчка удилища правой кистью. 

ВНИМАНИЕ: подтягивание шнура левой рукой выполняется 

только в момент заключительного движения кистью в I и III 

фазах. Во II и IV фазах левая рука должна опять переместиться 

к катушке. Синхронность движений рук является обязательным 

условием для успешного выполнения этого заброса. 

Заброс с изгибом шнура («Squiggle Cast»). Применяется для 

увеличения дистанции свободного дрейфа мухи при забросе через струю 

с более сильным течением (рис. 173). 

 

Рис. 173. Заброс с изгибом шнура 

Выполняем обычный вертикальный за-брос и в конце взмаха вперед в 

процессе выпрямления шнура кистью правой руки производим движение 

вершинки удилища в сторону (против течения) и обратно. Причем чем 

раньше мы совершим эту манипуляцию, тем ближе к мухе образуется 

изгиб шнура. 

Заброс с извитым (расслабленным) подлеском («The Pile 

Cast»). Применяется в случаях, когда рыба держится на участке с 

быстрым течением (рис. 174). 

Взмах вперед направляем выше, чем при обычном вертикальном 

забросе, и в процессе разворачивания шнура опускаем конец удилища 

вниз к поверхности воды. В результате поводок и подлесок, опускаясь 

на поверхность воды, изгибаются и принимают самую различную форму. 



 

Рис. 174. Заброс с извитым подлеском 

Заброс под удилищем. Это практически такой же заброс, как и 

вертикальный, но выполненный не над, а под удилищем. Здесь большую 

роль играет работа левой руки, энергично подтягивающей и 

освобождающей шнур. Перемещение удилища назад и вперед 

производим под углом к вертикальной плоскости, причем кончик удочки 

перемещается по вытянутой вогнутой дуге. Чтобы выполнить заброс, 

вырываем шнур из воды, который перелетает назад под удилищем, там 

выпрямляется и опять под удилищем летит вперед. Как муха, так и шнур 

не должны касаться поверхности воды (рис. 175). 

 

Рис. 175. Заброс под удилищем 

Этот заброс применяется главным образом для мягкого касания шнура 

поверхности воды. Также с его помощью можно положить муху под 

нависающие над водой ветви деревьев. 

Забросы двуручным удилищем  

Использование двуручного удилища изначально предполагает ловлю 

на больших реках, где свободное пространство для выполнения 

обычного вертикального заброса, как правило, обеспечено. Здесь 

приводятся лишь некоторые варианты, которые помогают преодолеть 

проблемы, возникающие при использовании двуручной снасти. 

Лососевый заброс. Выполняя дальний заброс двуручным удилищем, 

трудно полностью поднять из воды длинный шнур для следующего 



заброса. На больших реках, где позволяет свободное пространство, 

можно применять так называемый лососевый заброс. Вытягиваем шнур 

из воды и перебрасываем его назад под удилищем (рис. 176, а). В 

отличие от кольцевого заброса необходимо, чтобы он весь пролетел и 

выпрямился сзади. После выпрямления бросаем его вперед, но уже не 

под, а над удилищем (рис. 176, б). 

 

Рис. 176. Лососевый заброс 

Кольцевой заброс двуручным удилищем («Spey Cast» и 

«Double Spey Cast»). Впервые эти забросы стали применяться в 

Шотландии на реке Spey, где из-за прогуливающихся по бульвару людей 

нельзя было отбрасывать шнур назад. Такие забросы применяются при 

ловле двуручным лососевым удилищем и позволяют за один взмах 

изменить направление полета шнура на 90°. 

«Spey Cast» используется с левого берега реки. Шнур подтягивается 

под удилище (рис. 177, I), как и при кольцевом забросе, но петля, 

образованная шнуром, располагается не за рыболовом, а справа, 

немного выше против течения. Причем размер петли значительно 

больше, чем таковой при обычном кольцевом забросе. Практически 

вырываем из воды весь шнур, и только подлесок скользит по воде. Когда 

муха находится напротив нас, толкаем удилище вперед, изменяя 

направление заброса (рис. 177, II). При этом шнур летит уже над 

удилищем поперек течения. Момент заброса шнура вперед очень важен. 

Любое опоздание или, напротив, преждевременный взмах удилищем 

вперед приводит к неудачному забросу. 



 

Рис. 177. Кольцевой заброс двуручным удилищем с левого (I, II) и 

правого (III, IV) берегов 

«Double Spey Cast» используется с правого берега реки, где по чисто 

физиологическим причинам правше двуручным удилищем не удается 

выполнить «Spey Cast». Можно поменять руки при захвате удилища, но 

удобнее применить «Double Spey Cast». Перебрасываем под удилищем 

шнур, находящийся ниже нас, вверх против течения (рис. 177, III) и 

после его выпрямления выполняем уже известный нам «Spey Cast» 

(рис. 177, IV). 

Технику изложенных версий нахлыстовых забросов не следует 

расценивать как необходимость, без которой на водоем не стоит и 

соваться. Просто предложенные варианты, возможно, пригодятся вам в 

дальнейшем. Для начала же будет достаточно овладеть информацией, 

которая уже на первой рыбалке упростит многие задачи. 

Но техника ловли нахлыстом не ограничивается только правильно 

выполненным забросом. Существует ряд нюансов, присущих различным 

способам ловли. 

Ловля на сухую мушку  

Ловля на сухую мушку отличается от всех прочих способов 

нахлыстовой ловли тем, что искусственная приманка находится на 

поверхности воды. Это весьма эмоциональный метод ловли рыбы 

нахлыстом, так как презентация мухи, выход к ней рыбы и поклевка 

происходят на наших глазах. Новичкам я бы рекомендовал начать 

изучение ловли нахлыстом именно с него. 

Снасть для ловли на сухую мушку  



Удочка не должна быть очень длинной, так как частые взмахи над 

головой с целью высушить муху ограничивают применение слишком 

больших удилищ. Оптимальными для ловли на сухую мушку будут 

удилища 2,2–2,75 м в длину и от 2-го до 7-го класса AFTMA. Следует 

учесть, что удилища для легких шнуров более удобны при этом методе 

ловли, хотя и хуже работают на ветру. Чаще всего применяется снасть 

5—6-го класса. 

Шнур для ловли необходим плавающий. Длина подлеска с поводком 

не должна превышать размеры удилища. Впрочем, обо всем этом уже 

упоминалось выше. 

У нахлыстовиков существует большой выбор сухих мушек. Наиболее 

типичная имеет ножки и хвост, связанные из твердых, медленно 

намокающих петушиных перьев. Такая муха плавает благодаря 

поверхностному натяжению воды. Перед ловлей необходимо муху 

обработать водоотталкивающим средством. Чаще всего это силиконовое 

масло, растворенное в спирте. После обработки спирт испаряется, а на 

мухе остается масляная пленка, не пропускающая воду. 

Но все-таки муха рано или поздно начинает тонуть. Поэтому рыболовы 

между «рабочими» взмахами удилища производят дополнительные 

взмахи, имеющие целью стряхнуть воду с мухи и высушить ее. 

Очевидно, что чем гуще навязаны ножки у мухи, тем лучше она будет 

плавать. Но иногда рыба предпочитает муху с редкими ножками. Для ее 

изготовления очень важен подбор материалов. 

Сухую мушку применяем чаще всего тогда, когда рыба жирует на 

поверхности воды, поедая только что вылупившихся или погибших, а 

также упавших на воду насекомых. В это время на воде видны и слышны 

всплески, следы расходящихся волн в виде колец. Порой можно увидеть 

и выскакивающую из воды рыбу. И вы трясущимися от волнения руками, 

предвкушая первую поклевку, привязываете первую попавшуюся муху, 

но не тут-то было. Рыба ее будто бы и не замечает. Встает вопрос: какую 

муху привязать? какая будет лучшей? Но это уже прерогатива тактики 

ловли нахлыстом. 

Техника ловли на сухую мушку  

При презентации сухой мухи мы должны помнить о том, какое 

насекомое она имитирует. Чаще всего наша муха должна плыть по воде 



так, как будто она не привязана к поводку. И это основное правило, 

которое нужно соблюдать при ловле данным методом. 

Но, как обычно, каждое правило имеет свои исключения. Натуральная 

муха, например поденка, может «скользить» по поверхности воды за 

счет ветра, ручейник подпрыгивает на воде, пытаясь взлететь. 

Имитировать такие движения очень трудно, но рыба часто выбирает 

именно двигающихся насекомых. Необходимо помнить, что живая муха 

скользит по воде, не нарушая ее поверхности. Искусственная же муха 

частично погружена в воду. Поэтому все движения, которые мы можем 

придать мухе, должны быть настолько незначительны, насколько это 

возможно. Тем не менее при ловле голавля и форели, особенно на 

ручейника, можно позволить более выразительные движения мухи, а в 

конце проводки даже немного затопить ее. Иногда такой прием может 

спровоцировать хватку не только форели, но и хариуса. 

Порой при ловле на имитацию сухого ручейника короткие движения 

мухе придают колебательные движения удилища из стороны в сторону. В 

результате муха перемещается незначительно, а лежащий на воде шнур 

принимает волнообразную форму, что при забросах поперек течения 

увеличивает свободный дрейф приманки. 

При проводке мухи постоянно наблюдаем за ней, чтобы в случае 

поклевки произвести своевременно подсечку. Если видим всплеск, 

стараемся положить муху выше этого места и провести ее над ним. В 

случае отсутствия поклевки позволяем мухе проплыть ниже стоянки 

рыбы и повторяем заброс. Рыба жирует по-разному. Если всплески 

повторяются в одном и том же месте, забросы нужно выполнять очень 

точно. Часто это оказывается основным условием для того, чтобы она 

заинтересовалась нашей мухой. Но бывает и так, что при интенсивном 

жоре рыба охотится за насекомыми на довольно большой площади. 

Тогда трудно сориентироваться, имеем ли мы дело с одной рыбой либо 

со стаей. 

Рыбы, стоящие непосредственно под поверхностью воды, обычно 

передвигаются в поисках корма. Находящиеся же у дна питаются в 

довольно ограниченном поле и чаще всего поедают насекомых, 

проплывающих непосредственно над ними. 



Виды забросов. Техника проводки сухой мушки и подсечки во 

многом определяется направлением заброса относительно течения. Чаще 

всего стараются расположиться к стоящей на течении рыбе так, чтобы 

забросы выполнялись вверх против течения или, по крайней мере, вверх 

и поперек. Тогда сухая мушка перемещается в соответствии с течением, 

так как никаких дополнительных воздействий потока воды она не 

испытывает. Если же забросы приходится выполнять поперек и вниз по 

течению, то рано или поздно выпрямляющийся на течении шнур 

начинает стягивать мушку (рис. 178). При этом она резко выделяется из 

состава дрифта, неестественно быстро перемещаясь в сторону. Для 

большинства рыб такое поведение приманки моментально отбивает 

аппетит. Для того чтобы этого не происходило, мы и посвятили столько 

времени изучению вариантов нахлыстовых забросов и манипуляций, 

которые должны обеспечить возможность ловли на сухую мушку. Здесь 

нам опять придется воспользоваться воображаемым циферблатом 

(рис. 179) и попытаться обобщить уже имеющуюся информацию. 

 

Рис. 178. Стягивание мушки течением 

 

Рис. 179. Схема применения забросов 

Итак, исходя из направления течения, применяют следующие забросы 

и их модификации: 

«12.00» – заброс выпрямленным шнуром (STRAIGHT LINE CAST); 



«1.30» – заброс расслабленным шнуром (SLACK LINE CAST), а лучше 

сочетание заброса с переносом шнура влево с маневром «Mending» (LEFT 

REACH CAST & MENDING); 

«3.00» – заброс с переносом шнура влево (LEFT REACH CAST); 

«4.30» – заброс с переносом шнура влево и удлинение шнура (LEFT 

REACH CAST & FEEDING); 

«6.00» – заброс максимально расслабленного шнура и удлинение 

шнура (MAXIMUM SLACK LINE CAST & FEEDING); 

«7.30» – комбинация удлинения шнура и заброса с переносом шнура 

направо (RIGHT REACH CAST & FEEDING). Возможно, лучшим вариантом 

для этого направления будет сочетание забросов петлей и с 

вытягиванием шнура вправо и последующим его удлинением (CURVE 

CAST POSITIVE + RIGHT REACH CAST + FEEDING – REACH CURVE CAST & 

FEEDING); 

«9.00» – заброс с переносом шнура вправо (RIGHT REACH CAST), а 

еще лучше уже известный заброс с образованием петли (REACH CURVE 

CAST); 

«10.30» – заброс расслабленным шнуром и подтягивание (SLACK LINE 

CAST & STRIPPING). С целью улучшения возможности своевременной 

подсечки можно применить заброс с переносом шнура вправо (RIGHT 

REACH CAST), а затем кольцевой (ROLL PICK-UP) подъем мухи для 

повторного заброса. Но лучшим вариантом при этом направлении будет 

заброс с образованием петли (CURVE CAST POSITIVE). 

Подсечка рыбы и наблюдение за мухой. Вообразим себе 

следующую ситуацию: муха плывет по поверхности воды, затем 

небольшой всплеск, бульканье, и она исчезает. Очевидно, что это 

поклевка. Необходимо быстро подсечь рыбу. При ловле на сухую муху 

рыба сама не засекается, разве только очень глубоко проглотит ее. 

Рыба заглатывает муху по-разному. Иногда она сильно всасывает 

муху, оставляя при этом на поверхности воды выраженные 

расходящиеся кольца волн. А бывает, что рыба клюет необычайно нежно 

и какую-то долю секунды держит муху во рту. От чего это зависит, 

трудно сказать. На водоемах, часто посещаемых рыболовами, рыба 

значительно осторожнее и разборчивее в пище. Я неоднократно 

наблюдал, как крупная рыба отрывается ото дна, подплывает к самой 



мухе и, осмотрев ее, возвращается на дно. А если и возьмет муху, то 

хватка настолько быстрая, что только моментальная подсечка может 

привести к успеху. Однако такая резкая подсечка легко может 

закончиться обрывом мухи. Иногда это, особенно в случаях с 

начинающими рыболовами, приводит последних в изумление: ведь 

подсекали не сильней, чем при ловле, скажем, поплавочной удочкой. А 

причина обрыва заключается в том, что нахлыстовый шнур, обладая 

определенным весом, усиливает напряжение на поводок при резкой 

подсечке. Желая предотвратить обрыв, рыболовы регулируют тормоз 

катушки так, чтобы он ослаблял напряжение, приходящееся на поводок 

в процессе подсечки. Но это не лучший выход из положения, так как 

муху все равно можно оторвать, а подсечка с катушки больше доставит 

хлопот при ловле, чем пользы. 

Подсекать надо таким образом, чтобы шнур не отрывался от 

поверхности воды, а скользил по ней. Инерция вонзит крючок в пасть 

рыбы. Лучше всего это выполнять, не дергая удилище назад, а наоборот, 

не изменяя его положения, просто поднять всю руку с удочкой вверх. 

Расстояние, на которое переместится кончик удилища, будет 

значительно короче, а значит, и подсечка будет мягче. Если же при 

проводке сухой мушки удилище находится в горизонтальном положении, 

а это происходит при забросах с высокого берега наискосок и вниз по 

течению, то подсечку лучше выполнять шнуром, вытягивая его левой 

рукой через кольца удилища. 

Надо отметить, что исчезновение мухи с поверхности воды не всегда 

означает, что она уже в пасти рыбы. Не раз приходится сдерживать 

себя, так как только несколько запоздалая подсечка завершается 

успехом. Об этом необходимо помнить, если после нескольких поклевок 

не было контакта с рыбой. Часто в таких ситуациях мы начинаем винить 

себя в отсутствии реакции. Попробуйте сдержать себя и между 

всплеском и подсечкой сделать паузу длительностью 0,5 с или чуть 

больше. Кроме того, следует учитывать, что корректность подсечки во 

многом зависит от того, как осуществляется проводка мухи. Как уже 

отмечалось, наилучшая подсечка получается при забросах 

поперек и вверх против течения реки, наихудшая – при забросах 



вниз по течению, когда мы зачастую просто вырываем муху из пасти 

рыбы. 

Чтобы подсечка получилась надежной и своевременной, необходимо 

внимательно следить за мухой. На спокойных участках это не вызывает 

особых проблем. Значительно сложнее наблюдать мелких мух в 

бурлящих водах, а также в местах, где отраженные водой солнечные 

лучи создают ослепляющие блики. То, как мы видим муху на воде, 

зависит не только от нашего зрения. Это тоже «наука», которую 

необходимо постичь. Нужно предвидеть, где может упасть мушка, и там 

суметь ее обнаружить, что во время ветра очень непросто. Не менее 

важно уметь выделить и отличить ее от реальных насекомых. Порой мы 

вынуждены сначала забрасывать ее не очень далеко, чтобы она была 

заметна на воде. Затем увеличиваем дистанцию, постепенно привыкая к 

этому расстоянию. Иногда для облегчения наблюдения используют 

мушки с яркими белыми крылышками, что вопреки существующему 

мнению, не всегда безразлично для рыбы. Кроме того, выбирая место 

ловли, желательно расположиться так, чтобы солнце не мешало, а 

помогало в наблюдении за водой. Вечером, находясь против солнца, на 

спокойной блестящей воде лучше видно темную муху. Если же солнце 

находится позади нас, то на темной воде лучше всего заметна светлая 

муха, например с белыми крыльями. 

В наблюдении за мухами помогают поляризационные очки, а также 

шапка с козырьком или козырек, защищающий глаза от солнца. 

Поляризационные очки нивелируют солнечные лучи (блики), 

отраженные от поверхности воды, а также позволяют наблюдать, что 

происходит под ее поверхностью. Степень помощи поляризационных 

очков зависит от угла падения и отражения солнечных лучей. 

Пользоваться ими удобнее в полуденные часы. 

Поздно вечером, когда мы уже не в состоянии вообще что-либо 

разглядеть, а рыба выходит на поверхность достаточно шумно, можно 

подсекать на слух после всплеска жирующей рыбы. В это время рыба не 

так осторожна и забрасывать муху можно гораздо ближе. 

Ловля на две мушки. Применять ли в процессе ловли одну или две 

искусственные мушки? По моему мнению, лучше одну. Две мушки 

значительно ослабляют наше внимание, особенно тогда, когда 



наблюдение за ними осложняется, например, быстрым течением. 

Концентрируемся на одной мухе, а поклевка, как обычно, происходит на 

другую. В результате опаздываем с подсечкой либо делаем это так 

нервно, что обрываем муху. Кроме того, чаще запутывается поводок, 

который после распутывания скручивается, что также влияет на 

количество поклевок. Верхняя муха имеет тенденцию закручиваться 

вокруг поводка, поэтому привязываем ее отрезками более жесткой и 

толстой лески, а это также оказывает отрицательное влияние на клев. 

Несмотря на это, я все же иногда привязываю две сухие мушки, так 

как не всегда знаю, что в данном месте и в данное время выберет рыба. 

Таким образом, тестируются сразу обе. Временами случается так, что 

хариусы интенсивно жируют на один вид мухи, а форель – немного 

слабее, но на другой вид. В этом случае можно привязать две мушки: 

нижнюю – на хариуса, а верхнюю – на форель. При ловле внимание 

концентрируют на нижнюю мушку, на которую больше выходов. 

Верхнюю муху трактуют как добавочную, на которую время от времени 

что-то выходит. Тем не менее я уверен, что, привязав одну форелевую 

муху, форелей поймал бы больше. Никогда не ловлю на две идентичные 

мухи. 

Ловля на мокрую мушку  

Новички довольно быстро овладевают методикой ловли на сухую 

мушку, а вот процесс перехода к ловле на мокрую муху у некоторых 

начинающих нахлыстовиков затягивается. Основная причина трудного 

перехода с «сухого» на «мокрый» способ ловли заключается в том, что в 

большинстве случаев мы не видим приманку. У поплавочников есть 

поплавок, у доночников – колокольчик, у нахлыстовиков – шнур. 

Существуют, правда, сигнализаторы поклевок, но они как-то не 

приживаются, поскольку, пока нахлыстовик их приобретает, он уже 

начинается ориентироваться в этой «слепой» ловле. 

По шнуру (если шнур плавающий), а вернее, по его концу можно в 

какой-то степени сориентироваться. И опытные рыболовы при малейшем 

изменении его положения на воде (остановка при движении по течению, 

вздрагивание и пр.) реагируют моментально, но даже и они нередко 

опаздывают с подсечкой. Это происходит потому, что при ловле на 

сухую муху подсечка следует непосредственно за поклевкой. В то же 



время перемещение шнура при ловле на мокрую мушку говорит о том, 

что рыба уже взяла приманку и движется с ней в пасти. Учитывая, что 

приманка искусственная, слишком большой интервал времени, чтобы 

рыба не успела выплюнуть «эту гадость». И тем не менее при любом 

неестественном поведении шнура на воде, при блеске рыбы в районе 

предполагаемого нахождения мухи вы в любом случае должны 

моментально отреагировать подсечкой. 

Следующая проблема – правильный выбор мухи. Если к сухой мушке 

рыба не особенно придирается, то мокрую она может достаточно хорошо 

разглядеть, чтобы уловить подвох. Поэтому подход к выбору мокрой 

мухи весьма актуален. Сразу же оговорюсь, что никакие реалистичные 

мухи здесь не проходят. И если вы еще не успели приобрести достаточно 

опыта, то следует начинать с набивших оскомину Red Tag(ов), Black 

Zulu, March Brown и других популярных мушек. Главное – не ошибиться 

в размере. Теперь о самих способах ловли. На мокрую муху ловят по-

разному. Основная масса рыболовов предпочитает активный способ 

ловли, производя заброс и подтягивая мушку к себе. Но это не совсем 

то, и будет описано чуть ниже в разделе, посвященном ловле на 

стример. Почему не то? Да потому, что на активную проводку мухи 

реагируют далеко не все рыбы. Для нас же сейчас важно разобраться с 

проводкой классической мокрой мухи и ошибками, которые неизбежно 

сопутствуют всем начинающим. 

Существует несколько вариантов ловли на мокрую муху. Обычно мы 

производим заброс выпрямленным шнуром («Straight Line Cast») не 

прямо поперек течения, а немного наискосок вниз по течению, затем 

придерживаем шнур, чтобы он несколько выпрямился и имел 

определенную длину. Удочку при этом необходимо держать над водой 

так, чтобы кончик удилища со шнуром составляли прямую, т. е. 

перемещать удилище вместе со шнуром. Мухи при такой проводке по 

дуге плывут вниз по течению. Шнур при этом должен быть максимально 

выпрямлен, тогда рыба будет засекаться сама, в противном случае 

поклевки будут ощущаться как более или менее сильные удары по 

шнуру и вы не будете в состоянии произвести корректную подсечку. 

 



Рис. 180. Манипуляция левой рукой при проводке мокрой мушки 

В процессе перемещения мух по дуге левой рукой (а точнее, 

пальцами) незначительно, буквально на пару сантиметров, но часто 

подтягиваем и отпускаем шнур (рис. 180). Муха при этом «оживает» и 

«шевелит» мягкими ножками и крылышками, что, несомненно, 

провоцирует даже осторожную рыбу. Периодически можно на 1–3 с 

(рис. 181, I) останавливать движение удилища, шнур при этом 

продолжает перемещаться, и мухи по небольшой дуге начинают 

медленно подниматься к поверхности (рис. 181, II). 

 

Рис. 181. Первый вариант проводки мокрой мушки 

Часто в такие моменты рыба не выдерживает и бросается на 

начинающую всплывать мушку. Поэтому при такой паузе вы должны 

быть предельно внимательны, ведь после ощущения поклевки (удара) 

вам необходимо будет моментально поднять удочку вверх, чтобы 

погасить рывок рыбы удилищем. Это именно тот момент, когда поклевка 

заканчивается для рыболова неудачно. Поднимая удилище вверх, 

необходимо одновременно отпускать излишек шнура (с катушки при 

всех вариантах ловли всегда должен свисать небольшой запас 

шнура), пропуская его между пальцами левой руки, но сам шнур 

должен оставаться натянутым. Таким образом, наколовшись, рыба не 

оборвет муху и не сойдет, так как ее второй, наиболее мощный рывок 

уже не придется на полностью вытянутую в одну прямую снасть. Его 

погасит поднятое удилище, а натянутый шнур не позволит рыбе 

освободиться от мушки. 

Часты случаи, когда рыба, несмотря на привлекательность мухи, 

сопровождает ее, но не атакует. Тогда следует попробовать вести муху 



так, чтобы она перемещалась в полном соответствии с течением, т. е. 

ничем не выделялась среди естественных дрифтующих организмов. Этот 

способ ловли лучше применять при визуальном контроле за мушкой, но 

порой мы просто вынуждены ловить вслепую. Производим заброс с 

вытягиванием шнура («Reach Cast») (рис. 182, I), удилище после 

заброса поднимаем вертикально вверх (рис. 182, II) и, постепенно 

опуская кончик удочки вниз, сопровождаем удилищем движение 

сплывающего шнура, стараясь, чтобы его натяжение было минимальным. 

Для того чтобы предупредить преждевременное стягивание мух 

течением и, таким образом, увеличить дистанцию проводки, можно сразу 

после заброса произвести перебрасывание части шнура («Mending»), 

расположив его по дуге против течения. Чтобы еще больше увеличить 

«естественное» перемещение мухи в соответствии с течением, можно 

воспользоваться комбинацией «Curve Cast Positive» + «Mending» – 

заброс с образованием петли + перебрасывание шнура при ловле с 

левого берега. Если же мы ловим с правого берега, то это будет «Curve 

Cast Negative» + «Mending» – дуговой заброс + перебрасывание шнура. 

Здесь опять-таки важно, чтобы шнур хоть и по дуге, но был вытянут, а 

не лежал змейкой, чему дополнительный маневр «Mending» также будет 

способствовать. 

 

Рис. 182. Второй вариант проводки мокрой мушки 

При этом у нас остается контакт только со шнуром. Свисающая с 

удилища часть шнура образует большую свободную дугу (рис. 182, II), 

которая ни в коем случае не должна уменьшаться под воздействием 

течения в процессе проводки, иначе все ваши усилия напрасны и мухи 

будут перемещаться не в соответствии с течением. Вес шнура при такой 



проводке способствует тому, что рыба засекается сама, следовательно, 

чем тяжелее класс снасти по AFTMA, тем проще будет ловля. В 

последней фазе проводки, когда муха или мухи, если их две, уже 

находятся ниже нас по течению, левой рукой медленно начинаем 

подтягивать шнур, одновременно поднимая удилище. Активно 

поднимающиеся мухи весьма соблазнительны для многих рыб, особенно 

крупных. Однако подтягивать шнур надо осторожно, чтобы не уменьшать 

дуги его провисания. Эти подтягивания бывают очень результативными 

при ловле с тонущим подлеском или шнуром с тонущим концом (F/S 

Line). 

На самом деле и при первом, и при втором вариантах проводки мухи 

все равно будут перемещаться по небольшой дуге относительно 

направления течения, но во втором случае это перемещение 

сплывающих мушек для стоящих ниже по течению рыб будет почти не 

заметным. 

Эффективный вариант второго способа – проводка мух на коротком 

шнуре. Здесь более рационально использовать длинное удилище. 

Привязываем две мухи. Нижняя достаточно большая (Muddler, крупный 

пальмер) необходима для того, чтобы усилить сопротивление снасти в 

воде и натянуть ее. Выполняем короткий заброс перед собой и немного 

выше и проводим мушки на натянутой снасти непосредственно перед 

удилищем так, чтобы они плыли в соответствии с направлением течения, 

только чуть медленнее. Подвесная муха при натянутой снасти как будто 

стремится на поверхность, что не может оставить рыбу равнодушной. 

Более того, возможен даже вариант, когда сила течения будет настолько 

велика, что, выталкивая на поверхность нижнюю муху, она «заставит» 

подвесную подпрыгивать на воде. 

Труднее всего ловить мокрой мухой, забрасывая снасть вверх против 

течения. В этом случае постоянно подтягиваем шнур, чтобы сохранить 

контакт с мухами и ощутить поклевку. Для такого способа ловли 

необходима мокрая муха с очень мягкими ножками, связанными из 

перьев курицы, куропатки, совы, которые даже при минимальном напоре 

воды будут «работать», и тем самым увеличивать привлекательность 

приманки. Шнуры применяются как плавающие, так и тонущие. Надо 



отметить, что этот способ ловли работает не для всех рыб. Например, 

голавль никогда не позволит шнуру проплыть рядом или над собой. 

Описанный вариант возможен, если заброс произвести точно против 

направления течения. Если же мы совершим заброс вверх против 

течения, но не прямо, а под небольшим углом, то напор воды на 

среднюю часть вытянутого шнура вытолкнет снасть на поверхность 

(рис. 183, I). А иногда приходится облавливать выбранные участки 

именно так, иначе к стоящей за укрытием рыбе не подобраться. Чтобы 

этого не случилось, нужно сразу же после заброса перебросить часть 

шнура против течения («Мending») (рис. 183, II). 

 

Рис. 183. Ловля на мокрую мушку против течения 

Возможно, лучшим вариантом будет заброс с изгибом шнура 

(«Squiggle Cast») с немедленным последующим «Мending». Шнур 

расположится зигзагом и при поклевке будет перемещаться не весь, а 

только его дальняя, выпрямленная по течению часть (рис. 183, III). 

Таким образом, рыбе придется иметь дело не со всей массой шнура, а 

только с его незначительной частью (иногда только с подлеском), что 

увеличивает наши шансы. И все-таки данный вариант ловли намного 

эффективнее при четком визуальном контроле если не за мухой, то хотя 

бы за рыбой. 

В ситуациях, когда мы вынуждены использовать полностью тонущие 

шнуры, имеет смысл после заброса опустить вершинку удочки в воду. 

Это значительно ускорит погружение снасти. И еще: не старайтесь 

положить муху прямо на лоб рыбе при забросах вверх по течению. 

Желательно, чтобы мухи попадали в воду не прямо перед рыбой, 

а немного в стороне от нее. 

Все описанные способы ловли на мокрую муху практически подходят и 

для ловли на дальнюю нимфу, т. е. привязываем вместо мокрой 

имитации субимаго нимфу, можно утяжеленную. Более того, при ловле 



на нимфы – имитации бокоплавов – поперечное перемещение их не 

вызывает такой настороженности у рыб, как, скажем, в случаях с 

мокрыми имитациями субимаго, нимфами поденок, а также ручейников. 

Ловля на нимфу  

Нимфами рыболовы обычно называют большинство организмов, 

живущих на дне водоемов. Обычно они перемещаются по дну вместе с 

течением воды. Чтобы искусственная муха плыла аналогично, следовало 

бы вести ее на полностью ослабленной леске, что, однако, исключило 

бы определение момента поклевки. Поэтому все-таки незначительный 

контакт с мухами должен быть, но такой, чтобы он никак не отражался 

на их естественном движении по течению. 

Обитающие в наших водах беспозвоночные активно не перемещаются, 

а чаще дрейфуют, уносимые течением реки, в то время как взрослые 

крылатые насекомые летят вверх против течения и откладывают яйца 

повыше места, из которого они вышли из воды. Вы наверняка 

наблюдали, как после выхода из воды поденки и ручейники всегда 

стараются лететь вверх по течению, а не вниз. Это характерно для 

насекомых, жизненный цикл которых связан и с воздушной, и с водной 

средой обитания. 

В то же время организмы, постоянно живущие в воде, например 

бокоплавы, плавают довольно неплохо и мигрируют вверх по реке. При 

ловле на имитации организмов, хорошо перемещающихся в воде, можно 

придать им какое-то движение. Здесь главное не перестараться. 

Значительно проще сымитировать насекомое, поднимающееся к 

поверхности воды. Я бы советовал следовать тактике, характерной для 

ловли сухой мухой. Надо стараться вести нимфу как можно 

естественней. Соответствующие дополнительные движения придаются 

мухе при отсутствии поклевок. 

Короткая нимфа  

Среди нахлыстовиков существует много легенд о неправдоподобной 

эффективности этого способа ловли рыбы. Тем не менее именно он часто 

оправдывает себя в ситуациях, когда другие способы ловли на муху 

оказываются бесполезными. В различных источниках этот вариант 

нахлыстовой ловли называется по-разному: катящаяся нимфа (Roll 

Nymph), короткая нимфа (Short Nymph), в Польше этот метод именуют 



польской нимфой, ну а в Чехии и Словакии – чешской нимфой. На самом 

же деле этот способ ловли следует рассматривать всего лишь как 

вариант даппинга. Меня обучали ловле данным способом польские 

коллеги, поэтому я остановлюсь на нем более подробно. 

Короткую нимфу как способ ловли польские рыболовы начали 

применять во второй половине семидесятых годов. Трудно сказать, на 

самом ли деле это оригинальный способ или просто неизвестный 

плагиат. На Западе применяются похожие способы ловли (похожие, но 

не идентичные). По моему мнению, трактуя данный способ как нечто 

целое (мухи, способ ловли и сама идея), можно говорить об 

оригинальном польском способе ловли, благодаря которому польские 

нахлыстовики стали известны на международной арене, а сам способ 

прославился за границей. 

Основным отличием этого способа является то, что проводка 

совершается практически под удилищем. Небольшое расстояние между 

концом удилища и мухой облегчает проводку нимфы. У многих возникает 

справедливый вопрос: не будет ли рыба пугаться, если мы так близко 

подойдем к ней? Будет, но не вся в одинаковой степени. Вопреки 

общепринятому мнению, наименее пугливым оказывается хариус, затем 

форель, наиболее же осторожны некоторые белые рыбы, в основном 

голавли. Особенно этот способ оправдывает себя в ситуациях, когда у 

рыб ограничено поле зрения или когда они чувствуют себя в 

достаточной безопасности, находясь на своей стоянке, например в 

замутненной воде, в глубоких ямах и за камнями в бурлящем течении. В 

условиях, когда в толще воды есть струи с различными направлениями, 

которые маскируют всякие неестественные движения мухи, такой способ 

ловли будет, пожалуй, наиболее эффективным. И, наоборот, чем вода 

ниже и течение медленнее, тем результативность короткой нимфы будет 

хуже. 

При этом способе ловли, чтобы не испугать рыбу, муху стараемся 

забросить как можно дальше. Обычно используются удилища длиной от 

2,75 до 3,25 м. Применение более длинных удилищ в результате частых 

забросов быстро утомляет руку. Очевидно, что наилучшим выходом было 

бы использование длинных телескопических удилищ. Однако это уже 

менее всего можно было бы отнести к нахлысту как к методу ловли. 



При ловле на короткую нимфу применяем плавающий шнур. 

Некоторые рыболовы используют даже обычную плетенку. Ее 

незначительный вес делает снасть наиболее чуткой. 

Что же нужно делать, чтобы, имея надлежащий контакт с нимфами, 

одновременно вести их совершенно естественно? Следует использовать 

наиболее чуткую связь между мухами и тем фрагментом шнура, который 

видим на воде. Поводок из толстой лески не пригоден, так как легче 

сносится течением. В этом случае применяются отрезки лесок диаметром 

от 0,12 до 0,18 мм. 

Поводок в процессе проводки нимфы должен быть выпрямленным 

(рис. 184, б, 2), чему способствуют специально утяжеленные мухи, вес 

которых содействует и более быстрому их погружению. При ловле на 

короткую нимфу привязываем две мушки, что позволяет использовать 

весьма мелкие имитации. Так как поводок располагается в воде под 

углом, длина его должна превышать глубину в месте ловли. Короткая 

дистанция и фиксация шнура над водой, кроме хорошего контакта с 

мухами, имеют еще одну положительную черту: незначительное 

сопротивление тонкой лески течению. Это дает возможность вести 

нимфу медленней скорости течения верхнего слоя толщи воды. Важность 

такой проводки становится понятной при анализе составляющих 

скорости течения (рис. 184, а). Самая большая скорость будет в 

середине толщи воды и на поверхности. Наименьшая скорость течения 

будет у дна. Разница эта особенно заметна в реке, изобилующей 

подводными преградами. За камнями и подъемами дна образуются 

завихрения воды или даже встречное течение. Проводка затопленных до 

самого дна мух со скоростью верхнего слоя воды приведет к 

неестественно быстрому их перемещению. 



 

Рис. 184. Зависимость скорости течения от глубины ловли 

Итак, становимся лицом поперек течения и вытягиваем столько шнура, 

чтобы он свисал с удилища не более 0,5–1,5 м. Заброс делаем несколько 

выше того места, где мы стоим, и кладем шнур на воду. Даем нимфам 

опуститься на дно (рис. 185, 1). Затем поднимаем удилище вверх так, 

чтобы конец шнура поднялся над поверхностью воды (рис. 185, 2). 

Высота подъема шнура зависит от глубины, на которой будем ловить, и 

от длины поводка. Затем следует провести (фактически протянуть) 

нимфы вниз по течению, сохраняя с ними контакт через выпрямленный 

поводок (рис. 185, 3). Перемещать их слишком быстро ни в коем случае 

нельзя. Практически при проводке просто выбираем удилищем 

провисающую леску. Скорость, с которой передвигается кончик шнура 

над водой, обычно несколько меньше скорости плывущей воды. 

Проводка нимф в необходимом темпе определяет результативность 

ловли. Когда шнур опустится несколько ниже нас, подсекаем вслепую и 

весь цикл повторяем (рис. 185, 4). В процессе проводки нимф 

внимательно наблюдаем за концом шнура и на малейшее его 

подергивание реагируем подсечкой. В конечной фазе проводки можно 

немного придержать муху или приподнять ее к поверхности воды. 



 

Рис. 185. Схема проводки при ловле на короткую нимфу 

Если поклевки мягкие и практически незаметны, а пойманная рыба 

была подсечена при подъеме мух из воды, уменьшаем длину проводки 

мух. Стараемся провести нимфу на 1/3 или даже на половину короче, 

чем это допускает наша снасть. 

Весь цикл такой ловли заключается практически в том, что даем 

нимфам погрузиться в воду и проплыть короткий участок, чтобы рыба 

успела схватить муху, и затем вслепую подсекаем. Такими короткими 

забросами облавливаем весь участок. При большом количестве рыбы, 

если войти в ритм: заброс, короткая проводка, подсечка и т. д. – можно 

ловить, как говорят, с закрытыми глазами. 

При ловле на короткую нимфу все операции выполняем энергично и 

быстро. Если исходить из частоты забросов и времени погружения мух, 

то мы должны стараться, чтобы мухи были в воде как можно дольше. Так 

как шнур короткий, то и сам заброс отличается от классического. Он 

состоит из подсечки и повторного заброса мухи против течения. 

При ловле удочку держим на уровне плечевого пояса в выпрямленной 

руке. Такая позиция наиболее удобна при частых забросах и позволяет 

ловить на большом расстоянии. 

При короткой нимфе подсечка выглядит несколько иначе, нежели при 

остальных способах ловли. Там мы держали удочку правой рукой, а 

шнур – левой. Здесь же шнур придерживаем только указательным 

пальцем правой руки, в которой одновременно держим удочку. 

Наиболее частые ошибки, характерные для этого метода ловли: 

а) слишком далекие забросы и проводка мух не под удилищем, что 

приводит к их боковому дрейфу; 

б) слишком быстрая проводка мух; 

в) большая длительность проводки; 



г) не энергичный темп ловли; 

д) дрожание удочки в процессе проводки, вызывающее 

неестественный дрейф нимф. 

Варианты ловли короткой нимфой. Не менее результативны и 

другие, происходящие из основной версии короткой нимфы, способные 

спровоцировать поклевку рыбы. Можно вести нимфу то поднимая, то 

опуская шнур. Мухи при этом будут также перемещаться в толще воды. 

Такой отрыв мух ото дна весьма соблазнителен для рыб. Однако и здесь 

очень важно не перестараться, так как вместо увеличения количества 

поклевок получим противоположный результат. Наилучшим будет 

подъем шнура на несколько сантиметров. Этот маневр неплохо 

выполнить в последней фазе проводки перед подсечкой. Иногда очень 

эффективным оказывается подъем мух под самую поверхность воды. 

В конечной фазе проводки вместо подсечки можем позволить мухам 

дальнейший дрейф вплоть до выпрямления поводка по течению. Иногда 

целенаправленно придаем мухам боковой дрейф. Забрасываем муху 

несколько дальше перед собой и медленно подтягиваем ее поперек 

течения. Можно также попробовать вести муху несколько быстрее 

течения. 

Иногда бывает эффективной проводка не за леской, а так, чтобы мухи 

сносились водой впереди поводка. В этом случае вниз привязывается 

большая, тяжелая нимфа, а выше – поменьше, на которую и ожидаем 

поклевку. Роль большой нимфы сводится к погружению снасти, так как 

маленькая муха не смогла бы сама опуститься до требуемой глубины. 

Проводка мух перед поводком имеет свои положительные и 

отрицательные стороны. Мухи никогда не будут перемещаться быстрее 

течения воды, а наоборот, будут иметь тенденцию к более медленному 

дрейфу, чем при классической короткой нимфе. Незначительное 

торможение такой проводки приводит к всплытию мух вверх. Этот 

способ может быть эффективным, если рыбы не реагируют на обычную 

проводку мухи (рис. 186). 

 

Рис. 186. Ловля на короткую нимфу 

Короткой нимфой облавливаем участки непосредственно вокруг себя. 

При желании обловить большую площадь просто меняем место, 



передвигаясь либо по течению, либо против него. Идем вдоль реки, 

облавливая сначала мелкие участки. Затем возвращаемся, но 

перемещаемся в воде уже на пару шагов дальше от берега. Таким 

образом, проходим несколько раз один участок, пока полностью его не 

обловим. Можно не возвращаться назад, а передвигаться поперек реки. 

Но что делать при слишком высокой воде, когда к рыбе подойти 

невозможно? Приходится ловить на большем расстоянии так, чтобы 

часть шнура лежала на воде. Этим же способом можем ловить и во время 

сильного ветра, вырывающего шнур и поводок из воды. 

Дальняя нимфа  

Если шнур лежит на воде, то этот способ ловли носит название 

дальней нимфы. Вообще-то такой способ ловли не всегда соответствует 

своему наименованию, так как расстояние, на котором мы ловим, может 

быть совсем небольшим. Я употребляю здесь это название для того, 

чтобы отличить данный способ от предыдущего. 

Ловля против течения  

При забросах против течения плавающим шнуром внимательно 

наблюдаем за его концом. Шнур будет плыть по течению, а за ним – 

нимфы. Повлиять на скорость движения мы не в состоянии: скорость 

шнура будет соответствовать скорости течения на поверхности воды. 

При этом скорость движения нимф, погруженных до дна, будет 

превышать естественную. Расположившись, как при ловле сухой мухой, 

против течения, подсекаем при каждой задержке или подозрительном 

движении шнура. Очень важно, чтобы шнур был выпрямлен и 

лежал строго против течения (рис. 187), иначе он будет стягиваться 

потоком воды в сторону, что вызовет неестественный дрифт приманки. 

Отрицательным моментом при дальних забросах будет большая длина 

шнура, который, выполняя в этом случае роль поплавка, будет плохо 

реагировать на слабые поклевки. 

Картина выглядит несколько иначе, если вместо утяжеленных нимф 

использовать легкие, плывущие под поверхностью воды. Так как их 

скорость совпадает со скоростью течения, то они не будут стягиваться 

шнуром. Надо добиться правильного темпа при подтягивании сносимого 

течением шнура, такого, чтобы только чувствовать контакт с мухами. 

Тогда можно применять и тонущие шнуры. При ловле против течения 



облавливаем только участки, расположенные выше нас, так как при 

дальнейшей, более пролонгированной проводке средняя часть шнура 

будет стягиваться под воздействием более сильного течения и мухи 

начнут всплывать вверх, двигаясь под углом к направлению течения. 

 

Рис. 187. Направление заброса при ловле на дальнюю нимфу против 

течения 

Ловля поперек течения  

При забросах поперек течения необходимо предотвратить стягивание 

мух потоком воды, воздействующим на шнур. Выполняя заброс, нужно 

добиться, чтобы мухи упали в воду на изогнутом поводке. Это даст им 

время для погружения вглубь. Впрочем, наиболее выгодным в такой 

ситуации будет заброс с переносом (натягиванием) шнура («Reach 

Cast») (рис. 187, а). Затем перебрасываем шнур против течения 

(«Мending») и ведем мух (рис. 187, б), внимательно наблюдая за концом 

шнура и реагируя подсечкой на каждое подозрительное его движение. 

Проводка длится до тех пор, пока течение не потянет шнур (рис. 187, 

в). Необходимо четко определить момент, когда мухи начнут 

подниматься вверх, так как начало этого движения очень провокационно 

для рыбы. Это может быть мало заметно, но всегда такую проводку 

нужно заканчивать подсечкой вслепую. 

Часто бывает трудно определить момент поклевки, особенно при 

слабом клеве. Надо помнить, что чем длиннее шнур, находящийся в 



воде, тем труднее правильно провести мух и определить поклевку. 

Следует отметить, что при ловле на дальнюю нимфу поперек течения 

поклевки, в сравнении с ловлей против течения, более заметны 

(существует аналогия с ловлей против течения на мокрую мушку). Это 

объясняется тем, что во втором случае перемещаться при поклевке будет 

не весь шнур, лежащий на воде, а только его выпрямленная вдоль 

течения часть. Обобщая все, можно заключить, что способ дальней 

нимфы значительно уступает в чувствительности поклевок короткой 

нимфе и в случае низкой активности рыб может оказаться 

неэффективным. 

При ловле на нимфу конец шнура порой погружается в воду и 

поклевки становятся едва заметны, поэтому нередко приходится 

прибегать к помощи различных ярких индикаторов или сигнализаторов 

поклевок. Чаще всего это кусочек губки в виде наклейки на леске или 

на конце шнура, окрашенный флуоресцентными красками. Хорошим 

сигнализатором может быть пучок ненамокающей синтетической шерсти, 

прикрепленный на коротком поводке между шнуром и подлеском. В 

последние годы на рынке появился идентификатор из пластической 

массы в виде пластилина. Подлесок оклеивается небольшим кусочком 

этой субстанции. 

При проводке нимф мы не всегда придаем им естественные движения. 

Иногда придерживая или даже подтягивая нимфу, можно 

спровоцировать поклевку. При этом часто рыба засекается сама. 

При ловле с тонущим шнуром проще всего забрасывать снасть поперек 

или несколько вниз по течению и затем только придерживать шнур, 

позволяя мухам плыть по незначительной дуге вниз по реке. Такая 

проводка позволяет использовать и утяжеленные, и легкие нимфы. 

Выбор мушек и шнура зависит от скорости течения, количества зацепов 

на дне и от того, как глубоко мы хотим провести муху. В спокойной воде 

достаточно будет использовать утяжеленную муху и плавающий шнур. В 

случае более быстрого течения лучше применить тонущий шнур. При 

такой проводке мух с использованием тонущего шнура рыба должна 

засекаться фактически сама, но с условием правильного положения 

удилища, которое должно располагаться параллельно поверхности воды 

и составлять со шнуром прямую линию. Однако при неуверенных 



поклевках лучше произвести подсечку, резко подтянув шнур через 

кольца левой рукой. Привлекательность приманки увеличится, если во 

время проводки будем периодически чуть придерживать шнур. 

Применение плавающего шнура в данной ситуации вызовет подъем 

утяжеленных нимф к поверхности воды. Такая проводка бывает 

особенно эффективной, если нам удастся поддерживать с мухами 

постоянный контакт и в то же время не вызывать у них неестественных 

движений. Добиться этого можно постепенно опуская кончик удилища 

вниз и выпуская запас шнура из левой руки. 

Очень эффективными часто бывают нимфы с металлическими 

головками. При этом придерживать шнур можно более решительно. Но 

делать это лучше постепенно: сначала медленно, затем чуть быстрее, а 

иногда можно даже резко, короткими рывками подтягивать его левой 

рукой. 

При ловле на легкие всплывающие нимфы поступаем подобным 

образом. Несмотря на то что их дрейф поперек течения иногда вызывает 

поклевку, все-таки стараемся, чтобы он был как можно меньшим. Заброс 

(«Reach Cast») выполняем под острым углом вниз по течению, изменяя 

положение шнура («Мending») так, чтобы добиться наименьшего 

поперечного дрейфа. Постепенно отпускаем запас шнура, пропуская его 

через пальцы левой руки. А удилище перемещаем в соответствии с 

движением мух, что способствует более правильной проводке. 

Плывущие немного медленнее течения нимфы прекрасно имитируют 

естественных насекомых, поднимающихся к поверхности воды. Если же 

рыба чересчур осторожна, лучше вести нимфы так, чтобы они 

перемещались так же быстро, как и течение. Но в этом случае мы 

практически теряем связь с мухами, так как поводок не натянут, и 

поклевку невозможно ощутить по шнуру. При такой ловле мы 

вынуждены все время внимательно следить за снастью и подсекать 

после каждого подозрительного, даже незначительного движения рыбы 

рядом с плывущими мухами. 

Таким способом ловим мухой типа pupa, которая имитирует нимф 

ручейников, поднимающихся к поверхности воды. Но нимфы поденок 

стараемся вести, избегая неестественного для них поведения 

(поперечного дрейфа). 



При применении плавающих нимф способ ловли идентичен ловле на 

сухую муху. 

Ловля вниз по течению  

Ловля на нимфу вниз по течению (рис. 188) отличается тем, что рыба 

при атаке перемещается вперед, в сторону наплывающей на нее снасти, 

а значит, момент поклевки уже изначально регистрируется с 

опозданием. Если исчезновение сухой мухи с поверхности воды 

совпадает с моментом атаки рыбы, то исчезновение индикатора говорит 

о том, что наша нимфа попала в пасть рыбы мгновением раньше. И этот, 

казалось бы, небольшой нюанс зачастую предопределяет неудачную 

подсечку. 

 

Рис. 188. Поклевка при забросах вниз по течению 

В качестве индикатора можно использовать сухую муху. Леска между 

ней и нимфой должна быть по возможности тонкой. Чем меньшим 

сопротивлением она будет обладать в воде, тем снасть будет 

чувствительнее и тем легче будет погрузить нимфу на нужную глубину. 

Прикрепление сухой мухи в качестве индикатора поклевок 

непосредственно к леске поводка имеет один недостаток. В случае 

поклевки именно на эту муху выходящая с обеих сторон леска мешает 

нормальной хватке, и муха вылетает из пасти рыбы. Чтобы этого 

избежать, мы привязываем муху-сигнализатор на маленький поводок. Он 

должен быть как можно короче, буквально несколько сантиметров. 

Длинный поводок значительно ухудшает чувствительность снасти. 

Ловля стримером  

При высоком уровне воды, когда предположить вероятные места 

локализации рыбы трудно, ловля стримером будет наиболее 

эффективным нахлыстовым способом. Стример, в отличие от 

спиннинговой приманки, можно достаточно долго просто держать на 

определенном участке реки и при этом он будет отлично работать и 



будет провоцировать атаку даже не вполне восстановившей после 

нереста силы рыбы. 

К стримерам принято относить мокрые мухи больших размеров, 

связанные из перьев и шерсти различных животных, имитирующие 

небольших рыбок, пиявок и другие аналогичных размеров организмы, 

живущие в воде. Трудно окончательно утверждать, что рыба атакует их, 

принимая только за мелких рыбок, так как внешний вид их бывает часто 

весьма неправдоподобен. Не только результативность, но и сам характер 

эффектных поклевок, при которых рыба часто выскакивает из воды, 

оказывают нередко решающее значение при выборе способа ловли. 

Для ловли на стримеры удобнее пользоваться более мощной снастью: 

удочки размером от 2,75 до 3,3 м от 5-го до 9-го класса AFTMA. Длинные 

удилища тяжелых классов AFTMA удобнее на больших реках, где 

требуются дальние забросы, а также в водоемах, где заросшие высокими 

травами или деревьями берега позволяют использовать при ловле только 

кольцевые забросы. Обычные для этих удочек тяжелые шнуры 

облегчают самопроизвольную подсечку рыбы. 

Леска для поводка подбирается в зависимости от размеров мухи. Я 

обычно ограничиваюсь диаметром 0,25 мм. Длина поводка зависит от 

применяемых шнуров и от предполагаемой глубины ловли. Чем глубже 

будет погружена муха, тем короче нужен поводок. Обычно его длина 

находится в пределах от 0,5 до 3 м. Шнуры чаще применяются либо 

тонущие (S), либо с тонущими концами (F/S). Они способствуют 

правильной проводке и корректной подсечке рыбы. 

Обычно используют неутяжеленные стримеры, так как они лучше 

работают в воде. Но иногда их следует подгружать. Например, если для 

изготовления мухи употреблялся очень легкий материал, из-за которого 

она неправильно располагается в воде (под углом, когда поднимается 

задняя или передняя часть мухи), утяжеляют ее соответственно либо 

спереди, либо сзади. Если необходимо при проводке имитировать 

«ныряющую» ко дну рыбку, подгружают крючок около колечка. Это 

придает мухе привлекающие рыб движения. 

Применение утяжеленных стримеров оправдано также в условиях, 

когда необходимо быстро погрузить мушку, например, в окно среди 



водных растений или в яму у подводной преграды, а течение не 

позволяет это сделать с легкой мухой. 

Стример в воде должен двигаться. Самый распространенный способ 

его проводки называется активный стример, когда после заброса 

подтягиваем снасть резкими короткими рывками левой руки, шнур при 

этом свободно придерживаем указательным или средним пальцем правой 

руки так, чтобы иметь постоянный контакт с мухой. Потеря контакта при 

освобождении шнура сделает подсечку в случае поклевки рыбы 

невозможной. При такой проводке рыба должна засекаться 

самопроизвольно. Здесь опять необходимо вернуться к качеству снасти. 

Крючки должны быть исключительно острыми. Шнур должен быть 

достаточно тяжелым и тонущим. С целью удачной подсечки удочку 

держим таким образом, чтобы шнур был как бы продолжением удилища, 

которое перестает выполнять функцию амортизатора. Эту функцию 

возьмет на себя нахлыстовый шнур, так как он всегда располагается в 

воде в форме более или менее выраженной дуги и никогда не бывает 

абсолютно прямым. Амортизация удилища, находящегося в 

вертикальном положении, нам только бы помешала. Поэтому подсечку 

следует производить коротким энергичным рывком шнура через кольца 

левой рукой. Естественно, сразу же после подсечки рыбы поднимаем 

удочку вверх и начинаем обычное вываживание. Если мы упустим этот 

момент и не поднимем своевременно удочку, рыба выровняет шнур и 

порвет поводок либо сорвется с крючка. 

Здесь, как уже упоминалось, очень важны именно резкие 

подтягивания шнура левой рукой. Если мы будем выполнять это мягко, 

мухи вместо привлекательных скачков будут плыть равномерно. О том, 

каким образом будем выполнять эти рывки, решаем по ситуации. Иногда 

эффективны очень редкие, незначительные подтягивания, особенно при 

ловле зимой и ранней весной. Так, например, ловим радужную форель, 

которая после разведения в искусственных условиях была помещена в 

реку. Она не может быстро реагировать на приманку, так как просто 

слишком медлительна. 

Проводку стримером можно выполнять как поперек течения 

(рис. 189), так и против течения и по течению. В основном это зависит 

от характера участка реки, где мы ловим. Чаще всего выполняем заброс 



вниз и наискосок к течению и подтягиваем мух, пока они не окажутся 

ниже нас. При желании провести муху глубже заброс выполняем 

несколько выше участка, который мы предполагаем обловить, и ждем, 

пока муха и шнур уйдут в глубину. Для ускорения погружения можно 

опустить кончик удочки под воду и затем подтягивать шнур. Этот прием 

выполняется довольно часто на реках с быстрым течением, благодаря 

чему у нас есть возможность регулировать глубину проводки в такой 

ситуации, а положение удилища способствует самопроизвольной 

подсечке. 

 

Рис. 189. Проводка стримера поперек течения 

Не всегда можно провести муху описанным способом. Это касается 

мест с заросшими берегами, когда не удается держать удочку так, чтобы 

она образовывала со шнуром прямую линию. Тем не менее стараемся, 

чтобы угол между концом удилища и шнуром был как можно ближе к 

180°. В случае же, если этот угол будет значительно меньше (около 

90°), реагируем на каждую поклевку подсечкой, энергично поднимая 

удилище вверх, т. е. способом, противоположным описанному выше. 

Эффективность активной проводки особенно хороша для рек со 

слабым течением или в водоемах со стоячей водой. Еще несколько 

десятилетий назад методика «активной мухи» была неизвестна и ловля 

стримером в спокойных водах признавалась неэффективной. Но 

последующее ее распространение коренным образом изменило 

укоренившиеся представления. 

У начинающих нахлыстовиков могут возникнуть проблемы с 

правильным выбором стримера. При всех прочих условиях прежде всего 

следует исходить из глубины, на которой приходится ловить. При этом 

можно применять весь ассортимент обычных мокрых мух (активная 

мокрая муха), мух для ловли кумжи и лосося и, разумеется, обычные 

классические стримеры. Такие приманки могут быть связаны на крючках 



№ 8–2/0. Более крупные будет нелегко забросить обычной снастью. 

Определяя размер стримера, исходим из принципа: чем глубже 

проводка, тем крупнее муха, причем вид мухи (по сравнению с ее 

размером) не будет иметь существенного значения. При выборе окраски 

имитации можно исходить из степени прозрачности воды и глубины 

погружения, т. е. чем светлее вода и глубже проводка, тем темнее 

муха. Можно также подбирать стример, соответствующий размерам и 

окраске имеющейся в водоеме рыбьей мелочи, служащей пищей для 

хищников. Тем не менее лучше отобрать себе несколько любимых 

образцов и применять их в течение всего сезона, подбирая размер и 

цвет в зависимости от глубины ловли. Здесь, пожалуй, стоит привести 

следующий пример. При условии, что вода прозрачная, для презентации 

приманки в верхних слоях подошла бы светлая яркая муха Teal & Silver, 

при ловле на этаж ниже – светлая Woodcock & Yellow, при проводке в 

еще более глубоких местах – умеренно светлая Gold March Brown, а у 

самого дна – темная Mallard & Claret. При наличии этих мух в размерах 

от 6 до 1/0 можно ловить практически весь сезон в любых водоемах. 

Ловля нахлыстом в стоячих водах  

В предыдущих разделах описывалась ловля на течении, так как 

основная масса нахлыстовиков является, по сути, «речными» 

рыболовами. Однако применение этой снасти на водоемах со стоячей 

водой значительно расширяет диапазон ловли. 

Ловля нахлыстом на водоемах со стоячей водой отличается от таковой 

в реках тем, что отсутствие течения мы заменяем подтягиванием шнура, 

вызывая движения мухи, которые могли бы спровоцировать атаку рыбы. 

Наиболее простым и в то же время эффективным способом является 

ловля на мокрую муху и стример, заключающаяся в быстром 

подтягивании шнура, как в случае с ловлей стримером на реке. Скорость 

проводки (подтягиваний) обычно подбираем опытным путем. Если 

ситуация потребует очень высокой скорости, можно выбирать шнур 

двумя руками. Рукоятку удочки прижимаем правым плечом к туловищу, 

удилище лежит на правом предплечье, а двумя освободившимися руками 

производим подтягивания в 2 раза быстрее, чем обычно. 

Чаще используем две мухи. Верхняя может быть связана с густыми 

ножками, как, например, у пальмера (Soldier Palmer) или имитации 



сухого ручейника. В заключительной фазе проводки поднимаем удилище 

вверх, не переставая подтягивать шнур для того, чтобы плывущие 

горизонтально мухи изменили направление к поверхности воды. Когда 

верхняя муха выйдет на поверхность, начинаем удилищем перемещать 

снасть в сторону таким образом, чтобы она (верхняя муха) как бы 

скользила по воде. Остающийся на воде след часто провоцирует 

поклевку на нижнюю муху. 

Если рыба атакует именно при такой проводке, выполняем короткий 

заброс и после нескольких подтягиваний поднимаем удочку вверх для 

того, чтобы верхняя муха начала двигаться по поверхности воды. Это 

движение должно длиться как можно дольше. По мере извлечения шнура 

из воды муха должна «взлетать» и опускаться на воду (подпрыгивать), 

имитируя движения натурального насекомого. Для такой техники ловли 

лучше пользоваться длинными удилищами, которые позволят раньше 

извлекать шнур из воды при более дальних забросах. Ловить удобнее по 

ветру. Подсечка при этом способе ловли выполняется обычная. 

Если рыба питается насекомыми на поверхности воды, можно 

попробовать ловить только на сухую муху. Применяем плавающий шнур 

(F) и хорошо плавающую сухую муху. Как шнур, так и поводок должны 

быть выпрямленными (рис. 190). Незаметным движением шнура неплохо 

вызвать незначительное «подергивание» мухи. Это движение может 

быть более выразительным при ловле на имитацию ручейника. Поклевка 

хорошо заметна. Надо помнить: чересчур быстрая и резкая подсечка 

может вырвать муху из пасти рыбы. 

 

Рис. 190. Вариант ловли с лодки на две мушки 

Сухая муха бывает эффективной даже при большой волне, но 

желательно, чтобы глубина при таких условиях не превышала 0,5–0,7 м. 

В то же время применение ее при отсутствии каких бы то ни было 

признаков жирующей рыбы может оказаться бессмысленным. Тогда 



можно попытаться ловить на нимфу. Подтягивания нимфы выполняем 

обычно медленнее, чем подтягивания мокрой мухи. Используем 

имитации нимф поденок, ручейников, двукрылых, бокоплавов, стрекоз. 

При ловле на небольшой глубине пользуемся плавающим шнуром и 

легкими мухами. После заброса несколькими быстрыми подтягиваниями 

выпрямляем шнур и поводок, чтобы определить момент поклевки. Затем 

даем нимфам время на погружение, при котором вероятность атаки рыбы 

значительно возрастает. После погружения мух на заданную глубину 

начинаем потихоньку подтягивать шнур на себя. Иногда случается, что 

рыбы реагируют на быстро движущуюся нимфу, которую ведем так, как 

и мокрую мушку при активной проводке. Но все-таки гораздо чаще 

приходится перемещать мух очень медленно, буквально на сантиметр за 

одно подтягивание. Глубина, на которой будут перемещаться мухи, 

зависит от веса нимфы, типа шнура (F, F/S, S) и времени, которое уйдет 

на погружение снасти. Так можно ловить плавающим шнуром на глубине 

около 2–3 м. Следует только выбрать нужную длину поводка: чем он 

длиннее, тем быстрее подтягиваем мух и тем глубже облавливаемые 

участки водоема. 

Довольно интересен другой вариант ловли. После тщательного 

промера дна привязываем поводок, длина которого равна глубине в этом 

месте. Ожидаем, пока нимфа опустится на дно (муха должна быть 

утяжелена, но не настолько, чтобы конец шнура погружался в воду). 

Затем необычайно медленно, сантиметр за сантиметром, подтягиваем 

шнур, нимфа при этом поднимается и опускается сразу же около дна, 

перемещаясь параллельно ему. Лески для поводков применяются 

тонкие, чтобы сопротивление воды было незначительным. Характерной 

чертой такой проводки будет высокая чувствительность поклевок, так 

как поводок и конец шнура образуют прямой угол. Атака рыбы будет 

отлично видна по концу шнура. Подсечка, производимая удилищем, 

должна быть по возможности быстрой (рис. 191). 

 



Рис. 191. Проводка утяжеленной нимфы при ловле со дна в стоячей 

воде 

Если рыба жирует сразу же под поверхностью воды, можно 

попробовать ловить на плавающие нимфы с шариком из полиуретановой 

губки. При едва заметном коротком подтягивании они, перемещаясь, 

будут касаться губкой пленки поверхностного натяжения воды снизу 

(рис. 192). Так часто ведут себя естественные насекомые, пытаясь 

пробить ее. Подтягивания, а точнее, шевеления мушки следует 

производить не только очень медленно, но и с паузами. 

 

Рис. 192. Ловля на плавающую нимфу с полиуретановым шариком 

При ловле в стоячих водоемах дальними забросами нимфу можно 

достаточно глубоко погрузить в толщу воды. Практика показала, что, 

пользуясь шнуром Intermediate при медленной проводке, можно достичь 

глубины около 2–2,5 м, шнуром Extra Super Sinker (VI тип скорости 

погружения) – от 4 до 8 м. Однако это во многом зависит как от времени 

погружения, так и от дальности заброса (длины шнура). 

Известно, что не все организмы, которыми питаются рыбы, 

передвигаются в воде медленно. Бокоплавы, например, достаточно 

подвижны. Тем не менее при ловле на их имитации скорость проводки не 

должна быть большой. 

В стоячей воде можно попробовать ловить на нимфы стрекоз. В целом 

их можно поделить на две группы: Dragon Fly и Damsel Fly. Dragon Fly – 

плоская нимфа, перемещается преимущественно по дну, так как плохо 

плавает. Соответственно и ловить на ее имитацию следует очень 

медленно подтягивая по дну. Damsel Fly, наоборот, неплохо плавает 

благодаря змеевидным движениям туловища, и можно пробовать на ее 

имитацию ловить в толще воды. Так же или еще медленнее можно вести 

имитацию ручейника. Жук-плавунец периодически поднимается к 

поверхности за воздухом и вновь опускается на дно. Плавающий шнур 

позволяет повторить эти движения: серия быстрых и коротких движений 



шнура поднимает мокрую мушку к поверхности, после чего следует 

пауза, во время которой она снова опускается ко дну. 

Не забудьте, что часто провоцирующим атаку рыбы будет 

направление движения мухи, выходящей к поверхности воды. Поэтому 

были сконструированы хорошо плавающие мухи, которые сами 

поднимаются к поверхности: небольшие мухи, связанные из перьев 

марабу, оснащенные большими глазами из полиуретановой губки. При 

ловле ими используются быстротонущие шнуры. При положении шнура 

на дне муха всплывает вверх (рис. 193) в зависимости от длины поводка 

и паузы между подтягиваниями, а при подтяжке шнура – опускается 

вниз. Поклевка происходит чаще при свободном подъеме мухи. Пауза 

должна быть достаточно длительной, в противном случае муха будет 

просто волочиться по дну. Обычно ловят на две такие мухи, подсекая 

при малейшем вздрагивании шнура. Если рыбу по условиям ловли 

убивать нельзя, желательно этим методом не пользоваться, так как рыба 

при такой проводке заглатывает муху глубоко и без вреда для нее 

извлечь крючок невозможно. 

 

Рис. 193. Проводка мушки с шариками из полиуретановой губки у дна 

На подобные плавающие мухи можно иногда ловить и на поверхности 

воды. Применяется достаточно крупная муха, сделанная практически 

полностью из полиуретановой губки. Ведем ее так, чтобы она свободно 

всплывала на поверхность, имитируя мертвую рыбку. Рыба, особенно 

весной, охотно атакует ее. 

Что касается выбора имитации, то чаще используют схожие по цвету с 

местными рыбками: крылья – под цвет спины, тело – под цвет брюшка, 

бородка и хвост – под цвет плавников. Конечно, используя стример, мы 

рассчитываем на поимку хищника – жереха, щуки, судака. При этом 



стоит брать мух, близких по размерам присутствующим в водоеме 

малькам. Понятно, что сам способ ловли с активным подергиванием 

шнура провоцирует хищников, которые обращают внимание на такие 

движения добычи. 

При ловле карповых поступаем иначе. Опустив муху (чаще это нимфы 

Pheasant Tail или Midge Pupa) ко дну, подтягиваем монотонным, очень 

плавным движением кончика удилища к себе с остановками (паузами) на 

секунду и более. Ожидать, что удастся ощутить поклевку во время 

подтягивания нимфы или просто заметить движение рыбы, не имеет 

смысла. Практически никогда не удается вовремя сделать подсечку. Для 

голавля, леща, плотвы, карпа и даже усача муха интересна в момент 

остановки проводки, а не во время ее движения, хотя при высокой 

активности и белая рыба начинает вести себя как хищная. Поэтому при 

ловле названных видов рыб использование сигнализатора поклевки 

намного упростит задачу. 

В случае ловли на больших озерах гораздо удобнее пользоваться 

лодкой, так как заросшие кустарником, тростником берега часто просто 

не позволяют произвести заброс. Так быстрее и эффективнее можно 

обловить большую территорию водоема, причем ловля может 

производиться как с дрейфующей, так и с заякоренной лодки. 

Ловля с дрейфующей лодки помогает определить места группирования 

рыб. Постоянно переплывая на новое место, мы как бы прочесываем 

более значительный участок. Дрейф не должен быть слишком быстрым. 

Для этого существует своеобразный «тормоз» – Drift Sock (рис. 194), 

который опускается в воду. Направление дрейфа зависит в значительной 

степени от того места, куда по отношению к середине борта привяжем 

веревку. Изменяя точку прикрепления, можно изменить и направление 

дрейфа лодки. 

 

Рис. 194. Приспособление, используемое для ловли с лодки в стоячих 

водоемах 



Забросы производим либо прямо по ветру, либо немного наискосок. 

Необходимо помнить, что лодка постоянно наплывает на шнур, и 

соответственно регулировать скорость подтягиваний. Естественно, что 

таким образом довольно сложно ловить с глубины, так как время на 

погружение шнура уменьшается. Приходится увеличивать дистанцию 

заброса и вести счет, устанавливая время погружения шнура, но так 

ловить сложно. 

Тактика нахлыстовой ловли  

Пищевой рацион рыб  

Для правильного выбора искусственной приманки нахлыстовику 

прежде всего необходимо иметь представление о том, чем рыба 

питается. Естественно, что на первое место в этом смысле выйдут 

организмы, живущие в водной среде. Это различные насекомые, 

моллюски, молодь рыб, рачки и т. д. Для того чтобы выбрать из всего 

перечисленного многообразия нужную мушку, необходимо обладать 

определенными познаниями в биологии рыб и их жертв. Но успех ловли 

на муху определяется не только правильным выбором последней. 

Конечный результат находится в прямой зависимости от удачной 

презентации мухи. Умение подобрать мушку и правильно провести ее в 

воде свидетельствует о зрелости нахлыстовика. 

Беспозвоночные, обитающие в водной среде  

Ручейники. В нашем регионе именно ручейники занимают основное 

место в пищевом рационе рыб. Их жизненный цикл включает в себя 

следующие стадии развития: яйцо, нимфа, куколка, имаго (рис. 195). 

Лет и спаривание ручейников происходят чаще всего в начале лета. 

Развившиеся из отложенных яиц личинки (нимфы) питаются, растут и 

зимуют. Окраска нимф самая разнообразная (зеленая, желтая, кремовая, 

бежевая). Все это время они находятся в чехликах, которые строят из 

песка, растений, мелких камешков и т. д. Передвигаясь, выставляют 

наружу только голову и ножки. Тем не менее можно добиться успеха при 

ловле, используя имитации различных, иногда очень ярких расцветок. 

Вероятно, временами рыбам становятся доступны нимфы, утратившие 

свои чехлики, и они реагируют на эти личинки, как в случаях с 

фантазийными мухами. Это подтверждает тот факт, что в желудках 



пойманных рыб не встречаются нимфы, например, розовой окраски, в то 

время как именно они часто бывают очень уловистыми. 

В мае – начале июня нимфы окукливаются. В это время в водоеме 

можно найти чехлики, запечатанные с двух сторон ситовидными 

пластинками. Это чехлики куколок. Куколка у ручейника свободная. 

После непродолжительного периода покоя она челюстями прогрызает 

ситовидную пластинку, выходит из чехлика, некоторое время свободно 

плавает, а затем выползает из воды и прикрепляется к прибрежным 

растениям. После этого шкурка на ее спинке растрескивается и имаго 

вылетает. 

 

Рис. 195. Имаго и нимфа ручейника 

Некоторые виды взрослых ручейников способны бегать по 

поверхности воды. Удачная имитация этих движений оказывается 

неотразимой для большинства рыб. При кладке яиц они погружаются в 

воду и плывут ко дну, перемещаясь поперек течения. Зная об этом, 

можно спровоцировать поклевку, незначительно перемещая имитацию 

притопленного сухого ручейника (мокрая муха в данном случае не 

сможет сымитировать эти движения). 

Поденки. Это следующая группа насекомых, составляющая важную 

часть корма рыб. 

Спаривание поденок происходит в период их массового брачного 

полета (рис. 196). Затем самцы погибают, а самки откладывают пакеты 

крупных яиц в водоемы, где около берегов и происходит лет поденок. 

Отложив яйца, они, как правило, погибают, плавая по поверхности с 

разложенными на воде крылышками. Таких насекомых имитируют мушки 

«spent spinner». Из отложенных яиц выходят личинки, развивающиеся в 



течение 2–3, иногда 7 лет. По завершении развития личинки всплывают 

к поверхности водоемов. Момент подъема к поверхности для рыболова 

очень важен. Насекомое становится хорошо заметным, и рыбы начинают 

интенсивно питаться. 

 

 

Рис. 196. Имаго и нимфа поденки 

После всплытия поденка, оставив ненужную оболочку, в результате 

линьки превращается в летающее насекомое – субимаго (таких 

насекомых имитируют мушки «dun»), которое плывет по течению, также 

представляя собой легкую добычу для рыб. Но это не означает, что 

рыбы одинаково жадно будут пожирать как нимф, так и субимаго. 

Напротив, чаще в рационе питания будет преобладать одна из форм. 

Важным для рыболова является длительность дрейфа субимаго по 

течению. Чем она дольше будет существовать, тем больше вероятность 

того, что рыбы будут питаться именно этой формой насекомого. Если же 

после превращения субимаго сразу же взлетает в воздух, следует 

предположить, что в пищевом рационе будут преобладать формы, 

находящиеся под поверхностью воды. Преобразование субимаго в имаго 

– spinner – происходит, как правило, на суше и для рыболовов не имеет 

большого значения. В стадии имаго поденки снова становятся 

доступными для рыб. Жизненный цикл повторяется вновь. 

Из огромного количества имитаций поденок нельзя не отметить таких 

популярных мушек, как: May Fly, March Brown, Olive Dun, Blue Dun. 



Веснянки. Веснянки встречаются ранней весной, когда в лесах и 

защищаемых от прямого солнечного света местах еще лежит снег. Эти 

насекомые довольно крупные (рис. 197). Заселяют чистую воду с 

быстрым течением, а значит, должны иметь большое значение в 

качестве корма для лососевых. Тем не менее в желудках рыб 

встречаются довольно редко и преимущественно весной. Несмотря на 

это, имитация данной мухи, особенно больших размеров (до нескольких 

сантиметров), может оказаться очень эффективной при ловле форели. 

 

 

Рис. 197. Имаго и нимфа веснянки 

Летают веснянки плохо: порхают с места на место недалеко от 

водоема, высоко не поднимаются. Самки после брачного полета летают 

низко над водой, периодически погружая в воду конец брюшка, на 

котором располагается яйцевой пакетик, содержащий большое число 

оплодотворенных яиц. В этот момент они становятся легкой добычей 

форели. Кладка яиц происходит в мае. Выходящие из них личинки 

плавают плохо, а чаще ползают по дну или удерживаются на камнях. В 

это время они также становятся добычей многих рыб. После завершения 

развития они выбираются на надводные предметы (прибрежные камни, 

стволы деревьев) и превращаются в имаго. 

Двукрылые. Самая многочисленная группа насекомых, играющая 

значительную роль в питании рыб, – двукрылые. Наиболее известные 

представители данной группы – комары. У представителей всех 

насекомых этой группы жизненный цикл напоминает таковой у 

ручейника: яйцо, нимфа, куколка и взрослое насекомое. В 

количественном отношении эти насекомые преобладают в стоячих 

водоемах. Для рыболовов имеют значение различные имитации нимф, 



поднимающихся к поверхности воды и плавающих под ней, так как 

естественные насекомые довольно долго могут находиться там в 

неподвижном состоянии. Окраска нимф бывает в различных тонах 

зеленого, оливкового, бронзового, красного и черного цветов. 

Стрекозы. Эти насекомые, как и двукрылые, играют наибольшую 

роль в пищевом рационе рыб, живущих в стоячих водах. И только в 

определенных условиях их имитации могут быть использованы для 

ловли форели или хариуса. Нахлыстовики чаще всего используют два 

вида стрекоз, отличающихся друг от друга строением тела нимф: Dragon 

Fly и Damsel Fly. 

Нимфы Dragon Fly плохо плавают и чаще ползают по дну и подводным 

растениям. Некоторые из них живут в иле и имеют темную до черного 

цвета окраску. Другие, находясь на подводных растениях, обладают 

окраской различных тонов зеленого, оливкового и бронзового цвета. 

Тела их толстые и уплощенные. 

Нимфы Damsel Fly, напротив, обладают длинным и тонким телом, 

змеевидные движения которого обеспечивают хорошую способность к 

плаванию. Живут обычно на растениях и соответственно имеют 

покровительственную окраску (различные оттенки зеленого, оливкового, 

бронзового). 

Весной, во время размножения, нимфы плывут или ползут на берег, 

чтобы там превратиться во взрослое насекомое. Использование их 

имитаций в это время может оказаться весьма перспективным. 

Ракообразные. К группе водных беспозвоночных относятся и 

ракообразные. Среди них наибольшее значение для нахлыстовика 

представляют бокоплавы (рис. 198). Эти рачки во многих реках 

представляют важную часть корма для рыб, так как постоянно обитают в 

водной среде. Отличительными признаками его являются сжатое с боков 

тело и способность двигаться лежа на боку, сгибая и разгибая тело. 

Хорошо плавает и часто мигрирует против течения. Важным условием 

его существования является проточность и чистота воды. Наибольшее 

количество в желудках рыб оказывается зимой и весной. Летом, 

скрываясь в подводных зарослях травы, они менее доступны для рыб и 

достигают в размерах более 1 см. Интересно, что средняя величина этих 

организмов, обнаруженных в желудках рыб, всегда превышала таковую 



при взятии проб со дна водоема. Это говорит о том, что рыбы всегда 

предпочитают питаться более крупными особями, что может быть 

использовано при ловле. Цвет бокоплавов определяется цветом дна 

водоема. 

 

Рис. 198. Бокоплав 

Говоря о ракообразных, нельзя не упомянуть о собственно раках. Они, 

конечно, не играют в питании рыб такой роли, как более мелкие их 

сородичи, но зато при ловле на их имитации можно рассчитывать на 

поимку более крупной добычи. 

Наземные беспозвоночные  

В литературе по ловле рыбы нахлыстом наземным беспозвоночным 

уделяется недостаточно внимания, хотя в определенных условиях они 

могут занимать основное место в пищевом рационе рыб. Сведения об 

этом могут помочь рыболову определить необходимую муху, а порой и 

место нахождения объекта ловли. 

Обычно эти организмы становятся доступными рыбам в следующих 

ситуациях: 

а) когда падают на воду во время полета; 

б) когда падают с растений, пней, мостов; 

в) когда вымываются из берега при высоком уровне воды. 

В первом случае (особенно на широких реках) основная роль 

принадлежит летающим насекомым, которые не могут долететь до 

берега. Поэтому при ловле на таких водоемах рационально было бы 

использование имитаций, например, жуков. 

При второй ситуации больше организмов падает с прибрежных 

деревьев, нежели с трав или кустов. Поэтому ловля на имитации 

наземных организмов (например, пальмеры) вполне может быть 

обоснованной именно на этих участках реки. 

В третьем эпизоде количество организмов, вымытых из крутых, 

обрывистых берегов, намного меньше, чем из пологих, всегда покрытых 

растительностью. Поэтому использовать имитации круглых червей 



вполне обоснованно именно весной, причем у крутых берегов или чуть 

ниже таких участков по течению. 

Количество организмов, попадающих в воду, зависит прежде всего от 

атмосферных явлений: дождя, ветра и температуры воздуха. 

В начале дождя с деревьев падает наибольшее количество 

организмов. В это время в составе дрифта превалируют наземные 

беспозвоночные, обитающие в прибрежной растительности (так как еще 

не произошло повышение уровня воды). Если дождь продолжается 

несколько часов, в составе дрифта начинают преобладать организмы, 

вымытые с берега. 

При ветре также в воду попадают насекомые с прибрежных растений, 

особенно во время первых сильных порывов. При сильном, 

продолжительном ветре в воду могут попасть организмы (в основном 

летающие насекомые), перенесенные по воздуху на значительные 

расстояния, чему способствует открытая местность. 

Что касается температуры воздуха, то здесь существуют две крайние 

ситуации, связанные с высокой и низкой температурой. Большинство 

наземных организмов по мере повышения температуры воздуха 

увеличивают свою активность, вследствие чего они чаще попадают в 

воду. При низкой температуре организмы остаются без движения и при 

ветре легко стряхиваются с прибрежных деревьев вниз, тем самым 

увеличивая участие в дрифте наземных беспозвоночных. В основном в 

воду попадают насекомые в стадии имаго, за исключением разве лишь 

гусениц – личинок бабочек. 

Дрифт наземных организмов происходит, как правило, в верхних 

слоях воды. 

Ниже плотин и озер количество наземных обитателей в воде обычно 

небольшое. 

Ввиду того что жизненный цикл этих организмов протекает вне водной 

среды, для нас он не имеет большого значения и можно ограничиться 

лишь перечислением тех представителей, которые служат моделью при 

изготовлении имитаций (искусственных мушек). К таким насекомым 

можно отнести пилильщиков (их личинки напоминают гусениц, но 

обладают большим количеством ножек), муравьев, жуков, настоящих 

мух, клопов, дождевых червей, пауков, бабочек, кузнечиков. 



Позвоночные  

Нахлыстовики прежде всего используют имитации рыб (рис. 199), а 

также земноводных, миног, мышей, крыс и других мелких грызунов. 

 

Рис. 199. Малек и его имитация 

Выбор мушки и тактические варианты нахлыстовой ловли  

Итак, ключевым моментом при ловле на искусственную приманку 

является имитация живых или погибших организмов и прочих объектов, 

являющихся кормом для рыб. Иначе говоря, рыболовы предлагают рыбе 

нечто такое, что должно ассоциироваться у нее с пищей и 

провоцировать ее атаку. Именно поэтому понятие ловли на 

искусственную муху намного шире, нежели любой другой способ ловли, 

так как включает в себя не только умение найти и привлечь рыбу. Весь 

процесс начинается с момента создания необходимой мушки и 

заканчивается корректной ее подачей, а это, несомненно, требует 

довольно глубоких познаний биологии организмов, являющихся 

естественным кормом для рыб. Опытные рыболовы знают, что 

преимущество при выборе приманки должно отдаваться тем мушкам, 

естественные прототипы которых на момент ловли поедаются рыбой в 

наибольших количествах. Причем имитация должна преподносится рыбе 

непосредственно среди живых организмов. О том, чем в данный момент 

питается рыба, мы можем узнать, изучив содержимое ее желудка. Эту 

процедуру необходимо выполнять прежде всего при ловле на 

незнакомых водоемах. Лучше всего просто вывернуть содержимое 

желудка в стеклянную банку с водой, где изогнутые туловища и хвосты 

насекомых выпрямятся, после чего их можно будет распознать. Однако 

на самом деле не все так просто. Может случиться, что утром рыба 

охотится на каких-то определенных насекомых, а применение их после 

полудня будет бессмысленным, в то время как желудки пойманных рыб 

будут набиты этими организмами. 



Ну а что делать, если вы ничего не поймали, или по установленным 

правилам обязаны отпустить добычу в водоем живой? 

Прежде всего необходимо внимательно осмотреть место ловли. Любой 

нахлыстовик, даже случайно попавший на водоем, машинально 

наблюдает и определяет летающих и плавающих насекомых. Например, 

мы видим плывущие по воде маленькие «паруса» поденок. Каждую 

секунду какое-то насекомое взлетает и направляется вверх против 

течения реки. В случае, если над водой роится только один вид 

насекомых и видны всплески, выбор мухи значительно упрощается. 

Можно быть уверенным, что рыба питается именно данными насекомыми 

либо их нимфами, находящимися непосредственно под поверхностью 

воды. Выбор несложен – привязываем к поводку похожую муху. Это 

может быть имитация субимаго (dun) либо его плавающей нимфы 

нужного размера и цвета. 

Ситуация осложняется, когда над водой появляется сразу несколько 

видов насекомых. В таком случае могут помочь размеры кругов на месте 

выходов рыбы. Если они едва заметны, можно предположить, что рыба 

питается мелкими мушками. Шумные, привлекающие внимание рыболова 

всплески обычно говорят о питании насекомыми, передвигающимися по 

воде. Это может быть взлетающая и опускающаяся на воду поденка либо 

чаще «бегающий» по воде ручейник. Шумные всплески сопровождают 

также выход рыб на крупных насекомых, например на майскую поденку. 

Однако следует быть осторожным в оценке ситуации, так как рыба 

иногда может делать это весьма деликатно. 

Иначе представляется дело, когда не видно насекомых и не слышно 

всплесков. В этом случае может помочь исследование дрифта. Можно 

попробовать ловить на сухую муху, исходя из факторов, определяющих 

место и условия ловли. Например, при ловле на водоеме с заросшими 

берегами можно предположить, что насекомые попадали в воду с 

растений, особенно при наличии ветра. Это – различные гусеницы, жуки 

и т. д. Даже при отсутствии всплесков рыба в таких местах иногда может 

соблазниться их имитациями (пальмер, Red Tag). 

Не всегда легко определить, каким видом насекомых вызвано 

поверхностное питание рыб. На водоеме со слабой кормовой базой 

несколько плывущих мушек могут заставить рыбу подняться к 



поверхности. В других же местах рыба не реагирует даже на большое 

количество насекомых. Довольно трудно подобрать муху, когда над 

водой летает множество разнообразных насекомых, а всплесков мало. 

Рыба, даже одного и того же вида, может отдавать предпочтение 

совершенно различным организмам. 

При ловле на имитацию поденки следует уметь отличать субимаго 

(dun) от имаго (spinner). Взрослые (имаго) имеют более яркую, светлую 

окраску, нежное строение и в момент кладки яиц совершают 

характерные движения, взлетая и падая на воду. Обычно это происходит 

под вечер. 

И тем не менее, что же все-таки предпринять, если насекомых много и 

трудно принять однозначное решение, как невозможно его принять и 

при полном отсутствии на воде и у воды вообще каких-либо организмов 

(такое тоже бывает). Начинается мучительный аналитический процесс, 

который неизбежно приводит к самому надежному и верному методу 

проб и ошибок. И все было бы терпимо, если не учитывать время, 

затраченное на тестирование огромного количества всевозможных мух. 

Интересно то, что чем скромнее арсенал, тем быстрее подбирается 

необходимая приманка. Но при всем при том существует множество 

объективных факторов, которые помогают сделать правильный выбор. 

Исходя из таких понятий, как суточная и сезонная цикличность 

дрифта, типы питания рыб, а также владея информацией о 

биологическом цикле организмов, составляющих пищевой рацион рыб, 

можно также сориентироваться в отношении необходимой на момент 

ловли приманки. 

Оказавшись на водоеме, необходимо прежде всего решить, какой 

снасти отдать предпочтение – сухой или мокрой. Чтобы обосновать свои 

рассуждения, я приведу последовательность характерных признаков 

сухих и мокрых мух, предложенную Баклендом (Buckland J. The Pocket 

Guide to Trout & Salmon Flies. Mitchell Beazley International. Ltd., 1986). В 

целом сухая муха должна обладать следующими качествами: 

1) необходимый размер; 

2) правильный «след», т. е. преломление и искажение света, 

возникающие при давлении мухи на поверхность воды; 

3) высокая плавательная способность (если необходимо); 



4) надлежащий цвет или цвета; 

5) расположение в соответствующей плоскости, т. е. угол, под 

которым естественная муха опирается на поверхность воды; 

6) соответствующая форма и силуэт; 

7) естественность движений, которые придаются мухе рыболовом; 

8) хорошее зрительное восприятие для рыболова и рыбы. 

Мокрая муха должна иметь: 

1) нужный размер; 

2) надлежащий цвет или цвета; 

3) соответствующую форму и силуэт; 

4) расположение в соответствующей плоскости, т. е. угол, при котором 

муха представляется рыбе; 

5) надлежащие движения, которые придаются мухе рыболовом или 

являются следствием функции выбранных материалов; 

6) подходящий вес. 

Исходя из всего изложенного становится понятным, почему не стоит 

ловить на сухую муху при сильном волнении или в бурлящем потоке 

воды в местах, где глубина более 1 м. Рыба просто не заметит ее. И, 

наоборот, на тихом течении, в прозрачной воде и при отсутствии 

сильного ветра логично ловить именно на сухую муху, так как мокрую 

имитацию рыба в таких условиях распознает скорее. То же самое 

относится и к нимфам, реальные прототипы которых преобладают в 

рационе рыб. Думаю, не стоит объяснять, что утяжеленные нимфы при 

ловле в чистой спокойной воде с низким уровнем будут 

малоэффективны, так как рыба быстро разберется в неестественности 

приманки, да и подойти с короткой нимфой (а утяжеленные нимфы 

используются преимущественно для этого метода ловли) близко к 

объекту ловли практически невозможно. Понятно также и то, что лишь 

утяжеленная нимфа и стример могут быть более или менее 

эффективными при ловле на быстром течении или ранней весной, когда 

уровень воды довольно высок, да и прозрачность ее оставляет желать 

лучшего. 

Теперь по поводу размера мух. Бакленд в своем списке не зря 

поставил этот параметр на первое место. Если цвет и силуэт мухи в 

зависимости от освещенности будет в течение дня меняться (сравним 



dun и spinner), то размер остается прежним. Хочу еще обратить 

внимание на то, что имитация должна быть на размер меньше ее 

естественного прототипа. Размеры же мушки определяются номером, а 

точнее, длиной крючка, на котором она связана. Например, по шкале 

Redditch длина стандартного крючка № 12 около 11 мм. Мушка, 

связанная на этом крючке, подойдет в случае, если на воде или в 

желудке рыбы превалируют насекомые длиной 12–14 мм. 

При выборе размера мушки рыболовы прежде всего принимают в 

расчет время года. Систематические исследования дрифта, да и опыт 

ловли на искусственную мушку ориентируют нахлыстовиков на 

применение весной и летом средних и крупных мушек. Чем ближе 

зима, тем размер мушки должен быть меньше. 

Несомненно, что размер мушки будет определяться и погодой и, 

возможно, в большей степени, чем сезоном, так как и при дожде, и при 

ветре крупные приманки более заметны для рыбы. Несколько лет назад 

при сильном ветре я довольно успешно ловил на мух (Red Tag, Black 

Palmer, Black Zulu), связанных на крючках № 8, 10. А дело было в 

середине ноября! 

Что касается цвета мухи, то тут тоже далеко не все просто, так как 

цвет (окраска) естественного насекомого во многом зависит от 

освещения и в течение дня может меняться. Стоит заметить, что цвет, 

воспринимаемый человеком через небольшой слой воды, в значительной 

мере изменяется в зависимости от глубины погружения приманки и от 

степени прозрачности воды, в то время как размер и силуэт остаются 

прежними. У многих, наверное, возникнет справедливый вопрос: «А 

причем здесь человек, когда дело в рыбе?» Но ведь именно человек 

выбирает муху, и почему-то при этом ориентируется прежде всего на 

цвет. Многие, вероятно, обращали внимание на содержимое коробок 

нахлыстовиков. У начинающих рыболовов мух всегда больше, чем у 

опытных, а их цвета охватывают все оттенки радуги. Вероятно, цвет мух 

воздействует больше на человека, чем на рыбу. Но ведь до сих пор 

неизвестно точно, аналогично ли зрение у человека и у рыбы. Скорее 

всего нет. 

И все же, подобрать окраску искусственной мушки помогает 

следующий факт. Естественные насекомые, чей биологический цикл 



связан с водной средой обитания (поденки, ручейники, двукрылые и 

т. д.), более или менее прозрачны и для рыбы на фоне светлого неба 

выглядят более светлыми, нежели искусственные мухи аналогичной 

окраски. Поэтому днем в солнечную погоду рациональнее 

применять светлые имитации, а утром и вечером, как и в 

пасмурные дни, следует остановить свой выбор на имитациях 

более темной окраски. Исходя из тех же соображений освещенности, 

логично предположить, что чем глубже мы будем преподносить 

мушку рыбе, тем она должна быть темнее. Здесь опять следует 

вспомнить о свойствах, которыми должны обладать сухие и мокрые 

искусственные мухи. Вспомните, что Бакленд поставил цвет для мокрых 

мух на второе место, а для сухих – на четвертое. Все дело в 

преломлении и искажении света, возникающего при давлении 

искусственной мушки на поверхностную пленку воды. Понятно, что рыба 

просто не в состоянии определить точную расцветку сухой мухи. Вывод 

напрашивается сам собой: в случае применения сухих мух мы можем 

менее придирчиво относиться к их расцветке. 

При прочих равных условиях, когда рыба не обращает внимания на 

цвет, я отдаю предпочтение тем мухам, которые лучше видны. 

Например, черную мокрую муху хорошо заметно на фоне светлого, 

песчаного дна. Сухую же муху я предпочитаю с хорошо заметными 

белыми крыльями, хотя, вопреки существующему мнению, их цвет рыбам 

не всегда безразличен. Вечером, при взгляде против солнца, на 

спокойном блестящем зеркале воды хорошо будет заметна именно 

темная мушка. Если же ловить, стоя к солнцу спиной, то на темном фоне 

воды лучше видна светлая приманка. 

Имитация является основным тактическим принципом нахлыстовой 

ловли с момента появления на свет первой искусственной мухи. Однако 

существуют другие тактические приемы, которые применяются 

рыболовами в процессе ловли, и часто неосознанно. На первое место я 

бы поставил использование инстинкта агрессии, отмечаемого у многих 

хищников, прежде всего у лососевых. Последние особенно сильно 

проявляют свою привязанность к месту обитания и, даже не жируя, 

могут атаковать «непрошенного гостя», имевшего несчастье оказаться 

на их территории. 



Второй тактический прием основан на использовании приманок, не 

имеющих аналогов в природе. Мы довольно успешно применяем 

фантазийные мухи, придавая им самые неестественные движения 

(например, сильная пульсация). Возможно, ненатуральная окраска (либо 

несуществующие в природе сочетания цветов) и «странное» поведение 

такой приманки вызывают у рыб интерес, и мы должны допустить 

наличие у них такой «человеческой» черты. Как бы то ни было, факт 

существования фантазийных приманок и техники активной ловли, не 

имеющих ничего общего с поведением организмов в природе, говорит 

сам за себя. 

Но вернемся к основному тактическому принципу нахлыста – 

имитации. Основываясь на нем, можно довольно четко выделить еще ряд 

отправных моментов, которые помогут избрать правильное решение 

основной задачи рыболова – ловли рыбы. Следующие ниже тактические 

приемы сравнительно мало известны даже среди опытных 

нахлыстовиков. Их применение требует знания биологии, внимательных 

наблюдений, анализа питания рыб и интуиции рыболова. Они основаны 

на следующих подходах: 

а) использование «памяти» (опыта) рыб; 

б) имитация обилия организмов; 

в) создание эффекта контраста; 

г) имитация больной жертвы; 

д) питательность или энергетическая ценность жертвы; 

е) применение обобщающей имитации. 

Использование «памяти» рыб. Эта тактика основана на наличии 

опыта (или «памяти») к определенному кормовому организму. У рыб, 

питающихся какими-то конкретными насекомыми, формируется к ним 

довольно устойчивый интерес. Замечательно, что чем насекомое крупнее 

и чем больше период его существования, тем эта «память» или связь 

устойчивее. Так, например, имитация майской поденки в отдельных 

случаях остается эффективной в течение двух недель после завершения 

ее биологического цикла. То же самое отмечается и в отношении 

майского жука при ловле на его имитации. А ловля на нимфы, 

имитирующие бокоплава, в отдельных реках возможна практически 

круглый год. Таким образом, даже просто наличие достоверной 



информации (а она среди рыболовов распространяется довольно быстро) 

о том, что на каком-то участке реки наблюдался массовый вылет 

насекомых, может сориентировать рыболова в выборе необходимой 

мушки. 

Однако наиболее крупные и «опытные» особи при выборе корма 

учитывают свой более ранний и не очень приятный опыт встречи с 

рыболовами и их приманками, абсолютно игнорируя некоторые из них. 

Имитация обилия организмов. Наверное, каждый из нахлыстовиков 

оказывался в ситуации, когда по какой-то причине у него под рукой не 

было необходимой в данный момент мухи. В таких обстоятельствах 

обычно перебираешь все имеющиеся мушки подряд и, убедившись в 

полной их несостоятельности, покидаешь участок реки, где интенсивно 

жирует рыба. 

Тем не менее существует возможность перехитрить ее даже в такой 

ситуации, хотя это требует от рыболова большого опыта и огромного 

терпения. Лучшее, что можно сделать, это упорно, многократно 

предлагать рыбе какую-нибудь одну муху. Речь идет о том, что рыба 

должна «попасть под впечатление» начавшегося выклева или брачного 

полета насекомых, либо «решить», что какой-то организм стал доступен 

в огромном количестве. У англичан даже существует специальный 

термин – «creation of hatch» («имитация выклева насекомых»). 

Несомненно, что выбор мухи при такой тактике имеет исключительное 

значение. Наиболее действенными должны быть мухи, имитирующие 

какой-нибудь присутствующий в данный момент в водоеме организм. 

Или же тот, которым рыба питалась незадолго до этого. 

Создание эффекта контраста. Во многих реках в состав дрифта 

входит масса различных непищевых объектов: частички различных 

подводных трав, водоросли и т. д. Но ни форель, ни хариус растениями 

не питаются. Они вынуждены выбирать добычу среди множества 

движущихся в воде частиц. 

В таких случаях перехитрить рыбу мокрой мухой, имитирующей 

какую-либо личинку, достаточно сложно, так как и цветом (зеленый, 

бронзовый), и формой она будет очень похожа на дрейфующие частички 

растений. Рыбе будет трудно отделить возможный корм от несъедобных 

предметов. В такой ситуации рыболов может использовать муху, 



имеющую ненатуральную окраску, которая будет хорошо заметна рыбе и 

сможет привлечь ее внимание. 

Этот тактический прием отличается от описанного выше, где мы 

стремились вызвать у рыбы интерес. В его основе лежит презентация 

приманки, которая воспринимается именно как корм, а не будет 

схвачена из любопытства. Такой подход целесообразно использовать 

при ловле в мутной воде, особенно при ее повышенном уровне. Тогда 

оправдано применение относительно крупной приманки, так как в 

данных условиях она будет лучше видна. 

Имитация больной жертвы. Хотя этот тактический прием неплохо 

освоен спиннингистами, специфические особенности нахлыстовой снасти 

позволяют нахлыстовику точнее имитировать картину больной и, 

следовательно, легкой добычи. Известно, что хищники в природе 

выполняют важную роль по отбору и уничтожению слабых и больных 

организмов. Они опознают потенциальных жертв по неестественным 

движениям или поведению. Практический вывод для рыболова: муха не 

всегда должна точно имитировать какой-либо организм. Иногда будет 

достаточно только создать впечатление больной жертвы. 

Потенциальный корм рыбы следует разделить на две группы 

организмов: мелкие (беспозвоночные) и крупные (преимущественно 

позвоночные). Мелкие организмы, взвешенные в толще воды, доступны 

независимо от того, больны они или здоровы, и их можно легко схватить. 

Поэтому рыба настраивается на поедание многочисленных мелких 

организмов с естественным поведением. А позвоночные (в основном 

рыбы) представляют собой достаточно трудную добычу. Поэтому 

хищники больше внимания обращают на тех из них, поведение которых 

неестественно. Такой тактический прием (создание впечатления больной 

жертвы) находится в полном противопоставлении со способом подачи 

имитаций беспозвоночных, но это легко объяснить, исходя из принципа 

доступности жертв. 

Энергетическая ценность жертвы. «Чем больше муха, тем больше 

рыба», – говорят опытные рыболовы. И это действительно так, особенно 

когда речь идет о форели, голавле или щуке. 

Изучение рациона форели показывает его изменение по мере роста 

рыбы. Например, форель мельче 15 см редко питается крупными 



ручейниками, особи мельче 25 см редко поедают рыбу, в меню форели 

крупнее 35 см редко попадают личинки мелких насекомых. Экземпляры 

свыше 40 см обычно интересуются крупными объектами, такими, как 

рыбы, земноводные и т. д. 

Причина таких изменений проста: более крупными организмами 

питаться выгоднее с точки зрения энергетики. Конечно, бывают и 

исключения (случается, что крупной рыбе выгоднее питаться мелким 

кормом), но они подтверждают это правило. 

Применение обобщающей имитации. На какую муху ловить – 

извечная проблема рыболова, попавшего на незнакомый водоем. Как мы 

уже знаем, она может решаться по-разному. Но есть еще один подход, 

который может выручить во многих ситуациях. Можно применить муху, 

напоминающую множество организмов. Она обычно средней величины и 

обладает естественной (серой, различных оттенков зеленой, бронзовой) 

окраской. Чем проще она связана, тем лучше. И чем разнороднее будут 

ответы окружающих, имитацию какого конкретного организма 

представляет собой эта муха, тем эффективнее будет приманка. 

Эти шесть приемов значительно расширяют спектр направлений 

поиска при подборе «уловистой» мухи или при встрече с трудностями 

технического плана (отсутствие необходимых мух, невозможность 

имитировать поведение некоторых организмов из-за особенностей 

течения воды, глубины и т. д.). На практике эти тактические приемы 

дают возможность приспособиться к любым условиям. Естественно, что 

их эффективное применение требует от нахлыстовика знаний биологии 

рыб и их потенциальных жертв. И если рыболов желает иметь постоянно 

хорошие результаты, он должен ими овладеть. 

Изложение данных приемов ловли как обособленных тактических 

вариантов вызвано лишь необходимостью представить материал как 

можно более доступно. Чаще всего на рыбалке мы используем не какой-

то один конкретный способ имитации, а их совокупность. Можно 

попробовать создать иллюзию обилия насекомых с помощью 

обобщающей имитации, можно использовать также крупную приманку 

ненатуральной окраски (совокупность эффектов энергетической 

ценности корма и контраста) и т. д. 



В принципе в каждом из описанных тактических подходах можно при 

желании обнаружить следы всех остальных. В связи с этим хочу описать 

один довольно забавный и по-своему поучительный случай, 

происшедший на заре моей нахлыстовой юности. 

Как-то на небольшой речке один довольно крупный и весьма 

разборчивый хариус отказывался от любых предлагаемых ему мушек. 

Достаточно сказать, что соблазнить его пробовали пять человек. И тогда 

мой более опытный коллега начал его прикармливать в прямом смысле 

этого слова – кузнечиками… Лишь четвертое по счету насекомое вызвало 

атаку. 

Отреагировала рыба и на заброшенный вслед за кузнечиком пальмер, 

на который до этого она не обращала никакого внимания. До начала 

манипуляций моего коллеги рыба питалась неизвестно чем со дна. 

Распробовав кузнечика, она даже поменяла тип питания. Можно лишь 

предположить, что оказавшиеся в воде кузнечики «напомнили» ей, что в 

воду в лесной речке попадают также и гусеницы, и другие съедобные 

штуки. Возможно, шевелящийся в воде кузнечик сформировал у рыбы 

ассоциации с больной жертвой. Может быть, ряд подброшенных в воду 

приманок сымитировал эффект обилия насекомых. Несомненно и то, что 

в плане энергетической ценности кузнечик явно превосходил те 

микроскопические нимфы, которыми питалась рыба в момент ловли. И в 

плане контраста кузнечик также явно выигрывал. Что же касается 

присутствия элементов тактики, основанной на применении обобщающей 

имитации, то здесь еще проще. Достаточно вспомнить, как выглядят и 

вяжутся большинство имитаций кузнечиков. Тело у них представляет тот 

же пальмер, который рыба и видит в первую очередь. Точнее, глядя на 

муху снизу вверх, она видит след, оставляемый ею на поверхности воды. 

Безусловно, вряд ли настоящему нахлыстовику придет в голову на 

рыбалке заниматься такой чепухой, как прикормка рыбы, и приведенный 

пример следует расценивать лишь как попытку нестандартного подхода 

к ловле на мушку. Более того, начинающим я бы посоветовал, как можно 

чаще проводить различные эксперименты и тестировать как можно 

больше всевозможных мух, и чем их набор в начале вашей нахлыстовой 

карьеры будет разнообразнее, тем лучше. Рано или поздно, но 



приобретенный опыт сформирует чувство интуиции, и проблемы с 

выбором необходимой мухи будут возникать все реже и реже. 

Тактика ловли отдельных видов рыб  

Ручьевая форель  

Это один из наиболее распространенных видов лососевых рыб, 

которые мы ловим на искусственную мушку. Ее можно ловить всеми 

методами нахлыста. Правда, в уловах чаще встречается хариус, но это 

скорее оттого, что научиться его ловить гораздо легче. Со слов опытных 

нахлыстовиков форель легче поймать, чем научиться этому. 

Форель питается в разное время дня и в зависимости от сезона можно 

выделить лучшие часы для ловли. Зимой и в начале весны – примерно 

до середины марта – лучшими часами для ловли считаются полуденные, 

правда, очень холодная вода замедляет жизненные функции рыбы и ее 

трудно заинтересовать мухами. Стример, нимфа и традиционная мокрая 

муха будут предметом выбора. Проводка мокрой мухи и стримера должна 

быть достаточно медленной, а для того, чтобы спровоцировать атаку, 

муху нужно вести как можно ближе к рыбе. Быстротонущие шнуры для 

такой проводки будут наилучшими. Искать форель следует в спокойных 

и глубоких местах. Она может находиться и на течении, но в участках, 

где оно замедляется: в ямках, за крупными подводными преградами и 

т. д. При ловле на таких участках надо следить, чтобы мухи, 

стягиваемые течением, не плыли слишком быстро. Применяются 

стримеры черной, темной или белой окраски. При ловле на нимфу, 

учитывая преимущественное расположение форели в спокойных местах, 

чаще применяют методику «дальней», нежели «короткой» нимфы. 

Проводка производится над самым дном. В качестве мушек используются 

имитации ручейников светлых окрасок: белые, кремовые, розовые, а 

также зеленые. Какой-либо универсальной для всех условий мухи не 

существует. Результативные в одном сезоне, могут быть совершенно 

непригодны в последующих. 

Оживление в жизнедеятельности форели начинается в конце марта – 

начале апреля. Причем часто это происходит внезапно. Однажды 

наступает такой момент, когда поклевка следует практически за каждым 

забросом, а форель появляется будто «из-под земли». В это время 

поклевки обычно продолжаются в течение всего дня. С потеплением 



воды утренние и вечерние часы становятся лучшими для ловли. В конце 

мая – начале июня максимальное количество поклевок приходится на 

утреннюю и вечернюю зорьки. В это время эффективны все методы 

ловли нахлыстом. Меня привлекает ловля стримером. При хорошем 

клеве лучше вести муху в верхних слоях воды, используя 

медленнотонущие шнуры при непременных условиях: надлежащей 

прозрачности и глубине 1,5–2 м. Постепенно становится возможным 

применение уже более ярких мух. В период небольшого повышения 

уровня воды основная масса форели питается личинками ручейника и 

веснянки. С течением времени все эффективней становится сухая муха. 

Обычно вылет поденок начинается с крупных мух (имитация – March 

Brown), появляющихся в больших количествах между 11 и 15 часами 

дня. В апреле – мае появляется множество других видов поденок. 

Имитации самых крупных выполняются на крючках № 10. В это время 

эффективна и традиционная мокрая муха. 

Июнь очень интересен для ловли форели, потому что более 

эффективной становится ловля на сухую мушку. Прежде всего в начале 

месяца начинает вылетать майская поденка. Эта большая муха 

прекрасно провоцирует атаку даже крупных особей. Пик вылета этой 

мухи приходится на полуденные часы. Порой в зависимости от условий 

роение может начаться уже в конце мая, и первые несколько дней будут 

наилучшими для ловли на имитации May Fly. Форель пожирает ее в 

больших количествах и уже к концу вылета мухи реагирует на нее 

слабо. В начале июня вылетают крупные веснянки – другой 

излюбленный вид корма форели. На июнь приходится и начало 

интенсивного вылета ручейника, происходящее с утра до позднего 

вечера. Имитации их нимф (pupa) наиболее эффективны до июля, в то 

время как сухие мухи – до поздней осени. В июне форель жирует с 

различной эффективностью целый день. Клев улучшается сразу же 

после дождя, причем наибольший результат дает проводка на границе 

мутной и чистой воды. 

Август и сентябрь – последние месяцы ловли форели перед нерестом. 

Жаркие солнечные дни не способствуют клеву. Успешной может быть 

лишь ловля в дождливые и пасмурные дни. В то же время становится 

довольно эффективной ночная ловля, где, конечно, она разрешена. 



Летом вылет насекомых происходит обычно рано утром и поздно 

вечером и лишь у ручейника длится до полуденных часов. 

При высокой температуре воды форель укрывается в холодных 

местах: на быстром течении, около подводных ключей. При очень 

высокой температуре вообще прекращает питаться. В конце лета, перед 

нерестом, форель оживает и начинает интенсивно жировать. Обычно это 

происходит в сентябре. Нередко наиболее эффективной тогда становится 

сухая муха. Кормом могут быть как мелкие насекомые, так и мальки. 

Часто в желудках форели можно найти лягушек и даже мышей. Однажды 

в кишечнике выпотрошенной рыбы я обнаружил крота. 

Форель чаще всего располагается в местах, которые гарантируют ей 

безопасность: в глубоких ямах, за камнями, под берегом, за различными 

подводными преградами. В одном месте могут находиться несколько 

рыб, но крупные экземпляры в основном ведут индивидуальный образ 

жизни. При ловле на быстром участке реки следует ориентироваться на 

более-менее спокойные места и, наоборот, на тихих участках в первую 

очередь обращаем внимание на наиболее быстрые струи, особенно если 

они проходят непосредственно у самого берега. Такие участки форель 

охотно выбирает для своих стоянок. 

Выбор удилища и шнура зависят от метода, которым мы будем 

пользоваться при ловле. Следует помнить, что более крупная муха 

предполагает применение более мощной снасти, а необходимость 

дальних забросов – более жестких и длинных удилищ. На маленьких 

речках, на ограниченном пространстве лучше пользоваться более 

мощными снастями, чтобы при вываживании среди коряг и камней не 

дать возможности рыбе уйти туда. Однако там, где необходимости в этом 

нет, я бы советовал использовать легкие удилища. Форель в наших 

водах отнюдь не так велика, а ловля легкими снастями гораздо 

увлекательнее. 

Радужная форель  

Естественный регион обитания этого вида форели – Северная 

Америка. Встречается она там как в реках, так и в озерах, вырастая 

весом до 5–10 кг. 

Радужная форель по сравнению с ручьевой повышение температуры 

переносит лучше. Это очень сильная и красивая рыба. А частые 



«свечки», прыжки при ее вываживании доставляют невероятные 

ощущения. Искусственное зарыбление водоемов этим видом намного 

проще и дешевле, чем ручьевой форелью. Однако радужная форель не 

размножается у нас естественным способом, хотя хорошо растет и 

набирает вес. Поэтому разведение ее в качестве объекта спортивной 

ловли весьма перспективно. 

Образ жизни радужной форели несколько отличается от 

ручьевой, а значит, и ловить ее следует иначе, хотя большинство 

способов и мух эффективны в обоих случаях. В реках радужная 

форель занимает другие места и чаще встречается на открытой воде. 

Любит собираться стаей, что особенно заметно на озерах. Как уже 

отмечалось, зарыбление производится особями, выросшими в маточных 

водоемах. Они ведут себя иначе, чем дикие, часто остаются там, где 

были впущены в воду, и мигрировать начинают не ранее, чем через 10 

дней. Поэтому выпускать их нужно на разных участках реки по 

нескольку штук в одном месте. Искусственно впущенные в воду рыбы 

реагируют на мух значительно медленнее диких особей и потребность в 

погоне за приманкой они должны у себя еще выработать. При ловле 

таких рыб приманку (стример, мокрую мушку) стараемся вести не 

слишком активно, медленными подтягиваниями, иногда со 

значительными паузами. Поклевки достаточно характерны. Часто при 

подтягивании мух ощущаются незначительные задержки или едва 

ощутимые постукивания. Это означает, что рыба, заинтересованная 

мухой, хватает ее за самый конец, как бы не в силах ее догнать. В такой 

момент следует либо вести муху еще медленнее, либо вообще остановить 

проводку. Если поклевка так и не произошла, забрасываем в то же место 

и все повторяем, только гораздо медленнее или вообще придерживаем 

мушку перед самым носом рыбы. Провоцируя атаку, можно немного 

поиграть приманкой у нее на глазах. 

На водоемах, часто посещаемых рыболовами, радужная форель 

быстро набирается опыта и становится более сложной добычей. 

Привыкая к естественному корму, она может быть поймана и на нимфу, и 

на сухую мушку. 

Хариус  



Хариус по отношению к ловле на искусственную муху стоит в одном 

ряду с ручьевой форелью, однако ведет несколько другой образ жизни. 

Прежде всего это рыба открытой воды. Не признает никаких 

естественных укрытий под камнями и корягами. В реке обычно занимает 

положение на главной струе над галечным дном, но лучше всего ему 

подходят те участки, где отмели с быстротекущей водой чередуются с 

более глубокими участками со средним течением. 

Если популяция хариуса в данной реке велика, его можно встретить 

практически в любом месте. Если же его немного, рыба занимает только 

характерные места. Хариус – стайная рыба, и там, где поймали одного, 

можно ожидать присутствие других особей. Крупные экземпляры 

занимают лучшие места впереди остальных. Часто стая рыб 

представлена одногодками. 

Хариус не хищник, его основным кормом являются мелкие 

организмы, хотя его можно поймать и на стример, и на лососевую 

муху. И все же сухую муху, нимфу и традиционную мокрую муху с 

уверенностью можно отнести к лучшим приманкам при ловле хариуса. 

Часто рыболовы делят мух на форелевых и хариусовых. Такой подход не 

верен, так как большинство мух одинаково хороши как для ловли 

форели, так и для ловли хариуса, конечно, принимая во внимание 

размер (для хариуса годятся более мелкие мушки). Но может случиться и 

так, что для хариуса наилучшей приманкой окажется крупный ручейник 

либо May Fly, а форель можно поймать лишь на мушку, связанную на 

крючке № 18. Следовательно, для ловли хариуса нужно иметь набор 

сухих и мокрых мушек, связанных на небольших крючках, а также 

несколько экземпляров различных видов крупных мух. При ловле на 

утяжеленные нимфы в набор точно так же должны входить как мелкие, 

так и крупные мухи, связанные на крючках № 6 и даже больше. 

Кроме правильного выбора мух, важным условием при ловле хариуса 

является их естественное поведение в воде. Однако часто случается, что 

хариус, будто назло, не реагирует на муху, и тогда приходится менять 

варианты проводки. 

При ловле хариуса вполне можно ограничиться удочками легких 

классов, так как чаще применяются мушки мелких размеров, а 

большинство рыб не превышает 30–40 см в длину. Поэтому 



используемая для ловли хариуса снасть может быть от 3-го до 7-го 

класса AFTMA. 

Ловить хариуса можно с самого начала года, т. е. с января. 

Располагается он чаще в спокойных и глубоких местах. В это время года 

он редко жирует на поверхности и поэтому утяжеленная дальняя нимфа 

наиболее эффективна. Ловим в основном на нимфы светлых оттенков: 

на кремовые, розовые, желтые и иногда зеленые имитации ручейников и 

бокоплавов. В период сильных заморозков, когда вся река полностью 

скрыта подо льдом, стоит попробовать обловить участки ниже шлюзов и 

плотин. Идущая снизу вода, температурный режим которой выше 

обычного, способствует усилению аппетита рыбы. В таких местах на 

поверхности воды появляется мелкая мушка, так называемая сечка. Так 

как вода теплее воздуха, то эта мушка не взлетает и постоянно 

находится на поверхности воды. В такой ситуации можно ловить на 

сухую имитацию этой мушки (крючок № 18–20, туловище из пера 

павлина, крылья из светлых перьев CDC). 

В апреле и мае появляется множество различных насекомых, особенно 

ручейников. Применение их имитаций, как сухой, так и нимфы pupa дает 

хорошие результаты. Это время, когда хариус после нереста жирует 

особенно интенсивно. Клев может длиться в течение всего дня. 

Во время летней жары клев уже не столь выражен, но при 

похолоданиях рыба оживает. Ловим в основном на имитации 

ручейников, как на сухую муху, так и на всплывающую нимфу pupa. 

Применяются чаще мелкие суспендеры, связанные на крючках № 16, 18, 

20, 22 с крыльями CDC или, например, Red Tag. В жаркие дни 

послеполуденные и вечерние часы – время наиболее интенсивного жора 

хариуса. В пасмурные дни это время передвигается ближе к полудню. 

Наилучшая пора года для ловли хариуса – осень. С похолоданием 

воды хариус становится агрессивным, но постепенно отдает 

предпочтение более мелким по размерам мухам. 

Морская форель  

Морская форель, или кумжа, по образу жизни схожа с семгой. Этот 

«странствующий» родственник ручьевой форели становится доступным 

для рыболовов при его передвижении из моря вверх по реке на нерест. 

Немногочисленные особи поднимаются в реки еще зимой, но основная 



масса рыбы появляется там в июне. Нерест же кумжи происходит чаще 

всего в ноябре – начале декабря. После икромета часть особей гибнет, а 

рыба, благополучно перенесшая нерест, остается в реках (в стадии 

«кельт») и обычно становится жертвой рыболовов уже в феврале – 

марте. Выжившая кумжа уходит в море до конца мая. Во многих странах 

ловля рыбы в стадии «кельт» запрещена, и в этом прежде всего должны 

быть заинтересованы именно рыболовы, так как вываживание кельта не 

вызывает выраженных эмоциональных переживаний. Несмотря на то что 

кумжа почти всегда атакует приманку внезапно, измученная нерестом, 

она не в состоянии доставить при вываживании столько впечатлений, 

нежели рыба, только что зашедшая в реку и пойманная еще до нереста 

(серебрянка). Кроме того, переживший нерест кельт не должен быть 

объектом ловли хотя бы из этических соображений. 

После захода в реки кумжа питается спорадически. Но при выборе 

места стоянки она становится агрессивной и отгоняет от себя другую 

рыбу, которая, естественно, на какой-то момент может попасть к ней в 

пасть. Позже, находясь в укрытии, она не реагирует ни на какую 

приманку. По-видимому, возможность поймать кумжу существует 

непосредственно после захода ее из моря в реку или при смене стоянки 

в реке. Заход в устье реки происходит во время шторма при 

перемешивании морской и пресной воды. Подъем вверх по реке 

осуществляется при высоком уровне воды. Низкий же уровень воды 

заставляет кумжу находиться в укрытии, а иногда и возвращаться 

обратно в море. 

Сезон ловли морской форели длится с февраля до августа, хотя 

примерно до конца апреля можно рассчитывать, скорее всего, на поимку 

отнерестившегося кельта, несмотря на то, что серебрянки попадают в 

реки уже зимой. 

Отправляясь на рыбалку, необходимо помнить, что кумжа радикально 

меняет способ атаки приманки в зависимости от температуры воды. 

Например, когда температура воды ниже 9 °C (обычно такая 

температура держится до конца апреля), кумжа отдает предпочтение 

мушкам, связанным на крючках от № 3/0 до № 8/0, которых следует 

вести медленно у самого дна. При температуре воды, превышающей 

9 °C, применяются более мелкие мухи (№ 2/0–6) и проводку выполняют 



ближе к поверхности. Некоторые рыболовы утверждают, что вне 

зависимости от номера крючка муха должна быть длиной около 5 см, так 

как этот размер соответствует величине большинства организмов, 

которыми кумжа питается в море. Когда температура воды приближается 

к 20 °C, можно пробовать и сухую муху. Исходя из сказанного можно 

выделить три варианта ловли кумжи: 

1) ловля с глубокой проводкой больших мух в условиях высокого 

весеннего уровня воды (используются либо мухи для ловли морской 

форели, либо лососевые); 

2) поверхностная летняя ловля (применяются более мелкие лососевые 

мухи, мухи для морской форели, крупные мухи для ловли ручьевой 

форели и различные стримеры); 

3) вечерняя и ночная ловля на сухую муху при значительном 

повышении температуры воды после жаркого летнего дня. 

В отношении погодных условий следует отдать предпочтение теплым 

пасмурным дням с температурой воздуха, превышающей температуру 

воды. Любое изменение погоды, сопровождаемое изменением уровня 

воды, только на пользу рыболову, так как в этих случаях морская 

форель начинает перемещаться по реке, покидая свои укрытия. Дневное 

время значительно уступает вечерним, ночным и утренним часам по 

эффективности ловли. 

Ловля большими мухами с глубокой проводкой (1-й вариант ловли) 

требует использования специальной снасти: длинного трех-

четырехметрового удилища (Fast или Moderate/Fast action), 

быстротонущего шнура, катушки, вмещающей, кроме шнура, не менее 

30 м бэкинга, трех-четырехметрового конусного подлеска. Ловля 

производится на одну муху, размер которой подбирается соответственно 

глубине водоема и скорости течения. Чем глубже и быстрее струя 

течения, тем больше муха. Снасть для весенней ловли кумжи должна 

быть 8–10-го класса AFTMA. При подборе оттенков мухи большое 

значение имеют погодные условия и цвет воды. Чем прозрачнее вода 

и темнее день, тем темнее должна быть муха. Наиболее 

универсальными в таких условиях были бы Ackroyd или Fiery Brown. 

Муха забрасывается вниз под углом 30–45° относительно течения 

реки непосредственно под противоположный берег. Чаще всего это 



заброс с вытягиванием шнура («Reach Cast») с последующим маневром 

(«Mending»). Позволяем мухе дрейфовать вниз по течению до полного 

выпрямления шнура и подлеска. Именно в этот момент происходит 

наибольшее количество поклевок. При отсутствии атаки рыбы некоторое 

время медленно подтягиваем муху к себе, а затем повторяем заброс, 

спустившись на 2–3 шага вниз по реке. 

Некоторые рыболовы утверждают, и не без основания, что при ловле 

морской форели, определив момент поклевки, никогда не следует сразу 

производить подсечку. Моментальная подсечка просто вытянула бы 

муху, обычно лежащую плашмя на языке в течение нескольких секунд. 

Опытный нахлыстовик позволит части шнура и подлеску опуститься 

ниже рыбы. Муха под весом шнура переместится к углу пасти. Затем, 

выпрямляя шнур, поднимаем удилище вверх и, почувствовав вес рыбы, 

производим подсечку. Тем не менее часто рыба засекается сама. Этому 

способствует вес шнура (8–10-й класс AFTMA). 

Вываживание кумжи весьма драматично. Сразу после подсечки она 

старается уйти вверх против течения реки, сражается у дна, пытаясь 

зацепиться за камни, часто выскакивает из воды. Борется намного 

сильнее, чем такого же размера форель или лосось. В то же время 

«кельт» кумжи не проявляет большой активности. Обычно после хватки 

пытается уйти по течению реки и быстро сдается. 

При температуре воды, превышающей 9 °C, кумжа старается занять 

стоянку не глубже 1 м под поверхностью воды. В этой ситуации ее 

можно ловить на искусственные мухи размером от № 2/0 до № 6 

снастью, применяемой для ловли форели (2-й вариант ловли). Обычно 

применяются две мухи. Заброс чаще выпрямленным шнуром, без каких-

либо маневров выполняется наискосок вниз по течению. Относительно 

цвета мух подход такой же, как и в предыдущем варианте. 

Морскую форель можно пробовать ловить на сухую муху в июле и 

августе после захода солнца, при очень теплой воде и низком ее уровне. 

Снасть применяется чаще форелевая, только поводок должен быть не 

менее 0,3–0,35 мм в диаметре. Связанные на крючках № 8–10 мухи 

должны обладать хорошими плавательными качествами. Ловим в местах, 

где замечаем выходы рыбы на поверхность воды. Муху забрасываем 

выше возможных стоянок рыбы с особой осторожностью. Если 



атакующая рыба находится значительно выше рыболова, можно без 

опасения сразу подсекать. Но если она располагается немногим выше 

его или напротив (поперек течения), следует поступить, как в описанном 

выше случае в условиях весенней ловли. 

Окунь  

Этот вид также можно успешно ловить на искусственную муху как на 

течении, так и в стоячей воде. Основными приманками для него 

являются небольшие стримеры, мокрые мухи и нимфы. Размеры мух 

определяются величиной рыбы на месте ловли. 

При ловле окуней я отдаю предпочтение ярко окрашенным стримерам. 

Применяют обычную снасть 4–6-го класса AFTMA с удилищем длиной 

около 2,7 м. Подлесок с поводком составляют около 2 м. Выбор шнура 

определяется глубиной водоема, скоростью течения и 

предполагаемым местом нахождения хищника. Используются 

мушки чаще ярких тонов на крючках № 4–10. 

После заброса, как обычно, позволяем снасти опуститься на заданную 

глубину. Характер подтягиваний шнура определяется эмпирическим 

путем. 

К поводку обычно привязываем две мухи, так как эта рыба стайная и 

поклевки сразу двух экземпляров не являются редкостью. При активном 

жоре вид мухи не играет важной роли, так как рыба интересуется 

практически любой приманкой. Успех ловли скорее зависит от скорости 

проводки. Но иногда спровоцировать к атаке окуня бывает достаточно 

сложно. В таких ситуациях применяем более мелкие мухи и ведем их в 

более медленном темпе. Вообще, относительно разнообразия проводки 

(что при ловле окуня очень важно) предпочтение, несомненно, следует 

отдать ловле нахлыстом. При ловле плавающим шнуром есть 

возможность на какой-то момент приостановить проводку и затем резким 

рывком поднять опускающуюся муху вверх, что значительно лучше 

провоцирует атаку хищника, нежели проводка блесны. Кроме того, у 

нахлыстовика гораздо больше шансов достоверно сымитировать 

характерные моменты поведения потенциальных жертв окуня. Короткие 

рывки шнура в сочетании с энергичными подергиваниями вершинки 

удилища придают приманке вид панически скрывающегося от 



преследования малька. Длинными и плавными подтягиваниями мы 

имитируем рыбку, не ожидающую нападения хищника. 

Преимущество нахлыста становится очевидным при ловле окуней, 

жирующих в поверхностных слоях воды. Я имею в виду момент, когда 

окунь, группируясь, охотится за мальком, который веером выпрыгивает 

из воды во все стороны. Место нахождения постоянно перемещающейся 

стаи хищников легко определяется, и очень важно быстро положить 

муху в поле зрения атакующей рыбы. В таких случаях плавающий шнур 

(возможно, Intermediate) становится незаменимым, так как именно им 

можно быстро произвести заброс в нужное место, не подтягивая 

приманки к себе и не теряя, в отличие от спиннингиста, драгоценных 

минут. 

Нимфы, используемые для ловли окуня, могут отличаться от обычных 

лишь яркостью окраски. Проводка же может быть весьма разнообразной. 

На течении ведем нимфу на длинном шнуре наискосок струи, слегка 

придерживая и отпуская приманку. Порой производим подтягивания, 

подобные таковым при ловле стримером. На спокойной воде опускаем 

нимфу ко дну и посредством плавных подтягиваний шнура поднимаем ее 

к поверхности. 

При отсутствии признаков жора окуня следует искать в местах, где он 

может легко найти корм и спрятаться в каком-нибудь укрытии. Часто его 

можно обнаружить вблизи затопленных деревьев, около различных 

мостков, у каменных насыпей перед мостами, недалеко от зарослей 

камыша, а также в устьях мелких речек и ручьев. 

Судак  

Судака с успехом можно ловить на искусственную мушку. Ловим его, 

как и окуня, на стример, но в более глубоких местах и дальше от берега. 

При ловле с берега желательно выбирать наветренную сторону. 

Обычно глубина ловли не превышает 5–6 м, так как глубже трудно 

ловить обычной нахлыстовой снастью. Стример для ловли судака 

довольно большой, связанный на крючках № 6–1/0 из длинных мягких 

перьев (например, перьев марабу) или шерсти (Zonker). Крылья на 

таких мухах я предлагаю вязать с обратной стороны. Это располагает 

приманку в воде жалом кверху, что уменьшает количество зацепов. 



Применять можно и обычное форелевое удилище средних классов 

AFTMA, хотя для ловли крупных экземпляров гораздо удобнее 

пользоваться более мощными и длинными удочками и, конечно, 

тонущими шнурами со скоростью погружения, соответствующей глубине 

облавливаемого участка. Подтягивания шнура достаточно длинные и 

медленные. Муха должна передвигаться небольшими «прыжками» 

непосредственно у дна. Для этого используем шнур с тонущим концом 

или обычный цилиндрический плавающий шнур с поводком Lead Core и 

утяжеленные в области головки стримеры. Длина подлеска зависит от 

прозрачности воды и может составлять 1,5–4 м в длину. 

Щука  

Щука может быть прекрасным объектом ловли нахлыстом. Ловить ее 

лучше на стримеры длиной 10 см и более. Я бы посоветовал 

использовать мухи с длинными хорошо «работающими» в воде перьями 

или шерстью, украшенными блестящими или люминесцентными пучками 

(Lure Flash и Krystal Flash). 

В зависимости от глубины водоема применяем различные шнуры, 

чаще с небольшой скоростью погружения или плавающие. Это 

объясняется тем, что щука предпочитает, во-первых, неглубокие (до 3 м) 

заросшие травой водоемы, а во-вторых, медленный темп проводки. 

Подлесок соединяем с мягким металлическим поводком длиной около 

20 см. В принципе можно использовать и поводок из кевлара или на 

худой конец обычную леску диаметром 0,4–0,5 мм. 

Проводка производится как в верхних слоях, так и в полводы. Летом 

порой ловим прямо по поверхности воды с плавающим или Intermediate 

шнуром, используя в качестве приманки имитацию мыши, связанную их 

шерсти косули. Такая муха является практически поппером. Это очень 

увлекательный способ ловли, так как неожиданные хватки рыбы 

мы не только ощущаем, но и видим. 

Жерех  

Зачастую этот вид рыбы для многих нахлыстовиков заменяет лосося. 

Поклевки его, как правило, весьма энергичны. Жирующего жереха 

можно определить по всплескам, сопровождающимся громким ударом. 

Ловим жереха в основном на мокрые мухи и небольшие 

стримеры разнообразного цвета: от белого до различных темных 



оттенков. Мухи обычно не очень большие и связаны на крючках от № 2 

до № 14, часто с длинным цевьем (2Х–3Х long shank). Сам я 

предпочитаю применять классические мухи с ярким белым, желтым или 

оранжевым телом, хотя порой успех приносят и мушки блеклых 

расцветок. Шнуры применяем плавающие или Intermediate. Подлесок 

длинный, от 2 до 4 м и более. Слишком тонкую леску брать 

нецелесообразно, так как, атакуя, жерех может оторвать муху, даже 

если мы и не отреагируем подсечкой. Длина удилища, как обычно, 

должна соответствовать условиям ловли. Проводка мух обычная. 

Производим заброс поперек течения и, позволяя им свободно плыть, 

иногда слегка придерживаем. 

Порой эффективны подтягивания шнура в различном темпе. Я бы 

посоветовал начинать подтягивания с достаточно медленного темпа и 

ускорять его при отсутствии атак рыбы. 

Так же ловим и на озерах, но здесь, естественно, мы вынуждены 

подтягивать мухи только к себе. Если рыба не реагирует на мокрую муху 

и стример, стоит попробовать ловить на сухую муху. Применяем сухого 

ручейника или пальмер, которым можно придать какие-то движения на 

поверхности воды. 

При ловле на нимфы в реке, позволяя им сплывать вниз по течению, 

тоже слегка придерживаем шнур. При ловле жереха в стоячих водах 

нимфы следует подтягивать очень медленно. 

Голавль  

Голавль отличается своей осторожностью. Достаточно даже тени 

нахлыстового шнура, чтобы перепугать всю стаю. В этом смысле его 

поймать намного сложнее, нежели хариуса или форель. Зато он 

практически не требователен к проводке и часто хватает болтающуюся в 

одном месте на течении мушку в паузах между забросами. Ловить эту 

рыбу можно всеми методами нахлыста. По моему мнению, наиболее 

эффективными приманками являются сухая и мокрая мухи, в меньшей 

степени нимфы и, по-видимому, наименее пригоден для ловли голавля 

стример. Из опыта знаю, что стример чаще всего провоцирует голавля на 

атаку во время нереста, т. е. в июне. Хорошими голавлевыми мухами 

могут считаться различные пальмеры, ручейники, мухи с массивным 



телом, например из павлиньего пера (Red Tag, Alder, Hardy’s Favorite и 

Black Zulu, связанные в виде пальмера). 

При ловле голавля на сухую муху не следует спешить с подсечкой. 

Порой, заметив вблизи мухи всплеск, рука сама вырывает ее из пасти 

рыбы. 

Усач  

Эта сильная рыба предпочитает места на течении с твердым дном. 

Кормится она со дна реки. Поэтому основным методом ловли усача 

является утяжеленная нимфа, которая либо волочится по дну, 

либо плывет непосредственно над ним. На участках с небольшой 

скоростью течения достаточно использовать привязанные 

непосредственно к поводку утяжеленные нимфы. В местах с быстрым 

течением и значительной глубиной целесообразно применять Lead Core 

или тонущий шнур. Нимфы привязываем на коротких поводках, длиной 

от 15 до 40 см. Если шнур легко доходит до дна, можно пренебречь 

слишком большим утяжелением мух, что значительно уменьшает 

количество зацепов. Цвет нимф играет большую роль, и подбор его в 

конкретных условиях весьма важен. Ловля на короткую нимфу не всегда 

эффективна, так как эта рыба достаточно пуглива. Чаще ловим способом 

дальней нимфы, не забывая о глубокой проводке мух. Американский 

нахлыстовик Чарльз Брукс предлагает следующий способ проводки. 

Заброс производим наискосок против течения и позволяем приманке 

погрузиться на дно. Удилище при этом находится в горизонтальном 

положении. В основе такой проводки лежит постоянное сохранение 

напряжения шнура, так как только в этом случае мы не потеряем 

контроль над снастью. Вместо непрерывного подтягивания шнура, по 

мере опускания приманки по течению надо просто поднимать удилище 

вверх. Необходимо помнить о том, что это движение должно 

соответствовать скорости течения у дна. В момент, когда снасть начнет 

опускаться по течению ниже уровня нахождения рыболова, с такой же 

скоростью опускаем удилище вниз. Этим способом мы облавливаем 

участок на отрезке 10–15 м непосредственно надо дном, так как ни 

поводок, ни шнур не мешают свободному дрифту нимфы. 

Иногда усач пожирает нимф, плывущих под поверхностью воды. 

Красноперка  



Красноперка – стайная рыба, нахлыстовую ловлю которой 

(наряду с ловлей уклейки) можно отнести в разряд учебных для 

начинающих рыболовов. 

Она отлично ловится на сухую мушку и плавающую нимфу, причем 

для такой ловли совсем не обязательно использовать нахлыстовую 

снасть. Достаточно снять поплавочную оснастку с обычной удочки, 

вместо крючка привязать сухую имитацию насекомого и без всяких 

забросов, просто опуская мушку на поверхность воды, можно успешно 

ловить ее среди камыша и кувшинок. Этот метод в литературе 

описывается как вертикальный даппинг с сухой мушкой. В принципе 

вместо сухой мушки отлично показали себя различные имитации нимф, 

которые следует просто держать на весу на сантиметров десять ниже 

поверхности воды. Часто успех приносит едва заметное смещение 

приманки вверх, вниз или в сторону. 

Уклейка  

Эта маленькая рыбка весьма шустрая и может послужить отличным 

«тренером» для воспитания такого необходимого качества, как скорость 

подсечки. Ловля может производиться и на сухую, и на мокрую 

мушку, причем в последнем случае она часто попадается случайно при 

ловле других рыб (если размер крючка это позволяет). Зато ловля на 

сухие имитации в местах, где уклейка охотится на насекомых, 

начинающих рыболовов привлекает молниеносностью своих поклевок. 

Ловля происходит приблизительно по следующему сценарию. Рыболов 

обычно легко определяет место с частыми расходящимися кругами на 

поверхности воды, где уклейка жирует поверху. Далее заброс, всплеск, 

подсечка, при которой рыбка вылетает из воды, и опять заброс. 

Снасть самая легкая с соответствующих размеров мушкой (на крючках 

№ 18–20 и меньше). 

Елец  

Ловля его на мушку может доставить удовольствие не только 

начинающему рыболову, но и нахлыстовику со стажем. Если уклейка 

воспитывает быстроту реакции, то елец, особенно крупный, напротив, 

вырабатывает у нахлыстовика выдержку. Этот вид, вырастающий в 

наших водоемах до 25–30 см длиной, появляется в некрупных быстрых 

речках с чистой водой в апреле, а уже в мае—июне после нормализации 



уровня воды стаи ельцов можно обнаружить на течении с чистым 

песчаным дном, где рыба занимает места за неровностями дна, 

песчаными косами. В поисках пищи часто поднимается к поверхности 

воды. 

В жаркие летние дни целые стаи ельцов прячутся в тени водорослей, 

но не прекращают активно питаться в течение всего дня. Ближе к осени 

ельцы мигрируют вниз по течению в более глубокие и спокойные места, 

но ловить их можно вплоть до ледостава. 

Если мелкий елец достаточно спокойно реагирует на появление 

рыболова у воды, подпуская его на расстояние в 4–5 м, то особь, 

достойная внимания, куда более осторожна и старается спрятаться от 

рыболова, особенно если последний ведет себя «нескромно», слишком 

откровенно размахивая удочкой или топая по берегу. 

Ловят ельца и на сухую, и на мокрую мушку. В первом случае 

применяют обычно лохматые мушки (всевозможные пальмеры, Black 

Zulu, Red Tag), хотя и имитации крупных поденок и ручейников также 

эффективны. Выбор, вероятно, определяется тем, что коль рыба клюет 

одинаково хорошо на все мушки, то лучше использовать более простые 

при изготовлении. Основное требование к таким мушкам – хорошая 

плавучесть, так как елец, находящийся у поверхности или поднявшийся 

к мушке со дна, не всегда сразу атакует ее, часто, присматриваясь, 

сопровождает по течению. Намокшая муха вызывает подозрение, и 

елец уходит. Часто за эти несколько секунд течение сносит муху, 

которая начинает «бороздить», пугая рыб, и намокает. Поэтому нужно 

забрасывать муху, создавая запас подлеска на воде, стараясь, чтобы 

мушка свободно плыла впереди поводка. Зато деликатности 

приводнения мушки можно не добиваться, ее шлепок о воду часто 

провоцирует ельцов к атаке, таким же образом можно выманить из-под 

водорослей стаю, отдыхающую в жаркий летний день. 

Когда невозможно забросить, правильно провести сухую мушку или 

стоящие у дна ельцы не реагируют на нее, приходится ловить ельца на 

мокрую муху, при этом важно угадать, какая муха может заинтересовать 

рыбу. Отпуская мушку по течению, видим, как поднявшийся елец 

рассматривает ее и отходит в сторону. Значит, муху необходимо 

заменить. Обычное исследование дрифта или насекомых с прибрежных 



деревьев и кустов не всегда поможет в выборе приманки, но когда 

угадаешь, ельцы один за одним без сомнений берут мушку, но такое 

удовольствие длится недолго. Как правило, стая, лишившаяся двух-трех 

сотоварищей, перестает реагировать сначала на эту конкретную мушку, 

а чуть позже и на любые другие предложения. Выход один: оставить 

этот участок отдохнуть от прессинга и поискать другую стаю. Через 

некоторое время можно вернуться и попытаться ловить в этом месте 

вновь. 

В отличие от поклевки на сухую муху, мокрую елец берет практически 

незаметно. Тут необходимо видеть свою мушку и подсекать, когда рыба 

всасывает ее. Если же мушка не видна, подсекать следует тогда, когда 

елец, догнавший муху, принимает горизонтальное положение, 

развернувшись головой прямо против течения. Впрочем, при хорошем 

клеве возможны поклевки и вдогон, и даже на активно подтягиваемую 

приманку. Мушки при этом способе ловли те же, что и при ловле на 

сухую муху, только, естественно, в мокром исполнении. 

После 3–4 удачных подсечек вы наверняка распугаете всю стаю, но, 

вернувшись через час, можно с удовольствием продолжить ловлю. 

Язь  

Если ловля мелких и даже средних размеров рыб этого вида не 

вызывает выраженных затруднений у рыболовов, то поймать крупного 

язя бывает достаточно сложно. Дело в том, что наиболее крупные и 

соответственно «мудрые» рыбы, как правило, довольно редко реагируют 

на сухую мушку и предпочитают питаться со дна мелкими 

составляющими дрифта. А так как эти рыбы выбирают для стоянок места 

глубокие с относительно медленным течением, то и обмануть их первой 

попавшейся мушкой не удается. Известно, что чем меньше 

искусственная мушка по размеру, тем тщательнее она должна быть 

выполнена, так как рыба успевает ее внимательно рассмотреть. И все же 

ловля на мелкие нимфы ручейников, поденок и веснянок при условии 

безупречно выполненной проводки бывает весьма результативной, 

особенно весной, в период снижения уровня воды. Наличие 

сигнализатора поклевки при ловле язей не только желательно, но и 

необходимо, особенно при ловле способом на дальнюю нимфу против 

течения. 



Весной, в период миграции на нерестилище, язей порой можно 

успешно ловить на стример, но такая ловля вряд ли будет этичной по 

отношению к рыбе. 

Остальные рыбы  

Всех описанных выше рыб можно с успехом ловить на искусственную 

муху. Из остальных рыб я бы выделил подуста и сырть. Спорадически на 

нимфу неплохо берет лещ. Также я слышал, что неплохо на муху 

реагирует карп (преимущественно весной на нимфу). Мой приятель 

довольно успешно ловил карася на мокрую мушку Hardy’s Favourite. 

Известны случаи поимки на стример сома. Читал в каком-то западном 

журнале о ловле на муху амуров и линей, знаю эпизоды ловли налимов 

и угрей. 

Даппинг  

В рыболовной литературе понятие «даппинг» (dapping) преподносится 

как специфическая форма ловли нахлыстом. Название происходит от 

английского dap – подпрыгивать, погружать. По существу, это свободное 

падение приманки на воду без каких бы то ни было забросов. Изучив 

различные варианты этого метода ловли рыбы, даппинг, исходя из 

способа презентации приманки, можно классифицировать следующим 

образом: 

1) даппинг горизонтальный; 

2) даппинг вертикальный с применением: 

а) сухой мушки над водой; 

б) сухой мушки на поверхности воды; 

в) нимфы. 

Горизонтальный даппинг  

Даппинг горизонтальный выполняется во время сильного ветра 

(рис. 200), пользуясь которым позволяем всей снасти периодически 

опускаться и подниматься над поверхностью воды. Иначе говоря, 

маневрируя длиной лески (шнура) и положением удилища над 

поверхностью водоема, мы вызываем подскоки мушки на воде подобно 

живому насекомому. Этим методом, например, можно имитировать 

процесс кладки яиц поденкой. 



 

Рис. 200. Горизонтальный даппинг. Стрелкой указано направление 

ветра 

Чаще всего горизонтальный даппинг в рыболовной литературе 

упоминается в связи с использованием живого насекомого. В 

Великобритании и на озерах Ирландии этот метод применяют, используя 

майскую поденку. Берутся легкие удилища, нередко достигающие в 

длину 4 м в сочетании с шелковыми шнурами (можно применять и 

бэкинг). Я полагаю, что для такой ловли подойдет любое длинное и 

легкое удилище в сочетании с облегченной катушкой, оснащенной 

обычной леской. Но в принципе можно использовать и нахлыстовые 

удилища средних размеров с плавающим шнуром. Ловля производится 

как с берега, так и с лодки. Нередко на крючок насаживают не одну, а 

несколько поденок. Придуман даже специальный крючок с небольшой 

пружинкой, позволяющей сохранить насекомых в процессе ловли 

живыми. 

Кроме поденок в наших условиях можно использовать кузнечиков, 

ручейников, различных жуков, некоторых двукрылых, шмелей и, 

естественно, их имитации. 

Вертикальный даппинг  

Вертикальный даппинг находит свое применение преимущественно в 

водоемах с сильно заросшими берегами, где невозможно произвести 

обычный заброс. Заметив жирующую рыбу, мы сначала вынуждены 

избавиться от мешающих веток или высокой травы, дать время рыбе 

успокоиться и только потом, просунув удилище в уже открытое для него 

окно, опустить приманку в интересующее нас место (рис. 201). Важно ни 

на мгновение не выпускать объект ловли из виду, особенно в момент 

атаки. Понятно, что в таких условиях ловли справиться с крупным 

экземпляром практически невозможно. В лучшем случае все закончится 

потерей мухи. 



 

Рис. 201. Вертикальный даппинг 

Разумеется, ошибочно было бы связывать использование 

вертикального даппинга только с ловлей в труднодоступных местах. Из 

опыта известно, что рыба далеко не всегда стоит на середине реки, а 

часто уходит в укрытия под берегом. Конечно, в таких условиях заранее 

заметить ее невозможно, поэтому выбираем самые перспективные места 

в прогонах между водорослями и берегом, где проходит основная струя. 

Эти участки и контролирует стоящая под защитой берега рыба. Учитывая 

то, что она может занимать позицию в любом месте струи, нужно 

тщательно обловить весь участок целиком. 

Кроме того, применение вертикального даппинга может быть 

оправдано ситуацией, при которой мы хотим избежать шума, 

неизбежного при ловле нахлыстом (падение шнура на поверхность 

воды), например в местах с большим скоплением рыбы. 

Вертикальный даппинг с применением сухой мушки над водой. 

Целенаправленное применение вертикального даппинга с презентацией 

сухой мушки над поверхностью воды встречается очень редко. Ed Koch 

(«Fishing the midge», Stackpole Books, Harrisburg, 1988) пишет, что время 

от времени он применял этот способ ловли в небольших ручьях. 

Обнаружив форель, он опускал мушку на высоту около 10 см над 

поверхностью воды, изредка дотрагиваясь до нее. Рыба, атакуя 

приманку, выскакивала из воды и, падая вниз, засекалась. 

В этой связи хочу привести пример из своей рыболовной практики, 

правда, он не связан с ловлей на муху. Как-то при ловле спиннингом на 

маленькой лесной речке я, желая провести блесну как можно ближе к 

берегу, произвел неточный заброс. Блесна перелетела через ветку 

росшего на берегу куста и упала в воду. Осторожно, чтобы не запутать 

леску, я подмотал катушку, и блесна повисла, раскачиваясь, над самой 

поверхностью воды. И только я собрался выйти на берег, чтобы 

подтянуть ветку к себе и достать блесну, как неожиданный «конкурент» 



с громким всплеском вылетел из воды и схватил болтающуюся в воздухе 

приманку. 

Вертикальный даппинг с применением сухой мушки на 

поверхности воды. Не секрет, что в последние десятилетия в 

результате таких факторов, как непродуманные мелиоративные работы, 

безотчетное и неограниченное использование удобрений, пищевой 

рацион рыб претерпел значительные изменения. Многие насекомые, 

ранее составлявшие основу питания рыб, попросту исчезли. Например, 

майскую поденку (May Fly) в настоящее время можно встретить лишь в 

глухих, Богом забытых местах. Все большую роль в питании рыб 

начинают играть наземные беспозвоночные. Для рыболовов может быть 

любопытен пример с использованием имитаций насекомых, жизненный 

цикл которых не связан с водной средой. 

Известно, что в результате таких атмосферных явлений, как дождь, 

ветер, неожиданное понижение или повышение температуры воздуха, 

наступает момент, когда наземные насекомые начинают превалировать в 

составе дрифта (дрифт – все, что сносится течением), падая с 

прибрежных деревьев, кустов, мостов и т. д. 

Как правило (об этом уже говорилось), обычными нахлыстовыми 

забросами облавливать такие места не вполне удобно. А рыба, словно 

договорившись, начинает собираться именно на данных участках, с ходу 

хватая все, что падает сверху на поверхность воды. В этих условиях 

вертикальный даппинг с сухой мушкой на поверхности воды остается 

вне конкуренции, а в арсенале нахлыстовика должны быть имитации 

гусениц (пальмеры), муравьев, жуков, настоящих мух, клопов, пауков, 

бабочек и кузнечиков. 

Вертикальный даппинг с применением нимфы. Наиболее 

примечателен такой способ ловли с использованием утяжеленной 

нимфы, и его мы рассмотрели в разделе «Нахлыстовая ловля. Короткая 

нимфа». Здесь же было бы уместно вспомнить, что еще в III разделе 

книги Исаака Уолтона «Совершенный рыболов» (1653 год) даппингу как 

способу ловли рыб отводится первое место. Изложенный им вариант 

ловли в настоящее время определяется как вертикальный даппинг, 

который, по крайней мере в Великобритании, в определенном смысле 

формировал развитие любительского рыболовства и большинством 



рыболовов трактовался как самая естественная и близкая к природе 

разновидность ловли рыбы. 

Кроме описанных в литературе версий этой ловли считаю 

необходимым упомянуть модификацию, предложенную рыболовом из г. 

Минска Игорем Ставиновым. Он применяет вертикальный даппинг при 

ловле рыбы в «окнах» среди травы или коряг на стример с 

металлической головкой. Такая мушка начинает работать подобно 

спиннинговому джигу, подобно, но не идентично в силу конструктивных 

особенностей искусственных мух. Этим способом можно обловить самые 

труднодоступные, глубокие и закоряженные места. По его утверждению, 

при соблюдении известных условий (осторожный подход к выбранному 

участку ловли, маскировка и пр.) даже первая проводка приманки 

способна вызвать атаку хищника. 

Как вариант даппинга можно рассматривать и ловлю рыбы на удочку, 

оснащенную боковым кивком. Снасть представляет собой удилище с 

проводочными кольцами и легкой инерционной катушкой. Для 

сигнализации поклевок используется кивок длиной 10–15 см, 

установленный на вершинке бланка под углом 90°. Леска оснащается 

чаще всего не грузилом с крючком, а мормышкой, вес и размеры которой 

должны соответствовать упругости кивка. На мормышку насаживаются 

приманки либо животного, либо растительного происхождения. Этой 

снастью ловят как с берега, так и с лодки там, где не требуется или 

просто невозможно производить забросы. 

В заключение хочу сказать, что хотя даппинг в классическом варианте 

и редко применяется за пределами Великобритании, но в отдельных 

случаях он может быть единственно возможным, а порой и наилучшим 

способом ловли. 

Ловля на кораблик  

Этот метод ловли у нас известен давно, и хотя он и не получил 

широкого распространения, но в определенных ситуациях он может 

представлять интерес, так как позволяет ловить рыбу на довольно 

значительном расстоянии от берега. С его помощью можно подвести 

приманку рыбе точно под нос на расстоянии 50 м и более. Эту снасть 

невозможно использовать на небольших водоемах, для которых она 

попросту будет громоздкой. Сам кораблик выполняет транспортную 



функцию. Благодаря своим геометрическим параметрам и законам 

физики он (естественно, с помощью рыболова) заводится в выбранное 

место, где и производится ловля. 

В настоящее время существует ряд моделей этой снасти, но все они 

являются логическим продолжением так называемых «санок» (рис. 202), 

к которым присоединяется буксирная леска. Увеличивая и уменьшая 

напряжение этой лески, рыболов заставляет кораблик, двигаясь против 

течения, отходить к противоположному берегу. Этот самый простой и в 

то же время распространенный вариант снасти существует и поныне. 

Периодически в специальной литературе предлагаются модели с 

чертежами и схемами различных модификаций. Предлагаются 

конструкции переключателей (реверсов), которые, изменяя угол атаки 

(крепления буксирной лески к несущей плоскости) кораблика, 

позволяют использовать его не только на течении, но и в стоячей воде. 

Но они как-то не приживаются. Вероятно, раз кораблик изначально 

придуман для ловли на течении, то он и должен там использоваться. 

Существуют модели корабликов, которые можно использовать в 

сочетании со спиннингом. Однако широкого распространения и эти 

модели не получили. 

 

Рис. 202. Устройство кораблика 

К буксирной леске крепятся 3–5, а то и более поводков с 

искусственными мушками, хотя возможно применение и других приманок 

(рис. 203). Ловля может производиться как на сухие мушки, так и на 

мокрые. В качестве сухих мушек применять имитации с вертикально 

поднятыми крылышками не стоит, так как эта снасть, в отличие от 

нахлыста, не позволяет корректно опустить мушку на поверхность воды. 

При ловле на мокрую муху используются стримеры и любые 

классические версии мокрых мушек. 



 

Рис. 203. Ловля на кораблик 

Техника ловли на кораблик во многом зависит от качества его 

изготовления. Он не только должен без проблем отходить от берега и 

перемещаться против течения, но и позволять производить различные 

манипуляции с мушками. Например, если ловля производится на сухие 

имитации, то у рыболова должна быть возможность имитировать 

движения взлетающего и опускающегося на поверхность воды 

насекомого. Проводка мокрых мушек тоже не должна быть 

однообразной. В воде они должны «оживать», что возможно лишь при 

постоянном контроле за четко сбалансированной снастью. Рыболов не 

просто сплавляет мушек по течению к рыбе. Он придает им 

незначительные пульсирующие движения, которые не должны гаситься 

ни весом самого кораблика, ни слишком толстым диаметром лески 

поводков. 

Эта снасть позволяет ловить рыб, питающихся преимущественно с 

поверхности воды и в верхних ее слоях. Прежде всего это жерех и 

голавль, а также хариус, форель, язь, чехонь, уклейка. При ловле на 

стример иногда попадаются щука и окунь. Тактика ловли любого из этих 

видов рыб будет заключаться в умелом выборе приманки (мушки). 

Преимущество этой снасти перед другими способами ловли на 

искусственную мушку вижу в том, что она позволяет предложить рыбе 

приманку на большом расстоянии от берега, где рыба, ощущая себя в 

безопасности, менее разборчива в приманках. 

Ловля на кружки  

Кружок – это плавающая рыболовная снасть, используемая при ловле 

хищных рыб с лодки. Назвать пассивной ловлю кружками можно с 



натяжкой, так как рыболову почти все время приходится перемещаться 

на лодке по водоему. Но, как и в случаях с иными самоловными 

снастями, эта ловля довольно специфична и может применяться в 

ограниченных условиях. 

Внешне кружок представляет собой диск 25–30 мм толщиной и 125–

160 мм диаметром (рис. 204). Размер кружка определяется видом 

предполагаемой добычи. Так, например, для ловли окуней размеры 

кружков меньше, чем при ловле щук или судаков. По торцу кружка 

(диска) протачивается желоб для намотки лески. В центре диска в 

проделанное отверстие плотно вставляется штырек 140–185 мм в длину 

и 10–15 мм в диаметре с прорезью для лески на верхнем конце. Нижний 

конец штырька либо утолщен при вытачивании, либо надежно вклеен в 

выточенный шарик до 30 мм в диаметре. Также для лески делаются 

вырезы (не сквозные) и на верхней стороне диска. Обычно кружки 

(диски) вытачиваются из дерева или пенопласта, а штырек – из дерева. 

Для того чтобы кружок был хорошо заметен на расстоянии, его 

покрывают краской. Верхняя часть окрашивается красным или ярко-

оранжевым цветом, а нижняя – белым. Утолщенная часть палочки или 

головка окрашивается белой и черной краской, что помогает заметить, 

вращается ли кружок после поклевки или только перевернулся. 

 

Рис. 204. Устройство кружка 

На диск по желобку наматывается леска, лучше плетеная капроновая, 

но в принципе вполне можно использовать и мягкую монофильную, если 

ее диаметр не превышает 0,3 мм. Жесткая и более толстая леска имеет 

тенденцию соскальзывать с желобка. Длина лески для ловли щук в зоне 

литорали редко превышает 6–8 м. Этого вполне достаточно для того, 

чтобы рыба успела проглотить приманку прежде, чем почувствует 

кружок. Более длинная леска наматывается при ловле судаков и 

крупных щук в больших водохранилищах, но и там она в длину может не 



превышать самые глубокие участки водоема более чем на 5–6 м. 

Исключение можно сделать лишь при ловле на кружки окуней, которые 

иногда после атаки продолжают перемещаться на расстояние в 10–15 м 

с не проглоченным в пасти мальком. Длину лески в этом случае 

увеличивают до 20 м. 

Намотав на кружок леску необходимой длины, свободный ее конец 

пропускают иглой через кембрик, который должен достаточно плотно 

сидеть на леске. С его помощью будет намного проще ориентироваться в 

величине отпуска снасти. 

Затем на леску устанавливают грузило от 10 (при ловле окуней) до 

15–20 г при ловле щук и судаков. В целом грузило должно своим весом 

удерживать насаженного на крючок живца на необходимой глубине 

(рис. 205). Ниже грузила через качественный вертлюжок присоединяют 

поводок длиной до 50 см. Он может быть из кевлара, выдерживающего 

не менее 5 кг на разрыв, или монолески не менее 0,5 мм в диаметре. 

При ловле окуней эти параметры не столь критичны. 

 

Рис. 205. Кружок с живцом 

К поводку присоединяется крючок, при выборе которого следует 

целиком исходить из того, насколько часто водоем посещается 

рыболовами. В местах с сильным рыболовным прессингом применение 



тройников и даже двойников однозначно предопределит множество 

пустых поклевок, сходов и зря погубленных живцов. 

В качестве наживки лучше применять молодь из водоема, где 

производится ловля, но некоторые предпочитают ловить на заранее 

заготовленных мелких карасиков или пескарей. 

Техника ловли  

Как я уже упоминал, ловля этой снастью весьма специфична и может 

быть продуктивной только при определенных условиях. Участок, на 

котором производится ловля, должен иметь приблизительно одинаковую 

глубину, чтобы живцы, перемещаемые на кружках ветром, проходили на 

выбранной глубине. Наличие коряг или частых кочек с травой, где так 

любит укрываться хищник, может сделать рыбалку невозможной, так как 

насаженные на крючок живцы непременно постараются там скрыться и 

запутают снасть. Неплохими для ловли местами могут быть большие 

речные заводи, заливы или покрытые травой отмели озер (так 

называемые «банки»). Также возможна ловля на медленно текущих 

широких речных плесах. 

В целом ловля может производиться двумя способами: первый и 

наиболее рациональный – это ловля на медленно дрейфующие под 

воздействием тихого ветра или медленного течения кружки; второй – это 

ловля на кружки, зафиксированные на месте. Второй способ мало 

результативен и применяется только тогда, когда нет возможности 

ловить на плывущую снасть, например ветер дует не вдоль, а поперек 

узкого залива. 

На незнакомом месте прежде всего следует определить глубину и 

рельеф дна, причем опять-таки приходится ориентироваться на ветер 

или течение, которые определяют направление перемещения снасти. 

Установив участки с подходящей для ловли глубиной, отмеряют отпуск 

лески. При этом следует учитывать тот факт, что при ветре, особенно 

сильном, леска с живцом располагается не вертикально от кружка вниз, 

а под углом, величина которого зависит от скорости перемещения снасти 

(силы ветра), в целом длина спуска лески должна превышать 

установленную глубину. Поэтому при первом прогоне кружков спуск на 

них устанавливается различный и если какой-то кружок вдруг перестает 

перемещаться, то рабочую длину лески уменьшают. Обычно при ловле 



щуки снасть настраивают так, чтобы приманка перемещалась в 30–50 см 

ото дна. Но при ловле налимов и угрей нередко целенаправленно 

опускают живца на дно. При ловле жереха и озерной форели живца, 

наоборот, опускают не глубже, чем на 1 м от поверхности воды. 

Живца насаживают на крючки обычно под спинной плавник (плотву, 

окуня), через ноздри (карася, пескаря) или независимо от вида живца за 

хвост (при ловле окуня). 

Кружки обычно устанавливают в ряд на расстоянии 10–15 м друг от 

друга. Никогда не стоит ловить более, чем на 10 кружков, даже если по 

правилам это и разрешено, так как ловля становится плохо 

контролируемой. Полагаю, что не следует объяснять, почему не 

рекомендуется устанавливать кружки группами и на большом расстоянии 

друг от друга. 

Запустив кружки, отплывают в сторону, откуда удобнее всего 

наблюдать за ними, и перемещаются, не выпуская их из виду. Прогон 

кружков на одном месте можно повторить не более 2 раз. В случае 

отсутствия поклевок имеет смысл сменить место ловли. 

При поклевке кружок переворачивается и начинает раскручиваться, 

сдавая леску. Если вы находитесь от него на небольшом расстоянии и 

увидели момент переворота, необходимо, подплыв к кружку, выждать 

время, пока вращение прекратится. В этот момент хищник обычно и 

заглатывает живца. Подсечку следует производить после возобновления 

вращения снасти, когда хищник, проглотив живца, начинает 

перемещаться. Обычно рукой хватают кружок или, если это возможно, 

леску и делают резкую короткую подсечку. 

Если же в момент поклевки вы находились достаточно далеко, то 

после того, как вы приблизились к снасти и та в данный момент не 

вращается, следует выдержать паузу. Если в течение 2–3 мин ничего не 

происходит, аккуратно подняв снасть из воды и выбрав слабину, сделать 

короткую подсечку. При ловле на одинарные крючки ни в коем случае 

нельзя допускать того, чтобы рыба почувствовала снасть до подсечки. 

Ловля на жерлицы  

Жерлица представляет собой снасть, предназначенную для 

стационарной ловли хищных видов рыб. Она известна достаточно давно 

и применяется как на реках, так и в водоемах без течения. Подкупает в 



этом простом «орудии» ловли то, что ее без проблем можно изготовить 

прямо на рыбалке. Вырезается из подходящего дерева обычная рогатка, 

размеры которой не превышают 15–20 см в длину. На рожках с торца 

делается пропил или расщеп, куда заводится леска при установке 

снасти. Затем надежно привязывается сама леска диаметром 0,35–0,5 

мм, которая и наматывается восьмеркой на рожки. Длина лески, как 

правило, определяется исходя из тех же позиций, что и при оснащении 

кружков. Все остальные элементы оснастки также аналогичны. 

Для ловли снасть настраивается достаточно просто. Измерив глубину в 

месте ловли, сматываем с жерлицы столько лески, чтобы живец 

располагался надо дном на расстоянии 30–50 см. Сама жерлица 

привязывается к длинному (3–4 м) шесту, который втыкается либо в 

берег над ямой, либо недалеко от уреза тростника, в общем там, где 

можно рассчитывать на поимку хищника, или там, где он себя уже 

обнаружил. Шест обычно втыкается в грунт под углом так, чтобы между 

свисающей рогаткой и поверхностью воды было не менее 20–30 см. Это 

позволит наблюдать за снастью и своевременно контролировать 

поклевку, которая выражается в том, что леска вылетает из расщепа 

(или распила) и сматывается вслед уходящему с живцом в пасти 

хищнику. 

 

Рис. 206. Жерлица 



Если при проверке живца вы обнаружили, что тот запутался в траве, 

следует уменьшить спуск лески. Обычно так настраивают снасть для 

ловли щуки и окуня. Несколько иначе поступают при ловле сома. Здесь 

возможны два варианта. 

В первом случае в качестве наживки используют снулую уклейку, 

которая, естественно, уже в траве не запутается. Впрочем, это даже и не 

столь важно, так как сом может схватить приманку и со дна, и в толще 

воды, и с поверхности. Во втором случае в качестве приманки 

используют живую лягушку, которую зацепляют крючком под кожицу. 

Спуск снасти делают такой, чтобы она находилась на самой поверхности 

воды, касаясь ее лапками. Естественно, что при такой ловле расстояние 

между жерлицей и поверхностью воды должно быть увеличено. 

 

Ловля из-подо льда  

С наступлением зимы водоемы и прежде всего со стоячей водой 

замерзают и ловля рыбы производится со льда. И хотя есть рыболовы, 

которые не спешат расставаться с летней снастью и продолжают ловить 

на незамерзающих речках, но основная масса любителей рыбной ловли 

перестраивается. Более того, зимой на водоемах, закрытых ледяным 

панцирем, часто обнаруживается гораздо больше рыбаков, чем летом. 

Снасти, используемые при ловле со льда  

Для любительской зимней ловли из-подо льда применяются 

поплавочные удочки, удочки с кивком, удочки для блеснения, зимние 

ставки (жерлицы). 

Удочка с кивком и мормышкой  

В настоящее время большинство любителей подледной ловли отдает 

предпочтение удочке, оборудованной кивком и мормышкой. Это 

наиболее универсальная снасть, которой можно ловить как в стоячей 

воде, так и на течении практически любую рыбу. 

Среди рыболовов приобрела популярность удочка, называемая 

«балалайкой», которая позволяет довольно эффективно манипулировать 

игрой мормышки, создавая колебания частотой до 300 в минуту 



(рис. 207). Такая интенсивность игры приманки провоцирует к атаке 

рыбу в самые неблагоприятные для рыбалки периоды, а именно – в 

глухозимье. Эту конструкцию используют рыболовы-спортсмены. 

«Балалайка» должна обладать следующими качествами: 

1) легкий вес и удобная «каплеобразная» форма конструкции, что 

позволяет эффективно манипулировать снастью при игре, а также 

подтаскивать удочку по снегу на тонкой леске; 

2) материалы, из которых она изготовлена, должны быть достаточно 

устойчивыми к внешним физическим воздействиям, в том числе и к 

низкой температуре; 

3) катушка должна обладать легким ходом, надежно фиксироваться и 

не допускать самопроизвольный сход лески, что может привести к 

запутыванию ее внутри корпуса и заеданию; 

4) хлыстик должен быть мягким и не длинным; 

5) конструктивно удочка должна быть проста, это позволит при 

необходимости произвести мелкий ремонт даже на рыбалке. 

 

Рис. 207. «Балалайка» 

Настоящая удочка в сочетании с лавсановым кивком, леской 

диаметром 0,06–0,08 мм и тоньше, маленькой вольфрамовой мормышкой 

не утомляет руку при игре. Корректное сочетание упругости кивка, 

удельного веса мормышки и диаметра лески позволяет при ловле на 

глубине до 4–6 м «вести» мормышку на остаточных колебаниях. Иначе 

говоря, спортсмену не приходится постоянно совершать мучительные 

покачивания кистью руки. Необходимо лишь поддерживать игру 

мормышки, периодически сообщая затухающим колебаниям 

дополнительный импульс. Основная роль в игре принадлежит кивку. Это 

не просто сторожок, регистрирующий любую, самую слабую поклевку. 

Его редко встретишь на прилавках рыболовных магазинов, 

изготавливается он вручную из лавсана. Для подобной ловли можно 

применять и кивки из щетины кабана (рис. 208). Но в таком случае ее 



диаметр нужно подбирать под вес мормышки. Кроме того, лавсановые 

кивки более долговечны. 

 

Рис. 208. Изготовление кивка из щетины 

Для ловли окуня кивок должен быть мягким и относительно коротким 

– в среднем около 4–5 см в длину (рис. 208). Это позволит произвести 

максимальную частоту колебаний при минимальной амплитуде. Для того 

чтобы кивок соответствовал этим требованиям, ему придается конусная 

форма, обеспечивающая прогрессивно возрастающий по его длине изгиб 

под весом мормышки. Вначале вырезается из лавсановой пластинки 

требуемая форма по длине и ширине, которая затем скальпелем или 

наждачной бумагой стачивается по толщине. Затем в нем пробивают два 

отверстия для лески, что позволяет более равномерно распределить 

нагрузку, действующую на него. Одно отверстие, через которое леска 

выходит к мормышке, расположено на 1,5 мм, а второе при рабочей 

длине кивка в 5 см – на 1,5 см от его свободного края. Размер отверстий 

не должен препятствовать свободному скольжению лески. Если 

отверстия не пробивать, а прожечь тонкой раскаленной иглой, то 

оплавленные бортики значительно улучшат скольжение лески, да и 

долговечность кивка увеличится. Для того чтобы отверстия 

располагались точно по средней линии лавсановой пластинки, 

поступают следующим образом. Вначале на лавсан наносят иглой под 

линейку чертеж. Затем по металлической линейке аккуратно прожигают 

отверстия. Если они оказались в стороне от средней линии, у вас еще 

есть возможность, изменив границы, получить геометрически 

правильную заготовку. 



 

Рис. 209. Кивок для ловли окуня 

Процесс подгонки кивка под мормышку длительный и требует 

максимум терпения, так как постоянно следует контролировать 

полученный результат в заполненной водой емкости. Правильно 

выточенный кивок после того, как мы его приведем в движение, 

продолжает еще какое-то время «дрожать», придавая мормышке мелкие 

и частые колебания несмотря на то, что она находится в воде. 

Необходимо отметить, что такие остаточные колебания снасти возможны 

при использовании мормышек с большим удельным весом и тоненьких 

(0,05–0,08 мм в диаметре) лесок. 

Удочки для ловли белой рыбы также оснащаются кивками, но в 

отличие от окуневых карповые не столь требовательны к высокой 

частоте колебаний мормышки, максимальный предел которой при ловле, 

например, плотвы на безнасадочную снасть обычно редко превышает 

200 колебаний в минуту. 

Такая плавная игра обеспечивается довольно жесткими и длинными 

(80–100 мм) кивками, которые под весом мормышки не должны 

сгибаться более чем на 30° от горизонтали. Кивки могут быть как из 

лавсана, так и из других полимерных материалов. Многие для такой 

ловли используют металлические кивки из стальной часовой пружины и, 

конечно, из щетины кабана. Для ловли белой рыбы предпочтительнее, 

чтобы кивок имел одинаковую толщину по всей длине и гнулся ближе к 

крепежному углу (рис. 210). Для активной ловли леща длина кивка 

может быть более 120 мм. 



 

Рис. 210. Кивок для ловли белой рыбы 

В случае ловли с насадкой (обыкновенно это мотыль) частота 

колебаний может быть снижена до 60 в минуту. Иногда вообще стоит 

прекратить всякие манипуляции удильником и минуту-полторы 

удерживать приманку в одной точке без движения. 

Существуют также кивки, а вернее, конструкции для стационарной 

ловли, преду-сматривающие в определенном смысле все аргументы в 

пользу зимней поплавочной снасти, которые так любят использовать ее 

сторонники. Такие кивки очень четко настраиваются под вес оснастки и 

довольно чутко регистрируют малейшее прикосновение рыбы к 

приманке. Особенно хорошо они работают на подъем, так как угол 

изгиба их намного больше, чем у привычных, имеющихся в продаже 

сторожков. Первая конструкция – кивок на резинке, вторая – кивок с 

противовесом (рис. 211). 

 

Рис. 211. Кивок на резинке (А) и с противовесом (Б) 

Работа первого кивка обеспечивается скрученным колечком резины, 

которая, раскручиваясь, поднимает его. Пластинка кивка обычно 

изготавливается из пластмассы. Снасть настраивается следующим 

образом. Резиновое колечко пропускается в кембрик, в котором имеются 

прорези, соответствующие ширине и толщине кивка, в которые он и 

вставляется. Необходимо, чтобы кивок расположился между нитями 

резины. Затем резина надевается на скобу. Далее скручиваем кивком 

резинку так, чтобы он, разгибаясь, ложился на хлыстик сверху. 



Количество оборотов кивка зависит от оснастки, под весом которой он 

должен занимать положение под углом 120° к вертикали. При малейшем 

подъеме мормышки, подпаска и пр. пластинка кивка должна 

подниматься вверх. Чем длиннее пластинка, тем лучше видно поклевку и 

тем больше у вас времени для своевременной подсечки. Естественно, что 

снасть должна настраиваться в воде. 

Кивок с противовесом несколько сложнее в изготовлении, но проще в 

настройке. Схема его понятна из рис. 211. Пластинка кивка, одинаковая 

на всем протяжении по ширине и толщине, изготавливается из тонкой 

стали, к одному концу которой крепится картечина, а к другому – 

колечко. При выборе материала для пластинки я исходил исключительно 

из простоты крепления к ней свинцовой картечины и колечка. Но в 

принципе подойдет и полимерный материал. 

Пластинка кивка должна с усилием перемещаться по отверстию в 

шайбе, которая, вращаясь на стержне, обеспечивает изменение угла 

расположения кивка. Перемещая пластинку относительно стержня, 

можно отрегулировать кивок для оснастки определенного веса. 

Остальные детали, принимая во внимание отрицательную температуру 

воздуха, должны быть хорошо отшлифованы и выполнены из 

пластмассы. 

Мормышки  

Основным элементом удочки с кивком (кстати, не только для 

подледного ужения) является мормышка. Существующий арсенал этих 

приманок настолько велик, что его практически невозможно охватить 

целиком. 

Эта искусственная приманка состоит из металлического (встречаются 

в продаже и пластмассовые) корпуса самой различной формы, в который 

впаян крючок (рис. 212). В ряде случаев крючков может быть больше 

(«коза», «черт»). Через специальное отверстие в корпусе мормышки 

пропускается леска, и мормышка привязывается одним из узлов, 

рекомендуемых для привязывания крючков. Момент оснащения удочки 

мормышкой немаловажен, так как она должна располагаться в воде 

должным образом. Это имеет значение как при ее игре, так и при 

подсечке рыбы. Желательно, чтобы типичная однокрючковая мормышка 



при привязывании занимала положение, в котором цевье крючка 

располагалось бы по отношению к леске под углом 135–140°. 

 

Рис. 212. Виды мормышек: А– дробинка; 

Б– «уралочка»; В – лодочка; Г, Д, Е – варианты «чертиков»; Ж – 

«коза»; З – «ведьма» 

Мормышка используется как с насадкой, так и без нее в качестве 

самостоятельной приманки. В последнем случае на цевье крючка 

натягивают кембрики всевозможных оттенков. Мормышкой без насадки 

ловят и хищную и белую рыбу. Основана такая ловля на придании 

приманке «оживляющих» ее всевозможных колебательных движений. 

Для того чтобы манипуляции с мормышкой были управляемы, 

необходимо не только подогнать под вес мормышки кивок, но и 

подобрать леску соответствующего диаметра (табл. 10). 

Таблица 10. Соотношение веса мормышки и диаметра лески 

 

Зимняя поплавочная удочка  

Сегодня встретить на льду рыболова с поплавочной удочкой можно не 

так часто, как скажем, два десятка лет тому назад, хотя любители 

зимней ловли белой рыбы приводят немало доводов в пользу этой 

снасти. Особенно это касается оснастки, используемой при ловле леща, 

т. е. рассчитанной на подъем приманки. Рыба, поднимая со дна крючок с 

приманкой, разгибает кивок и, разгружая его, ощущает вес подпаска 

(нижнего грузила) или мормышки. Неестественно тяжелая приманка 

настораживает рыбу, и та выплевывает ее. 

Другим аргументом в пользу поплавочной снасти является 

возможность применения более толстой лески при поплавочной оснастке 



с крючком. Это касается ловли на водохранилищах на участках с 

заиленным дном и незначительным течением. Подпасок с леской-

поводком погружается в ил (рис. 213), а приманка (пучок мотыля) 

располагается в стороне от основной лески (из-за течения и ввиду 

малого удельного веса на поверхности ила). Иначе говоря, коль леска, 

идущая к крючку, все равно погружается в ил, то ее рыба не видит и она 

может быть более толстой. 

 

Рис. 213. Поплавочная удочка 

В продаже встречаются различные варианты удочек для ловли из-

подо льда с поплавком, но все они имеют три основные составляющие: 

1) хлыстик длиной до 30–40 см; 

2) короткую рукоятку, желательно пробковую; 

3) катушку для хранения лески. 

Необходимо отметить, что у некоторых удочек роль катушки 

выполняет мотовильце, на которое наматывается леска. Но в настоящее 

время такие удочки («кобылки», «колодки» и др.) в продаже 

встречаются редко. Тем не менее катушка именно в поплавочной зимней 

снасти не всегда заменяет мотовильце, так как оно позволяет намотать 

леску без смещения поплавка. Именно поэтому любители поплавочной 

ловли со льда на такие удочки мастерят сами добавочное мотовильце. 

Это позволяет достаточно оперативно менять место ловли. В принципе 

небольшое добавочное мотовильце на «кобылке» также пригодится. Оно 

более точно поможет установить отрезок лески между поплавком и 

хлыстиком. 

Современная удочка с катушкой имеет пластиковые ножки (рис. 214), 

которые крепятся в месте входа хлыстика в рукоятку и позволяют 

расположить удочку в заданном положении на льду. Такая удочка легко 

собирается и компактна при перевозке. 



 

Рис. 214. «Кобылка» и удочка с катушкой 

Леска подбирается диаметром от 0,08 до 0,12 мм. Впрочем, эти цифры 

относительны и толщина и длина лески определяются прежде всего 

условиями ловли, весом грузила и размером предполагаемой рыбы. 

На вершинку хлыстика натягивается кембрик, который фиксирует 

леску к кончику удочки. 

Поплавок должен передавать самую осторожную поклевку рыбы. 

Форма его может быть цилиндрической, конусообразной и пр. 

Немаловажно, чтобы он был хорошо заметен в воде, поэтому поплавок 

должен быть белым или другого яркого цвета. Такая окраска поплавка 

объясняется тем, что при ловле он находится на 2–3 см ниже 

поверхности воды, а в случае ловли на две-три удочки у нас не должно 

быть никаких проблем со своевременной реакцией на поклевку. 

Установка и огрузка поплавка ниже поверхности воды предотвращают 

его обмерзание. 

Размеры поплавка определяются условиями ловли. При ловле на 

сильном течении огрузка снасти должна быть достаточной для того, 

чтобы удержать приманку у дна, а значит, и сам поплавок должен быть 

более грузоподъемный, нежели при ловле в стоячих водоемах. 

Естественно, что строй оснастки должен учитывать и вид рыбы, которую 

предполагается ловить. Ловля плотвы, например, требует более тонкой 

снасти, нежели ловля леща, поэтому и поплавок, и суммарная огрузка, и 

диаметр лески будут значительно меньше. 

Простейший способ крепления поплавка на леске – накидная петля. 

Через проволочное колечко на поплавке продевают сложенную вдвое 

леску, накидывают ее на поплавок и петелькой затягивают на колечке. 

При таком способе фиксации (в случае необходимости можно 

передвинуть поплавок по леске) надо следить, чтобы леска не 

затягивалась на колечке в узел. Но такое крепление при ловле в 



сильный мороз может создать проблемы с манипуляцией снастью, 

поэтому многие поступают проще: прокалывают поплавок по всей длине 

его тела и фиксируют леску в образовавшемся отверстии маленькой 

палочкой. Также можно крепить поплавок к леске кембриком. Кроме 

того, часть промышленно изготовленных поплавков оснащена 

специальными пружинными зажимами для лески. 

В последние годы все большую популярность среди рыболовов 

завоевывает зимняя удочка с безынерционной катушкой (рис. 215). Эта 

снасть позволяет достаточно оперативно облавливать глубокие участки 

водоемов, для чего она оснащается скользящим поплавком. 

 

Рис. 215. Поплавочная удочка с безынерционной катушкой и 

скользящим поплавком 

Оснастка зимней поплавочной удочки  

Огрузка оснастки целиком определяется условиями ловли. Снасть для 

ловли в стоячих водоемах может оказаться непригодной для ловли даже 

на умеренном течении и наоборот. Поэтому далее будут представлены 

варианты оснащения зимних удочек именно с позиции ловли на течении. 

Оснастка для ловли на медленном течении. Удочка может быть 

оснащена кивком или поплавком. В любом случае, учитывая вероятность 

поклевки на подъем, оптимальное распределение огрузки на леске будет 

следующее. Вначале устанавливаем поплавок, затем основное грузило, 

подпасок, поводок и крючок (рис. 216). Вес основного грузила, будь то 

оливка или гирлянда дробинок, должен быть такой, чтобы поплавок 

почти полностью погрузился в воду, но при этом, тем не менее, хорошо 

держался на поверхности. Вес подпаска должен быть незначительным, 

но достаточным для того, чтобы поплавок, хотя и медленно (1 см/с), но 

тонул. Тогда в случае подъема рыбой приманки поплавок всплывет. 

Расстояние между крючком и подпаском – около 5 см, а расстояние 



между подпаском и оливкой – не менее 20 см. Если вес основного 

грузила определяется грузоподъемностью поплавка, то вес подпаска 

определяет скорость подъема снасти. Иначе говоря, чем он меньше, тем 

не так скоро рыба почувствует подвох. 

 

Рис. 216. Огрузка снасти для ловли в стоячей воде (А) и на медленном 

течении (Б) 

При ловле на водохранилищах с медленным течением вес подпаска 

должен учитывать его скорость, так как слишком легкий подпасок не 

позволит приманке опуститься на дно. 

Существует также вариант, когда вместо крючка используется 

мормышка. В этом случае ее вес должен соответствовать весу 

отсутствующего в этом варианте подпаска. 

Примерно также оснащаются и удочки с кивками для стационарной 

ловли. Выбор сигнализатора поклевки целиком определяется 

склонностью каждого отдельного рыболова. 

Оснастка для ловли на среднем течении. При ловле на реках со 

средним течением оснастка будет совершенно иной. Течение, действуя 

на леску, выгибает ее дугой (рис. 217). Если масса поплавка будет 

недостаточной, то его просто затянет в воду. Слишком легкое грузило 

течение будет отрывать ото дна, поэтому вес груза при такой ловле 

подбирается непосредственно на водоеме. Практически приходится 

подбирать вес грузила таким образом, чтобы оно фиксировалось на дне, 

а воздействие течения почти полностью компенсировало бы его массу. 

Следует обратить внимание на особенности регистрации поклевки. В 

отличие от ловли в стоячей воде на течении рыба, взяв приманку в рот, 

не стоит на месте, а перемещается, поэтому любая поклевка отмечается 

погружением поплавка. Но, перемещаясь, рыба смещает и грузило. 



Слишком тяжелое грузило она непременно почувствует. Именно поэтому 

определение оптимального груза для такой ловли является обязательной 

и необходимой процедурой. 

 

Рис. 217. Воздействие течения на леску 

Подъемная сила поплавка должна компенсировать воздействие 

течения на леску. Но так как под этим же воздействием поплавок 

прижимается к краю лунки, мы вынуждены его поддерживать леской, 

идущей от кончика удочки. При этом сам поплавок на ощущение рыбой 

массы приманки уже почти не влияет, поэтому его грузоподъемность 

должна быть лишь чуть-чуть меньше веса груза. 

Снасть для ловли на сильном течении. При ловле на реках (или 

участках) с более сильным течением поплавок становится лишним 

атрибутом, и многие рыболовы ловят либо с длинным кивком 

соответствующей жесткости, либо вообще на удар, т. е. удочку держат в 

руке и подсечку производят при ощущении поклевки, которая на 

сильном течении достаточно выражена (рис. 218). 

 

Рис. 218. Снасть для подледной ловли на быстром течении 

Удочка для такой ловли должна быть более мощной, с прочным и 

относительно гибким шестиком и довольно длинным и упругим кивком. 

Диаметр лески в зависимости от силы течения и массы используемого 

груза может быть различным, но не менее 0,14 мм. К концу лески 



привязывается вертлюжок с тремя ушками, к нижнему ушку – отрезок 

лески длиной 15–25 см, заканчивающийся небольшой застежкой, а к 

застежке – грузило – оливка с втопленным вертлюжком массой от 5 до 

20 г. Вес грузила должен соответствовать силе течения и длине лески 

так, чтобы снасть при небольшом подъеме удочки сплавлялась вниз по 

течению. К среднему ушку вертлюжка привязывается поводок с 

небольшой мормышкой. Желательно подобрать вес мормышки такой, 

чтобы она также могла работать на течении, но это не значит, что она 

должна парить, подобно воздушному змею. В любом случае приманка 

должна стремиться лечь на дно. Плавными небольшими подъемами 

кончика удочки, порой в пределах амплитуды кивка мы заставляем 

приманку чуть подниматься и опускаться на дно. Это можно 

регулировать еще и длиной поводка, которая может быть до 2 м. При 

ловле с руки многие вообще отказываются от кивка, так как рыба на 

течении засекается самопроизвольно. В последнем случае к гибкости 

шестика и прочности лески предъявляются особые требования. В какой-

то степени может оказаться полезным тщательно отрегулированный 

фрикцион на используемой катушке, но при ловле в сильный мороз он 

может подвести. 

Естественные приманки  

При ловле из-подо льда и на поплавочную удочку, и на удочку с 

кивком в качестве естественных приманок применяются: мотыль, 

опарыш, репейник (репейная моль), мелкий червь и тесто. 

Количество мотыля, насаживаемого на крючок, часто зависит от 

величины последнего и вида рыбы. При ловле леща цепляют пучок, 

состоящий из 6–10 личинок, прокалывая второй от головки сегмент, а 

последний мотыль насаживают «чулочком», закрывая жало крючка. При 

ловле окуня и плотвы насаживают по 2–3 личинки. Жало при этом 

остается открытым. При неверном клеве надевают одну личинку, 

скрывая жало в ее темной головке или нанизывая колечком. 

Опарыша подкалывают под утолщенную часть туловища личинки, 

оставляя жало открытым. 

Репейника насаживают на самые мелкие крючки, прокалывая личинку 

посередине. Количество личинок зависит от величины крючка и обычно 

не превышает пяти. 



При ловле на мелкого красного червячка последнего насаживают 

«чулком». Жало крючка стараются скрыть. 

Тесто для ловли зимней удочкой может быть не очень густым, но 

достаточно вязким, чтобы держалось на крючке. Для этого при 

приготовлении его следует хорошо промять руками под проточной водой 

и когда полученная масса начнет тянуться и прилипать к ладоням, 

оставить на 2–3 ч. За это время часть воды испарится и тестом можно 

заполнить разовый шприц, который снаружи желательно заткнуть 

спичкой. На рыбалке шприц должен храниться в недоступном морозу 

месте. Выдавив немного приготовленной массы, зацепляют ею крючок в 

области изгиба и накручивают до образования шарика необходимых 

размеров. Затем вязкое тесто отрывают, а свисающие остатки поршнем 

втягивают в камеру шприца. 

Техника и тактика ловли  

Как известно, стратегия и тактика ловли прежде всего зависят от вида 

рыбы, которую мы собираемся ловить, и от ее активности. А зимой 

активность рыбы в значительной степени также определяется 

температурным режимом и степенью насыщения воды кислородом. 

Например, жизнь в мелких непроточных водоемах замирает вскоре после 

перволедья. Большие водохранилища, реки, да и глубокие озера 

позволяют активную ловлю на протяжении всего периода ледостава. 

Немаловажное значение имеет и фактическая доступность водоема, 

которая зависит от толщины льда. Ловля в местах с тонким, ненадежным 

ледовым покрытием малоперспективна, потому что постоянно 

присутствующее ощущение опасности не позволяет сконцентрироваться 

и принимать правильные тактические решения. 

Зимой видовой спектр рыб, которых мы можем целенаправленно 

ловить из-подо льда, сужается до десятка видов. Наиболее доступными 

для ловли остаются лещ, плотва, окунь и щука. Остальные же виды с 

большей или меньшей активностью проявляют себя по первому и 

последнему льду. 

Лещ  

Обычно леща ловят на глубоких участках, причем зимой тактика 

ловли этого вида рыб более разнообразна, нежели летом. Вероятно, это 

объясняется тем, что лед, покрывающий водоем, обеспечивает 



возможность активного поиска рыбы с наименьшими физическими 

затратами, так как перемещаться по нему намного проще, нежели летом 

на весельной лодке. Да и зимнюю снасть настроить на неверные 

поклевки с большой глубины гораздо проще, нежели летнюю. Итак, 

существуют два принципиально важных тактических решения: 

искать леща или прикармливать. Выбор зависит от активности 

рыбы. По первому и последнему льду, а также во время выраженных 

оттепелей, когда под лед попадает талая вода, насыщенная кислородом, 

лучшим вариантом, пожалуй, будет поиск активной рыбы. Для такой 

ловли надо использовать удочку с кивком и мормышкой, игра которой 

может быть довольно разнообразной. Это легкие постукивания по дну, 

переходящие в едва заметные шевеления, или плавный подъем на 3–

5 см и такой же медленный спуск. Периодически можно поднимать 

мормышку вверх до 30–40 см и опускать, производя колебания 

настолько частые, насколько будет возможно при ловле на глубине. При 

ловле леща, в отличие от других рыб, игра мормышки должна 

обеспечить лишь подвижность мотылю, который пучком свисает с 

крючка, и ни в коем случае не должна вызывать у рыбы ощущение 

неправдоподобности или опасности. Крупный лещ – рыба весьма 

осторожная, и любой перебор с игрой здесь не уместен. Впрочем, 

излишне высокую частоту колебаний вам не позволит сделать ни сама 

конструкция снасти (длинный кивок), ни сравнительно большая масса 

насадки (пучок мотыля), ни, тем более, глубина ловли. 

В период глухозимья при сильных морозах следует отдать 

предпочтение стационарной ловле с прикормкой, но такая ловля может 

быть результативной лишь на хорошо изученном водоеме. Снасть может 

быть как поплавочной, так и с кивком. После того как вы выбрали место 

и просверлили лунки (ловля обычно производится на 2–3 удочки), 

следует прикормить рыбу. В качестве прикормки в основном 

используется мелкий мотыль, которого опускают кучкой на дно водоема, 

используя при этом большую конусную кормушку (рис. 219). Масса 

личинок, зарывшись в донный ил в одном месте, вызывает колебания, 

которые улавливаются средней линией рыбы и привлекают ее к 

прикормленной точке. Однако при повторных прикармливаниях, которые 

желательно производить после каждой пойманной рыбы, используют 



более мелкую кормушку, которую открывают не у самого дна, а на 1–

1,5 м выше, чтобы не напугать рыбу. 

 

 

Рис. 219. Кормушка для подледной ловли 

Существует и промежуточный вариант, когда рыболов прикармливает 

ряд удаленных друг от друга лунок и поочередно облавливает их, 

стараясь отыскать стаю лещей либо найти участки миграции рыб. Лунки 

при такой ловле обычно подготавливают заблаговременно, просверливая 

их по направлению с мели на глубину. Также и ловят, начиная с мелких 

участков и постепенно перемещаясь на более глубокие. Признаком того, 

что вы наткнулись на стаю, будет поимка крупной рыбы. В этой ситуации 

следует обязательно произвести повторное прикармливание, с целью 

если не остановить, то хотя бы задержать всю стаю на некоторое время у 

уловистой лунки. 

В настоящее время отнюдь не малое количество рыболовов 

предпочитает не пассивную ловлю у прикормленных лунок, а активный 

поиск рыбы с безнасадочной снастью даже в пору глухозимья. 

Естественно, что, напав на стаю лещей, и они не остаются без улова. Но, 

как правило, настоящие «лещатники» все же предпочитают 

традиционную ловлю с прикормкой и их результаты в ловле этого вида 

рыбы лучше. 



Плотва  

По перволедью плотву можно обнаружить в самых различных местах 

водоема: в зарослях тростника, на отмелях, горках, свалах в глубину. С 

началом разложения подводной флоры она старается по возможности 

(зависит от характера водоема) покинуть зону литорали и ее чаще 

можно обнаружить на более глубоких местах пелагиали. Но если зима не 

холодная и заморозки сменяются длительными оттепелями, то при ловле 

у камыша можно неожиданно для себя поймать довольно крупную рыбу. 

При ловле на водоемах со стоячей водой это особенно часто случается 

на участках у впадения ручьев. В теплые дни при ловле на реках плотва 

обычно начинает неплохо брать в заливах, но и там она старается 

расположиться недалеко от основного течения. В принципе такая 

«весенняя» локализация характерна не только для плотвы, но и для 

большинства обитателей наших водоемов. Следует только помнить о том, 

что лед на участках с течением в оттепель весьма ненадежен, и лучше в 

такие дни выезжать на рыбалку с пешней. 

Весной, когда лед отрывается от берега, плотву можно ожидать в 

любом месте, где может быть доступна обогащенная кислородом вода. 

Это и промоины на льду, и те же впадающие ручьи, и уже не 

замерзающие лунки, да и просто участки, где рельеф дна может 

обеспечить перемешивание слоев воды. 

Ловля плотвы может осуществляться как на поплавочную 

зимнюю удочку, оснащенную тоненькой леской 0,08 мм в 

диаметре с соответствующим поплавку грузилом и крючком, так 

и на удочку с кивком и мормышкой. В качестве насадки обычно 

используется мотыль, опарыш, личинка репейной моли. Также возможна 

и безнасадочная ловля, когда поклевка провоцируется игрой мормышки, 

на крючок которой насаживаются разноцветные кусочки кембрика или 

маленькие бусинки. Выбор формы мормышки («чертик», «коза», 

«капелька» или «муравей») целиком определяется индивидуальной 

склонностью рыболова. Цвет тела мормышек во многом зависит от 

степени прозрачности воды в водоеме, но в любом случае плотва 

предпочитает тусклые серые, коричневые и зеленые оттенки. В то же 

время расцветки кембриков должны быть яркими, контрастными. 



Проводку при ловле плотвы начинают ото дна. Колебания мормышки 

должны быть плавными, с небольшой амплитудой. В конце проводки 

целесообразно задержать мормышку, так как нередко плотва, 

привлеченная игрой приманки, решается на поклевку только тогда, 

когда та на несколько секунд как бы замирает. Высота подъема 

приманки ото дна может быть различной, так как нередко плотва 

локализуется в полводы. 

Немаловажное значение при ловле плотвы играет прикормка, которую 

при небольшой глубине на участке ловли периодически небольшими 

порциями подсыпают прямо в лунку. В состав прикормки для плотвы 

наряду с кормовым мотылем входят панировочные сухари, жареные и 

измельченные семена подсолнечника, отруби, манка. Мелкие 

ингредиенты, медленно опускаясь на дно, образуют соблазнительный 

для плотвы столб (шлейф) и привлекают рыбу с достаточно большого 

расстояния. 

Поклевка плотвы малозаметна и при вялом клеве чаще выражается в 

сбое игры кивка, хотя весной, попав на стаю крупных экземпляров этого 

вида, или при ловле на течении нередко приходится использовать более 

мощную снасть. 

Окунь  

Если при ловле леща и плотвы поплавочная удочка оправдывает себя, 

то при ловле окуня приоритет однозначно принадлежит мормышечной 

снасти с кивком. И дело не только в том, что окунь предпочитает 

активную игру мормышки. Как бы там ни было, но мобильность ловли 

удочкой с кивком намного выше поплавочной. А так как тактика ловли 

этой рыбы заключается в ее поиске, то именно возможность 

быстро поменять место ловли является решающим при выборе 

снасти. 

Поиск окуня на водоеме должен быть продуман и спланирован в 

зависимости от сезона. По первому льду окуня чаще всего можно 

обнаружить на неглубоких местах. В основном это прибрежные участки у 

камышей глубиной около 1,5 м, а также отмели и подводные бугры 

(рис. 220, а, г). Нередко его можно встретить у мостков, около упавших 

в воду деревьев. Порой отдельные рыболовы специально затапливают 

кустарник и ветви деревьев, у которых со временем скапливается рыба. 



Это объясняется тем, что на ветвях лиственных растений со временем 

появляются различные организмы, служащие кормом для рыбы, а среди 

кустов и коряг рыбьей мелочи легче укрыться от хищника. Поэтому 

опытные рыболовы стараются во что бы то ни стало обловить любое 

лежащее в воде дерево, затопленные (при ловле в водохранилищах) 

кусты и прочие известные им имеющиеся в водоеме подводные объекты. 

С началом гниения подводной растительности основная масса окуня 

отходит от берегов и располагается на чистых и еще не очень глубоких 

участках. Это песчаные косы, отмели у ям и бровок старых затопленных 

русел, иногда просто незначительные перепады глубины (рис. 220, д, г). 

Мелкий же окунь остается в зарослях камыша у берега. 

 

Рис. 220. Локализация окуня в водоемах зимой 

Обычно через 3–4 недели (срок зависит от степени насыщения воды 

кислородом) от начала ледостава окунь перемещается на зимнюю 

стоянку. Это ямы с резким перепадом глубин, те же скаты и бровки на 

дне, подводные возвышенности (рис. 220, б, г). Порой его можно 

встретить у места впадения родников, хотя это более характерно для 

небольших водоемов. Глубина нахождения окуня в это время 

определяется в большей степени глубиной водоема. В озерах Литвы я 

его ловил с 22-метровой глубины. В то же время на различных 

отечественных водоемах окуня можно было найти на глубине от 2 до 

6 м. В целом в январе—феврале окунь, как, впрочем, и любая другая 

рыба, становится довольно привередливым. Его ловля в это время 

требует от рыболова хорошего знания водоема, повадок хищника, 

умелого обращения со снастью, да и определенной физической 

подготовки, так как приходится за день рыбалки просверливать около 

сотни лунок при полуметровой толщине льда. 

Весной, с потеплением и началом таяния снегов окунь начинает 

сбиваться в косяки в устьях ручьев и рек, в местах промоин, иначе 

говоря, в участках доступа свежей, обогащенной кислородом воды. 



Постепенно его клев становится более интенсивным. После того как лед 

на водоемах отходит от берегов и становится сухим, окунь начинает 

активно питаться на глубине 2–4 м (рис. 220, в, г). 

Отвесное блеснение  

Это способ ловли хищных видов рыб из-подо льда, хотя он также 

может быть весьма результативен и на открытой воде. Сторонники этого 

вида ловли, как правило, люди темпераментные, предпочитающие 

активную ловлю терпеливому ожиданию поклевки у прикормленных 

лунок. Основными трофеями любителей подледного блеснения являются 

окунь, щука и судак. Из других видов рыб при ловле на блесну зимой 

мне попадались налим, голавль, плотва, красноперка, карп и даже 

карась, правда, поимку карповых следует отнести к категории 

случайных трофеев. 

Снасть  

Снасть для отвесного (вертикального) блеснения включает в себя 

следующие компоненты: 

1) удилище; 

2) катушку; 

3) леску; 

4) блесну. 

Удилище и катушка  

Выбор этих компонентов определяется видом рыбы, которую вы 

собираетесь ловить. Для ловли окуня удилище должно быть достаточно 

жестким, так как часто рыба подсекается сама. Кроме того, жесткий 

удильник гораздо лучше передает колебания приманки руке, которая 

рефлекторно выполняет подсечку. Я использую графитовый бланк 

(несмотря ни на какие заявления о низкой его морозоустойчивости) 

длиной 40–50 см с небольшим «тюльпаном», пробковой рукоятью со 

встроенной катушкой диаметром 5–7 см и глухим тормозом в виде 

крючка, на который рука инстинктивно нажимает при поклевках крупной 

рыбы и зацепах. Возможно, углепластик действительно при ловле в 

сильный мороз мало приемлем, но скорее всего это зависит от его 

качества. Зато манипулировать такой легкой снастью намного проще, 

так как нередко при игре окуневой блесной принимают участие только 

пальцы. 



Для ловли судака и щуки, где требуется совсем иная техника игры, 

подойдут более мощные удилища (выбор таких удильников, в отличие от 

предложенной мной окуневой снасти, достаточно богат) с инерционными 

и безынерционными катушками. От последних требуется безупречная 

работа в условиях минусовой температуры. 

Леска  

Диаметр лески должен соответствовать физическим параметрам 

блесны, глубине ловли и только уже при соблюдении этих условий виду 

рыбы, который вы предполагаете ловить. Слишком толстая леска может 

испортить игру самой уловистой блесны и, если на небольшой глубине 

это не так заметно, на более значительных глубинах (2,5–3 м) легкая 

для данного диаметра лески приманка практически совсем перестанет 

уходить в сторону. Это нужно учитывать при тестировании самодельных 

блесен в домашних условиях. Поскольку далеко не каждый раз мы 

взвешиваем блесны, то в табл. 11 вместо веса при определении 

ориентировочных параметров я привожу длину приманки. 

Таблица 11. Соотношение размера блесны и диаметра лески 

 

Как правило, для ловли щуки и судака используются блесны 

достаточно тяжелые, поэтому выбор лески в этом случае не столь 

критичен. 

Блесны  

Существуют две разновидности приманок для отвесного блеснения: 

а) вертикальные, или вертикально ориентированные, блесны; 

б) балансиры, или горизонтально ориентированные, блесны. 

Вертикальные блесны. Этот вид искусственных приманок известен 

давно. Рыбаки и охотники Сибири во времена каменного века применяли 

искусственные приманки из камня и кости. Можно предположить, что эти 

примитивные блесны и стали предшественниками современных 

искусственных приманок. Определенный интерес представляют 

результаты раскопок в Северной Германии, где были найдены 

рыболовные крючки с уплощенным и расширенным цевьем эпохи 



бронзы. Скорее всего это были прототипы нынешних вертикальных 

блесен. 

В настоящее время существует масса моделей вертикальных блесен. К 

сожалению, эти продающиеся в рыболовных магазинах внешне 

привлекательные приманки в большинстве своем «ловят» только в 

водоемах с высокой популяцией рыбы. Но рыбу, в отличие от нас, 

рыболовов, привлекает не внешний вид приманки, а ее поведение в 

воде, которое определяется ее формой, размером и удельным весом. 

Поэтому при приобретении блесны желательно хотя бы приблизительно 

уметь оценить характер ее игры по внешнему виду. Здесь я приведу свои 

соображения по этому вопросу. 

Приманка для вертикального блеснения щуки и окуня должна 

перемещаться как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. В 

подавляющем большинстве случаев окунь предпочитает короткие и 

резкие движения приманки, а щука – более плавные и длинные, поэтому 

конфигурация щучьих и окуневых блесен будет отличаться. Иначе 

говоря, щучьи блесны (рис. 221, а) должны быть относительно более 

легкие и длинные, а окуневые (рис. 221, б) – короче и с большим 

удельным весом (далее в тексте – тяжелые). Судак же, как правило, не 

требует от приманки активной игры, а так как он чаще всего 

располагается на глубоких участках, то и блесны для него должны быть 

тяжелые и узкие (рис. 221, в). 

Рассмотрим более детально, что происходит с приманкой в воде в 

зависимости от ее формы, исключив при этом какие-либо воздействия со 

стороны рыболова. Для этого мы не будем производить манипуляции с 

блесной, а просто поднимем ее вверх, дадим время остановиться и, 

опустив удильник, предоставим ей возможность свободно планировать. 



 

Рис. 221. Типы вертикальных блесен: А– щучья; Б – окуневая; В – 

судаковая 

Для того чтобы блесна уходила в сторону от вертикали, ее силуэт 

(профиль) должен быть хотя бы незначительно изогнут, иначе она 

просто, как груз, уйдет вниз. Изгиб определяет ход (шаг) блесны, т. е. 

длину траектории (дуги), по которой она перемещается. Но не только 

величина изгиба (угла?), но и его локализация определяют игру 

приманки. Чем изгиб ближе к середине корпуса, тем выше планирующие 

свойства блесны, т. е. способность ее уходить в сторону от вертикали, и 

наоборот, чем он (изгиб) расположен дальше от хвоста, тем больше 

лобовое сопротивление и тем активнее приманка работает в 

горизонтальной плоскости. Смещение же изгиба к хвосту придает 

возможность блесне совершать колебания с боку на бок. На игру 

приманки оказывает влияние и местоположение самой широкой ее части 

(максимального расширения корпуса). 

Чтобы проанализировать зависимость игры блесны от ее формы, 

сравним три варианта с одним и тем же углом изгиба, толщиной, длиной 

и шириной, но различной формы (рис. 222). Максимальная ширина, 

составляющая 1/3 от длины тела, выбрана не случайно, так как 

дальнейшее увеличение этого параметра исключает необходимую игру 

приманки. Первая блесна (рис. 222, а) имеет широкую заднюю и узкую 

переднюю (утяжеленную) часть, вторая (рис. 222, б) – максимальное 

расширение на расстоянии 4/5 от хвоста приманки, третья (рис. 222, 

в) – максимальное расширение в центре корпуса. Первая блесна (а), 



опускаясь вниз и в сторону от вертикали, совершает колебательные 

движения, переваливаясь с боку на бок без заметных отклонений в 

горизонтальной плоскости, вторая (б) – рыскающие движения из 

стороны в сторону, у третьей (в) – движения плавные, а перемещалась 

она по волнообразной кривой, змейкой. 

 

Рис. 222. Влияние конфигурации блесны на ее игру 

Характер игры блесны зависит также от ее веса и локализации центра 

тяжести. Чем больше удельный вес, тем продолжительнее 

функциональная фаза игры и тем глубже мы можем эту блесну 

использовать. Но при перегрузке приманка утрачивает свои 

планирующие свойства. Это хорошо видно на примере судаковых блесен 

(рис. 222, в). Что касается центра тяжести, то я его в окуневых блеснах 

стараюсь разместить на расстоянии 2/3–3/4 длины тела приманки от 

хвоста и чем больше это расстояние, тем больше шаг блесны. Но при 

расположении центра тяжести на расстоянии, превышающем 4/5 длины 

от хвоста, приманка начинает уходить в штопор. Это часто присутствует 

у планирующих блесен с узким и легким хвостом. Необходимо отметить, 

что все перечисленные параметры взаимозависимы. Так, например, 

длинный шаг будут иметь: 1) длинные блесны; 2) блесны с минимальным 

углом изгиба корпуса; 3) блесны с центром тяжести, максимально 

отдаленным от хвоста. Варьируя этими параметрами, можно создавать 

(или приобретать) похожие по весу и размерам блесны с различной 

игрой и, наоборот, отличающиеся размерами, но схожие по игре 

приманки. 

Здесь следует сказать пару слов о блеснах с подвесным крючком. Хотя 

по конфигурации они и повторяют три описанных варианта (рис. 222), 

но по игре отличаются. Достоверно объяснить причину их 

эффективности в отношении окуней весьма проблематично. Как-то у 

меня на подвесной тройник такой блесны зацепились сразу два окуня. 

Несомненно, что «играющий» крючок «оживляет» приманку вне 



зависимости от того, оснащен он чем-то или вообще голый. Может быть, 

отклоняясь при движении приманки то в одну, то в другую сторону, он 

придает ей более разнообразную игру. Но, возможно, это рефлекторная 

реакция рыбы, обусловленная конкуренцией, и та инстинктивно 

выхватывает из пасти предполагаемого конкурента (блесны) вероятный 

кормовой объект (подвесной крючок). Интересно и то, что у этих блесен 

отчетливо прослеживается более низкая результативность в отношении 

щук по сравнению с блеснами с впаянными крючками. 

Техника блеснения  

Техника игры вертикальными блеснами определяется как их 

геометрией, так и видом предполагаемой добычи. Стандартный подход к 

игре различными блеснами – одна из наиболее распространенных 

ошибок. 

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ: игра блесны и игра блесной не одно и то же. От 

умения рыболова зависит, будет ли его приманка ассоциироваться у 

рыбы с предполагаемой жертвой или, напротив, вызовет у нее резкую 

антипатию. 

В целом игра вертикальной блесной включает в себя три 

взаимосвязанных компонента: 

1) взмах удилищем вверх (подъем блесны); 

2) моментальное возвращение удилища в исходную позицию; 

3) пауза. 

И хотя в литературе можно обнаружить массу вариантов 

вертикального блеснения, все их различия сводятся к динамике и высоте 

подъема приманки и длительности паузы. 

Динамика взмаха определяет характер движения блесны. При 

относительно мягком подъеме за счет своей конфигурации и веса 

относительно медленно (если термин «медленно» здесь вообще 

приемлем) уходит в сторону (рис. 223, I, б– в). Вытянув леску и 

достигнув точки Б (рис. 223, I), она по дуге возвращается в отправную 

позицию (а). Условно назовем перемещение блесны до критической 

точки функциональным (б – в), а возвращение в исходную точку (в – 

а) – инертным моментом игры приманки. И чем выше мы поднимем 

щучью блесну, тем больший диапазон она отработает. Для ловли щуки 

все перемещения, происходящие в результате плавной работы блесны, 



можно считать рабочими. Но для окуня инертный момент возврата 

блесны желательно сократить. Естественно, что при хорошем клеве этого 

просто не заметишь, поэтому все дальнейшие рассуждения будут более 

справедливы для случаев низкой активности рыб. 

 

Рис. 223. Характер движения блесны: I – ход щучьей блесны при 

плавном взмахе; II – игра окуневой блесны при коротком резком взмахе; 

III – перемещение судаковой блесны после резкого взмаха 

Рассмотрим второй вариант (рис. 223, II) – короткий и энергичный 

взмах (я бы назвал его окуневым) удочкой, к леске, которой привязана 

окуневая блесна. Желательно, особенно в случае применения легких 

блесен, чтобы этот взмах не просто быстро поднимал блесну вверх. По 

сути, мы должны произвести удар посредством удилища и лески снизу 

по блесне, подобно тому, как теннисной ракеткой подбрасываем 

(подбиваем) шарик. Не толкнуть вверх, а именно ударить снизу вверх 

так, чтобы ощутить удилищем удар по блесне. И дело здесь не в силе, а 

скорее в положительной начальной скорости удилища в момент 

воздействия (соприкосновения) на блесну. Для того чтобы 

прочувствовать этот удар, положите приманку на дно, опустите еще на 

пару сантиметров удилище вниз так, чтобы леска ослабла, и резким 

взмахом дерните блесну вверх. Если все правильно получилось и вы 

почувствовали удар, повторите все, но уже в быстром темпе и не 

опуская блесну на дно. Я не физик, и мне трудно это теоретически 

обосновать, но именно такой специфический удар-взмах и сообщает 

блесне дополнительную энергию или что-то там еще, что делает ее игру 

соблазнительной для окуня. 

Если вес и конфигурация блесны подобраны правильно, то она прежде 

совершит ряд коротких зигзагообразных движений из стороны в сторону 

(рис. 223, II) и только потом продолжит работу в соответствии со своими 



конструктивными особенностями (рис. 221 и 222) и, достигнув 

критической точки (рис. 223, II, в), вернется на исходную позицию. А 

теперь существенный при ловле окуня нюанс, который, особенно в 

совокупности с толстой леской, может свести к нулю все старания. Речь 

идет об амплитуде взмаха, которая, по моему мнению, должна 

определяться в первую очередь геометрией приманки. Дело в том, что 

возврат в первоначальную позицию (а) у блесен с длинным и блесен с 

коротким шагом происходит по-разному. В случае слишком высокого 

подъема вверх блесна с большим шагом (щучья), активно «отработав» 

функциональную фазу (рис. 223, I, б– в), возвращается в исходную 

точку по пологой дуге или спирали. Для ловли щуки это нормально. Но 

окуневая блесна с коротким шагом (рис. 223, II, б – в), быстро потеряв 

энергию за счет высокого лобового сопротивления и давления воды (в 

первую очередь на леску!), падает чуть ли не вертикально вниз. И чем 

взмах будет выше, тем инертная фаза блесны будет наименее 

естественна, что при ловле окуня недопустимо, так как малоактивная 

рыба успевает обнаружить подвох. Я сам видел, как рыбы, 

заинтересовавшись активной игрой (в функциональной фазе), 

практически исчезали из поля зрения при движении приманки по 

спирали вниз. Именно поэтому при ловле окуня общепринятое 

представление о длительных паузах в период глухозимья не вполне 

корректно и часто является причиной неудач. Рыболов должен 

рассчитывать высоту взмаха так, чтобы блесна, бойко отработав 

функциональную фазу (рис. 223, II, б – в), не производила никаких 

ненатуральных движений. 

Что касается ловли судака, то взмах должен быть еще мягче, чем при 

ловле щуки. Даже не взмах, а медленный подъем, так как именно в 

начале такого подъема и фиксируются хватки. Зато незначительно 

изогнутая у хвоста судаковая блесна при резком взмахе уходит далеко в 

сторону (рис. 223, III). Это может также быть использовано при ловле 

окуня в глубоких местах. Желательно оснастить такую приманку 

подвесным тройничком. 

Теперь более подробно о паузе. Пауза при игре блесной и пауза в 

игре блесны – две разные вещи. Пауза в игре или работе блесны – это 

время, когда блесна находится в состоянии покоя. Пауза при игре 



блесной – понятие более широкое и так же, как и динамика и амплитуда 

взмаха, зависит от вида блесны и предполагаемой добычи. Начало ее 

совпадает с достижением блесной точки В (рис. 223) и ощущается рукой 

как толчок по удилищу или фиксируется кивком. Это начало инертного 

момента игры, продолжительность которого, как мы уже знаем, зависит 

от конструкции блесны и высоты взмаха удилищем. Иначе говоря, чем 

короче и жестче взмах и чем тяжелее и уже блесна, тем быстрее она 

вернется в отправную точку (рис. 223, а), достигнув которой она еще 

какое-то незначительное время продолжает покачиваться, подобно 

маятнику у остановившихся часов. Возможно симптомы «уходящей 

жизни» ассоциируются у хищников с ослабевшей или раненой жертвой, 

во всяком случае, окунь набрасывается на блесну чаще всего именно в 

этот миг. При ловле щуки наибольшее количество атак фиксируется 

раньше, на саму инертную фазу. А судак может «навалиться» либо на 

неподвижно висящую блесну, либо в момент ее плавного подъема, либо, 

как и окунь, в момент затухания колебаний приманки. 

Балансиры. Балансиры – блесны с горизонтальной подвеской 

(рис. 224) – появились в арсенале наших рыболовов сравнительно 

недавно, хотя за рубежом они популярны уже более 30 лет. 

 

Рис. 224. Балансир 

Приемы блеснения этими приманками, как правило, не вызывают 

особых затруднений у рыболовов. Для примера я опишу лишь два 

варианта, лежащих в основе всевозможных модификаций игры 

горизонтальной блесной. На рис. 225, а изображено перемещение 

блесны при простом одиночном взмахе удилищем, который также 

производится с ускорением, но не таким резким, как при ловле на 

вертикальные блесны. Блесна уходит в сторону и вверх, после чего 

возвращается на исходную позицию, в которой и останавливается, но не 

сразу, а лишь после вызванных инерцией затухающих колебаний. 

Максимальное число атак окуня происходит именно в этот момент. Если 

же произвести один за другим несколько взмахов, то приманка будет 



перемещаться примерно так, как это указано на рис. 225, б. Серия 

коротких последовательных взмахов (кончик удилища при этом не 

должен опускаться вниз) позволяет увести горизонтальную блесну 

довольно далеко от исходного положения. На отдельных водоемах рыба 

предпочитает именно такие приманки. Существует мнение, что для 

ловли судака и щуки балансиры даже предпочтительнее, нежели 

вертикальные блесны. 

 

Рис. 225. Варианты игры балансиром 

Тактика и ловля на блесну  

Основа тактики ловли хищника на блесну – постоянный и 

продуманный поиск. Ни один другой способ подледной ловли не требует 

от рыболова столько энергетических затрат, сколько выпадает на долю 

«блеснильщика». И при ловле окуня, с которой мы уже познакомились, и 

при ловле судака и щуки рыбакам приходится за рыбалку пробурить не 

один десяток лунок, совершая, особенно при ловле на больших 

водоемах, солидные марш-броски. Следует отметить, что и щука, и судак 

выбирают для своих стоянок участки принципиально мало отличающиеся 

от уже описанных. А вот выбор снасти определяется наличием самого 

вида рыбы в достаточном количестве и, как показывает практика, 

затруднений не вызывает, тем более, что перечисленные хищники редко 

уживаются вместе. Конечно, при ловле окуней блесну нередко атакует и 

щука, но это чаще бывает там, где популяция крупных полосатых 

хищников невелика. Судак также едва ли попадется вам на щучьих 

горках и отмелях. В то же время на водоемах, где присутствует этот 

благородный представитель окуневых, вряд ли кому-нибудь придет в 

голову разыскивать с маленькой блесной окуневую стаю. 



Вот несколько рекомендаций, которые я могу предложить тем, кто 

впервые взял в руки снасть для подледной ловли. 

При ловле окуня обычно бурят 5–10 лунок в выбранном направлении 

с дистанцией между ними около 7–10 м. При отсутствии в лунке 

поклевок (ударов) после 10–12 взмахов переходят к следующей лунке. 

Искать окуня продуктивнее не в старых, а в своих, вновь пробуренных 

лунках. Поиск судака принципиально не отличается от поиска окуня. А 

при блеснении щуки поступают иначе. Предварительно на выбранном 

месте (подводное плато, горка, бровка затопленного русла, зона 

сублиторали) пробуривают большое количество лунок на расстоянии 10–

15 м и обходят их с крупной щучьей блесной, начиная с первой. Дело в 

том, что щука, в отличие от окуня, реагирует на шум и от вновь 

просверленной во льду лунки отходит. Если же при такой ловле вы 

начнете отмечать удары по блесне, это верный признак, что ей 

заинтересовался окунь и, возможно, стоит поменять снасть на окуневую. 

Кстати, если вы все-таки решили обловить участок, где присутствуют 

старые (чужие) незамерзшие лунки, следует проверить их диаметр по 

всей длине, так как именно в оттепель в таких лунках скапливается 

малек, а значит, нужно быть готовым к встрече со щукой. 

Очищать лунки от крошек льда не стоит. В «засвеченных» лунках 

шансы на поимку крупного хищника сведены к минимуму. 

При ловле на глубине свыше 3 м периодически проверяйте и верхние 

уровни. 

Не следует часто менять блесны при ловле. Отсутствие поклевок еще 

не говорит о плохом качестве приманки. Постоянная работа с одной 

блесной формирует мышечную память. Через некоторое время вы 

интуитивно разберетесь в тонкостях игры с вашей снастью. 

Ни в коем случае не форсируйте события при хватке крупного 

хищника. 

От поиска крупной рыбы вас не должна отвлекать лунка с мелким 

окунем. Практически всегда в выигрыше остаются те, кто за основу 

тактики ловли на блесну выбрал поиск крупной рыбы. 

Ставки  

Ставки – это жерлицы для ловли хищной рыбы из-подо льда. 

Конструкция этой снасти может быть различной. Один из вариантов, в 



котором при хватке хищника выпрямляется сигнализатор поклевки 

(флажок), представлен на рис. 226. Оснащается ставка подобно летней 

жерлице. На шпулю наматывается леска диаметром 0,3–0,4 мм. Длина 

лески должна превышать глубину ловли, как минимум, на 4–5 м. На 

леску насаживается кембрик, который в процессе ловли должен плотно 

фиксироваться на леске, помечая установленный отпуск оснастки. Затем 

леска пропускается в грузило типа «Фильда» и привязывается к ушку 

вертлюжка. Затем присоединяется поводок из кевлара, выдерживающего 

5–7 кг или, в крайнем случае, из монофильной лески диаметром 0,4–0,5 

мм. Какой крючок использовать, небольшой тройничок или одинарный, 

но побольше, зависит от того, насколько рыба в водоеме «знакома» со 

снастями рыболовов. В качестве приманки используется живая молодь 

таких видов, как плотва, карась, густера, окунь и даже ерш. 

 

Рис. 226. Зимняя жерлица 

При ловле количество не должно превышать нормативов, 

установленных правилами рыбной ловли. Просверливается ряд лунок на 

расстоянии не менее 10–15 м друг от друга. Замеряется глубина под 

лункой и обозначается на леске передвижением кембрика. При 

нормальном давлении живец обычно располагается на 0,3–0,5 м выше 

дна. Однако если отмечается, что наживка быстро засыпает, то глубину 

ловли следует уменьшить. Это нередко случается во второй половине 

зимы и на водоемах с плохим кислородным режимом. 



Существуют два тактических варианта ловли. В первом случае 

выставляется группа жерлиц (обычно до десяти на одного рыболова) на 

участке, где можно ожидать присутствие хищника. Если он себя не 

обнаруживает в течение часа, проверяют, все ли в порядке с наживкой. 

Заменив уснувших (если таковые появились) рыбок, изменяют горизонт 

ловли, поднимая живцов на 1–1,5 м выше дна. Если в течение 

последующего часа поклевки отсутствуют, следует сменить место, 

причем на такое, которое бы чем-либо отличалось от предыдущего. 

Например, если вы облавливали бровки затопленного русла в 

водохранилище, то имеет смысл переместиться ближе к дамбе или 

установить жерлицы в ряд с мели на глубину параллельно вдающемуся в 

водоем мысу. Знание водоема при такой ловле играет решающую роль. 

Второй тактический вариант – это поиск рыбы. И применяется он при 

ловле на незнакомых водоемах. В этом случае используют 2–3 жерлицы, 

которые постоянно перемещают согласно какому-то маршруту. Такая 

ловля, сопровождающаяся бесконечным сверлением лунок, 

предпочтительнее по не очень толстому льду, но именно она бывает 

намного результативнее привычной стационарной ловли. 

Подледная ловля на искусственную мушку  

Искусственная муха как приманка при подледной ловле известна 

давно, но популярность ее среди рыболовов-любителей пока не достигла 

своего пика. Однако, судя по постоянно расширяющемуся арсеналу 

зимних мушек на прилавках рыболовных магазинов и по наличию статей 

на эту тему в периодических рыболовных изданиях, у этой приманки 

еще все впереди. 

Искусственные мухи подразделяются на имитации и аттракторы 

(фантазийные). Не являются исключением и мушки, применяемые при 

ловле из-подо льда. Мухи-имитации должны внешним видом 

ассоциироваться у рыбы с привычными для нее кормовыми объектами, 

количество которых зимой гораздо меньше, чем летом. Поэтому и спектр 

приманок при зимней ловле гораздо скромнее, чем при летней. В 

основном они имитируют насекомых на стадии личинок и нимф, а также 

мальков. Но вот арсенал фантазийных мух для подледной ловли 

чрезвычайно широк. Более того, и в имитациях реально существующих 

прообразов часто как обязательный компонент применяются аттракторы 



– элементы, имеющие целью привлечь рыбу, вызвав ее любопытство, и 

тем самым спровоцировать атаку. Это ярко-красные, ярко-оранжевые, 

люминесцентные, голографические и различных металлических оттенков 

материалы, из которых формируются хвосты, туловища, ножки у 

приманок. Изготавливая такую муху, следует учитывать, что чем больше 

компонентов неестественно яркой окраски, тем эффективнее эта муха 

будет работать в отношении хищников. И наоборот, чем ближе муха 

будет к естественному прототипу, тем больше шансов поймать белую 

рыбу. Тем более что в случае ловли в стоячей воде у рыбы есть 

возможность как следует разглядеть муху. Нужно помнить, что даже 

лишний виток пера курицы при вязке ножек может оттолкнуть рыбу. Я 

не говорю уже о том, что размеры, силуэт и цвет должны 

соответствовать натуральным насекомым. Но тем не менее желание 

сделать муху результативной в отношении и хищника, и карповых 

приводит к появлению таких немыслимых комбинаций, что, глядя на эту 

муху, невозможно определить, кого она изображает. Поэтому все-таки 

желательно соблюдать правила вязки относительно размеров и 

пропорций искусственных мушек, так как в любом случае она должна 

имитировать кормовой объект. 

В настоящее время существуют два основных способа приминения 

искусственной мушки при подледной ловле. В первом случае 

искусственная мушка используется как самостоятельная приманка, а во 

втором – в качестве дополнительной оснастки к зимней блесне, «балде» 

и в сочетании с тяжелой нижней мормышкой. 

По сути, от этих двух вариантов, отражающих способ ловли, зависит 

конструкция мухи. Первый вариант используется реже и 

предусматривает в качестве обязательного конструктивного элемента 

утяжеление мухи, так как последняя должна вытягивать леску. В 

основном это обобщающие имитации крупных личинок ручейника и 

бокоплава, а также мальков рыбы. Ничего страшного нет в том, что эта 

муха не сможет давать такую же частоту колебаний, как, скажем, 

вольфрамовая мормышка. Движения мягких элементов приманки (ножки, 

хвост из шерсти, тонких синтетических волокон) вполне компенсируют 

этот минус. 



Если же рассматривать конструкцию мухи, используемой в качестве 

подвесной к основной снасти, то она, наоборот, должна быть легкой, так 

как не должна мешать игре основной приманки (блесны или мормышки), 

и в то же время, опускаясь вниз относительно медленно, нежели 

тяжелая блесна или мормышка, может соблазнить нерешительную по 

отношению к «железу» рыбу. 

Снасть  

При использовании искусственной мушки в качестве основной 

приманки применяется обычная зимняя удочка. Основное требование к 

системе муха – леска – кивок – высокая чувствительность, иначе говоря, 

кивок должен отлично демонстрировать любые прикосновения рыбы. В 

Литве и Латвии такой снастью пользуются при ловле крупного окуня 

(рис. 227, а). В качестве приманок применяются имитации довольно 

больших бокоплавов и ручейников, связанных на изогнутых крючках 

(форма grub, sedge, klinkhamer) № 6–12 по шкале Redditch. Тело 

вяжется чаще всего из ярко-красного, ярко-желтого или оранжевого 

синтетического даббинга, который наматывается на предварительно 

утяжеленный свинцовой проволокой (lead wire) крючок. Головогрудь – 

черная. Ножки – либо цвета тела, либо черные. Если имитация 

естественной окраски, то добавляется, как правило, ярко-красный, 

оранжевый хвост, хотя у естественных прототипов он вообще 

отсутствует. Добавление же в состав хвоста или ножек мухи небольшого 

количества люминесцентных (lureflash luminos) или голографических 

(flashabou) волокон порой превращает ее в киллера. 

 

Рис. 227. Варианты использования искусственной мушки при 

подледной ловле 



Использование мухи как дополнительной оснастки имеет ряд 

особенностей, в зависимости от вида основной снасти (мормышка, 

«балда», блесна). Поэтому следует рассмотреть каждую из них отдельно. 

При применении искусственной мухи в сочетании с тяжелой нижней 

мормышкой снасть практически не отличается от описанной выше 

(рис. 227, б). Такая же удочка, кивок скорее длинный, чем короткий, 

четко реагирующий на подъем приманки. Оптимальная длина поводка 

для мухи должна быть около 1,5 см. Короткий поводок позволяет 

достаточно эффективно играть мормышкой, причем чувствительность 

снасти снижается незначительно. Эта снасть отменно зарекомендовала 

себя при ловле плотвы на глубоких озерах Литвы. Муха – Wet Hackle 

March Brown, связанная на крючках № 12–16. В этом сочетании 

мормышка с мотылем оставалась практически без внимания крупной 

рыбы. Аналогичная снасть, но только с другой мухой была предложена 

коллегами из г. Минска. Их имитация нимф ручейников рода 

Hydropsyche и Rhyacophila серо-зеленой окраски (крючки № 16 и № 14) 

прекрасно ловит крупную плотву на озере Нарочь. 

Снасть, в которой используется муха в сочетании с так называемой 

«балдой», более мощная. Это сравнительно большая (около 80 см) 

удочка. Удильник оснащен длинным кивком, жесткость его соответствует 

весу приманки. Сама по себе «балда» (именно под этим названием она 

известна у нас, хотя в других регионах ее можно встретить и под другим 

именем) представляет собой груз, подвешенный к леске при помощи 

петли, на которой по обеим сторонам располагаются либо крючки с 

кембриками, либо мухи. При опускании снасти вниз крючки начинают 

играть (рис. 227, в). После удара по дну поднимается муть, привлекая 

рыбу. И если крючки «балды» уже заняли нижнее положение, то 

подвязанная выше легкая муха еще какое-то время продолжает 

медленно опускаться, повышая тем самым уловистость снасти. 

Казалось бы, рыба должна бояться удара, но именно так был пойман 

карп весом 4,6 кг моим приятелем. Правда, ловил он в конце сезона 

открытой воды с лодки. Подвесная муха представляла собой имитацию 

мотыля, связанного на крючке sedge № 12. Длина поводка 

рассчитывается так, чтобы муха в нижнем положении находилась чуть 

выше тела «балды». Кроме имитации мотыля очень хорошо 



зарекомендовали себя имитации мальков, связанных на крючках № 10–

12 с телом серебряной, золотой, перламутровой окраски и довольно 

густым хвостиком из ярко-красных перьев марабу (марабу может быть 

заменен аналогично окрашенными пуховыми перьями индюка или 

пуховой частью пера с седла петуха). 

Оснащение подвесной мухой удочки для блеснения также имеет свои 

особенности. Смысл такого сочетания вижу в том, чтобы блесна своей 

игрой собирала, а муха, благодаря своим конструктивным особенностям 

провоцировала бы рыбу, не решающуюся по тем или иным причинам 

атаковать основную приманку (блесну). Здесь также подойдет весь 

перечисленный выше спектр искусственных мух. Что касается 

количества мух и длины поводков, то чаще всего я привязываю две в 

следующем порядке. Поводок нижней мухи привязывается к колечку 

блесны и длина его чуть превышает длину блесны так, чтобы при 

опускании муха располагалась на 1 см ниже тела блесны. Нужно 

помнить, что блесна при такой оснастке должна быть с одинарным 

крючком, в противном случае снасть будет путаться. Вторая муха на 

более длинном поводке (10–15 см) привязывается так, чтобы в нижнем 

положении она находилась чуть выше блесны. Такая оснастка оказалась 

наиболее эффективной при ловле окуней при их низкой активности и в 

то же время, попутно, не раз удивляла крупной плотвой, подлещиком, 

красноперкой, карасем (рис. 236, Г). Все иные способы расположения 

мухи оказались менее действенными. Так, например, муха, привязанная 

непосредственно к блесне на коротком поводке, из-за отрицательного 

влияния на ее игру оказалась значительно менее эффективной, чем 

первоначально предложенный вариант. 

Дополнительное снаряжение для зимней рыбалки  

Учитывая специфичность подледной ловли, дополнительной 

экипировке и снаряжению надо уделить особое внимание. В 

минимальный комплект необходимо включить следующие 

принадлежности: 

1) одежду, соответствующую тактике ловли рыбы; 

2) ледобур (пешню); 

3) сумку (ящик) для рыбы; 

4) шипы для обуви; 



5) отцеп; 

6) экстрактор; 

7) багорик; 

8) полотенце для рук. 

Одежда должна быть комфортной, теплой и не слишком тяжелой. 

Последнее имеет большое значение при активной ловле рыбы. Полагаю, 

что время валенок с остальной армейской амуницией прошло. 

Современный рынок предлагает достаточно приспособленной 

рыболовной одежды для любого сезона. Следует только отнестись к 

этому не менее серьезно, чем вы относитесь, приобретая снасть. 

Даже если вы ловите в компании, все равно у каждого рыболова 

должен быть свой бур (или пешня). Основное требование к буру – 

хорошая и правильная заточка ножей, ведь рыболов в поисках окуневой 

стаи зачастую прорезает за день во льду множество лунок. Неплохо, 

чтобы и диаметр шнека был не очень большой, так как чем больше мы 

сбережем сил, тем больше желания останется для поиска рыбы. По 

первому и последнему льду вне всякой конкуренции остается пешня. 

Что брать для улова: сумку или ящик? Любители ловли карповых 

выберут, естественно, ящик, с которого и будет производиться ловля. 

Приверженцы активной ловли на мормышку и тем более на блесну 

вполне могут обойтись и сумкой с лямкой через плечо. 

Шипы – это один из атрибутов, который поможет вам активно 

перемещаться по свободному от снега льду. 

Для уменьшения потерь бесценных приманок при зацепах 

понадобится отцеп. Желательно, чтобы он был с эксцентрически 

размещенным центром тяжести. Это избавит вас от раскручивания его 

лески (диаметр 0,4 мм) от лески на удочке после извлечения приманки 

из коряг. 

Экстрактор значительно облегчит извлечение крючков из пасти рыбы, 

а главное, сэкономит драгоценные секунды при работе над стаей. Его с 

успехом заменит небольшой медицинский зажим. 

Багорик пригодится при выуживании большой рыбы из узкой 

(вчерашней) лунки. И вы точно вспомните о нем тогда, когда на вашу 

блесну сядет приличная щука. 



Полотенце для рук – не прихоть эстетов от рыбалки, а всего лишь 

необходимая гигиеническая принадлежность. Не надо забывать, что 

дело вам придется иметь с хищниками, у которых острые шипы и зубы, 

поэтому руки должны быть чистыми. 

 

Соревнования по рыбной ловле (мнение автора)  

Цель любых соревнований – выявление сильнейших. Это правило 

справедливо для всех спортивных мероприятий. Но любительское 

рыболовство – это не столько спорт, сколько искусство, своеобразный 

способ общения с природой и, не побоюсь этого слова, образ жизни. А 

современный рыболов – это не просто человек, уделяющий своему 

увлечению все свободное время. Если посмотреть на него через призму 

общечеловеческих ценностей, то мы увидим своеобразный плод 

сочетания физического здоровья, высокого интеллекта и 

нравственности. По большому счету, даже обычная рыбалка в любом 

случае является состязанием, если не с коллегами, то хотя бы с 

подводными обитателями. А если исходить из массовости любительского 

рыболовства, то ни один другой вид спорта никогда не сравнится с 

рыболовным. И действительно, вряд ли найдется более демократичное 

увлечение, объединяющее такое количество людей независимо от 

образования, возраста, пола, социального статуса. 

В общепринятом смысле рыболов-спортсмен – это участник 

рыболовных соревнований. Но такая формулировка явно не охватывает 

всех аспектов данного понятия. Сущность спортивного рыболовства 

состоит в том, чтобы, используя спортивные методы ловли и щадя рыбью 

молодь, наловить столько рыбы, сколько может использовать сам 

рыболов и, возможно, его близкие. Конечно же, ловля большого 

количества рыбы для извлечения материальной выгоды – явление 

аморальное и ничего общего со спортивным рыболовством не имеет. 

Исходя из этих понятий рыболов-спортсмен – это не столько член 

спортивной рыболовной команды, сколько высоконравственная 

личность, для которой конечный результат определяется не 



количественными, а качественными характеристиками улова. Ну а 

соревнования – это далеко не самый совершенный способ определения 

степени мастерства рыболова. 

Ни для кого не является секретом, что в соревнованиях по ловле рыбы 

принимают участие не всегда самые лучшие. Конечно, причины этому 

разные. Но если экономические барьеры преодолеть порой сложно, то с 

этическими и прочими проблемами дело обстоит иначе и в наших силах 

свести их до минимума. 

Прежде всего, рыболовные соревнования не должны превращаться в 

крысиные гонки. Это даже не спор, это скорее конфронтация, 

сопоставление фактов, мнений, идей, в результате чего и 

совершенствуется любительское рыболовство. Для большинства из нас 

рыбалка – это в первую очередь удовольствие, возможность 

расслабиться, пообщаться с природой. Естественно, что ритм состязаний 

не позволяет этого. Однако соревнования в целом это не только время 

между стартом и финишем, не только ловля в толпе, что в принципе для 

нормального рыболова не может быть приемлемо. Для меня – это 

встречи со старыми друзьями, знакомства с новыми, близкими по духу 

людьми. Общаясь на соревнованиях, мы всегда узнаем что-то новое, 

получаем информацию о малоизвестных водоемах, планируем 

совместные поездки на рыбалку, полемизируем. Это своего рода школа, 

которую не заменит ни литература, ни Интернет, ни что-либо другое. 

Поэтому для меня борьба за место далеко не главная причина для 

участия в соревнованиях. 

На обычной рыбалке, когда в качестве приза у рыболова выступает 

пойманная им рыба, все происходит естественно. Начинающий радуется 

любой пойманной рыбешке. Затем у нормального человека появляется 

нормальное желание поймать что-либо поприличнее. Такой логический 

путь развития рыболова прошли практически все, кто посвящает этому 

увлечению свое свободное время. 

Иное дело – соревнования. Здесь, когда появляются призы (порой 

весьма дорогостоящие) – с нормальными рыболовами что-то происходит. 

Я не имею в виду тех, с откровенной ненавистью в глазах. Их я вообще 

не воспринимаю как рыболовов. Речь идет об обычных уравновешенных 

мужиках, которых азарт погони превращает в обыкновенных гончих. Эти 



граммы, сантиметры, очки, баллы и прочие бюрократические наслоения 

(время старта и финиша, флажки и т. п.), не побоюсь этого слова, 

извращают святое дело. Рыболова уже мало интересует качество улова, 

так как чем больше наберешь пресловутых пунктов, а как показывает 

опыт, их набирают преимущественно на ловле мелочи, то тем ближе 

двухсотдолларовая катушка или, к примеру, удилище от G-Loomis. В 

общем-то понять людей можно. Далеко не каждый решится приобрести 

рыболовные снасти стоимостью в две—четыре месячные зарплаты. Но и 

соглашаться с таким подходом к делу нельзя, так как, полагаю, выигрыш 

нужно действительно заслужить. Победитель должен вызывать восторг 

не только у соседских котов. Если его улов вызывает уважение 

соперников, то заслуженный приз никогда не станет поводом для 

снисходительных улыбок, откровенных насмешек и закулисных 

кривотолков. Желательно, чтобы при подсчете баллов принимался во 

внимание не только размер, но и вид рыбы с учетом его популяции для 

конкретного водоема. Бесспорно, что необходимо учитывать возраст и 

пол участников. Без всякого сомнения, при установлении размеров рыбы 

должны учитываться правовые нормы. К сожалению, далеко не все, 

даже рыболовы со стажем, знакомы с нормативными документами, 

оговаривающими правила любительского рыболовства. 

Таблица 12. Минимальные размеры рыб, допустимые к лову 

рыболовами-любителями 



 

 

(Правила любительского рыболовства Республики Беларусь, 

приложение 2) 

Далее, по поводу места проведения соревнований. Хозяева всегда 

имели и будут иметь преимущество перед гостями. И знание водоема, да 

и многие другие, казалось бы, мелочи, неизвестные остальным, уже 

заранее ставят местных рыболовов в авангард турнирной таблицы. На то 

они и хозяева. Но вот как принимали поляки гостей на чемпионате мира 

по нахлысту в 1998 году. Для каждой зарубежной команды были 

выделены рыболовы, которые инструктировали гостей как во время 

тренировок, так и в процессе состязаний. А, зная многих из них, я могу с 

уверенностью утверждать, что никакой игры в свои ворота не было. 

Действительно, суметь быстро сориентироваться на чужом водоеме – 

проблема. И хозяева должны помочь преодолеть ее приглашенным 

рыболовам. Тогда их победа будет действительно весомой. 

Нестандартный подход к ловле, умение адаптироваться к новым 

условиям отличают настоящих рыболовов от местечковых «чемпионов». 

Ну и, наконец, о морально-этических проблемах самих рыболовов. 

Недопустимо проводить грань между спортивными и общепринятыми 



нормами поведения. Истинный рыболов-спортсмен не позволяет себе 

действий, которые могли бы опорочить его в глазах окружающих. Ведь 

признавая его превосходство в умении рыбачить, многие рыболовы, и не 

только молодые, невольно подражают ему и в остальном. 

 

Вместо заключения  

Коль были затронуты проблемы этики рыболовов-спортсменов, 

хотелось бы обозначить свое отношение и к такой животрепещущей 

проблеме, как браконьерство. Здесь я не говорю о традиционных 

браконьерах, которые без специального разрешения ловят рыбу сетью, 

бреднем или, хуже того, уничтожают электроудочками все живое. Речь 

идет о тех «специалистах», которые забирают из воды все, что попалось 

на крючок. Существующие ныне у нас правила любительского 

рыболовства, оговаривающие минимально допустимый размер 

пойманной рыбы и устанавливающие запрет на время нереста, не 

решают этой проблемы. В США, например, существуют положения, по 

которым пойманная рыба не умерщвляется, а отпускается живой обратно 

в водоем. Достаточно перечислить несколько терминов, которые лежат в 

основе любительского рыболовства: No-Kill, FFF (Fishing For Fun), Zero 

Limit, Catch & Release. Необходимо для себя решить, так ли уж мы 

нуждаемся в пойманной рыбе и вообще, что является конечной целью 

нашей рыбалки – привезти домой как можно больше рыбы или получить 

удовольствие от процесса ловли, отдохнуть и расслабиться. По моему 

мнению, наиболее частой причиной отсутствия этики у рыболова 

являются отрицательные примеры, поданные новичкам «бывалыми» 

рыболовами. Наблюдая поведение таких «специалистов», невольно 

приходишь к мысли, что рыба для них является самым большим врагом. 

Между тем очень важно, чтобы мы могли, не ощущая никакого 

сожаления, отпустить пойманную рыбу. Ведь из года в год рыбы в наших 

водоемах становится все меньше и меньше. А как бы хотелось, чтобы не 

только наше поколение, но и последующие имели возможность 



соприкасаться с природой, сохраняя и физическую, и духовную 

активность. 

 

Словарь иностранных терминов  

Angler – рыболов 

AFTMA – American Fishing Tackle Manufactures Association 

(Американская ассоциация производителей рыболовных снастей) 

Backing – тонкий синтетический шнур, наматывающийся на катушку 

перед нахлыстовым (Fly Line) шнуром 

Bass Bug Taper (BBT) – шнур с короткой тяжелой передней секцией 

для забросов больших мух 

Beetle – жук 

Blue Dun – серовато-коричневая муха с голубым оттенком (поденка) 

Blue Highlander – лососевая мокрая муха «Голубой горец» 

Braid Sleeve – плетеная муфта 

Brown Bomber – сухая лососевая муха «Коричневая бомба» 

Bucktail – хвост оленя 

Caddis – ручейник 

Cast – заброс 

Catch & Release – ловить и отпускать 

CDC – сокращение от Cull de Canard (франц.) – пуховые перья, 

покрытые натуральным жиром, благодаря чему хорошо держатся на воде 

Change Of Direction Cast – заброс с изменением направления петли 

Creation of hatch – имитация роящихся насекомых 

Curve Cast – заброс с образованием петли 

Damsel Fly & Dragon Fly – разновидности стрекоз 

Dap – 1. n подпрыгивание; 2. v: 1) удить рыбу; 2) (слегка) погружать 

Dapping – специфический способ ловли рыбы, при котором приманка 

не забрасывается, а опускается в воду удилищем или с помощью ветра 

Double Haul Cast – заброс с двойным подтягиванием шнура 

Double-winged flies – мухи cо сдвоенными крыльями 



Drift Sock – приспособление для ловли с лодки (буквально – носок для 

дрейфа) 

Dry flies – сухие мухи 

DT – Double taper – двойной конусный шнур 

Dun – серовато-коричневый цвет 

Extra Fast – имеется в виду сверхбыстротонущий шнур со скоростью 

погружения 0,0–0,10 м/с 

Extra Super Sinker – сверхсупербыстротонущий шнур со скоростью 

погружения 0,17—0,18 м/с 

Fast (sinking) – быстротонущий (шнур) со скоростью 

погружения 0,06—0,08 м/с 

Fast action – быстрый строй (удилища) 

Feeder rod – удилище для ловли с кормушкой 

Feeding (здесь) – удлинение (подпитка) шнура 

FFF (Fishing For Fun) – рыбалка для удовольствия 

Float Tube – надувное приспособление для ловли в стоячей воде на 

небольших, относительно глубоких водоемах 

Floating (F) – плавающий (шнур) 

Floating/sinking (F/S) – плавающий шнур с тонущим концом 

Fly Fishing – ловля рыбы на искусственную муху 

Fly Line – нахлыстовый шнур 

Fly minnow – имитация малька 

Fly Reel – нахлыстовая катушка 

Fly Rod – нахлыстовое удилище 

Gear ratio – передаточное число 

Gray Bivisible – двухцветный пальмер с преобладанием серых оттенков 

Green Butt – лососевая мокрая муха «Зеленый комель» 

Hackle floating flies – бескрылые сухие мухи 

Hackle wet flies – бескрылые мокрые мухи 

Hairy Mary – лососевая мокрая муха «Волосатая Мэри» 

Intermediate – «промежуточный» шнур 

Irish salmon flies – ирландские лососевые мухи 

Knotless leader – конический подлесок (без узлов) 

Lake and sea trout flies – мухи для ловли морской и озерной форели 



Lead Core – плетеный тонущий поводок со свинцовой проволочкой в 

качестве стержня 

Leader – подлесок 

Level (L) – цилиндрический шнур 

Long Belly Taper – шнур с длинной утяжеленной передней секцией 

Long Cast (буквально – дальний заброс) – термин, применяемый для 

обозначения безынерционных катушек с удлиненной шпулей 

Low water salmon fly – лососевые мухи, предназначенные для ловли 

при низком уровне воды 

Lure Flash и Krystal Flash – тонкие, блестящие, переливающиеся 

синтетические ленточки 

March Brown – мартовская коричневая муха 

Matuka – разновидность стримера, у которого крылья фиксируются 

проволокой (леской) вдоль всего туловища 

May dun – майская серовато-коричневая поденка 

Medium-slow (action) – удилища мягкого строя 

Mending – способ изменения положения шнура на воде 

Midge Pupa – личинка мошки 

Moderate action – умеренно мягкий строй удилища 

Moderate/Fast – удилище средней жесткости 

Monoplane (или hairy) salmon fly – лососевые мухи, крылья которых 

вяжутся не из перьев (в отличие от классических мушек – regular или full 

dressed), а из шерсти 

Moth – моль, мотылек 

Muddler – стример с характерной головкой, связанной из козьей или 

оленьей шерсти 

Nail Knot – узел, соединяющий шнур с подлеском 

No-Kill – не убивать 

Nymph (энт.) – куколка, личинка, нимфа, хризалида 

Nymph Tip – плавающий шнур с немного утолщенным ярко 

окрашенным концом, длиной около 10 см, который исполняет роль 

сигнализатора поклевки. Применяется при ловле на нимфу 

Olive Dun – серовато-коричневая поденка с оливковым оттенком 

Palmer – пальмер (имитация гусеницы) 



Pheasant Tail Nymph – имитация нимфы, связанной из лучей хвоста 

фазана 

Pup – личинка 

Pupa – чаще всего под этим термином мы имеем в виду всплывающую 

нимфу (личинку) ручейника 

Quiver – возможно, сокращение от английского слова quivertip – 

дрожащая вершинка 

Reach – вытягивать 

Reach Cast – заброс с переносом (вытягиванием) шнура в сторону 

Red Tag – имитация жучка с красным хвостиком 

Redditch – город в Англии 

Reef Runner (буквально – бегущий по рифу) – один из вариантов 

цикад 

Regular (full dressed) salmon fly – лососевые мухи, связанные в 

классическом стиле (из перьев) 

Ripper – тяпка, мотыга, здесь – вид резиновой приманки 

Roll Cast – кольцевой заброс 

Roll Pick-Up – подъем шнура из воды кольцевым способом 

Running Line или Shooting Line – удлиняющий шнур используется в 

сочетании с Shooting Taper 

Salmon wet flies – мокрые лососевые мухи 

Salt-water Taper (SST) – нахлыстовый шнур, с утонченной основной 

секцией 

Sedge – ручейник 

Shooting Taper – стреляющая головка 

Sill a’la Rolle – лососевая мушка, имитирующая молодь сельди 

Sinking (S) – тонущий(ая) шнур (леска) 

Slack Line Cast – заброс расслабленным (извитым) шнуром 

Slow (action) – медленная (мягкая) характеристика удилища 

Slow sinking – медленнотонущий шнур со скоростью погружения 0,03—

0,04 м/с 

Spent spinner – имитация погибшей мухи с обвисшими, горизонтально 

привязанными крылышками 

Spey – река в Шотландии 



Spey Cast и Double Spey Cast – кольцевой заброс двуручным 

удилищем 

Spider – паук 

Spinner (спиннер) – 1) имитация взрослой, ярко окрашенной мухи в 

стадии имаго; 2) вращающиеся спиннинговые искусственные приманки 

Spoon – ложка, здесь – колеблющаяся блесна 

Squiggle Cast – заброс с изгибом шнура 

Steeple Cast – заброс с подъемом шнура 

Stoat’s Tail – лососевая мокрая муха «Хвост горностая» 

Straight Line Cast – заброс выпрямленным шнуром 

Streamer (стример) – имитации мальков, пиявок, нимф крупных 

насекомых (стрекоз) 

Stripping Line – подтягивание шнура 

Stutter Cast – волнообразный заброс 

Styl (здесь) – грузило для поплавочной ловли 

Super fast sinking – супербыстротонущий шнур 0,14—0,15 м/с 

Super Sinker – супертонущий шнур 0,11–0,13 м/с 

Tail-spinner – вращающийся хвост 

The Pile Cast – заброс с изгибом подлеска (Pile – куча, нагромождение) 

The Tilt Cast – заброс наискосок к течению 

Thunder & Lightning – лососевая мокрая муха «Гром и молния» 

Tip – вершинка (бланка), тонкий кончик 

Tippet – поводок 

Trout braided leaders – плетеные форелевые подлески 

Waggler – вилять, вихляться 

Wand – охранять, опекать (англ.) 

Weight forward (WF) – шнур с утяжеленной передней частью 

Wet flies – мокрая муха 

Wind Casts – забросы, применяемые при ветре 

Wind Slack Cast – заброс извитым шнуром при ветре 

Winged dry flies – окрыленные сухие мухи 

Winged wet flies – крылатые мокрые мухи 

Zero Limit – нулевой лимит 
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