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«В Ы Ш Е Э Т О  И П О Х В А Л Ы М Ы Н И К А К О И Н Е 3 Н А ЕМ".» 

Есть тут какая-то заrадка, чем больше над ней бuешься, тем она 
непонятней: «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии». 
Ну что, вроде бы чуть ли ни справочник по ружейной охоте, к которой 
ты совершенно равнодушен, более того, которая тебе с неl(оторых пор 
принципиально чужда н ненавистна, ка!( всякое убийство, а читаешь 
их запоем, с наслаждением. Ну что за названия глав: «Пистоны», «Пы
жи», «Дробь, картечь ... » Таких справочников после Аксакова вышло 
предостаточно, а читаешь «Записки ружейного охотника», в отличие 
от тех справочников, совсем с иным чувством, с каким-то внутренним 
умиротворением. Видимо, есть у этой книги какой-то второй, тайный 
план, смысл, который и делает ее вместе с «Семейной хроникой» и 

«Детскими годами Багрова-внука» явлением русской классической ли

тературы. 
Но иногда все-таки мелькает мысль: но, может, это чувство при 

чтении «Записок ружейного охотника Оренбургской губернии» испыты· 
ваю только я, не вполне искушенный читатель? Но почему же тогда 
в том же 1852 году появилось их второе издание, выход их с 
восторгом восприняли самые разные люди, общее чувство которых 
полнее всех, пожалуй, выразил И. С. Тургенев: «Эту книгу нельзя чи
тать без какого-то отрадного, ясного и полного ощущения, подобного 
тем ощущениям, которые возбуждает в нас сама природа; а выше этой 
похвалы м ы  никакой не знаем». 

Ну, ладно. И. С. Тургенев как-никак сам охотник. Но вот что пи
сал всегда находящийся в гуще социально-политической борьбы России 
и вроде бы далекий от литературы подобного рода Н. Г. Чернышев
ский: «Что за мастерство описаний, что за любовь к описываемому и 
какое знание жизни птиц! Господин Аксаков обессмертил их своими 
рассказами». Или еще: «Что может быть живописнее этого описания! 
А глупые тетерева, упш, дупеля, вальдшнепы, гаршнепы и им подоб

ные и пе подозревают, что судьба наделила их таким историком, как 
г. Аксаков; не подозревают, что в описаниях г. Аксакова они лучше, 
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красивей 11 вкуснее, чем нежелн на самом деле. Какой-ннGу;\L> дрянной 
ястреб, способный напугать одн11х воробьев, доставляет нам стоJ11,ко 
удовол�,ств11й, 11 все потому, что его описывает г. Аксаков». И 
Н. Г. Чернышевский призывал писателей «поучиться искусству и вмес
те простоте рассказа у г. Аксакова». 

Отношение Н. В. Гоголя к «Запискам ружейного охотника Орен
бургской губернии» выразил в своих воспоминаниях Л. И. Арнольди: 
«Однажды он пришеJI к нам от С. Т. Аксакова, где автор «Семейной 
хрою1ки» чнтаJI ему свои «Записки ружейного охотника». Это бЫJIО 
года за два до нх пояnлсш1я в свет. Гоголь говорил тогда, что никто 
из русских п11сатслсй нс умеет описывать природу такими сильными 
свежим11 красками, как Аксаков». 

Во всту11лсш111 к «Зашrскам ... » С. Т. Акскаков подчеркивал: 
<r ••• книжка h!ОЯ не трактат о ружейной охоте, не натуральная история 
всех родов дичи (курсив С. Т. Аксакова). Моя книжка ни больше, ни 
меньше, как простые записки страстного охотника и наблюдателя: 
иногда довольно подробные и полные, иногда поверхностные и односто
ронние, но всегда добросовестные». Но высоко оценили «Записки".» и 
ученые-натуралисты, начиная с «отца русской экологии» - К. Ф. Ру лье. 
Известный орннтолог Модест Богданов ставил имя С. Т. Аксакова ря
дом с именами таких выдающихся естествоиспытателей, как Э. А. Эверс
ман и Н.  А. Северцов. «Натуралист-самоучка, наблюдатель животной 
природы без всякой научной подготовки, - писал он, - С. Т. Аксаков 
оставил нам в своих «Записках ружейного охотника Оренбургской гу
бернии» драrоценные м атериалы для истории жизни некоторых форм,
м атериалы, к которым не раз еще обратятся русские орнитологи». Пре
дисловие к «Запискам ... », изданным в 1953 году в Государственном 
издательстве географической литературы, написал известный советский 
орнитолог профессор С. В. К:ириков, хорошо знакомый с природой 
Приуралья и Урала (одно время он работал в Башкирском государ
ственном заповеднике). 

И знаменательно, что после С. Т. Аксакова русская орнитологичес
кая литература, да и вообще естественная, даже сугубо специальная, 
будет довлеть к хорошему русскому языку, даже к художественности, 
к образной точности слова (может быть, так было положено начало 
широко распространенной в наше время научно-художественной лите
ратуре ) ,  чего, к глубокому сожалению, не скажешь о другой нашей 
спецпальной литературе, даже литературоведческой, и, как ни странно, 
еще в большей степени - науке о языке, которая часто пишется по 
принципу, чем непоня1'нсй, чем более не на русском языке, тем лучше. 

Из вышесказанного может сложиться впечатление, что орнитоло
гическая литература, по крайней мере отечественная, началась с 
С. Т. Акс1<акова. Разумеется - нет, разумеется, что она существовала 
и раньше, я - о другом, что она впервые, и, может быть, не только в 
России, стала явлением большой литературы, и не просто бол�,шой ли
тературы, а такой, как русская классическая, 
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И не просто явлением - она положила начало целому направле
нию отечественной, может быть, негромкой, но так нужной для воспи
тания человеческой души, особенно юной, литературы, яркими и са
мобытными, непохожими друг на друга представителями которой ста
ли впоследствии Михаил Пришиин, Виталий Бианки, И. С. Соколов
Микитов, литературы, которой, к сожалению, не придается должного 
внимания в наших школьных программах. Да, даже трудно перечис
лить писателей и произведения, на которые благодатно лег теплый 
свет «Записок ружейного охотника Оренбургской губернии». Мало того, 
в недавнем прошлом даже родились книги, которые являются как бы 
прямым продолжением «Записок . . .  » ,  они рождены стремлением сделать 
то, что задумал, но не успел сделать С. Т. Акса!(ОВ. 

Я имею в виду прежде всего творчество В. А. Солоухина. Не го
воря уже о том, что основным своим творческим принципом он избрал 
строгий и беспощадный принцип С. Т. Аксакова: « . . .  передавать другим 
свои впечатления с точностью и ясностью очевидности так, чтобы слу
ш атели получили такое же понятие об описываемых предметах, какое 
я сам имел о них .. . », - в некоторых своих произведениях он прямо 
продолжает дело, начатое С. Т. Аксаковым «Записками ружейного 
охотника Оренбургской губернии». 

Цитирую В.  А. Солоухина: «Известно, что Аксаков написал в чнс
ле прочих две замечательные книги: «Запискн об уженье рыбы» и 
«Записки ружейного охотника Оренбургской губернию>... Названные 
мною кннги известны всем. Но не каждый знает, что он мечтал напи
сать такую же книгу о грибах. Он даже начал ее. Если бы книга была 
написана, она называлась бы «Замечания и наблюдения охотника брать 
грибы». Получилась бы у Аксакова своеобразная трилогия: рыболов
ство, собственно охота и грибы. К: сожалению, третьей книги м ы  ни
когда не прочитаем. Но начало было положено, семь книжных стра
ниц - так сказать общая вводная часть - существуют. И каково ч11-
тать последнюю фразу этой общей части : «Говоря о каждой породе 
грибов отдельно, я скажу подробно о случайных изменениях в произ
растании грибов». Не успел». 

Не успел. Горько. И, может быть, из этой горькой печалн, из этой 
гражданской ответственности, что кто-то должен закончить это дело, и 
родилась книжка «Третья охота» - своеобразные «замечания и наблю
дения охотника брать грибы». А вслед за ними - «Григоровы острова» 
с подзаголовком, подчеркивающим прямое отношение к С. Т. Аксакову: 
«Заметки о зимнем уженье рыбы». А еще позже появились «Травы», 
первоначально опубликованные в журнале «Наука и жизнь». Вспомни
те, как мы охот11л11сь за этнми номерами, нам почему-то это очень 
нужно было - н не по причине бедности современной отечествепной 
литературы, ведь в это время уже существовала проза Василя Бы
кова и Чингнза Айтматова, В асилия Белова, Василия Шукшина, Вик
тора Астафьева и многих других прекрасных и честных писателей. Но 
нашей душе для гармонии нужно было н это. Чтобы снова вдруг боль-
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но почувствовать надорванное по нашей вине единство с природой. 

Чтобы защитить ее от нас самих." 
В начале этих небольших заметок я говорил о загадке, о втором, 

тайном смысле «Записок ружейного охотника Оренбургской губернии». 
Так в чем же все-таки эта тайна? 

Однозначного ответа тут, видимо, не найти. Но, наверное, и в том, 
что я ,  как многие и многие тысячи других, бредивший в детстве и 
юности охотой, после «Записок ружейного охотника ... », после книг 
Пришвина и Бианки навсегда оставил охоту. Ибо книги этих замеча
тельных писателей относятся к разряду тех книг об охоте, которые, 
внешне не восставая против существа ее, прививают любовь к при
роде и ко всему живому в ней и в конце концов заставляют многих 
из нас навсегда сложить оружие в войне против беззащитных братьев 
наших меньших. 

М и х а и л  Ч в а н о в  



Моим братьям и друзьям 
Н. Т. и А. Т. А ксаковым 

ЗаписRи 
u ружеиного 

охотниRа 
ОренбурrсRой 

губернии 





ВС Т У П Л Е Н И Е  

Т ЕХ Н И Ч ЕСКАЯ ЧАСТЬ Р УЖЕй Н О й  ОХОТЫ 

Я думал сначала говорить подробно в моих записках 
вообще о ружейной охоте, то есть не  только о стрельбе, 
о дичи, о ее нравах и местах жительства в Оренбургской 
губернии,  но  также о легавых собаках, ружьях, о р азных 
принадлежностях охоты и вообще о всей технической ее 
части. Теперь, принявшись за это дело ,  я увидел, что в про
должение того времен и ,  как я оставил ружье, техническая 
часть ружейной охоты далеко ушла вперед и что я не  знаю 
ее близко и подробно в н астоящем ,  современном положе
н ии. К чему, например,  говорить теперь о прежних слав
н ых породах собак, об  уменье выдерживать и соблюдать 
их, когда самые породы уже не существуют? О дрессиров
ке, котор ая уже изменилась, потому что изменились тре
бования охотников? О знаменитых ружьях Моргснрота ,  
Штарбуса ,  старика Кинленца и Л азарони,  когда ружья 
их сохранились только как исторические памятники, в ору
жейнях старых охотников? Итак, обо всем этом я скажу 
кое-что в самом вступлении;  скажу об основных началах, 
которые никогда не  изменятся и не  состареются, скажу и 
о том,  что заметила моя долговременн а я  опытность, страст
н а я  охота и на блюдательность. К тому же книжка моя 
может попасть в руки охотникам деревенским , далеко жи
вущим от столиц и значительных городов,  л юдям небога
тым, не  имеющим средств выписывать все охотничьи сна
ряды готовые, прилаженные к делу в современном, улуч
шенном их состоянии.  Признаюсь, именно им желал бы я 
быть хоть несколько п олезным .  Меня утешает мысль, что 
добрый совет по части технической так же пригодится и м ,  
к а к  и н аблюдения н ад нравами дичи и л и  заметки и ука
зания в самой стрельбе. Для них собственно пишу я это 
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вступление. Я не знаю ,  кого н азвать настоящим охотни
ком, - выражение, которое будет нередко употребляться 
мною: того ли, кто, преимущественно охотясь за болотною 
дичью и вальдшнепами ,  едва удостаивает своими выстре
лами стрепетов, куропаток и молодых тетеревов и смотрит 
уже с презрением на всю остальную дичь, особенно на 
крупную, или того, кто , сообразно временам  года , горячо 
гоняется за всеми породами дичи :  за болотною, водяною, 
степною и лесною, пренебрегая всеми трудностями и даже 
н аходя наслаждение в п реодолении этих трудностей? Я нс 
беру на  себя  решение этого вопроса, но  скажу, что всегда 
п ринадлежал ко второму разряду охотников, которых нет 
и быть не может между постоянными жителями столиц, 
и бо для отыскания м ногих пород дичи надобно ехать 
слишком далеко, надо подвергать себя многнм лишениям и 
многи м тяжелым трудам.  Прежде число второго разряда 
охотников было несравненно значительнее; теперь же, на
п ротив, решительное большинство на  стороне первых. Тре
бования этого большинства нынешних охотников относи
тельно качества ружей весьма отличны от прежних; из 
сего неносредствешю следует, что и ружейные лучшие мас
тера приготовля ют ружья сообразно настоящим требова
н ням большинства , то есть приготовляя  ружья предпочти
тельно для стрельбы мелкоii дичи. Итак, к делу. 

РУЖЬ Е, РУЖЕй Н Ы й  СТВОЛ 

Для охотников, стреляющих влет мелкую, преимуще
ственно болотную птицу, не  нужно ружье, 1шторое бы би
ло дальше пятндссяти или,  много, пятидесяти пяти шагов: 
это самая дальняя мера ;  по большей части в болоте прихо
дится стрелять гораздо ближе ; еще менее нужно, чтоб ружье 
было слишком кучно, что, впрочем, всегда соединяется с 
дале1ш бойностью; ружье, несущее дробь кучею, даже не
выгодно для мелкой дичи; из него гораздо скорее дашь 
промах, а если возьмешь очень верно на  близком расстоя
нии, то непременно р азорвешь птицу :  надобно только, 
чтоб ружье ровно и не слишком широко рассевало во все 
стороны мелкую дробь, обыкновенно употребляемую в охо
те т акого рода,  и чтоб заряд ложился, как говорится, ре
шетом.  Нельзя не заметить с'Гранного обстоятельства,  что 
редко одно и то же ружье бьет одинаково хорошо и круп 
ною и мелкою дробью. 

Распространение двуствольных ружей, выгоду которых 
объяснять нс нужно, изменило ширину и длину стволов, 
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приведя и ту и другую почти в одинаковую, известную ме· 
ру. Дюшныс стволы и толстые казны ,  при  спайке двух 
ствоJiин ,  очевидно, неудобны по своей тяжести и неловкое· 
п1, и потому н ынче употребляют стволинки короткие и уме
ренно тонкостенные;  но  при всем этом даже самые легкие, 
н ынешние,  двуствольные ружья не так ловки и тяжеле 
п режних одноствольных ружей, н азначенных собственно 
для стрельбы в болоте и в лесу. Вообще н адобно сказать, 
что, н есмотря на новое устройство, впрочем давно уже по· 
явившееся, так  называемых полуторных и двойных камер 
в казенном шурупе, несмотря на  новейшее изобретение 
заыков с пистонами ,  - старинные охотничьи ружья били 
кучнее, крепче и дальше нынешних ружей ,  изящных по от
делке и очень удобных для стрельбы мелкою дробью мел
ко!� дичи, но  нс  для стрельбы крупной дробью крупной 
дичи.  Если я ошибаюсь, то нс 1 10 пристрасти ю  к старине ,  
а ,  может быть,  по недостаточным или ошибочным опытам 
над нынешними ружьями. Впрочем ,  мое м нение разделяют 
м ногие охотники .  

Отличный бой ружья - дело неопределенное, не  приве
денное в ясность. Всем охотникам известно, что двустволь
ные  ружья, при одинаковых условиях п отделке и в добро
те стволин ,  почти всегда бьют один аково: один ствол луч
ше, другой хуже. Я н нкогда не  мог разрешить себе этой 
задачи,  да и ни  один ружейный мастер мне не  объяснил 
ее удовлетворительно .  Лучшее доказательство, что мастера 
сами не знают причины,  состоит в том, что ни один из  н их 
не  возьмется сделать двух стволин одинакового боя, как 
бы они ни были сходны достоинством же.11еза .  Причины 
да.11екобойности ружей ,  по мнению охотников, закл ючаются 
в следующих качествах стволов : 1 )  в мягкости и ровности 
слоев железа ; 2) в длине ствола и его узкости ;  3) в тол
щине стенок казны и 4) в длине казенного шурупа и в чис· 
ле н арезан ных на нем винтов. Первая причина мне кажет· 
ся основательнее других, да и ружейные мастера всегда 
ею объясняют свои н еудачи в приведении иных ружей в 

uель: они говорят, и можно с ними  согласиться, что от 
м гновенного, ровного н агреванья ствола придается боль
шая сила вылета ющей дроби, для чего необходима ров
ность слоев железа .  Защитники второй причины утвержда
ют, будто в длинной стволине порох воспламеняется весь 
до вылета дроби, тогда как в короткой он н е  успевает весь 
вспыхнуть, и уцелевшие зерна  выкидываются и падают 
вниз ,  и что заряд дроби, долее идущий в ство.'Н', в н асиль· 
ственно-стесненном положении долее не  разJ1с1 ается в воз
духе, чe:vry содействует и узкость стволины .  С этим С·огла-
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ситься нельзя. Неверность та ких предположений всего луч
ше объясняется опытом : кто из охотников не видел ружей 
с чрезвычайно коротким и  стволами ,  которые бьют отлично, 
хорошо: кучно, далеко и крепко? Что же касается до вы
кидыванья невоспламенившихся зерен пороха, то оно всег
да бывает одинаково, длинна ли,  коротка ли стволинка.  
Я делал многие опыты:  подстилал полотно под ружейные 
дула  разной длины - результат выходил один и тот же.  
О бъяснение третьей причины состоит в следующе м :  гово
рят, что толщин а  стен казны ,  у которой при  выстреле н а
грев:аются только первые, ближайшие' слои , - от противо
действия остальной, ненагретой массы железа усиливает 
бой заряда . Это мнение р азделяют многие опытные охот
н ики и очень уважают казнистые стволины.  Что касается 
до четвертой причины,  то есть до глубин ы  винтов и длины 
казенного шурупа,  то ,  не умея объясн ить физических зако
нов, на которых основано его влияние на заряд, я скажу 
только, что многими опыта ми убедился в действительной 
зависимости ружейного боя от казенника :  я потерял н е  
одно славное ружье, переменив старый казенныr1 шуруп на  
новый, по-видимому гораздо лучший.  Ита�<:, дш<:опинный 
бой иных ружей остается необъясн имою зnгаJI,кой. Могу 
только дать искренний  совет охотн икам :  не переделывать 
даже и безделиц в тех ружьях, J<:оторые отлично  быот. 
Я испортил один раз н еобыкновенно  далекобоiirюе ружье 
только тем, что перепаял на нем цель, для чего надобно 
было слегка нагреть конец ствола .  

Из всего сказанного мною следует, что  в вы боре ружья 
н ичем нельзя руководствоваться, кроме опыта , то есть на
добно пробовать, как бьет ружье в цель мелкою и крепкою 
дробью, как рассевает дробь, глубоко ли входят дробины 
в доску и какая доска,  мягкая или жесткая? Мера должн а 
б ыть всегда средняя: сорок пять шагов для бекасиной и 
шестьдесят - для са мой крупной, или гусиной, дроби. Не 
худо также попробовать предварительно ружье на  птице, 
а потом уже его покупать. Едва ли  нужно говорить о том, 
что в ружейном стволе не должно быть: расстрел а,  выпук
лостей,  внутренних раковин,  еще менее трещин и что ка
�енный шуруп должен привинчиваться всеми  цельными  
винтами так  плотно, чтоб дух не  проходиJI. 

Л ОЖА, П Р И КЛ АД, ШОМ П ОЛ, И Л И П Р И БО й Н И К  

Без сомнения, ловчее стрелять и з  ружей с кривыми ло
жами,  то есть погнутым и  н есколько вниз: и бо, прицели
ваясь, не  нужно слишком вытягивать шею и слишком низ-
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ко опускать голову на  щеку приклада для скорейшего 
отыскан ия цели. Конечно, можно привыкнуть стрелять из 
ружей и с прямыми ложами .  Эту привычку еще легче по
лучить человеку, у которого шея коротка : последнее об
стоятельство явно указывает на то, что ружье, ловкое в 

прикладе одному, может быть н еловко другому. Впрочем,  
под словом прямая ложа не  должно разуметь совершен
ную прямизну: все ложи охотничьих ружей несколько кри
вы, и меньшую кривизну уже называют прямизною. Итак,  
попробовав несколько лож разной кривизны, охотник дол
жен выбрать ту, которая пр идется ловчее других, снять с 
нее лекало (выкройку) и по  нем заказывать себе ложи. По 
м оему мнению,  чем кривее ложа, тем лучше, разумеется 
до известной степени .  С прямою ложей неизбежно н еесте
ственное стягиванье шеи; к чему же насиловать себя для 
полу,1ения дурной и безобразной привычки? Притом при
клад кривой ложи будет приходиться прямо ложбиной, то 
есть углублением средины, в плечную кость, ляжет плотно 
и не  станет двигаться с места или вертеться. Неминуемый 
толчок от выстрела только прижмет приклад к плечу, и 
скула охотника,  следственно и голова не  почувствуют ни
какого сотрясения, неприятного и даже болезненного, если 
стреляешь м ного. Я не  один раз испытал, что ружье, кото
рое несколько отдав ало с прямою ложею, с кривою совер
шенно переставало отдавать. 

О шомполе, или прибойнике,  нечего распространяться. 
Можно только посоветовать, чтоб к тон кому концу его ни 
когда н е  привинчивать железного крейцера (двойной што
пор ) , это может портить ружье, и чтоб косточка на п роти
воположном конце его была как можно шире. 

ЗА РЯД 

Каждое ружье имеет свой собственный, особенный заряд, 
которым бьет лучше, чем зарядом несколько поменьше или 
побольше. Найти меру этого н астоящего заряда довольно 
трудно и требует иногда м ного времен и и хлопот. Можно по
п асть на  него случайно,  даже с первого р аза , но это редкое 
исключение .  Я, напротив ,  убедился, что иные охотники це
лый век стреляют н е  н астоящими  зарядами ,  особенн о  лю
бители одной болотной  дичи : ружье бьет мелкою дробью 
хорошо - о чем же тут хлопотать? Пословица, не всегда 
&�рн ая в приложении к жизни,  говорит, что «от добра доб
ра не ищут». Но охотник, стреляющий крупною дробью 
сторожкую и крепкую к ружью крупную дичь на далеком 
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расстоянии, н еобходимо должен отыскать меру полно1·0 
настоящего заряда для своего ружья. По:rо)КJПЕ'Jiьных IIр а
вил для та кого отыскиванья нет. Вычислен ие меры за ряда 
по ширине ружейного дула неверно; обсыпанье со всех сто
рон калиберной пули порохом - также: ибо величина за
ряда зависит от толщины стен ружейного ствола и его дли
ны, от толщин ы  казны и от длины казенного шурупа, а 
всего больше от Еачества железа, то есть от его хрупкости, 
мягкости,  плотности, тягучести и упругости. Настоящий за
ряд как-то чувствуется :  звук его густ, полон и приклад 
ружья не  толкнет, н е  отдаст, а только плотнее прижмется 
к плечу и щеке стрелка, тогда как большой заряд, не  в 
меру, даст толчок в плечо и в щеку, так  что от нескольких 
выстрелов кожа на скуле щеки покраснеет и даже лопнет. 
Я не только видал это на других, но  и сам ходил по  не
скольку месяцев с подбитою скулою, продолжая от жад
ности стрелять из ружья большими зарядами  и всякий раз 
сбивая щеку. Несправедливо говорят, что будто ружье от
дает и малыми зарядами :  малый заряд тогда только от
дает, когда дроби будет положено больше, чем пороху; ма
лый заряд слышен по жидкости звука выстрелов, похожих 
на  хлопанье арапника или пастушьего кнута ,  по слабому 
действию дроби и по  тому, что при стрельбе в цель дробь 
всегда обнизит, то есть ляжет н иже цели .  Для отысканья 
полного настоящего заряда я предлага ю следующий спо
соб: сделать мерку, которой внутренняя ширина равнялась 
бы внутренней ширине ружейного ствола, а глубина была 
бы в полтора раза против шнрины;  если ружье с кремнем, 
то надобно прибавить столько шш1него пороха , сколько 
может поместиться на  полке, для чего достаточно н асыпать 
мерку порохом верхом, а дроби в гребло; если же ружье 
с пистоном, то насыпать мсрЕу в гребло поровну 11  пороха 
и дроби. Я разумею порох хорошпй; если 11.::с порох дурен ,  
то его надобно класть несколы;о побольше, чем дроби. Еще 
должно заметить, что заряд мелкой дроби будет тяжело
веснее заряда Ерупной, хотя оба сдел аны по одной мерке. 
В этом можно убедиться, взвесив оба заряда, вес которых 
должен быть всегда один а ков, какого бы сорта дробь н е  
была 1; следовательно, крупной дроби н адобно прибавлять 
от двух до четырех дробин сверх меры.  ТаЕой заряд, при 
годный  только для ружей небольшого м алопульного ка
л и бр а, бывает иногда с первого р аза впору, по большей 
части несколько маловат, но никогда велик; для широко
ствольного же ружья он будет чрезмерно велик, а для 

1 За  основание должно принять вес заряда мелкой дроби. 
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узен ького - слишко:v� мал;  но по за ряду в ружье среднего 
калибра уже можно сделать прибл изительно заряд и для 
широкого и для узенького ствола. Таким зарядом надобно 
н ачать стрелять в цель; если звук выстрела не густ, не  по
лон,  п риклад не плотно прижимается к плечу, дробь н·е 
глубоко входит даже в мягкое дерево и ложится пониже 
цели ,  то заряд мал :  прибавляя понемногу пороху и дроби, 
вы,  наконец, непременно н айдете настоящий заряд. 

У простых охотников есть ружья, 1юторые отдают всег
да, всякими зарядами ; мне попадались такие ружья с по
душечками на прикладах, чтоб не сбивать щеки. Они били 
отлично.  Я и мел терпение долго пробовать их и убедился, 
что они  точно отдают всякими зарядами.  Причину этого, 
по моему мнению, надобно искать в несоразмерности ка
зенн ика с стенками ружейного ствола .  - Для предохране
ния ружейных стволов от ржавчины не нужно вымазывать 
их на зиму деревянным маслом, а всего лучше: выстрелить 
раз из чистых стволин и, не продувая их, заткнуть сукон
н ыми пробками и повесить в сухой комнате . Весной стоит 
только промыть стволы теплою водой. Замки можно сма
зывать деревянн ы м  м асло м .  

ПО РОХ 

Порох пр�готовляется разного качества :  винтовочный, 
полированньш, мушкетный,  пушечный.  Первый, то есть 
винтовочный ,  лучше всех и предпочтительно употребляется 
охотн иками :  он JJ,олжен быть мелок, нс очень сер и не 
слишком черен ; он должен не марать рук,  вспыхивать 
м гновенно и нс  оставлять после себя угольной копоти или 
сажи. Для пробы можно н асыпать маленькую щепотку по
роха н а лист белой бумаги и зажечь его : если нс останется 
никакого следа, то норах хорош. В нолированном порохе 
нет шша�юй надобности ; по мнеш1ю моему и многнх охот
н иков, он слабее винтовочного и больше пачкает ружья, 
хотя н а  взгляд чище и глянцевитее. По нужде я употреб
лял мушкетный  порох, н о  клал его одною хорошею ще
поткою больше в каждый з аряд. 

ДРО Б Ь, КА РТЕЧЬ, П УЛ Я , ЖЕРЕБЬЯ 

Дроби считается двенадцать нумеров. Сверх того, есть 
дробь крупнее 1-го нумера и называется «нуль», или «бе
зымянка»; есть мельче 12-го нумера,  н осящая немецкое 
имя :  «дунет». Русские продавцы н азывают последнюю: «ду-
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нец», п роизводя это слово от глагола дунуть, то есть дробь 
так мелка, что дунешь - и разлетится .  З а бавно, что это 
совпадает со смыслом немецкого слова .  - Дробь 1 -го ну
мера н азывается гусиною; 2-го нумер а - крупною утиною; 
3-го нумера - утиною; 4-го нумера - мелкою утиною; 5-й 
и 6-й нумера не имеют особых имен, происходящих от пти
цы ; 7-й и 8-й нумера называются крупною и мелкою ряб
чиковою дробью, а 9-й нумер - бекасиною, или бекасин
ником .  Остальные три сорта дроби н азываются по  нуме
рам ;  1 0-й нумер обыкновенно,  а 1 1 -й очень редко употреб
ляются для гаршнепов и самых крошечных куличков; 1 2-й  
нумер решительно н е  употребителен, и я н е  знаю даже, 
приготовляют ли его теперь. Дунста особо не  льют, а от
сеивают из мелких сортов дроби, если кто закажет; да он 
совсем и не нужен :  им можно бить птицу только в самом 
близком расстоянии. Из любопытства  я пробовал стрелять 
дунстом :  если заряд не  разорвет птицу, то убивает ее,  как 
будто палкой, н е  делая р а н .  Я застрелил однажды в ав
густе дунстом молодого, но  уже большого косача ,  сидев
шего на низеньком дубке, шагах в пятнадцати от меня. 
Косач н е  пошевельнулся, умер на сучке и упал как сноп, 
только пух и перья полетели кругом .  Когда я взял его за 
ноги и тряхнул , то весь бок, в который  ударил заряд, до
чиста облетел, как будто косач был ошпарен кипятком,  и 
н е  только посинел, но  даже почернел: раны - никакой, 
крови - н и  капли. 

Картечь есть не что иное,  как маленькие пулечки или 
огромные дробины, несравненно крупнее безымянки;  впро
чем, величина их бывает различная, смотря по  н адобности ; 
самую крупную картечь употребляют для зверей, как-то: 
медведей, волков, оленей и проч., а м аленькую - для боль
ших птиц, собравшихся в стаи, для лебедей, гусей, журав
лей и дроф. Картечь может быть так крупна ,  что заряд 
в харчистое, то есть широкоствольное, ружье весь состоит 
из осьми пулечек; самой же мелкой картечи идет на заряд 
того же ружья от двадцати до двадцати пяти штук. Для 
того, чтобы картечь долее летела кучей, завертывают или 
завязывают ее в тряпку, даже заклеивают в бумажный 
п атрон .  

Пули известны всем .  Надобно прибавить, что  только 
теми пулями можно бить верно, которые совершенно при
ходятся по  калибру ружья. Впрочем,  из  о быкновенных 
охотничьих ружей,  дробовиков, как их прежде называли, 
редко стреляют пулями :  для пуль есть штуцера  и винтовки. 
Эта стрельба мне мало знакома, и потому я об ней гово
рить не  буду. 
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В место п уль и картечи, большею ч астию за  неименьем 
их ,  употребляют для стрелянья зверей жеребья, то есть на
рубленные 1<усочки свинцового прута , даже меди и железа. 
Последние два металла неудобны.  В о-первых, они легки и 
силою пороха относятся в сторону от цели, отчего могут 
быть употреблены с успехом только в близком расстоянии. 
В о-вторых, они жестки и царапают стенки ружейного ство
ла .  Свинцовые жеребья старинные охотники предпочитают 
иногда пулям и картечи, основываясь н а  том, будто они 
сердитее бьют и будто раны,  ими причин яемые, тяжеле. 
Может быть, последнее нес1<олько спр аведливо, потому что 
угловатая фигура  жеребья шире р аздирает тело при своем 
вторжении  и делает рану если не тяжеле, то болезненнее, 
но зато пуля и картечь, по своей круглоте, должны, ка
жется, идти глубже. Что же касается до того, что заряд 
картечи бьет вернее, кучнее в цель, чем заряд из жеребьев 
( разумеется, свинцовых) ,  то это не подлежит сомнению. 

пыжи 

Пыжом называется то вещество или материал, кото
р ы м  сначала прибивается всыпанны й  н дуло ружья норох 
и которым отделяется этот порох от нсьшаемой потом 
сверх него дробII; другим пыжом приб1шастся самая дробь. 
Первый пыж н азывается нижним,  а нторой - верхним .  
Пыжи делаются из льна ,  поскон и, 1<0но1 1л 1I и шерсти. С тех 
пор как ввелись в унотрсбленис ружья с пистона ми , дро
бовики и пороховн ицы - натронташи и пыжи, о которых 
я сейчас говорил, уволены в отставку. В место них стали 
употреблять так н азываемые рубленые п ыжи, н о  нсрнее 
сказать - вырубаемые кружки из старых шляп и тонких 
войлоков посредством  особенной железной формы ,  Ерая 
которой так остры ,  что если наставить ее на  войлок и стук
нуть сверху молотком,  то она вырубит войлочный кружок, 
который, входя в дуло несколько натуге, весьма удобно и 
выгодно замен.sет все другого рода пыжи. Разумеется, эта 
форма,  всегда совер шенно один а 1<0вая с калибром дула,  
делается особенна я  для каждого ружья, что ,  конечно,  до
вольно затруднительно. Таких легких и уЕладистых пы
жей можно положить в один карман более сотни . Н о  как 
у многих деревенских охотников, особенно  у охотников 
средней руки, нет форм и самого материала для вырубки 
пыжей, то они употребляют н а  пыжи какой-нибудь из чис
ла тех м атериалов, о которых я упомянул сначала . Самые 
лучшие пыжи скатываются из льняных хлопков : они ло
жатся плотно, волокна их коротки и дробь в них не завер-
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тывается .  З а  неименьем льняных можно употреблять хлоп
ки посконные и конопляные, а з а  неименьем хлопков � 

самый .'Iен,  посконь и коноплю, предварительно изрубя, ме
рою в полвершка, длинные, волокнистые их п ряди: в про
тивном случае дробь иногда завертывается, и заряд будет 
неверен. Пыжи шерстяные употребительнее других у прос
тых охотников; они имеют одно преимущество, что шерсть 
не горит, но зато заряд п р ибивается и м и  не плотно, часть 
дроби иногда завертывается в шерсти ,  и такие пыжи, по  
мнению всех охотников, скорее пачкают внутренние стены 
ствола . С пыжами из  хлопков, весьма удобны м и  в местах 
безопасных, н адобно быть очень осторожну: они вспыхи
ва ют, вылетя из  ствола, и могут произвести пожар ;  изруб
ленные же лен и конопля р азлетаются врозь и ,  следова
тельно, не могут воспламеняться; очевидно, что для п ре
дупреждения опасности следует рубить и хлопки. Первый 
пыж, который кладется на порох, надобно прибивать до
вольно крепко, а второй, на дробь, только прижать по
плотнее. Стреляющим с шерстяными пыжа м и  должно при
нять в соображение то, что их пыжи могут отодвигаться 
тяжестию дроби, если дуло заряженного ружья будет обра 
щено вниз, особенно н а  езде в тряском экипаже, что слу
чается нередко; а потому должно всегда ружье, давно за 
р яженное шерстяными пыжами ,  пробовать шомполом и 
снова прибить верхний пыж, ежели он отодвинулся ;  то же 
н адобно на блюдать с вырубленными ,  войлочными и шляп
ными  пыжами ,  особенно если они входят в дуло не  натуге; 
с последни м и  может случиться, что верхний пыж отод1щ
нется ,  покосится, и часть дроби сейчас высыплется,  отчего 
последует не 11збежный п ром ах. Под словом давно я р азу
мею ружье, заряженное нес1<олько часов, потому что п р и
носить его J�омой заряженным никогда не должно; многие 
не исполняют этого правила,  и немало случается от того 
несчастных происшествий .  

В случаях совершенной кра йности в должность пыжей 
может быть употреблено все, что способно отделить порох 
от дроби 1 1  потом удержать ее в гор изонтальном положе
нии  к пороху. Тут пойти могут в дело и тр япки, и бумага ,  
особенно мягкая , употребляема я  дJIЯ печати, и трава ,  и 
Jiистья древесные, не слиuшом сырые,  и даже мох.  

пистоны 

Русские охотники называют их колпачками, потому что 
они  н адеваются на обращенную вверх затравку, как кол
п ак на голову. Впрочем, п истоны ф1 1гурой своею больше 
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похожи на  ш апки белорусских крестьян. Я не  стану  р а с
пространяться об  устройстве пистонов и о тех переменах,  
которые произвели они в ружейных замках.  Охотникам все 
это хорошо известно, а не охотникам будет непонятно и 
скучно;  скажу только о тех выгодах,  которые доставляет 
употребление пистонов. Во-первых, если пистоны хороши, 
то осечек не  должно быть вовсе, хотя бы случилось стре
лять в сильн ый  дождь, потому что затравка совершенно 
плотно закрыта колпачком и порох нс  подмокнет, даже не 
отсыреет, от чего нет возможност1 1  уберечь ружье с преж
ним устроiiством полки и затрав1ш.  Притом осечки у ружья 
с крсынем могут происходить и от других многих причин,  
кроме сырости: а)  ветер может отнесть искры в сторону; 
б) кремень притупиться или отколоться;  в) огниво поте
рять твердость закалки и не дать крупных искр; г) нако
нец, когда все это в исправности, осечка может случиться 
без всяких, по-види мому, причин :  нскры брызнут во все 
стороны и р а сположатся так неудачно, что именно на пол
ку с порохом нс попадут. Между тем осеч1< а  может слу
читься на охоте за такою драгоценною добычей,  потеря 
которой невознагр адима ;  не говоря уже о том ,  что осечка 
при стрельбе хищных зверей подвергает охотника великой 
опасности. Во-вторых, ружье с пистон ами стреляет скорее 
и бьет крепче, и бо воспла менение пороха производится 
быстрее и сила разреженного воздуха нс улетает в затрав
ку, которая остается плотно за1< рытою колпачком и кур 
ком. Вес это вместе та к дорого в охоте, что изобретение 
пистонов бесспорно имеет великую важность. Отдавая всю 
справедJ11 1вость этому нововведению, я должен признаться 
в моем староверстве относительно дробовика и пороховни
цы. Мне кажется неудобным и неловким носить на плече 
две кожаные кишки с дробью, фляжку с порохом и осо
бенно м ашию<у с пистонами;  еще неудобнее отмериванье 
зарядов на охоте, во время горячей, торопливой стрельбы, 
в дождливую погоду, а иногда и в стужу. Едва ли  согла
сится со мною кто-нибудь из охотников нового поколения; 
но я, употребляя замок с пистонами ,  всегда предпочитал 
прежний патронташ с двадцатью пятью или тридцатью за
р яда ми,  заранее сделанными дома ,  спокойно  и аккуратно. 
Мне всегда казалось и теперь кажется, что такие заряды 
приготовляются вернее. Притом в дробовике н аходятся 
только два сорта дроби, а в патронташе могут быть заря
ды начиная с безымянки до самой мелкой бекасиной дро
би. Это обстоятельство в такой охоте, где попадается дичь 
р азнородная ,  также имеет свою важность. В охотах боль-
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ших,  или отъезжих, можно иметь два п атронташа  с гото
выми зарядами и даже запасный ящик с ворохом и р аз
ными  сортами  дроби :  зарядов н аделать недолго. 

Л ЕГАВАЯ СОБАКА 

В сякий охотник  знает необходимость легавой собаки:  
это жизнь ,  душа ружейной охоты , и предпочтительно охо
ты болотной, самой лучшей; охотник с ружьем без собаки 
что-то недостаточное, неполное ! Очень мало р одов стрель
бы, где можно обойтись без нее, еще менее таких,  в ко
торых она м огJ1 а бы мешать. Я говорю о собаке, хорошо 
дрессированной,  то есть выученной. Только в стрельбе 
с подъезда к птице крупной и сторож1шй, сидящей на  зем 
Jiе, а нс н а  деревьях, собака мешает, потому что птица 
боится ее ;  но сели соба1\а вежJ1ива 1, то она во время са
мого подъезда будет идт1 1  под дрожками  или под телегой, 
так что ее и не  увидишь; сначала станет она это делать по 
приказанию охотника,  а потом по собственной догадке. 
Вся дичь, таящаяся, укрыuающаяся от человека в траве ,  
лесу, кустах, камышах и кочках болот, без помощи собаки 
1ючтн недостунн а .  Если и поднимешь нечаянно, то редко 
убьешь, потому что нс ожидаешь; с доброю собако1'i, н а 
!!ротнu, охотник нс  только знает, что вот тут, около него, 
скрывается дичь, но знает, 1\акая именно дичь; поиск соба 
ки  бывает так выразителен и ясен ,  что она точно говорIIт 
с охотнико:v�; а в се страстной горлчности ,  когда она добн
р астся до птицы, и u мертвой стойке над нею - столько 
ю1рт11н ности и красоты ,  что вес это вместе составляет одно 
из главных у довольстви�"! ружеiiной охоты.  

Тонкость обоняния,  чутье - врожденное,  васлЕ'дствен
нос качество легавых собак. Нш,;акою дрессировкой и на
таскиванием в поле, то есть практикой н а  охоте, нельзя 
дать его; но конечно можно несколько развить и сохранить 
приличны м содержанием,  равно как и наоборот, можно 
испортить доброе чутье собаки. Прил ичное содержание со
стоит в том , чтоб молодая собака не  вешалась зря, чтоб се 
не  кормили мясом, пищей горячительною или пахучею и 
никогда - горячим кор мом.  Овсянка с молоком, молоко, 
простокваша и творог с хлебом в летнее, жаркое время  и 
мясные,  теплые щи с моло1шм и хлебом зимою - вот са
мая приличная нища легавой собаки.  Последнюю пищу 
можно давать и летом,  если собака слишком исхудала или  

1 То ест�, нс гоняется за птrщей и совершенно послушна. 
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нездорова . Крепких, больших костей, особенно р азбитых, 
никогда давать не должно. Не должно также кормить со
б а ку дичью. Многие собаки н е  едят ее,  но  можно приучить. 
Собака,  котора я  ест дичь, будет ее мять на охоте. Тонкость 
чутья может доходить до степени невероятной и всегда 
соединяется, в одной  и той же собаке, с удивительным по
н иманием,  почти умом.  Обучение легавых, собак или дрес
сированис посредством парфорса, то есть ошейника с 
острыми  опицами, совсем не  нужно, если нс требовать от 
собаки р азных штук ,  вовсе до охоты не  касающихся, и 
если иметь терпение  са мому заняться ее ученьем .  Всякий 
зIIает, как легко и охотно выучиваются щенки подав ать по
носку передн юю и заднюю и доставать брошенные на воду 
щепки или паJiки .  Для приучения к подаванию поноски 
доJiжно сначала употреблять мячики,  потом куски дер ев а  
и всякие, даже железные,  вещи 1, которые может щенок 
схватить зубами и принести, н а конец - мертвых птиц. 
Стойка н ад всякой птицей и зверем также врожденна со
бакам доброй породы; даже щенки стоят над кур а м и  и 
кошками очень крепко. Следовательно, приучив сначала 
молодую собаку к себе,  к подаваныо поноски, к твердой 
стойке даже над кормом,  одним словом к совершенному 
п ослушанию и исполнению своих приказаний, отдаваемых 
на  каком угодно языке, для чего в России прежде ломали 
немецкий, а теперь коверкают французский язык, - охот
н и к  может идти с своею ученицей в поле или болото ,  и 
она ,  не дрессированная  н а  парфорсе, будет н аходить дичь, 
стоять над ней, не гоняться за живою и бережно подав ать 
убитую или раненую; все это будет делать она сначала не
ловко, непроворно, неискусно ,  но  в течение года совершен
но привыкнет. Разумеется, охотни к  н а  первых порах дол
жен больше дум ать о собаке, чем об охоте . За всякое не
послушание она должн а быть наказа на ,  но  без запальчи
вости и самым легким образом ;  за  точное же исполнение 
приказаний  н адобно собnку приласкать и даже чем-нибудь 
полакомить. Молодую собаку часто н атаскивают ( приуча
ют) в поле или болоте вместе со старою. Но ,  по-моему, и 
это не нужно :  у всякой, самой вежливой, старой собаки 
есть какие-нибудь свои привычки;  м олодая сейчас перей
мет их ,  да и две собаки вместе всегда больше горячатся 
и одна другую сбивает. Считаю за излишнее распростра
няться о том, что старая ,  невежлива я  собака в два-три 
поля погубит навсегда молодую. Для приобретения  совер-

1 Некоторые охотники находят это вредным;  они говорят, что от 
жесткой поноски собака будет мять дичь; я сомневаюсь в этом. 
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шенного послушания обучаемой молодой соба ки н адобно 
сначала употреблять л аску, так, чтоб она сильно привяза
лась  к хозяину, и непременно самому ее кормить; но с воз
р астом собаки н адобно оставлять л асковость, никогда н е  
играть с нею и быть всегда серьезным и н астойчивым. Ко
беля не надобно употреблять в охоту р анее года , а суку -
ранее девяти месяцсrз. Первое 11 важнейшее правило, чтоб 
у собаки был один хозяин и н и кто другой не заставлял ее 
повторять те уроки, I<оторые она учит, а потому весьма 
недурно, если первый и даже второй год уже н астоящей 
охоты она  будет запираема или привязыrзаема  на цепочке 
или веревочке немедленно по возвра щении с поля да и во 
все свободное время от охоты; впоследствии это сделается 
ненужным. У хорошей собаки есть бескорыстная природная 
страсть к приискиванью дичи, н она предается ей с само
забвением; хозяина также полюбит она горячо и без при
нуждения нс будет р асставаться с ним ни днем,  ни  ночью:  
остается только охотнику с у меньем пользоваться и тем и 
другим .  Я имел двух таких собак, которые, пробыв со мной 
на  охоте от зари до зари ,  пробежав около сотни верст и 
воротясь домой усталые, голодные, едва стоящие н а  но
гах, н и когда не  ложились отдыхать, не  ели и не спали без 
меня ;  даже заснув в моем присутствии ,  они  сейчас п росы
п ались, сели я выходил в другую комнату, как  бы я н и  
старался сделать это тихо. О бе эти собаки до того были 
страстны к отысюшаныо дичи,  что видимо скучали, если не  
всякий ден ь  б ьшаJiи в l!ОЛе или  болоте. Если же мне  слу
чалось но нсздоровыо долго не ходить на охоту, то они ,  
истощив вес другие знаюr нстерпенья, садились или ложи
лись передо мною 1 1  11р 1111 11маJ1 11с 1, ланть 11 выть; потом бро
саJ1ись ко мне ласкаться, �ютом 11одбегали к р ужьям и 
другим охот 1 1 11чы1м сна рядам 11 110том снопа нринимались 
визжать 1 1  лаюъ. 1 !адобно быJ10 заш1р аТ1, нх  I<уда-н ибудь 
в от;\алс1111ос место, чтоб 01111 не 11а;щеш1 своим жалобны м  
вытьем. МаJю этого: 110 нccI\OJIЫ<Y раз в день бегали он11 
в capaii к МОИМ ОХОТ!ll!ЧЬИМ ;�рт1шам ,  13 КОНЮШНЮ к лоша
дям и 1<учсру, всех обнюх1шан с псчаJ1ы1ым визгом и в то 
же время вертя хвостом в знак ласки. Наконец, потеряв 
терпение, они  уходили одн и в ближнее болото и проводили 
там по нескольку ч асов в приискивании и поднимании  ди
чи .  Когда мне сказали об этом ,  я не хотел верить, и один 
раз, полубольной, отправился сам на болото и ,  подкрав
шись из-за кустов, видел своими глазам и ,  как мои собаки 
приискивали дупелей и бекасов, выдерживали долгую стой
ку, подни м али птицу, нс гоняясь за ней ,  и ,  когда бекас или  
дупель пересаживался, опять начинали искать". одним 
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словом : п роизводили охоту, как-будто в моем присутствии.  
Одна из этих собак была чистой французской породы, а 
другая - помесь французской с польскою, несколько псо
вою собакой: обе не  звали п арфорса ,  вмели отличное чутье 
и были вежливы в поле, как тоJiько можно желать. 

После тонкого чутья самое важное достоинство соба
ки - легкость, нестомчивость, особенно на  Руси ,  где про
странства та к обширн ы  и где собаке беспреста нно прихо
дится 1 1робегать «дистанции огромного р азмера».  Собаку 
JICГI\yю, не  скоро утомJi яющуюсн, можно узнать с первого 
взгляда по сухости всt'ГО сложения,  пре;щочт�пеJi ьно ног и 
головы .  Старннные немещше,  толстuног11е, брылястые со
баки,  а та 101.;е испа 1 1 ские двуносые теперь совсем переве
лись IIJШ 1 1среnодятся ,  да н не для чего их иметь: послед
н не быт1 новее неудобны,  потому что высокая трава , осо
бенно осока, беспрестанно резаJ1а до крови их  нежные, 
раздпоенные НОСЫ. 

У собак вообще и у легавых в особенности есть распо
ложение грезить во сне;  чем лучше, чем горячее собака 
в поле, тем больше грезит и - грезит о б  охоте ! Это можно 
видеть по движениям ее хвоста ,  ушей и всего тела .  Заме
чательно, что многие легавые собаки не могут сносить му
зыки,  которая действует болезненно на  их нервы: они виз
жат, воют и даже подвергаются судорогам,  если и м  некуда 
уiiти от р аздражительных музыкальных  звуков, предпочти
тельно высоких нот .  

В этом же вступлении  я считаю приличны м  бросить об 
щий nзгляд н а  охоту с ружьем и н а  уменье стрелять. 

Все охоты хороши!  Каждая имеет своих поклонников, 
п редпочитающих ее другим родам охоты;  но  ружью должно 
отдать преимущество перед всеми .  Из множества доказа 
тельств я приведу только два .  Во-первых, всякая другая 
охота более или менее исключительна ,  одностороння.  
С борзыми собаками можно тра13ить одних за йцев, изред
ка добыть лису; с тенетами тоже; с ястребами  и с со
колам и  - тоже, то есть травить ка кую-нибудь одну породу 
птиц; сетьми,  неводами и удочкой можно ловить одну 
рыбу, и так далее. Притом сколы\о услопий и ограничений!  
Для получен ия добычи необходимо,  чтоб знсрь или птица 
находИJ! JIСЬ [3 ИЗВССТ!IОМ положе1 1 1ш, напр 1 1мер :  н адобно,  
чтоб заяц ИЮI лиса ВL!бежал11 в ЧIICTOe поле, потому '!ТО в 
лесу борзые собаки ловить 11е могут; н адобно, чтоб зверь 
п олез прямо 13 тенета ,  а без того охотник и rз дrзадцати ша
гах ничего ему не  сделает; надобно,  чтоб птица поднялась 
с земли или воды , без чего нельзя травить ее ни ястребами ,  
нн сокола :-..1 и .  Ружье, на против,  добывает все: зверя,  птицу, 
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даже р ы бу, и во всех положениях:  сидящих,  стоящих, бе
гущих и летящих. Никакая быстрота полета и бега не  спа
сают от ружья. Без всяких преувеличений и фраз можно 
сказать, что ружье - молни я  и гром в руках охотн ика  11  н а  
определенном р а сстоянии делает его владыкой жизни и 
смерти всех живущих тварей. Во-вторых, в охотах ,  о ко
торых я сейчас говорил, охотник не главное действующее 
лицо, успех зависит от резвости и жадности собак или 
хищных птиц; в ружейной охоте успех зависит от искус
ства и неутомимости стрелка ,  а всякий знает, как  приятно 
быть обязанным са мому себе, как это увеличивает удоволь
ствие охоты;  без уменья стрелять - и с хорошим ружьем 
ничего не убьешь; даже можно сказать, что чем лучше, 
кучнее бьет ружье, тем хуже, тем больше будет промахов. 

Многие дум а ют, что выучиться хорошо стрелять очень 
трудно ,  а для иных невозможно: это совершенно неспра
ведливо. Хотя неJiьзя оспоривать, что для уменья хорошо 
стрелять, нужны острый,  верный глаз, твердая рука и про
ворство в движениях, но эти качества необходимы только 
при  стрельбе пулею из винтовки или штуцера ;  даже и это 
может быть поправJiено,  если стрелять с п рикJiада , то есть 
положа ствоJI ружья на сошки,  забор или сучок дерева ;  
стреJiьба  же из ружья дробью, особенно мелкою, требует 
толLко охоты и у п ражнения.  Слабости зрения помогут оч
ки, слабости и дрожанию руки - скорость прицела и вы
стрела. СтреJiять постоянно, стрелять как  можно больше -
и будешь стрелять хорошо, то есть попадать в цель метко. 
Это истина ,  не подвержен н а я  сомнению; исключения чрез
вычайно редки .  Для скорейшего же усовершенствования  в 
стрельбе собственно дичи можно сообщить молодым охот
никам  несколько практических набJiюдений,  до которых,  
разумеется, дойдет всякий собственным опытом,  но поте
ряет много времени,  а может быть, и охоту к ружью. 

1 )  Никогда не  дум ать о том, что дашь промах .  Это опа
сение может войти в привычку, так укорениться, так овла
деть мысJiию охотника ,  что он беспр естанно будет пропус
кать благоприятную минуту для выстрела . Я видаJ! охот
н иков (даже испытал н а  себе) , которым впоследстви и  стои
J!О боJiьшого труда освободиться от панического стр аха 
дать пудел1,, то есн промахнуться. Тут главную poJiь игра 
ет самолюбие молодого охотника , особенно стреляющего 
п р и  других охотниках;  ве хочется ,  чтоб сказали :  «Он еше 
новичок, не умеет стреляты�. Неопытны й  стрелок, нолннаю
щий охотиться за  дичью, доJiжен непреУiенно давать много 
пуделей уже потому, что не поJiучил еще охотничьего гла
зо.11ера и 1 1 асто будет стрелять не в меру,  то есть слиш1<ом 
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даm:ко. Но смущаться эт11м 11е до.1:+:но. Глазомер пр11дет 
со времене\11, а llокуда его нег, надо стрсJiять н а  всяко;,1 
р асстоянии ,  не считая зарядов. Одн им сJювом:  сели прице
лился, то спускай курок непременно.  

2 )  Никогда не  целить долго, не наводить на цель, не 
держать на цели, как выражаются охотники.  Все это у н а
чинающего стрелять может также обратиться в п ривычку 
и н адолго помешать приобретению проворства и н астоя
щего, полного уменья в стрельбе дичи .  Н адобно смотреть 
на птицу, а не на цель ружья, проворно приложиться н, 

ка к скоро цель 1юснется птицы, мгновенно спускать курок. 
Кроме того, что наведение на цель и держшше на цели 
(разумеется,  в сидящую птицу )  п роизводит мешкотность, 
оно уже не годится потому, что как скоро руки у охотника 
не  тверды, то чем долее будет он  целиться ,  тем более будут 
у него дрожать руки ; мгновенн ы й  же прицел и выстрел 
совершенно вощ1аграждают этот недостаток. Я много знал 
отличных стрелков, у которых руки были так слабы,  что 
они не могли держать полного ста 1< ана  воды , нс  р асплес
кав его. Само собою разумеется, что все это говорится о 
стрельбе дробью и п реимущественно дробью мелкою. 

3) Когда стреляешь в птицу, сидящую на воде или 
плотно присевшую на земле, то н адобно цеJшть под нее, то 
есть в ту черту, которою соединяется се тело с водой или 
землей. 

4 )  Если птица сидит на дереве, то надобно целить в ее 
середину. 

5) Если птица летит мимо, то, смотря по  быстроте, на 
добно брать н а  цель более или  менее  вперед летящей 
птицы. Н апример, в гуся или журавля и вообще в медлен
но  летящую птицу должно м етить в н ос или голову, а в 
бекаса - н а  четверть и даже на  полтор ы  четверти вперед 
головы. 

6) Птицу, летящую прямо от охотника довольно низко, 
надобно стреJrять в шею так, чтобы дуло ружья закрывало 
все остальное ее тело. 

7) Дичь, летящую прямо от стрелка в р авной вышине 
от земли с головой охотника,  надобно бить прямо в зад. 

8 )  Всего тру;щее стрелять птицу, летящую прямо и 
н изко н а  охотника, потому что необходимо совершенно за
крыть се дулом ружья и спускать курок в самое мгновение 
этого закрытия. Если местность п озволяет, лучше пропус
тить птицу и ударить ее вдогонку. 

9) В птицу, летящую высоко и прямо н ад головой охот
ника, так что ружье надобно поставить пер пендикулярно,  
должно м етить в голову. 
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Всякнс ,'Lpyr 1 1e  1 1 астав ,1 l' ! ! 11 я  1 1 .:� н СОRРТ Ы ,  которых можно 
на говор 1,1т L м �юго,  я с1 1 1па ю совер н 1с 1 1 1 1 0  1 1 з:1 1 1 1 1 1 н  1 1  v н 1 .  J l  р о1 1 1у 
только всех молодых горнчих охотнш.:ов, нач 1шающих стре
лять, не  приходить в отчаяние,  если первые их опыты бу
дут неудачны. Даю только еще один совет, с большою поль
зою испытанный мною на себе, даю его тем охотникам ,  го
рячность которых нс проходит с года ми :  J( a l\  скоро поле 
н ачалось неудачно, то есть сряду дано нять,  шесть и более 
промахов на близком р асстоянии и охотник  чувствует, что 
р азгорячился, - отозвать соба 1<у, перестать стрелять и по 
крайней мере на полчаса присесть, пр 1 1лсч�, и отл.охнуть. 

Вот все, что я счел за 1 1 у11шое сказать о техн ической 
части ружейной охоты .  Может быть, н этого не  стоило бы 
говор ить, особенно  нсчатно,  но ч 1патеJ1 ь  в п р а ве п ропустить 
эти страницы. 

В за�<люченис я доюкен от�1 асти попторить сказанное 
мною в предислонии  к «За 1 1 нс ка м  об  у;.кенье» :  книжка моя 
не трактат о ружейной охоте, нс натуральная история всех 
родов дичи. Моя кнюкка 1 1 11 больш е ни 1\I е 1 1 ы1 1с,  1<а к  прос
тые запис I<и  страстного охот н и ка и н абJ1 1олателя :  иногда 
довольно подробные и I IOJI ! !Ыl' ,  иногл.а поверхностные и 
односторонн ие,  но всегда добросовестные . Ружсii н ы х  охот
ников много н а  Руси, н я не сомнеnаюсь R их сочувствии  1 • 
Учёные н атуралисты могут смсJю полагаться н а  мои слова : 
н икогда вероятны х  п редположе н и й  не выда ю я з а  факты 
и чего не видел своими глазами ,  того не утверждаю. 

П РОЛ ЕТ И П Р И Л ЕТ Д И Ч И  

Самое доrогос, поэт11чес 1\ое премя для ружейного охот
ника - весна : 1 1 ролет и п рнлет rпицы ! Целую зиму погля
дыва л  он с замирающим сердце м н а  пнсящие в покое 
ружья, особенно на любимое ружье. Не один  раз ,  без вся
кой н адобности, были вымыты ствоJ1ы,  перечищены и пере
мазаны замки.  Н а конец, п 1юхо;LИТ долгая, скучн ая,  буран
н ая зима .  Февраль навалил сугробы снега : с утоптанной 
тропинки шагу нельзя ступить п сторону. Правда ,  рано 
утром,  и то уже в исходе м а рта,  можно и без лыж ходить 

1 Печатая мою кннгу третьим изданнем, я должен с благодарно
стыо сказать, что не обманулся в надежде на сочувствие охотннков и 
вообще всех образованных людей. Лестных отзывов было м ного. Мой 
скромный труд получил от всех такой благосклонный п рием, такую 
высокую оценку, какпх я не смел ожидать. 
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по насту, 1.;оторы 1"1 1 шогда бывает так крс110к, что скачи ку 
да угодно хоть на  тройке;  мткно подкраснся 1.;ак-нибудь 
из-за деревьев к начинающему глухо токовать краснобро
вому косачу; можно нечаянно наткнуться и взбудить чер
нохвостого русака с ремнем пестрой крымской мерлушки 
по спине или чисто белого как снег беляка : он еще не н а
чал сереть, хотя уже волос лезет ; можно н а  п ищик 1 подоз
вать рябчика - и кусок свежей, неперемерзлой дичины мо
жет попасть к вам на  cтoJI . . .  

Но ненадежны мартовские утренники, неверен путь по 
насту, особенно в красный  день. Как скоро обогреет хоро
шенбко солнце - снежная кора распустится, раскровест, 
как говорит н арод, н ачнет садиться с глухим гулом, по
хожим на отдаленный пушечный выстреJI, и не поднимет 
ноги человека ; с каждым шагом будет он  вязнуть по  пояс 
в снежную громаду 2 •  Беда отойти далеко от дороги - из
м учаешься, на  одной версте пробьешься не один час. Охо
титься же на лыжах очень утомительно: н адобно иметь 
м ного ловкости ,  даже уменья и большую привычку управ
лять лыжами  по неровной местности. 

Пр ибавились значительно дни.  Ярче, прямее стали сол
нечные лучи и сильно пр1 1гревают в полдень. Потемнела 
полосами белая пелена снега,  и поче-рнели дороги .  Вода 
показалась  на улицах. Уже м арт на исходе и апрель н а  
дворе. Для страстного охотника ,  каким был я с молоду и 
какие, вероятно, никогда не переведутся на  Руси ,  уже 
наступило время тревоги и ожидания. Если весна не слиш
ком поздняя,  то прилетная птица начинает понемногу по
казываться. Грачи, губители высоких старых дерев, красо
ты садов и парков, п р илетели первые и занял и  свои о бык
новенные летние квартиры,  самые лучшие березовые и оси
новые рощи, поблизости к селению лежащие, для удобного 
доставания хлебного корм а .  Уже н ачали заботливые хо
зяева оправлять свои старые гнезда новым материалом,  
ломая для того крепкими беловатыми носами  верхние по
беги древесных ветвей. Далеко слышен их громкий,  докуч
ный крик, когда ввечеру, после дневных трудов, рассядутся 

1 П !! щ и  к о м  называется маленькая дудочка из гусиного пера 
или кожи с липового прутнка, на котором издают ртом писк, похожий 
на  ГОJЮс самки рябца. 

2 Кто хаживал по весеннему насту, тот, верно, заметил это явле
ние: целые поляны как будто охают и внезапно опускаются. Необыкно
венный глухой гул, соединенный с содроганием всей поверхности той 
массы снега, на J<оторой стоит челове1<, производит сильное и неприят
ное действпе на нервы. Оно похоже на электрический толчок, чувствуе
мый цепью людей, когда нзвле1<ается искра из лейденской батареи. 
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о н 1 1  нсе:vт соборо:v1,  всегда нопа рно, н !\ак  бу;по начнут сове
щаться о будуще м житы·-бытье. 1 lopa  н а ч 1 111 n1ъ ежеднев
ные утренние и посJ�еобсдснныс обходы гумен , овинов и 
прудов с посиневшими токами,  обсеянными кругом желтою 
мякиной.  Там прежде всего окажутся клинтухи, или соб
ственно дикие голуби. Сначала они появляются в весьма 
м алом количестве : пара, две, много три ;  их можно встре
тить в стае галок или русских голубей, подбирающих зерна 
по гуменным дорожкам.  С последними с первого взгляда 
их не различишь: вся разница состоит в том, что дикий го
лубь по:v1еньше,  постатнее русского; весь чистосизый, и 
нож�ш у него нс  красные, а бледно-бланжевого цвета.  Ед
ва ли нужно о бъяснять, что название «русский», придавае
мое птице, значит:  дворовый, домашний.  Но если вы уви
дите издали голубей ,  сидящих на гуменном заборе или де
реве, - это, без сомнения,  клинтухи, то есть дикие голуби ;  
подойдя ближе, вы удостоверитесь в этом .  Голуби с приле
та, как  и вся птица, бывают чисты пером и жирны те
лом - обстоятельство, трудное для объяснения,  ибо путь 
прилетной птицы длинен ,  а корм скуден.  Впоследствии 
клинтухи потеряют ценность для охоп1ИJ{а ,  застрелить же 
дикого голубя посреди зимы - дорогая добыча. 

Но воздух становится теплее и влажнее. Апрель берет 
свое : везде лужи, везде бегут мутные ручьи, зачернели про
талины, как грязные пятна на  белой скатерти. О бтаяли 
кругом родники,  п аточины, свежие навозные кучи и удоб
ренная ими мельничная плотин а. Около первых надобно 
стеречь появление м алых дроздов, больших дроздов-рябин
ников, а около последних - чибисов, или пигалиц, жаво
ронков, удотов и скворцов. Уже м атери к  реки, м ало за
мерзающий выше пруда и зимою, прошел до самых послед
них грив камыша.  Холодно, неприязненн о  синеет глубина ;  
но  пора  осм атривать реку, I\ак раз появятся нырки и кро
:сали. Скоро все это будет презрено и забыто, но  вначале 
все драгоценно . . .  таков чсJJовек н е  в одной ружейной 
охоте ! . .  

Наконец, наступает совершенная ростополь:  юго-запад
ный теплый ветер так и съедает снег, насыщенный дождем .  
Много оттаяло земли, особенно п о  высоким местам ,  н а  пол
дневном солнечном пригреве. Картина  переменилась: уже 
на  черной скатерти полей кое-где виднеются белые пятна 
и полосы снежных сувоев да лежит гребнем , с темною на
возною верхушкой, крепко уезженная зимняя дорога. По
синели от воды, надулись овраги, взыгр али и сошли. Пере
полнилась ими река, подняла в пруду лед; вышла из бере
гов и разлилась по н изменным местам:  наступила водо-
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поль, или водополье. Пар  подн имается от земли:  земля от
ходит, говорит 1<рестьянин . Н а  небе серо, в воздухе сыро и 
туманно. Именно в такое-то сумрачное время н аступает 
валовой, повсеместны й  пролет и даже прилет птицы не  
только по ночам ,  зарям,  утренним  и вечерним ,  но  и в п ро
должение целого дня. И прежде изредка, понемногу, пока
зывались гуси и лебеди, больше по парочке, и высоко про
носились в серых облаках: теперь они летят огромными 
вереница ми.  /Куравли появляются позднее,  плывя в небе
сах р аздвинутыми тупыми треугольниками ,  как будто 1<0-
р а бли, построенные к бою. Все породы уток стаями ,  одна 
за другою летят беспрестанно:  в день особенно ясный вы
соко, но во дI Iи нен астные и ту\1.анные,  п редпочтительно 
по зарям,  летят низко, так что ночыо, не  видя их, по свис
ту крыльев можно р азличить м погие из пород утиных. 
Нырки, чернь и свиязь чаще всех м ашут крыльями и быс
трее рассе1< ают воздух:  шум от их  полета сливается в один 
дребезжащий, пронзительны й  свист. З а  н ими  следуют: ши
роконоски, чирки, шилохвости и другие; наконец, серые и 
кряковные, полет которых как-то нетороплив, хотя силен 
и спор . Стаи степных кулшшв (кроншнепов) и болотных 
(неттигелей ) ,  называемых в Орен бургской губернии вере
тенниками, и все разнообр азные породы мелких куликов и 
курахтанов, каждая со своим особенн ым полетом,  с своим 
писком и свистом, наполняют воздух разнородны ми, не
определенными и в другое время неслышными звуками.  
Н адобно заметить, что п ролетающая птица нс кричит сво
им  обыкновенным голосом, а прилетающая и занимающая 
места , хотя бы и временно, сейчас начинает свой природ
н ый ,  обычный крик и свист. Пролетная нтиuа торопится без 
памяти, спешит без оглядки к своей цели,  к местам обето
ванным,  где н адобно ей приняться за дело: вить гнезда и 
выводить детей; а п рилетная летит ниже, медленнее, вы
с матривает привольные места , I< ак будто переговарив ается 
между собою на своем языке, и вдруг, словно по общему 
согласию, опускается на землю. Тут начинаются так н азы
ваемые у охотников «высьшки» - слово весьма зна мен а
тельное, употребляемое только для выражения внезапного 
появления,  во множестве ,  лучшей породы дичи :  вальдшне
пов, дупельшнепов, бекасов и гаршнепов. Вчера п роходили 
вы по болоту, или по размокшему берегу п руда ,  или по 
лужам на п рошлогодних ржанищах и яровищах, где на 
силу вытаскивали нош из разбухшего чернозема ,  п рохо
дили с хорошею собакой и ничего не видали, но р ано по
утру, на другой день, находите и болота ,  и берега р азли
вов, и полевые лужи, усыпанные дупелями, бекасами и 
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гаршнепами; на  лужах, в полях, бывает иногда соединение 
всех пород дичи - степной, болотной, водяной и даже лес
ной.  Итак, слово «высыпка» вполне выражает дело. 

В это же время на  оттаявших хлебных полях, залежах 
и степях появляются дрофы, стрепета и кречетки, или 
степные пиголицы. Озимые куры ,  или сивки (они же и 
ржа н ки ) , огромными стаями начинают виться под обла
ками так высоко, что не  всегда р азглядишь их простыми гла
зами;  но зато очень хорошо услышишь их беспрестанный 
писк, состоящий из двух коротких нот:  одна повыше, дру
гая пониже. Множество певцов делает этот крик беспре
р ывным и сливающимся в один однообразный мотив, ус
ладнтельный для уха охотника.  Навертевшись и н аиграв
шись досыта на солнышке,  в вышине, они с шумом опуска
ются на озими  и проворно разбегаются по десятинам ,  отыс
кивая себе корм .  

Степные кулики ( кроншнепы) присоединяются к поле
вой птице несколько позднее и не такими большими стая
ми, в какие собираются при отлете. Они бродят по грязи, 
около луж, на вспаханных полях, где иногда вязнут по 
брюхо, несмотря на  долгие свои ноги, и где длинными,  кри
выми носами,  запуская их по самую голову, достают себе 
из размокшей зеМJIИ хлебные зерна  и всякого рода червей 
и козявок. - В альдшнепы прилетели уже давно. Никто не 
видывал, как, когда, в каком количестве прилетают они ;  
но  при появлении первых проталин в мелком лесу, н а  
опушках большого леса, в парках и садах, в м алиннике, 
крыжовнике и других ягодных кустарниках,  особенно в 
кустах болотных, около родников, немедленно появляются 
вальдшнепы, иногда поодиночке,  иногда вдруг большими 
высыпками.  

В тех местах,  где болот м ало или они бывают залиты 
полою водою и стоят сплошными лужами, как большие 
озера ,  - дупели, бекасы и гаршнепы очень л юбят держать
ся большими высыпками на широко разлившихся весенних 
потоках с гор,  которые, р азбегаясь по отлогим долинам 
или ровным скатам,  едва перебира ются по траве, отчего 
луговина размокает, ка1< болото. Это бывает несколы<о 
позднее первого появления трех пород благородной дичи 
и продолжается пе долее четырех или пяти дней. В ысыпки 
как появляются, так и пропадают внезапно. Мне случалось 
иногда попадать на них почти уже с р асстрелянными заря
да ми.  Съездив поспешно домой и наделав н овых зарядов, 
возвращался я через несколько часов н а  высыпки - все 
пусто! Ни одной птич1ш !  Ни пера , как говорят охотники !  

Наконец, полая вода сливает, сохнут поля и луга , вхо· 
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дят в берега реки, уменьшается птица. Уже нет больших 
стай :  пролетная - пролетела,  прилетная р азбирается па
рами и держится предпочтительно около тех мест, где за
мышляет вить гнезда . Одна холостая птица шатается где 
ни попало. Жилые бекасы и дупели занимают свои преж
ние, а иногда и новые болота и сейчас  начинают токовать. 
З а блеял бар а шек 1 ,  кружась в голубой вышине весеннего 
воздуха, падая из-под небес крутыми дугами книзу и быс
тро поднимаясь вверх . . .  весенняя стрельба с прилета кон
чилась! . .  

Обраща юсь назад, чтобы бросить общий взгляд на про
лет и прилет дичи в Оренбургской губернии,  верный толь
ко исторически, а теперь уже баснословный. Птицы бывало 
такое множество, что все болота, разливы рек, берега пру
дов, долины и вражки с весенними ручьями, вспаханные 
поля бывали покрыты ею. Стон стоял в воздухе (как  гово
рят крестьяне )  от разнородного птичьего писка, свиста , 
крика и от шума их крыльев, во всех направлениях, р ассе
кающих воздух; даже ночью, сквозь оконные рамы,  не да
вал он спать горячему охотнику. Птица была везде: в саду, 
в огородах, на гумнах,  на улице . . .  Это уж слишком, кажет
ся;  но я уверен, что много р аз, выезжая или выходя рано 
утром н а  охоту, находил я диких уток и голубей, сидевших 
на  грязи и лужах среди улицы. Когда подъедешь, бывало, 
к болоту или весеннему разливу около реки, то совершенно 
потеряешься : по краям стоят, ходят и бсгшот различные 
породы куликов и куличков. Стаи разноцветных курахта 
нов снуют между ними во все стороны .  Утки, с пестрыми 
селезнями своими,  от  крупной, тяжеловесной кряквы до 
м аленького, проворного чирка, бродят по грязи, плавают 
по воде, сидят на  кочках. Из-под ног с кр�шом,  как беше
ные, вырываются бекасы, вскакивают дупели и гаршнепы. 
В то же время, независимо от сидящих, новые стаи всего 
разнопламенного птичьего царства летают, кружатся над 
вашею головою, опуска ются, поднимаются, перелетывают 
с места на  место, сопровождая каждое свое движение ра-

1 Так называет народ бекаса, потому что о н ,  быстро и прямо опус· 
каясь вниз, подгибает одно крыло, а другим машет так часто, что от 
сильного упора в воздухе происход11т звук, подобный блеянию бараш· 
ка. Это м ненпе охотш1чье 1 1  народное, но один почтенный профессор, 
почтившпii мою к rшгу свопмн замечаниямн, объясняет блеяние дикого 
барашка следующнм образо:v� : «Бекас, бросаясь стрем11тельно вннз с 
распущенвымн крыльямп, не производит нмн  никаких размахов. От 
сопротивления воздуха кончики м аховых перьев (охотники называют 
пх правильными)  на•ншают сильно дрожать и производят означенный 
звук». 
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достным, веселым,  особенным криком. В большое затруд
нение п риходит молодой охотник - к кому подъезжать? к 
кому подходить? в кого стрелять? и от излишнего богатст
ва происходила иногда бедность. . .  Но немногие уже из 
охотников помнят такие прилеты птицы в Оренбургской 
губернии.  Все переменилось! И в десятую долю нет преж
него бесчисленного м ножества дичи в плодоносном Орен
бургском крае. Какие тому причины - не  знаю. Но да не 
подумают охотники, читающие мою книжку, что это при
страстие старика,  которому кажется, что в молодости его 
все было лучше и всего было больше. К сожалению, это 
всем известная  истина. Я не разделяю мнения, что такое 
ужасное уменьшение дичи произошло от быстрого н ародо
населения и умножения числа охотников. Я не стану защи
щать себя и всех моих собратов того времени. Смолоду мы 
точно были не  охотники, а истребители ;  но отчего дичь год 
от году переводится в таких местах, где совсем нет охот
ников? Да и число их всегда было ничтожно для такого 
обширного края. Очевидно, что этому  должны быть дру
гие, не известные н а м  причины. Постепенное уменьшение 
птицы в Оренбургской губернии началось весьма давно, а 
тогда было еще очень просторно и привольно в ней и че
ловеку,  и зверю, и птице, да и теперь не тесно. 

РАЗДЕЛ Е Н И Е  Д И Ч И НА РАЗ РЯДЫ 

Упоминая несколько раз о дичи, я еще не  определил 
этого слова :  собственно дичью н азывается дикая птица и 
зверь, употребляемые в пищу человеком,  добываемые раз
ными родами  ловли и преимущественно стрельбою из 
ружья. У нас речь идет о птицах. Слово «ДИI<ая»,  в смысле 
вольная ,  независимая, придается обыкновенно тем породам 
птиц, которые не  покорены человеком и не  сделались до
м а шними,  ручными. Покоренных пород немного: гуси,  ут
ки, голуби, куры,  индейки. Три первые породы, в отличие 
от диких вольных братий их, народ называ ют русскими.  

Всю дичь по  месту ее жительства ,  хотя оно и изменяет
ся в ременами года и необходимым добыванием корма ,  
можно р азделить на  четыре разряда : I )  болотную, I I )  во
дяную, I I I )  степную, или полевую, и IV) лесную. Охотни
ки любят стрелять дичь всех разрядов, дорожа и ногда тою 
или другою, смотря по редкости, надобности и времени,  
н о  п редпочитают всем остальным породам дичь болотную, 
с нее и начинаю я мои записки. Довольно сказать, что к 
н ей принадлежат дупельшнепы, бекасы, гар шнепы.  Это 
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аристократия дичп , к которой причисляется только вальд
шнеп из лесного разряда. Итак, вот мое р азделение дичи: 

Р А З Р Я Д  1 
Болотная дичь 

1. Бекас 1 2. Поплавок 
2. Дупельшнеп 
3. Гаршнеп 
4. Болотный кулик 

1 3. Чернозобик, или красиозобик 
14 .  Морской куличок 
1 5. Зуек 

5. Красноножка, щеголь 1 6. Песочник 
1 7. Куличок-воробей 6. Сорока 

7. Речной кулик 
8. Травник 
9. Поручейник 

1 0. Черныш 
1 1 . Фифи 

1 .  Лебедь 
2. Гусь 
3. Кряковая утка 
4. Шилохвость 
5. Серая утка 
6. Свиязь 
7. Широконоска 

1 .  Дрофа, дудак, 
2. Журапль 
3. Стрепет 

1 8. Болотный курохтан 
19. Болотная курица 
20. Погоныш, болотный коростель 
2 1 .  Пигалица, чибис. 

Р А З Р Я Д !l 
Водяная дичь 

8. Чирок 
9. Нырок 

1 0. Чернь 
1 1 .  Крохаль, или гагара  
1 2. Гоголь 
1 3. Водяная курица, лыtуха 

Р А З Р Я Д /11 
Степная, или полевая дичь 

плп тудак 6. Сера я  куропатка 
7. Озимая курица } полевые 
8. Морская ласточка курохтаны 

4. Кроншнеп, степной кулик 9. Коростель полевой или луговой 
1 О. Перепелка 5. Кречеп<а, степная пигалица 

Р А З Р Я Д / V  
Лесная дичь 

1. Глухарь, глухой тетерев 
2. Тетерев березовик 
3. Рябчик 

6. Витютни } 
7. Клинтух дикие гоJiубн 
8. Горлица 

4. Белая куропатка 9. Дрозды 
5. Вальдшнеп, лесной кулик 1 0. Зайцы 

В строгом смысле нельзя назвать это разделение совер
шенно точным,  потому что нельзя определить с точностью, 
на каком основании такие-то породы птиц называ ются бо
лотною, водяною, степною или лесною дичью, ибо некото
рые противоположные свойства мешают совершенно пр а
вильному разделению их  на  р азряды: некоторые одни и те 
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же породы дичи живут иногда в степи и полях, иногда в 
лесу, иногда в болоте. Если м ы  скажем, например,  что бо
лотною н а зывается дичь, выводящаяся в болоте, то все по
р оды уток, гуси, лебеди должны н азываться болотною 
дичью. Если скажем , что болотная  птица- та, которая не 
только выводится ,  но и живет постоянно в болоте, то, кро
ме  болотных кур, погонышей, бекасов, дупеле й  и гаршне
пов, все остальное многочисленное сословие куликов и ку
личков не живет в болоте, а только выводит детей;  н еко
торые из н их даже и гнезда вьют на сухих берегах рек и 
р ечек. Точно так и тетерев, дичь лесная, половину года 
держится в полях, даже водится в местах. почти безлес
ных;  в альдшнеп, тоже лесная дичь, весной и осенью долго 
держится в кустах довольно  топких болот и только осталь
ное время года - в лесу; коростель же, помещенн ы й  мною 
в разряд дичи степной, или полевой, равно живет в степи ,  
хлебных полях, луговых болотах и лесных опушках. Такие 
же противоречия встретим м ы  в р азмещении и других пород 
дичи. Итак, н адобно оставить притязания н а  совершенную 
точность: довольно, если распределение сделано приблизи
тельн о  верно и на каком-нибудь положительном основании. 
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РАЗРЯД l 

Б О Л О Т Н А Я  Д И Ч Ь  

П Р И СТУП 1( О П И СА Н И Ю  БОЛ ОТНОЙ Д И Ч И 

Приступая к описанию дичи, я считаю за лучшее на
чать с лучшей, то есть с болотной, о чем я уже и говорил, 
и притом именно с бекаса, или, правильнее сказать, со всех 
трех видов этой благородной породы, резко отличающейся 
и первенствующей между всеми остальными. Я разумею 
бекаса, дупельшнепа и гаршнепа, сходных между собой 
перьями,  складом,  вообще наружны м  видом,  нравами и 
особенным способом доставания пищи. К ним принадле
жит и даже превосходит их вальдшнеп, но  он займет свое 
место в р азряде лесной дичи. Досадно,  что мы не имеем 
для этих куликов своих русских названий и употребляем 
одно  французское и три немецкие. В прочем,  н арод зовет 
бекаса диким барашком, о чем было сейчас  сказано, а 
вальдшнепа лесным куликом и красным куликом. Печатно 
называют последнего - слука, и говорят, что это название 
древнее и доныне живущее в н ародной речи на  юге России. 
Я этого не :знаю,  но смело утверждаю, что в средней и вос
точной полосе России н арод не знает слова слука. Дупель
шнепа и гаршнепа народ никак не н азывает, а просто го
ворит: «Серые кулички, что по болотам в кочках живут». 
Лет сорок тому н азад я читал в одной охотн ичьей книжке, 
что дупельшнепа по-русски н азыва ют лежанка; в другой ,  
позднейшей книге н апечатано,  что дупельшнепа н азывают 
стучиком, а гаршнеп а лежанкой; но  все это неправда . Рус
ский народ н азывает лежанкой какую-то мифическую пе
репелку, с красными ногами, столь жирную будто бы, что 
она и .летать не  м ожет. Жиру это й  перепелки приписывает 
он странное свойство:  производить н а  несколько часов, или 
даже на сутки, ломоту и легкие судороги в руках, ногах и 
во всем теле того человека, который ее усердно покушал. 
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Я затравил ястребами не одну тысячу перепелок, несчет
ное количество пересмотрел их затравленных и поiiманных 
сетками,  множество перестрелял, но баснословной лежанки 
с красными ногами не видал .  Перепелки точно бывают так 
жирны осенью, что с трудом могут подняться, и многих 
брал я руками из-под ястреба ;  свежий жир так11х перепе
лок, употребленных немедленно n пищу, точно произnодит 
ломоту в теле человеческом ;  я испытал это на себе и видал 
на других, но дело в том ,  что это были перепелки обыкно
венные, только необыкновенн о  жирные. Дав им  полежать 
суток двое на погребу или посоля, можно употреблять их 
в пищу безвредно. В той же старинной 1шижке гаршнепа 
н азыва ют волосяным куличком, но  это перевод немецкого 
названия, которое на Руси никому не известно. Можно до
гадаться, почему русский народ не удостоил особенным 
н азnанием дупельшнепа и гаршнепа , а бекасу и вальдшне
пу дал ха рактерные имена.  Первые два рода таятся в бо
лотах и топях, по которым ш ататься без надобности кре
стьянин не охотник;  а бекасы, иногда по нескольку вдруг, 
кружась во всшюе время дня над болотом,  где н аходятся 
их гнезда , и производя крыльями резкий, далеко слышный 
звук, необходимо должны были привлечь его внимание и 
получить имя. Вальдшнеп, по  утра м  и вечерам летая над 
лесом ,  во время тяги 1 ,  издавая известные звуки, похожие 
на хрюканье или хрипенье, часто вс1<а 1швая с большим 
шумом из-под ног крестьянина ,  приезжающего в лес з а  
дровами ,  также был им з амечен по  своей величине и от
личному от других птиц красноватому цвету и получ11л вер
ное название. 

БОЛ ОТА 

Говоря о болотной дичи, я часто буду упоминать о мес
те ее жительства ,  то есть о болотах. Я стану придавать им 
р азные н азвания:  чистых,  сухих, мокрых и проч. , но лю
дям, не знакомым с ними в действительности, такие эш1-
теты не объяснят дела ,  и потому я хочу поговор ить пред
варительно о качествах болот, весьм а  р азнообразных. 

Болота  бывают чистые луговые. Этим именем называ
ются все влажные, потные места, не кочковатые, а порос
шие чемерицей и небольшими редкими кустам и ,  мокрые 
только весной и о сенью или во время продолжительного 

1 В альдшнепы около утренней и вечерней зари летают по одному 
направлению, над самыми вершинами дерев, - или тянут. Этот лет по 
одним и тем же местам называется охотниками «тяга». 

38 



ненастья. Покрытые сочною и густою травою, они 
представляют изобильные сенокосы и вообще называются 
лугами;  они составляют иногда,  так сказать, окрестность,  
опушку настоящих мокрых болот и почти всегда сопро
вождают течение рек по  черноземной почве, особенно по 
н изменным местам ,  заливаемым полою водою. 

Сухими болотами называются места , носящие на себе 
вес призна ки некогда существовавших топких болот, как
то: кочки, достигающие иногда огромной величины ,  следы 
иссохших паточин ,  родниковых ям и р азные породы болот
ных трав,  уже перемешанных с полевыми.  Такие места по 
большей части зарастают кустами  и отбиваются от сено
коса . Весьма обыкновенное дело, что болота мокрые и топ
кие превраща ются в сухие оттого, что гrоникают ключи или 
высыхают головы родников; но  я видел на своем веку и 
противоположные примеры: болота сухие,  в продолжение 
нескольких десятков .лет всегда представлявшие какой-то 
печальный вид,  превращались опять в мокрые и топкие. 
Это по большей части случается в такие  годы, когда дожд
ливая, продолжительная осень до того н асытит землю, что 
она уже не принимает в себя влаги,  когда внезапно после
дуют затем зимние морозы, выпадут необыкновенно глубо-
1н1е снега , и все это повершится дождливою, дружною вес
н ою.  Тогда-то вновь открываются давно иссякшие жилы 
rодников, вся окрестность просачивается подступившею из
!!ОД земли влагою, и оживает мертвое болото; в один год 
1 1 ропадут полевые травы, и в несколько лет посохнут кусты 
и деревья. В такие мо_чливые года, как говорят крестьяне ,  
нс только исся1шше ключи получают прежнее течение,  но  
1 1срсдко открываются родники и образуются около них бо
JJота та м ,  где их никогда не бывало. 

l)олота мокрые и кочковатые, всегда поддерживаемые 
1юдзсмными ключами ,  изредка поросшие таловыми кусти-
1\<� ми, постоянн о  сохраняя влажность почвы, уже не  п ред
сгавляют богатых сенокосов, п отом у  что изобилие болот-
1 1ых  трав и излишняя мокрота мешают произрастанию 
обыкновенных луговых трав.  Везде видно преобладание 
1 1смсрики, или чемертщы, пупавок и трилистника . Мягкая 
1 1оrзсрхность земли, уступая ноге человека, нс  глубоко тo
I l l'T под ней :  сейчас слышен твердый грунт. Ходrпь по тa
I\ I I M  болотам не вязко, нс  топко и пе  тяжело. Это самые 
обтпрныс и лучшие болота для охоты ;  они нередко пере
Сt'каются текуци.ми, а не стоячи.ми в ямках родниками.  

Болота топкие с грязям и ,  паточинамп или ржавчинами  
1 1  стоячими родника ми имеют уже совсем другой характер: 
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трав луговых там нет, да и болотная растительность скуд
на .  Местами виднеются круг.11ые пятн а или длинные косы 
жидкой грязи и довольно большие лужи, иногда краснова
тые: в последнем случае болота называются ржавыми ,  или 
просто ржавчинами. Красноватый цвет воды и грязи по
казывает несомненное присутствие железной руды. Кочек 
на  них бывает м ало, а на грязях и ржавчинах не р астет 
почти трава ;  зато нередко о брастают они круго м  гривами 
густого, мелкого камыша, хвоща и н еобыкновенно высокой 
осоки. Поверхность воды н а  ржавых лужах подернута тон
кою пленою, которая отражается на солнце железно-сине
ватым блеском. В одяные пауки любят бегать по ней взад 
и вперед на своих длинных, дугообразных ногах. В ода в 
родниковых ямках, которые иногда бывают довольно глу
боки, хотя н е  имеет видимого течения,  а только сочится, 
остается и летом свежею и холодною, особенн о  если за
черпнуть ее поглубже. Истомленный зноем охотник, р ас
пахнув насоренную поверхность воды кожаным картузом 
своим,  может утолить жажду и прохладить раскаленную 
солнцем голову . . .  беды никакой не  будет: он  пойдет опять 
ходить по болотам и разгорится пуще прежнего. Но ходьба 
э т а  очень  трудна ,  особенно около грязей и паточин :  там 
иногда можно увязнуть по пояс и не  скоро выбиться н а  
более твердое место. Причина ,  отчего п роисходят в боло
тах топкие грязи и паточины, состоит в следующем :  сквозь 
л1ну и верхний слой почвы протачнвается, неприметно для 
человеческого глаза, тонкая струйка родниковой воды. 
Струйка эта так мала ,  что не может составить никакого 
течения и только образует около себя м аленькие лужицы 
мутной,  иногда красноватой воды, от �шторой, однако, вы
мокают даже и болотные растения:  торф обнажается и 
превращается в топкую, глубокую грязь. Она засыхает 
сверху, во время сильных жаров и засух даже трескается 
и может жестоко обмануть еще неопытного охотника : если 
он, обрадовавшись, по-видимому, сухому месту, п рыгнет на 
него с кочки, то выкарабкается не  скоро. 

Хотя камыш и тростник растут иногда в обыкновенных 
мокрых болотах и даже в топких, н а  местах, которые по
тверже, как  я уже говорил,  н о  есть собственно камышис
тые, или тростниковые, болота , принадлежащие только по  
почве к роду болот мокрых. Они покрыты мелкими кочка
ми  и отдельными кустиками камыша, именно на них или 
около них растущими.  Травы н а  таких болотах бывает 
очень мало, и хотя они грязноваты, н о  н е  топки, и мелкий 
скот может бродить по  ним без всякого затруднения и 
опасности завязнуть, что часто случает·ся в болотах топких. 
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Вообще в болотах, больше или меньше, растут разные 
породы мхов, но есть собственно  моховые болота ,  непре
менно поросшие лесом и преимущественно еловым ;  они же 
называются и глухими. На черноземной почве болота та
кого рода - редкость, почему и в Оренбургской губернии  
их очень мало, но  зато Московская губерния,  кроме южной 
стороны ,  изобилует ими .  Они не топки, но  м ягки и пухлы. 
В дождливую погоду бывают очень мокры, а в засуху на 
полян ах или там,  где лес редок, иногда совершенно высы
хают,  ибо не поддерживаются ни  подземн ыми ключами,  ни 
открытыми родниками,  ни паточинами .  Лесные, моховые 
болота обязаны своим п роисхождением близости глиняно
го грунта , не п ропускающего сквозь се·бя дождевую воду: 
она стоит н а  нем ,  как н а  глиняном блюде, и верхний пласт 
земли, плотно лежащий на  глине,  постоянно р азмокая, раз
бухая,  лишенный солнечных лучей от навеса древесных 
ветвей, производит мох. В таких болотах родится ,  иногда 
в великом изобилии,  клю1ша и брусника;  красивая зелень 
последней изве·стна  вtем ,  ягоды не служат лакомою и п и
т ательною пищею для некоторых пород лесной дичи, равно 
как и для людей. 

Наконец, есть болота зыбкие, которые народ не совсем 
верно н азывает трясинами, ибо они не трясутся, а зыблют
ся, волнуются под ногами человека, ходенем ходят, как го
ворит тот же народ. Это не что иное, как целые озера ,  по 
большей части мелкие, но иногда и глубокие, покрытые 
толстою и очень кре 1шою пленою, сотканною из корней 
болотных растений ,  кустов и деревьев, р астущих в торфя
ном грунте. Иногда посреди таких болот остаются незарос
шие,  более глубокие места прежнего озера .  Природа мед
ленно производит эту работу, 1 1  я имел случай н аблюдать 
се: первоначальная  основа составляется собственно из во
дяных растений, которые, как известно, растут на всякой 
глубине и расстилают свои листья и цветы на  поверхности 
uоды ; ежегодно согнивая,  они превращаются в какой-то 
кисель - н ачало черноземного торфа, который, слипаясь, 
соединяется в большие пласты : разумеется, все это может 
I I  рои сходить только н а  водах стоячнх н предпочтительно 
в тех местах, где мало берет ветер .  Водяной цвет, н азы
ваемый зелению около Москвы и шмарою в Оренбургской 
губернии,  которым ежегодно uo время лета покрываются 
непроточные пруды,  озера и болота, который появляется 11 
на  реках, но разбивается п уносится быстрым их течени
е м ,  - водяной цrзст, соединяясь с псрспшrза ющнм н  водя
ными р астениями,  древесны м и  иглами  И· листьями, состав
ляет уже доБольно густую массу, плавающую н а  воде. 
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Погоныши и даже болотные курочки бегают по ней не 
проваливаясь, оставляя только дорожки следов, которыми 
искрещнвается вдоль и поперек разными  узорами это зе
леное покрывало. Прибиваем а я  ветром к берегу липкая 
м асса пристает к нему пJiотно и осеменяется разными бо
лотны ми, береговыми травами,  которые охотно растут по  
ней и которые сейчас скрепляют се длинными нитями своих 
корней .  Год от году толстеет и твердеет эта плавучая поч
ва, и год от году усиливается р астительность тр ав,  ежегод
ное согнивание которых п роизводит торфяную землю. На
конец, появляются на ней  тальник, ива ,  даже ольха и бе
реза: они окончательно скр епляют п очву своими  корнями,  
и скоро по  н аружности она  сделается совер шенн о  п охожею 
на берега и будет казаться их продолжением. В последствии 
времени порастает она даже кочками.  Иногда большие кус
ки этой плены отрываются от берега и плавучими остро
вами ,  со всею зеленью, деревьями и живущею на н их птн
цей гуляют п о  озеру и при..стают то к тому,  то к другому 
берегу, повинуясь н аправлению ветра ;  иногда опять п р и
р астают к берегам .  Это случается только н а  озерах боль
ших и глубоких; н а  водах же средней величины и мелких 
процесс зарастания  обы кновенн о  оканчивается тем, что 
сплошной слой от кра я  до края, во всех н а правлениях, 
заволочет поверхность воды, и через несколько лет н а 
ружность его представит вид обыкновенного болота,  но  об
манчива эта н аружность ... Как только отойдешь несколько 
шаг.ов от настоящего края ,  земля начнет в буквальном 
смысле волноваться, опускаться и подниматься под ногами  
человека и даже около него, со  всеми  растущими по  ее 
поверхности травами,  цветами,  кочками ,  кустиками и даже 
деревьями.  С непривычки может закружиться голова и 
ходить покажется стра шно, хотя и н е  опасно, если болота 
не имеют так  н азываемых окошек, то есть мест, не зарос
ших крепкими корнями трав и растений. Топкие места 
очень верно н азывают крестьяне «прососами» и «просова
ми». Окошки чистые, не м алые, в которых стоит жидкая 
тина или вода, бросаются в глаза всякому, и никто не  по
п адет в н их; но  есть прососы или окошки скрытные, так 
сказать потаенные, небольшие, н аполненные зеленоватою, 
какою-то кисельною массою, засоренные сверху старою, 
сухою травою и прикрытые новыми,  молодым и  всходами  
и побегами мелких, некорнистых трав;  такие окошки очень 
опасны; нередко охотники попадают в них п о  неосторож
н ости и горячности, побежав к пересевшей или подстрелен
ной птице, что делается обыкновенно уже не  глядя себе 
под ноги и нс  спуская глаз с того места ,  где села или упала 
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птица. Бывали примеры,  что такая неосторожность стоила 
жизни охотнику. Жидкая, тинистая, липка я  м асса, на дне 
которой стоит вода ,  засосет туда человека, если он  не  успе
ет или ему будет не за что схватиться. Во всяком случае 
без товарища по таким болотам ходить н е  должно. Утвер
дительно могу сказать, что зыбкие болота иногда превра
щаются в обыкновенные: вероятно, верхний  пласт, год от 
году делаясь толще и тяжеле,  н а конец сядет на дно,  а вода 
просочится наружу и испарится. 

Таковы виды болот, мне известных.  С амое лучшее из 
них - болото чистое, луговое, заливаемое весенними пото
ками,  поросшее кустиками и редкими деревьями. Как хоро
шо оно в теплое весеннее утро !  Вода сбыла, оставя кое
где мокрые следы и небольшие. гривы наносной земли с 
черноземных полей. Нигде р астительность не  является с 
такою силой. Солнце палит влажную, тучную почву и тя
нет из нее травы и цветы: чуть не  видишь, как р астут они !  
Кусты и деревья только что р аспустились или р аспускают
ся, блестящим ароматным лаком  покрыты их листья. Каж
дый куст и дерево окружено  собственною, благоуханною 
атмосферой . . .  

Перехожу к описанию болотной дичн. 

t .  Бекас 

Начинаю с бекаса ,  отдавая ему преимущество над ду
nельшнепом и гаршн@пом по быстроте его полета и труд
н ости добыванья. В сякий истинный охотник согласится 
призн ать за ним  это первенство. Телом бекас невелик, с 
трехнедельного цыпленка, но  имеет очень длинные нос и 
ноги. Спина ,  крылья и короткий хвостик покрыты пестрыми 
перьями,  темно-коричневый, сероватый цвет которых 
определить трудно. Брюхо у него и ч асть зоба или груди -
белые; глаза темные, немного н авыкате, довольно большие 
и веселые, ножки темнов атые, почти черненькие; три пе
редних пальца очень длинны и снабжен ы  острыми и до
вольно долгими ногтями. Подбой или изнанка крыльев се
роватая или сизовато-пепельная,  под плечными сустава
ми - очень красивые серые п ятнышки; на спине у бекаса 
перья коричневее и длиннее; каждое перо с одного бока 
имеет светло-желтую отороч,ку; конец носа как будто не
много расплюснут, и обе носовые половинки покрыты мел
кими поперечными рубчиками,  похожими на терпужок. 
Вообще бекас, не  отличаясь яркими цветами перьев, имеет 
вид красивый и живой. Нос его, относительно к величине 
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тела,  несоразмерно длинен;  у крупного ста рого бекаса он 
бывает длиною вершок с четвертью; он запускает его в 
мягкую болотную почву или хотя не  болотную, но случай
но  от воды размокшую и достает беловатые кореш1ш трав 
и растений ,  что и составляет его преимущественную пищу: 
и :v�енно ей приписывают изящный  вкус бекасиного м яса .  
Всегдашнее местопребывание бекаса - мокрые болота. Он 
плотно таится в них между кочками:  исключени я  очень 
редки. В случае орасности бекас сейчас л яжет и в ытянется 
по земле. Редко увидишь его и еще реже убьешь сидячего. 
Обыкновенно бекасы прилетают в н ачале апреля,  всегда 
ранее дупельшнепов и гаршнепов ,  и оказываются сначала 
по растаявшим болотам,  около весенних луж: иногда вдруг 
u большом количестве, иногда понемногу. Случается, что 
после прилета бекасов наступают морозы, выпадает снег, 
лужи и болота замерзают ;  бекасы бросаются тогда к род
ника м ,  берегам ручьев и речек и даже к н авозным кучам -
лишь бы только н айти талую землю. Если в болотах стоит 
слиШI{ОМ много воды или когда болот очень м ало, бекасы 
высыпают на  лужи, стоящие по жнивью хлебных полей, и 
н а  луговые весенние ручьи, о чем я уже и говорил. С при
лета бекасы дики и далеко вскакивают, не  подпуская в ме
ру н и  охотника ,  ни собаки,  вероятно, потому, что болота и 
берега луж очень голы и бекасам притаиться негде ;  н а  
размокших ж е  луговинах,  где прошлогодняя отава больше 
и гуще, они гораздо смирнее.  Я редко встречал охотников, 
1-,:оторые бы видели п ролетных бекасов, и я сам один раз 
только в жизни видел весною, рано поутру, бекасиную 
стаю, пролетевшую очень в ысоко. Вероятно, они летят но
чью, как и многие другие породы прилетной птицы. Это 
мнение подтверждается тем, что очень часто по утрам на 
ходят бе1.;асов в тех  местах, где их  накануне вечером нс  
было. Весенняя стрельба бекасов с п рилета несравненно 
труднее осенней и для меня приятнее, хотя она не так до
бычлива :  во-первых, потому, что с прилета всякая птица 
дорога, а бекасы еще дороже, и ,  во-вторых, потому, что чем 
более трудности , тем бодее требуется искусства от охот
ника и тем драгоценнее делается добыча.  В прочем, всякий 
хороший стрелок, если не поленится, может убить много 
бекасов. Их всегда стреляют дробью, известною под име
нем бекасиной, то есть 9-м,  и редко 1 0-м  нумером, н о  с 
п рилета н адобно употреблять дробь несколько покрупнее, 
а именно 8-го нумера. Бекас не жирен с весны,  как бывает 
осенью, а только сыт, вскаюшает далеко и с криком бро
сается то в ту,  то в другую сторону. Быстро несясь в н а
клоненном положении ,  повертываясь с боку н а  бок и мель-
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1\а я  то справа ,  то слева белизной своего брюшка, бекас в 
несколько секунд вылетает из м еры ружейного выстрела. 
Очевидно, что быстрота меткого прицела - единственное 
средство догнать свинцовым дождем эту быстролетную 
птичку. Тут некогда потянуть, приложиться половчее и 
взять вернее на цель особенно потому, что весенний ,  при
летный бекас вылетает неожиданно, не  допуская собаку 
сделать стойку, а охотника приготовиться;  осенью будет 
совсем другое дело.  К тому же с п р илета нет молодых, 
летних, смирных бекасов, летающих тише и прямее,  а все 
старые, годовалые, владеющие полною быстротой своего 
чудного полета .  Здесь торжествует проворство охотника и 
доброта его ружья. 

В мае бекасы садятся на гнезда, которые вьют из су
хой травы на кочках, в болотах, наросших кустами .  Бека
синая самка обыкновенно кладет четыре яйца,  величиною 
не меньше голубиных,  цветом зеленоватые, испещренные 
темно-коричневыми крапинами.  Фигура яиц,  общая всем 
куличьим яйца м ,  имеет ту особенность, что нижний конец 
их представляет остры й  угол и большая ширина я йца на
ходится только в самом верху тупого конца,  а не в середи
не .  Не могу утвердительно с1< азать, но ,  кажется,  самец по
могает са мке сидеть на  яйцах и выхаживать молодых: по 
крайней мере, он  всегда играет nверху, недалеко от гнезда . 
Токов 1 бекасиных я никогда не за мечал и ни  от кого о них 
не  слыхал, почему и полагаю, что бекасы разбшзаются н а  
пары,  к а к  и другие куличьи п ороды. П равда, про бекас а  
говорят, что он токует, но это потому, что он , наигравшись 
в вышине под облаками,  обыкновенно спускается на  землю 
с криком, похожим на  слоги:  «таку-таку, та ку-таку». 
С этим же криком бегает он и ногда по болоту, а всего ч аще 
издает эти звуки, сидя на сучке сухого дерева, или на вы
соком пне ,  или даже на кусту; последнее, впрочем,  бывает 
очень редко; знаю я также, что токующих бекасов, разу
меется, самцов, охотники-промышленники приманивают н а  
голос самки и бьют сидячих. Все это вместе, одна ко, не  
объясняет дела .  К сожалению, мои  наблюдения  не про
стираются далее, хотя я много нахаживал бекасиных гнезд, 
часто замечал их  особою приметой и подглядывал из 
скрытного места,  но  н ичего объясняющего этот вопрос, 
мне видеть не удалось. 

1 Т о  I <  о м  называется место, куда весною постоянно слетаются 
самцы и самки некоторых пород дичи для совокупления и где между 
самцами, которых всегда бывает несравненно более, происходит драка. 
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В исходе мая бекасы выводятся и держатся сначала в 

крепких болотных местах:  в кустах, топях и молодых ка
м ышах; как же скоро бекасята подрастут, то мать перево
дит их  в луговые части болот, где суше и растет высокая, 
густая трава,  и остается с ними  там ,  пока они совершенно 
вырастут. К концу июня ( иногда в половине и даже в н а
чале) молодые бекасы поднимаются, но летают прямо, ти
хо и недалеко;  лежат крепко и выдерживают близкую 
стойку собаки. Мне случалось убивать при  выводке двух 
старых бекасов, из чего я заключаю, что и самцы держат
ся при  детях. Горячности к спасению молодых,  какая при
мечается в утках и тетеревиных курочках, бекасиная самка 
не  оказывает :  от гнезда не отводит и собою не  жертвует. 
По-настоящему, до н ачала августа не должно стрелять мо
лодых: стрельба слишком проста и легка, а мясо бекасят 
слишком мягко, как-то слизко и особенного вr<уса н е  имеет; 
но не так поступал я в молодости,  как и все горячие охот
ники !  

С того времени, как бекасиные самки сядут н а  гнезда, 
около которых остаются и самцы, все холостые бекасы раз
биваются врозь по  обыюювенным кочкоnатым болотам,  и 
начинается летняя, мало добычливая стреJ1ьба бекасов. 
В июле они прячутся в меета более крепкие и в это время 
линяют. Впрочем, у них перебирается перо за пером, 1 1  
линька не мешает и м  летать быстро; н о  находить их тогда 
очень трудно,  да и бить бекасов,  поднимающихся в кустах, 
очень н елегко. В конце июля они опять выбираются в от
крытые болота и остаются в н их до отлета, но перед отле
том никогда не  с бираются в большие стаи ,  I<ак  весною во 
время прилета . С н ачала а вгуста до половины сентября -
самая лучшая охота за бекасами. Чем позднее осень, тем 
они становятся жирнее, но жирных до такой степени бека
сов, как иногда бывают дупели и гаршнепы, я не  видывал. 
На обширных болотах, не слишком топких или,  по  крайней 
мере,  не  везде топких, не  зыблющихся под ногами ,  но  до
вольно твердых и способных для ходьбы, покрытых не
большими и частыми кочками ,  поросших маленькими кус
тиками ,  не мешающим и  стрельбе, можно производить охо
ту целым обществом:  охотники идут каждый со своею со
бакой, непременно хорошо дрессированною, в известном 
друг от друга расстоянии, равняясь в одну линию. Если 
общество немногочисленн о  и все стрелrш настоящие охот
н ики, то такая охота может быть чрезвычайно приятна и 
удачна .  Напротив, если замешается хоть одпн плохой, н е
опытный или сли шком горячий стрелок, да еще с невыдер
жанною, невежливою собакой, то пропало все поле. Я дол-
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жен призн аться, что никогда не л юбил охоты большим об
ществом и предпочитал охоту в одиночку, вдвоем или мно
го втрое м ,  ибо как скоро будет охотников и собак много, 
то трудно соблюсти те условия, при  которых охота м ожет 
быть удачна и весела .  Я нигде не встречал таких обшир· 
н ых и отлично удобных болот, как в Симбирской и Пензен
ской губерниях,  особенно на границе той и другой, по  реке 
Инзе. Охотники собирались тоже отличные, и охоты бы
вали баснословно удачные.  В одно поле,  на двуствольное 
ружье, лучшие охотники убивали каждый до шестидесяти 
штук бекасов, дупелей и вальдшнепов: ибо осенью и по
следние сваливаются из лесов в болота и держатся в боль
ших кустах с мочажиной около реки Ин.зы. Гаршнепов по
падалось не  так много, потому что они л юбят болота дру
гого р ода. 

Бекасы н ачинают пропадать не в одно время: иногда в 
половине ,  иногда в конце сентября, а иногда остаются в 
небольшом числе до половины октября. Я н е  умею опреде
лить настоящей причины такой значительной р азницы . 
Близость или отдаленность зимы,  вопреки мнению некото
рых охотников, не имеет в этом случае никакого влияния. 
Но вообще можно сказать, что если мокрота болот под
держивается умеренными дождями  и стоит теплая погода, 
то болотная птица держится долее;  засуха как раз ее вы
гонит. Впрочем,  не  всегда бекасы пропадают все вдруг; 
чаще случается, что большая их часть пропадет, а неко
торые останутся и держатся иногда до сильных морозов, 
так что и болота начнут замерзать. Я полагаю, что оста
ются те бекасы, которые по.зднее других вывелись или сла
бые, не совсем здоровые. Это подтверждается тем ,  что из 
поздних бекасов редко убьешь сытого. Самого позднего 
бекаса, и не худого, я убил 1 8  октября, в степи ,  около не
большой осенней лужи, когда уже лежал мелкий снежок, 
а самого раннего - 23 м арта,  когда еще в неприкосновен
ной целости лежала белая,  блестящая громада снегов и 
таяло только в деревнях по улицам .  Я шел н а  лыжах (в 
Оренбургской губернии)  по берегу реки Бугуруслана ,  ко
торый уже давно очистился от льда, ибо и в жестокую 
зимнюю стужу мало .замерзал. Я искал нырков, которые 
с прудового материка полетелн вверх по  реке .  Вдруг из
под крутого берега , где впадал ручеек из ближнего родни
ка, с криком вырвался бекас. У меня от такой неожидан
ности, как говорится, сердце оторвалось; я выпустил было 
драгоценную добычу из меры,  но,  опомнившись, выстре
лил . . .  Ствол был заряжен рябчикоuою дробью: одна дро
би1н;а повредш�а правое крыло у корня двух последних 
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перьев; бекас пошел книзу и упал на отлет, сажен з а  сто 
н а  противоположном берегу реки, и быстро побежал по  
стеклянному насту, подпрыгивая и подлетывая . . .  Собака 
не  решалась броситься с крутого, высокого, снежного бе
р ега в речку; я приходил в отчаяние, но умное животное 
обежало на мост за полверсты, поймало и принесло мне 
бекаса, не  помяв ни  одного пера . . .  Радость была неописан
ная. 

Я несколько раз употреблял выражение «выпустить из 
меры»,  выражение, понятное и не охотникам;  но  как опре
делить меру стрельбы влет бекаса и других резвых птиц? 
Я слыхал от старых охотников, что если глаз нс различает 
пестрых перьев на бекасе, то стрелять не должно: это зна
чит,  что бекас вылетел из меры.  Такое определение никуда 
не годится уже потому, что близорукий охотник и в пятнад
цати шагах не видит пестрин ;  стало, ему никогда не при
дется стрелять, а между тем он бьет бекасов иногда лучше 
зоркого охотника.  Приблизительно и довольно верно  мож
но сказать, что сорок шагов самая лучшая,  а пятьдесят -
самая дальняя мера для успешного стреляния бекасов; 
это р асстояние охотник привыкнет узнавать глазомером. 
Конечно, бывают удачные выстрелы,  но  их нельзя прини
м ать в р асчет. Иногда убьешь бекаса и на шестьдесят ша
гов, и даже на  семьдесят; но  зато и стреляешь на  авось, 
почти с уверенностью, что дашь п ромах.  

Самые блистательные охотничьи выстрелы,  по-моему, 
бывают в бекаса, 1югда он играет вверху, не боясь п рисут
ствия охотника, потому что, завидя его, сейчас поднимется 
высоко. Бекасиной дробью редкое ружье может достать 
его. Это были мои любимые выстрелы ,  и в этом случае я 
употреблял с успехом дробь 7-го нумера ,  которая, будучи 
покрупнее, летит дальше и бьет крепче. Мера всегда бы
вает более шестидесяти шагов. Стрелять можно только в 
ту минуту, когда бекас летит прямо над головой, следова 
тельно, должно поставить ружье совершенно перпендику
лярно.  Положение очень н еловн.ое, да и дробь, идучи вверх, 
скорее слабеет. Много зарядов улетало понапрасну в синее 
небо, и дробь, возвращаясь назад, сеялась, н:ак мелкий 
дождь, около стрелка. В случае удачного выстрела бекас 
падает из-под небес медленно и винтообразно. Охотники 
понимают, как живописно такое падение и как неравно
душно смотрит на него победитель.  

На охоте за бе1\асами были со мной два странных слу
чая .  Один раз ударил я бекаса вверху, и он, тихо кружась, 
упал в десяти шагах от меня с распростертыми крыльями 
на 60.1ьшую кочку; он  был весь в виду, I I  я,  зарядив ружье, 
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не  rороnясь подошел взять свою добычу; я протянул уже 
руку, но бекас вспорхнул и улетел, как здоровый,  прежде 
чем я опомнился. В это время бекасы были редки, выстрел 
был отличный,  и мне была очень досадна эта потер я. В дру
гой раз собака подала мне застреленного бекаса; я взял его 
и, считая убитым наповал, бросил возле себя, потому что 
заряжал в это время ружье ;  бекас, полежав с минуту, также 
улетел и даже закричал, а р аненая птица не кричит. Для 
предупреждения таких досадных потерь я принял за пра
вило всегда прикалывать живую птицу. Советую и вce:vr 
охотникам делать то же, и делать аккур атно, потому что 
птица , приколотая вскользь, то есть так, что перо не попа
дет в мозг, а угодит как-нибудь мимо, также может уле
теть, что со мной случалось не один раз, особенно на охоте 
за осенними тетере.вами.  

2. Дупельшнеп 

Его всегда называют дупелем,  чему и я последую: хо
тя это последнее название и неправильно, 1 10 короче и 
удобнее для произношения. Я отдал первое место бекасу, 
но не все охотники со мною согласятся. Обыкновенно пред
почитают дупеля, который чуть не вдвое больше (что по
казывает и немецкое его название ) ,  а это нс безделица в 
охоте. Дупель гораздо жирнее бекаса, следовательно, вкус
нее, подпускает охотника и собаку ближе, выносит стойку 
дольше, летит тише и прямее. Вот причины,  почему охот
ники считают его первою, лучшею болотною дичью. Не 
оспаривая этих справедливых п ричин, я повторяю, что даю 
первое место бекасу за быстроту полета и за то, что убить 
его несравненно труднее. Дупель так сходен перьями и 
складом с бекасом,  что их не вдруг даже различишь, еслн 
не  о братишь внимания на разность в величине и не  уви
дишь хлупи или брюшка, которое у дупеля не белое, а 
серо-пестрое. При внимательном р ассмотрении окажется, 
что шея его и ножки не так длинны ,  нос тоже покороче и 
потолще бекасиного, цвет ножек зеленоватее и нижняя 
сторона крыльев гор аздо пестрее. Конец дупелиного носа 
снаружи покрыт такими же мелкими рубчиками,  как у бе
каса. 

Дупели прилетают или оказываются на  мокрых местах 
иногда одною, а иногда двумя неделями позднее бекасов, 
когда погода сделается уже теплее, что я могу доказать 
двенадцатилетними,  обстоятельными записка ми о прилете 
дичи в Оренбургской губерн ии. Они появляются на местах 
не столы\о мон:рых 1 !  голых, как бекасы, а непременно в 
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кочкоnатых, н е  топких болотах, также н а  размокших лу
говинах,  н а  залежах, поросших высоким бастыльником или 
полынью, и даже на з агонах с высокою прошлогоднею 
жнивою. Дупель, взлетывая, производит крыльями шум 
или шорох, по которому опытное ухо охотника сейчас от
личит его от бекаса, хотя бы он в ылетел сзади ; но потом 
летит тихо, так  что его глухого покрякиванья не сльrхать, 
и садится гораздо скорее, чем бекас. По прошествии вре
мени весенних высыпок, на которых смешива ются все эти 
три лучшие породы дичи (дупель, бекас и гаршнеп ) , о п ре
восходстве которых я уже довольно говорил, дупели зани
м а ют обыкновенные свои болота с кочками ,  кустиками ,  а 
иногда большими кустами  не  мокрые, а только потные -
и начинают слетаться по вечера м  н а  тока, где и остаются 
во всю ночь, так что рано поутру всегда можно их найти 
еще в с борище на избранных ими местах. Токованье про
исходит у них ночью, и потому при  всем моем старании 
не  мог я подсмотреть и получить о нем полного и точного 
понятия. Знаю только ,  что как скоро н ачнет заходить солн
це ,  дупели слетаются н а  известное место ,  всегда довольно 
сухое, ровное и по  большей части н аходящееся на  поляне, 
поросшей чемерикою, между большими кустами,  где в п ро
должение дня ни  одного дупеля не  б ывает. Вероятно,  туда 
же слетаются и самки,  хотя собрания на токах продолжа
ются и тогда, когда они давно сели на гнезда и даже начи
н ают выводить молодьiх. Я видал по  вечерним зарям,  что 
дупели гоняются друг за другом,  припрыгивают, р аспус
тив крылья и подняв веером свои хвостики, подобно токую
щим косачам или надувающимся индейским петухам.  Бе
лый подбой под их хвостиками, состоящий из мелких пе
рышек, часто мелькает в темноте, но  ясно разглядеть н и 
чего нельзя. Можно только с достоверностию предполо
жить, что самцы совокупляются в это время с самками и 
горячо дерутся за них между собою: измятая трава и вы
щипанные перья, по  ней разбросанные, подтверждают та
кое предположение. То1<а продолжаются с н ачала мая до 
половины июня. Разумеется, все положительно назначае
м ые мною сроки изменяются иногда несколькими днями,  
смотря по  состоянию погоды. - Охотники, кончив весен 
нюю стрельбу н а  высыпках, пользуются токами и бьют ду
пелей из-под собаки: по вечерам - до глубоких сумерек, 
по утренним зарям - до солнечного восхода ; но по утр а м  
дупели скоро о т  выстрелов разлетаются в глухие места 
болот, иногда не в близrюм расстоянии,  где и .остаются до 
вечера.  Часа за полтора до заката солнца уже везде около 
тока сеть подбежавшие дупели ,  а при  самом захождении 
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солнца они уже летят н а  ток со всех сторон. В это время, 
если вы  поднимете дупеля,  дадите по  нем промах, и он 
улетит из глаз вон . . .  не беспокойтесь: через несколько м и
нут он прилетит опять н а  п режнее место, если только не 
подбит. Добычливые охотники, притаясь в каком-нибудь 
кустике или кусте, не в дальнем р асстоянии от тока, оста
ются там н а  всю ночь и стреляют дупелей, целя в мель
кающую белизну под их распущенными хвостиками.  В п ро
чем , в это время года ночей nочти нет, заря сходится с 
зарей и п рисутствие света не  прекращается. Драка между 
самцами продолжается не тоJ1ько во всю ночь, но почти 
до восхода солнца; тут они утихают и р азбегаются во все 
стороны ;  но  тут уже опять можно стрелять их из-под со
баки.  Я просидел одну ночь, подкарауливая дупелей на  
току, и убил их несколько штук, но мне  не  понравилась 
эта охота , хотя он а заманчива. тем, что .требует от стрелка 
много ловкости и проворства. Главное в ней условие -
острота зрения, а я никогда не  мог им похвалиться. При
том гораздо более дупелей поранишь, чем убьешь наповал, 
да часто не найдешь и убитых, потому что охотн ик нс  вы
ходит из скрытного места до 01<ончаrшя охоты и тогда 
толыю собирает свою добы,1у .  О1 1сu1 1дно, •по по врем я  
стрельбы собака н е  нужна ,  1 1 0  поутру необходимо употрсб
JIЯть се для отыска ния убитых и нодбитых ;�упелей ,  кото
рые иногда имеют еще сиJIЫ отойти довоJiьно далеко. 
В заr<лю11с 1 1ис скажу, что мне показалось как-то совестно 
убивать птицу пьяную, безумную, вследствие непреложно
го закона природы, птицу, которая n это время нс видит 
огня и не слышит ружейного выстрела !  

На многочисленных токах, куда собир а ются дупели 
сотнями, куда никогда не заходила нога охотника,  - что 
не редкость в обширной Оренбургской губернии, - поселя
не, как р усс�ше, так р авно и мордва ,  чуваши и даже тата
ры, очень много ловят дупелей ( как и тетеренов) поножа
ми, то есть сильями, вплетенными,  н а  р асстоянии полуар
шина друг от друга, в длинную тонкую веревку, привязан
ную к нескольким колышкам, которые плотно втыкаются 
в землю на тех местах тока, где нужно их расставить. Ког
да попадет в сило один дупель, н ачнет биться и трепетать
ся, другие кинутся ею бить и попадают в силья сами:  
большая часть из  н их удавливается. 

По пре�<ращении токов исхудалые самцы-дупели скры
ваются в самые крепкие болота,  поросшие кустами и де" 
ревьями ,  и там линяют, не теряя способности летать, как 
и бекасы. Между тем дупелиные самки в исходе мая, еле• 
довательно, в первой половине токов, вьют гнезда, по боль• 
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шей части на  �<очках, в предохранение от сырости , в боло
тах не очень мокрых, но  непременно поросших кустами, и 
кладут по четыре яйца точно такого же цвета и формы,  
как бе1<асиные, только несколько побольше. В ысиживание 
детей, укрыванье их сначала в самых крепких и глухих 
болотных местах, а потом в лугах и, наконец, перемещенье 
в чистые болота на всю осень - у дупелей совер шенно оди
н аковы с бекасами .  Вся р азница состоит в следующем :  при 
выводках я никогда не  нахаживал двух старых дупелей. 
После линьки, или линянья,  особенно,  если болота очень 
мокры от многих дождей, чего дупели не любят, они иног
да пере:..1 ещаются в залежи, в пар ,  то есть в паровое поле, 
и лежащие около болот некошеные луговины,  поросшие 
чилизником и бобовником.  Вот,  по-моему, лучшая охота 
за дупелями.  Это бывает в исходе июля и в августе; тогда 
они делаются так жирны,  что, не видевши,  трудно пове
рить: летают очень тяжело и скоро опять садятся. Мне 
случалось бить стол9 жирных дупелей, что, когда убьешь 
его и он ударится о землю, как мокрая глина ,  то кожа 
трескалась на его хлупи.  Впрочем, в таких местах они бы
вают редко и ненадолго, оообснно в пару ,  где молодая 
трава,  несмотря на сильную растительность черноземной 
оренбургской почвы,  довольно м ала и прятаться в ней пти
це неудобно. Во  всю мою жизнь я один раз только нашел 
множество дупелей в паровом поле: они были необыкно
венно жирны и сначала смирны,  а потом сделались сто
рожки, но держались упорно около двух недель. Вероятно, 
взрыхленная сохою земля и сочные корешки молодой тра
вы  очень им нравились; даже когда начали засевать пар ,  
дупели держались несколько дней кругом , по ковылистым 
луговинам.  Я убил тогда более сотни чудесных дупелей.  -

К половине августа они переселяются опять в большие бо
лота и там ,  вместе с бекасами,  остаются до отлета ,  кото
рый,  впрочем ,  всегда бывает р анее бекасиного также неде· 
лями двумя. И тогда -то производятся те славные охоты 
ueJI Ы M  обществом,  о которых я недавно говорил. Дупелей 
бьют по большей части тою же дробью (то есть 9-м нуме
ром ) ,  как и бекасов, но  лучше употреблять дробь 8-го ну
мера; для дупелей же, н апуганных стрельбою, - как то 
бывает всегда на токах, куда они,  р азлетаясь от выстре
лов, постоянно возвр аща ются и где они дел а ются, наконец, 
так сторожки, что поднимаются шагах в пятидесяти или 
более, - я употреблял с успехом дробь 7-го нумера.  На 
расстояiши шестидесяти шагов дупеля не убьешь наповал 
бекасиною дробью даже 8-м нумером или, по крайней 
мере, редко, а только поранишь;  он унесет дробь очеыь да-
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леко и если не умрет с1<0ро, то долго будет хворать и скры
ваться в самых глухих болотных местах .  Мне  случалось 
нахаживать и убивать таких дупелей в позднюю осень, 
когда все другие давно уже пропали.  Я находил на них 
зажившие раны и даже старую, заросшую в теле дробь, 
которую нетрудно было отличить от новой, потому что пос
ледняя всегда была крупнее. 

Жирных и непуганных стрелц_бою дупелей, допускаю
щих самую близкую стойку собаки,  можно травить ястре
бами-перепелятниками.  Если дупель вскочит не  далее шес
ти или семи шагов, то ястреб его догонит. Разумеется, что 
никакой ружейный охотник нс станет травить дупелей 
ястребом ,  если будет иметь возможность стрелять их. 

3 Гаршнеп 

Этот маленьки �"� 1<уличок, без всякого сомнения ,  нрпн ад
лежит к славной породе бекасов .  Господа нсмuы н азвали 
его гаршнепом, то есть волосяным куликом, вследствие 
того, что он имеет длинные перышки, растущие по верх
ней части его шеи и лежащие вдоль спины. Впрочем,  эти 
перышки нисколы<а нс похожи на волосы,  и скорее можно 
их назвать косичками,  но другого имени гаршнеп у нас нс 
имеет, а потому должен остаться при своей немеuкой клич
ке, н е· вовсе удачной, но всем известной .  О названии «ле
жанка», которого никто не  знает на Руси , придаваемом 
гаршнепу в «Книге для охотников», изданной в 1 8 1 3  году 
в Москве ,  я уже говорил.- Гаршнеп вдвое меньше бе�<аса ; 
складом,  носом, нога м и  и пестрым брюшком совершенно 
сходен с дупелем ,  а перьями - и с бекасом и с дупелем;  
только пестрины у него на спине несколько темнее и крас
новатее, имеют сизо-зеленоватый, как будто металличес
кий, отлив; кожа на шее толс•а и мясиста, очевидно, для 
того, чтоб могли расти из нее длинные перышки и косички.  
Гаршнеп - постоянный  обитатель топких болот, преиму
щественно поросших кустиками камыша.  Корешки болот
н ых трав,  особенно сладкие корешки молодого камыша (у  
которого и первые побеги также н а  вкус очень сладки ) ,  
и разные червячки и козявочки составляют его обыкновен
ную пищу. Весною он  прилетает всегда вместе с дупелями 
и в месте с ними показывается на  первых высыпках, но  уле
тает гор аздо позднее, даже после бекаса. Как скоро ми
нустся срочное и кор откое время высыпок пролетной птr r
цы, гаршнеп немедленно переселяется в топкие, грязные 1 1  
камышистые болота. Камыш - его стихия: я имел этому 
поразительное доказательство. Однажды весною, когда вся 
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птица уже прилетела и везде по удобным местам появи
лись гаршнепы, ушел у меня в деревне  огромный  пруд, за
росший почти весь сплошным камышом, который  зимою 
был гладко скошен на  разные деревенские потребности. 
Гаршнепы пропали не только на болотах около самого 
пруда,  но и на местах довольно отдаленных: дупели и бе
касы остались, гаршнепа - н и  одного. Я ,  ничего не подо
зревая, продолжаю охотиться, удивляясь только, отчего 
так внезапно пропали гаршнепы. Вдруг узнаю,  что кре
стьяне, ловившие р ы бу, оставщуюся в лужах по обмелев
шим камышам пруда, поднимали там много гаршнепов. Я 
сейчас туда отправился - и что же н ашел? Гаршнепы со 
всего околотка слетелись на грязное, топкое дно сбежав
шего пруда, покрытое густыми корнями камыша.  Грязь 
была так жидка, что гаршнепы могли только сидеть н а  
оголившихся камышовых корнях. Ходьба была адская: 
ноги вязли по колена,  даже выше; собака вязла по брюхо 
и далеко отставала от меня, да в ней и не  было н адобности:  
гаршнепы вскакивали сами.  Три дня с неимоверными уси
лиями,  к которым бывает способна  только молодость н 
страстн ая охота,  бродил я по этой непроходимой топи .  Я 
убил восемьдесят три гаршнепа ,  чего, 1<0нечно, не  убил бы 
в обыкновенных болотах и даже на  высыпках, и бо гаршне
пов, относительно к числу бекасов и дупелей, бывает в 
Оренбургской губернии несравненно менее и редко убьеш1, 
их десятка полтора в одно поле 1 •  Я бнл бы их гораздо 
более, потому что они не убывали, а прибьшали с каждым 
днем ,  но воду запрудили,  пруд стал наливаться и подтопил 
гаршнепов, которые слетели и вновь показались на преж
них своих м естах уже гораздо в меньшем количестве. -
Гаршнеп обыкновенно очень смирен,  вылетает из-под ног 
у охотника или из-под носа у собаки после долгой стойки 
без м алейшего шума и летит, если хотите, довольно прямо, 
то есть не бросается то в ту, то в другую сторону, как бе
кас; но полет его как-то неверен, похож на порханье ба
бочки, что, вместе с малым объемом его  тела ,  придает 
стрельбе гаршнепов гораздо более трудности,  чем стрельбе 
дупелей,  особенно в ветреное время, Гаршнеп, взлетев, 
сейчас бросается п ротив ветра, но, не имея сил долго бо
роться с ним ,  вдруг сдает направо или налево, то есть де
л ает боковое движение, и опять устремляется против вет
ра .  В это время без сноровки бить его очень трудно. Вся 

1 5I слышал от  охотнпков Пензенской н Симбпрской губернпй, что 
там гаршнепов бывает чрезвычайно м ного и что случается одному 
охотнику убивать в одно поле до сорока штук и более. 
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хитрость состоит n том , чrоб уловить гаршнепа в ту мину
ту, 1-:огда он, сделав уступку ветру и будучи отнесен и м  
в сторону, начнет опять лететь прямо; тут выходят такие 
м гновения от противоборства ветра и усили й  птицы , что 
она сто111- в воздухе неподвижно; опытные стрелки знают 
это и редко дают промахи по  гаршпенам .  Когда nетер сно
сит их в сторону, особенно если как-нибудь захватит сзади, 
то длинные шейные и спинные перья заворачиваются, и 
гаршнеп представляет стр анную фигуру, непохожую н а  
птицу: точпо летит хлопок льна или клочок шер.сти .  В на
чале  июня гаршнепы пропадают, и до второй половины 
августа нигде отыскать их  нельзя: по  крайней мере ,  я ни
когда н е  н ахаживал и от других охотни ков н е  слыхал. 
Предположение ,  что они прячутся в глухие, неудобопро
ходимые болота, поросшие деревьями,  кустам и  и высоким 
камышом, где выводят детей, держатся до совершенного 
их возраста и оттуда потом перемещаются снова в свои 
обыкновенные болота ,  - такое предположение меня не 
удовлетворяет. Очень странно ,  что я ,  будучи nсегда неуто
мимым и страстным до безумия охотником, таскаясь по  
самым глухи м  и топким болотны м  местам ,  н есмотря н а  
жаркое летнее время,  н е  н ашел н е  только гнезда или 
выводки гаршнепа,  н о  даже ни одного не  п однял. С колько 
мне  известно, другие охотники также не нахаживали гарш
неповых гнезд и выводков 1 • Это обстоятельство н аводит н а  
мысль, что гаршнепы далеко отлетают для вывода детей, 
в такие непроходимые лесные болота,  куда в это время 
года не  заходит нога человеческая, потому что такие бо
лота, как я слыхал, в буквальном смысле недоступны до 
тех пор , пока не  замерзнут. Как бы то ни было, из  всего 
мною сказанного следует, что я ничего не знаю,  как, где 
выводятся гаршнепы, и ничего не могу сказать об этом.  

В исходе августа ,  следовательно, к осени ,  н ачинают 
кое-где проскакивать гаршнепы. Молодых уже трудно раз
личить со старыми,  разве только по тому, что старые  круп
нее и скорее н ачинают жиреть. Если в это время вы  убьете 
сытого гаршнепа , то, н аверно, это старый:  по жестким 
правильным перьям вы в том удостоверитесь, и бо у моло
дых они не  только мягки, но даже несколько кровянисты , 
как у всякой молодой птицы. К концу осени сравняются 
все: и ·старые и молодые .  Я никогда не н аходил много 
гаршнепов вдруг в одном болоте (говор я о стрельбе уже 

1 Один охотник, впрочем, сказывал мне, что убил очень молодого, 
едва летающего гаршнепа около Петербурга, под Стрельною, в самом 
топком болоте. 
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осенней ) , никогда двух вместе; но  я слыхал от охотников, 
что в других губерниях, именно в Симбирской и Пензен
ской, осенью бывает гаршнепов очень м ного, что весьма 
часто поднимаются они из-под собаки по  два и по три 
вдруг и что нередко случается убивать по два гаршнепа 
одним  зарядом.  Впрочем ,  они так плотно таятся и крепко 
лежат, что и добрая собака проходит иногда мимо их. Сам 
же собою гар шнеп только тогда взлетит, когда н а  него 
почти н аступишь. Бить их очень хорошо дробью 1 0-го ну
мер а ,  потому что стрелять далеко не  приходится,  а мел
кая, севкая дробь летит, как широкое решето, и хотя бы 
задела одним только краем, так и сварит эту порхающую 
птичку. 

Чем глубже становится осень, тем более жиреет гарш
неп и, н аконец, весь заплывает салом. Вот уже пропада ю г  
дупели - гаршнеп держится ;  пропадают и бекасы - гарш
неп все еще держится . . .  П огода становится суровее: стынут 
болота ; тонким,  как стекло, льдом покрывается между 
кочками вода с белыми  пузырями запертого под ней воз
духа ;  некуд·а приютиться гаршнепу, как он  ни  мал,  нет н и 
где куска талой грязи - гаршнеп и тут еще- держится, н о  
уже бросается к родничкам и паточинам.  Здесь находит он  
себе убежище и не р·асстается с ним до последней край
ности, до сильных морозов, которые закуют все без исклю
чения. Даже во время замерзков, когда земля начинает 
покрываться первым пушистым снегом ,  вовсе неожиданно  
случалось мне находить в самой голове р одника гаршнепа ,  
притаившегося н а  мерзлой земле; изумляла меня крепкая 
стойка собаки на таком голом месте, где, казалось, ничто 
спрятаться не могло. После многих и, наконец, грозно ска
занных:  «пиль!» собака бросалась, и - вспархивал гарш
неп 1 •  Не всегда удавалось убить его,  потому что ружье 
бывало заряжено немелкою дробью; н о  когда удавалось -
р адость была большая. Охотники могут себе воо бразить, 
как я, на шесть скучных месяцев уже давно простившись с 
лучшею породою дичи, дорожил ее последним запоздав
шим представителем. 

Должно заметить о бщую особенность дупелей,  бекасов , 
гаршнепов и особенно в альдшнепов: они никогда не  вы
прямляются на  ногах и не  вытягивают своих шей ,  как 
о быкновенные береговые кулики; н ожки и шейки их всегда 
как-то согнуты или скорчены, что и дает им особенную по
садку. Самцов от самок различить п о  перьям очень трудно.  

1 Знакомым м не охотник убил четырех га.ршнепов 6 ноября около 
родншюв, когда уже порядочный снег покрывал землю. 
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О ВКУСЕ МЯСА И ПРИГОТОВЛЕНИИ БЕКАСИНЫХ ПОРОД 

Описанные теперь мною три вида одной породы, то есть 
бекас, дупель и гаршнеп,  вместе с вальдшнепом, известны 
всем гастрономам необыкновенною деликатностью своего 
вкуса .  Слава их так повсеместна и прочна,  что не нужно 
распространяться об  ней; но должно сказать правду, что 
когда они бывают худы и сухи, то мясо их м ало р азнится 
от мяса обыкновенных куличков. Многие кушают их и 
похваливают, увлекаясь громкою репутацией. Впрочем,  когда 
они разжиреют то, бесспорно, п ревосходят вкусом все другие 
породы куликов, как бы последние ни были жирны. - Ос
новываясь на  том, что они питаются единственно корешка
м и  растений, их  готовят непотрошенными :  честь, которой 
не  удостаивается никакая другая дичь, кроме дроздов, из 
уважения к ягодной пище, которую употребляют они в из
вестное время года.  Хотя мне и жаль,  н о  я должен р азру
шить положительность этого мнения:  вальдшнеп, дупель
шнеп, бекас и гаршнеп питаются не  одними корешками ,  
особенно два  первых вида, которые не  всегда постоянно 
живут в мокрых болотах и не  могут свободно доставать 
себе в пищу корешков в достаточном количестве;  они ку
шают червячков, разных козявок, мух и мушек или мошек. 
Что же касается до способа  приготовления  их непотрошен
н ыми,  то я советую употреблять его со всеми породами  ку
личков: они будут от того гораздо вкуснее; в этом  я убе
дился по опыту. Для л юдей ,  слишком разборчивых и брезг
ливых, я предлагаю особенный способ приготовления  как 
знаменитой бекасиной породы, так  и scex других пород ди
чи без исключения.  Нет никакого сомнения,  что, выкиды
вая внутренность из птицы , мы выкидываем самые жирные 
и вкусные ч асти. Итак ,  надобно внутренность птицы осто
рожно вынуть, все нечистое из кишок отделить, ос
тольное промыть легонько в холодной  воде, положить 
опять в птицу, з ашить отверстие и готовить ку
шанья какие угодно; можно даже, смотря по вкусу, из
рубить внутренность птицы и смешать с поджаренным мел
ко истертым хлебом, с зеленью или какими-нибудь прянос
тями. Я осмелюсь предположить, что мясо бекасиных по
род много обязано своею славой тому, что их жарят всегда 
непотрошенных, - всегда в кастрюлях, - завернутых в 
ветчинное сало или в напитанную им бумагу. Бекас нежнее 
вальдшнепа и дупеля, а гаршнеп н ежнее бекаса, следова
тельно, вкуснее. Там,  где этой превосходной птицы слюп
ком много, можно готовить их впрок,  мариновать под желе 
с уксусом или слегка посоля, заливать свежим коровьим 
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р астопленым маслом, как перепелок. Посуду должно пос
тавить на лед, и, когда наступят морозы, можно перевозить 
ее куда угодно. 

Недавно узнал я от одного почтенного охотника, П .  В .  
Б-ва,  что дупелей,  бекасов и ,  пожалуй, всякую другую 
дичь, стрелянную даже в июле,  сохраняют у него совер
шенно свежею хоть до будущей весны.  Птицу кладут в 
большую форму, точно такую, в какой приготовля ют мо
роженое, вертят ее и крепко замораживают; потом форму 
зарубают в лед, и,  покуда он не проп адает в леднике, пти
ца сохраняется так свежа, как будто сейчас застрелена .  

4. Болотный кулик 

Под этим именем он известен всего более, но охотники 
зовут его иногда улиткою или неттигеле.м: откуда произош
ли оба эти названья,  и русское и немецкое, - не знаю. 
Крестьяне в Оренбургской губернии называют его вере
тенник, основываясь на том, что будто крик его, которым 
обыкновенно огл ашаются болота,  иногда ,  в большом мно
жестве им населяемые,  похож н а  слова : «всретён,  всретён ! »  
Сходство это, впрочем, совершенно произвольно, да и крик 
болотного кулика весьм а разнообразен: он очень короток 
и жив, когда кулик гонит какую-нибудь хищную или не
добрую птицу прочь от своего жилища, как, например,  со
року или ворону, на которую он то налетает, как ястреб, 
в угон , то черкает сверху, как сокол ; он протяжен и чист, 
когда  болотны й  кулик летит спокойно и высоко, и превра
щается в хриплый стон ,  когда охотник или собака прибли
жаются к его гнезду или детям.  Болотный кулик телом не 
больше русского голубя, н о  имеет очень длинные ноги, шею 
и нос, отчего и кажется довольно большою птицей. Верх
няя  половинка его носа на конце несколько овальна и по
хожа на уховертку. Цвет его перьев желтовато-краснова
тый. С амец меньше ·Са мки и пером светлее, а шея у него го
раздо краснее. Болотные кулики прилетают около полови
ны  апреля. Хотя я видал их пролетающих огромными ста
ями,  но  около п рудов, болот и полевых луж попадаются 
они по большей части врозь или парами и редко м алень
кими станичками.  С прилета они быва ют довольно сыты, 
но  потом до самого отлета очень худы и тощи. С п рилета,  
когда они шатаются везде по  мокрым местам ,  охотн11ю1 
стреляют их сидячих , с подъезда и даже с подхода, потому 
что они скоро дела ются довольно смирны.  Как только 
сольет полая  вода,  болотные кулики заним ают свои роди
мые болота , в которых живут постоянно каждый год, сели 
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какая-нибудь особенная  причина не заставит их переме
н ить места своего жительства.  П ричины бывают р азные: 
иногда болото высыхает оттого, что пропадают в нем род
н ики или п аточины:  иногда оттого, что их затопчет скот; 
иногда оттого, что болото высушивается искусственно 
л юдьми и превр ащается в сенокосные луга или пашню. 
В прочем, боJiотные кулики неразборчивы ; они живут во 
всяких болотах: в топких, грязных, кочковатых, мокрых и 
сухих, даже в открытой ковыJiистой степи;  oкoJio какой
пибудь потной н изменности или долины, обросшей куста 
м и ,  только бы пе мешали им л юди. Вместе с занятием по
стоянных жилищ они сейчас р азбираются парами; самец 
помогает самке вить гнездо на  кочке или сухом месте. 
Сам ка КJiадет четыре довольно больших яйца, немного по
меньше куриных, цветом похожих на дупелиные и одина 
ковой фигуры со  всеми  куличьими яйцам и. С амец .р азде
ляет все труды и попечения с самкой; он н астоящий отец 
своим детям ;  сидит на яйцах, когда сходит самка ,  и, летая кру
гом, отгоняет всякую опасность, когда м ать сидит н а  гнезде, 
Увы ! Он часто губит себя и все свое потомство своим бди
теJiьным н адзором,  открывая безжалостному охотнику кри
ком и летаньем место своего жилища и самое гнездо. Пос
ле трехнедельного сиденья вылупляются куличата, покры
тые желтовато-серым пухом;  они сейчас поJiучают способ
ность бегать и доставать  себе пищу; на другой день их уже 
нет в гнезде. Пища их, как и всех куликов, кроме пород 
бекасиных,  состоит из разных насекомых. Отец с м атерью 
держатся с ними сначала в болоте и потом выводят их в 
чистые места ,  луга и хJiебные поля,  где они, по достиже
нии  уже полного возраста, начинают летать. 

Грустно мне вспомнить, какое истребление производил 
я, как  и все охотники, в оренбурских обширных болотах, 
битком набитых всякою дичью и преимущественно болот
ными куликами,  отличающимися от многих куличьих пород 
необыкновенною горячностью к детям.  Это опустошение 
еще гибельнее, если производится в то время, когда кули
ки сидят на яйцах: тут пропадают вдруг целые поколения :  
если же кул ичата вывелись хотя за несколько дней, то они 
вырастут и выкорм ятся без помощи отца и м атери. - Ед
ва только прибJiижается охотник или проходит мимо мес
та, занимаемого боJiотными куликами,  как один или двое 
из них вылетают навстречу опасности, иногда за полверсты 
и более. Мы называли их в шутку «посланниками». Выле
тев навстречу чеJiовеку или собаке, даже лошади, корове 
и всякому животному, - ибо слепой инстинкт не  умеет р аз
л ичать, чье приближение опасно и чье безвредно, - болот-
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н ы й  кули к  бросается прямо н а  охотн ика,  подлетает вплоть, 
трясется н ад е го голопой,  nытяпув ноги вперед, как будто 
упир а ясь и м и  в воздух, беспрестанно садится и бежит 
п рочь, все ста р а ясь отвести в противоположную сторону 
от гнезда. С собакой ему и ногда удается эта хитрость, но 
охот н и к  видел, откуда l !рнлетеJr о н ;  у б и в ает посл а н ника ,, 
п р ямо идет к его жилищу. Чем ближе подходит о н  к бо
лоту, тем чаще вылетают встречные кулики. Когда .же у 
самого их жилища р аздается выстрел - подни м ается все 
летучее н аселение болота и окружает охотника, н аполня я  
воздух р азличн ым криком и писком своих голосов и шу
мом своих полето n ;  только одн и са м ки или самцы ,  сидящие 
на я йцах, не слета ют с них до тех пор, пока опасность н е  
дойдет д о  крайности. Это летучее н аселение преимущест
венно состоит из болотных куликов и ч астью только из ч и 
бисов, и л и  пигалиц, травн иков и поручейн иков. Охотник 
вступает в болото, и ,  по  мере того как о н  нечаянно пр и бли
жается к какому-ни будь гнезду или притаившимся в траве 
детям,  отец и м ать с жалоб н ы м  криком бросаются к нему 
ближе и бл иже, вертятся н ад головой, как будто п адают 
н а  н его, и едв а не задевают за дуло ружья .. .  Но н едолго 
тянется дело у охотн ика - опытного и хорошего стрелка ; 
только н овичок, н едаnно взявшийся за ружье, м ожет до 
того р азгоря читься,  что з адрожат у него и руки, и н оги, и 
будет он давать беспрестан н ы е  промахи,  чему способст
вует близость расстоян и я, и бо дробь летит сначала кучей.  
Стрелять болотн ых куликов влет в это время,  п р и  н екото
р о й  сноровке и хладнокровии,  ловчее, чем сидячих:  н адо 
вы пускать их в меру и не стрелять в м инуту быстрых по
воротов . По большей части истор и я  оканчивается тем,  что 
через несколыю ч асов шумное, зьучное, ве·село населен ное 
болото превращается в безмолвное и опустелое м есто . . .  
только легко раненные или прежде пуганные кулики,  отле
тев на некоторое р асстоян ие, молча сидят и дожидаются 
ухода истребителя,  чтоб загл януть n свое родное гнездо . . .  
Н о  н е  входят т а к и е  м ысли в голову охотника : о н  весело 
собирает и пересчитывает свою добычу и отпра вляется в 
другое болото . . .  

Н о  н е  всегда и н е  все  болота,  посещаемые охотн иками,  
п одверга ются такому опустошени ю :  это случ ается только 
с м еста м и  новы ми,  н етронуты ми,  н и когда не стрелянн ым и .  
Если болотны е  кулики н е  будут истреблены в первый р а з  
и л и  по неумен и ю  стрелять, и л и  п о  излишней горячности 
охотника,  то в другой раз сдел аются гораздо осторожнее : 
н алетают близко толы<о сначала,  а п отом возьмут такой 
верх,  что и х  не достанешь 1 1  ут11ною дробью; да и лет а ют 
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н ад охотником лишь несколько куликов, а остальные все 
посядут кругом в безопасном р асстоянии.  От времени до 
времени летающие и сидящие кулики меняются между со
бою своими должностями.  Таких ученых куликов (в смыс
ле п роученных) , как выражаются охотншш ,  бить уже очень  
трудно, и нужно употреблять дробь покрупнее, даже 6-го 
нумера ;  обыкн овенн о  же употребляют 7-го и 8-го нумера .  

В то время,  когда старые кулики держатся с молодыми  
выводками в большой траве или  хлебе, молодых можно 
стрелять из-под собаки, точно как дупельшнепов,  ибо они 
не поднимаются высоко и не  улетают очень далеко, а, пе
ресев, сидят смирно,  спрятавшись в траве, и подпускают 
собаку близко, даже выдерживают стойку. Это бывает в 
последних числах июня и в самом н ачале июля. В полови
не этого месяца они появляются уже отдельными вывод
ками по отлогим берегам п рудов и озер, потом собираются 
к отлету большими стаями по большим рекам и огромным 
степным озерам и в н ачале августа совер шенно пропадают, 
по крайней мере в тех местах Оренбургского края, где я 
жил и охотился; вероятно, где-нибудь поюжнее они держат
ся далее. 

Болотные кулики, н есчастные жертвы всякого стрелка, 
так беспощадно истребляемые, м ало уважаются охотника
ми, без сомнения,  потому, что их везде много и что во вре
мя сиденья н а  яйцах и вывода детей только ленивый не бьет 
их:  ибо не  умеющий вовсе стрелять влет может .стрелять 
их сидячи ми; но с прилета или на отлете н икакой охотни к  
и м и  не  пренебрегает. Мясо болотных куликов совершенно 
сходно вкусом с мясом всех куличьих пород: оно сухо 1 1  
черство, когда они тощи и худы, и очень мягко, сочно и 
вкусно, когда они жирны;  м олодые же болотные кулики ,  
хотя несколько р азжиревшие, имеют вкус превосходный .  
В Оренбургской губернии они так р ан о  пропадают, что не  
успева ют вполне р азжиреть, н о  изредка и мне  случалось 
убивать старого ,  запоздалого, вероятно, пролетного, болот
н ого кулика,  облитого салом. 

5.  l(расноножrш, щеголь 

И то и другое имя н осит он недаром:  длинные е го н оги 
точно вы1.::р ашены яркою киноварью, а сам он та�< складен ,  
так красив и чист пером ,  что вполне заслуживает и второе 
свое н азван ие .  Он телом поменьше болотного кулика, н о  
его ноги и шея, относительно величины,  очень длинны, и 
красноножка с первого взгляда п окажется больше) н ежели 
он есть в самом деле .  Нос его, однако, много короче, чем 
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у болотного кулика.  Са м  он весь пестрый, темно-серый, 
как будто дымчатый или пепельный:  такого же темного 
цвета и такими же  поперечными мелкими крапинками и 
полосками,  очень правильными,  покрыты его беловатое 
брюшко и шея; хвост коротенький, как обыкновенно у ку
ликов;  по-моему, красноножка всех их красивее. Этот ку
лик в Оренбургской губернии пролетный:  гнезд не вьет и 
детей н е  выводит. Я потому говорю об этом утвердительно, 
что .ни я ,  ни другие охотники никогда не  видали молодых 
красноножек. Они появляются только с весны и потом с по
ловнны августа держатся до исхода сентября. Щеголя на 
ходишь почти всегда в одиночку, р едко вдвоем ,  по большей 
части вместе с другими  куличками  и болотными курухта
нами ,  собирающимися в стайки для отлета .  Красноножка 
имеет приятный, звонкий и особенный свист или голос; да
же не видя его, знаешь издалека, по его крику,  что он бро
дит где- 1 1 1 1будь по берегу п руда , озера  или речного залива.  
Чистота и гладкость его перьев, без сомнения, происходят 
оттого, что он попадается охотникам всегда довольно ·сы
тый, а u сентябре и довольно жирный. По той же причине 
и мясо его вкуснее, чем у других куликов. По редкости 
своей, кратковременному появлению и красивости красно
ножка обращает на  себя особенное внимание охотника. По 
крайней мере,  я ценил его всегда очень высоко и гонялся 
за ними без устали до тех пор, пока не  убивал или не те
р ял совсем из виду, пренебрегая уже куличьим обществом ,  
обыкновенно его окружающим. О н  не  очень смирен,  илн 
по крайней мере его не скоро добудешь, может быть отто
го, что, подкрадываясь или подъезжая к нему, всегда п у
гаешь н а перед других куликов, вместе с которыми гуляет 
он по отJiогим берегам прудов, беспрестанно опуская нос 
в жидкую грязь. Пища его состоит из обыкновенной кулп
чьей пищи, то есть из червячков, козявок, корешков, семян 
береговых трав,  даже из илу и тины ,  которая всегда нахо
дится в зобах всех болотных и uодяных птиц. 

6. Кулик-сорока 

Этот кулик имеет много имен.  Его зовут волжски.м ку
ликом, очевидно, потщлу, что он водится .во м ножестве око
ло реки Волги; впрочем ,  и по песчаным берегам других 
немалых рек кулика-сороки бывает много. Называют его 
также жеребцом, а в какой-то охотничьей книжке, как мне  
помнится, придавали ему  имя огарь. Обоих последних н аз
ваний объяснить не умею, имя же сороки, ему прилично по
тому, что он пестринами,  или пежинами, даже складом не-
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сколько похож н а  обыкновенную сороку, хотя он имеет 
хвост короткий ,  а н оги, шею и нос гораздо длиннее, чем у 
простой сороки, телом же несравненно ее больше, даже 
мясистее болотного кулика. Вообще кулик-сорока - здоро
вая  и крепкая к ружью птица. Нос у него п очти в вершок, 
довольно толстый, ярко-красный, как киноварь;  ноги блед
но-малиновые, невысокие, толстые, похожие на утиные, но 
без перепонок между пальцами ;  около глаз  красный узень
кий ободочек, да и самые глаза,  кроме черных зрачков, 
также красные. Голова ,  шея до самого зоба ,  спина, крылья 
и конец хвоста темно-или черно-бурого цвета с каким-то 
едва приметным,  зеленовато-сизым отливом , а зоб, хлупь, 
подбой крыльев и хвоста - блестяще-белые, как снег; по 
краям крыльев лежит белая же полоса . 

В тех местах, где я обыкновенно охотился, то есть око
ло рек Бугуруслана ,  Большой Савруши, Боклы и Н асягая, 
или Мочегая (последнее имя более употребительно между 
простонародными туземцам и ) , кулик-сорока гнезд не вьет 
и детей не выводит, но около рек Большого Кинеля и Де
мы я нахаживал сорок с молодыми,  и тогда они хотя не 
очень горячо, но вились надо мной и соба1<ой; вероятно, от 
гнезд с яйцами вьются они горячее. В п рочем ,  я изредка 
встречал их и на соседних прудах и на своем собственном 
как с весны, в исходе апреля, так и в августе месяце, но 
всегда понемногу; крик их также совершенно особенный 
и далеко слышный. Может быть, кулика-сороку и не  сле
довало бы помещать в разряд болотной дичи, потому что 
он выводит детей не в болотах ,  а на голых, песчаных бере
гах рек; но еще менее можно причислять его к р азрядам 
другой дичи. Говоря в строгом смысле, можно составить 
особенный отдел речной дичи, но он бы состоял не более 
как из трех куличьих пород, и потому не из чего хлопотать 
об их отделении.  - Кулики-сороки мало уважаются охот
никами;  я сам никогда за ними не гонялся и во всю мою 
жизнь убил не  более двух десятков. Мясо их сухо, черство, 
когда они худы, но  с прилета и на отлете они бывают 
чрезвычайно жирны и довольно сочны. Жир их в это вре
мя, особенно весною, отзывается чем-то похожим на рыбу; 
должно предположить, что они п итаются ею,  бегая по бе
реговым р азливам р ек и ловя мелкую р ы бе шку. Есть еще 
замечательна я  особенность в куликах-сороках: красный 
цвет, которым окра шены пх  глаза,  носы и ноги, п роявля
ется в самом цвете кожи,  мяса и преимущественно жира:  
когда кулик будет изжарен,  жир имеет ярко-оранжевый 
цвет. Вкус их неприятен даже тогда, когда они жирны.  
Наружность кулика-сороки как-то нестатна и неловка: она 
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представляет нечто среднее между статью кулика и скла
дом обыкновенной сороки или галки, а пегие перья, несмо
тря на яркую пестроту цветов, красный нос, глаза и ноги, 
совсем некрасивы и даже неприятны .  По крайней мере, та
кое впечатление всегда производили на меня кулики-со
роки. 

7. Речной кулик 

Этот кул и к  поменьше красноножки, н о  относительно во 
всем его потолще. Перья речного кулика не и меют н ика
ких особенных цветов; он не пегий и не  пестрый, он серо
вато-белесоватый с какими-то неопределенными оттенка
ми, мягким и  и п ри ятными для глаз; брюшко, н ижняя поло
вина  шеи и подхвостные перья - белые, нос обыкновенного 
рогового цвета, а ноги светло-зеленоватые. Вообще он  по
ниже и как-то поувесистее красноножки, но  в тоже время 
довольно строен и красив. Имя речного кулика носит о н  
по  всей справедливости: не только по р учьям ,  даже и по  
м аленьким речкам его не встретишь, а живет он по сред
н и м  и больши м  рекам, обыкновенно ведущим за собой пес
чаные берега ; бывает также и на озерах. Разумеется, он 
залетает иногда на м аленькие пруды и речки, но это ис
ключение. Звонкий и приятный его голос слышен весьм а  
издалека . Весной появляется он довольно поздно, после 
прилета многих куличьих пород. Я никогда не видал стаи 
речных куликов, но  весною н аходил их парами ,  а в июле 
и августе с выводками молодых. В обыкновенных болотах 
речные кулики не водятся. По крайней мере, я нигде не 
н ахаживал их гнезд, но вероятно, они выводят детей где
н ибудь недалеко, по урема м  и займищам (нередко боло
тисты м )  средних рек и даже рек меньшей величины, пото
му что я н аходил их с молодым и  на прудах именно таких 
рек 1• Речные кулики держатся в Оренбургской губернии 
до н ачала сентября и в это время бывают довольно жир
ны,  с прилета также они не  худы, как и вся прилетная  пти
ца. Мясо их сочнее и вкуснее других куликов, и в этом от
ношении они не уступают краснон ожке, но как они попа
даются охотнику гораздо ч аще, то уважаются несколько 
менее редкого и красивого щеголя; впрочем, всякий охот
ник предпочитает речного кулика.  всем остальным породам 

1 Один настоящий охотник и образованный наблюдатель, Н. Т. Ак
саков, которому я обязан за многие сведения, сказывал мне, что наха
живал куличат и гнезда речных куликов в моховыN болотах сосновых 
больших лесов. 
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куличков, с которы м и  он совершенно сходен в пище и во 
всей куличьей характеристике. 

Речных куликов н и когда не у бьешь м ного. Во-первых, 
потому, что их м ало, а во-вторых, потому, что они,  особен
но  старые,  довольно сторожки. Я всегда дорожил ими, и 
мне нередко удавалось убивать их  влет; по  особенному 
счастью, они как-то нечаянно и часто на  меня н алетали 1 •  

8. Травник 

Не знаю ,  почему н осит он это имя. Если потому, что 
охотно держится с молодыми  в траве ,  растущей по берегам 
прудов и заливов, то это не составляет его исключительной 
особенности ;  пища его также не состоит преимущественно 
из молодых побегов мелкой береговой травы, он кормится 
точно тем же, чем и все куличьи породы. Травник с первого 
взгляда похож на красноножку: он также серо-пестрый,  
хотя светлее пером,  и также имеет красные ноги и нос;  но  
он гораздо меньше щеголя,  особенно телом ; ноги его блед
но-красноваты: пестрины не  так ярки и определенны,  и во
обще он не так крепок, складен и красив. Травник - ку
личок очень обыкновенный и встречается весьма ч асто. Вот 
опнсание с натуры молодого травника,  - старые же не
сравненно светлее или белее пером;  длин а  от носа до хвос
та шесть верш1<0в, длина носа без м алого вершок, полови
на  носа к корн ю  красноватого цвета с м аленькою чер нотоi'r 
на  верхней половинке, а концы обеих 1юловинок носа чер
новаты, голова,  шея и спин а серо-каштанового цвета , та -· 
кого же цвета и крылья; правильные перья темно-каппа-· 
новые; хвост средней величины, беловатый с поперечными 
коричневатыми  полосками ,  брюхо беловатое с кор ичневы
ми  крапинками ;  длина  ног два с четвертью вершка , цвет 
их красноватый. Должно заметить, что каштанового цвета 
в старых травниках не заметно. 

Тра вники оказываются весною в половине апреля: сна
чала пролетают довольно большими  стаями и очень высоко, 
не опускаясь на  землю, а потом, когда время сделается 
потеплее, травники появляются парами по берегам разлив
шихся рек, прудов и болотных луж. Они довольно смирны,  
и в это время можно их стрелять с подъезда и с подхода. 
В одну пору с болотными куликами  занимают они болота 
для вывода детей и живут всегда вместе с ними.  Мне ред
ко случалось встретить травников в болотах без болотных 

1 К сожалению, политипаж этого кулика по стечению обстоятельств 
не мог быть изготовлен. 
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куликов, и н аоборот. Нравами также они совер шенно сход
ны;так же вьют гнезда н а  кочках, так же самка к.1адет че
тыре яйца, так  же самец разделяет с нею заботы о выси
живании яиц и сохранении детей ,  к которы:v1 оказывает 
травники такую же, сели не большую, горячнопь. Разница 
состоит в следующе м :  яйца травников не  то;1ыю вдвое 
меньше,  но и цветом гораздо светлее и зеленее; пестрины 
на нпх не темно-коричневые, а зеленовато-темно-серые; С\1 0-
лодых они не  выводят в густые луга и хлеба, а держатся 
с ними н болотах и потом в осоке и тр аве по берегам пру
дов. Еще должно заметить, что молодые травни1ш поднима
ются, то есть начинают летать, неделями двумя р анее моло
;tых болотных куликов, ранее всей куличьей породы, кроме бе
касов : в моих записках замечено: что в 1 8 1 5  году травн1шн 
поднялись 8 июня! . . . 1 Впрочем, это единственный случай;  
в продолжение двенадцати лет он  н е  повтори.1ся. О быю-10-
венн о  же молодые травники поднимаются около 20 июн н .  
Постоянно р аннему их подъему могут быть т р и  причины :  
1 )  ИJIИ старые кулики садятся р анее на  гнезда ; 2)  или  си 
дят н а  яйцах менее  трех  недель; 3 )  или перья,  собственно 
в 1<ры.1ьях, у молодых вырастают скорее. Ни одноii. из этих 
причин я не могу вполне  ни  подтвердить, ш1 01 1ринергну г ь .  
Всех вероятнее последняя,  и всего более имею н доказа
тельств к опровержению второй,  п отому что, по  мопм н аб
людениям,  все куличьи породы без исключения сидят на 
яйцах один и тот же срок. Когда молодые дос i нгнут по.:1 -
ного возраста,  что бывает в исходе и юля, то с 1· а рыс трав
ники держатся с выводками по  открытым, го.1 н :-1 берега :· .. 1 
прудов, озер и речных заливов; любят та кже Ш 3та ться OJ{rJ
JIO грязей. Голос у них довольно громкий и в т�J же врс У :-1 
мелодический ; когда взлетают с места, то крик л х  похож 
на звон м аленького серебряного колокольчика . ОнI! нро 
падают в одно время с болотными кулш;:юI I : .  Все, что я 
п исал о избиении сих последних во время nы sода детеГ1 .  
совершается и над травниками;  от  большей r лунс.сти ( т а  к 
нецеремонно жеспш выражаются охотники ) и.1 и  гор ячнос
ти к детям они еще смелее и ближе, с беспрестанным,  час
то прерывающимся, коротким ,  звенящим кри1\о;;f пли п нс
ком, похожим на слоги тен.ь, тень, подлетают к охотнику 
и погибают все без исключения, потому что во время свое
го летания около собаки или стрелка часто остэнавливают
ся неподвижно в воздухе, вытянув ноги и трясясь н а  од
НОС\1 месте. Мясо травников по большей части сухо, пото.\1 у 

1 Один охотник сказывад м не, что стрелял молодых беi<:�сов 4 ию
ня; но это исключительная редкость. 
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что они всегда худы, но  не  черство. С прилета и перед от
летом бывают они несколько сытее, но жирны никогда не  
бывают. Разумеется, охотники не  слишком ими  дорожат, 
но все более, чем поручейниками и другими  куличками.  Я 
не р аз,J.еляю этого мнен ия ,  и для меня некоторые, самые 
мелкие куличьи породы всегда были дороже травников и 
других средних куличков. 

9. Поручейник 

Хотя и м я  его очень ясно и определительно,  но  не  совсем 
верно ему дано. Собственно по ручьям н икакие кулики 
не жнвут, кроме зуйков, если не  н азывать ручьями н еболь
ших рсчсЕ, по берегам которых бывают иногда и поручей
ш 1 ю1. Пору<1сйник и по наружности гораздо меньше трав
н ика ,  но телом несравненно его скуднее,  хотя так же высок 
н а  ногах п такую 1ке длинную имеет шею: весь он какой-то 
нс мяс 1 1 стый, хлишшй,  хилый. Цветом серо-пестрый, но го
раздо светлее травника ; брюшко и подхвостные перья у 
него бе.:�ые ,  а ноги зеленоватого цвета. П рилетает также в 
половине апреля и пропадает в н ачале августа . В образе 
жизни и нравах совершенно сходен с травником, n месте с 
ним живет в болотах, только гораздо в меньшем числе, от
личаетсн  такою же горячностью к детям и так  же бросает
ся на охотников с криком, чрезвычайно похожим на стон 
пли хmи�анье ,  но  охотники стреляют их неохотно;  перебив 
прежде ку.тrиков болотных и травников, потом уже охотни
ки удостаивают выстрелами поручейников,  отчего они 
иногда менее истребляются . .Яйца их поменьше травнико
nых и не так зелены, а отвечают цвету перьев  самих по
ручейников, то есть серо-пестрые. Крик не  звонкий и корот
кий. Поручейник всегда худ, даже с прилета и перед отле
том , и потому м ясо его всегда довольно сухо, но не черство 
11  не гrубо. Из всех средних куличков считается самым 
пос.псюшм .  Станичками  поручейников я никогда не  видал. 

1 0. Черныш 

Черныш, или черный куличок, - имена совершенно 
местные; они в употреб.тrении только между оренбургским и  
охотниками. Я не  мог добиться, как зовут этого куличка 
в других губерниях. Н арод смешивает его с другими  поро
дамн ыешшх куличков и всех их называет зуями, или зуй
ками. Впрочем ,  черныш принадлежит к числу не  мелких, а 
средних  н:ул пчков;  телом он будет даже помясистее пору
чейш11\а, но пон иже его на ногах. Это ку.тrичок очень жи-
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вой, скл адный,  круглый и проворный. Начиная с зоба и 
до хвостика брюшко у него ярко-белое, шейка серо-пест
р ая,  спина до хвоста темного цвета с мелкими беленькими 
крапинками,  крылья еще темнее, и крайние их п оловин ки 
уже без крапинок, которые, впрочем ,  не заметны издали, 
и куличок кажется почти черным,  когда летит мимо или 
бежит по  берегу. Перья в хвосте очень белы,  но  на концах 
1 1х  есть темные пятнышки, что вместе составляет как будто 
нолоску или кайму;  носик черный, и такого же цвета гла 
:Jа ,  а ножки зеленоватые. Хотя все кулики и кулички без 
нсключения бегают очень п роворно, но черныш - бегун са
ыый бойкий, кроме зуйка, или перевозчика; при взлете с 
места и в п родолжение быстрого своего полета он издает 
звонкий и приятный крик, похожий на слоги тиллu, таллu. 
Он не так смирен, как другие, или, может быть, так ка
};<ется оттого, что не стоит на  одном месте, а все бежит 
вперед, летает очень быстро; и убить его влет, в угон или 
в долки довольно трудно, а гораздо легче срезать его впо
перек, когда он случайно налетит на охотника,  ибо, повто
ряю,  полет его быстрее полета всех других куличков, после 
бекаса.  Довольно часто случается бить его n бег. Весной 
он пр илетает в одно время с другими средними r;уличками ,  
;(аже несколько ранее. Черныши появляются всегда пара
ми  или в одиночку, но  стайками  я н икогда их не видаJI. 
Когда вся птица с адится на гнезда ,  они не пропадают, а 
только уменьшаются в числе, так что в продолжение всего 
лета их изредка встречаешь, из чего должно заключить 
что-ни будь одно: или самцы не сидят на гнездах и не раз
J\еляют с самкою попечени я  о детях, или чернышей всегда 
много остается холостых .  Где выводят они детей - не 
знаю 1 ;  но в июле появляются с выводками  молодых: дока 
зательство, что вьют гнезда где-нибудь недалеко. С при
лета и перед отлетом бывают они довольно сыты, но  жир
ных мне никогда убивать не случалось. По берегам озер,  
прудов, рек и речек шатаются они иногда до исхода авгус
та .  Разумеется,  в это время бывают жирнее и гораздо 
вкуснее; впрочем, м ясо черныша всегда недурно. 

1 1 . Фифи 

Небольшой, пестрый ,  каштаново-серенький куличок, н а
званный охотниками  таким именем и менно потому, что 
крик его похож на повторение слога фи, фи. Это название 

1 Тот же охотник сказывал мне, что черные кулички выводят детей 
в больших лесах по небольшим болотцам. 

68 



также м естное, заимствованное мною от петербургских 
охотников. Он издали похож на поручейника,  но как-то 
зеленовато-сер ,  н а  ногах несколько его пониже и вообще 
ломеньше, только складнее и подбористее. В прочем ,  светло
зеленые н оги фифи слищком длинны относительно вели
ч1 1ны тела ,  хотя это его не  безобразит; брюшко, также 
нижняя сторона шеи под горлышком очень белы ;  он весь 
нестрый, серо-каштановый и в то же время зеленоватый; 
глаза м аленькие, черные, и такого же цвета нос, длиною с 
лишком с полвершка; хвост м аленький, состоящий из бе
Jrых перышек с темными поперечными,  косыми полосками 
в виде елки; подбой крыльев дымчатый. Поя!'lляется rз 
Оренбургской губернии только весною в исходе апреля и 
!\ осени в августе месяце, в половине которого и пропада
ет. Фифи всегда оказываются стайками, которые перед от
летом бывают довольно многочисленны. Это куличок со
вершенно пролетный в Оренбургской губернии.  Любит дер
жаться по отлогим, грязным берегам прудов и озер ,  осо
бенно по иловатым и тинистым местам, с которых по ка-
1юму-нибудь случаю сбыла вода, или по  лугам ,  слегка за
топленным водою. Н икто из охотников- не  нахаживал его 
гнезд, но все знают, что в осенний пролет (то есть в авгус
те) фифи появляются несравненно в большем чпсле; оче
вндно, что они возвр ащаются с молодыми.  Их можно уби
вать иногда по нескольку вдруг. Мясо их нежно и вкусно, 
хотя никогда не бывает очень жирно; впрочем, они так 
р ано пропадают, что им  некогда разжиреть. 

1 2. Поплавок 

Этот куличок принадлежит уже к разряду мелких ку
личков. Хотя он н а  ногах не ниже черныша и шея у него 
не короче, чем у этой птицы, но телом он гораздо меньше. 
Имя вполне  выражает особенность его хар актера :  между 
тремя передними пальцами  своих ног он имеет тонкую пе
репонку и планает по воде, как утка ,  даже ныряет. Можно 
бы предположить, что он владеет способностью ловить 
мелкую рыбешку, но поплавки никогда не пахнут ею, и ,  
при всех моих анатомических н аблюдениях, я никогда не 
н аходил в их зобах призна ков питания рыбой. Поплавок 
J\овольно складен,  пропорционален в своих частях и кра
сив; ножки у него светло-бланжевого цвета, брюшко и 
1 1 ижняя часть шеи белесоватые ; прочие перья голубовато
сI Iзые; маковка головы темная, и под глазам и  имеет он по 
темноватому же пятну. В Оренбургском крае он также ку
.11 1 1 чок пролетный и нигде, сколько мне  известно, детей не  
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выводит. Весною я встречал поплавков очень н е  рано и 
всегда небольшими стайками.  В августе он и вторично по
казываются, как будто возвращаются н азад, но  также в 
небо.11ьшом числе, почему и не  могу утвердительно сказать: 
с молодыми ли пролетают они в августе, или это стайки 
холостые. Первое предположение, мне  кажется, должно 
быть вероятнее .  В прочем, в Оренбургской губернии вооб
ще их очень м ало, но  я слыхал, что в губерниях более 
южных видят их большими стаями.- Перепонки между 
н альца м и  не мешают поплавкам очень проворно бегать 
по берегам прудов ;  плаванье же их не п охоже н а  спокой
ное плаванье уток:  оно как-то порывисто и торопливо. Н а  
воде о н и  держатся друг от друга не  в далеком р асстоянии ,  
и потому мне случалось убивать поплавков одним  зарядом 
по три п по четыре шту1ш. Мясо их сочно и ВI{усно, хотя 
никогда не  бывает жирно. 

Гоuоря о средних и мстшх куличках, я нс  упоминал 
о том ,  юшую дробь надо употреблять для их стрельбы, и 
потому  скажу единожды навсегда , что при р асстоянии 
близком всего лучше бекасиная дробь нумер 9-й,  для са 
мых м елкпх куличков - нумер 1 0-й;  н а  расстоянии даль
нем я предпочитаю 8-й нумер. В прочем,  средние и мелкие 
куличкп к ружью не крепки, что нужно принимать к сооб
ражению. 

1 3. Чернозобик, или краснозобик 

Вероятно, эти имена даны ему п о  черновато- или крас
новато-пестрому зобу. Чернозобики бесчисленными стаями 
покрывают берега и острова Финского з алива в продолже
н ие двухнедельного весеннего прОJ1ета птицы; эти имена 
даны этому куличку там,  а в Оренбургскую губернию за
везены охотниками,  стрелявшими около Петербурга. Ту
земные стрелки называют их общим и менем :  серыми ку
л ичками.  Чернозобик - куличок средней величины, круг
лый,  м ясистый и складный;  ноги и шея его не  так  длинны;  
нос  прямой и короткий; он весь испещрен темно-желтова 
тыми п ятнами,  похожими на  пестрины дрозда-рябинника.  
На зобу перья или черные,  или глинистые. Чернозобики в 
Оренбургской губернии бывают только пролетом весною, 
с п оловины до конца апреля ;  в продолжение же лета и 
даже осенью я никогда чернозобиков н е  встречал, но  слы
хал, что в Пензенской губернии появляются они на  корот
кое время в августе; р азумеетсн, это обратны й  пролет; мо
жет быть, то же бывает в других уездах и Оренбургс1шй 
губернпи. Весною чер н озобики всегда появляются доволь-
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но большими стайкам и ,  р ассыпаясь по  берега :л прудов ,  
озер и заливов. Они довольно смирны.  Мне случа.1ось уби
вать их одним  зарядом штук по  восьми. Она бьш а ют очень 
сыты всегда ;  м ясо их  вкусно и сочно. Вообще чернозобик 
весьм а  красивый и приятный куличок; издади похож н а  
среднего болотного курахтанчика, хотя гораздо его меньше. 
Появляясь только один раз в год, и то на короткое время,  
чернозобики всегда возбуждали во мне  горячее преследо
вание.  Я помню года,  в которые они совсем не появлялись, 
и я т щетно отыскивал их  на обыкновенных .11юбнмых ими 
местах в целом околотке. 

Я слышал, что около Петербурга чернозобики летят 
весной в баснословном множестве (как и болотн ые кули
ки) и что один известны й  охотник  убил одним  зарядом во
семьдесят пять куличков. Хотя мне сказывали это л юди са 
мые достоверные, но,  признаюсь, не  умею себе  представит�, 
возможности убить одним зарядом такое множество черно
зобиков. В Оренбургской губернии многие охотники 1 1х 
совсем не  знают. 

14. Морской куличок 

Этот куличок еще реже попадается и еще менее извес
тен в Оренбургской губернии.  Мне са мому иногда случа
лось не  встречать его по  нескольку лет сряду. Имя :vюрско
rо куличка существует только между охотника\1 !1 высшего 
р азряда :  простые стрелкп и народ его не знают.  Я :�умаю,  
что это нмя  ·та юке занесено теми охотниками,  ынорыс 
стрелива .1и  этих кул1 1ч 1\0В по  морским берегам ,  где они бы
в а ют во врсл!я  весеннего пролета в невероя гном мно
жестве.  Морс�<ой куличок гораздо менее чернозобика  и на 
ногах невысок, но  вес остается 1<уличком 1<руглым 1 1  склад
В Ы :\1 .  Он нс имеет особенных пятен на зобу, весь покрыт 
бледно-ко р ичневыми мелrшми псстрпю<ами  11 похож изда 
:ш н а  ма.1енького 1<урахтанчика.  Он нУiеет за !\1е11 ательную 
особенность :  носик его довольно длинн ы й  относительно 
тел а ,  загнут кверху и с половины до конца как  будто нс
ско:1 ы<о расплюснут; цвет его светло-роговой, а распJ1юсну
тая часть - белесовата. Морской куличок отличается так
же и особенностыо своего свиста или писка,  который пе
редать трудно; появляется на  самое короткое время в ис
ходе апреля небольшими станичками, иногда вместе с мел
:ш�ш курахтанчиками или чернозобиками,  по  берегам пру
:�ов, речных разJ1ивов и луж. Мясо его сочно и вкусно. 
Питается обыкновенным куличьим кормом .  
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15. Зуек, или перевозчик 

Это самый маленький куличок (кроме куличка < шоро
бьЯ>> . )  О бъемом тела он немного больше обыкновенного 
воробья, но н а  вид кажется крупнее его;  все ч асти в нем 
п ропорциональны, и он очень строен во всех своих куличьих 
статях;  спина, верхняя сторона крыльев, хвостик, шейка и 
головка серовато-коричневого цвета, с р азными неопреде
ленными  крапинками  или узорами,  перышки же на брюш
ке, под хвостиком и крыльями ярко-белые. Глаза темные, 
нос и ноги светло-рогового цвета.  Стоя на  одном месте, он 
беспрестанно поднимает и опускает хвост. Зуйком, веронт
но, назвал его народ по юркости и п роворству, а может 
быть, и по крику, с которы м  он всегда летает над водою и 
который п охож, если хотите, на  учащенное произношение 
слова зуй-зуй-зуй. Имя же перевозчика дано ему охотни
ками вследствие того, что он очень часто перелетает с од
ного берега н а  другой - речки, реки, пруда или озера .  
Если двое охотников идут по  обоим берегам и своим приб
JIИжением спугивают зуйка, то он будет повторять этот м а 
невр,  т о  есть перелет с одного берега н а  другой,  п ротиво
п оложный, всегда с обычным криком ,  п ожалуй сто раз 
сряду, точно переправлж�тся илн перевозится с одн ой сто
роны на другую. В IIрочем ,  он и плавает очень хорошо, 
даже ныряет довоJJЫIО даJiеко, когда бывает ранен в кры
<' ю ,  хотя п альцы его ног без перепонок. Зуек прr1 J1 етаl'т 
ранее всех куличков ; всегда п оявляется парами.  Он самый  
неутомимый бегун и ,  завидя приближающегося охотни ка , 
пускается так проворно бежать, что его не  догонишь;  вьет 
гнездо не в боJiотах, а на берегах речек и р ек, на местах 
совершенно сухих и даже высоких. Самец помогает самке 
сидеть на яйцах, которых всегда бывает четыре, и вместе 
с ней не отлучается от детей, когда выведутся м олодые. 
Яички у них м аленькие, но побольше воробьиных, очень 
I<р асивые, зеленовато-пестрого цвета. От яиц и от детей  
они не вьются ,  как другие кулички, н ад охотником и со
бакою, потому что высоко не летают, а всегда как будто 
стелются над водой или землею. Тем не менее,  однако, они,  
хотя и низко, летают кругом охотника или собаки с обык
н овенным своим криком,  а всего чаще садятся на  какую
н ибудь плаху или колышек, торчащие из воды, или на бе
рег у самой воды и бегают беспрестанно взад и вперед, ис
пуская особенный писк, п ротяжны й  и звонкий, который н и 
когда н е  услышишь от летающего зуйка , а всегда от бе
гающего, и то в те мгновения,  когда он останавливается. 
Как скоро дети подрастут, то старые держатся с ними по 
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tiсрсгам р ечек, особенно  около земляных и песчаных отме
ж�й и кос . Мне ча<;то случалось видеть из-за крутого бере
га всю выводку с отцом и матерью, бегающую по  песку. 
При первой опасности молодые прячутся куда случится, 
а старики н ачнут летать и бегать взад и вперед, стараясь 
отманить охотника в противоположную сторону; но  долж
н о  сказать правду, что горячность старых зуйков к детям 
нс простирается так далеко, как  у куликов болотных, трав
ников и поручейников. Потом,  когда молодые совершенно 
вырастут и н ачнут свободно .11 етать, что бывает около по
.�ювины июля, они перемещаются на открытые берега пру
дов и в августе пропадают. Я никогда не  видывал стаи 
зуйков; даже выводки м олодых скоро р азбиваются врозь,  
но другие охотники встречали их стани1шами.  Хотя этот 
Еуличок, по своей малости и неудобству стрельбы, реши
тельно не обращает на себя внимания охотников, но  я вссг
r\а .11юбил гоняться за зуйками и стрелять их влет или 
в бег; ходя по высокому берегу реки, под которым онп бе
галп, я мог, забегая вперед, появляться нечаянно и тем 
заставлять их взлетьшать. Дробь я употреблял 1 О-го ну
мера.  Полет зуйка весь:'l1 а  неровный,  с порывами и особен
ный; он как будто то наддает быстро вперед, то прноста
нав.пивается. Вообще стрел�.,ба перевозчшшв нелегкая и нс 
изобильная,  но, по мне, очень веселая :  больше пяти пар  
.зуйков в одно поле я н икогда не убивал,  и то  походя за  
1шми несколько часов. Мясо их  очен ь  нежно и вкусно, 
жпль только, что слишком е го маловато. Всего лучше го
�ов итп их в паштете или соусе. 

1 6. Песочник, или песчаник 

Отчего зовут его этим именем. отгадать нетрудно; но  
отчего зовут его  песчаным короJ1ьком - догадаться му дре
н о. В строгом смысле песчаника куличком называть не  
должно, ибо он  не и меет длинных ног, шеи  и длинного 1<у
.п ичьего носа. Складом свопм,  особенно носом,  он совер
ше1шо похож на пигол 1щу, пли озимую курочку, о которой 
будет говорено в отделении полевой, или степной,  дичи. Но 
1 1есочник нигде больше не  живет, как по песчаным берегам 
озер, прудов и предпочтительно по берегам больших и 
средних рек; около них,  н а  голом песке, выводит своих де 
тс(1 и держится с молодым и  до отлета ;  итак, мудрено его 
J I µичислить к полевой дичи. Телом песчаник побольше во
робья; на ногах невысок; он щекаст, голова у него, несо
р <1змерно телу, велика и особенно к ажется такою от тор
• r ащих прямо перышек, представляющих нечто вроде хо-
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xoJi к a ;  бр юшко у него беJiовато, грудь и гоJiова темно-ко
р ичневые,  а шейка бсJiая ,  точно он повязан беJiым галстуч-
1.;ом ,  отчс1·0 и н азьш а ется. многими охотниками галстучни
ко,11. Вос•бще он с корее пегий,  чем пестрый;  oкoJio глаз 
и .vrеет :;.кеJ1тый ободоче1\ ,  почему и зовут его также желто
глазкоП. П рилетают песочн нкн весною довольно поздно. 
Я сам нс н аха живаJI их гнезд, но охотники уверяJi и меня,  
что пссочвшш кладут свои яйца н а  гoJI0:\1 песке,  вырыв для 
того н ебольшую ямочку. Так же как и зуйки, песочники 
летают н изко и н икогда не в ьются н ад охотнико м  от детей ,  
а кружатсп  около н его или п ерелетыв а ют с места н а  место; 
псего ч а ще бегают кругом,  стар а ясь отвесть в сторону со
баку ИJI И  чсповека .  Они и меют свой особе н н ы й  писк, тихий 
и как будто заунывный. Бывало, слышишь его где-то около 
себя,  до.r1 го  всматриваешься и н асилу р а зглядиш ь  песоч
н ика , сто)Jщсго н а  песчано;,_1 бугорке и беспрестанно де
ла ющего покJю н ы ,  то есть опускающего и п одни м а ющего 
голову. Мясо его нежно и вкусно, но жирно никогда н е  
бывает. П ронадает он довольно рано,  в н ачале  августа .  
Охотню-.: редко удостоивает песчаников своим в ыстреJi о м ,  
особен н о  потому, что в ста йки они н икогда н е  собираются,  
а стрелять в одного - н е  стоит тр атить заряда. 

Есть другой р од песочн иков, вдвое крупнее и с черными 
боJiьшимн глаза ми,  без  желтых около н и х  ободочков; но 
я т а к  ыа.10  их в идел, что н ичего более сообщить н е  могу. 

1 7. Куличок-воробей 

Это, бесспорно, самый крошечны й  кул ичок, и хотя н а 
зывается воробьем п о  н е которому сходству с н и м  в перьях 
и малостп своей, но п сущности он меньше обыкновенного 
дворового воробья.  П р и  всей споей миниатюрн ости он име
ет все  с гати куличка и так  соразмерен в своих ч астях, пе
рышки его,  которы м и  он совершенно сходен ( в  уменьшен
ном u1mcJ с осенн и м  курахт а�Р1иком, так  красивы,  что я не 
з н а ю  п 1 ; 1 1 i K!1 его м ил ов иднее.  Я полагал п режде, что ку
J1 1 1 ч 1,ов-Еl1Jюбьсп можно считать третьим,  с а м ы м  меньшим 
видом Сю:юпюго курахтан а  ( о  �шторам сейчас буду гово
рпть) , t:C I J <m ы u a нcь на том , что они чрезвычайно похожн 
н а  осЕ·н ;шх кур ахтанов пером и статям и ,  и таюЕе н а  том, 
что Е сксн в  куличю1-воробьи начти всегда смешиваются в 
од.ну ст а ю  с кур ахтан а м и ;  но ,  I Iесмотря н а  видимую осно
ватслыюсть этих пр и•: ин ,  я решптел ьно не могу н азв ать 
куличка-воробья кур а хтан чиком третьего вида, п отому что 
он нс р азделяет главной особенности болотных курахта
н ов ,  то есть самец куличка-воробья н е  и меет весною гривы 
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и не переменяет своего пера осенью. По  I<р айне:й ?<Н:ре , я 
и н и кто из  охотников нпчего подобного не  замеча�1 . Кулич
ки-воробьи прилетают довольно поздно,  во второй по.10-
вине апреля, и оказываются предпочтительно по голым ,  
плоским,  не  заросшим травою грязны м  берега�1 прудов ; 
впрочем, п оп адаются иногда по  краям весенних луж. Они  
всегда появляются небольшими  стайка м и  и бегают доволь
но кучно,  держатся весною не долее двух недель и потом 
пропадают до исхода  и юля или н ачала августа . Кулички
воробьи возвращаются к осени в большем числе, вероятно, 
с выводками  молодых, но  где и как и х  выводят, ничего 
сказать не умею. В конце августа или в н ачале сентября 
они исчезают вместе с курахтанами .  В Оренбургской гу
бернии  это, очевидно ,  куJrич1ш п ролетные. Они  011ень смир
ны ,  и бить  их  нетрудно ;  для  стрелянья собственн о  кулич
ков-воробьев н адобно употреблять дробь самую мелкую, 
1 0-го и даже 1 1 -го нумера .  С весны они всегда сыты,  а пе
ред отлетом жирны; мясо их отлично вкусно ,  но его уже че
ресчур м ало;  их  употребляют для соусов и па штетов. 

Я так всегда любил этих крошечных кулич1<:ов,  что мне 
жалко бывало их  стрелять. Если мне случалось кю:-нибудь 
нечаянно подойти к их станичке близко, так,  чтс) оtш меш1 
не  видели и продолжали беззаботно бегать, достшзать нз 
грязи корм ,  а иногда отдыхать, стоя на  одном  Л!('СТС,  то я 
подолгу любовался и м и ,  даже не один р аз ухо,�,нл прочь,  
н е  выстрелив из ружья, . .  Для горячего охотш1 ка это нс 
безделица !  Когда �<улички-воробьи целою стаей перелета
ют с места на место, полетом резвым ,  но  без всякого шум а ,  
то  бывает слышен слабый, короткий и хриповаты ii, но  в то 
же время необыкновенно мелодический и приятный писк. 
Я пробовал легко пораненных в крылышко держать живых 
в большой клет1<е, дно которой состояло из  грязп п неболь
шой водяной лужи ;  я изобильно бросал туда разных семян 
и насекомых,  но  успеха не  было :  1<уJJички скоро у;.шралп.  

1 8. Болотный курахтан 

Имя курахтан, или курухтан ,  даже иногда турухтан , 
должно принадлежать птице, похожей своим н а ружны м  
образованием на курицу. Полевые курахтаны И Ж' Ю Г  н а  это 
полное право, но есть 1 1  rzулнчки, I<оторых н азывают курах
танами (о них теперь идет речь) , потому что nрн всс \1 
своем 1<уличьем образовании  самцы и меют н а  толстоко
жих шейках своих длинные перья, которые весвс.:й подни
м а ются и висят илн почти торчат,  как гривы. Одни м  сло
вом, в то время они бывают похожи на обыкновен н ых пе-
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тухов. Я счел з а  лучшее р а зделить курахтанов н а  две по
р оды:  болотную и полевую, ибо они между собою н икогда 
не смешиваются и держатся совершенно в р азличных мес
тах. Б олотны й  курахтан подразделяется на два вида, раз
личающиеся между собою только величиною: большой ку
р ахтан вдвое больше м алого; он телом будет почти с мо
лодого голубя.  Длинные н оги с ветло-оранжевого цвета у 
петушков и бледно-зеленоватого у курочек, длинная  шея и 
нос, который,  в п рочем, не та к длинен, как у других кули
ков, облич а ют в них н астоящую куличью породу. Курахта
н ы  весьма стройны и красивы:  большой очен ь  похож ве
личиной и стройностью на реч ного кулика,  а малый п охож 
на н его только одною статностью, но величиной гораздо 
меньше.  Самцы курахтаны обоих видов прилетают весною 
в половине апреля, испещренные р а зн ы м и  яркими цветами 
в в иде крупных пятен ,  или пежин,  с больши ми гривами н 
едв а заметн ыми маленькими хохолка м и .  Кур ахтаны имеют 
особенн ость, которой не разделяют ни с одною породой 
птиц: их весенние пстушю,1 no большей части бывают не 
похожи друг на друга ю1 цветом перьев, ни фпгурою пест
р и н .  Вот точное описание с н атур ы петушка курахта н а ,  хо
тя описываемый далеко н е  так красив,  как другие, но зато 
довольно редок по белизне своей гривы:  н ос длпною в пол
вершка,  обыкновен ного р огового цвет а ;  глаза небольшие,  
темные;  головка желтовато-серо-пестрая ;  с с а м ого затылка 
начин ается уже гр и в а  из белых, дл инных и довольно твер
дых в основании перьев,  которые лежат п о  бокам и по всей 
нижней части шеи до самой хлупи ;  н а  верхне й  же сторо
не шеи, отступя пальца н а  два от головы,  уже идут обык
н овенные,  серенькие,  коротенькие перья;  вся хлупь п о  свет
ло-желтоватому полю покрыта чер ными крупны ми п ятн а м и  
и крапин а м и ;  с п и н а  сера я с темно-коричневым и  продоJ1 ь
н ы м и  пестри н а ми, крылья сверху темные,  а п одбой нх бе
л ы й  п о  краям и пепельный п од плеч н ы м и  сустав а м и ;  в ко
р отеньком хвосте перышки разных цветов : белые с п ят
н ышками,  серые и светло-1шричнев ы е ;  ножки светло-бла н "  
жевые,  

Недел и через три п осле своего появлени я  огромн ы м и  
стаями кура хтаны улета ют в месте со всею п ролетною пти
цей,  и к осени,  то есть в августе, петушки возвращаются 
пепельно-серыми,  пестры м и  куличка м и  без грив и хохол 
ков, почти совершенно сходн ы м и  с своими с амка м и ,  кото
р ы е  и весной и осенью сохраняют один и тот же вид и 
цвет, постоянно имея хлупь и брюшко белые.  Это измене
ние са мцов составляет их особенность, н е  сходную с вы
цветанием селезней, о чем я стану говорить в своем месте. 
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Впрочем,  курахтаны и в осеннем в иде своем остаются 
стройными,  плотными,  красивыми куличками,  хотя не от
л ича ются р азноцветностью перьев.  Весною они появляютсн 
большими и даже огромными стаями п о  краям болотных 
луж, п о  берегам озе р ,  р а злившихся рек и прудов, отдален 
н ы х  от жилья. В есело, бывало, смотреть н а  них,  проворно 
бега ющих п о  н ачина ющим зеленеть луж а й ка м ,  сверкаю
щих н а  солнце яркостью своих перьев с их р азноцветн ымJ I  
золотисты м и  отливами.  Точ н о  ш ирокая р адуга легла на  
землю и бежит п о  ней ,  волнуясь и изгибаясь.  В это время 
н адобно стрелять их с п одъе:ща. Несмотря н а  то, что они 
н е  дики и н е  сторожки, много их н е  убьешь,  п отому что 
они н е  стоят н а  одном месте, а все рассыпаются врозь 1 1  
бегут, н е  остан авлива ясь, как ручьи воды , п о  всем н а п р ав
лен иям. В идя п еред собой целые сотни этих красивых пти
чек,  н е  захочешь от жадности стрелять п о  одному кур ах 
тану,  а вместе они с бега ются редко, и поэтому часто про
пускаешь удобное время.  Р азумеется, всегда п р едпочита
ешь петушка с гривой. Мне случалось, одн ако, убивать их 
по десятку одн им зарядом,  но только в лет, когда вся ста н 
к а к-ни будь нечаянно н а  меня н алета.п а  и свертывалась в 
плотную кучу. Кура хтан ы ,  большие и малые ,  всегда сме
шива ются в одну стан ицу и с весны II  осенью.  В Орен бург
ской губерн и и  они гостят с п рилета н едолго, около трех 
н едель.  Куда они п ропада ют и где выводят детей - ска
зать н е  м огу. Три раза в моей жизн и случилось мне убить 
в разных обыкновенных болотах трех самок кур ахтанои 
меньшего вида, которые,  в иди мо, вились от яиц или дете й ,  
н о  гнезд их я н игде н шшгда н е  н ахаживал.  Э т и  случ а в ,  
противоречащIIе общим их п р а в а м ,  остались для м е н я  не
р азрешенною загадкою. В от еще друга я странность: в н а 
ч але а вгуста нахаживал я изредка , всегда в выко шенных ,  
в ытолоченных или мелкотравных болотах,  м ал ого и боль
ш ого рода кур ахтанов,  которы е  пряталис ь  в траве в оди 
ночку и ,  выдержав стойку, подни мались из-под собаки,  как 
дупели: они пропадали очень с коро.  Как и откуда они за
летали на короткое время в болото - также вопрос длн 
меня неразрешенны й ,  но м ногие охотн ики замечали такое 
странное появление курахтанов.  Пото м ,  уже обыкновенн ы м  
порядком п ролетных птиц, п оявлялись с выводками мо
лодых всегда немногочисленные ста и больших и малых 
курахтанов по берегам п рудов и речным отмелям: о бстоя 
тельство очен ь  странное ,  противоречащее возв р а щению J\ 
осени других п р олетных кули ков,  всегда появляющихся го
р аздо в большем количестве, чем в п ролет с вес н ы .  Осенью 
у са мца шея толще, а грудь темнее и пестрее, почему п не-
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трудно отличить его от самки; притом петушок всегда круп
нее. Осенн ее пребывание курахтанов продолжается более 
месяца , и пред сам.ым отлетом они бывают очень iЮrрны,  
да и весной они жирнее других пролетных птиц. 

Я всегда имел особенное, так сказать, пристрастие l\ 
курахтанам ,  не  только к весеннему красивому петушку, н о  
и к осенним ,  сереньким куличкам ;  я п реследовал нх  сколь
ко мог. Мясо их всегда очень сочно и вкусно, в осенний же 
пролет - превосходно. Притом н адобно п ризнаться, что 
красивая, бесконечно разнообразная, всегда неправильная 
п естрота перьев весенних петушков, с их чудными гривами, 
блестящими на солнце золотистым глянцем всех цветов :  
желтого, красноватого, вишневого и всего чаще зе.т�еного, 
также привлекали мое внимание и даже возбуждали лю
боп ытство, не попадется ли курахтан, еще не  впданныii 
мною? Нередко любопытство мое удовлетворялось поло
жительно. 

Вот все породы куликов, мне  известных,  кро:м� кронш
непов и вальдшнепов, которые займут свои почетные места 
в отделах степной и лесной дичи. Один р аз в моей жизн ! I  
видел я в Оренбургской губернии п ару куликов величиною 
,с болотного кулика, похожих на него и статями, но почти 
белых пером. Другой молодой охотни к, мой товарищ, вы
стрелил в них,  но ,  к сожалению, не убил. Была ли это 
особая куличья порода, или это были выродки из породы 
болотных  куликов,  н азываемые в н ар оде князьками -

утвердительно с1<азать не  могу. В другой раз  случилосr, 
мне  застрелить среднего куличка, похожего статью н а  чер
ныша ;  он был весь белый,  н ожки и мел бледно-зеленова
того цвета, а носик загнутый не  книзу, а кверху, как у 
морского куличка.  Последнее о бстоятельство уже показы
в ает особенность п ороды, ибо  слишком н евероятно будет 
п редположение, чтоб р едкая уродливость в цвете перьев 
соединялась с р едкою случайною уродливостью носа в од
ном и том же куличке. Что касается до выродков, или 
князьков,  то этим последним  именем называют всегда пти
цу, которая вместо своего обыкновенного цвета имеет пе
р ья белые. Так, например,  бывают белые или глинистые 
галки, вороны,  скворцы, воробьи и тетерева,  даже вальд
шнепы и гаршнепы;  но из последних двух пород я князь
ков не видывал. Вероятно ,  есть такие выродки :,1ежду все
ми породами птиц; из поименованных же выше ;1,шою пер
вых пяти п ород я некоторых не  только видел ,  нс  и бивал, 
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1 9" Болотная курица 

Е е  н з ��'.!rв ают курицей,  а н е  курочкой, в отличие от бо
лотного 1::01юстелька, или погоныша, которого таюке и н ог
д а  зовут болотною курочкой. - Болотная курица величи
ной бу;�,ст с молодого русского голубя.  Она вполне заслу
жш;ает н а з � ан не кур ицы, п отому что всем своим сЕладом 
сопер шен н о  на н ее похожа, особенн о  н осом ; цветом он а вся 
тошо-зе.;;сн ая ,  с весь м а  кр асивыми сизоватым и  отте н ка ми,  
н с 1 1ещре н а  мелкими бел ы м и  крапинка:-.ли,  особенн о  п о  н иж
ней. частr1 шеи, по зобу и б р юшку; спина  и вообще верх 
гораздо Тl'!'.шее,  а н и з  светлее . П етушок ее  красив необык
новенн о ;  будучи совер шенно сходен со своею курипс!� 
перьям и ,  он н меет, сверх того, н а  rоловс м ясистый греб, -
шок щжоrо пунцового цвета и такого же цвета п еревязl\ н  
шириною в палец н а  ногах у самого 1.;оленного сгиб а ;  ос
тальная ч асть ног зеленоватая .  Этот гре бе шо к  и перевяз1ш 
бывают видн ы только весною: к осени нельзя отличить 
с юща от самки.  У одного известного охотн ика ( Н .  Т. Акса
ков а )  жнла два года п а р а  болотны х  кур в н арочно устро
енной  для того комн ате с болотны м  полом . Кормили их 
мухами,  чер вячка м и  и тараканами.  Петушок терял осенью 
с во й  гребешок и перевязки. В прочем, и курочка,  без  гребня 
и перевязки, без всякой р азноцветности перьев,  очень хо
р оша п м иловидна. Прекрасная эта птица в одится весьма 
в н ебоJ1ьшом количестве в самых топких болотах, п ред
почтительно около болотны х  луж, озерков и озе р ,  оброс 
ших камышом,  аиром и осокой и покрытых в летнее время 
густою Ш\1а рою, или водяным цвето м .  Б олотн ые куры лю
бят бегать по этому зеленому ковру, когда он за густеет; 
бегают так .�егко и п роворно, что оставляют только узоры 
следов на мяпшй его поверхности , по водя н ы м  же Jiопухам 
они ско.1ьзят, ка к по п а р кету. В п р очем,  очень хорошо уме
ют и плавать, хотя и н с  имеют перепонок между п ал ьцами.  
Если ш'1 2 р а  о че н ь  жидка , то болотн ая кур пца преспоr<ойно 
ш1авает в ней,  беспрестанно шевыряя своим носиком и 
глота я вод5шы х  н а се1<0мых,  всегда гнездящихся в гниющем 
подяно:v: uвстс, который также она куш а ет охотно,  пока он 
е ще м оло_1 и зелен .  С необы кновенн ы м  п роворстnом ш н ы 
р яет о н а  1.1с жду густыми камышами,  р астущи м и  и ногда в 
воде глу61шою н а  четверть и больше. - Когда и как при
·'[стают бо.1отн ые кур ы  - решительно н ичего н е  знаю и 
даже сомневаюсь, судя п о  их тихому, н изкому и трудному 
полету, чтоб они могли в ыдержать дальнее путешествие. 
Б ол отны е  куры весною оказываются очень п оздно ,  1<0rда 
болота и заливы прудов уже обрастут густою зеленью трав. 
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Точно так же н ичего положительно н е  знаю, как, когда и 
где выводят они детей .  В ероятно, в обыкновенных, н е  даль
н их,  но топких, неудобопроходимых и весьма крепких ба
.лотах, и бо хотя я н икогда н е  н аходил их гнезд, н о  моло
дых видал, только н е  выводками ,  а в одиночку; к тому же 
во все п родолжение лета мне  случалось н аходить старых 
м аток и даже иногда застреливать. Из этого я заключаю, 
что болотные кур ы  н е  сли ш ком удаляются для вывода де
тей от обыкновенных м ест своего пребывания,  как это де
лают некоторы е  породы куличков. Впоследствии времени 
з аключение мое п одтвердил мне тот же достоверн ы й  охот
ник:  у н его в деревне, в Симбирской Губернии,  б олотные 
куры водили детей несколько лет сряду около одних и тех 
же озерков, обросших вокруг камышом и поросших лопу
хами и водяными кув шинчика м и. 

Б олотные куры - дорогая, завидн ая, редкая дич ь ! До
бывать их очень трудно: они почти всегда дерл..:атся в та-
1шх м естах, где ни охотнику ходить, ни собаке отыскивать 
;щчь невозможно; соб аке п риходится не только вязнуть по 
горло, но даже плавать. Если случится застать болотную 
J{урицу на месте проходи мом, то она сейчас уйдет в непро
ходимое;  застрелить ее,  как дупеля или коростеля,  из-под 
собаки, - величайшая р едкость; скорее можно убит1э, уви
;�ев случа йно, когда она выплывет из камыша или осоки, 
1поб перебраться н а  другую сторону болотного озерка,  
нрудового м атерика или залива, к чему иногда можно ее 
1 1ри 1 1удить посредством собаки,  а самому с ружьем п од
стеречь на переправе,  но для этого надобно знать, что бо
л отная курица именно тут скрывается. - Н ичего н е  могу 
сказать положительного об ее голосе. Мне случилось од
н ажды, сидя в камыше на л одке с удочкой, услышать 
свист, п охожий на отрывистый свист или крик п огоныша,  
толыш не чистый ,  а сиповатый ;  вскоре за  тем выплыла из 
осою� болотная кур ица, и я п одум ал, что этот сиповатый 
крик принадлежит е й ;  потом, чрез н есколько лет, я услы
шал точно такой же сиповатый свист в камыше отдельного 
t !Зерка ; я послал туда собаку, н аверное, ожидая болотной 
курицы, но собака выгнала мне  п огоныша,  которого я и 
убил. Это о бстоятельство н авело н а  меня сомнение:  м ожет 
быть, и прежде я слышал свист погоныш а ,  а болотн а я  ку
р ица, н аходившаяся н а  ту пор у  в той ж е  самой осоке ( ибо 
н ичто не м е шает и м  жить в месте ) , случа йно выплыла мне 
н а  глаза .  Б олотные куры к осени дел а ются ч резвычайно 
жирны и вкусны .  В п р очем, и всегда они бывают довольно 
еыты, а мясо их м ягко и сочно; пропадают они в первой 
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ноJювине сентября;  по крайней мере п озднее этого времени 
я их  не  нахаживал. 

Во всю мою жизнь я убил не более десяти болотны х  
кур и т о  единственно потому, что отыскивал их весьма 
прилежно. Многие охотники н е  только не  бивали - не ви
дывали их !  Из числа десятка убитых м ною три были за
стрелены плавающие, две - бегающие по  густой шмаре и 
одна - стоявшая н а  деревянной плахе, которая  лежала в 
болотной воде; четыре убиты влет из-под собаки, и в том 
числе две необыкновенным образом . В исходе мая я воз
вра щался с охоты домой ;  идучи по  берегу пруда и не  на
ходя птицы, по которой мог бы разрядить ружье,- а ствол 
сто н адобно было вымыть,  - я хоте.'! уже выстрслIIть н а  
воздух. Вдруг от собаки, прыгавшей п о  воде около берега 
по  мелкому камышу и осоке, из отдельного куста камыша,  
O'IL' HL  нс  близко, поднялись какие-то две птицы; между ни
ми находилось расстояние не менее сажени ;  ружье было 
зарюксно мелкою утиною дробью. Я подумал,  что это под
ш1лпсь два чирка,  и выстрелил в одного из нпх наудачу. 
Ружье снльно потянуло, следовательно, выстрел нс мог 
быть верен; но  обе птицы упали 1 ; собака бросилас1, и вы
нес.� а мне болотную курицу. Обрадованный ,  я послал ее 
;� а другою, и она принесла мне  петушка болотной курицы 
с гrч:бнем и перевЯЗJ(аМИ .  Конечно,  только охотник,  при
нявший в соображение дальносп, меры ,  расстоянпе между 
летевшими птицами ,  нrсоразмсрную с их величиною круп
н•тгу дроби, неверность выстрела ,  невероятно счаст.Тiивый 
разнос дроби и редкость добычи, - может вообразить мою 
то�·л:ашнюю безумную радость. )I(елаю каждому страсшо
му охотн ику, возвращаясь домой, так удачно разряднть 
свое ружье! 

20. Болотный коростель, или коростелек 

Его называют также погоныше11t и пастухом. Оба н аз
вания  весьма удачны:  чистый ,  отрывистый ,  короткий п 
• racтыil его свист очень похож н а  посвистьшание пастуха, 
погоftяющего стадо. Погоныш во всем совершенно сходен 
с болотною курицей, или, п равильнее сказать, он есть нс 

1 К удпвлению моему, это случалось со шю!� несколько раз, равно 
J\ a r, 1 1  с другими охотниками. Ружье потянуло: значит, порох н затршJ
ке отс1,1 рсл, зашнпел п выстрел последовал пе с1,оро. Нет 1ш1<акого 
сомнения, что дуло ружья потеряет цель и по большей частн обнизит. 
Как же тут убить птицу, n которую целил охотник, да еще летящую? -
Все подобные случаи доказывают толыю, как широко раскидывается 
заряд. 
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что иное, r\aJ{ уменьшенная втрое или в четверо болотная 
1.,:ур1ща, но самец болотного коростелька не имеет п унuо
вого греб(·ш1 :а  н а  голове и перевязок на ногах, отчего и 
трудно разт�чить петушка от курочки. По м иниатюрности 
с rзосй п огон ы ш  кажется еще стройнее, п ропорциональнее и 
мил овиднее болотной кур очки.  Имя болотного коростеля 
дано ему недаром:  он точно т а к  же скоро и ч асто п одсвис
т ывает, 1.; а к  обыкновенный луговой коростель покрикивает 
пли подергивает хриплым своим голосом .  Хотя погоныши 
;+;нвут и выводят дете й  также в болотах, довольно топких, 
где особен но любят держаться в осоке и камыше, по краям 
60.1отных :1уж, озер ков и заливов в верховьях п рудов, но 
обыкно:::ен ные места их пребывания гораздо доступнее 
охотнику и собаке, чем места ж1пельства болотны х  кур . 
Погоныша н ередко н а йдеш ь  в болоте обыкновенном.  Толь
ко в п озднюю осень позволяет он собаке делать над собой 
стойку, исроятно, о'Гтого, что бывает необыча йно жирен и 
утомляется от с корого и м ногого беганья, во всякое же 
;1ругое вре м я  он,  та к же как болотная курица и луговой 
1.;оrюстель,  бежит, не останавлива ясь, и нередко уходит в 
такие мест а ,  что собака отыскать и поднять его н е  может. 
П р и  сем должно заметить, что все эти три породы дичи ,  
то есть болотны е  к у р ы ,  погоны ш и  и ,  особенно, коростели 
луговые,  чрезвычайно п ортят поиск легавых собак,  и бо 
дух от них очень силен; собака гор ячится и ,  в идя, что пти
ца п осле к аждой стойки все уходит дальше, брос ается до
гонять ее,  теряет след, сбивается и получает с а м ы е  дурные 
привычкп.  

Я нпЕогда н е  н ахаживал погоны ш а  с детьм и ,  но один 
раз  моя собака поймала его, с идящего н а  гнезде, и н и
сколько нс измял а .  Он даже жил у меня недели две .  В идя. 
что он м а ло ест и худеет, я выпустил его опять в то же бо
.·юто. В гнезде н аходилось ш естнадцать яичек, каждое ве
ЛII 'Шною n полтора воробьиного яйца, неопределенного и 
в то же npe:viя п рекр асного зеленоватого цвета ,  с с а м ы м и  
щюшечньвш п алевыми крапинками.  Е с л и  б ы  я не с а м  взял 
этого погины ш а  н а  гнезде, изо рта собаки,  то н икогда бы 
н с  поверi 1 .1 ,  чтобы такая м аленькая и узенькая птичка мог
:r а нести т а 1.;ое количество яиче к  и и мела б ы  возможность 
ттх в ысшпrинь.  Яички лежа л и  в один р яд, к а к  в сегда быd 
п аст и п н а чс б ыть н е  м ожет; они никак н е  могли умещать
ся все под узкою хлупью, или б р юшком, н а седки и как 
будто стсшшю окружали ее  бока,  хвостик и зоб.  Я и те• 
псрь н е  пошш аю, как могла сообщиться и м  та степень теп• 
лоты, без которой я йцо н е  м ожет окончательно быть выси
жено, а между тем все  яички погоны ш а  были уже довольно 
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насижены. Болотны й  коростелек, как и болотная курица,  
питается р азными насекомыми,  шмарою, или водяным цве
том ,  и семена м и  тр ав ;  так же тихо, низко, прямо и тр удно 
.летит, и так  же иногда очень далеко пересаживается ;  та 1; 
же,  или еще более, весь заплывает жиром во  врсмя осенн ,  
но остается rюзднее и п ропадает в конце сентября, когда 
м орозы н ачнутся посильнее. Крестьяне, окашивая осоЕу 
окоJю прудовых заливов или болотных озерков, нередуо 
подсекают косами  м олодых погоны шей и даже старых. -

Я видел молодых, уже почти опернвшихся, н о  и тогда н а 
ходил н а  н их остатки пуха совершенно темного цвета. Нс 
подвержено сомнению, что они выводятся такими же чер
ненькими цыплята м и, как и луговые коростели .  Погон ы
шей вообще несравненно больше, чем болотных кур ; по
свистыванье их слышно во  всех болотах, н о  доставать 1 1 х  
тяжело и для м ногих скучно; мне  случалось, однако ,  уб 1 1 -
вать их до тридцати штук в одно лето. Один р аз ,  в 1 8 1 5  го
ду, 29 апреля, я убил погоныша не  темно-зеленого, а темно
кофейного цвета : он был очень красив; к СО)Ка.т1ению, лис
ток ,  на  котором он был описан подробно в моих записках,  
вырван и потерян, и я не  помню его особенностей. В з а 
писке убитой дичи сказано: «Убил болотного 1юростелы\а 
особливого, неизвестного рода и вида», и сделана вынос1\а 
на такую-то страницу, которой именно недостает. Без СО:\·I 
нсния,  это был выродок, ибо н и  прежде, н и  после я нпче
rо подобного не видал 1 • 

Чистый и мелодический свист болотного коростельЕа 
вместе с токованьем бекаса и задорным крико).! полевого 
коростеJiя,  живущего часто неподалеку от них в поемных 
лугах, придает такую жизнь весенней м а йской ночи ,  кото
рую гораздо легче чувствовать, чем описать. 

Болотная курица и погоныш, р авно как и луговой ко
ростель, и меют совершенно особенный свой полет, медлен
ный,  тяжелый и неуклюжий. З ад перетягивает все тело, н 
они точно идут по  воздуху почти перпендикулярно или ле
тят, как  будто подстреленные. 

21.  Чибис, или пиrолица 

Вот уже подлинно по пословице: последняя  сппнд в ЮJ
леснице, во всей болотной птице. А за  что? По со;оестп, 1 1 е  
знаю:  вкусом своего мяса пиголица никакого с,Gы:шовенно
го кулика не хуже, а пером красивее многих. Нс1ьзя также 

1 Сказывали мне охотники, что есть погоныши, менее обыкновен
ных, пером почти глинистые, но м не такие никогда не попадались. 
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сказать, чтобы и водилась она в чрезвычайном изобилии, 
но  охотники смотрят на нее с презрением и ,  вероятно, за 
то, что она попадается везде и смирнее всякой другой ди
чи .  - Пигалица составляет нечто среднее между куликом 
и полевы м  курахтаном;  с последним она сходна величиною 
тела и станом ; н оги и шея у ней довольно длинны,  но  да
леко не так,  как у н астоящих куличьих пород; нос хотя не 
куриного устройства, но все вдвое короче, чем у кулика,  
р авного с ней величиною: он не больше четверти вершка, 
темного цвета ;  дли н а  пигалицы от носа до хвоста семь 
вершков. Пониже глаз,  по обеим сторонам ,  находится по 
белой полоске, и между ними, под горлом, идет темная по
лоса ; такого же цвета ,  с зеленоватым отливом, и зоб, брю
хо бeJioe; ноги длиною три вершка, красно-свинцового цве
та; голоnка и спина зеленоватые, с бронзово-золотистым 
отливом; крылья темно-коричнеnые, почти черные ,  с белым 
подбоем до половины;  концы двух правильных перьев бе
Jiые ;  хпост довольно длинный ;  конец его почти на  вершок 
темно-коричневый,  а к репице на  вершок белый, прикры
ты й у самого тела несколькими пушистыми перья м н  рыже
го щн.:та;  и самец и самка имеют хохолки,  состоящие и з;  
четырех темно-зеленых перышек Пигалица имеет особен
ные,  Еруглопатые крылья и машет ими довольно редко, 
нроизводя необыкновенный ,  глухой шум;  летает, повора
чинаясь с боку н а:  бо1<:, а иногда и в самом деле сопсем нс
ревертывается на  воздухе : этот полет принадлежпт исклю
чительно пигалицам .  Весною прилетают они очень рано и 
прежде всей дичи появляются на  прудовых токах и на 
первых проталинах.  Как в это время,  бывало,  обрадуешься 
пигоJi ице и как стараешься застрелить первую п рилетную 
весеннюю птицу, а тогда она бывает допольно сторожка!  
В Малороссии зовут ее луговка, потому что живет в сено-
1<0сных  лугах 1 ;  имена же чибиса и пигалицы, вероятно,  
получила от своего крика или писка,  который,  впрочем,  
придется к каждому слову и 1<0торый ,  конечно, нзвестен 
всем. На род говорит, что пигалица кричит: «чьи вы, • 1ьи 
вы?» - В есною чибисы появляются по  большей части по
рознь или самыми небольшими ста ничками,  около десятка , 
а осенью к отлету собираются в огромные станицы. По ш1 -
ступлении теплой погоды они р азбиваются н а  пары и не
медленно, ранее куликов, занимают всякого рода болота , 
потны е  места и поемные луга. По боJiьшей части они жи
вут вместе с болотны м и  куликами,  травниками  и поручей
никами,  но иногда живут одни .  Они водятся во всех гу-

1 Называют та1<же п 1шйко10. 
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берниях и даже около Москвы ,  тогда как о выводе б олот
ных и н екоторых других куликов там н и кт о  и не  слыхивал.  
Пиголица вьет гнездо из п рошлогодне й  т р авы,  н а  кочке 
или на сухом возвышенном м есте, кладет четыре яйца об
щей куличьей формы,  цветом, величиною и пестр ина м и  
весьм а  похожие н а  дупелиные яйца, только несколько по
темнее.  Самец и самка сидят попеременно на гнезде и по
том в месте за ботятся о м ол одых, которых, точн о  т а к  же,  
как болотн ые кулики,  довольно скоро уводят в луга и по
том в хлебные поля.  В июл е  они появляются отдельн ы м и  
выводка м и  п о  берега м прудов, р е к  и нередко п о  скошен
ным луга м .  В августе собираются большими стая м и  но 
больш и м  рекам и озера м ,  а в н ачале сентября пропадают. 
Питаются совершенно одинаким кормом со всеми куличьи
м и  п ор ол.ами .  Ч и бисы,  или п и голицы, очен ь  горячо привя
зан ы к своим детям и н е  уступ а ют в этом качестве и бо
лотн ы м  куликам:  так же бросаются на встречу опасност и ,  
так же отгоняют всякую недобрую птицу и так же смело 
вьются над охотником и собакою, н о  ги бнут менее, чем 
другие кулию1, п отому что охотники м ало их стреJi я ют. 
Разве иногда , при неудачной охоте, возвр а ща ясь дo:11oii с 
далеко н еполн ы м  ягдташем,  захватишь дорогой п а р ы  две 
ч ибисов, чтобы счет был п обол ьше, а ягдта ш  пополнее. 
В прочем, весною первые п рилетные шrголицы бывают до
вольно сыты и вкусны,  но потом,  до самого отлета, худы, 
черствы и сухи ( как и все немаленькие кул ики ) ,  сохраняя  
всегда п р и ятный в кус дичины;  м ясо же м олодых чибисоu 
перед отлето м  их,  когда они н ачнут немного жи реть, бы
вает мягЕо, сочно и очень вкусно. Старых, очень Ж!! р н ы х  
пиголиц редко удастся застрелить, потому что они, собрав
шись в большие ста и  I\ отлету, дела ются довольно сторож.
юr и сейчас сваливаются на большие реки, да и охотн и юr 
за н и м и  н е  гон яются;  а и менно в это-то время они и б ы в а 
ю т  ж и р н ы .  М н е  удалось один раз , уже довольно поздно 
для чи бисов, кажется n поJiовине сентября,  выши бить Еруп
ною дро бь ю  одного чибиса из стаи ,  пролетевшей очень вы
соко н адо м н ой, вероятно, в дальн ий поход. Ч и бис был 
облит сало:v1 и т а к  вкусен, что уступал в этом толы<о бе
касин о й  п ороде. 

Я застрелил одн ажды п и голи цу, кажется, в августе ,  с 
белыми ка к снег крылья ми .  О н а  н аходилась в большой 
стае, и мне стоило н е м ало хлопот, чтоб убить именно ее,  - 

о н а  был а очень красива.  



Р А З Р f! Д  ll 

В О Д  Я Н А Я, И Л И В О Д  О П Л  А В А Ю Щ А Я, Д И Ч Ь 

П Р И СТУП К О П И СА Н И Ю  ВОДЯ Н О Й  Д И Ч И  

В одян а я  птица - ближайшая соседка птице бuлотноii ; 
выводит детей если не  в болотах, то всегда в болотистых 
местах, и потому я немедленно перехожу к ней ,  хотя она  
в общем разряде дичи ,  по  своему достоинству, ;\ОJlЖна бы 
занимать последнее место. Длинный овал чеJ1 1юобразного 
стана ,  устройство всех членов тела ,  обилие пуха IJ лl'рьеп,  
покрытых тонким л аком, не пропускающим мощюту, яснс)  
указывают, что н азначение этой породы птиц - н е  толью) 
временное плаванье по воде, но  даже постоянное н а  н c ii 
пребывание.  Походка их медленна,  тяжела ,  неловка ,  Н с' 
красива:  лебедь, гусь и утка , когда идут по земле,  ступают 
бережно, скользя и переваливаясь с одной стороны н а  дру 
гую, а утки-рыбалки почти л ишены способности ходить ;  
зато вода - их стихия!  На  воде они дом а !  Без  всякого в 1 1 -
димого движения,  без  всякого усилия,  плавно, тихо, спо
койно р ассекают они поверхность воды во всех н аправ
лениях и поворотах, незаметно пер едвигая в воде своа 
перепончатые лапы:  тут они и ловки, и красивы. - Чело
век все это подметил, перенял и ,  начав с челнока, дошео·1 
до современного корабля. 

Теперь н адобно взгл януть вообще на воды, о мпоры х  
часто будет говориться в этом отделении.  

вод ы  

Все  хорошо в природе, но  вода - красота вce:ii Ерирr1-
ды . Вода жива ; она бежит или волнуется ветро:v1 ; она дnп · 
жется и дает жизнь и движение всему ее окружающему.  
Разнообразны явления  вод, и непонятны з аконы этого 
разнообразия.  Из вершины высокой, первозданной горы ,  
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сложенной из каменного дикого плитняка , бьет светлая ,  
хо.1одная  струя, скачет вниз по  уступам гор ы  и ,  смотря 
I i o  ее кру гнзне, образует или м ножество маленьких водо
н адов, н.1 1 1  одно, много два,  большие п адения воды.  Если 
о н а  сжата 1«н·1еньями ,  то гнется узкою лентою; если ка
ппся с п:п п ы ,  то падает широким занавесом ;  если же по
всрхносл) горы не камениста и не крута,  то вода выроет 
себе пост <Jяшюе небольшое русло - и к а к  все живо, зелено 
1 1 вeceJiO во�.;руг него!  Неизвестно, откуда возьмутся не
свойственные  гор а м  травы, цветы,  кусты и деревья,  неза
будки, дн к н ii нарцисс,  кукушкины слезки, тальник и берез
Е а .  Нигде побjjизости не  р аст,ут они: но,  видно ,  ветер везде 
разносит в с я ю�с семена ,  да только не везде они всходят и 
l ! [) !IНИJI.! J IOTCJI .  

Иног:t а п а  таrшх горных родниках, падающих с значи
тельной высоты, ста вят оренбургские посеJ1 яне  нехитрые 
>v1е.пьшщы-колотовки, как их н азывают ,  живописно прилеп
J1 я я  их  1.; Ерутому утесу, как ласточка прилепляет гнездо к 
Еамснноii стене. Весь небольшой поток захватывается же
.'!обом, И.'111 1<олодою, то есть выдолбленною половинкою 
толстого дерева,  1<оторую плотно упир а ют в бо1< горы ;  из  
Еолоды струя падает прямо  на  в одяное колесо, и дело в 
� нляпе :  н и  п:ютины, н и  пруда , н и  вешняка, ни  кауза . . .  а 
колотоnка постукивает да мелет себе помаленьку и день и 
_ночь. Нет i.1 c>.'leвa - отодвигается колода в сторону, и поток 
снова л<.-:пп вниз по крутизне горы ,  мгновенно собира я  в 
один густоii звук раздробленный шум своего падения.  
Л1ельн ичная амба руш1<а громоздится иногда очень высоко 
н а  длншюы, неуклюжем срубе или кривых, неровных 
стой!\ах .  Вес дрянно, плохо, косо, чуть липит .  Нет призна
ка искусной пр авильной руки человека , ничто не разноре
ч 1 п  с прщю,1ой,  а н апротив - дополняет ее . . .  Но ка1<ие же 
паровые м а ш и н ы  втягивают водяные жилы на  горные вы
соты,  тuгда Еа к вода, по  свойству своему, занимает самое 
н 1 1зкос \!'.'t.:то на  земной поверхности? Удовлетворительно 
� 1 ::: объя..;н яст этого явления и современная н аука.  Иногда 
· 1  < шой  r-:.·1 юч бьет нз середины горы ,  а всего чаще из ее по
ло швы. Но сеть родники совсем другого рода, которые вы
tinna ю1 c �; Р З  з е м л и  в самых низких, болотистых местах и 
оГJразу r'У;' C> En.110 себя ямки или бассейн ы с водой ,  большей 
J : :iи мо1 1, ш С' �'i uсJшчины,  смотря  по  местоположению: из 
ш1х тс'1,у-: ручы1. Если бассейн глубо1\, то юшение видно 
тольЕо н а  _:шс:  вода выкидывается из  его отверстий ,  в ы 
нося с соGою песок и мелкие земляные ч астицы ; прыга я  и 
Еружась, но  далеко не  достигая поверхности, они опус1<а
ются и устилают дно родни ка ровно и гладко. Но если 
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бассейн мелок относительно силы ключа ,  то вся вода,  с 
песком, землей и даже мелким и  камушками,  ворочается со 
дна доверху, кипит и клокочет, как котел на огне. И гор
ные  ключи и низменные болотные р одники бегут ручейка
м и :  иные текут скрытно, потаенно,  углубясь в землю, спря
тавшись в траве и I\устах ;  слышишь,  бывало, журчанье ,  а 
воды не н аходишь; подойдешь вплоть, р аздвинешь рукам и  
'I ё щу кустарника или навес густой травы - пахнет в раз-
1·орсвшееся лицо свежею сыростью, и ,  наконец, увидишь 
бегущую во мраке и прохладе струю чистой и холодной 
uоды. Какая  н аходка в жаркий летний  день для усталого 
охот1 I и 1.,:а !  Иногда ручей бежит по открытому месту, по пес
ЕУ 1 !  мелrюй гальке, извиваясь по  ровному лугу или долоч-
1< у .  Он уже не так  чист и прозрачен - ветер наносит пыль 
1 1  в с я ю1 ii сор на  его новерхность; не так и холоден - сол-
1 1сч1шс лучи прогревают сквозь его мелкую воду. Но слу
чается ,  что тшюй ручей поникает, то еС'Г-Ь уходит в землю, 
н ,  пробежав полверсты или версту, иногда гораздо более, 
rю5ШJJ51стся снова на поверхность, и струя его ,  процежен
! !  С> я  н охлаждснн 3Я землей, I\атится опять, хотя и I l eн адол
rо,  '!ИСТОЮ и ХОЛОДН ОЮ . 

Из многих таких ручейков составляются речки. Одна 
бсж rп 110 глубокому лесному оврагу, наливая попадающие
ся н а  нути ямки и р ытвин ы  и обр азуя из них небольшие 
ом уточrш .  Сломленные бурею и подмытые весеннею водою 
дср с ш , я  местам и  преграждают ее течение, и, запруженная  
юш будто плотиною, она р азлипается маJiеньким п рудом ,  
1 1 р ибыва�1 д о  тех пор ,  пока  найдет себе боковой выход или, 
1 1 ерсвыспв тоJiщину древесного ствола,  начнет переливать 
чс;::>ез него излишнюю, беспрестанно накопляющуюся воду, 
: 1сг 1\ И М  шумом нарушая тишину лесной пустыни.  Всякая 
нпща держится около воды, а р ябчики, как говорят охот-
1 1  Iш1 1 ,  любят, сидя на деревьях, дремать под тихое жур
ч а н ье лесной речки, в которой завелись уже и кутема и 
нсструнша,  и выпрыгшзают по вечерним зарям н а  поверх
н.ость воды , ловя толкущихся на ней мошек и сумеречных 
ба60•1ек. Мне случалось заходить в такие лесистые, гJiухие 
овр<1 гн,  и не скоро уходил я: там наверху еще жарко; лет
нее солнце клонится к западу, я рко освещены им до поло
внны  н агорные деревья, ветерок звучно перебирает листья
м и ,  а здесь ,  внизу, - густая тень ,  сумерки, прохлада, ти
шина .  

Другая речка бежит по ровной долине или по широко
му лугу. Извилистые берега ее обрастают местами лозни
ком, вербою и ольхою, а местами одною осокою и другими 
береговыми  травами;  дно ее ровно и гладко, и глубина  
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почти везде одинакова .  Около такой небольшой р ечки, смо
тря по  местности и почве, нередко бывают довольно боль
ш ие болота,  поддерживаемые родниками и п оросшие ка
мышом, таловыми кустами и мелкими деревьями. Н а  таких 
речках строят, если случаются берега повыше, незатейли
вые мельницы на  один постав, редко на два. Небольшие 
пруды их, р аспространяя кругом мокроту и влажность, не 
только поддерживают прежние, но даже производят новые 
болота и мочежины, новые приюты и приволья для всякой 
дичи. Собственно о uрудах я стану говорить после. 

Есть особенный вид рек, которые по  объёму текущей 
воды должно п ричислить к речкам ,  хотя при  первом Бзгля
де они могут показаться гораздо большей величины: это 
реки степные. Они состоят из цепи омутов ( по-московски, 
бочагов) или небольших озер, очень глубоких и необыкно
венно прозрачных, соединяющихся между собой переката
ми, то есть мелкою речкою, иногда даже ручейком. Всег-· 
да поросшие особенною породой мягкого камыша и водя
ными лопухами,  р астущими  и цветущими на всякой глуби
не ,  они бегут на перекатах довольно быстро, но  в омутах 
почти не приметно никакого течения. Очень редко по бере
гам их растет мелкий кустарник. Если взглянуть на  тю<ую 
реку, извивающуюся по степи, с высон.ого места, что слу
чается довольно рещ<0, то представится нсобыю1ов�· rшос 
зрелище: точно на  длинном бесконечном снурке, п рихотливо 
перепутанном, нанизаны синие яхонты в зелено�"! опrа вс-, 
перенизанные серебряным стеклярусом :  текущая вол.а блес
тит, как серебро, а неподвижные омуты синеют !3 зеленых 
берегах, как яхонты. 

Несколько речек, большей или Мl'ньшей 13елич1шы, пос
тепенно впадают одна в другую. О бильнейшая водою по 
праву, а счастливейшая иногда без всякого пр ава, погло
щая в себе имена других, удерж�шает свое собственное и 
продолжает течение уже многоводною и сильною рекою. 
Густая,  разнообразная и обширная урема почти обы�;:но
венно разрастается на  ее берегах. 

Смотря по возвышенной или низменной местности, 
окрестности такой реки бывают сухи и.1и болотисты. В пос
леднем случае необозримые, бесконечные камыши, пророс
шие кустами и лесом, с озерами более или менее глубоки
м и, п редставляют самые благонадежные, просторные и 
крепкие места для вывода и укрывательства с молодьвш 
всякой птице и преимущественно водяной дичи .  

Иногда река н а  большое пространство протекает дре
мучими ненаселенными лесами и получает особенный, 
уединенный, дикий и вместе важный п торжественный об� 
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раз .  Берега ее не измяты н ичьим прикосновение�;  изредка 
з абредет н а  них охотник, н о  пе оставит следов свонх н адол 
го:  сильна я  р астительность, происходяща я  от 1 1 1бып;а в.1а
ги ,  сейчас подни мет с м ятые травы и цветы.  Свободно и мо
гуче обрастают берега ее  широколиспrою и узкою осокою, 
аиром,  палочнико м  и крупны м и  незабудка м и ;  а п о  всс:-.1 

затишьям - необыкновенной величины темно-Jе.1еные круг
л ы е  лопухи плавают уединенно на длинных стеб:1 ях своих, 
однообразно двигаясь течением реки. В одяная птица как 
будто боится уединения,  и утки переста ют жить и в одиться 
на реках, когда они слишком далеко углуб.а яются в лес
ную глушь. Рыба и земноводн ы й  зверь остаютс я нх хозяе
вами .  В пустынном безмолви и  и м р аке катятся волы1ыс 
м ноговодны е  струи,  и только ветви наклошшш ихся шш 
упавших в в оду столетни х  дер е:В,  противясь течению, про
изводят н еумолкаемый,  н о  тихий и глухой р опот. Плеснет
ся большая щука,  переплывет реку порешина ( 1юречин а ) , 
ныр нет выхухоль - и только; но и этот сла б ы й  шу'V[ скоро 
п оглощается общим безмолвием.  Смотрится толы<о в воду 
р азнообразное чернолесье; липа ,  осин а ,  береза и дуб, 1<.� а 
д я  то справа,  то слева, согласно стоянию с ол 1 ; �� а .  прямые 
или косые тени свои н а  поверхность реки. 

Из слияния многих таких полноводны х  рек составляют
с я  больнше р еки средней величины, как, на пример ,  всс\1 
известная Ока,  Бела я  в Орен бургской губершш н м н ож(' 
ство других;  и з  н и х-то, н аконец, образуются р с Е 1 1  первой 
(Зеличины, 1<:а к  Волга и Кама, из которых после1ш яя немно
гим меньше первой, своей победительницы. Несмотря н а  
огром н ое р азличие в обилии и силе в од, и т е  н другие P<'K II 
имеют один уже хар актер :  русло их всегда пес!Jано ,  всегда 
углублено; с бывая летом, вода о бнажает лугоаую сторону,  
и река катит свои волны в ш ироко р азметанных желтых 
песках, перебиваемых косами р азноцветной га"1 ыш : следо
в ательн о, н астоящие берега их голы, бесплодны н ,  п о-мое

му, н е  представляют н ичего приятного, отра:1ноrо взору 
человеческому. Конечно, нагорн ая,  п очти всегда :1 равая  по 
течению,  сторона нередко богата живопис1т ы \ш,  вели11с
ственными видамt� ,  но на них хорошо смотреть издали ,  н а  
полотне и л и  на бумаге. У всякого есть своя осоGенность: 
моя состоит в том, что я не люблю больших реЕ: 11 гром ад
ных,  утесистых их берегов, и песчаных,  печальных отмеле ii 
луговой сторон ы .  Мне даже стра шн о  смотреть на необъnт
ную м ассу в оды, так самовластно отдел яющую меня от 
противоположного берега,  через которую без опасности 
нельзя иногда и поп асть н а  другую стор ону. Bo.1ra же ит1 
Кама во время бури - ужасное зрелище! Я не раз видал 
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их в гроз� н гневе. ::Желтые, бурые водяные бугры с белыми  
гребням и  и потопляемые, как щепкп ,  суда - жиьы в моей 
памяти . В прочем, я не  стану спорить с любителями величе
ственных и грозных образов и охотно соглашусь, что не  
способс1i J< принятию грандиозных впечатлений.  

В отношении к охоте огромные реки решительно н евы
годны :  поJiая вода так  долго стоит н а  низких м естах, за 
топив десятки верст луговой стороны, что уже вся  птица 
давно с 11д11т на гнездах, когда вода пойдет на убыль. В ес
ной, по краям разливов только, держатся утки и кулики,  
да осенью п ролетные стаи, собираясь в дальний п оход, по
являются по  голым берегам больших рек, и то  н а  самое 
короткое время.  Все это для стрельбы не  представляет ни
каких удобств. В пролет же весенний В олга или Кам а  еще 
покрь11 ы льдом ,  посиневшим ,  истрескавшимся, избитым в 
нольшы: ,  но все еще неподвижно стоящим.  

Тепе р ь  остается п оговорить об  озерах;  они  не имеют те
чс1шя, но тем не м енее хороши. Озера  бывают четырех ро
дов: l )  Озера заливные, или просто небольшие ямы и впа
дины,  на .11ивающиеся в весеннее время по  займищам рек 
полою водою, которая  з атопляет их совершенно; убывая в 
продолжение летних ж аров, они нередко совсем высыхают. 
2) Озера большей величины, также з аливные или прини
м ающие в себя каким-нибудь протоком полую воду, но 
имеющие, св�рх того, свою собственную поддержку в р од
никах, открывающихся на дне и в берегах; из та ких озер 
нередко излишек воды бежит ручейком или сочится длин
ною мокрсдиною. Такие озера  постоянно имеют чистую, 
свежую, хотя и не холодную воду. Конечно, летние жары 
и засухи и в них производят убыль, н о  они от того не  за
гн ивают, кроме обыкновенного летнего цветения воды, ко
торому подвержены все реки без исключения и которого 
начало приметно даже в самых быстротекущих студеных 
ключах .  Распространяя вокруг себя влажность и расти
тельность, зеленые берега таких озер иногда опушаются 
чивою ветлою и ольхою, иногда обр астают и камышами.  
3 )  Озера лесные, и меющие вид мрачный и цвет темный, 
если берега их не  болотисты, а сухи, если крупный лес со 
ncex сторон плотною стеною обступает воду; окруженные 
же иногда на  далекое пространство топкими, даже зыбки
ми болотами, на которых р астет только редкий и мелкий 
лес, 01ш имеют воду почти обыкновенного цвета .  Темный 
цвет лесных озер, кроме того, что кажется таким от отр а
жения темных стен высо1<0го леса ,  происходит существен
но оттого, что дно озер образуется из перегнивающих еже
годно .п пс:тьев , с незапамятных времен устилающих всю их 
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п овер хность во время осеннего л истопада и превр а щаю
щихся в черный,  как уголь, чернозем, оседающий н а  дно; 
м ногие дум а ют, что листья, р аз мокая и р азлага ясь в в оде, 
окрашивают ее темноватым цветом. Н аконец, 4) озера 
степные, всегда значительной величины, самые ч истые, 
светлые, красивые, лучшие из всех озер. Без сомнения, они  
имеют скр ытые на дне  р одники,  и весьма сильные, кото
рые возн аграждают убыль, производимую испарением во
ды во время летних жаров и з асух, убыль, которая  в них  
быв ает м ало за метна.  Присутствие р одников в озерах до
казы вается и тем, что в не!\оторых местах и н а  известной 
глубине в ода в них  бывает гораздо холоднее. В Орен бург
с !\ой губернии много та �шх озер ;  м не,  !\Ороче, зна!\омы два 
чудесн ых озера,  н аходящихся в недальнем р асстоянии 
одно от другого, в Белебеевс!\ОМ уезде: Кандры и Карата
бынь; каждое из н и х  и меет по нес!\оль!\у десят!\ОВ верст 
в 01<ружности . Степные озера  отл ичаются невероятною про
зрачностыо, п ревосходящею даже прозрачн ость омутов 
степных рече!\; и в последн их вода бывает та !\ чиста, что 
глубина в четыре и п ять аршин кажется не глубже двух 
аршин ; но в озерах Кандры и Ка р атабынь глубин а до трех 
са жсн кажется трех- или четырехаршинною;  далее глубь 
нач 1 1 ст синеть, дн а уже н е  видно, и н а  глубине шести или 
семи сажен вес становится стр ашно темно! Преломлен ие 
света в водах этих озер до того обманчиво, что во время 
купанья,  идя от берега и постепенно погружаясь в глубину,  
кажется , идешь н а  гору,  и п р и  ка ждом ш аге ногу п одни
м аешь вы ше. Прелестные степные луга, оживляемые бли
з остыо огромной м а ссы воды, окружают Кандры;  глуби н а  
в десять сажен н аходится бл и же к одной,  несколь!\о  горис
той стороне; п осредине озера точно всплыл из воды не
большой, возвышенный,  лесисты й, зеленый островок:  п р и
ют и место вывода детей для бесчисленных и разнообр аз
ных пород чаек Две противоположные стороны - ровн ая 
степь, а четвертая сторо н а  камы шиста,  и есть признак 
(длинная п аточина п о  небольшому долочку) , что тут был 
когда-то проток. Б а шки рцы с!\азывали мне, что стар и !\и 
и х  по:v�нят,  1\огда эти м  протоком Кандры соединялось с Ка
р атабанью.  Нынче и весной нет этого соединенья.  У б а ш-
1шрцев даже есть 1\а !\а я-то легенда н асчет будущего соеди
н е н и я  этих озер ,  но я не мог достать ее. В прочем, при быль 
п олой воды в степных озерах незначительна .  Болотною и 
водяною дичью они не богаты ; только позднею осенью от
летн ая птица в больших стаях гостит на них короткое вре
мя, 1<а к  будто на п рощанье; з ато всякая рыба бель, кроме 
красной, то есть осетр а,  севрюги,  стерляди и п роч" воюп-
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с я  13 степных озера х  в изобилии и отличается необыкновен
ным вкусом .  

Нельзя не  упомянуть о б  озерах искусственных - пру
;1ах , о которых я сказал только м и м оходом ,  но которые бу
дут часто упом и н аться в описании водяной дичи.  Пруды 
бывают двух р одов: проточны е  и копаные.  Первые з а п ру
ж а ются на р е ках,  речках и ручьях, а вторы е  выкапываются 
п редпочтительно на м естах мокрых и н изменных .  В прочем,  
около Москвы,  где грунт по п р и муществу глиняный,  м ож
н о  выкопать яму где угодно,  даже на горе,  - снегова я  и 
дождевая вода будет стоять в ней кругл ы й  год, как в ф а 
янсовоii ч а шке. Есть с редство устраиват ь  пруды особенным 
с пособом, захватив полую воду, текущую о быкновенно 
весной по какому-нибудь оврагу или долоч ку, в котор ы х  
летом н е  бывает капли воды ; в это летнее время перегора
живают поперек овраг ил и долочек - в ы копав его,  есл и 
н адобно, погJrубже - крепкою плотиною с прочно устроен 
н ы м  с пуском ,  а ин огда и без спуска, дл я стока полой во
ды;  весною она н а полнит овраг или выкоп анный дол , а 
излишняя вода пойдет стороною, или через верх, илп в 
поднятые затворы спуска, который з а п ирается н а глухо, 
Еогда станет сходить водополье. Такие пруды б ы ва ют иног
да очень глубоки; их нельзя н азвать сове р шенно стоячимrr ,  
глухими:  хотя один р а з  в году, а все  же вода 13 них пере
меняется, но относительно к птице о них не стоит говорить. 
Пруды п роточн ые на порядочных реках, подни м а ющих 
мельницы от четырех до восьми п оставов, с широки м и ,  
всегда камыши стым и  р азливами,  сквозь проросшие, п о  
мелководью, разны м и  водяными трава м и  и цветами,  имею
щие 13 протяжении нескольких 13ерст,  - вот истин н ое р аз
долье для всякой водяной птицы , которая свал ивается на 
та кие пруды со всех сторон.  Сытно и безопасно в камышах 
утиным выводкам всех п ород, а также цыплятам речных 
водяных кур , или л ысух. В камышах н е  прогл отит утенка 
жадн ая щука,  нс унесет цыпленка коршун или ско п а ,  ко
торую называют водяным орлом и которая преимуществен
н о  п итается р ыбою. Хищной птице нужен с вет и п ростор,  а 
в камыше тесно и темно. Н ап расно скопа,  б алабан  ( род со
кол а )  вместе с коршунами и канюками по целым часам то 
плавают в н е бесах широкими круга ми,  то неподвижно ви
сят н ад прудом .  О н и  слышат пискотн ю молодых и покр я 
киванье м аток, слышат шелест камыша,  д а ж е  в идят, как 
колеблются его верхушки от м н ожества пробирающихся в 
тростнике утят, а нельз я поживиться добычей:  «гл а з  в идит, 
да зуб неймет ! »  Хищные птицы не бросаются за добычей 
в высокую траву или 1<усты :  вероятно, по инстинкту, боясь 
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наткнуться н а  что-ни будь жесткое и острое или опасаясь 
помять правильные перья. Но если какой-нибудь глупень
кий, отбившийся от выводки и матери утено1{ или цыпле
нок, услыша издалека зов ее,  вздумает переплыть м атер и к  
и л и  н е  заросшую тр авой заводь, т о  гибель ждет е г о  и 
сверху и снизу: в воде ш ир окое горл о  щуки или сом а ,  на  
поверхности - длинные когти хищных птиц. 

В от как р азнообра зн ы  еще не во всех видах и не  в под
р о бности описанные мною воды.  Н а  них-то плавает, ныря
ет, живет водяна я  дичь. Итак, обра ща юсь к ней .  

1 .  Лебедь 1 

Лебедь по своей величине,  силе, красоте и вели ч авой 
оса н ке давно и справедливо н азван царем всей водяной,  
ИJIИ во;1.оплавающей,  птицы. Белый как снег ,  с блестящими,  
п розрат� н ы �ш небольшими гла з а м и, с черным носом и чер
нымн J�апа:-.ш, с длинною, гибкою и красивою шеею, он не
н ы р азимо прекрасен,  когда спокойно плывет между зеле
ных камышей по темн о-сине й ,  гладкой поверхн ости воды. 
Н о  и нее его движен ия исполнены прелести: начнет ли он 
пить, 1 1 ,  з ачерпнув носом воды, подни м ет голову вверх и 
нытянет шею; начнет л и  купаться, нырять и плескаться 
своими м огучи м и  крыльями, дале ко разбр асывая брызги 
воды, скатывающейся с его пушистого тела ;  начнет ли по
том охорашиваться, легко и свободно з акинув дугою н аз ад 
свою белоснежную шею, попр авляя и чистя носом н а  спи
не,  боках и в хвосте смятые или замаранные перья; распус
тит ли крыло по воздуху, как будто длинный косой па рус. 
и н а чнет также н осом перебирать в нем каждое перо,  про
ветривая и суша его на солнце, - все живописно и вели ко
лепно в нем. 

Лебеди прилетают почти всегда попарно; появляются 
весной довольно р ано,  в н ачале апреля,  когда по большей 
части вес еще быва ет пок р ыто снегом.  Л е бединых ста й  я 
н е  видывал:  в тех местах Оренбургской губернии,  где я 
постоян н о  охотился,  лебеди бывают только пролетом, а 
постоянно не живут и детей не выводят, и для меня появ
лен ие их не во время пролета было р едк1Jстью .  Разве иног
да нескольким холостым лебедям ,  шатающимся по боль
ш и м  пруда м  и озерам,  понравится какое-нибудь при воль
ное место у меня в соседстве ,  и они, если н е  будут отпуга-

1 Лебедь и гусь так всем известны, что считаем ненужными их 
потпипажн. 
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ны,  прогостят н а  нем недели две или более. Я по�ш ю  в мо
лодости :моей странный случай,  как на наш большой ка 
м ышистый пруд, середи уже жаркого лета, повадились еЖL' 
дневно прилетать семеро лебедей; прилетали обыкновенно  
на  закате солнца, ночевали и н а  другой день поутру, как 
только н арод просыпался, начинал шуметь, ходить по ПJlО
тине и ездить по дороге, лежащей  вдоль пруда - лебеди 
улетали. Откуда прилетали и куда улетали - не знаю.  Так 
продолжалось около двух недель.  Наконец один старыi'! 
()Хотник, зарядив свое дрянное, веревочкой связанное ру
жьишко за неимением свинцовой картечи железными Жt'
ребьями, то есть кусочкам и  изрубленного железного прута , 
забрался в камыш прежде прилета лебедей и, стоя по  понс 
в воде, дождался, когда они подплыли к нему на несколы:о 
сажен, выстрелил и убил одного лебедя н апова.'l .  Разумс
€ТСЯ, остальные сейчас улетели,  но  на  другой день опять 
прилетели в урочный час, сели на  середину пруда ,  поп.1а 
вали, не приближаясь к опасному камышу, погогота.1 11 
между собой, собрались в кучку, поднялись, уJ�стели и ! ! L' 
возвращались. Осеннего пролета лебедей я не  замечал спв
сем . Многие охотники сказывали мне ,  что лебеди не то.;11 , 1'0 
постоянно  живут, н о  и выводят детей в р азных уез;J.ах 
Оренбургской  губернии,  и особенно по  зал1 1вным ,  волж
с 1шм озера м ,  начиная от Царицына до Астрахани;  что п�сз
да вьют они в густых камышах; что лебедь разл.еляет с 
лебедкою все попечения о детях, что молодых у них быва
ет только по два ( а  другие уверяют ,  будто по трп и по че
тыре) и что по волжски:,1 рукавам ,  при впадешш J гой p c E iJ 
в море, лебеди живут несчетными стадами. Н 11 • 1е1·0 этого HL' 
утверждаю, а за что купил, за то и продаю.  Что касается 
до меня,  то я каждый год видал по нескольку раз лсбеде Н,  
по большей части в недосягаемой вышине п ;ю.:теташ 1 1 1 1 х  
н адо м ною; видал их  и плавающих по озерю,1 , но  все г;l а 
неожиданно и в таком расстоянии,  что не TOJ1ЬJ(u гусиною 
дробью, но  и картечью стрелять было невоз;.,1ож:ю; а и н о г
да и стрелял, н о  выстрел мой скорее мог н азваться поч:�т
н ы м  сз.;;ютом,  чем нападением на вр ага. Впрочем,  один  р2з  
в моей жизни, когда я бродил по колени в разливе ре1ш 
Бугуруслана ,  между частыми  кустами,  налетел на  меня 
лебедь довольно близко; у дарил я его обыкновенною ути
ною дробью: лебедь покачнулся, пошел книзу и улетел нз 
виду. На  другой день м ордвин соседней деревушки наше.11 
его мертвым за версту от того места, где я стрелял. Мясо 
его было так жестко, что, несмотря на предI.Jарительное 
двухдневное вымачиванье, его трудно было р азжеБать. 
Вкус походил на дю<0го гуся ,  но гусь гораздо м ягче, сочнее 
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и вкуснее. В зобу его не было рыбы и почти никакой пищи. 
Чем питаются лебеди, ничего сказать не могу, но, вероятно, 
одпнаким кормом со всею водяною птицею. 

Не понима ю, отчего лебедь считался в старину лако
м ы м  или почетным блюдом у н аших великих князей и да
же царей; вероятно, знали искусство делать его мясо м яг
ким,  а м ысль, что лебедь служил только украшением стола ,  
должна быть несправедлива. Лебедь живет в старинных 
наших песнях, очевидно, сложенных н а  юге России, живет 
также до сих пор в народной речи, хотя там ,  где теперь 
обитает н астоящая Русь, лебедь не мог войти ни  в песню, 
ни в речь, - так м ало знает и видит его н арод. На юге, н 
Киеве, попал он в н а родные песни и н а  великокняжеские 
столы ;  его рушала, то есть разрезывала, сама великая кня
гиня,  следовательно, лебедя ели.  Вероятно, оттуда ,  по пре 
данию и старому обычаю, перебр ался он н а  столы велик! !х 
князей и царей московских и в народную современную 
речь, где слова лебедка и лебедушка остались навсегда 
выражением ласки и участия .  

Про  силу лебедя рассказывают чудеса :  говорят, что он 
ударом крыла убивает до смерти собаку ,  если она прибюr
з rпся к нему, легко раненному, или бросится на его л.ете i\. 
Мне даже н азывали охотника, которому лебедь переломш1 
руку таким же ударом крыла. Судя по его величине, J<f)('-
1юсти и спле мускуJiов, толщине и жесткости костей и пс
р 1,ев, этим  рассказам поверить можно.  Пенья лебедей,  ра
зумеется,  никто не слыхал, но  зычный крик их и глухое 
гоготанье, весьма отличное от гусиного, слыхали вес охот· 
1 1 ню1,  и в том числе я сам .  Из всего сказанного мною о сн ·  
ле лебедей можно заключить, как они должны быть креп
ки к ружью. Где они постоянно водятся, там бьют их ну
лем,  или безымянкой, и картечью, и то,  подкрадываясь по
ближе. Лебедей стреляют не для м яса, а для пуху, перво
классное достоинство которого известно всем .  

Лебеди легко делаются ручными. Я сам видел их не
сколько годов сряду, живущих лето на  отведенном им п ру
ду, а зиму проводящих в теплой избе. Не м огу только хо
рошенько сказать: маленькими или большими были они 
пойманы.  Я слышал, что ручные лебеди выводят детей, как 
обыкновенные гуси, в избах и хлевах, но что для этого 
нужно достать сначала свежих лебединых яиц и подло
жить под гусыню. В ысиженные ею лебедята вырастают в 
стае домашних гусей  (первый год с подрезанными крылья
ми ) , делаются совершенно ручными  и ведутся, каr< дворо
вые гуси . 
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2. Гусь 

Серы.'�4. гусем называют его старинные русские песни,  и 
н азывают верно. Дикий гусь точно сер и отличается от гу
сыни только тем, что спина его потемнее , грудь, или зоб, 
покрыта черноватыми пятнышками,  и сам он несколько по
меньше. Дворовые русские гуси ,  по большей части белые 
или пегие, бывают иногда совершенно похожи пером н а  
диких, т о  есть на  прежних самих себя. Вся р азница состоит 
в том, что вообще у русских гусей нос и ноги красноваты, 
и сами они потолще, пообъемистее; дикие же гуси подбо
ристее, складнее, щеголеватее, а нос и л апки их желтовато
зеленоватого цвета. Весною, пролетом,  гуси показываются 
очень рано; еще везде, бывало, лежит снег, пруды не на
чинали таять, а стаи гусей вдоль по течению реки летят да 
летят в вышине, прямо н а  север .  Стаи всегда пролетают 
очень nысоко, но гуси парами или в одиночку летят гораз
до ниже. Ежедневно шатаясь около пруда и бродя вдоЛI� 
реки, которая у нас очень рано очищалась от льда , я всег
да имел один ствол, заряженный гусиною дробью, и мне  
не  один раз удавалось спустить н а  землю пролетного гостя .  
Когда же время сделается теплее, оттают поля ,  разольются 
полые воды, стаи гусей летят гораздо ниже и спускаются 
на привольных местах: отдохнуть, поесть и поплавать. Пи
ща гусей преимущественно состоит из  мелкой м олодой тра
вы,  семян растений и хлебных зерен.  Гуси очень жадны. 
Когда корм приволен, то они до того обжираются,  что не 
могут ходить: зоб перетягивает все тело; даже с трудом 
могу'Г летать. Весною гуси бывают очень сторожки и редко 
подпускают охотника с подъезда и еще реже с подхода. 
Надобно отыскивать благоприятную местность, из-за ко
торой можно было бы подкрасться к ним поближе. Мест� 
ность эта может быть: лес, кусты,  пригорок, овр аг, высокий 
берег реки, нескошенн ы й  камыш на прудах и озерах. Не
чего и говорить, что стрелять надобно самою крупною дро
бью, безымянкой, даже не худо иметь в запа·се несколько 
картечных зарядов,  чтоб пустить в стаю гусей ,  к которой 
н и  подойти, ни  подъехать, ни  подкрасться в меру нет воз
можности. Очень весело на дальнем расстоянии вырвать из  
станицы чистого пером,  сытого телом прилетного гуся !  По
ш атавшись по хлебным полям,  1ще-где сохранившим насо
ренные еще осенью зерна ,  наплававшись по р азливам  рек, 
озер и прудов, гуси разбиваются н а  пары и н ачинают за
ботиться о гнездах, которые вьют всегда в самых крепких 
и глухих камышистых и болотистых уремах, состоящих из 
таловых кустов ольхи и березы, обыкновенно окружающих 
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берега рек порядочной величины; я разумею рекн, текущие 
по черноземной почве. Я не один раз  нахаживал гусиные 
гнезда и всегда в таких непроходимых местах, что сам, бы
вало, удивишься, как  попал туда .  Гнездо обыкновенно кла
дется на сухом месте или на высоI<ой кочке, просторное и 
круглое, свивается из сухой травы и устилается перышка
ми и пухом,  нащипанными гусыней из собственной хлупи. 
Охотнюш говорят, что яиц бывает до двенадцати, но  я бо
лее девяти не н ахаживал. Они совершенно похожи на яйца 
русских гусей ,  разве крошечку поменьше и не так белы, а 
светло-дикого, неопределенного цвета.  В о  время сиденья 
гусыни на яйцах гусь разделяет ее заботу: я сам  спугивал 
гуся с гнезда и много раз нахаживал обоих стариков 1 с 
выводками  молодых. История высиживания яиц у диких 
гусей, как и у всякой птицы, в ыводящей детей один р аз в 
год, оканчивается в исходе мая и.1 и  в н ачале июня;  все 
исключения бывают следствием какого-нибудь несчастн ого 
случая, погубившего первые яйца. В местах привольных, 
то есть по  хорошим рекам с большими камышистыми озе
р ами ,  можно и в это время года н а йти порядочные стани
цы гусей холостых: они обыкновенн о  н а  одном озере дню
ют, а на другом  ночуют. Опытный охотник все это знает ,  
или должен знать, и всегда может подкрасться к ним,  пла
в ающим на  воде, щиплющим зеленую травку н а  лугу, усев
шимся н а  ночлег вдоль берега , или подстеречь их н а  пере
лете с одного озера на другое в известные часы дня. Моло
дые гусята вылупляются из яиц, покрытые серо-желтова
тым пухом ; они скоро получа ют способность плавать, ны
рять,  и потому стар ики немедленно переселяют свою вы
водку на какую-нибудь тихую воду, то есть на  озеро,  за
водь или плеса реки, непременно обросшей высокой тра
вою, кустами ,  камышом,  чтобы было где спрятаться в слу
чае н адобности. Мне р ассказывали многие, что гусыня пе
ретаскивает на воду поочередно за шею каждого гусенка,  
если вода далеко от гнезда или местность так неудобопро
ходим а ,  что гусенку и пролезть трудно. Я этого не оспари
ваю, но должен сказать, что и самые м аленькие гусята 
очень бойки и вороваты и часто уходили у меня из глаз 
в таких местах, что поистине н адобно иметь много силы ,  
чтоб втискаться и даже бегать в густой чаще высокой тра 
вы и молодых кустов. Впрочем ,  н адобно вспомнить, что это 
переселение бывает немедленно после вылупления  гусят и 

1 С т  а р и к а м и называются в гусином выводке старый гусак и 
гусыня. 
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они должны быть еще в то время очень слабы. Когда мо
лодые подрастут в полгуся и больше и даже почти оперят
ся, только не  могут еще летать 1 ,  что бывает в исходе июн я  
или н ачале июля, - охотники н ачинают охотиться за мо
лодыми и старыми,  линяющим и  в то время,  гусями и на 
зывающимися подлинь. Но до этой охоты я никогда не  
был охотник, и бо ее  можно п роизводить и без ружья с 
п риученными к такой ловле собаками.  Охотнику приходит
ся стрелять только тех молодых и старых гусей, которых 
собаки выгон ят на реку или озеро, что бывает не  ч асто : 
гусь подлинь и молодые гусята крепко и упор но держатся 
в траве ,  кустах и камышах, куда п рячутся он и  при всяком 
шуме, при малейшем признаке опасности. Только совер
шенна я крайность, то есть близко разинутый рот соб аки, 
может заставить старого линючего гуся или совсем почти 
о перившегося гусенка,  но у которого еще не подросли  пра
вильные перья в крыльях, выскочить н а  открытую поверх · 
ность воды. Боже мой ,  какой крик и шлепотню поднимают 
он и  свои м и  отяжелевшими папоротками  от налитых кровью 
толстых пеньков !  Как неловки бывают в это время все их 
движения! Даже ныряют он и  так нелепо, что всегда виден 
не  погрузившийся в воду зад! Разумеется, тут весьма удоб
но бить их из р ужья и н е  надобно употреблять крупной 
дроби :  он и  тогда очень сла бы,  и всего п ригоднее будет 
дробь 5-го нумера.  Впрочем,  привычные собаки, даже двор
няжки, без помощи р ужья н аловят их довольно .  Старые 
гуси во время этого болезненного состояния бывают худы,  
и мясо их становится сухо и невкусно, а мясо молодых, на 
против, очень мягко, и хотя он и  еще не  жирны,  но м ногие 
находят их очень вкусными.  

Наконец, подросли, выровнялись, поднялись гусята и 
стали молодыми  гусями ;  перелиняли,  окре пли старые, вы
водки соедин ились с выводками ,  составились станицы, и 
начались ночные, или, правильнее сказать, утренние и ве
черние экспедиции для опустошения хлебных полей, н а  ко
торых поспели не только ржаные, но и яровые хлеба. З а  
ч а с  до заката солнца стаи молодых гусей подним аются с 
воды и под предводительством старых летят в поля. Сна-

1 Водяная птица в этом отношении совершенно противоположна 
не1юторым породам степной дичи ; перья в крыльях молодых тетеревов, 
куропаток 11 перепелок вырастают прежде всего, и они еще в пушку 
могут перелетывать, а у всей водяной дичи, напротив, перья в крыльях 
вырастают последние, так что даже безобразно видеть на выросшем 
и оперившемся теле м олодого гуся или утки голые папоротки с синн· 
ми пенькамп. 
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чала облетят большое пространство, высматривая, где им  
будет удобнее р асположиться подальше от  проезжих дорог 
или р аботающих в поле людей, какой хлеб будет посытнее, 
и, наконец, опускаются на какую-нибудь десятину или за
гон .  Гуси предпочтительно любят хлеб безосый, как-то: 
гречу, овес и горох, но  если не из чего выбирать, то едят и 
всякий. Почти до темной ночи изволят они продолжать 
свой долгий ужин ;  но  вот раздается громкое призывное го
гота нье стариков; молодые ,  которые,  жадно глотая сытный 
корм,  разбрел ись во все стороны по хлебам ,  торопливо со
бираются в кучу, переваливаясь передами  от тяжести на 
б итых не в меру зобов, перекликаются между собой, и вся 
стая с зычным криком тяжело поднимается, летит тихо и 
н изко, всегда по одному н аправлению, к тому озеру, или� 
берегу реки, или верховью уединенного п руда ,  на  котором 
она о быкновенно ночует. Прилетев на место, гуси шумно 
опус1.;аются на воду, распахнув ее грудью на  обе стороны , 
ж адно напиваются и сейчас садятся на  ночлег, для чего 
выбирается берег плоский, ровны й, не  заросший н и  куста
ми,  ни  камышом, чтоб н иоткуда не  могла подкрасться к ним 
о пасность. От нескольких ночевок большой стаи примнется, 
вытолочется трава на берегу, а от горячего их помета по
краснеет и высохнет. Гуси завертывают голову под крыло, 
ложатся, ИJI И ,  Jiучше сказать, опускаются на  хлупь и брю
хо, и засып а ют. Но старики составляют ночную стражу и 
н е  спят поочередно или так чутко дремлют, что нпчто не 
ускользает от их внимательного слуха. При всяком шорохе 
сторожевой гусь тревожно за гогочет, и все откликаются, 
встают, выправляются, вытягивают шеи и готовы лететь;  
но шум замолк, сторожевой гусь гогочет совсем другим го
л осом ,  тихо, успокоительно, и вся стая, отвечая ему таки
ми  же звуками, снова усаживается и засыпает. Так бывает 
не один раз в ночь, особенно уже в довольно длинные ·сен
тябрьские ночи. Если же тревога была не  пустая ,  ес.ТJ и  точ
но чеJiовек или зверь прибJiизится к стае - быстро подни
ма ются старики ,  и стремглав бросаются за  ними молодые,  
оглашая зыбучий берег и спящие в тумане воды и всю 
окрестность таким пронзительны м,  зычным криком,  что 
можно услы шать его за версту и более . . . И вся эта тревога 
бывает иногда от хорька и даже горн остая,  которые имеют 
н а глость нападать н а  спящих гусей.  :Когда же ночь прохо
дит благополучно, то сторожевой гусь, едва забелеет заря 
на востоке, р азбудит звонким криком всю стаю,  и она сно
ва, вслед за стариками,  полетит уже в знакомое поле и 
точно тем же порядком примется за ранний завтрак,  какой 
на блюдала недавно за поздним уж:ином.  Снова н абива ются 
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едва просюкенные 1 зобы, и снова по призывному крику 
стар 1шов, при ярких лучах давно взошедшего солнца, со
бирается ста я  и летит уже на другое озеро,  плеса реки 
или залив пруда , на котором проводит день. 

П.:�охо хозяину, который  поздно узнает о том,  что гуси 
повади.1 ись летать на  его хлеб;  они съедят зерна ,  лоском 
положат высокую солому и сдела ют такую толоку, как 
будто тут пасJiось мелкое стадо. Есл и  же хозяин знает во
времн,  то р азны ми средствами может отпугать незваных 
гостей.  

Я стреливал гусей во всякое время: дожидаясь их при
.пета в поле, притаясь в самом еще не  вымятом хлебе, под
стерегая их на перелете в поля и с полей, дожидаясь н а  
ночлеге ,  где з а  наступившею уже темнотою гуси н е  увидят 
охотника,  если он просто лежит на земле, и, наконец, подъ
езжая на лодке к спящим н а  берегу гусям, ибо по воде 
можно подплыть так тихо, что и сторожевой гусь не услы
шит приближающейся в ночном тумане л одки. Разумеется,  
во всех случаях нельзя убить гусей много, стрелять при
ходится почти всегда влет, но при удачных выстрелах из 
обоих стволов штуки три-четыре вышибить из ста и  можно. 
Можно также подъезжать к гусиным станица м  или, смот
р я  по местности, подкрадываться из-за чего-нибудь, когда 
они бродят по сжатым полям и скошенным лугам ,  когда и 
горох и гречу уже обмолотили и гусям  приходится подби
рать кое-где н асоренные зерна  и даже пощипывать озимь 
и молодую отаву. Можно также довольно удачно н апасть 
на н нх в полдень,  узнав предварительно место, где они 
его проводят. В полдень гуси также с пят, сидя на  бе
регу, п менее н аблюдают осторожности;  притом дневной 
шум , происходящий от всей живущей твари,  мешает сторо
жевому гусю услы ш ать шорох приближающегося охотника :  
всего лучше подъезжать на  лодке, если это удобно. В про
должение всей осенней охоты за гусями н адобно употреб
л ять дробь самую крупную, и даже безым ян ку;  осенний 
гусь не то,  что подлинь :  он делается очень силен и крепок 
к ружью. Он жестоко дерется крыльями,  и мне случалось 
видеть, что гусь с переломанным крылом давал такой удар 
собаке крылом здоровы м ,  что она долго визжала и потом 
не скоро решалась брать живого гуся. К концу сентября,  
то есть ко времени своего отлета ,  гуси делаются очень жир
ны,  особенно старые, но,  по замечанию и выражению охот
н и ков,  тогда только получают отличный  вкус, 1<0гда хватят 

1 Просиженный зоб уже пуст. Это значит, что пища сварилась и 
опустилась в кишки. 
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ледку, что, впрочем, в исходе сентября у н ас не редкость, 
ибо от утренних морозов замерзают лужи и делаются за
краины по мелководью около берегов н а  прудах и заливах. 
От ледку или от чего другого, только чем позднее осень, 
тем в куснее становится гусь. Это истин а  несомненная ,  а 
н адобно заметить, что сытного корм а  в это время стано
вится уже мало. 

Должно сказать правду, что стрельба диких гусей бо
лее дело добычливое, чем охотничье, и стрелок благород
ной болотной дичи не может ее уважать. К гусям н адобно 
по большей части подкрадываться, иногда даже подпол
зать или караулить их н а  перелете, - все это не н равится 
настоящему охотнику;  тут не требуется искусства стрелять. 
а надо много терпенья и неутомимости. Я сам занимался 
этой охотой только смолоду, когда управляли моей стрель
бой старики охотники,  для которых бекас был недоступен 
и,  по м алости своей, презрителен ,  которые н а  вес ценили 
дичь. Настоящие охотники собственно за  гусями не  ходят. 
а ,  разумеется, бьют их, и даже с удовольствием,  когда они 
попадутся нечаянно. 

Я сказал, что гуси летают в хлеба и н азад возвращают
ся  всегда по одной и той же воздушной дороге, то есть че
рез один и тот же перелесок, одним и тем же долочI\ОМ и 
проч. На этом основании изобретены перевесы, посредст
вом которых ловят их в большом кол ичестве. Это не что 
иное,  как  огромная квадратная сеть из толстых крепких 
н иток, ячеи или петли которой так широки, что гуси вязнут 
в них, а пролезть не могут. Эта сеть р азвешивается между 
двумя длинными шестами на том самом месте, по которо
му обыкновенно гусиная стая поздно вечером,  почти ночью, 
возвращается с полей на  ночевку. К верхним концам шес
тов привинчены железные кольца; сквозь них продеты ве
ревочки. Посредством этих веревочек, прикрепленных к 
двум верхним угл а м  сети, поднимается она  во всю вышину 
шестов, концы же веревочек проведены в шалаш или куст, 
в котором  сидит охотник. Сеть не н атягивается,  а висит, 
и н ижние концы ее на слабu привязан ы  к шестам.  Когда 
попадут гуси и н атянут сеть, охотник бросает веревочки, и 
.вся стая запутавшихся гусей вместе с сетью падает н а  
землю. Таким же способом ловят и уток. З амечательно, что 
гуси,  не запутавшиеся в перевесе, а только в него ударив
шиеся, п адают н а  землю и до того перелугаются, что кри
чат, хлопают крыльями, а с места не летят: без сомнения, 
темнота ночи способствует такому испугу. Иногда ставят 
два и три перевеса р ядом, неподалеку друг от друга, чтобы 
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случайное уклонение от о бычного пути не помешало стае 
гусей ввалиться в сеть. 

Есть особой породы гусь, н азываемый казарка; он го
раздо меньше о быкновенного дикого гуся ,  носик у него 
м а ленький, по сторон а м  которого н аходятся два копьеоб
р азных пятн ыш ка ,  а перья почти черн ые. В некоторых юж
ных уездах Оренбургской губернии охотники встречают их 
часто во время пролета и даже бьют; мне же не  удалось 
и видеть. В большое недоумение приводило меня всегда 
их имя,  совпадающее с и менем козар. 

3. Утки 

Породы уто к  многочисленны и разнообразны. Я стану 
говорить только о тех, которые мне более или менее корот
ко известны.  Оренбургская губерния по своему географи
ческому положению и простр анству, заключая в себе р аз
ные и даже противоположные кли м аты и природы, грани
ча  к северу с В ятскою и Пермскою губерн иями ,  где по  зи
м а м  мерзнет ртуть, и на  юг с Каспийским морем и Астра
ханскою губерниею, где, как всем известн о, растут н а  от
кр ытом воздухе самые нежные сорта винограда ,  - пред
ставляет полную возможность р азнообразию явлений всех 
ца рств природы и, между прочим, р азнообразию утиных 
пород, особенно во время весеннего пролета .  Но я не стану  
говорить об утках собственно пролетных: это завело бы 
меня  слишком далеко и п р и  всем том  дало бы моим чи 
тателям слабое и неверное понятие о предмете. Пролетные 
утки не то,  что пролетные кулики: кулики живут у н ас не
дели по  две и более весной и от месяца до двух осенью, а 
утки бывают только видимы весной, никогда осенью и ни  
одного дня на  одном месте не проводят. Охотникам дос
таются они как случайная редкость. Ита к, говорить о ви
денных мною вскользь диковинных утках и о рассказах 
охотников я считаю излишним.  Я р а сскажу только об од
ной замечательной утке, которую я убил,  еще будучи очень 
м олодым охотн иком ,  а лет через десять потом  убил точно 
такую же мой товарищ, охотн ик, и я рассмотрел ее под
робно и вни м ательно. Она была несколько больше самой 
крупной дворовой утки; перья имела светло-коричневого 
цвета ,  испещренные мелким и  темными крапинками;  глаза 
и лапки красные, как киноварь, а верхн юю половинку но
с а  - окаймленную такого же красного цвета узенькою по
лоскою;  по пра вильн ым перьям поперек крыльев лежала 
голубовато-сизая полоса ;  пух был у ней розовый,  ка к у 
дрофы и стрепета ,  а жир и кожа оранжевого цвета ;  вкус 
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ее мяса был превосходный, отличавшийся от обыкновенно
го утиного мяса ; хвост длинный  и острый, как у селезня 
шилохвостки, н о  сам а  она была утка,  а не селезень .- При
ступая к описанию уток, считаю необходим ы м  поговорить 
о той исключительности, которою утки отличаются от дру
гих птиц и котор а я  р авно прилагается ко всем их породам.  

Весьм а  понятно, что там ,  где совокупление происходит 
на токах ,  н а  общих сборищах, - ни самцы, н и  са:v�ки не  
могут питать личной взаимной любви: они не  знают друг 
друга ; сегодня самец совокупляется с одною самкой, а 
завтра с другою,  как случится и как придется ; точно так 
же и самка .  Из этого нео бходимо следует, что они н пкогда 
не разбиваются н а  пары,  что только одн а  м ать, без всякой 
ПО\10ЩИ са мца, должна заботиться об  устройстве гнезда, 
высиживанье яиц и сбереженье детей, и бо где нет супру
жества ,  там нет и отца . В п ротивоположность тому, во всех 
породах птиц, разделяющихся н а  пары, и самец 11 самка ,  
как муж и жена,  вместе за ботятся о выводе и сохранении 
детей и р авную оказывают им горячность. Этот за1шн,  оче
видно,  положительно и неуклонно исполняется всеми пти
цами.  Одни только породы уток представляют резкое про
тиворечие. Все утки разделяются на  пары ранее другой ди
чи;  селезнь  показывает постоянно ревнивую и страстную, 
доходящую до полного самоотвержения,  любовь к упе и 
в то же время - непримиримую враждебность 11 злобу к 
ее гнезду, яйца м и детям !  Утка принуждена выполнять все 
обязанности матери тайно от селезня. Если он найдет гнез
до ее с яйцами или только что вылупившимися утята мн ,  то 
гнездо р азроет и растаскает, яйца выпьет (как говорят) 
или по крайней мере перебьет, а м аленьких утят всех пе
редушит. Я сам не видал, как селезнь совершает такие не
истовства, но другие охотники видали. Укрывательство же 
утки от селезня ,  его преследова нье, отыскиванье, гнев, на 
казанье з а  побег и за то, если  утка не  хочет лететь с н и м  
в другие места или отказыБает е м у  в совокуплении,  - р а 
зоренные и растасканные гнезда, разбитые яйца, мертвых 
утят около tшх, - все это я видел собственными моими 
глазами н е  один раз.  Кажется, этого достаточно, чтоб ос
тальное, слышанн ое мною,  хотя не виденное, принять з а  
несомненную истину. Противоестественные, по-видимому, 
поступки селезней должно о бъяснять, по  моему мнен ию, до 
невероятности горячею их чувственностью; отсюда проис
ходит и ненависть ко всему тому, что отвлекает от н их 
уток. Во всех породах дичи все самцы, живущие с самка м 1r 
попарно, оказывают к н и м  п ривязан н ость, а в породах го
лубей - даже нежность и ласку; н о  такого бешеного ела-
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дострастия, каким отличаются селезни, совершенно нет; 
зато и самец и самка равно привязаны к детям. Некоторые 
охотники п одозревают косачей, которые тоже на  токах до
ходят до исступления,  в р азорении гнезд тетеревиных ку
р очек, н о  я решительно н ичего похожего не замечал.  Сам
цы дупельшнепы также очень горячатся н а  токах, но от
чего же их н икто не п одозревает в подобных проделках? 
По моему мнению, это подозрение уже потому несправед
ливо, что тетерева не разбиваются на пары ,  следственно, 
у самцов нет побудительной причины р азорять гнезда ; 
самки, не будучи их дружками-жена ми, к ним от того не 
воротятся. Селезнь, напротив ,  разорив гнездо своей утки, 
получает ее опять в полное владение, и она не р асстается 
с ним ни н а  минуту до тех пор ,  покуда вновь не затеет 
гнезда, вновь не скроется от селезня и не сядет н а  яйца. 
Можно даже предположить, что иной утке с овсем не удаст
ся вывесть детей в п родолжение целого лета ,  потому-то 
каждому охотнику и случается встречать в июне,  даже в 
начале июля, до самой линевки,  уток пара ми. 

а) Кряковная утка 

Мы выговариваем обыкновенн о  не кря, а криковный 
селезнь, криковная утка, что, впрочем, весьма идет к неи, 
и бо она кричит громче всех утиных пород. Ее зовут также 
кряквой и крякушей . . . Очевидно,  все три н азвания проис
ходят от слова крякать, вполне выражающего голос, или 
крик, утки. По-малороссийски утка н азывается качка. Имя 
тоже очень выразительное: идет ли  утка по  земле - бес
престанно покачивается то на ту, то на другую сторону; 
плывет ли по воде во  время ветра - она качается ,  как ло
дочка по волнам .  По совершенному сходству в статях и 
отчасти даже в перьях должно полагать, что дворовые, или 
домашние, утки п роизошли от породы кряковных;  везде 
можно найти посреди пегих, разнопестрых,  белых стай рус
ских уток некоторых из н их, совершенно схожих пером с 

дикими кряковными утками и даже селезнями,  а различаю
щихся только какими-нибудь небольшими отступлениями 
на йдется великое множество;  с другими же дикими поро
лами уток дворовые, или русские, в величине и перьях 
сходства имеют гораздо менее. Это о бстоятельство доволь
но странно.  По-видимому, нет никаких причин,  почему б ы  
н другим утиным породам не сделаться домашними,  руч
н ыми? - Кряква крупнее всех диких уток. Селезень красив 
1 1 собыкновенно; голова и п оловин а  шеи у него точно из зе
щ'ного бархата с золотым отливом ; потом идет кругом шеи 

1 05 



белая узенька.я лента ; начиная от нее, грудь или зоб темн о
багрян ый ;  брюхо серо-беловатое с какими-то узорными и 
очень красивыми оттенками;  в хвосте нижние перышки бе
лые, короткие и твердые; косички зеленоватые и завива
ются колечками ;  лап ки бледно-краснов атые, нос желто
зеленого цвета .  На темных крыльях лежит синевато-ви ш
невая золотиста я  полоса ; спина темноватого цвета ,  н ем но
го исr<расна ;  н ад самым хвостом точно как пучок мягких 
темно-зеленых небольших перьев. Утка вся пестренькая:  п о  
светло-коричневому полю испещрена темными продольны
ми  крапинками;  на  правильных перьях блестит зеленая,  
золотистая полоса ,  косиц в хвосте нет;  лапки такие же 
красноватые, как у селезня,  а нос обыкновенного рогового 
цвета . Весною стаи кряковных уток п рилетают еще в исхо
де марта,  ранее других утиных пород, кроме нырков;  сна
чала летят огромными стаями,  полетом ровным и сильным,  
высо1.;о н ад землею, покрытою еще тяжелою громадою 
снегов, едва  начинающих таять. Потом,  когда дружная вес
на быстро, в одну неделю иногда ,  переменит печальную 
картину  зимы на веселый вид весны, когда везде побегут 
ручьи,  образуются лужи и целые озера воды, р азольются 
рекн,  стаи кряковных уток летят н иже и опускаются н а  
места,  которые им  понравятся . В это время стрелять их  
очень трудно, потому что они дики и сторожки и не  под
пус!\ают близко ни конн ого, ни пешего. Скорее у бьешь 
кря1шу как-нибудь влет, особенно поздно вечером, когда 
ста 11 летят гораздо ниже или перелетают с одной лужи н а  
другую. Эта стрельба н азывается стойкою на местах. Мес
та подразумева ются такие, через которые всегда бывает 
перелет птицы; но это длится недолго: скоро утки разо
бьются н а  маленькие стайки, попривыкнут, приглядятся и 
присмиреют. Тогда можно к ним подъезжать с осторож
ностью на простой телеге или охотничьих дрожках, кото
рые не что иное, как укороченн ые и прочнее сделанные 
крестьянские роспуски, или чувашский тарантас без верха. 
Для стрельбы н адобно употреблять крупную утиную дробь 
2-го 11 3-го нумеров, а если птица дика, то и гусиную можно 
пустить в дело. С подхода в это время стрельбы нет, п ото· 
му что утки сидят н а  открытых местах целыми стаями. 

Но весна становится час от часу теплее, и полая вода 
сливает.  Небольшие стаи Еря1.;овных уток окончательно 
разбвваются на пары,  понимаются 1 и делаются смирнее ,  
особенно потому, что подрастет трава и уткам можно пря
таться в ней .  Селезень, сладострастнейший из сал.щов, не 

1 То есть совокуп.1 яются. 
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отходит от утки н и  н а  шаг, н е  разлучается с ней  ни  на ми
нуту, ни за что прежде ее первый не слетит с места. Иногда 
утка полощется в какой-нибудь луже или щелочет носом в 
жидкой грязи, а селезень, как часовой, стоит н а  берегу или 
н а  кочке; охотник подъезжает к нему в м еру, н о  утка н е  
1Зидит или не  замечает ничего: селезен ь  пошевеливается, 
повертывается, покрякивает, как будто п одает ей  голос, 
ибо видит опасность, но утка не обращает внимания;  один 
он не летит п рочь - и меткий выстрел убивает его н аповал. 
Утка улетает, не  показывая никакого участия к у битому 
селезню. Совсем другое бывает, когда охотник как-нибудь 
у бьет утку ( хотя он всегда выбирает селезня ) : селезень н е  
только будет летать кругом охотника, не  н алетая, впрочем, 
слишком близко, н о  даже несколько дней сряду станет ко
лотитьс я  около того места, где потерял дружку. В это вре
мя  уже не  трудно подъезжать к рассеянным парам кря
ковных уток и часто еще удобнее подходить или подкра
дываться из-за чего-нибудь: куста, берега, пригорка, ибо 
утка, замышляющая гнездо или н ачавшая нестись, никогда 
не садится с селезнем н а  открытых местах, а всегда в ка
ком-нибудь овражке, около кустов, болота, камыша или 
некошеной травы: ей  н адобно обмануть селезня, несмотря 
н а  его бдительность; н адобно спрятаться, проползти иногда 
с полверсты, потом вылететь и на свободе н ачать свое 
великое дело, цель, к которой стремится все живущее. Для 
достижения этой цели утка употребляет р азные хитрости. 
Почувствов ав во внутренности своей полноту и тяжесть от 
м ножества в р азное время оплодотворенных семян, сделав
шихся крошечными желтками ,  из коих некоторые значи
тельно увеличились, а крупнейшие даже о блеклись влагою 
белка и о бтянулись м ягкою, но крепкою кожицей, - утка 
приготовляет себе гнездо в каком-нибудь скрытоУ! :У1есте, и 
потом, послышав, что одно на яиц уже отвердело п приб
лижается к выходу, утка всегда близ удобного к побегу 
места ,  всего чаще на луже или озере, присядет на бережок, 
заложит голову под крыло и притворится спящею. Селе· 
зень присядет возле нее и заснет в самом деле, а утка , на 
блюдающая его из-под крыла недремлющим глазом, сей
час спрячется в траву, осоку или камыш; отползет, смотря 
по  местности, несколько десятков сажен, иногда гораздо 
более, поднимется невысоко и, о блетев стороною, опустится 
на землю и подползет к своему уже готовому гнезду, сви
тому из сухой травы в каком-нибудь крепком, но не  мок
ром, болотистом месте, поросшем кустами ;  утка устелет 
дно гнезда собственными перышками и пухом , снесет пер
вое яйцо, бережно его прикроет тою же травою и перьями, 
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отползет н а  некоторое расстояние в другом направлении, 
поднимется и ,  сделав круг, залетит с противоположной сто
роны к тому месту, где скрылась; опять садится на землю 
и подкрадывается к ожидающему ее селезню. Редко слу
чается застать его спящи м ;  по большей части селезень J iро
сыпается во время отсутствия утки, которое иногда про
должается более часа. Проснувшись, он начинает беспо
койно звать свою дружку, торопливо озир аясь и порывисто 
плавая по  озерку или луже; потом бросится искать ее кру
гом около берега, но  далеко не  отходит, а беспрестанно во
рочается посмотреть: не воротилась ли утка, не плывет JIИ 
к нему по воде ... что иногда случается. Утомясь своими 
тщетны м и  поисками, селезень перестает искать утку и на
чинает плавать взад и вперед, беспрестанно оглядываясь и 
покрякивая;  плавает до тех пор , пока в самом деле внезап
но,  бог знает как,  откуда, воротится его дружка. С ярос
тию бросается он навстречу беглянке ,  вцепляется носом в 
шею, вскакивает ей на  спину и в ту же м инуту, тут же н а  
Боде, совокупляется с н е ю  . .. Едва успеет утка,  измятая лю
бовными  ласками ,  оправиться, отряхнуться, выйти на бе
рег,  как новый припадок сладострастия нападает на селез
ня, он вновь совокупляется со своею супругой, и это повто
ряется несколько раз в продолжение  одного часа .  Если се
лезень ,  н аходясь при  утке, увидит другого селезня,  летящего 
к ним ,  то сейчас бросается навстречу и непременно его про
гонит, как  имеющий более прав  и причин храбро сражать
ся. Если к летящей паре пристанет холостой селезень, н е  
н ашедший себе еще дружки, т о  непременно последует дра
ка с законным супругом на воздухе, сопровождаемая осо
бенн ы м  коротким живым криком, хорошо знакомым охот
н ику.В ид бывает живописный :  оба селезня перпендикуляр
но  повиснув в воздухе, схватив друг друга за шеи, провор
но  и сильно махая крыльями ,  чтоб не опуститься на землю 
и ,  несмотря на  все усилия, беспрестанно опускаясь книзу. 
Победа также, сколько я замечал,  оставалась всегда н а  
стороне правого. Иногда утка, чтобы усыпить селезня, 
употребляет особенного рода ласку: она тихо и долго ще
кочет носом его шею и спину. Вот почему н арод по 1 1риме
нению к себе думает, а за ним повторяют охотники, что 
селезень любит искаться в голове. Иногда ут1<а н аходит 
средство уйти и от неспящего селезня :  стоит ему только 
повнимательнее заняться своим аппетитом или позазевать
ся на что-нибудь - с н еимоверн ы м  проворством утка про
п адает из глаз. Но не  всегда бывают удачны ее побеги ! 
Случается, что селезень приметит и отгадает ее н амерение, 
кинется за ней в погоню в ту самую м инуту, как она  юркнет 
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в траву или камыш, настигнет, ухватит носом за шею, вы
тащит ее на  воду и долго таскает и щиплет так,  что перья 
летят. Вслед за побоями и н аказанием немедленно следу
ют горячие супружеские ласки .  Между тем природа дости
гает своей цели, утка наносит полное гнездо яиц, оконча
тельно скрывается от селезня и садится высиживать их. 
Яиц бывает до двенадцати; они совершенно похожи н а  
яйца русских уток, кроме какого-то неопределенного, блед
ного, самого тонкого, желтовато-зеленого цвета . Утка си
дит на  гнезде, почти с него н е  слезая;  один р аз только в 
сутки сойдет она ,  чтобы похватать поблизости какой-ни
будь пищи,  и в продолжение трехнедельного сиденья чрез
вычайно исхудает. Наконец вылупляются утята , покрытые 
сизо-желтоватым пухом. Если яиц много, то почти всегда 
бывает один или два болтуна: так называется яйцо, в ко
тором не образовался утенок и в котором оттого, что оно 
до половины пусто, болтается, когда его потрясешь. Болту
ны, вероятно, случа ются оттого, что во м ножестве яиц не 
все могут быть одинаково прогреты теплотою тела утиной 
наседки:  если яиц не  более восьми или девяти ,  то болту
нов не бывает. Через несколько часов после вылупления 
утят уже нет в гнезде: м ать увела их н а  тихую воду пруда, 
озера или залива  с камышами. Она бережно перенесла 
утят во рту через такие места ,  где пройти им трудно: это 
видали м ногие охотники и я сам. Между тем селезни,  по
кинутые своими утками, долго держатся около тех луж и 
озерков, где потер яли своих дружек. Многих из них пере
бьют охотники, что даже полезно для свободного вывода 
утят. Стоит только увидеть селезня или заслышать его при
зывное, впрочем , весьма тихое, покрякиванье, - добыча 
верная :  он  непременно подпустит стрелка в меру или как
нибудь налетит на него, кружась около одного и того же 
места. - Наконец, для селезней н аступает время линьки, 
и они также скрываются в крепкие места, в те же J(амы
шистые пруды и озера , что п родолжается с половины июня 
почти до исхода июля. В это время только холостые уткп , 
еще не н ачинавшие лин ять, изредка попадаются охотни 
кам,  и стрельба утин а я  почти прекращается, если не  счи
тать м аток, убиваемых от яиц и детей. Но зато в это же 
время ловят м ножество утят и утиную подлинь приучен
ными к тому собаками ; даже загоняют их в обыкновенные 
рыболовные сети. 

Утка - самая горячая м ать. :Когда соба ка или человек 
спугнет ее с гнезда,  для чего надобно почти наступать на  
него, то она  притворяется какою-то хворою или неумею
щею летать: трясется н а  одном месте, беспрестанно падает, 
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та к  что, кажется, стоит только погнаться, чтобы ее пой
мать. Редкая собака  не поддается обману и не  погонится 
за ней; обыкновенно утк а  уводит собаку за версту и более, 
но охотнику хорошо известно, что значат такие проделки, 
и ,  несмотря н а  то, он часто по непростительной жадности ,  
позабыв о том, что утка летит та к  плохо от яиц, то есть от 
гнезда, что с н ею гибнет целая  выводка, сейчас ее убивает, 
если не помешает близкое преследованье собаки, у кото
рой иногда он а  висит над рылом, как говор ится. Впрочем, 
утка, отведя собаку в_сторону, скоро воротится н азад, н а
летит н а  охотника и все же будет убита .  Еще большую го
рячность показывает утка к своим утятам: если как-нибудь 
застанет ее человек пл авающую с своею выводкой н а  от
крытой воде, то утята с жалобным писком, как будто при
воднявшись н ад водою, - точно бегут по ней, - бросаются 
стремглав к ближайшему камышу и провор но прячутся 
в нем,  даже ныряют, если пространство велико, а матка, 
шлепая по воде крыльями и оглашая воздух особенным, 
тревожным криком, н ачнет кружиться перед человеком, 
привлекая все его вн имание н а  себя и отводя в противо
положную сторону от детей. Если утка скрывается с утя
тами в отдельном камыше или береговой тр аве и охотник 
с собакой подойдет к ней  та к  близко, что уйти некуда и 
некогда,  утка выскакивает или вылетает, ,смотр я  по р ас
стоянию, та �<же на открытую воду и производит тот же ма
невр :  ружейный выстрел прекр ащает тревогу и убивает 
матку наповал. Это делает каждый охотн и к  без всякого 
сожаления, потому что бойкие утята,  как бы ни были 
малы, выкормятся и вырастут кое-как без матери;  иногда 
си роты пристают к другой выводке, и мне  случалось ви
дать м атку, за которою плавали  двадцать утят, и притом 
р азных возрастов. Утка иногда кладет яйца и выводит де
тей, что, вп рочем, большая р едкость, в дупле дерева и в 
старом вороньем или сорочьем гнезде. Трудно отгадать, 
какая крайность может принудить ее к такому необыкно
венному поступку, в противность естественному пор ядку, 
соблюдаемому всеми утиными породами.  Одного та кого 
случая я был самовидцем, а о другом р ассказывал  досто
верный охотник. Я помню также, что один раз  кряковная  
или  серая утка нанесла яиц н а  гумне, в хлебной клади. 

Вообще утка - сама я  прожорливая птица. Она  ест с 
утра  до поздней ночи, ест все что ни попало : щиплет р ас
тущую по берегам молодую гусиную тр авку, жрет немило
сердно водяной мох ил и  шелк, зелень, цвет и все водяные 
растения, жадно глотает мелкую рыбешку, р ачат, лягушат 
и всяких водяных, воздушных и земляных н асекомых; з а  
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недостатком же всего этого н а бивает полон зоб тиной и 
жидкою грязью и производит эту операцию несколько р аз 
в день. Дворовые же утки охотно едят и всякую мясную 
пищу. Такому постоянному аппетиту отвечает и пищева 
ренье :  с неимоверною скоростью изнывает и разл агается 
в ее зобе всякая пища. Очевидно, что пищеварительный 
сок у нее должен быть очень остр и горяч.  Утка беспре
станно испражняется, и помет ее еще горячее гусиного. 

Но вот уже август. Все ста рые кряковн ые утки и даже 
м атки, л ин яющие позднее, успели перели-нять, только се
л езни перебрались не совсем и совершенно выцветут н е  
ближе сентября, что, впрочем ,  не  мешает им бойко и да
леко летать; все утиные выводки поднялись; молодые не
сколько меньше старых, светлее пером и все - серые, все -
утки ;  только при  ближайшем р ассмотрении  вы отличите 
селезней: под серыми перьям.и н а  шее и голове уже идут 
глянцевитые зеленые, мягкие,  как бархат, а н а  зобу 
темно-багряные перышки; не  выбились н а ружу, н о  уже 
торчат еще не  согнутые, а прямые, острые, ка к шилья, тем
ные косицы в хвосте. В половине сентября и молодые се
Jiезни, вместе с старыми, явятся в настоящем виде, в пол
ной красе и блеске своих разноцветных перьев. В продол
жение августа идет самая изобш1ьная,  добычная стрельба 
уток: молодые еще смирны,  глупы, как выр ажа ются охот
ники, и близко подпускают с подъезда. Ловко также стре
лять их влет, поднимающихся с небольших речеI<, по бе
регам которых ходят охотники, осторО}КНО высматривая 
впереди, по изгибисты м  коленам реки, не  плывут ли где
нибудь утки, потому что в та ко м  случае надобно спрятать
ся от н их за кусты или отдалиться от берега, чтоб они, 
увидев человека,  не  поднялись слишком далеко, н адобно 
за бежать вперед и подождать, по1<а они выплывут прямо 
на  охотника ;  шумно,  столбом поднимаются утки, если бе
р ега речки круты и они испуганы нечаянным появлением 
стрелка ; легко и весело спускать их сверху вн из в разных 
живописных положениях. Добрая собака,  особенно водо
лаз или пудель, тут очень нужна ;  она не допустит пр.о
пасть н и одной утке, даже легко пор аненной в крыло или 
упавшей н а  отлет далеко н а  другой стороне реки, иногда 
посреди густой и болотистой уремы. В сентябре эта охота 
еще приятнее, потому что утки разжиреют и се.1езнн вьщве
тут; казалось бы, все равн о, а спросите любого охотника , и 
он скажет вам ,  что убить птицу во всей красе ее перьев, 
в поре и сытую - гораздо вeceJiee. 

Хотя утка слишком обыкновенная,  а потому и не очень 
завидная дичь, но  осеннюю стрельбу ее я вспоминаю с 
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больши м  удовольствием. Притом это первая птица,  с ко
торою знакомишься, начиная стрелять, от которо й  н екогда 
сильно билось молодое сердце страстного охотника ,  а впе
чатления детства остаются н авсегда . Породы уток так раз
н ообразны величиной и перьями, селезни некоторых пород 
так  красивы, и осенью все они так бывают жирны,  что я и 
не  в м олодых летах очень любил ходить з а  ними по  реке 
рано утром,  когда мороз сгонял утиные стаи с грязных бе
р егов пруда, даже с мелких разливов, и заставлял их  раз
биваться врозь и рассаживаться по извилинам реки Бугу
руслана .  Богатую добычу нередко привозил я домой: де
сятка по полтора  и более таких уток, что и трех в я гдташ 
не  упрячешь. Подстреленная  утка воровата ,  говорят охот
н ики, и это правда, она  умеет мастерски прятаться даже н а  
чистой и открытой воде: если только достанет сил,  т о  она  
сейчас нырнет и , п роплыв под водою сажен пятнадцать, 
и ногда и двадцать, вынырнет или, лучше сказать, выставит 
только один нос и часть головы наружу и п рильнет плотно 
к берегу, так что нет возможности разглядеть ее. Если же 
берега травянисты, то без хорошей собаки ни за  что не 
н а йдешь подстреленной утки: она вылезет на  берег и про
п адет. Посреди ч истой воды, когда берега голы и круты, 
она выставит один нос для свободного дыхания и ,  погру
женная  всем остальным телом в воду, уплывет по течению 
реки,  так  что и не  заметишь. Но от доброй собаки трудно 
ей отделаться:  она  не даст ей  уползти н а  берег, а внима
тельный и опытный охотник,  зная по  н а правлению утиной 
головы, где должна вынырнуть утка , подстережет появле
н ие ее н оса и метким выстрелом, после мгновенного при
цела ,  раздробит полусокрытую в воде ее голову. 

Хотя утки всегда едят очень много, о чем я уже гово
р ил,  но никогда они так не обжираются, как в продолже
ние августа ,  потому что и молодые и старые, только что 
перелинявшие, тощи и жадны к еде , как выздоравливающие 
после болезни.  В августе к о быкновенному их  корму при
бавляется самая питательная и лакомая п ища - хлеб. 
Если хлебное поле бJiизко от пруда или озер а ,  где подрас
тали молодые и растили новые перья старые утки ,  то они 
начнут посещать хлеба сначала по земле и проложат к ним 
широкие тропы, а потом станут летать стаями.  Беда хозяе
вам  близких загонов гречи, п роса,  гороха и овсов! Утки ,  
так же как и гуси, более любят хлебные зерна без оси, но  
з а  неименьем их  кушают и с осью, даже растеребливают 
ржаные снопы; по уборке же их в гумн а  утиные ста и  ле
тают по-прежнему в хлебные поля по  утренним и вечерним 
зорям, подбирая н асоренные н а  земле зерна и колосья, и 
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нродо.rJжа ют свои посещения до отлета ,  который иногда 
бывает в ноябре.  В это время, кроме всех других способов, 
:vюжно 11х стрелять на  перелете : отправляющихся в поля 
1 1  возвращающихся с полей. 

В октябре утки сваливаются в большие стаи,  и в это 
время добывать их уже становится трудно. День они  про
водят на больших прудах и озерах. Нередко вода бывает 
покрыта ими в настоящем смысле этого слова .  Мне приш
ю1 н а  память стихи из послания одного молодого охотника , 
�,:оторые довольно верно изображают эту картину: 

Пруды, озера уток полны: 
Одев живой их пеленой, 
Они вздымаются, как волны, 
Под ннми скрытою волной. 

К. такой огромной стае, сидящей всегда на  открытой 
поверхности воды или на голых и пологих берегах, н и  
подъехать, ни  подойти, н и  подкрасться невозможно. Н а  не
большую речку утки,  по м ногочисленности своей, уже не 
садятся, как бывало прежде, и я употреблял с пользою, 
даже в продолжение всего октября,  сл едующее средство: 
я сбивал с широких прудов утиные стаи ружейными вы
стрелами  и не давал им садиться, когда они, сделав не
с колько кругов, опускались опять н а  середину пруда. Утки 
улетали вверх или вниз по реке ,  но  по привычке к своему 
о быкновенному местопребыванию и, не  желая от него от
даюнься, принуждены были разбиваться на мешшс стаи 
и рассаживаться кое-как по реке. Я оставлял охотника н а  
пруду, который от времен и до времени стрелял по  возвр а
щающимся станицам уток. Разумеется, выстрелы были без
вредны, но  они заставляли  утиные стайки садиться по реч
ным изгибам .  Сам  же я отправлялся пешком по берегу 
реки, шел без всякого шума ,  вьшазываясь только в тех 
местах, где по положению речных извилин должны были 
сидеть утки.  Нередко удавалось мне добывать до десятка 
крупных и жирных крякуш, по большей части селезней, по
тому что, имея возможность выбирать, всегда ударишь по 
селезню; только советую в подобных случаях не горячить
ся, то есть не  стрелять в тех уток, которые поднялись да
Jrеко. Разбившиеся утиные стаи  расплывутся по всей реке, 
и потому поднявшиеся утки не  улетят очень далеко, а 
только пересядут к передним ,  которые н аходятся от охот
н ика подальше. Дробь н адобно употреблять сообразно 
дальности или близости подъема уток от 3-го до 5-го ну
мера включительно ;  чем дальше, тем дробь нужна круп
нее. Я всегда употреблял мелкую, утиную, нумер 4 .  Впро-
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чем, успех та�юй стрельбы зависит от местности. Во-пер
вых, надобно ,  чтобы поблизости не было больших прудов 
11 озер и чтоб утиным стаям некуда было перемещаться, н е  
разбиваясь; во-вторых,  чтобы река текла н е  в пологих бе
регах и чтобы по ней р осли кусты, без чего охотник будет 
виден издалека и утки н ююгда не подпустят его в меру. 

Кряковных уток стреляют также н а  подманку, особен
но селезней, когда утки начнут п рятаться от н их ;  тут они 
горячо летят на п оддельный крик утки. Стреляют их так
же и с п рилета весной на дикую или русскую ученую утку, 
похожую пером н а  диких. Для этого н адевают н а  утку хо
мутик и привязывают ее на  снурке к колышку, с кружком 
для отдыха ,  посреди какой-нибудь лужи,  и не в дальнем  
расстоянии ставят шалаш, в котором сидит охотник. Утка . 
от скуки и по  природе своей, кричит во все горло без умол
ъ:у, а дикие селезн и  и даже утки садятся около нее на во
ду п од самое ружейное дуло охотника. Я такой стрельбы 
терпеть не могу. При сей верной оказии ловят селезней и 
сильями ,  или, лучше сказать, веревочкой ·С сильями, кото
рую р асставляют н а  колышках около приман ной утки.  
Л овят или,  п о  крайней мере, ловили прежде уток  в О рен
бургской губернии перевесами, точно как и гусей, потому 
что у них также всегда бывает одна и та же воздушная  
дорога в поля. Травят уток ястребами и соколами :  первая 
охота пустая и даже м алодобычливая ,  но охота с сокола
ми, которая,  кажется, совершенно перевелась в России, -
великолепнейшая из всех охот. Башкирцы в Оренбургской 
губернии и теперь еще держат соколов, н о  дурно выношен
ных, не приученных брать верх так высоко, чтоб глаз чело
веческий едва мог их видеть, и п адать оттуда с быстротою 
г.rолнии на добычу. Башкирские соколы поважены почти 
в угон ловить уток. 

Мясо кряковных уток довольно сухо и черство, когда 
онп  тощи, что бывает в июне и в июле, но всегда питатель
но.  Мясо молодых утят очень мягко, и многие н аходят его 
очень вкусным,  особенно зажаренное в сметане н а  сково
роде; н о  мне оно не  нравится. В от осенние жирные кряквы, 
преимущественно прошлогодней  выводки, имеют отличный 
вкус: они мягки, сочны,  отзываются дичиной,  и никогда от-
1.;ормленная  дворовая утка с дикою н е  сравнится. Должно 
признаться, что все утиные породы , без исключения, по 
времена м  пахuут рыбой:  это происходит от изобилия мел-
1..:ой рыбеш1.;и в тех водах, на  которых живут утки ;  р ыбеш
Еой этою они принуждены питаться иногда по  н едостатку 
другого корма ,  но мясо кряквы почти н икогда не отзывает
ся рыбой. 
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Я довольно подробно говорил о кряковных утках.  Те
перь, описывая другие утиные породы, я стану говорить 
-только об их исключительных особенностях. Нравы всех 
уток-нерыбалок, образ жизни и пища так сходны между 
.собой п очти во  всем , что мне пришлось бы повторять одно 
и то же. 

б) Шилохвость 

Эта утка поменьше кряковной и склад имеет совсе:-,1 
особенный: телом она н есколько тонее и проJ.о.1говатее, 
шея у нее гораздо длиннее и тоньше, а также и хвост, осо
бенно у селезня. Утка вся светло-серая,  покрыта мелкимп 
крапинками ;  на I<рыльях, по правильным перьям, лежат 
с изо-зеленоватые глянцевитые полоски и больше н ичего, а 
брюшко беловатое. Селезень довольно красив: нос неболь
шой, почти черного цвета;  вся голова ,  даже на  палец по
ниже затылочной кости ,  кофейного цвета ;  от го.1овы вниз,  
по верхней стороне шеи, идет ремень, сначала темный, а 
потом узорчатый, иссера-сизый, который против крылец 
соединяется с таким же цветом спины. Все оста.1ьные час
ти шеи, зобь и хлупь - чистобелые; из-под шеи, по обею1 
щекам , по  кофейному полю идут извилистые полоски почп1 
до ушей; спина светло-сизая или серая узорчатая; н а  кры
льях лежат зеленов ато-кофейные, золотистые по.1осы, свер
ху обведенные ярко-коричневою, а снизу белою каемочкою; 
по  спинке к хвосту лежат длинные темные перья, окай
мленные по  краям беловатою бахромкою, некоторые из них 
и меют продольные беловатые полоски ; вообще оттенки 
темного и белого цвета очень красивы ; верхняя сторона 
крыльев темновато-пепельная,  а нижняя светло-пепельная ;  
такого же цвета верхние хвостовые перья; два  и з  них по
темнее и почти в четверть длиною� они складываются одно 
на другое, очень жестки, торчат, как спица И . 'Ш шило, от
чего, без сомнения, эта утка получила свое имя.  П.)ДХвостье 
почти черное, ноги темного цвета, но светлее носа.  Весною 
ш илохвости прилетают позднее кряковных и сначала ле
тят большими  стаями.  Полет их резвее полета крякуш; он11 
чаще машут крыльями и производят свист в воздухе, что 
происходит от особенного устройства их крыльев, которые 
не так широки, но длинны. Когда утки разобьются н а  па
ры, то шилохвости встречаются гораздо реже, чем другие 
утиные породы; гнезда их и выводки молодых также попа
даются редко, отчего охотник и дорожит ими боле�. че:--1 
кряковными утками. Осенью я не видывал близко больших 
ста й  шилохвостей ,  но  иногда узнавал их по  особенному 
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глухому их голосу, п охожему н а  тихое гусиное гоготанье, 
по полету и по  свисту крыльев; стаи всегда летели очень 
высоко. Еще р еже н ахаживал я их врассыпную по речкам.  
Прибл изительно можно сказать, что шилохвостей убьешь 
вдесятеро менее, чем кряковных. Это довольно странно ,  по
тому что во время весеннего прилета они летят огромными 
стаями.  Во всем прочем, кроме того, что яйца их несколько 
уже и длиннее яиц кряковной утки,  ши.тюхвости в точности 
и меют все свойства других утиных пород, следственно, и 
стрельба их одна и та же. 

Хотя шилохвостей застрелено мною м ало сравнительно 
с другими породами уток, но  вот какой диковинный случай 
был со мной :  шел я однажды вниз п о  р ечке Берля 1 , от  не
большого пруда к другому, гораздо обширнейшему, н ахо
дившемуся верстах в трех пониже; кучер с дрожками  ехал 
неподалеку за мной. Семь крупных шилохвостей пронес
лись высоко мне  навстречу; я выстрелил из обоих стволов, 
но ни одна утка нс обратила ,  по-видимому, н икакого вни
мания н а  мои выстрелы. Через несколько минут кучер за
кричал мне ,  что те же утки летят н азад, и точно:  видно ,  
что-нибудь помешало им  опуститься н а  маленький пруд, 
оставленный мною н азади , и они возвращались на боль
шой пруд. Упш летели так высоко, что стрел ять было не
возможно. Я проводил их глазами  и продолжал идти п о  
речке. Вдруг кучер мой снова закричал мне ,  что те ж е  семь 
шилохвостей опять летят мне  навстречу, прибавя, что, «вид
но,  и н а  большом пруду помешали им  сесть». Мы оба 
устремили глаза н а  л етящих еще выше прежнего прямо 
над нами  уток. Вдруг одна из них перевернулась на  воз
духе, быстро пошла книзу и упала недалеко от меня :  это 
был селезень  шилохвость, с переломленною пополам плеч
ною костью правого крыла . . .  Трудно поверить, а дело было 
точно так. Со всякою другою р аной птица может н есколь
ко времени летать, но летать с переломленною костью кры
ла  и летать долго - это прост,о невозможно. Не было ни
какого сомнения,  что это были те же самые утки, в кото
рых я выстрелил: зоркий кучер мой не выпускал их из глаз. 
Итак, нельзя иначе объяснить это казусное дело, как пред
положением,  что дробина  ударилась в папоротку селезня 
и н адколола плечную кость вдоль, то есть произве.7Jа  м а 
ленькую трещинку в н е й ,  и что, н аконец, о т  усилен ного 
летанья кость переломилась поперек, и птица упала . Я сам  
понимаю: что многим покажется такое объяснение н еудов
летворительным,  но другого придум ать нельзя. Изумитель-

1 Самарской губерншr, в Ставропольском уезде. 
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1 1 0  та кже тут стечение обстоятельств: н адобно же было 
сделаться этому перелому в самую ту минуту, когда утки,  
1 1 ролетев несколько верст взад и вперед, в третий раз  ле
тел и н адо мной,  так  что шилохвость упал почти у моих 
ног. 

в) Серая утка 

Название несколько общее, потому что самки всех ути
ных пород пером серы или, если выразиться точнее, серо
псстры, и собственно так н азываемые серые утки очень 
сходны со всеми утиными самками .  Но тем не менее серая 
утка совершенно заслуживает свое имя,  потому что она 
серее всех уток и особенно потому, что даже селезень ее  
не имеет никаких отметин .  Е й  по преимуществу принадле
жит место в русс1<0й песне, когда говорится:  

Уж я улицею, 
Серой утицею, и пр. 

Вся разница состоит в том, что пестрины на селезне  не
ско:1ько мельче и как будто светлее и что одна сторон а по
перечной белой полоски, лежащей и на крыльях утки,  у се
лезня окаймлена узенькою полоскою красновато-коричне
вого цвета с блестящим лоском. Серых уток иногда н азы
nают серками и еще полукряквами: последнее название н е  
совсем справедливо, потому что о н и  не вполовину, а толь
ко несколько меньше кряковных.  Серые утки не имеют в 
себе н икакой особенности в отличие от других утиных по
род, кроме сейчас мною сказанной:, то есть что селезень 
почти н ичем не разнится с уткой и что все утиные породы 
пестрее, !\расивее серых уток. Вообще они довольно обык
ноuенны и попадаются охотнику гораздо чаще, чем шпло
хвости, хотя во время весеннего прилета я не замечал 
больших станиц серых уток и еще менее - во время отле
та .  В этом обстоятельстве есть какое-то противоречие, ко
торое объяснить довольно трудно. Несмотря на свою не
красивость, или,  правильнее сказать, простоту пера, кото
рая ником у  в глаза не кинется, серые утки ,  после кряквы 
и шилохвости,  уважаются охотника ми более всех осталь
ных утиных пород, потому что довольно крупны,  мясисты, 
бывают очень жирны и редко пахнут р ыбой. 

Многие охотники говорили мне, что есть две породы 
серых уток, сходных перьями, но различающихся величи
ною. Сначала я сам р азделял это мнение,  потому что точно 
в величине их замечал большую р азницу; впоследствии же 
убедился, что она происходит от разности возраста . В про-
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чем, все еще остается некоторое соУiнение, и я предостав
ляю решить его опытнейшим охотникю1.  

r)  Свияз�. 

Это н азвание охотничье, и откуда оно происходит -
сказать не умею. Н арод называет эту утиную породу 
красноголовкой и белобрюшкой, потому что у селезня го
лова и половина шеи красновато-кирпичного цвета,  а хлупь 
или брюшко у селезня и утки очень белы и лоснятся н а  
солнце. Эта утка, будучи менее кряковной и шилохвост и ,  
даже покороче серой утки, и меет склад круглый  и крепкий. 
Ее быстрый полет, частое и резкое м аханье крыльями по
к азывают сильное сложен ие. Селезень очень красив: он 
весь пестрый; на голове, н ад самыми его глазами, находит
ся белое пятно; остальная часть головы и половина шеи 
красновато-коричневого цвета;  потом следует поперечная 
полоса серой ряби,  сейчас исчезающей и переходящей в 
светло-б агряный цвет, которым покрыт весь зоб;  брюшко 
белое, спина  испещрена красивою п опер.ечною р я бью; н а  
крыльях, поперек от плечного сустава,  лежит чисто-белое, 
широкое и дл·инное пятно, оканчивающееся черною бархат
ною отор очкой, под которою видна зелено-золотистая по
лоса , также отороченн а я  черно-бархатною каймою; хвост 
коротки й, шилообразный и довольно твердый;  нос и нош 
небольшие и черные.  Правильные перья дикого, светло-ко
фейного цвета.- Утка, н апротив, вся темная,  кроме белого 
брюшка; с первого взгляда очень похожа на чернь, и н и 
к а к  нельзя подозревать, чтоб о н а  имела такого красивого, 
до такой степени на нее непохожего селезня .  Рано весной 
свиязь летит большими стаями.  Их можно узнать в вы
шине по скорому полету и особенному звуку, похожему н а  
свист с каким-то шипеньем ,  отчего и н азывают и х  иногда 
шипунами. Свист п роисходит от быстрого полета,  которы1"1 
сливается с их сиповатым покрякиваньем. Все три преды
дущие породы уток летают осенью в хлебные поля отдель
ными стаями и станичками,  н о  свиязей я никогда не заме
чал между ними.  То же должен я сказать о всех последую
щих утиных породах 1 •  К этому н адобно присовокупить, что 
все он и ,  не говорю уже о нырках, чаще п ахнут рыбой.  
Можно предположить, что, не  п итаясь хлебным кормом и 
не будучи так сыты, как бывают кряковные, шилохвость п 
серые утки ,  они  ловят мелкую р ы беш1<у, которая и менно 

1 Некоторые охотники утверждают, что свиязь и чирки летают в 
хлебные поля. 
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к осенп расплодится, подрастет и бесчисленными станица
ми,  мелкая,  как овес, н ачне'F плавать везде, по всяким во
дам. В прочем ,  свиязи, как и все почти утиные породы, и без 
хлебной пищи бывают осенью очень жирны, хотя никогда 
не могут р авн яться в этом отношении  с кряквами.  Никаких 
других особенностей свиязь не  имеет, кроме того, что, при
летая весной большими стаями ,  в продолжение всего года 
попадается охотникам гораздо реже, чем бы следовало. 
Вероятно, по  п ричине таких р едких встреч, а также по  кра 
сивости селезней,  м ясистому, круглому и крепкому складу 
с воему свиязь ценится охотника м и  выше других уток пос
.т�е кряковных, шилохвостей и серых. Я, по  крайней мере, 
должен п ризнаться, что всегда быJI очень дово.т�ен,  
когда мне случа.т�ось поJiожить в ягдташ красноголового 
селезня белобрюшки.  

д) Широконоска 

Широконоски н азываются также плутоносами. Первое 
название по  праву и бесспорно принадлежит этой утиной 
породе: нос ее необыкновенно к концу широк и похож на 
округленное весло, второе же имя  дано ей  неизвестно н а  
каком основании.  Эта утка очень периста,  н о  даже и в 
перьях меньше предыдущих пород, телом  же еще скуднее. 
Вообще она какого-то слабого, рыхлого, сухощавого сло
жения: с первого взгляда утка как утка,  а возьмешь в ру
ки - перья да кости. Никогда жирных широконосок я не  
видывал, хотя ·они  попада.т�ись мне ,  как  и всем охотникам,  
очень часто. Утка вся серо-пестрая,  покрыта коричневыми 
и н емеJiкими крапинами по желтоватому поJiю; на прави.т�ь
н ых перьях поперечная полоска синяя с гJiянцем. Селезня  
должно бы н азвать очень красивым:  он  весь пегий, зоб  
темно-багр яный, на  шее беJiая повязка,  спина и крылья 
сизо-голубые, брюшко светло-серое; и со всем тем он  ка 1-:
то не кажется красивым и далеко уступает селезню свия
зей. Ни  весной,  ни осенью я не  замечал приJiетных или от
летных стай широконосок, но парами и в одиночку, как я 
уже и сказал, они попадаются часто, что довольно странно 
и что также замечено мною в серых утках. Охотниками 
уважаются они м ало. 

Вообще утки не отJiичаются крепостью к ружью, широ
коноска же ·сл абее других пород. Несмотря на то, вот ка
кой был со мной случай .  В десяти верстах от меня ушел 
пруд;  по о бмелевшему дну много держалось всякой дичи.  
но ходить было тяжело. Это, однако, не  мешало мне  часто 
посещать его. Один р аз, бродя между высокими камыша-
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ми, по  колено в грязи, и довольно нагрузив мой ягдташ 
меJ1кою дичью, увидел я низко и прямо на  меня летящую 
пару широконосок. Они .'Jетели совершенно в равной вы
шине от земли с моим ростом.  Я ударил их встречу бека
синою дробью и убил наповал обоих: селезня и утку. Мне 
не хотелось м ять в ягдташе бекасов и гаршнепов, и я за
ткнул головы обеих широконосок за кожаный ремень, ко
торым был подпоясан ,  подтянув его потуже, чтоб утки не  
выпали.  Я проходил еще более часа .  Н аконец вышел к 
своим дрожка м, поклал всю дичь в кожаный ящик и пер
вых бросил туда широконосок. Я воротился домой не  ско
ро: стрелял дорогой с подъезда и н а бил полон ящик раз
ною дичью. По возвращении ,  при мне,  у крыльца выбира
ли птицу из дрожек; когда добр ались до дна ящика,  вдруг 
селезень-широконоска вылетел и скрылся из глаз, как со
вершенно здоровый!  . .  Оглушительные, обморочные, всегда 
головные раны,  после которых птицы, по-видимому убитые 
наповал, иногда отдыхают и улетают, - не редкость, но 
удивительно, как не удавился этот селезень,  КQторого я 
таскал так долго заткнутого головой за туго подтянутым 
поясом?" Как не задохся он в ящике под кучею дичи? 

В противоположность ранам  оглушительным,  о бмороч
ным,  или ,  праиильнее сказать, контузиям,  бывают раны 
внутренние, смертельные впоследствии,  но  с которыми пти
ца  сгоряча, как говорится, иногда долго летает и вдруг 
скоропостижно умирает. Таких случаев много со мной бы
вало, и я расскажу один из них. Выстрелил я с подъезда 
в пару чирков, проворно отплывавших от плоского берега 
на середину широкого пруда , где в недоступном для ружья 
р асстоянии плавала большая  стая черни.  Я убил одного 
чирка, и собака подала  его мне с воды. Поднявшись от 
выстрела и сделав круг, утиная  ста я  черни села опять н а  
средину пруда . Я ,  зарядив ружье, стоял еще на  берегу ,  
п оджидая,  не  налетит ли н а  меня куличок или утчонка. 
Вдруг вся стая черни стремительно поднялась, как будто 
испуганная чем-то, и улетела .  Я взглянул и увидел, что 
одна утка бьется на воде в предсмертных конвульсиях. 
Я послал собаку, и она вынесла мне уже умершую утку 
чернь,  которая была вся в крови, вытекавшей из боковой 
р аны прямо против сердца . Это достаточное доказатель� 
ство, что птица может летать, будучи р а нена  с мертельно. 
Но сколько тут удивительных обстоятельств! Утка была 
ранена на расстоянии по  кра йней мере девяноста или ста 
шагов, ранена рикошетом,  взмывшею от воды 4-го нумера 
дробинкой (ибо я стрелял в чирков вдвое ближе) ,  улетала 
вместе со стаей,  как будто здоровая,  и улетала довольно 
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далеко; потом прилетела н азад, села н а  прежнее место и 
умерла перед моими глазами.  Отсюда можно заключить, 
с колько п ропадает р а неной птицы , не за мечаемой охотни
ками .  

е) Чирок 

Вероятно, это имя дано ему по его крику. Чирок чир
кает,  то есть голос его похож на звуки слова чирк, чирк. 
Чирков две породы: первая - чирки-коростельки, а вто
р а я  - чирки-половые. Крик чирка-.коростелька гор аздо 
тонее и протяжнее, чем у чирка-полового, но гораздо прон
зительнее и слышнее. Почему он назван чирком-коростель-
1.;ом - не знаю. Если по голосу, то хриплый и короткий 
1-;:рик обыкновенного коростеля,  или дергуна,  более сходен 
с криком чирка -полового. Вообще чирrш составляют самую 
мелкую, проворную, юркую и складную утиную породу. 
Утка чирка-коростелька вся светло-сер ая;  н а  крыльях име
ет она малозаметную ( если не  распустит крыла )  светло
сизую полоску. У ее селезня эта полоска гораздо шире и 
сизее, даже почти голубоватая, с ярким лоском ;  сверх того. 
по обеим сторона м его головы, вдоль по  шее красно-кир
пичного цвета ,  идут белые полоски с небольшим в вер шо к  
д.7Jиною; пером он светлее утки ,  и брюшко его белесоватее. 
Чирrш-половые всегда меньше коростельков, а иногда по
падаются необыкновенно мелкие. Мне случилось однажды 
убить такую маленькую утку этой породы, что она каза
л ась маленьким кряковным утенком:  по  миниатюрности 
своей она была очень миловидна .  Половые чирки так же 
серы и пестры, как  и чирки-коростельки, но цвет их перьев 
желтоватее и темнее;  утка вся серо-пестрая,  на крыльях 
и меет ярко блестящую, довольно широкую зеленую полос
ку. У селезня она еще шире и ярче; по обеим стор·она м  его 
головы, от глаз до половины шеи, тянутся две полоски, 
или, лучше сказать, два длинных пятна ,  окол·о вершка, но 
вдвое шире, чем. у чирка-коростелька. Эти п ятна или 

'
по

Jюски красновато-желтого цвета,  точно как подпалины у 
гончей собаки: вот откуда , я дум а ю, происходит и м я  поло
вого чирка. Н арод выражается с удивительной точностью: 
из всех утиных пород одни м  только чиркам придает он во 
множественном числе тот окончательный слог, которым 
означается м алость и детство существа,  н а пример утята ,  
цыплята и проч. ;  чирков старых вообще он н азывает 
чирята. 

Во время весеннего прилета и осеннего отлета чирки 
появляются большими стаями;  весною всегда оказываются 

1 2 1  



н есколько позднее других утиных пород, а осенью дер жат
ся долее всех, кроме кряковных уток. Чирки в розницу и.1и  
по разноте, как говорят охотники, во все  вре�1 я  своего пре
бывания у нас  попадаются ч аще всех уток. Несмотря н а  
и х  обыкновенность и также н а  то, что чирки смирнее всех 
утиных пород, я всегда дорожил ими  более, чем м ногим�� 
утками средней величины. Чирки прилетают довольно сы
тые,  а улетают, о блитые жиром, немного уступа я  в это:-.1 
отношении кряквам ,  хотя я никогда не замечал, чтоб OН II 
летали в хлебные п оля .  Полет их очень жив и скор ,  осо
бенно когда они соберутся в большие стаи. Кружась над 
местом,  на  которое хочет опуститься С'rая,  чирки быстро 
поьорачиваются, свиваясь как будто в темный клубок 1 1  
р азвиваясь в более светлую полосу. Не один р аз ,  стоя н а  
весенних и осенних поздних вечерних стойках, бывал я ис
пуган шумом и свистом,  даже внезапным вихрем от про
мелькнувшей над самою головою плотно свернувшейся 
станицы чирят. 

Я не  говорил о величине яиц предыдущих утиных по
род, кроме кряковной; будучи сходны между собою цве
том и фигурой, они уменьшаются соразмерно с уменьше
нием величины утки, но  яйца чирят так м алы и м атоБЫЙ, 
,слегка зеленоватый цвет их так нежен, что нельзя не упо
мянуть о них особенно.  Странное дело :  у кряковных и дру
гих больших уток я никогда не нахаживал более девятн 
или десяти яиц (хотя гнезд их н ахаживал в десять раз 
более, чем чирячьих) , а у чирков находил по двенадцати, 
так что стенки гнезда очень высоко бывали выкладены 
яичками,  и невольно представляется тот же вопрос,  кото
рый я задавал себе, находя гнезда погоныша: как может 
такая небольшая птица согреть и высидеть такое большое 
количество яиц? 

Чирки с Бесны парами,  а потом и в одиночку попадают
ся охотникам везде, где только есть вода, в продолжение 
всего лета, но они особенно любят м аленькие речки, озер
ки и лужи, часто в самом селении находящиеся: прилетают 
даже к русским уткам .  В осеннее время м ожно иногда сде
л ать очень удачный выстрел в навернувшуюся нечаянно 
стаю чирят ,  и мне случилось один раз убить из  одного 
ствол а  моего р ужья, заряженного рябчиковою дробью, де
вять чирков. Подстреленный чирок ныряет проворнее всех 
уток, разумеется, кроме нырка, и всех искуснее умеет 
спрятаться и притаиться в траве. Мясо жирного, осеннего 
цирка, если не  пахнет рыбой, что, к сожалению, хотя редко, 
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1 1 0  быьает, я предпочита ю даже м ясу кряковной утки 1 ;  
в нс'>1 с.1ышнее запах  днчины. Все утиные яйца очень вкус
н ы ;  но яйца чирка вкуснее других. 

Вот .1учшие породы уток, мне известные. Теперь я ста 
ну говор ить об  утках н изшего достоинства ,  которые охот
н н каыи не уважаются, особенно потому, что все, без исклю
чения, постоянно и сильно пахнут р ы бой. Все они уже 
упш-рыба.11ки,  или рыболовки;  это по п реимуществу водо
плава ющие птицы. Постоянное их местопребывание и днем 
и ночью - вода ; земля для них почти не существует. 

ж) Нырок 

Небо.1ьшая, но  крепкая, складная и м ясистая утка . 
Кличка ей  дана, как  говорится, по Шерсти, хотя, правду 
сказать, гагара не уступает нырку, а гоголь превосходит 
его в искусстве или способности нырять. Нырки пером 
пестры, а говоря точнее, их можно назвать пегими ;  цвет 
пежин однообразный и траурный - черный с белым ;  селе
зень пестрее и красивее утки.  Полет их  очень быстр, и от 
частого маханья крыльями происходит особенный звук, по
хожий не н а  ч истый свист,  а н а  какое-то дрожанье свиста, 
Еоторое нельзя передать словами;  подобный  звук слышен 
отчасти в полете стрепета . Охотникам он хорошо знаком . 
Нырок не вдруг поднимается с воды, завидя человека : он 
сейч ас начинает так проворно нырять, что на широкой во
де в одну м инуту очутится в безопасном р асстоянии  от ьы
стрела .  Ес.1и  же это случится не на широкой р еке и нырку 
придется нырять вниз по течению, то он производит с та
юrм проворством свое подводное плаванье, что стрелок. 
если захочет догнать его, должен бежать, как говорится. 
во все лопатки. Наконец, когда охотник внезапно явится 
с.11ишком близко к вынырнувшему нырку, забежав вперед 
за излучину или колено реки, - нырок подни мается;  сна
чала отде.1яется от воды доьольно трудно, летит, шлепая 
1.;рыльями по  водяной поверхности,  но  скоро р а злетится. 
полетит очень быстро и п однимется высоко. Нырки приле
та ют весной ранее всех уток. В исходе м а рт а  иногда стоит 
в Оренбургской губернии глубокая зима :  ни м алейших 
1 1 рпзнаков н аступающей весны, кроме ослепительного блес-

1 Между некоторыми охотниками существует м нение, что чирята 
нпкогда рыбы не едят, никогда, следовательно, не могут ею пахнуть, 
110 оно не всегда, или лучше сказать, не везде справедливо. 
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ка,  которым стекленеется поверхность снегов ! . .  И вдруг 
охотник слышит, что в вышине, под облаками, раздаются 
какие-то о собенные звуки; он  легко узнает их:  это дребез
ж ащий свист или шум от резкого полета огромных стай 
н ырков. Поглядев пристально, зоркими глазами,  можно 
уБидеть их, быстро и высоко летящих, подобно облаку ию1 
серой тучке, гонимой сильным ветром. Трудно пересказать, 
какое сладкое впечатление производят на сердце охотника 
эти неясные звуки, этот неопределенный шум, озн а ча ющий 
н ачало прилета птицы, обещающий скорое наступление 
весны после долгой, нестерпимо надоевшей зимы, которая 
доводила до отча яния охотника своею бесконечностью . . .  
Вот пример, как иногда бывает длинна зима в Оренбург
ской губернии:  в 1 807 году 1 апреля  перед солнечным вос
ходом было двадцать градусов мороза по Реомюру! Это 
так красноречиво, что н ичего прибавлять не нужно и, не
смотря на  первое апреля,  - совершенно верно, ибо с точ
ностью записано мною Б моих охотничьих записках. Не 
знаю,  как другие охотники, но  я всегда встречал с восхи
щением прилет нырков и, в благодарность за раннее появ
ление и радостное чувство, тогда испытанное мною, посто
янно сохранял к ним некоторое уважение и стрелял их, 
когда попадались . . .  Хороша благодарность и уважение, 
скажут не охотники, но  у н ас своя логика :  чем более ува
жается птица, тем более ста раются добыть ее. 

Сначала большие стаи нырков пролета ют, не  опускаясь, 
да и некуда им опускаться;  вслед за ними появляются 
нырки парами везде, где река или материк в пруде очисти
л ись от льда, а на больших рl:'ках - по полынья м ;  потом 
до лета нырки продолжают держаться по рекам и прудам ,  
парами  и в одиночку. В продолжение лета нырков встре
ч аешь м ало, и то селезней, а осенью они опять собираются 
к отлету большими стаями.  Никогда не нахаживал я их 
гнезд, но выводки мне попадались. Кажется,  можно ска
зать утвердительно, что нырки не вьют гнезд на  твердой 
земле, ка к все предыдущие, описанные мною утиные по
р оды, а, подобно другим рыболовным уткам, ухитряются 
класть свои гнезда в камышах или высокой густой осоке, 
на воде или над водою. Я нашел два таких гнезда, и онп 
будут описаны в своем месте. С нырка начинаются утиные 
пор оды, которые почти л ишены способности ходить по 
земле: лапы их так устроены,  что ими ловко только пла
в ать, то есть гресть, как веслами;  они посажены очень  
близко к хвосту и торчат в заду. У нырка эта особенность 
еще не так резко выдается ,  и он составляет как будто пе
р еходную породу. Нос у него обьшновенпого устройства ,  
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·· 1с рноватый, не узенький и не  бледно-рогового цвета , как 
у uccx остальных пород рыбалок, кроме черни .  Все водо
ш1аuающие птицы снабжены от заботливой природы гус
тым и длинным пухом, н е  пропускающим н и  капли воды 
, 1�0 их тела ,  но утки-рыбалки, начиная с нырка до гоголя 
включительно ( особенно последний ) , предназначенные всю 
жизнь проводить на воде, снабжены предпочтительно са
мым густым пухом. Нырок всегда на Боде: с утра до вече
ра ловит м елкую рыбешку,  не брезгуя, впрочем, никакими 
ilОдяными мелким и  гадинами  и насекомыми .  

Утки с утятами ,  которые изумительно проворны, дер
:жатся упорно в камыше ,  и трудно выгнать их на открытую 
uоду. Нырки всегда довольно сыты, а осенью бывают даже 
очень жирны;  мясо их было бы сочно, мягко и вкусно,  
сели б не пахло сильно рыбой. Я встречал людей, которым 
этот запах был не  противен, и они  считали ныр ков за ла-
1юмое кушанье. Если с нырка содрать кожу, выскоблить 
н ачисто его внутренности, хорошенько выполоскать, помо-
1 1 ить часа два Б соленой воде и потом зажарить, то р ы бного 
. ;апаху остается очень м ало ,  и у кого хорош аппетит, тот 
может кушать его с удовольствием.  Нырок довольно кре-
1 10 1< к ружью и требует настоящей утиной дроби, не меньше 
1 - го нумера.  

Есть точно такие же маленькие н ырки,  нс более чирка,  
1 1 сеть еще ныркн большие,  с красными головами ,  широким 
1 1осом пепельного цвета и широкими лапами  а брикосового 
1щста .  И тех и других мне видеть близко не  у далось. 

з) Чернь 

Недаром дано этой породе уток собирательное имя :  
о н и  появляются не  очень рано весной, всегда огромными 
1.:таями;  не только в одиночку или попарно,  но даже ма
.11сньким11  стайка м и  я н икогда их не  встречал. О быкновенно  
;.· адятся они  на большие, чистые пруды или  озера и густым 
1 1срным покрывалом одевают сБетлую воду. В ода букваль-
1 1 0  кажется <tерною, а потому и в этом отношении  верно да-
1 ю  им н азвание чернь. Они бывают у нас только пролетом :  
весной и осенью; на  больших водах держатся долго, oco
()(' J IHO в хорошую, теплую осень .  Где выводят детей - не 
� 1 1 аю ,  только не в тех уездах Оренбургской губернии ,  где 
�'  живал,  потому что с молодыми  я никогда их не видывал 1 . 

1 Недавно получил я нзвестне от одного достоверного охотника, 
1 1  о 0:1 встречал выводки черни в Оренбургской губернии. .Я могу 
, ,-, 1 . нс1шть свою ошибку только тем, что смешивал их с выводками 
11 ·лобрющка илн нырка : утки нх очень сходны. 
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Величиною, складом носа и пером чернь очень похожа на 
утку нырка,  то есть верхняя часть у них черного, а ниж
няя - беловатого цвета.  Мне удавалось много стрелять их; 
это хлопотно, потому что они ьсегда сидят на середине  
пруда и н адобно к ним подъезжать н а  лодке, чего я никог
да не делал, да и птица того не стоит. Я бивал их только 
тогда ,  КQгда они случайно на меня н алетали. Различия в 
перьях между селезнем и уткой я не замечал, но  другие 
охотники сказывали мне,  что селезень отличается большим 
отливом кофейного цвета ,  большею величиной и черным 
хохлом.  Вообще эта  утка пером некрасива,  н о  крепкого 
сложения;  нос и лапы у ней точно такого же цвета и ус
тройства,  как у нырка ,  а п ахнет рыбой меньше его. Если 
удастся подплыть в меру из-за камыша к стае черни, то 
можно у бить одним зарядом до десятка. 

и) Гагара 

Долго думал я, что крохаль - утка-ры балка, особенная  
от  гагары, потому что в молодости случилось м не убить 
двух гагар ,  которые не имели хохлов, были гораздо беле
соватее пером, крупнее телом и которых простые охотники 
тогда называли крохалями. Впоследствии убедился я ,  что 
это одно и то же и что убитые мною утки-рыбалки были 
старые гагары ,  или крохали,  которые всегда бывают круп
нее и белесоватее. Без хохла также попадались мне мно
гие впоследствии, и ,  вероятно, хохлы имеют только се
лезни.  

Длина этой утки от носа до хвоста ,  или,  лучше сказать 
до ног, ибо хвостовых перьев у гагар нет, - одиннадцать 
вершков, нос длиною в вершок, темно-свинцового цвета , 
тонкий и к концу очень острый и крепкий; голова неболь
шая, продолговатая ,  вдоль ее, по  л бу,  лежит п олоса темно
коричневого цьета , оканчивающаяся позади затылочной 
кости хохлом вокруг всей шеи, вышиною с лишком в вер
шок, похожим более на старинные брыжжи или ожерелье 
ржавого, а к корню перьев темно-коричневого цвета ;  шея 
длинная ,  сверху темно-пепельная,  спина пепельно-коричне
вая, которая как будто оканчивается торчащими из зада 
ногами,  темно-свинцового цвета сверху и беловато-желтого 
снизу, с редкими ,  непраьильными,  темными пятнами; ноги 
гагары от лапок до хлупи не кругловаты, н о  совершенно 
плоски, три ножных пальца , соединенных между собой креп
кими глухими перепонками,  почти свинцового цвета и тоже 
плоские, а не круглые, как бывает у всех птиц. Повыше 
пос.1еднего сгиба ноги, от которого начинается л апка, есть 
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' rствертый п алец, в виде крошечной плоской лоп атки , с 
г аким же ногтем .  Крылья, относительно величины самой 
rпицы, не  уступа ющей кряковной утке, очень узки и м алы. 
Цвет их пепельно-коричневый; с обоих краев первые перья 
белые, а посредине крыльев поперек идет полоса пальца 
в три шириною, коричнеБого цвета ; такого же цвета и три 
правильных пера. Брюхо, от ног до самого хохла или оже
релья, покрыто белыми,  мелкими,  серебристыми перьями, 
имеющими, с первого взгляда, вид волос, так он и  тонки;  
под перьями лежит превосходный, густой и нежный пух 
дикого цвета .  Подбой крыльев ярко-белый. 

Гагары вполне утки-рыбалки и так п ахнут рыбой ,  что 
есть их почти н евозможно, а потому охотники не  стреляют 
гагар,  р азве для того, чтоб разрядить ружье, или для пуху, 
который не уступает гоголиному. Русский народ, одна 1<0,  
знал хорошо гагару только под и менем крохаля ( без сом
нения, это имя  древнейшее ) , потому что крохаль живет до 
:::их пор в поговорке или присловье н ародном  1 •  Когда хо
тят выразить чью-нибудь заботливость и л юбовь к другом у  
лицу, т о  говорят: «Он (или она) дрожит над ней, как кро
'(аль». Это озн ачает или сильную п ривязанность селезня 
крохаля к утке, или особенную горячность последней к утя
там ,  подмеченную народом. К сожалению, я не знаю кор от
ко н равов этой утки, которые непременно должны б ыть за
мечательны, чему доказательством служит особенность в 
плоскости ног и в свивании гнезд, плавающих по воде. Я 
нашел один раз такое гнездо: гагара ,  сидя н а  нем, как н а  
лодке, плавала по м аленьком у  озерцу, находившемуся по
�реди огромного камыша; увидя меня в близком р асстоя
нии,  гагара сползла или свалилась на воду и н ырнула. Яиц 
было деБять (? ) ,  похожих на  куриные величиною и ф игу
рою, бледно-зеленоватого цвета с крапинками. Во время 
общего весеннего прилета птицы я никогда не  замечал п ро
л етных гагар стаями .  Они оказыва ются как-то нечаянно, 
всегда в одиночку и всегда очень поздно весною. Глубокие 
.пруды, особенно м атерики прудов, большие озера с камы
шами - вот обыкновенное их местопребывание. П ища га
тар преимущественно состоит из м елкой р ыбешки и частью 
из водяных насекомых. Гагары почти не могут ходить, а 
могут только присесть на  свои ноги и то н а  мели, отчего 
110.11учают странную посадку, и бо сидят, запрокинуБшись 
н азад, в полустоячем положении, подняв свой острый нос 
кверху. Они имеют в крыльях перья коротенькие, отчего 
,;: амые крылья кажутся не так коротки. Вообще гагары ле-

1 Крестьяне называют иногда гагарой лысуху. 
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тают, особенн о  поднимаются сначала,  трудно, пока не  раз
летятся, и только одна крайность может заставить их под
няться с воды ; по большей ч асти от всякой опасности они 
отделываются упорным ныряньем, в чем уступают только 
одни м  гоголям.  Впрочем,  н екоторые охотники видали их 
летающнх высоко и быстро целыми станицами. 

Есть еще порода маленьких гагар, которые втрое мень
ше больших, совершенно с ними схожи станом и пером, но,  
кажется, без хохлов. Эта порода, напротив, всегда попада
лась мне станичками :  они летают гораздо резвее. Н азБа
ние  гагары объяснить не  умею. 

Иногда смешивают гагар с гоголями по прямизне и 
длине вытянутых шей, но  между ними  немало существен
ной разницы во многих отношениях, о чем сейчас я буду 
говорить. 

к) Гоголь 

Собственное имя  гоголя часто употребляется в народе 
как н арицательное или качественное. Всякий р усский че
ловек поймет, когда скажут про кого-нибудь: «Экой го
голь! . . .  » или: «Смотри, каким гоголем выступает . . .  », хотя 
гоголь никак  не  выступает, потому что почти не может хо
дить. Это уподобление основывается на том, что гоголи ( рав
но  как 1 1  гагары)  очень прямо держат свои длинные шеи 
и высоко несут головы, а потому л юдей, имеющих от при
роды такой склад тела ,  п риБычку· или п ретензию, котора я  
в то ж е  время придает вид бодрости и даже некоторой н ад
менности ,  сравнивают с гоголями.  Без особенного острого 
зрения м ожно различить во м ножестве плава ющих уток по 
озеру или пруду, торчащие прямо, как палки,  длинные шеи 
гагар и гоголей, последние еще заметнее, потому что они 
погружают свое тело в воду гораздо глубже всех других 
уток и шеи их торчат как будто прямо из воды. Гоголь -
последняя и, п о  преимуществу, самая з амечательная утка
р ы балка, и пища его состоит исключительно из мелкой р ы
бешки. Гоголь поменьше гагары и равняется величиной с 
утками средними,  н апример, с широконоской или белобрюш
кой, но  склад его стан а  длиннее и челнообразнее. Цвет 
перьев сизый, даже голубоБатый ,  с легкими  от.'lивами ;  но
ги торчат совершенно в заду, лапки зеленоватого цвета,  пе
репонки между п альцами  очень плотные. Гоголь почти вов
се ходить не  может и поднимается с воды труднее и неохот
нее еще, чем гагара .  Мне даже не случалось нидеть во всю 
мою жизнь летающего гоголя. Нос у него узенький, кругло
ватый, н исколько не подходящий к носам о быкновенных 
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уток: конец верхней половинки его загнут книзу; голова 
небольшая,  пропорциональная ,  шея длинная,  но короче, 
чем у гагары ,  и не  так неподвижно пряма ;  напротив, он 
очень гибко поБертывает ею, п ока не увидит в близи чело
В('ка;  как же скоро заметит что-нибудь, угрожающее опас
ностью,  то сейчас прибегает к своей особенной способности 
погружаться в воду так,  что видна только одна узенькая 
полоска спины, колом торчащая шея и неподвижно устрем
ленные н а  предмет опасности,  до невероятности зоркие, крас
ные глаза.  В этом сторожевом положении гоголь удивите
J1ен !  Как бы вы пристально н а  н его ни смотрели,  вы не  за
метите даже, когда и куда пропадет он ! Не  заметите также, 
когда и откуда выныр нет ... до такой  степени он ныряет быст
ро. Даже слово нырять не годится для выражения гоголиного 
нырянья:  это просто исчезновение. Для полного понимания 
изумительного проворства гоголя довольно сказать, что 
когда употреблялись ружья с крем нями,  то его нельзя было 
убить ин аче, как врасплох. В месте со стуком кремня об ог
ниво, брызнувшими от стали искр ами ,  воспламенением по
роха на полке, что, конечно, совершается в одну секунду
исчезает шея и голова гоголя, и дробь ударяет в пустое м ес
то, в кружок воды, завертевшийся от мгновенного его по
гружения.  Единственно волшебной быстроте своего нырянья 
обязан гоголь тем вниманием,  которое оказывали ему мо
лодые охотники в мое время, а может быть, и теперь ока
зыБают, ибо мясо гоголиное хуже всех других уток-рыба
лок,  а за отличны м  его пухом охотник гоняться н е  станет. 
Видимая возможность убить утку, плавающую в меру и не 
улетающую от выстрелов, н адежда на свое проворство и 
меткость п рицела ,  уверенность в доброте любимого ружья, 
желание отличиться перед товарищами  и ,  всего более, 
трудность, почти невозможность успеха раздражали само
любие охотников и собирали иногда около гоголей, пла
вающих на небольшом пруде или озере, целое общество 
стрелков. Я помню в молодости м оей  много подобных слу
ч аев. Сколько крика,  смеха, горячности, беганья и беспо
лезных Быстрелов!  По большей ч асти случалось, что, не  
убив н и  одного гоголя и расстреляв свои п атроны,  возвра
щались м ы  домой, чтоб н а  просторе досыта н асмеяться 
J\руг над другом. Но иногда упорство преодолевало, и то 
единственно в таком случае, если на воде был захвачен 
один,  м ного два гоголя ,  и бо тут н адобно было каждому из 
них  беспрестанно нырять. Бедна я  утка ,  н а конец, выбива
лась из сил, н е  могла держать своего тела глубоко погру
женным в воде, начин ала чаще выныривать, м едленнее 
1 1 огружаться, и удачный выстрел достаьлял п обеду кота-
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рому-нибудь из охотников. - После р ассказанного мною, 
казалось бы, должно заключить, что гоголи лишены спо
собности летать, но некоторые, достойные вероятия, охот
ники уверяли меня, что видели быстро и высоко летающих 
гоголей. Притом откуда же они являются весною? Конечно, 
откуда-нибудь п рилетают, хотя никто не видывал их при
лета ; они в н ачале мая вдруг оказываются на прудах 1 1  
озерах,  всегда в очень малом числе. Что же касается до 
того, что гоголь, окруженн ы й  охотниками,  не поднн мается 
с воды от их в ыстрелов, то, без сомнения, он чувствует 
о пасность подъём а  по инстинкту, в чем и не ошибается:  
п однявшись .с воды, он был бы убит в ту же м инуту влет 
несколькими выстрелами .  Если же случится подойти к во· 
де из-за чего-нибудь так, чтобы не было видно охотника,  
то застрелить гого.т1я весьм а  легко: он плавает на воде вы
соко, шея его согнута, и он п ристально смотрит в1шз и сто
рожит м аленьких р ы бок. Тогда выстрел убивает его, J\а к 
простую утку. 

Я пробовал стрелять гоголей тем способом,  r.:акнм стре
ляют стоящую неглубоко в воде рыбу. Надобно принять 13 
соображение угол падения дроби и метить не  в самую ры
бу,  а несколько выше или н иже. Угол отражения дробн ,  
всегда р авный углу п адения ,  будет зависеть от того, как  
высок берег, на котором стоит охотник,  и как дале1<а  от 
него цель. Если берег совершенно плоек и расстояние нс 
близко, одни м  словом,  если угол п адения будет очень остр ,  
то дробь рикошетом взмоет вверх. Очевидно ,  что в это:v� 
случае н адобно брать н а  цель ниже или ближе стоящей 
рыбы; если же берег высок и угол падения дроби будет 
выходить тупой, то дробь пойдет в воде под тем же угло:v� 
вниз, следовательно, брать н а  цель н адобно несколько вы
ше или дальше. Заметив, что гоголь сначала ныряет прямо 
вглубь, а не в стор·ону или в перед, как  другие утки, и потом 
уже поворачивает куда ему н адобно, я целил в н ырнувше
го гоголя ,  как в стоячую в воде рыбу, но  успеха не было. 
П роворство его спасало. Острота зрения и слуха у гоголя 
изумительны: хотя бы он плыл спиною к охотнику, он  ьи
дит, не оглядываясь, все его движения и слышит стук �<рем
н я  об огниво. Много р аз входило мне в голову: не устроен 
л и  глаз у гоголя особенн ы м  образом? Но п о  наружностн 
н ичего особенного не заметно. Должно предполагать, что 
из ружей с пистонами  можно бить гоголей успешнее, ибо 
нет искр от огнива ,  н ет вспышки пороха ,  и выстрел п истон 
ных ружей гораздо быстрее. Поверить это предположение 
н а  опыте мне не удалось, но в последствии я слышал, что 
мое мнение совершенн о  оправдалось на деле. 
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Я не н ахаживал гоголиных гнезд, но нет никакого сом
нения, что гоголь устраива ет их в камышах н ад водою, как 
гагары, .ТJЬ1сухи и ,  вероятно, другие породы уток-рыбалок, 
нотому что гоголь более всех их лишен способности ходить. 
Гоголиные выводки я встречал ч асто и один раз  видел, как 
гоголь-утка везла н а  своей спине крошечных гоголят, по
крытых сизым пухом, и плыла с ними очень быстро. Я слы
хал об этом прежде от охотников, но, призн а юсь, не впол
не верил. Невольно представляется вопрос: отчего бы и дру
гим уткам не делать того же? Отчего именно гоголиной 
утке нужна такая особенность, тогда как гоголята п ро
ворнее всех других утят? 

К.о всему мною сказанному н адобно прибавить, что го
голи встречаются всегда в небольшом ч исле и не везде, а 
только н а  водах доволь-но глубоких и р ыбных и что р азли
чия утки от селезня в цвете перьев я никогда не замечал. 
Гога.пи пропадают осенью очень р ано. Мясо их нестер пимо 
воняет рыбой и н а  вкус горько и противно. Жирных гого
лей я не видывал.  

В за ключение повторю,  что описанная мною утка есть 
настоящий гого.пь со всеми его замечательн ыми особеннос
тями, а называемые иногда большого и малого р ода гого
дями утки-рыбалки - не что иное, как гага ры. 

4. Лысуха, или лысена 

(Водяная курица) 

Гогодем  заключилось отделение уток. Лысуха, или лы
ссна, по устройству своего тела ,  особенно  шеи и головы, по  
беловатому, острому, совершенно куриному носу, даже п о  
своему неровному плаванью и непроворному нырянью, не
смотря н а  постоянное пребывание н а  мелкой воде, отлича
ется от утиных пород и по  справедливости может назf!ать
ся водяною курицею. Имя лысухи, или лысены, без сомне
ния, дано ей потому, что у ней на лбу лежит как будто 
припаянная белая,  гладкая бляха, весьма похожая на боль
шую, очищенную от шелухи миндалину, отчего голова из
дали кажется лысою. Эта белая,  будто костян ая,  бляха 
есть не что иное, как мясистый нарост, покрытый крепкою, 
скорлупообр азною кожею. Все лысухи без исключения,  
1 1  самцы и самки ( между которыми р азличия я никогда не 
замечал) ,  имеют эту бляху, которая лоснится на солнце. 
I I аружною величиной лысена в перьях не меньше средне й  
утки,  но собственно телом - немного больше чирка ; цветом  
шда л н  вся черная, а вблизи черновато-.сизая или дымча
т а я ;  ноги хотя торчат в заду, как у нырка, но ьсе не  так, 
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как у гагар и гоголя ;  она может н а  них опираться больше 
других, н астоящих уток-рыбалок, и даже м ожет ходить. На 
н огах у лысены, повыше первого сгиба ,  из-под мягких си
зых перьев лежат желто-зеленые поперечные полосы в пол
п альца шириною; зеленоватый цвет виден даже на последнем 
сгибе ног до ·самой лапы; он прогл ядывает сквозь свинцо
вый цвет, общий н огам всех лысен ; лапы их на солнце от
JIИвают грязно-перламутровы м  глянцем ;  перепонка между 
пальцами толстая,  вырезанная городками,  отчего они и не 
могут так ловко плавать, как другие утки. Все ноги их ис
черчены белоБатыми линиями, поперечными и продольны
ми, образующим и  маленькие квадратики и городки;  ниж
няя сторона  лап темно-свинцовая;  хвост самый короткий, 
темный.  Надобно за метить, что одно только устройство ног 
заставляет причислить лысуху к породе уток-рыба.пак; во 
nсем остальном ,  кроме постоянного пребывания на воде , 
она не сходн а ·С ними . . Летают лысухи плохо и поднимают
ся только в крайности : з авидя какую-нибудь опасность, они ,  
покрикивая особенным образом , как будто стоная или хны
кая, торопливо п рячутся в камыш, иногда даже пускаютсн 
в бег, не отделяясь от воды и хлопая по ней крыльями как 
молодые утята; то же делают,  когда хотят подняться с во
л.ы , покуда не р азлетятся и не примут обыкновенного поло
жения летящей птицы. Весной появляются доволыю 
ноздно и пропадают рано осенью: прилета и отлета их ста
ями и даже парами  я не з амечал. Обыкновенное мсстопре
бываrшс лысух - стоячие воды, пруды и озера с камыша 
ми ;  они  любят держатьс.я н а  мелкой воде, даже у самых 
берегов, потому что их пища преимущественно  состоит из  
н асекомых,  водяных трав и даже тины ,  для чего нужно им 
доставать дно. В прочем , питаются и рыбой,  если она попа
дется, и всегда ею п ахнут, хотя гор аздо менее уток-рыба
лок. К осени лысены бывают очень жирны и были бы до
вольно вкусны,  если б не р ыбный запах,  который, однако, 
значительно уменьшается, если содрать с лысены кожу и 
потом уже ее жарить. 

Я уже сказал, что нашел однажды плавучее гнездо га 
гары ;  точно такого же  устройства попалось мне  гнездо и 
лысухи.  Оно держалось довольно высоко н а  воде, м ало в 
нее п огружаясь. Лысена плаБала  кругом .  Гнездо было сви
то из сухой осоки и особенной породы мягкого, толстого, так
же сухого камыша.  Одна сторона  гнезда ,  по которой взле
зала и слезала лысена ,  была обмята и пониже дру
гих. Дно гнезда внутри и круглые боковые стенки почти 
доверху были вымазаны и даже промазаны очень гладко, 
искусно и прочно собственным калом л ысухи ,  отвердевшим,  
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1\ак  каменная штукатурка 1 ; н а  дне лежал а н астилка из  
<1ерных перьев и темного пуха ,  выщи п а нн ого м атерью из 
своей хлупи, и ,  н а конец, девять яиц ( н ем ножко поменьше 
куриных) прекрасного темно-сизого, слегка зеленоватого 
цвета с глянцем, испещренных белыми крапинка м и .  Очевид
но было, что гнездо п рикреплялось к камышу (тем же с а 
м ы м  кал о м )  и очень крепко, п отому ч т о  верхушки двух 
перерванных камышин и одн а в ыдернутая или перегн ившая 
у корня,  плотно приклеенные к боку гнезда , п л авали в мес
те с н и м  по воде, из  чего можно закл ючить, что когда гнез
до н с  было оторв ано от камыша,  то в оды н е  касалось. Я 
собирал тогда яйца всех ппщ и без п а м яти обрадовался та
кой редкой н аходке. Я взял бережно гнездо, поставил его в 
.11одку и поспешно поплыл домой:  л ысуха ,  покр и кивая,  или,  
л учше сказать,  п охн ыкивая,  п р овожала меня через весь 
п руд, ночти до са мого мельн ичного кауза 2 .  

Маленькие цыплята лыссны бывают п о 1,рыты почти 
1н:рным пухом. Мать не показы в ает к детям тако й  сильной 
горячности, как добрые утки не р ы балки:  спрятав цыплят, 
он а н е  бросается на гл аза охотнику, жертьуя собою, чтобы 
только отвесть его в другую сторону, а п рячрся вместе с 
л,етьми, что гораздо и р азумнее. 

Охотники редко без особенных причин стреляют лысух, 
н потому они очень смирны;  м ясо их н езаnидного в куса ,  
;1а же и чер н ы й  пух не т а к  длинен и густ, к а к  пух уток-р ы 
балоr<,  В прочем,  он и м  не т а к  нужен , потому что л ысухи 
много времени проводят сидя и даже ходя по плоским бе
регам пруда или озера ,  а не беспрестанно плаваю'Г по воде. 
Чува ши,  м ордва и татар ы  охотно едят лысух, если они им 
попадутся, и мне случалось дарить их этим л а комством. В 
местах, где я живал в Оренбургской губерн и и ,  лысены во
лятся во множестве и составляют какую-то необходи мую 
J iринадлежность п рудов и озер .  Было б ы  стр ан н о  подойти 
или подъехать к кам ышистому пруду и н е  увидеть на нем 
порывисто двигающихся в р азных н а п р авлениях черных 
кочек с белыми костяными блях а м и ,  чем кажутся издали 
.Тi ысены, и н е  услыш ать их тихого, грустн о  хныка ющего го
лоса:  карти н а  была б ы  непол н а .  

1 Что эта обмазка или штукатурка есть н е  что иное, как помет 
,11ысены - убедиться нетрудно, сличив обмазку с свежим пометом, ко
торого всегда бывает довольно на верху гнезда. 

2 К а у з  - дверцы, в которые течет вода по трубам Н[! водяные 
1,олеса. Около Москвы называют его дворец (дверец? ) .  
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Р А  3 Р Я д  lll 

Д И Ч Ь  С Т Е П Н А Я, И Л  И П О Л Е  В А Я 

СТ Е П Ь  

CoGIJ p aяcь говорить о степной ди чи , я считаю нуж н ы м  
расс1\азать все , ч т о  знаю о месте ее  жительства .  

С«rово степь имеет у н а с  особенное зн ачение и обыкно
венно п редставляет вообр ажен ию обши р н ое простра нство 
ro.1oii ,  ровной, безводно й  земной п оверхности ; м ногие степи 
таковы действительно, н о  в Орен бургской губернии,  в уез
дах Уфи мско м ,  Стерлитамацком, Белеб ееБско м ,  Б угуль
минском,  Бугурусланском и Бузулуцком 1, степи совсем н е  
та ков ы :  поверхность земли в н и х  п о  большей ч асти неров
н а я ,  волнистая ,  места ми довольно лесная ,  даже гористая, 
пересекаем а я  оврагами с родн иков ы м и  ручьями,  степными 
речками и озер а м и .  В сякое п р остранство ковылистой нови, 
нико гда не п аханной земли, и ногда н а  н ес1.;олько сот верст 
н окружности, а иногда н ебольшое, зовут там степью. Та-
1ше степн ые места , как следует по-настоящему н азывать их, 
бывают чудно хороши весно й  своей р ос кошною, свежею 
растительностью. Сочными,  пышными, высоки м и  трава ми 
и цветами покрыта их чернозем н ая почва , особенно п о  до
шша м  и равнинам между перелеска ми.  В благоприятный 
год стен н ые сенокосы обильные и лучше заливных лугов. 
Только по с ката м величавых горных хребтов, которые вдоль 
по рекам,  речкам и суходол а м  перерезывают иногда степ
н ые сырты и увалы ,  попадаются горн ые породы мелкорос
лых трав: особенного вида приземистый, р ассыпчатый ко
выль, сизый горн ы й  ш алфей, бел а я  низенькая полынь,  ча
бер и богородская траБа . Особенным ароматом н а полняют 
они воздух, и кто не ночевывал летом в н а ш их сте п ях, на  

1 Последние трп  уезда отошли теперь ко вновь учрежденной Са
м арской губернии. 
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п окатостях гuрных кряжей, тот не может и меть понятия о 
благораствор ен н о м ,  м ягком,  живительном их ноздухе, ко
тор ы й  здоровее даже лесного. Целебные качестuа степн ы х  
т р а в  и степн ого воздуха очевидно доказываются удивитель
н ы м  восстановлен ием телесны х  сил кочевых ба шкирцев,  
которые каждую весну Быезжают в свои степные коч.и ис
худалые, из"1ожденные голодною зимою, и также исцеле 
н ие м  м ножества боJiьных, уже приговоренных i..: смерти 
врачами .  Да не приписыв а ют этого исцеления употребле
н и ю  одного кумыса:  о н  мало оказывает пользы без степного 
кор м а  дл я кобыльих м аток, без степного в оздуха , без жиз
ни в степи .  

Рано  весной,  как только сойдет снег и станет обсыхать 
вётошь, то есть прошJiогодня я  трава,  н а ч и н аются палы, и л и  
степные пожары. Э т о  обыкн овение выпаливать п р ош"1ого,1,
н ю ю  сухую траву дJI Я того, чтобы лучше р ос.1а  нова я ,  нс  
о бходитс я  иногда без  дур ных п оследстБи й .  Чеы ранее нач1 1 -
н а ются палы,  тем они менее опасны,  и бо опуrr1ю1 лесов еще 
сыры,  н а  н изменных местах стоят луж и ,  а в .1есах лежат 
сувои снега. Если же везде сухо, то степные пожары про
изводят иногда гибельные опустошен и я :  огонь,  р аздувае
мый и гон и м ы й  ветр о м ,  бежит с неимоверною быстротою ,  
истребл я я  н а  своем пути все, ч т о  м ожет гореть: стога з и мо
в авшего в степях сен а ,  лесны кол ки 1 ,  даже гум н а  с хлеб
н ыми копнами,  а и ногда и самые деревни .  Д.1 я  (Пнр аще
н и я  подобных бедствий лет сорок или пятьдесят тому 1 1а 
з ад в о бщем употреблени и  было одно средство : предвари
тельно оп алить кругом стога , лес ,  гумн а  н дерстн ю. Я сво
и м и  гла з а м и  в идал ,  как целые толпы крестьян 1 1  1.;р сстья
нок, с метл а м и  в руках, п роизводили такое опалива ние :  
они  шли п о  обеим сторон а м  н а рочно пущен ного и бегуще
го, как ручей, огн я ,  тушили его боковые р азливы п ,п,авали 
ему н адлежащее направление. При сильном ветре, обык
новенно бывающе:v1 весною и усилива ющемся от по:жаров, 
особенно если трава суха,  это предохран ительное опаJ1ива
ние - дело довольно затрудн ительное.  Случалось, что нс 
м огли сладить с огнем,  и он уходил в поле,  так что с а м а я  
предосторожность производила ту ж е  беду, от которой з а
щищались. Та1шм же образо:v1 Б Ыжигают залежи, поросшие 
высоким бастыльником,  и п рошлогоднюю жн иву. Это де
лается не столько для удо брения земли,  сколько дл я того, 
чтобы легче было пахать яровую пашню, и бо на плодо н ос
н о й  п очве густая прошлогодняя жнива бывает выше коле-

1 К о л J< о м называется, независимо от своей фигуры, всякий от
дельный лес; у псовых охотников он носит имя острова. 
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н а .  Н е  входя в р ассужде н ие о неосновательности причин ,  
для которых выжигают сухую траву и жн иву, я с Еэжу 
только, что палы в темную ночь представляют всл 1шолсп
ную картину:  в р азных м естах то стены ,  то р еки, то ручьи 
огн я лезут на крутые гор ы ,  спускаются в долины и р :.J зли
ваются м орем по гладки м раБнинам.  Все это сопровожда 
ется шумом,  треском и тревожны м  кр иком степн ы х  птиц. 
Хорошо, что степн ы е  м еста н и когда н с  выгор ают все :�т л а ,  
а т о  негде было бы водиться п олевой птице.  Мо1<рыс до
лочки, перелески и опушки лесов с нерастаявшим снС'го м ,  
дороги, в колеях которых долго держится сырость, нако
нец,  речки - останавливают и прекраща ют огонь, если н ет 
1 1облизости сухих м ест, куда бы мог о н  перебр аться и даже 
перескочить. Это перескакиванье в н очной темноте бывает 
также очен ь живописно.  Огонь, бежавший ш ирокnю рс-
1шю, р азливая кругом яркий свет и зареьом отраж а щъ н а  
T C' M i I O M  небе,  вдруг н ачинает р аз бегаться м аленью 1 ы н  ру
чейка м и ;  это зн ачит, что он встретил поверхность зс м Jш ,  
местам и  сырую, и перебирается по сухим верхушю1 м тра
вы;  огонь сла беет еже м ин утн о, почти п отухает, I<Ol'- Г)t(' l ! С 
репрыгивая звездочкам и,  мрак одевает 01<рестносп, . . .  н о  
одн а звездочка перескочила н а  сухую залеж1" и ч п 1 о � : ('JШО 
р асстилается ши рокое пламя,  опять озарены окрестн ые 
места , и снова багряное зарево отр ажается на темном небе. 

Сначала о паленные степи и поля п редставляют печ а ль
н ы !�,  траурн ы й  вид бесконечного пожарища; н о  скоро иглы 
яркой зелени,  как щетка,  пробьются сквозь черное шжры
вало,  еще скорее развернутся они р азноьидным и  листочка
ми и лепестка ми,  и через н еделю все покроется свС'ж<:ю зе
ленью; еще н еделя ,  и с п ер во го взгл яда н е  узнаешь горелых 
м ест. Степной кустарник,  реже и менее подверга ющийся огню, 
потому что п очва  около н его бывает сырее: вишенник,  бобов
ник (дикий персик) и чилизник ( полева я  акация) начинают 
цвести и р аспространять остр ы й  и п р и ятный запах ;  особен 
н о  р оскошно и благовонн о  цветет бобовник :  густо обрастая 
иногда огромное п р остр анство по отлогим горным скат а м ,  
о н  заливает и х  с п л о ш н ы м  р озовым цветом 1 ,  промеж кото-

1 Плоды дикого персrша состоят и.з небольших бобов, с серебря
ный пятачок в окружности, сердцеобразной фигуры. Орехи, имРющие 
вкус горького миндаля и, в@роятно, все его качества, заключены в же
сткой и крепк.ой скорлупе, покрытой сверху мохнатою зеленоватою ко
жицею. В Оренбургской губернии бьют из них м асло, вкус которого 
и запах так пронзительно остры, что одну ложку его кладут на бу
тылку макового м асла, и этого достаточно, чтобы сообщить целой бу
тылке очень сильный, приятный и ароматический вкус; еслп персико
вого масла положить более, то оно производит желудочные !!  голов
ные боли. 
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рого виднеются иногда желтые полосы или круговины цве
тущего чилизника.  По другим местам ,  более отлогим ,  об
ширные пространства покрыты белыми,  но не яркими, а 
J{ак  будто м атовыми,  молочными пеленами :  это дикая виш
ня в цвету. Вся степн а я  птица, отпуганная пожаром , опять 
занимает свои места и поселяется в этом море  зелени,  ве
сенн их цветов, цветущих кустарников; со всех сторон слы ш
ны:  не  передаваемое словам.и  чирканье стрепетов, з алив
ные, звонкие трели кроншнепоs, повсеместный горячий бой 
перепелов, трещанье кречеток. Н а  восходе солнца,  когда 
ночной туман садится благодатною р осою на землю, когда 
все запахи цветов и р астений дышат сильнее, благовон
нее - невыразимо очаровательна прелесть весеннего утра  в 
степи . . .  Все полно жизни, свежо, ярко, молодо и весело !  . .  
Таковы степные места в Оренбургской губернии в продол
жение мая .  

Если лето дождлиБо, то роскошн ая р астительность со
храняет свою свежесть до н ачала июля и достигает вели
колепных р азмеров; но  если июнь сух, то к концу его тра
вы начинают сохнуть, а ковыль р азвивать понемногу свои 
11уховые нити. К концу же и юн я, к Петрову дню, поспевает 
ранняя полевая клубника; н о  самый раст ее бывает около 
JJетней Казанской, 8 июля. Эта чудна я, ароматная, превос
ходная вкусом и целебная для здоровья ягода родится в 
некоторых местах в удиБительном изобилии:  в голой, чис
токовылистой степи ее мало, но  около перелесков, по доли-
1 1 ;1 м и залежам,  когда они закинуты уже года три или 
1 1 t·тыре и начинают лужать, клубника родится сплошная 
1 1 ,  �югда созреет, точно красным сукном  покрывает целые 
- Jагон ы. В июле поспевает полевая вишня;  места, где рас
н·т она, н азыва ются вишенными садками; они занимают 
иногда огромное пространство и сначала еще ярче красне
ют издали, чем клубника, но спелая ягода темнеет и полу
чает свой собственный,  вишневый цвет. Русские туземцы 
только сушат полевую клубнику для продажи и для упот
рсбJJения во время поста, а все азиатские племена приго
товляют из нее п астилу, которая бывает очень вкусна ,  если 
сделана  из отборных спелых ягод; она известна под именем 
татарской пастилы. В ишню также сушат, а большие садки 
отдают на съём приезжающим нарочно для этого п ромысла 
верховым торгашам ,  которые нанимают кучу всякого н аро
да, н абирают вишен целые десятки возов, бьют морс и уво
зят в больших сорокоушах:  из этого морса выгоняется 
нревосходная водка. Но прежде нашествия человеческого 
нападают на ягоды птицы: тудаки, стр епета и тетерева со 
своими выводками.  Последние исключительно питаются 
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я годам и ,  пока ягоды н е  сойдут, и в это время м ясо м оло
дых тетеревов п олучает отличный в кус. 

Осенью ковылистые степи совершенно изменяются и 
получа ют свой особенны й ,  самобытный,  н и  с чем н е  схо
жий, чудный вид: выросшие во всю свою длину и вполне 
распушившиеся перлово-сизые волокна ковыля при легком 
дуновении ветерка уже колеблются и струятся мелкою, 
слегка серебристою з ыбью. Но сильны й  ветер, безгранично 
властвуя степью, склоняет до п ожелтевших корней сла бые, 
гибкие 1.;усты ков ыля, треплет их,  хлещет, р ассыпает на
право и н а ,1ево, бьет о б  увядшую землю, несет п о  своему 
напр авлению, и взору представляется необозримое п ро
странство, все в ол нующееся и все как будто текущее в одну 
сторону. Д:1я непривычных глаз т акое зрелище сначала 
ново 1 1  пора зительно,  никакое течение воды н а  н его не по
хоже; но скоро своим однообразием оно утомляет зрен ие,. 
у иных производит даже головокружение и н аводит какое-то 
уныние на душу. Степные же м еста не ковылистые в п озд
н юю осень имеют вид еще более однообразный, безжизнен
ный 1 1  грустный,  кроме выкошенных луговин,  на которых, 
около круглых стогов п отемневшего от дождя сена, вырас
тает М ОJlода я з едена я отава ;  станицы тудаков и стрепетов 
л юбят бродить по ней и щипать молодую т раву, даже гуси 
огромными вереницам и ,  перемещаясь с одной в оды на дру
гую, опускаются на та�ше места ,  чтобы п ол а комиться све
жею т равкою. 

Необходим а я  принадлежность степей Орен бургского 
к р а я  с весны до поздне й  осени - башкирские кочи, с их 
многочисленным и  стада м и  мелкого скота и конским и  табу
нами .  Как только покажется п одножны й корм,  башкирцы, 
все без искл ючения,  со всем и  сво и м и  семейств ами,  здоро
вые и бодьные, с о  всем своим скарбом, переселя ются в 
степь. В ы би рают привольное м есто, не слишком в дальнем 
р асстоян и и  от в оды и леса ,  с изобильн ы м и  п астбища м и  для 
скота,  ста вят войлочные свои шатры, вообще известные 
под и мене:v1 калмыцких кибиток, строят плетневые шалаши 
и водворяются в них. Тогда-то степи н аселяются и п рини
м а ют сво�"1 первобытны й  образ,  бледнеющий с каждым го
дом . Здесь утонули в траве р ассыпанные стада баранов ,  
овец и коз , с м олодым и  ягнят а м и  и козлята м и ,  м атки кото
рых всегда ягнятся на траву; далеко слышно их р а зного
л осное блеянье .  Та м бродят и мычат стада кор ов;  т а м  п а 
сутся и р жут конские т а бун ы ;  а в о т  появляются на концах 
горизонта, то  с одной,  то  с другой стороны, какие-то чер
ные движущиеся точки:  это остроконечные ш апки б а шкир .  
Иногда такие точки помелькают н а  крайних ч е ртах гори -

1 38 



зонта и - пропадут; иногда выплывают н а  степь, выраста
ют и обр азуют целые полные фигуры всадников , шютно 
приросших кривыми ногами к тощим,  но  крепким ,  не знаю
щим устали ,  своим иноходцам 1 : это б ашкирцы, лениво, бес
печно, всегда шагом  разъезжающие по родной своей степи .  
Пересекая ее во всех направлениях, они или просто гуля
ют от нечего делать, или едут в гости в шабры-кочи (сосед
нее кочевье ) , иногда верст за сто, обжираться до послед
ней возможности жирною бараниной и н а пиваться допьяна 
кумысом. В первых кочевьях башкирцы живут до тех пор , 
пока не потравят кругом кормов своими стадами ;  тогда пе
р еселяются они н а  другое место, а потом даже н а  третье. 
В выборе первой кочевки б ашкирцы руководствуются пра
вилом :  сначала занимать такие места ,  на которых трава 
скорее выгорает от солнца,  то есть более высокие, откры
тые и сухие; потом переходят они к долинам ,  к перелескам 
( где они есть ) , к овражкам .  с р одниками и вообще к мес
там более низменным и влажным.  С с амого начала весны 
отделяют они всех кобылиц, кроме дойных м аток, в один 
табун , или косяк, и, под начальством жеребца, пускают 
з степь. Косячный жеребец делается полн ы м  хозяином 1 1  
н а стоящею главою своего гарема.  Он держит жен своих 
в строгом повиновении:  если которая-нибудь отобьется в 
сторону - он заворачивает ее в табун;  он переводит их с 
·одного п астбища н а  другое, на  лучший кор м ;  гоняет н а  во
допой и загоняет на  н очлег, одним  словом,  строго пасет 
свой костяк, никого не подпуская к нему близко ни днем ,  
ни  ночью. Распустив гриву и хвост, оглашая степную даль 
ржаньем, носится он вокруг табуна и вылетает н а встречу 
приближающемуся животному или человеку п ,  если мни
мый враг  не отойдет прочь,  с яростию бросается на  него, 
р вет зубами,  бьет передом и лягает задними к.опытами. Бе
шеная запальчивость его бывает до того безумна ,  что. 
однажды косячный жеребец н апал н а  тройку лошадей,  н а  
которых я· ехал в охотничьих дрожках! Он изъел шею моего 
корневого жеребца , и я только выстрелами мог отогн ать 
его ... Н аступает суровая осень, голодно и холодно стано
вит-ся в степи на  подножном корме, и жеребец сам приго
няет вверенный ему косяк жеребых м аток на двор Е свое
му хозяину. 

1 В породе башкирс�шх лошадей очень м ного попадается 1 1 110ход· 
цев, почти всегда головастых, горбатых и вообще невысокого достоин
ства относительно резвости бега ; но они очень покойны для верховоii 
езды, и башкирцы очень любят на них ездить. 
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Но н е  все лошади кормятся зимою н а  дворах;  большая 
ч асть б ашкирских табунов п роводит зиму в степи.  В де
ревнях остаются только лошади отличные, почему-нибудь 
редкие и дорогие, лошади �зжалые, необходимые для до
машнего употребления, жеребята,  р одившиеся весной того 
же года , и жеребые матки, которых берут, однако, н а дво
ры не р анее, как во второй половине зимы :  все остальные 
тюбенюют, то есть бродят по  степи и ,  р азгребая снег ко
пытами, кормятся вётошью ковыля и других трав.  Хотя 
снега в открытых степях и по скатам гор бывают мелки, 
потому что ветер,  гуляя на просторе, сдир ает снег с глад
кой поверхности земл и  и набивает и м  глубокие овраги, до
лины и лесные опушки, но  тем не менее от такого скудного 
корма несчастные лошади к весне превращаются в лоша
диные остовы, едва передвигающие ноги, и многие колеют; 
если же п ред выпаденьем снега случится гололедица и зем
ля покроется ледян ою корою, которая под снегом не отой
дет (как то иногда бывает ) и которую разбивать копытами 
будет невозможно, то все конские табуны гибнут от голода 
на тюбеневке. Башкирцы, по лености своей, мало заготов
ляют сена на зиму, да, правду сказать, на весь скот и на  
все конские табуны в таком  количестве, в каком башкирцы 
держали их прежде, заготовить сена было невозможно. Те
перь башкирцы косят его вдвое больше, а скота и лошадей 
против прежнего не имеют и в половину. 

Наконец н аступает первозимье: снег покрывает землю, 
ложатся пороши, испещряется степь русачьими маликами, 
л исьими нарысками, волчьими следами и следам и  мелких 
зверьков. Пришла  пора сходить и съезжать русаков. Если 
вдруг выпадет довольно глубокий снег четверти в две, пух
лый и рыхлый до того, что нога зверя вязнет до земли, то 
башкирцы и другие азиатские и р усские поселенцы травят, 
или, вернее сказать, давят, в большом числе русаков не 
только выборзками ,  но и всякими двор н ыми собаками, а 
л ис и волков заганивают верхами н а  лошадях и убивают 
одним ударом толстой ременной плети, от которой, впро
чем , и человек не  устоит на н огах. Успех . травли и гоньбы 
происходит оттого, что лошадям и высоким на ногах соба
кам снег в две и две с половиной четверти глубины м ало 
мешает скакать, а зверю н апротив:  он вязнет почти по  уши, 
скоро устает, выбивается из сил, и догнать его нетрудно.  
С первою оттепелью, с первою осадкой снега и образова
ньем н аста, без чего р едко становится зима, всякое добы
ванье зверя в степи гоньбою п рекращается ,  потому что снег 
окрепнет,  и ,  п однимая зверя, не  поднимет ни  человека,  ни 
лошади. Одни зимние вьюги, по-оренбургски - бураны ,  
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беспрепятственно владычествуют н а  гладких р авнинах,  
взрывая их со всех сторон , превращая небо, воздух и зем
л ю  в кипящий снежны й  прах и белый мрак . . .  О ,  н е  дай бог 
н икому испытать жестокость зимних метелей в степ ях орен
бургских!  

Кроме известной дичи:  тудаков, кроншнепов, стрепетов 
и других, в степях водятся звери и р азные зверьки:  беле
соватая степная лиса,  котора я  хуже мехом и меньше рос
том лесной, красной лисицы,  называемой огневка, зайцы, 
русаки и тумаки, которых охотники н азывают ковыльника
ми, хорьки, горностаи ,  ласки и карбыши. В отрогах водят
ся волки, изредка и барсуки, а по скатам гор водились 
прежде в великом множестве сурки. Я еще помню,  что око
ло самых деревень, куда, бывало, ни взглянешь, везде по  
сурчина м  1 сидят они на задних лапках, как медвежата , и 
громким свистом перекликаются между собою. П о  мере 
н аселения края сурки отступали от новых пришельцев в 
места более уединенные и, наконец, в некоторых уездах 
почти перевелись. Бесчисленные сурчины, но уже пустые, 
свидетельствуют о множестве прежних жильцов. В покину
тых норах нередко поселяются л исы и выводят детей, а 
зайцы русаки прячутся в них от всякой невзгоды. Крепкан  
кожа и отлично м ягкое сало  сурков, которые бывают до 
невероятности жирны к осени ,  весьма п ригодны для до
м ашнего обихода. Бить из ружей их трудно,  потому что 
сурки сидят н ад са мою норою и, будучи даже смертельно 
ранены, п адают прямо в нору и успевают залезать в нее 
так глубоко, что их не  достанешь, а р азрывать нору много 
хлопот. Туземцы ловят сурков петлями,  которые н астора
живают н ад лазом из главной н оры,  и каш<анами,  которые 
ставят на торных тропах, проложенных от одной сурчины 
к другим;  сурки л юбят целыми семьями  посещать своих 
соседей и принимать гостей:  соберутся кучкой, п осидят н а  
задних лапках,  посвищут и разойдутся.  Бывало, станешь 
приближаться к такой приятельской беседе, и вдруг хозяе-

1 С у р ч и н а м и называются бугорки, насыпанные сурками при 
рытье своих нор, которые бывают очень глубоки, всегда имеют два 
входа и проводятся под землею на довольно большое расстояние. 
Главный, или передний, вход, широкий и утолоченный от беспрестан
ного влезанья и вылезанья, называется норою, а задний, м алопримет
ный, употребляемый только в крайности, называется поднорко;.1. Эти 
буrорки, а иногда порядочные бугры, если семейство сурков велико, 
составляются первоначально из чернозема, а потом, по мере уг лубле
ния норы, заметываются выгребаемою лапами сурков глиною и даже 
галькой и потому краснеются издали, покуда плотно не обрастут чи
лизником и бобовником. 
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в а  попрячутся в н о р ы ,  а гости побегут неуклюже и смt:шно 
к своим сурчин а м .  - Сурки рано осенью уходят :з н о р ы ,  
затыкают их изнутри сухою тр авою и засыпают д а  вtсн ы, 
до пробужд�ни я  от зи м него сна всей прир оды. 

Со временем н е останется лоскута нераспаханноi"r степи 
в Орен бургской губерн и и .  В опреки землемерсюп .1 пс1 аню1 
и межевым книгам,  все ее земли удобны,  все должны быть 
н а селены ,  и все,  н аписанное мною о степных мест ах этого 
чудного края ,  сделается преда н ие м ,  р ассказом ста р i1НЫ .  

1 .  Дрофа 

Имя дрофы - н е  знаю,  откуда п роисходит. В Оренбург
ской губернии зовут ее по-татарски тудак, или дудак. Это 
же название слыхал я в соседственных губе р н и ях,  н о  в 
Курской, в место дрофа,  говорят дрохва. Я остаюсь у беж
ден в н ер усском происхождении этого слова .  

П о  величине своей,  особенн о  по тяжести (старая жир
ная дрофа весит до тридцати п яти фунтов ) , по в кусному 
мясу, когда она молода и сыта, п о  остор ож ности се н труд
н ости добыва н ья дрофа и меет бесспорное пр аво н з  п е рвен
ство м ежду степною дичью.  Станом и статью, о б р а зовани
е м  головы,  н оса и ног  она  очень похожа на дворовую б оль
шую и ндейку.  Молода я дрофа в первый год пер о м  иссера
ГJrиниста я ,  н о  с возрастом выцветает и делается год от го
ду белее. Голова у дрофы и шея какого-то пепельного или 
зольного цвета ; н ос толстый,  крепки й,  н есколько погнутыii 
книзу,  в вершок дли ною, темно-серы й  и н е  г.�1адкнй, а ше
р оховат ы й ;  зрачки гла з  желтые; ушные скважины не
о 9ьшновенн о  велики и открыты, тогда как у всех других 
птиц о н и  т а к  спрят а н ы  п од мел ки м и  перышка м и ,  что их н 

н е  при метишь; под горлом у ней есть внутрен н и й  Еожаный 
мешок, в котором м ожет в мещаться м ного воды ; н оги то.1-
стые, покрыты крупны м и  сер ы м и  чешуйка ми,  и, в от.пичие 
от других птиц, на  каждой только по т р и  пальца.  Петух, 
или са мец, кроме большей величины,  отл ич аетс я тc:vi ,  что 
у него по обеим стор о н а м  головы р астут перья,  в н х р ястые 
или х охл астые, а около п одбородка, вдоль шеи, внсят ко
сицы длиною вершка в два с половиной,  в виде грнвы иш� 
ожерсJiья,  распус1< а ющегося,  как веер : всего этого нет у 
кур ицы, иJi и  дрофиной самки,  да и вообще зо:1 ьн ы ii цве-т 
головы и шеи, ржавая 1<раснота перьев и темные струи по 
спине у самца ярче.  Пух у дрофы р едкий,  иссера-розовы й ;  
даже перышки н а  бр юхе и спине у самых корн е й  имеют ро
зовый цвет. Она отл ичается от всех птиц внутр ен н и м  
устройством своего орга н изма ,  и один только стрепет, к а к  
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l\Ш увидюi н иже, р азделяет с нею эту особен н ость. Дрофа 
и м еет жеJ1удо1< ,  и пища переваривается в нем, а не  в зобу. 
Туда1ш в одятся,  то есть выводят детей непременно в степи 
н а стояще й ,  еще не тронутой сохою 1 ,  но летают кормиться 
псзде : на з алежи ози м и  и хлебные поля. Я н е  н ахаживал 
гн езд дроф ы ,  но ,  судя по стрепету, имеющему с нею боль
шое сходство во всем,  кроме величины,  можно поверить 
рассказа�1 охотн иков, что дрофа кладет до девяти я иц 
(друп�е утвержда ют, что не более трех) , похожих ф игурою 
н а  яйца нндсйки,  с тою р азн ицею, что дрофиные н есколько 
больше, круглее, цветом темн ые,  с желтоваты м и  п ятн а м и .  
Дрофа питается преи муществен но тра вою, изредка хлеб
н ы м и  зерн з м и, но глотает всяких н а секомых, даже ящериц, 
н сопериншихся птичек,, мы шей, земл яных лягушек и J l('
больших змей,  чем особенно зани маетс я жур авль. Весною 
1юявляютс н тудаки н е больш и м и  стан ичками,  а к осени со
бираются большими ста я м и :  в это в ре м я  застрелить дрофу 
еще труднее, чем весною. Во множестве он и очень сторож
юr и не допускают на ружейный выстрел , даже картечью, 
хотя бы охотник подъезжал на крестьянской телеге, обты
канной зе.1ены м и  ветвями,  или спрятанн ы й  в возу травы 
нли сен а .  Н о  в одиночку, даже в паре,  дрофы н есколько 
с 'А и рнее;  иногда м ожет удасться подъехать к н и м  в меру 
выстрела крупн ою гусиною дробью или безымянко й :  пос
ледн яя б.r�а гон адежнее потому, что стрелять прихощпся нс 
близ1ю и потому, что эта птица к ружью очень крепка. Пеш-
1.;ом п одойти к ней невозможно,  а можно, сели местность 
будет благоприятн а,  как-ни будь подползти овр аго м ,  п од
красться нз-за бугр а ,  нежатого хлеба или стога сена .  Дро
фу в одиночку и даже в паре м ожно заездить, ка к говорят 
охотн ию1 ,  то  есть, увидав их и здали,  н ачать ездить круго м ;  
сн ачала круги давать большие, а потом с ка ждым р азом 
1 1х  уменьшать; дрофа не станет н а жидать н а  себя человека 
1 1  сейчас пойдет п р очь, но как везде будет встречать того 
же,  все б.1 нжс п одъезжа ющего охотника,  то, походя взад 
н вперед, .1 я жет в какую-н и будь ямку, хотя бы в ней негде 
было спрятать одной ее голов ы :  в этом глупом п ол ожен и и ,  
вытянув ш е ю  и выставив н а по1<аз в с е  свое о бъем истое тело,  
п одпускает она  охотн ика довольно близко .  Р а зумеется, н е  
н а  всякой :v�естности можно исполн ить этот нехитрый м а 
невр.  

1 Есть охотникII, Еоторыс утверждают прот1Iв 1юе, но я, убежден
ный примером других птиц, не верю, чтобы дрофа внла гнездо и вы
води.1а детей в молодых хлебах, но,  вероятно, она немедленно пере
м ещается туда с своими цыплятами. 
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Все, что я говорю о дрофах, - говорю понаслышке от 
;1,остоверн ы х  охотников.  К собственному м оему удивлению 
1 1  огорчению,  я почти н е  знако м  с н р а в а м и  и стрельбой 
этой первоклассной степной дичи ,  хотя долго жил в такой 
губернии,  где дрофа в н екоторых уездах п р одолж ает во
диться довольно изобильно. Чтоб понять такую стр а н ность, 
н адобно п р и н ять в сообр ажен ие огром н ое п р остр а н ство 
Орен бургской губер н и и :  это обширный край,  целое царст
во.  Я живал всегда именно в тех уездах, где даже залетные 
;1,рофы считались р едкостью.  Прежде они водились везде, 
но теперь держ атся только там,  где н с  так  сильн о 
умножилось н ародон аселение,  где остались большие про
странства нераспаханной ,  м ал о  п осещаемой б ашкирским и  
т а бун а м и  ковылистой степи.  В прочем , м н е  случалось не
сколько р а з  находить дроф п о  одной и п о  две и даже по 
1 1сскольку штук, н о  н е  только не  удалось у бить, даже вы
стрелить в дрофу привелось оди н  р а з  во всю мою жизнь,  
н то в JJeт утиною дробью и н е  в меру. Во встречах моих 
с тудаками господствовала совершенная н еудача ,  полное 
охотн ичье несчастие. Боясь н аскучить моим ч итателям,  я 
н е  стану их описывать. Н о  застреленных дроф другим и  
охотниками,  м ол одых и старых,  худых и ж ир н ых, я видел 
н е  один р аз и мог р ассмотреть в н и м ательно и н а ружность 
и внутрен ность. - П олет у дрофы тяжел, крыльями о н а  
м а шет р едко и к а к  будто слегка переваливается с боку н а  
бок, н о  летит сильно и скоро. Весною оказывается н е  р ано,  
а п о  н аступлении теплой погоды, когда подра стет уже мо
лодая трава. Говорят,  что осенью дрофы собираются перед 
отлетом огромнейшими стаями и держатся долго, п осте-
1 1ешю п одвигаясь к югу. Рассказывали также мне башкир
цы, что тудаки очен ь охотно бродят целы м и  станицами по 
ста р ы м ,  уже брошенным башкирским кочам, или кочевью.�. 
Дрофы предпочтительно л юбят р ыться и копаться там,  где 
стояли плетеные шалаши,  или так н азываемые калмыцкие 
кибитки, и где ост алось м ного н е чистот человеческих и 
скотских. 

Дальнейших подробностей о н равах этой замечатель
ной птицы, равно и о средствах ее добывания,  1< сожале
н шо ,  сообщить н е  м огу, п отому что не люблю основываться 
на одн их рассказах. 

2. Журавль 

О бъем о м  собствен н о  тела он менее,  хотя подлиннее ,  
;1,рофы и едва л и  будет с большого ста р ого гуся, но  длин
н ы е  перья н а  спине,  боках и величина крыльев дают ему 
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вид самой большой птицы. Жур авль очень высок н а  н о
гах, шея его также очень длинна,  и если б нос соответство
вал другим член ам,  как это быв ает у куликов, то ему сле
довало бы быть в пол-аршина длиною, н о  его н ос ,  крепкий 
и острый к концу, темно-зеленоватого костяного цвета,  н е  
длиннее трех верш ков, голова небольшая. Жур авль весь 
светло-пепельного, сизого цвета ; передняя часть его головы 
покрыта черны м и  перышкам и ,  а з адняя,  совершенно голая, 
поросла темно-красными бородавочками и кажется п ятном 
малинового цвета ;  от глаз идут беловатые п олоски, исче
зающие в темно-серых перьях позади затылка, глаза не
большие,  серо-каштановые и светлые, хвост короткий :  из  
него, 1щчиная с половины спины,  торчат вверх пушистые, 
м ягкие, довольно длинные,  красиво загибающиеся перья; 
ноги и тр и передни х  пальца покрыты жесткою, как будто 
истрескавшеюся, черною кожею. 

Журавдь, так сказать, самая видимая,  все м известн ая,  
м алоу1срывающаяся, настоящая строевая, отлетная птица; 
011  живет и в речи,  и в пословицах, и в приметах н ародн ых .  
Дли н ношеего или длиннон огого человека как раз прозовут 
журавлем . Н е  желая менять верное малое н а  неверное 
большое, говорят: «Не сули журавля в небе, а дай синицу 
в руки»; выражение в небе уже показывает в ысоту журав
л ин ого п олета. Кто н е  слыхал и х  п ронзительного курлы
каrtья, похожего на отдаленные звуки валторн и труб, па
да ющего с неба,  с вышины,  недоступной иногда глазу че
лоnеческому? . .  Эти звуки изда ют одни самцы,  для того 
у них дыхательное горло имеет особенное устро йство.  В е
село слушает крестьянин весною- эти звуки и верит и м ,  
хотя бы стояла холодная погода : эти звуки о бе щают бдиз
ко� тепJiо; зато в жаркие дни ,  какие изредка бывают у н ас 
n исходе августа и даже в начале сентября,  крик высоко 
л етящих жур авлей на водит грусть на его сердце : «Быть 
рано зиме,  - говорит он, - журавли пошли в п оход», - и 
всегда почти верно бывает такое п редсказание .  Полет и 
крик жур авлиный и м е ют в себе что-то привлекательн ое. 
Иногда ста н ица их очень доJiго кружится на одно м  м есте , 
с каждым кругом забираясь выше и выше, так что, н ако
нец, н е  увидит и х  глаз и только крик, сначала густой,  рез
кий, зычный, потеряв свою определенность, доходит до н а с  
в неясных, м я гких, глухи х  и в месте приятн ых звуках. Вооб
ще журавли весною прилетают н е  рано,  позднее другой 
дичи, и сейчас разбиваются н а  пары.  Осенью отлетают, соб
равшись предвар ительно в большие стаи, в весьма р аз
личные сроки: иногда в н ачале августа, и ногда в исходе 
сентября;  летят всегда дне м .  Они никогда не летят кучей ,  
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а всегда выстраиваются треугольн иком, одна стор она  ко
торого по большей ч а сти гор аздо длиннее. Такой непра
n нльный треугольн ик летящих журавлей очень  верно на
зывают на  юге России журавлиный ключ,  потому что он 
1 1 :-..н:ет совершенное сходство н е  с н а ши м и  желез н ы м и  не-· 
мецки м н  кл ючами,  а с п ростым,  самодельны м ,  деревя н н ы м  
крестьянски:v1 ключо м ,  которы м  запир а ются или задвига
ются деревянные же в нутренние засовы клетей и а м баров 1 • 
Впр очем,  нзредка п олет жур авлей п редста вл яет ф игуру ту-
1 юго и по•пн равностороннего т реугольника . 

В стр огом смы сле журавль н е  степная ,  а полевая пти
ца . В н а стоящих степях редко встрети шь жура влей;  о н и  
J1 юбят хаебные поля и вспаханн ую землю, охотно куша ют 
всякие х.11ебные зерн а  и всего охотнее - горох. /Куравль 
очень прожорлив и за недостатком кор ма,  приготовляемого 
:LJI Я него человеческ и м и  рука ми,  жадно глотает все что н и  
1ю1 1ало:  семена р азных трав,  ягоды всякого рода,  мел�ш х  
1 1 асеко м ы х  11 земл я н ых червей, н аконец, ящериц, л ягушек, 
м ы шеii, м а.'1еньких сусл иков и карбы шей, не оперившихся 
:v1слю1х нтнчек и всяких змей;  к последн им журавль имеет 
о.собен н ы ii аппетит. Если попадется слишком длинная 
з v1ся,  желсзни.ца и.ли медяница, то он рас�<люет ее носом на  
н есколько частей и прогл отит; н ебольших змей и ужей гло
тает цеJiиком, н аперед н есколько р аз п одбросив ужа или 
змею очен ь высоко вверх; то же делает журавль с ящери-
1 tами и .'l я rушка м и :  вероятно, он хочет (инстинктивно)  
� 1реждс их у бить, а потом съесть. Я н е  р азделя ю  мнения 
некотор ых охотников, что  он и гр ает, бросая  вверх свою до
бы11у,  но во всяком случае очевидно его желудок перева р и
вает такую пищу без.вредно. 

Жур а вл и  вьют гнезда всегда на земле непаханой,  1ю 

нногда со всех сторон окружен ной пашнею, для гнезда вы
бир ают сухое, возвы шенное место, нер едко ста рую, б р ошен
ную сур чину, непременно заросшую чилизн н ком,  бобовником 

1 К.11ю•1 этот очеш, похож на  молотильный цеп в наклоненном по· 
. �ожсш1н, с тою разницею, что висячая, короткая  его часть нс кругла, 
:1 11.110с1\а 1 1  .:t1J 1 1 гастся нс на  привязи, а на деревянном спевке (шалнере ) ,  
устрос11110'11 в конце длинной рукояткн. Над внутреннею задвижкой 
;1 \1бара 1 1" 1 1 1  �;,1стн, имеющею на  себе зарубку, проверчена в дверном 
1,ося1\е с1шозная дыра;  хозяин, желая  запереть амбарушку, пропускает 
выпрям.'1(• 1 1 1 1 ы ii ключ снаружи внутрь; опускная  короткая его половина, 
вышед 1 1 з  отверстия,  сейчас опускается и попадает прямо в зарубку; 
1 1овсрнуlJ kшрDно или налево, смотря по  устройству двери, он задви
гает внутренний засов. Этот ключ, и ногда железный, до сих пор упот
ребляется везде в деревнях, отдаленных от городов. Р азумеется, такой 
запор не удержит ночного вора, но ребятишки 11  скотина не отворят 
за пертой двери, и цель вполне достигается. 
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нли вишенником.  Гнездо бывает свито н езатей.пшо: это 
f ! росто кругл а я  ямка  на земле,  слегка устлан н а я  сухо ю 
гравою; два огромных д.гшн ны х  я йца , похожих ф игурою н а  
1\уличьи, зеленовато-пепельного цвета, испещренные кру i 1 -
н ы м и  темн о-кор ичневыми крапинками ,  лежат н ичем н е  0 1\
руженн ы е  и н е  п окрытые. Журавль с жур авл ихой, или жур
кой (так л асково н а зывает ее н арод) , сидят поперемен н о  
н а  яйцах; свободны й  о т  сиденья ходит кругом гнезда по
одаль,  кушает и караулит; громкий е го крик nозвещает 
п р и ближение какой-ни будь опасности, и сидящий на я ii 
ц а х  сейчас б росает их, отбегает,  согнувшись, в сторону I J  
начин ает звать своего дружку, который н емедленно к не:-.1у 
пр исоедин яется ;  они вместе уходят от гнезда дальше ил1 1  
улетают. О чевидно,  что большой горячности к гнезда м 1 1  
я йцам журавли н е  имеют; не  м н ого больше 0 1.:: азывают l'l' 
и детям.  Когда выведутс я журавлнта,  то ста рики увщ�ях 1 1 х  
u н ежаты й хлеб или в J1уга , где р астут кусты и высо1\а я 
трава;  если же J1уга выкосят, то жураnли скр ы в а ются с мо
л оды ми в мелком лесу, Еустах 1 1  камышах урем ы ,  а н ног,�а 
в л есных опушках, Смотря по местности 1 1  удобству журав
ли выводят иногда детей в Jiyгax и даже болотных у ре м а х .  
Жур а вJ1ята всегда бывают неуклюжи, н ес кла;щ ы ,  слаб1 ,1 
и беспрестанно пищат очень жалобно,  Они в ы вод ятся, 1 1 u -
1.:: р ытые сизым пухо м ,  и долго в нем оста ются ;  псрятся  очс1 1 1, 
м едленно.  Будучи пойманы и вьшор млены в месте с дворо
вою птицей,  очень скоро привыка ют ко всю<оii ! l ! !Ще 1 1  
делаются совершенно ручны м и ;  н о  ка к с 1,оро 1 1 rнрастут 
1.;рылья, то непременно улетят есл н не в первыii год, то в 
следующий;  если же крылья п одрезывать, то .оста ютс н ру ч 
н ы м и ,  н о  детей н е  вьшодят. 

В оо бще журавль довольно осто р ожн а я  птица , н к Ж):
р а вл иной стае нодъехать и даже подкр асться очень му;�
рено,  н о  в одиночку или в паре,  особенно еслн н а i'щешь и х  
около тех мест, где они затевают гнездо, журавли гор аздо 
смирнее ,  и на п ростой телеге ил и охотн ичьих дрожках 
иногда можно п одъехать 1{ ним в меру руже!iного выстрr'
ла. Нечего и говорить, что дробь н адобно у 1 1 о т реб.с1 я т ь  са 
мую крупную, безымянку, а для журавлиных ст з ii в осе 1 1 -
нее время необходи:vю иметь в запасе заряды м cJ 1..:o i'r  1.:: а р 
течи .  Обыкновенн ы м  образом стрелять жур а в.;1с i'r очен �, 
трудно и м ало убье ш ь  их, а н адобно употреблять ,·и1 я этого 
особен ные п ри е м ы  и хитрости, то есть 1 10,д к р ;ц ы в а ть с я  1� 
н и м  нз-за кустов, скирдов хлеба,  стогов сен а и 1 1 р о ч .  н проч .  
Можно также, узн ав п р едварительно, куда летают жур ав
ли кормиться, где п роводят полдень, где ночуют и ч рез 1.;а 
кие м еста п ролетают н а  н очевку, приготовить за благовре-

147 



менно скрытное место и ожидать в пем жур авлей н а  пере
лете, на кор му или на н очевке; н очевку жур авли выбира ют 
н а  местах откр ытых, даже иногда близ проезжей дороги ; 
обыкновенн о  все спят стоя ,  з аложив голову под крылья, 
вытянувшись в один или два р яда и выставив п о  краям 
одного или двух сторожей, которые только дремлют,  н е  за
кладывая голов под крылья,  дремJI Iот чутко, и как скоро 
за метят опасность, то зычн ы м ,  тревожн ым 1-;:р иком разбудят 
товарищей,  и все улетят. 

Весьма естественно ,  что жур авль - сильн а я  птица,  но 
Е этой с иле пр исоеди н яются особенные оборон ительные 
оружи я ,  которыми снабдила его п р ирода ; он и состоят в 
крепости 1юсте й  его крыльев, удар которых ужасно силен, 
в дл инных н огах и Ерспких пальцах с тверды м и  н огтями и ,  
н а конец, в довольно длинном,  очень креr 1Еом и остром кл ю
ве. При помощи такого оружия раненн ы й  легко жур авль 
делается опасною нпщею для охотшша н собаю� ,  ('СJШ он 1 1  
вздумают неосторожно его схватить. Сначала п одстрелен
ный журавль бежит прочь,  н очень ши бко, та�-;: что без со
ба1\ 1 1  трудно догн а1Ъ его : о;орост 1 r с воему бегу 11 p 1 1:L<'J1.'T он 
I!ОiL М а хи ваньем 1<рыльев ил и 1.,:рыла,  если одно р ан е н о ;  шщн 
же, что е м у  нс уi"пи ,  он н а  всем бегу бросается на с 1 1 1 1ну н в а 
чннает защищаться 1югами и носо м ,  проворно 1 1  сильно 
поражая прот1 1вн 1 1 1< а .  Я видел печальные следствия та1<0Й 
храбро!"� о бороны :  одного кривого охотн и 1< а  и одну 1.,:ривую 
собаку:  и тот и друга я п отеряли п о  глазу, неосторожно 
бросившись схватить р ан е н ого журавля .  

Когда жура вль серьезен и важно р асхаживает по пол ям,  
подби р а я  п опадающийся е м у  корм 13сякого р ода,  в нем ни
чего нет смешного;  н о  J\ю :: скоро он н ачнет бегать, играть, 
п р и седать и потом подпрыгиnать вверх с р ас пуще н н ы м и  
1';р ыльями нли в здум ает 1 1р ил ао�аться к своей дружке , тu 
не.ТJ ьзя без смеха смотреть н а  его проделки :  до такой сте
пснII  н ейдет к нему всякое живое и резвое движени е !  Не
с колько журавлей, в ы пл ясывающих друг перед др угоУI, ил и 
п а р а  сослин яющихся супругоn способны заставип, р асхо
хотаться вся 1шго н есмешли вого чс.пове1<а .  Разумеется ,  та
кие сце н ы  можно в идеть ил и издали,  или п одкр ав шись так 
осторожно, чтоб журавли нс п рнметилп челове1ш. 

Я уже сказал,  что журавлей стрелять трудно по разн ы м  
п р а ч и н а м  и что н и 1<огда н е  добудешь их м н ого в одно п оле> ,  
особенн о  н е  убьешь одн и м  зарядом двух и л и  трех .  Для 
этого н ужен какой-нибудь счастливый случа i1 :  со 
мной случилось та 1<их два.  Один р аз п оздно воро
т и вш иеся с р а боты крестьяне сказали мне,  что проеха.rш 
очень блнзко лшм о  станицы с п ящих журавлей;  ночь была 
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месячная,  я б росился с ружьем в крестьянскую TC'Jieгy и 

велел везти себя по той самой дорожке, п о  которой ехали 
крестьяне.  )Куравли п одпустили меня очень близко; хотя 
сторож а пх н е  снали,  н о  не  подняли тревоги.  Я заехал так,  
чтоб можно было уда р ить вдол ь 1rинии  спящIJх жур авлей ,  
Еоторых б ы л о  десятка д в а :  я прицелился в третьего с кра я 
и одни м  выстрелом убил четверых.  Это случилось в а вгусте , 
во время еще сильных жаров.  В другой р аз ,  в необы кновен
но теплую осень,  именно 24 сентя бря,  увидел я,  разуrм'ст
ся уже п ролетную, огромную стаю жураnлей,  опустившую
с я  н а  хле бн ое сжатое поле. Место было ч истое , 11 1щцъезд, 
даже подход, невозможен. Я пополз межой, заросшС'ю бо
бовником и в и шенником , и залег в ней ,  а дрожка м с1юиl\1 
велел заехать с противоположной сторон ы .  Жур а вл и  М l'!L
лен н о  п одвигались п р я мо на мен я ,  а мои дрожк1 1  н ро,11.0J1 -
:жали ездить взад и вперед до тех пор,  пока nся  журавл н 
п а я  ста я нс подошла ко м н е  очень бл изко. Наконец,  н п ы 
стрелил:  три жур авля остались н а  месте, а четвертый,  п1 -
жело ранС'нный,  в ошел на отлет книзу и упал,  версты з а  
полто р ы ,  в глухой и б ол отистой уреме,  н р и  cocд1 1 1 1 (' i l l l J I p<-'Kl l  
Б оклы с Н асяга е м .  Я искал его внлоть до вечера н ,  1-1 ::� 1;0-
нец, н ашел с помощью собаки,  н о  уже мертвого. 

)Куравль не  м ожет подняться с места вдруг. Ему нужно 
сажени две-три,  чтоб р азбежаться.  В доказательство этом у  
я юtде.п свои ми гл аза ми весьм а стр анный случ а й :  охот н 1 1 1\ ,  
возвращавшийс я  домой с дnум я  борзыми соба Е J м 11 ,  слу
чайно съехался со мной,  и мы, продолжа я путь вместе, ув1 1 -
дели двух жур авлей,  ходивших по сЕошенному лугу очень 
близко от большого стога сен а .  Охотни к  вздумал п оказать 
пх своим собакам ;  они возрились и пустились м асн'\Нпъ к 
журавлям из-за стога . Охотник,  ехавший nерхо м ,  шутя J ! ( \ 
сюшал за собаками .  Что же вышло? Одн а из соба ! \ ,  ноrе:1 -
вее, выскочив внезапно из-за стога , успела схватнть за HOI'Y 
тяжело подн п м авшегося жур авля;  скоро подоспела друrа н 
собака,  и обе вместе, хотя пор ядоч н о  11склеван1 1ые,  удерж а 
ли журавля до п р ибытия охотника,  и о н  взял его ;юшого. 
На этом основ а н и и  м ожно поверить р ассказа м ,  что в Са
ратовской и Астраханской губерниях,  где к осеннему от
лету собир а ются бесчисленные станицы журавлеii ,  1<р есты1-
не бьют и х  дубина м и ,  предва рительно заставя  стол н 1 1 т ь с я  в 
�<учу боковыми звезда м и  и н а ведя таким о бразом н а  заса
ду,  из которой бросаются неожида н н о  на журавле1"1 в<;;рхо
вые с дл инными палка м и .  

Мясо старых журавлей всегда сухо и довольно черство, 
но и меет весьма пр иятный вкус и запах дичины.  Nl яco же 
молодых отлично хорошо, м ягко и сочно. Журавли юшог;�а 
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н е  бывают жирны,  даже перед своим отлетоУI ,  неоютря 
иногда на питательную хлебную пищу. С а м ы й  сыты i! осен
н и й  журавль и меет только на своей хлупи тонкую пелену 
ж и р а ,  лежащую двумя полос а м и ,  да по нсбол ьшо\tу куску 
сала п од мышками,  но во внутренности жиру бывает до
вольно.  Молодой жарены й  жур авль, по-моему, очень ВI\У
сен ; всего же пригоднее он для ф а р ш а  в п аштет 1 1  дл я ок
рошки.  

Старинные охотн и ки,  да и теперь охотн ики деревенские,  
дорожат журавлями за их величину: хотя м яс о  и жестко
вато, зато есть, что поесть. Я должен пр изнаться, что в мо
лодости с а м  с б ольшим увлечен ием гонялся за н н м и ,  жад
н и ч а я  убить такую крупную дичь.  

3.  Стрепет 

Н арод н азывает его иногда стрепел: и то и другое имя 
характерно выражает взлет, или п одъём,  и с а :v1 ы й  1юлст 
этой птицы. Стрепет точно встрепенется, когда подни мает
ся, или, вернее сказать, сорвется с земли. О н  :IЕ"ПJТ очеш, 
сиJiьно и п роворно.  Даже м аханье крыльями нс за �н:твt > ,  
так ч асто он ими м а шет. Стрепет дрожит,  трепещет в воз
духе как будто на одном месте и в то же время быстро л с 
т rп вперед. Всегда прямой е г о  полет п р оизво;�,нт дребез
жащий свист, далеко слышный и неравнодушно с:1 ы ш н м ы ii 
охотн иками.  По 1\ра йней мере,  я уважал стрепетов бщ1сс 
всей степной дичи, р азумеется, кроме дроф, которых мне 
стрелять н е  удавалось. Стрепет помен ь ше несколько cтapoii 
тетеревино й  курочки.  Он,  конечно, .в восемь р а з  менее ма
терой дрофы ,  но сходен с нею во всем ycтpoikтue сво11 х 
н аружных и внутренних членов, кроме цвета перьев . Он 
преимущественно питается травой,  н о  изред1{ а  глотает 1 1  
н асеком ых;  пища переваривается у него не в зобу,  а в же
л удке; пух на теле и меет редкий ,  р озовы й  и та кого же цне
т а  пушистые корни всех перьев; голова , шея, нос,  ноги 1 1  
весь склад стрепета - чисто куриный .  Весьм а тру;ню нере
дать зеленовато-серую пестроту пер ьев стрепета . Каждое пе
ро ,  по бланжевому полю, испещрено в р азные стороны иду
щи м и  п р я м ы м и  и извилист ы м и  полосками ,  но п р а l311.1ьно 1 1  

однообразно р а спол ожен н ы \I и ;  все же перья R \1 естс на 
спине представляют о бщую пестроту того же цвет а с чер
н оватыми пятн ам и ,  кото р а я  происходит оттого , что одно 
перо скл адыва ется с другим сво и м и  тес,нr ы м и  пол�Jсr< а :vш 
или извилинка м и :  из этого составл яются как буJ.то 1 � ятн а .  
Шея та]}же пестр ая ,  с дольны м и  беловатыми полосками ,  
головка черновата, а зоб и верхняя ч асть хлупи по белому 
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1 1 ; J:1 ю п с п ещрен ы ,  н а против,  поперечн ыми полоска м и ; ос-

1 а .:1 ь 11 ю 1  хлупь вся бе.1 а я , и под крыJi ьями подбой также 
бl'лыii ;  п крыльях т р и  первых пер а сверху тем н ые ,  а ос
га JJ ьн ые 6с.1ые с темн ы ми  каймами  на кон цах;  хвост 1<0 ·· 
ротки ii , J3t:cь в мелких серых пестринках;  н а  каждом хвос
товом пере, на палец от конца,  лежит поперек темная  
узен ькая п о.1оска; ноги  бледно-зеленоватого цвета . С а мец 
iке отJ1 1 1 ч а ется тем,  что у него под горлом и н а  зобу перья 
тем н ее и да же кажутся сплошь черными,  а поперек зоба 
лежит f l рорсзн а я  бела я  полоска . Крылья у стрепета круг
ловаты 1 1 ,  Еогда он летит, ка жутся как будто выпуклыми .  
Cтpe1IL'T 1юди тс я ,  то есть выводит детей,  непременно в сте-
1ш,  но .1 етаст кор м иться и даже п остоянн о  держится везде 
на 1ю.:1 я х :  весно ii по жнивью, по молодым хлебам и зале
i1.:.а м, а I \  осе н н  по скошенным луга м , когда начнет под
растать 1 1 а  11 1 1 х  мо.1одая отав а ,  1 1  по озимям .  Он охотно ест 
всякщ' х.1е бны е зерна ,  .11 юбит клевать лошадиный помет , 
н для добьшанья того и другого упорно держится около 
сте п н ы х  11 1 10:1евых дорог, по колеям которых бегает очень 
1 1ро1юрно;  н о  ! !реимущественная п ища его - молода я тра 

в а .  Кто езжал п о  таким дорога м, тот, верно,  подн имал стре 
п етов н даже видал, как они  бегут впереди лошадей. Если 
11 росзжи i! едет тихо,  то стрепет, наскучив долгим бегом и 
не же.11 а я ,  вероятно, отдал иться от прежнего своего места, 
с вора ч и в ает н сторону , для чего надобно ему не  без труда 
псреж'зп, Ч\)l�З глубокие Jо\Олси,  отбегает несколько сажен 
и пр нл яжет в траву до тех пор, пока не проедет мимо теле
I 'а или ю�битка . Лежа с вытянутой шеей ,  он поднимает от 
в реме н 11 ,1,о времени свою черноватую головку и, видя, что 
просзж1 1й  с 1н.жо йно удаляется ,  возвращается опять н а  до
рогу и 1 10бежит по н е й  уже назад. Есл и  же повозка едет 
скоро н стрепет видит, что его догоняют, он поднимается и ,  
отлетев нсс1\олько са жен , а иногда н шагов , садится н а зем
л ю  н чсрс3 несколько времени также возвращается на до
рогу. Это я говорю о стрепетах смирных и не н а пуга н ных.  
OкoJio 1 1 0"'1дён он уходит в степь, а по утрам н вечер а м  по
стоянно ко.1отится около дорог. Он имеет свой особе н н ы ii 
Ерш< , звую1 которого трудно передать буква м и ;  он несколь-
1\О похож н а  cJJoг пржи. Крик этот очень о б м а н ч и в :  будучи 
с1а б  и г.1ух ,  он слышен очень далеко; сна чала покажется ,  
что стрепет 1.;ричит в н ес кольких саженях; неопытн ы й  охот
ник бросается с ружьем прямо н а  этот крик,  ожидая ,  что 
стрепет сей час поднимется, но кр ик все удаляется,  и, уто
мясь  понапрасну, охотник будет принужден оставить свои 
нреследования.  Конечно, этому обману много способствует 
то, что стрепет очень скоро бегает, но не подлежит сомне-
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нию,  что охотник и заслышал этот крик очень издалека,  
нотому что близко к человеку стрепет не кричит.  

Стрепета прилетают весною не  рано и ,  без сомнения,  
больпшми станицами ,  точно так,  как улетают осенью, но 
мне не удавалось видеть их пролетных. Когда наступит теп
Jiа я  пигода и везде пойдет молодая трава , стрепета вдруг 
оказываются по степным местам и полям уже врассыпную. 
По  преимуществу будучи степною птицею, стрепет вьет 
гнездо в степи в самом открытом м есте, почти всегда под 
1.;у-.:ти 1\Оl\I ковыля. Плоское круглое гнездо свивается из су
Х<�й травы с примесью собственных перьев. Я иц бывает до 
щ' н ят и ;  по крайней мере,  я более не н ахаживал. Стрепе
т и 1 1 ыс я йца крупнее, чем можно ожидать: они не меньше 
1 ;уршшх яиц; покрытые ярким,  зеленым,  лоснящимся цве
т о м ,  с маленькими желтоватым и  крапинками ,  яйца необык
новен но  J<расивы. Ничего не могу сказать, одна ли  самка 
снюп н а  яйцах или эту заботу разделяет с нею самец. 
Стренепшые гнезда и выводки попадаются охотникам очень 
рсщю, молодых же стрепетят я даже не н ахаживал; веро-
51тно, оттого, что матка удаляется с детьм и  в даль степей ,  
ку ;1�1 м нс редко случал ось ходить, гнезда я находил не та к 
ЛJлсЕо о г  хлебных полей. Можно предполагать, что стре-
1 1 стп р<tзбиваются на пары, во-пер вых, потому, что ншпо 
1 1 1 1 1щгда пе замечал их токов, и·, во-вторых, потому, что е 
щ'с н ы  1ючти всегда где подн имешь одного стрепета, та м 
1 1 а  iiдстся и другой. Различия в перьях между самцо м  и 
L' a );; i<o i-i ,  �.;роме сказанного мною,  ника1шго нет, но самка нe
C J\OJI Ы\O поменывс. Он сидит на  яйцах до невероятности 
1; ре1шо; я и мел этому убедительное доказательство.  Однаж
J(Ы подъезжал я к стрепету, который, не подпустив меня в 
настоящую меру, поднялся: я ударил его влет на езде, и 
мне  l l <жазалось, что он подбит и что, опускаясь юшзу, са
жсш1 :< во ста от меня, он упал; не выпуская из глаз этого 
-v1 с<.:та , 51 сейчас побежал к нему, но, не добежав еще до 
:s;н,r c чc1 1 11 oii мною местности, я на что-то споткнулся и ед
в а  нс унал;  невольно взглянул я мельком ,  за что задела моя 
1 rогэ,  1 r  увидел лежащего стрепета с окровавлсн�ю ю  спин·ой;  
я cчeJI его за  подстреленного и подумал,  что ошибся рас
стmр1 н и .1 ;  видя,  что птица жива , я проворно схватил ее и пoд
J J ЯJi . Ка ково было мое удивление, когда я увидел, что под ней 
находилось гнездо и депять яиц; кровь на спине выступила 
оттого, что я задел по ней каблуком своего сапога,  подби
того гпоздями,  и содрал лоскут кожи шириною п палец. Я 
еще нс  видыв ал \:трепетиных гнезд, и как  в то время я со 
бирал птичьи яйца , то чрезвычайно обрадовался этой на 
ходке;  пдобавок яйца были  не  насиженные, совершенно 
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свежие н выпускать их  внутренность было очень лсп«J. 
Очевидно, что стрепетиная курочка недавно снесла носле.'L
нее. яйцо и села высиживать свои яйца. Я замазал незна-
1штельную рану густым дегтем с колеса моих дрожек 1 1  
J iустил стрепетиную самку н а  волю: чрез несколько :vшнут 
1 юднялся мнимоподбитый стрепет, не  подпустив меня в ме
ру и не  дав почуять себя моей собаке; вероятно, это был 
самец пущенной мною на .волю самки.  Я считаю это об
стоятельство несколько подтверждающим мое м нение, что 
стрепета разбиваются на пары и вместе выводят детей. 

К осени  стрепета собир аются в стаи ,  которые нногда 
бывают очень велики, пар до пятидесяти ; че м  стая боJ1ьшс. 
тем ·труднее к ней подъехать, потому что птица во  множест
ве всегда очень сторожка. Стрепета держатся ин огда до 
октября,  и в это время л юбимое их местопребыван •� с  -
озими и скошенная  степь; они  л юбят щипать вторые,  IIозд
ние ростки оз1 1 мей  и молодую травку. В холодноватую и нс• 
ш1 стную по1·оду, кроме утра и вечера ,  они  держатся ос
тальное время в залежах, заросших высокою 1юлы 1 1 ью, ле
бедой п козлспом ;  там им и тепло и сухо. Дребезжащий, 
мерный свист от полета стрепетиной стаи очень  дaJIC'J\O слы-
1 1 1ен  по зарям.  

Охоту за стрепетами  я любил стр астно и часто езжал 
за ними очень  далеко, потому что там, где я постоянно 
жил,  их водилось н е  много. С весны и в продолжение всего 
лета стрепета в местах степных, далеких от жилья, нс 1 1у
ганные и не стрелянные,  особенн о  в одиночку или пстарно,  
довольно смирны,  но  весьма скоро дела ются ч резвычайно 
дики и сторожки, особенно стайками ,  так что нередко, изъ
ездив за н и ми десятки в ерст и ни разу не выстрелпв,  я 
принужден бывал бросать их ,  хотя и видел, что ош1 , пе
релетев сажен сто или двести ,  опустились на землю. С на
пуганными стрепетам и  не  помогает и самый действитель
н ы й  способ, то есть круговой заезд. Нечаянно можно и ног
да наехать очень близко не только н а  одного стрепета,  но  
и н а  порядочную станичку; зато как скоро они  пересядут, 
подъезд сделается гораздо труднее.  Надобно заметить, что 
стрепета , взлетев, скоро садятся, и очень р едко случается, 
чтоб они улетали слишком далеко, то  есть пропадали из 
глаз. Вообще стрепет сторожек, если стоит на н огах или 
бежит, и смирен,  если лежит, хотя бы место было совер
шенно голо; он вытянет шею по земле, положит голову в 
какую-нибудь ямочку или впадинку, под н а клонившуюся 
травку, и думает, что он спрятался; в этом положении  он 
подпускает к себе охотника (который н икогда не должен 
ехать прямо, а всегда около него и стороною) очень близ-
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ко, и ногда н а  три и н а  две сажени.  В такой б:шз1юii мере 
нет н икакой н адобности, но  я пробовал делать это 1 1 з  лю
бопытства . Итак, весь успех зависит от того, чтобы стрепет 
или стрепета легли .  Благонадежнейшее средство щ1я дос
тижения этой цели, как  я уже и говорил,  состоит u то:J, 
чтобы ездить кругом их до тех пор,  пока они лягут. Есv1 И  
стрепет один и н е  слишком н апуган ,  т о  ляжет сейчас .  Ес,ш 
же их н есколько, то они долго бродят вместе, пока нс ра
зобьются и не  полягут в разных местах;  большая нсрессв
шая стая н икогда нс ляжет. Иногда с,IJучается.  что от выс
трела и даже от двух выстрелов в лежащего 11ли вз:1етl'в
шего стрепета другой, близехонько притаившийся стрепет нс 
поднимается, а потому н икогда не  должно брать убитого 
и вообще не н адобно трогаться с места , не зарядшз обо 1 1 х  
стволов своего ружья. Весьм а  ловко и способно бить стре
петов влет, даже лучше, чем сидящих, по 1<райнеii �н:рс, 
мне всегда так казалось. О быкновенно,  подъехав в меру, я 
соскакивал с дрожек и шел п ря мо к стрепету до тех пор , 
пока он не подни м ался, тогда я стрелял , н е  тороп ясь, н а  
каком м н е  угодно расстоянии  и редко прибегал Е друго\·1 У 
стволу. Убить несколько стрепетов одн им зарядом - Вl'
ликая редкость: н адобно, чтоб большая стая  поднустила н 
меру и сидела кучно или чтоб вся стая  нечаянно  н аж'тсла 
на охотника ; убивать пару, то есть из обоих стволов по 
стрепету, мне  случалось часто, но один только раз  уби:1 я 
из  одного ствола трех стрепетов сидячих, а из другого 
двух влет; это случилось неча янно:  я н аскакал на порядоч
ную стаю, которая притаилась в густой озими,  так что н н  
одного стрепета н е  было видно; в нескольких саженях двое 
из н их подняли свои черные головки, кучер мoii у1шдел 1 1х 
и указал м не ;  из одного ствола выстрелил я по сидячим,  а 
из  другого по взлетевшей стае:  трое остались н а  земJJе, два 
упали сверху; стрепетов было штук тридцать. 

Только самая вежливая собака , послушно идущая сза
ди, почти под самыми дрожка ми ,  может быть пригодн а 
для стрельбы стрепетов с подъезда . То же должно сказать 
о стрельбе вообще всякой сидячей птицы, кроме тетеревов 
и вяхирей, которые, сидя на  деревьях и посматривая с лю
бопытством на  р ысканье собаки, оттого даже менее об
раща ют внимания на охотника и ближе его подпускают; 
всякая другая птица, сидящая н а  земле, гораздо больше 
боится собаки, чем приближающегося человека . Несмотря 
на то ,  добрая собака с долгим и верхним чутьем весьм а 
полезна для отыскиванья стрепетов, которые иногда ,  осо
бенно  в рассыпную, так плотно и крепко таятся в траве и,1 11 
молодом хлебе, что охотник проедет м и мо и не  увидит пх, 
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1 ю  соба Еа  с тонким чутьем почует стрепетов издалека и по
ведет нрямо к ним  охотника ;  зато боже сохрани от собаки 
горячей и гоняющейся за птицей:  с ней не  убьешь ни  одно
го стрепета .  Дробь н адобно употреблять по большей части 
5-го нумера ,  потому что стрепет не из крепких птиц. В про
чем, для напуганных стрепетов нужен и 4-й  нумер;  для 
больших же ста й  н а  даль:ную меру можно иногда пустить 
в дело и самые крупные сорты дроби.  

Жирных стрепетов я н е  .видывал, но  прилетные с весны, 
особенно отлетные осенью, бывают довольно сыты. Мясо 
нх и меет отличный вкус, собственно ему принадлежащи й :  
оно неско.1ько похоже н а  куриное с примесью тонкого вку
са дичины. Стрепета считаются самым питательным и в то 
же время легким и здоровым кушаньем. 

В Малороссии н азыва ют стрепета хохотва, имя тоже 
чрезвычайно выразительное. Великороссы дали стрепету 
название по его взлету, по трепетному, в идимому движе
нпю его крыльев, а малороссы - по  особенным звукам,  
производим ы м  его полетом .  Действительно, эти дребезжа
щие звуки похожи на  какой-то странный, отдаленный  хо
хот.  

4. l(роншнеп, или степной кулик 

Русского имени этого кулика объяснять не нужно, н о  
почему немцы называют его коронным, или королевским, 
1.;уликом. - я не знаю;  на голове его ничего похожего н а  
венец шш корону н е  приметно ;  может быть, за величину, 
1юторою кроншнеп превосходит всех других куликов. 
Французы называ ют его курлu, русские охотники - кронш
непом, а н ар од - степняком, или степнягой, потому что 
степь по преимуществу служит ему постоянным жилищем;  
в степи nыводит он детей, и в степи же достигают они пол
ного возраста. Его звучный,  колокольчиком заливающийся 
голос больше всех других птичьих голосов одушевляет од-
11ообр-азную равнину и тишину степи.  Кроншнепы по вели
чине сnоей разделяются на  три р ода : больших, средних и 
малых.  Крон шнеп большого рода объемом своего тела бу
дет с тетеревиную курочку или дворовую курицу; кронш
неп средний несколько его меньше, а кроншнеп малый -
гораздо меньше, не больше русского голубя; последняя 
�юрода несравненно м ногочисленнее двух первых. Я опишу 
подробно, разумеется с н атуры, среднего кроншнепа и по
том скажу, в чем все три  породы различаются между со
бою; в пестроте же перьев и в складе всех частей тела  они 
совершенно сходны.  Средний кроншнеп весь серо-пестры й  
1 1  покрыт бледно-1<0ричневыми пятнами  или крапина:vrи ;  н а  
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спине и крыльях, особенно н а  крайней их  половине,  кра
п ины гораздо крупнее и темно-коричневее, а на шее,  голове 
и груди мельче, желтоватее и светлее; брюхо почти белое, 
кроме редких коричневых, весьма красивых копьеобразных 
пятен ; подбой крыльев, идущий около п апоротки, состоит 
из чисто-белых мелких перышек и изнанка остальных боль
ш их перьев бледно-серая,  очень красива я  и явственно 
повторяет узор верхней стороны крыльев. Хвостовые перья 
сверху пестрые, а снизу почти белые; н ад хвостом, под ко
р ичневыми длинными перьями,  уже с половины спины ле
жат ярко-белые перья с небольшими копьеобразными кра
пинками; на  шее,  под горлышком, перышки светлы, даже 
белесоваты; глаза небольшие, темные, шея длиною в три 
вершка;  нос темно-рогового цвета, довольно толстый,  загну
тый книзу, в два вершка с половиною; крылья очень большие, 
н:аждое  длиною в две четверти  с вершком, если  мерить от 
плечного сустава до конца последнего пера ;  хвост коротень
кий; н оги в четверть длиною, пальцы сор азмерные; цвет кожи 
на ногах темный,  пальцы еще темнее, н огти совсем черные, 
небольшие и крепкие. Особенность кроншнепа - загнутый 
книзу н ос - мешает ему пить обыкновенным обр азом. 
Кроншн еп ,  зачерпнув н осом воды, проворно оборачивает 
голову и нос нижнею стороной кверху, чем и удерживает 
в нем воду, как в вогнутом сосуде; еще проворнее завора
чивает он назад голову и нос, в том же обращенном поло
ж ен и и  поддевает под ногу (дл я  чего одну ногу подги
бает) , пот.ом быстро вытягивает вверх голову и спускает 
воду в горло. . .  операция довольно мудреная,  которую 
кроншнеп выполняет очень л овко и легко. Кроме превос
ходства в величине, кроншнеп первого разряда темно-ко
р ичневее пером и голос и меет короткий и хриплый; он вы
водит иногда детей в сухих болотах и в опушках мокрых, 
поросших большим и  кочками, мохом ,  кустами и лесом,  ле
жащих в соседстве полей или степных мест; изредка при
соединяется к нему кроншнеп средний ,  н о  н икогда малый,  
который всегда живет в степях и который пером гораздо 
светлее и крапинки на нем мельче; голос его гораздо чище 
и пронзительнее, чем у среднего кроншнепа,  крик которого 
н есколько гуще и не так протяжен. Все три  породы - от
личные бегуны, особенн о  кроншнеп м алого рода : когда 
.станет к нему приближатьс·я человек, то он, согнувши не
сколько свои длинные . ноги,  вытянув шею и наклонив не
м ного голову, пускается так п роворно бежать, что глаз не  
успевает следить за ним ,  и ,  мелькая в степной траве ка
кою-то вьющеюся лентою, он  скоро скрывается от самого 
зоркого охотника.  

1 56 



Все три  породы кроншнепов прилетают н е  рано ,  в поло
вине и даже в исходе апр еля ;  сначала летят больши м и  
стаям и  очень высоко, т а к  что и х  не  видно, а слышен только 
особенный, звучный крик, который, одна ко ,  н е  так п ротя
жен, как в то время, когда они займут свои постоянные 
.11етние квартиры - зеленые степи.  Вскоре после своего 
раннего пролета н ачнут попадаться кроншнепы по вспа
ханным пол�м.  по оттаявшему прошлогоднему жнивью,  по 
берегам весенних луж, прудов, озер и даже плоским бере
гам  рек,  разлившихся по н изменным местам.  Редко попа-
11ались они мне станичками ,  а почти всегда попарно или в 
одиночку. Для всякого охотника приятно встретить в это 
нремя и убить кроншнепа ;  он бывает тогда сторожек, сыт 
и довольно редок; к тому же весеннее появление и шатанье 
1 1х  продолжается весьма не долго: как скоро оттают и про
вянут степи - кроншнепы уже там.  Я даже полагаю, что 
встречаемые весной по рекам,  озерам и прудам степные 
кулики - все пролетные, еще не  долетевшие до своего на 
стоящего местопребывания ,  а коренные жильцы степей 
1 1 рямо опускаются н а  степи :  они  тоже в свою очередь были 
нролетными и шатались везде, пока не  долетели до своих 
выводных мест. Я убеждаюсь в справедливости этого пред-
1юложения тем, что почти всегда, объезжая весною разливы 
рек по долинам и болотам ,  встречал там кроншнепов, ко
торые кричали еще пролетным криком или голосом,  не  
столь протяжным и одно коленным ,  а поднявшись н а  гору 
1 1  подавшись в степь, на версту или менее, сейчас н аходил 
степных куликов, которые, очевидно ,  уже начали там хо
:;яйничать: бились около одних и тех же мест и кричали 
по-летнему: звонко заливались, когда летели кверху, и 
брали другое трелевое колено, звуки которого гуще и тише, 
1\огда опускались и садились н а  землю. Точно то же заме
чали и другие охотники .  П ервое колено в крике кроншне
па, можно сказать, состоит из  верхних н от, а второе из 
н ижних. Есть еще крик у него, который похож на какое-то 
:�авыванье или затягиванье голоса в себя :  он испускает его 
только в сидячем положении,  собираясь лететь. Часто эти 
туки открывают его, притаившегося в траве. Кроншнепы 

с прилета , как и всякая птица, довольно сторожки; но, ог
.1�ядясь, скоро делаются несколько смирнее ,  и тогда можно 
по;�:ъезжать к ним н а  охотничьих дрожках или крестьян 
t·ких р оспусках; как  же только примутся они  за  в итье 
п1сзд, то становятся довольно смирны,  хотя не до такой 
t:тепени,  как болотные кули ки и другие мелкие кулички. 
Беда для кроншнепов р анняя теплая и сухая весна !  Они  
скоро совьют гнезда и сядут на яйца, и в это время засти-
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гают нх степные пожары,  или палы. Я и мел уже случай 
говорить об этом губительном обычае; степная дичь терпит 
от него ужасное разоренье. Если весна поздняя и мокрая,  
то огонь не  может распространиться везде ,  не уходит да
леко в глубь степей, и птица бывает спасена ;  но в раннюю 
сухую весну поток пламени о бхватывает ужасное простран
ство степей и губит не  только все гнезда и яйца, но  нередко. 
11 самих птиц ... Когда огненный  ураган пронесется,  земля 
остынет и перестанет дымиться, уцелевшие кроншнепы,. 
нногда далеко отогнанные р азливом огня ,  сейчас возвра
щаются к своим гнездам ,  и если найдут их сгоревшими,  то  
немедленно завивают новые, как  можно бJшже к старым и 
непременно на местах или местечках, уцелевших от огня_  
Несо мненная истина ,  что н а  горелом месте н икакая птица 
гнезда не вьет; иногда это может показаться несправедли
вым,  потому что птица живет и выводится, очевидно, н а  
нале н ы х  ·стенях; н о  я внимательны м  изысканием убедился, 
1по гн ездо всегда свивается на месте не паленом, хотя бы 
оно быJю величиною в сажень, даже м енее,  и обгорело со 
всех сторон. Когда вырастет трава, то при поверхностном 
обозрении нельзя заметить, где горело и где нет ;  но ,  разог
нув св(.'жую зеленую траву 01<0ло самого гнезда, вы всегда 
найдете прошлогоднюю сухую траву, чего н а  горелом мес
те нет и быть не  может и в чем убедиться нетрудно. Если 
же палы случатся поздно (что иногда бывает) и у степных 
кули ков пропадут я йца уже насиженные или они сами  
обожгутся как-нибудь во время  пожара,  особенно в ночное· 
нремя,  то кулики других гнезд не заводят и остаются н а  
этот год холостыми,  продолжая колотиться около тех мест, 
г;Lе погорели их гнезда. Мне случалось находить и убивать. 
та 1шх  холостых кроншнепов; они всегда жирнее тех, у ко
торых есть дети ;  у иных я даже находил слегка опаленные 
I Iерья.  

ИтаЕ, во второй половине апреля кроншнепы занима ют 
степ и или степные места , иногда со всех сторон о кружен
н ы е  пашнею, и немедленно вьют ,  или, вернее сказать, ус
тра�ша ют свои гнезда, потому что в итья тут немного. Устрой
ство гнезда очень просто: небольшая я мочка на  сухом мес
те,  под кустиком прошлогоднего ковыля,  дно и бока кото
ро�"1 невысоки ,  окружены и устланы сухою травою, - вот и 
все. Са:.ша несет четыре яйца обыкновенной 1<уличьей фор
мы ;  величин а яиц зависит от величины кроншнепов :  у боль
ш их ош1  бывают 1<рупнее крупных, а у м алых - не  больше 
\1е.шшх янчек цьщарки ,  а только длиннее ;  цвет яиц зеле
новато-серый,  они испещрены крапинами или пятнами ,  ко
торые н а  тупом конце яйца крупнее и темнее. Самец р аз-
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деляет с самкою высиживанье яиц и все заботы о детях. 
Через три недели вылупляются куличата , покрытые сюо
зеленоватым пухом :  их почти всегда бывает ч�тыре,  пото
му что болтуны очень редки; они очень скоро оставляют 
гнездо и начинают п роворно бегать, но  в первые дни отец 
с матерью кормят их. Пища и старых и мо.1одых состовт 
из  р азных насекомых и преимущественно из червей, кото
рых  они весьма искусно вытаскивают своими  длинными ,  
кривыми носами из земли, не  всегда мягкой. В проче м ,  
иногда м н е  случалось н аходить в их  зобах сеыен а разн ых 
трав и хлебные зерна .  Когда куличата подрастут и труднее 
станет прятаться им в степной, иногда невысокой траве,  
отец с м атерью выводят их в долочки и вообще в так!J l' 
места ,  где трава в ы ше и гуще или где растет метшй степ
ной кустарник; там остаются они до совершенного возраста 
молодых,  до их  взлета ,  или подъема .  В это время трудно 
найти их, и бо от больших детей старые кулики уж� не щ;1-
л етают навстречу человеку или собаке и не вьются н ад 
ними,  даже не  издают никакого голоса , который мог бы 
открыть охотнику их  потаенное убежище. 

Степные кулики в степях то же, что бо.1отныс Еули�ш 
в болотах:  так  же далеко встречают человеЕа , соба ку, ;�э 
же всякое животное, приближающееся к их гнездам 1 1 .1 11 
детям, так  же сначала вылетают близко н а  охотника,  вьют
ся над ним и садятся Еругом,  стараясь отвесть его в про
тивоположную сторону, но  все это делают они с �1сньшсii 
I 'орячностью и большею осторожностью. После несколышх 
выстрелов степные н:улики отдаляются и становятся сто
р ожки. Впрочем, в степях, не  слыхавших ружейного выстре
ла, первый натиск кроншнепов, особенно не едущего охот
ника с собакою, бывает очень смел. В молодости с.1учалосf, 
мне много езжать по  степным дорогам ОренбургсЕо ii н 
Симбирской губерн и й, и целые стаи степных 1<ул1 1К()В, 1 1 а 
J1етавших со всех сторон, бывало преследовали меня десят
I\И вере�:, сменяясь вновь прилетающими,  свежими I\ронш
непами,  по мере удален ия моего от гнезд одних и п рибли
жения Е другим.  Весь воздух наполнялся их звонкшvI И ,  за
.:1 ивными трелями:  одни вились над лошадьми ,  другие оI Iус-
1\ались около дороги на землю и бежали с неимоверньш 
проворством, третьи садились по  вехам 1 •  Тут можно было 
1 1 астрелять кроншнепов сколько угодно, ибо беспрестанно 

1 П о  степным дорогам Оренбургской губернип вехп становятся 
• 1 астые, довольно толстые п выс01ше. Должно заметить, что степнне 
1, vлнкr1 очень охотно садятся на сучья сухих дерев или на высо1шс 
1 1 1 1 1 ! .  
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попадал ись новые, неl !уганые кулики.  Я м ного р а з  J J рихо
дил в з атруднительное положение для горячего uхот1 1ика : 
проезжая по I\а кой-нибудь н адобности, 1 1ногда очеш, спеш
ной, н а бив Ероншнепов целую кучу, не находя места ,  куда 
их класть, и не зная ,  что с н и м п  пото:v� деJiать, беснрсстан
н о  я да rзал себе  обещанье:  н е  останавливаться ,  н с  вылсзат1,  
из тарантаса,  не стреJ1ять . . .  Но вдруг н алетал а  новая п а я ,  
крупнее и смелее п режней,- и снова п адали крон шнепы от 
метких моих выстрелов. Гор аздо более c:vieJiocти и горяч
ности к детям показывают !\рон шнены малого р ода;  сред
н ие - осторожнее, а большие даже с первого р а з а  никогда 
не н алетают сли шком близко на человека , р азве к;,�к- н н 
будь н е• 1аянно:  они сейчас удалятся н а  безонаснос р асстоя
ние  и н а чнут летать кругом ,  испус1\ая  свои хриш1ыс, как 
будто скрипящие, короткие трели.  Тут м олодой ,  горячи ii 
охотник может м ного посеять дроби по зелен ой стс 1 1и ,  ""  
убив н и  одного большого крон шнепа,  особенно ес"'JИ ст:шст 
у11отреблять н е  са:vшс 1<рупные сорты дроби. Пршщ�·1 ,  1 1с�1 
крупнее дробь, тем шире она разносится и реже Jrстнт н 
тем труднее ноп асть в цель, н о  дело в том,  что на даJ1 е 1ю м  
р а сстоян и и ,  т о  есть шагов н а  шестьдесят и л и  н а  сс �н,л.сс : • ·: , 
н с  убьсшь большого кроншнепа даже дробью 3-го н у м ер <: ,  
и б о  степной кул и к  гораздо крепче к р ужью, чем uoJJOTHЫt' 
и другие кулики .  Удивительно ,  до какой степени о б м а н ы 
вается зрен ие !  Приглядится л и  охотник к кругам,  котор ые 
даст около н его птица,  и они на чнут казаться ему меш, rщ-, 
или при поворотах, иногда крутых, з а  которыми повора
чивается и сам охотн ик, покажется ему ,  что  кул и к  .петит 
п ря м о  на него? .. Не знаю,  только этому о б м а н у  нсре;tко 
подвергался я сам ,  и множество пром ахов были его след
ствием.  Иногда , убив кроншнепа и смерив р асстояние ,  J{О
торое казалось о быкновенн ы м ,  н аходил я, что оно бывало 
далеко за семьдесят шагов,  а н а  эту меру я н е  стал бы и 
стрелять. В таких отчаянных о бстоятельствах, видя, что 
ути н а я  дробь не забирает, как выраж аются охотники,  упо
треблял я гусиную и хотя и зредка , н о  добывал по несколь
ку огромных степняков.  

Как только м олодые н ачнут перелетывать, т о  ста рые 
н а чн ут шататься с ними отдельными выводка м и  по вспахан 
н ы м  п ол я м ,  недавним залежам и вообще п о  местам,  где 
земля п омягче; п отом соединяются в станички,  в ыв одки по 
две и п о  три ,  н аконец, сваливаются в бол ь ш ие ста и ,  в ко
торых быва ют смешаны и ногда все три  р ода кроншнепов,  
и начинают п осещать болота ,  р азливы больших прудов и 
плоские берега больших озер. Там п р ов одят они по не
скольку ч асов, около п олдён, и отдыхают, лежа на хлупи ,  
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JLaжe дремлют. Всего охотнее бродят они по грязным ,  м ок
рым местам ,  р астоптанным стада м н .  Пошатавшись таким 
образом недели две, крон шнепы, несмотря н а  теплое, иног
да даже жзркое время ,  в половине августа пропадают, то 
есть, соединясь еще в огромнейшие стаи ,  подвигаются к 
югу. Так бывает по кра й ней мере в Оренбургской губернии .  

Стрельба кроншнепов весьма р азлична  и по своей до
бычливости и по достоин ству добычи: степные кулики вес
ною, пролетные, с1цс не разбившиеся н а  пары или по край
ней Ml'PC нс начапшие впть гнезд, бывают довольно сыты, 
1шусны и, что всего важнее, редки. Конечно, в числе раз
ной пролетной дичи слышишь и видишь пролетающие ста и  
кроншнепов, н о  за дальностью расстояния стрелять и х  не
возможно. Потом начнешь встречать их изредка ,  также 
вместе с другой дичью, по грязным берега м п рудов, весен 
них  луж и разлившихся рек, но подъехать к н им в меру 
ружейного выстрела бывает очень трудно; во-первых ,  пото
му, что они сторожки, а во-вторых, потому, что другая мел
кая дичь, взлетывая беспрестанно от вашего приближенья, 
нугает и увлекает своим примером кроншнепов; подкрасть
ся же из-за чего-нибудь или даже подползти - невозможно 
н отому, что места почти всегда бывают открытые и глад
кие. Одним словом ,  весенний  пролетный, степной кулик  -
дорогая добыча для охотниЕа .  В степи, н а  местах своего 
1юстоянного жительства,  они также сначала довольно сто
рожки. Ко11ечно, они скоро делаются смирнее, но уже р аз
бившись н а  пары, принявшись за витье гнезд и похудев с 
невероятною скоростью. Впоследствии в ремени,  когда 
Ероншнепы сядут на яйца пли выведут молодых,  можно 
добывать их гораздо больше, а в местах не стреляных, как 
я уже говорил, нетрудно убивать и х  во множестве, н о  в это 
время,  еще более исхудалые, сухие и черствые н а  вкус, они 
потеряют свою цену, особенно степняки третьего, малого 
рода. Вся эта стрельба производится с начала весны с 
подъезда по сидячим и ,  всего чаще, по бегущим кроншне-
1 1а м ,  а потом - BJieт, когда, при первом появлении охотни-
1.;а ,  кулики от гнезд станут налетать и виться около него. 

Когда молодые кроншнепы поднимутся и начнут летать 
ныводками по полям,  а потом и стаями по берегам прудов 
или озер, - стрельба их получает опять высо1<ую цену, по
то�у что нх труюю отыскин<�ть и еще труднее подъезжать 
!\ ним ,  ибо 01ш бывают 0<1с1 1 ь  сторожки и после первого 
выстрела улетают на другие, отдаленные места . К отлету 
с rюему старьrе кроншнепы до того разжиреют, что вся 
х .пупь покрывается салом, даже молодые бывают довольно 
жнрны .  Вот пора, в которую дорого и лестно добыван ье 
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кроншнепов; но ,  к сожалению,  добыча бывает незначитель
на и случайна ;  собственно охоты за кроншнепами  в это 
время уже нет. Если и напшешься как-нибудь нечаянно, 
объезжая берега пруда , озера или речного плеса ,  на боль
шую станицу степных кули ков, то хорошо, если удастся и 
один  раз в них  выстрелить; надобно, чтобы м еста были 
очень обширны и привольны и чтобы стая кроншнепов пе
ресела на другой берег или другое место после вашего вы
стрела ,  а не улетела  совсем .  Вышибить из ста н  одним или 
двумя выстрелами  несколько штук можно только в том 
случае, ес.1и местность позволит подкрасться из-за чего
н и бу дь к бродящей стае или если она налетит н а  охотника , 
который имел возможность притаиться в Еусту, в рытвине ,  
в овражке, в камыше или просто н а  земле, но  для этого 
нужно, чтобы охотник  знал заранее, 1югда прилетают крон
шнепы и на каком любимом месте садятся, чтоб он дожи
дался их  или увидел по крайней мере издали летящую 
стаю. У меня был в соседстве , верстах в двадцати, такой 
пруд 1 ,  на который кроншнепы прилетали перед своим от
летом осенью ежедневно в полдень; этот п рилет повторял
ся постоянно каждый год в исходе и юля или в начале ав
густа и продолжался недели две. По счастню,  и менно 
вдоль того самого берега,  плоского и открытого, н а  кото
рый обыкновенно садилась вся стая, тянулся старый полу
согнивший плетень, некогда окружавший конопляник, бо
лее десяти лет оставленный ; плетень обрастал всегда высо
кою травою, и мне ловко было в ней .прятаться. Около пол
дён садился я в свое скры'Fное убежище и ожидал п рилета 
кроншнепов. Плавно и беззаботно налетала н а  меня огром
нейшая станица степных куликов всех трех пород; нс толь
ко шум - ветер слышал я от их тяжелого полста;  надо 
мной неслась темная туча, вся составленная из длшшых 
крыльев,  ног, шей и кривых носов. . .  В первый раз  я так 
оторопел, что пропустил стаю и выстрелил уже вдогонку 
в одного отставшего кулика и поранил его в крыло. 
В последствии я был спокойнее и целил или в сююго боль
шого кроншнепа ,  или в то место, где гуще слеталась стая ,  
не  подпуская ее  к себе слишко м  близко или пропустя ;  
выстрелить в слишком близком  р асстоянии - зн ачит убить 
и нередко р азорвать только одного кулика.  Иногда я до
пускал их садиться и стрелял по сидячим,  и мне случалось 
вышибать одни м  зарядом по  три и четыре кроншнепа.  Ис
пуганная стая, взволновавшись, с шумом улетала ,  но, еде-

1 Принадлежавший А. М. Карамзину и назьтавшш"�ся Карамзин
скнм. 
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лан  i.;py1· а не в 1 �дя нигде п рисутствия человека , возвраща
л ась назад 1 1  нередко вновь о нускаJiасъ на прежнее место 
единственно потому, что я не  выходил из своего убежища 
и не подбирал убитых или подстреленных кроншнепов; 
последнее обстоятельство очень важно, потому что к р ане
ноИ птице почти всегда опустится стая. Вторичный выстрел 
доставJiял мне новую добычу, и кроншнепы улетаJiи окон
чательно до следующего дня. Впрочем, я н и когда не  при
езжал два  дня сряду, а всегда через день или два  и всегда 
находиJ1 их до самого отлета, который никогда не случался 
позже 1 7  августа.  

В кус мяса кроншнепов так же совершенно различен ,  
к а к  и охота за н и м и :  с п рилета о н и  довольно сочны и вкус
ны ,  во время вывода детей - сухи и чер ствы, а н а  отлете и 
молодые и особенно старые, облитые жиром, превосходны. 

5.  l(речетка, или степная пиrолица 

Без сомнения,  о н а  так н азвана  по  своему крику, или 
голосу. /(речь, кречь, кречь,- повторяет она  беспрестанно,  
завидя человека или летая н ад ним . Кречетка - настоящая 
коренная жительница степей, и я никогда нс видывал ее 
в других местах. Величиною и складом совершенно похо
жа на ч ибиса, или болотную пигалицу, только несколько 
<.:с пошире и н а  ногах пониже; голова у ней  побольше и 
хохолка нет. Она  так же проворно бегает, такие же имеет 
1-;руглые крылья и такой же, как у чибиса,  особенный по
Jiет. Издали ,  видя, как она редко м ашет крыльями и пере
вертывается на лету вверх брюхом, ее решительно можно 
принять за  болотную пигалицу, но  цветом перьев  она сов
сем н а  нее не похожа : кречетка вся сизая, дымчатая, с тем
ными  отJiивами и пятна ми .  Вообще кречеток очень мало, 
11 они име ют ту особенность, что н икто из охотников не ви
дывал их прилета и отлета ,  между тем как они не про
летная дичь; напротив, выводят у нас детей постоянно, и 
всякий охотник каждый год встречал кречеток в степи,  где 
они  всегда живут вместе с степными куликами,  так же,  как 
чибисы - вместе с болотными. Степными пигоJшцами зо
uут их одни охотники ,  а не  н арод; но и из .всего сказанного 
мною видно, что кречетки име ют на это имя полное п раво. 
Вероятно,  кречетки прилетают позднее кроншнепов, потому 
1по на тех самых местах, где с начала весны кроншнепы 
жили одни ,  впосJ1 едст.вии ,  недели две позднее, мне случа
лось много раз н аходить вместе с н ими  и кречеток, всегда 
уже вьющпхся н ад человеком или собакой, очевидно, от 
п 1 езд, которые, без сомнения,  устраиваются ими очень по-
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спешно.  Мо:юдые :vшс н с  поп а;и1 �� нсъ, а rн с:i:щ с я i'i f l 3 \Ш 
изредка я нах.одшr : 011 1 r  быJ 1 1 1  С 13 !!Т Ы очень 1 1росто, в н и х  
всегда лежали четыре н е большие я и ч к а ,  похожие фигурой 
на ч и бисиные,  серо-пестрого цвета. Кречет1ш живут п ара
ми;  с а мец и самка сидят попеременно н а  яйцах н е  более 
двух н едель с половиною; оба  кружатся над охотником, 
ста р а ясь отвлеч ь  его в сторону, н алета ют гораздо ближе 
и в ьются н еотступнее крон шнепов,  с которыми в месте, по 
кра йней мере в продолжение лета, п ита ются совершенно 
оди н аким кормом.  Можно п редположить, что и впослед
ствш� времен и са мец р азделяет с с а �шою все за боты о де
тях до полного их возр<Jста, хотя 1.;речет1ш исчезают т а к  
скоро, что нельзя сделать н а бл юден и я  н а д  вьшодка м и  мо
лодых, уже начавших летать. В н а чале н юля,  несколько ра
нее степных кули ков, Е речетки оставляют степи и совер
шенно пропадают .  

Охотники не уважа ют кречеток единственно п отому, что 
встре1 1ают их толы;о в то вре:v�я ,  когда они бывают оче н ь  
худы телом,  к а к  и всякая птица во время вы вода детс i i ;  
н о  я н икогда н е  пренебрегал крсчетка УJ н  нз уважен и я  к 1 rx  
малочисленности, ибо  в иной  год и десятка и х  н е  убьешь, 
даже н е  увидишь.  Мясо и х  сухо, черство,  имеет о бщи й вкус 
с м ясом куликов и чибиса,  когда он и худы. 

Встречая кречеток тоJr ько в продолжение двух месяцев,  
с н а ч ала м а я  до н а чала �ноля,  в исключительную эпоху и х  
жизни,  я ,  к сожале н и ю, н 1 1 чего н е  могу сказать более о н р а 
вах это1"1 довол ьно кре1 1кой,  складной и кр аси вой птицы. 

6. Куропатка полевая, или серая 

Весь скл:�д, все ч асти тeJi a  этой птицы совершенно 1.;у
риные,  от11его и получила она  спое и м я ;  nолсвою же, ИJIИ 
серою, н азывается она с 1.;олько в отл ичие от лесной, белой 
в зимнее время кур опат1-.: и ,  о которой будет говорено в 
своем месте, столы-.:о же и пvтому, что сер а нером и ж ивет 
в поле. Серая куро11 аткз , по моему мнению, ес.'!и не  луч
ш а я ,  то одн а из лу11ших птиц L\O всех �юродах стенной и 
лесной дичи,  кроме вал ьдшнеп а .  Как красивы ее п естрые ,  
темные,  Ерасно-желтые, 1.;о ричневые 1 1  светло-серые перья !  
Как она стр ойно, кругло и 1.;репко сложен а !  Как о н а  жива,  
п роворн а ,  JIОвка и м илов идн а во всех своих движениях!  
Как ж и р н а  1 1  вкусн а бывает осенью и зимою!  Даже летом 
исхудалая м атка от яиц или детей не совсем тер яет соч
н ость, мягкость и п р и ятн ость в 1.;уса .  В еличиною эта бойкая 
птичка будет н а  взгляд н есколько больше русс�юго гоJiубя,  
н о  гор аздо его м ясистее : она будет с цыr 1ленка в пол кури-
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цы. Она и меет под горл ышком н ОКОJЮ 1юс ш..:а псµы1 крас
новатые и л н  светло-кори чневые, та кого же ц в е т а  ш 1 ж н 1н�  
хвостовые перья и ,  в виде подковы ,  пятн а н а  груди нли н а  
верхней половине хлупи, которые несколько больше, ярче 
и темнее;  красноватые поперечные полоски лежат по се
рым пt'рьям бо1шв.  Зоб и ч асть головы серо-ды мчатые;  на 
верхней,  первой 1юJ101ш 1 1 е  к рас1ювато- нсстрых 1.;рыJiьt:в 
виднеются бt:лые д0Jrы1 ыс 110J1ос1ш , узенькие,  как шпочю1 ,  
которые не ч т о  иное, к а к  белые ствол и н 1ш перьев; втора я  
же, крайняя половина  крыльев испещрен а беловаты м и  по
перечными крапинка м и  по тем но-сизоватому пошо, ножки 
рогового цвета , мохн атые только сверху, до пер вого суста 
ва,  как у птицы, н азначенной для многого беганья по гр я
з и  и снегу. Куропатка - н а стоящая н а ш а  туземка , нс  по
кидающа я р одимой сторон ы и зимой.  Это первая нс пере
летная, нс улетающая дичь, о которой я н ач и н а ю  говор ить.  
Она отли ч ается п роворством своего бега и н еобыкновен 
н о ю  с нлою и б ыстротою своего п р ямого, к а к  стрел а,  полета. 
Взлет или подъем ее быстр, шумен и может испугать, если 
человек е го не ожидает. Несмотря н а  силу и с 1.,:орость по
лета,  куропатки всегда л етят невысоко от земли и неда
леко улета ют. У куроп аток есть три рода крш<а , или голо
с а :  перв ы й ,  когда они цело ю  стан и цей н айдут кор м и н а ч 
нут его клевать , р аз гребая  с н е г  или з е м л ю  свои м и  лапка
м и :  тут они  кудахчут, как кур ы ,  только гора здо тише и 
п риятнее для уха ;  второй,  когда, видя или усл ы ш а  какую
н и будь о пасность, соби р а ются улететь или окликаются 
между собою, этот крик тоже п охож несколько н а  1<ур и 
ный,  когда кур ы  завидят ястреба ил и коршу н а ;  и ,  н а конец, 
третий ,  собственно им п р и н адлежащий,  когда вспуга н н а я  
с т а я  летит с о  всею силою своего быстрого полета . П ища 
куропаток состоит и з  семян р астен и й  и хлебных зерен.  
Изредка попадались мне  n их зобах черnячки и другие на
секом ые.  Куро п атки если не спят пJ rи н е  лежат во время 
отдыха,  то беспрестанно бегают, суетятся,  роются и 1<л юют 
всякую всячину. Куропатки и меют р ешительную склон
ность к о бществу и н и когда не попадаются в одиноч1<у, да
же парами,  искл ючая время вывода детей ,  в чем сходны 
с н и м и  тетерева.  

О жизни и нравах куропаток с весны до осен и я н ичего 
не знаю и в оспользуюсь на бл юден иями другого охотника.  
Я всегда живал в таких местах, блпзко которых куропатки 
;tетей не выводили ,  и са мому мне  никогда н е  случалось 
н а йти куроп аточьего гнезда . В о  всю мою жизнь попалась 
м r1 с  одн а тол uко вывод1\а молодых, н о  з ато очень много 
61ша.1 и н а бл ю;�ал я куропаток осенью, когда они собир а-
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лись уже в стаи, таюке по первому зимнему мелкому снегу, 
когда их можно соследить, бегающих по жнивью, и ,  нако
нец, зимою, когда глубокий снег и метели подгоняют их к 
жилью человеческому: в хлебные гумна ,  а н а  ночь - даже 
в крытые тока и сараи .  В выводке, мною найденной, н ахо
диJ1ась одна старка и восемь цыпленков; я перебил всех, 
потому что дело происходило н а  гладкой степи ;  хотя мо
лодые пересажиnаJiись очень далеко, но спрятаться было 
негде, и добрая собака перебрала их поодиночке. Из этого 
опыта я заключаю, что там,  где можно найти много куро
паточыrх выводок, эта охота должна быть очень весела :  
молодые куропатки не  тетереnята , они  довольно сильны и 
крепки ; деревьеn нет, да куропатки не садятся на  деревья; 
улетают иногда очень даJiеко и летят ужасно быстро ;  стре
лять надобно живо, а не  то они как раз  вылетят из меры. 

Вот описание вьшода куропаток, стрельбы молодых и 
особенн ого способа,  посредством которого разводят их  в 
назначенных местах, составленное одним опытным, впоJiне 
достоверным охотником Симбирской губернии,  коротко зна
комым с охотой этого рода. 

«Весною, как только начинают показываться в полях и 
кустарниках проталины, то есть смотр я  по погоде, в конце 
марта или в начале а пр еJiя,  куропатки разделяются попар
но. Самец с самкою живут в месте, не  изменяя друг другу; 
понима ются же они с наступлением совершенно теплой по
годы в конце апреля или в н ач але м ая. Самка не свивает 
гнезда, а р асчищает для него местечко, делая в густой тра
ве ,  в озимях или под кустиком небольшую ямку, как бы 
окруженную или опушенную перышками  и пухом, н ащи
панными из собственной хлупи .  Молодая самка несет от 
двенадцати до пятнадцати, а старая - от пятнадцати до 
двадцати яиц овальной фигуры, бледно-оливкового цвета.  
В ысиживание продолжается до трех недель. Молодые ку
ропапш выводятся около половины июня и вылупляются 
особенным образом: они не  пробивают носиком тонкой 
скорлупы, чтобы выйти из нее. Скорлупу куропаточных 
яиц всегда находят р азвалившеюся вдоль на две совершен
но  р овные части, как бы разрезанною острым н ожом . Цып
лята тотчас начин ают порхать и бегать за старыми.  Самец 
вместе с самкою сзывает, водит и охраняет выводку. Через 
несколько дней  молодые начин ают уже летать, потому что 
выводятся с перьями в крыльях. Цвет пуха на молодой 
куропатке красновато-серый,  и вообще она похожа тогда 
на взрослую перепе.лку; к осени же, достигая совершенн ого 
возраста , она  перелинивает и выцветает. Как только моло
дые н ачнут свободно летать, то всякое утро, н а  р ассвете, 
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вся стая поднимается с места ночлега лётом и перемеща· 
ется на недальнее р асстояние; побегав немного, через не
сколько м инут скликается,  делает другой перелет и там 
остается н а  целый день. Вечером,  сейчас по захождении 
солнца, самец и самка опять ·сзывают молодых, дела ют 
опять два перелета и р асполагаются на  ночлег. 

Охота за  молодыми куропаткам и  начинается в исходе 
июля2 но лучшее для того время - когда все хлеба сжаты 
и скошены,  то есть в а вгусте и сентябре. Хорошо дрессиро
ванная, послушная  и не слишком горячая легавая собака 
необходим а  для удачной охоты за  куропатками.  В июле 
в ыводки держатся в поле, в степных лугах с мелким кус
тарником, в нек.осях, в бастыльнике .  Сначала они очень 
смирны, и когда собака нападет на  след, то старый самец 
н ачнет бегать, вертеться и даже перепархивать у ней пол. 
носом,  чтобы отвести ее от выводrш. Опытный охотник за
метит это по поиску собаки, отзывает ее, идет в противо
поJiожную ·сторону и отыскивает ста ю. В аnгусте и сентяб
ре куропаточьи выводки держатся преимущественно в мес
тах гористых и овражистых, в яровых полях, около скир
дов, на  просянищах, гречневых и горохоnых загонах. В ок
тябре иногда н аходишь их в ози мях, а когда время сдела
ется хоJiоднее, они спускаются в Jiyгa , поймы,  к таловы м  
кустам .  Тогда они становятся гораздо боiiчсе, поднимают
ся всей стаею вдруг, с шумом и треском, почти всегда вне 
в ыстреJiа .  Поднявши стаю, надобно сJiедить глазами за  ее 
полетом,  всегда п рямолинейным·, и идти иJiи ,  всего лучше, 
ехать верхом по его направлению;  стая  перемещается не
далеко; заваJiившись в доJiиш<у, в овражек или за  гор1<у, 
она садится боJiьшею частию в б.тшжайпшй кустарник и 
редко в чистое пoJie, р азве там ,  где перелет до кустов 
сJiишком далек; переместившись, она бежит шибко, но со
бака,  напавши на след снова ,  легко се находит. Во второй 
раз куропатки вылетают гораздо бJiиже, часто не  все 
вдруг, а по две, по три разо м :  тогда если удастся разбить 
стаю, они  лежат смирно и вылетают из-под ног собаки. Та
ким образом можно застрелить много куропаток, а при 
большом терпении  - перебить всю стаю. EcJiи как-нибудь 
не скоро попадешь на cJieд р азрозненных куропаток, то 
через полчаса после персмещенья можно подманивать их 
особого р ода свистком,  на который они отвечают, иJiи по
дождать, когда они сами начнут скликаться, и тогда не
медленно идти на  голос : они скоро опять сосдпняются 
в стаи и тогда уже пе отзываются. Куропатка с подбитым 
крыJiом ,  упав на  землю, спасается быстрым бегом ,  и ногда 
даже уходят от поиска собаки: бывает, что, после долгих 
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отыскиваний ,  нападешь снова н а  собравшуюся стаю и тут 
же на йдешь подбитую куропатку. 

Некоторые охотни ки заказывают крестьянам приносить 
к н и м  крытых куропаток живых и сажают их на зиму в 
большие, нарочно устроенные клетки,  где они живут очень 
хорошо, чтоб весною высадить их для размножения. Вы
саживанье это производится таким образом: весною, как 
только окажутся проталины, из клетки, где куропатки про
вели зиму, разбирают самцов и самок в отдельные короб
к и ,  н а блюдая, чтобы в них входил воздух и чтобы в тесноте 
куропатки не з адохлись; потом едут в избранное для выси
живанья место, для чего лучше вы бирать мелкий кустар·  
н ик, где бы впоследствии было удобно стрелять, преиму
щественно в озимом поле, потому что там не пасут стад и 
не  ездят туда для пашни крестьяне, о быкновенно  пускаю
щие своих .лошадей,  во время полдневного отдыха, в близ
лежащий �;:устарник; в ржаное поле вообще никто почти до 
жатвы не ходит и не мешает высаженным куропаткам вы
водиться. В ы брав  такое место, берут пару куропаток, сам
ца  и самку, сажают их под лукошко, к которому привязана 
длинная  бечевка ; кругом ,  в нескоJiьких местах,  насыпают 
для корма разного ухвостья и ,  отошед подальше, о.сторож
но, потихоньку подни м а ют лукошко посредством бечевки,  
перекинутой через него. Высаживаемая  пара куропаток не 
замедлит выбежать и з-под лукошка и н ачнет перекликать
ся; когда она убежит из виду, тогда опрокинутое лукошко 
притягивают 1< себе и удаляются так, чтобы не вспугнуть 
высаженную пару. Обыкновенно засидевшиеся зимой ку
ропатки не перелетают на дальнее р асстояние и ,  н аходя 
поблнзости готовый  и з накомый корм ,  остаются и выво
дят дстсi! в том месте, где были высажены. Так в неболь
шой отъемник можно высадить две-три пары и к осени 
н айти их поблизости с выводками» 1 • 

Теперь обращаюсь к моему описанию образа жизни и 
стреJiьбы куропапш уже станицами ,  в две и три  выводки .  
Весьма охотно бегают они по  дорогам ,  особенно по тем ,  по  
которым возят в гумна  снопы, и подбир а ют н асорившиеся 
зерна ;  впрочем, мне случалось очень часто н аходить их 
на таких степных дорогах, по которым н и когда снопов не 
возили .  Сжатые хлебные поля и предпочтительно те деся
тины,  на 1.;:оторых производилась :-лолотьба гречи,  гороха и 
других хJiебов ( в  сухую погоду моJiотят иногда в полях 
сыромолотом ) , та 1<же охотно посещаются стаями куропа· 

1 Этим любопытным описанием обязан я И. П .  Ах-ву. 
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ток. Нередко зарываются они в кучи соломы,  оставленной 
на десятине, особенно гречневой и гороховой, даже пря
чутся в них,  если завидят ястреба, беркута и вообще хищ
ную птицу. Мне случалось наезжать н а  стаи куропаток, ко
торые при  мне  прятались та�ш м  образо м ,  потому что в то 
же время видели плавающего в облаках своего смертель
ного врага.  Стрельба выхощ!J! а славная и добычливая :  ку
ронатки вылетали из соломы поодиноч1.;е, рсд1<0 в I Iape и 
очень близко, из-под самых ног:  тут н адобно было иногда 
или послать собаку в солому, или взворачивать ее самому 
нога ми.  Можно было бить их рябчиковою дробью, даже 
7-м и 8-м нумером, чего уже н икак неJ1ьзя сделать н а  
обыкновенном неблизком р асстоянии,  ибо куропатки, осо
бенно старые, крепче к ружью многих птиц, превосходя
щих их своею величиною, и уступают в этом только тете
реву; н а  сорок пять шагов или пятнадцать сажен , если не 
переломишь крыла , куропатку не добудешь, то есть не  
убьешь наповал рябчиковою дробью; она будет сильно р а· 
иена ,  но унесет дробь и улетит из виду вон : может быть, 
она после и умрет, но это будет хуже промаха - пропадет 
даром. Чем становится погода холоднее, тем крепче дела
ются куропатки, и я всегда с успехом употреблял н а  них ,  
кроме особенных случаев, мелкую утиную дробь или 5-й 
нумер. 

Отыскивать куропаток осенью по-голу - довольно труд
но: издали не увидишь их ни в траве, ни в жниве; они  за
видя человека, успевают разбежаться и попрятаться, и по
тому нужно брать с собой на  охоту собаку, но  отлично 
вежливую, в противном случае она будет только мешать. 
Искать их н адобно всегда около тех десятин ,  на которых 
они повадились доставать себе хлебный корм .  Зато по пер
вому мелкому снегу очень удобно н аходить куропаток. Во
псрвых, потому, что на ·снежной белизне они гораздо вид
нее, а во-вторых, потому что их можно соследить. Куропа
точья стая бежит широко, врассыпную и оставляет за со
бою бесчисленные нитп следов , которые,  расходясь, схо
дясь и перекрещиваясь, издали кажутся кружевными 
сплошными узорами.  Стрельбу эту не всегда можно н аз
вать добычл ивою: если охотник и застигнет куропаток в 
сборе, в куче, то они редко подпустят его в меру; они по
бегут сначала в разные стороны и вдруг поднимутся, и по
тому из порядочной станицы по большей части убьешь 
одну, много двух куропаток. Если же удастся разбить стаю 
в разноту или н а йти куропаток, зарывшихся в снегу по 
разнице, то м ожно убить их  много; в последнем случае они 
так крепко лежат, что н адобно их  выталкивать н огой. Ког-
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да же н аступит настоящая зима и сугробами снегов зава
лит хлебные поля и озими ,  то куропаткам нельзя будет бе
гать по  глубокому снегу, да и бесполезно, потому что ни
какого корму в полях нет. Стаи куропаток приближаются 
тогда к деренням и появляют.ся на  гумнах,  где подбира ют 
зерна, н аточишшrсся около копен и кладен; бегают по до
рожкам ,  по которы м  возят хлеб сушить на  р игу или овин, 
и также около тоrшв, на которых молотят и веют хлеб. 
Стаи куропаток ночуют где-нибудь поблизости селенья, в 
лесных оврагах, в таJювых кустах по речке, и непременно 
в уреме,  если урема есть. Едва только черкнет заря,  не
смотря н а  довольно еще сильную темноту, куропатки под
нимаются с ночлега , н а  котором иногда совсем заносит их 
снегом ,  и прямо .летят на  знакомые гумна ;  если н а  одном 
из  них  уже молотят, - что обыкновенно начинают делать 
задолго до зари ,  при свете пылающей соломы,  - куропатки 
пролетят ми.мо на другое гумно.  Если помешают на дру
гом - они перелетят на третье, одни м  словом,  работающие 
крестьяне куропаткам небольшая  помеха, они уживаются 
с ними дружно: летят мимо ,  если гумно занято, и уступа
ют место, когда крестьяне их  там застанут. Часов в десять 
утра куропатки улетают в те места, где ночевали,  и прово
дят там на отдыхе несколько часов: лежат до половины за
рьшшись в снег и даже спят. За час до захождения солнц а  
они опять являются н а  гумнах и остаются до поздне й  ночи. 
Во время зимних метелей,  или,  по-оренбургски,  буранов, 
r<уронатки нередко и ночуют на  гумнах,  забив аясь в огром
ные вороха соломы, между высокими кладями ,  где не бе
рет их ветер ,  или под крытые тока и сараи .  Куропатки 
иногда так привыка ют к житью своему на гумнах ,  осо
бенно в деревнях степных,  около которых нет удобных мест 
для ночевки и полдневного отдых а ,  что вовсе не улетают 
с гумен и ,  завидя людей, прячутся в отдален н ые вороха со
ломы,  в господские большие гуменни ки ,  всегда отдельно и 
даже не  близко стоящие к ригам ,  и вообще в какие-ни будь 
укромные места ; прячутся даже в большие сугробы снега , 
которые н аметет буран к заборам и околице, поделают 
в снегу большие норы и преспокойно спят в них по ночам 
или отдыхают в свободное время от п риискиванья корма .  
В ызнав все  это предварительно, охотнику уже не трудно 
будет отыскать куропаток; конечно, он прежде перебьет 
большую поJюнину стаи, чем она бросит места , к 1юторы м  
привыкла .  Стрельба бывает и влет, и п о  сидячим и л и  бе
гущим куропаткам, всегда довольно близко, и потому р яб
чиковая дробь для нее весьма пригодна.  Таки м  образом, 
мне случалось стрелять куропаток до самой весны, то есть 
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до апреля,  когда уже н а  токах в полдень стояли лужи 
воды. 

Куропатки столько оказывают в себе наклонности к 
п ривычке и готовности сделаться ручными , что я почти 
уверен в возможности переродить их в дворовых кур .  На  
всякую хлебную приваду они идут весьм а  охотно .  Для  того 
чтоб они моглп скорее увидеть, где насыпан для н их корм ,  
п роводятся ,  в р азные стороны от привады, дорожки и з  
хлебной мякины в виде расходящихся лучС'й ;  r<ак только 
н ападет н а  одну из  н их куропатка, то сейчас побежит по 
ней  и закудахчет; н а  ее голос свалится вся стая и прямо 
по мшшне,  из  которой мимоходом на  бегу выклюет вес зер
на,  отправится к приваде. Там обыкновенно !{роют их  шат
ром ,  так же как тетеревов, но куропатки гораздо повадли
вее и смирнее,  то есть глупее; тетеревиная  стая иногда си
дит около привады, пристально глядит на н ее, но нейдет и 
н е  пойдет совсем ;  иногда несколько тетеревов клюют овся
н ые снопы на приваде ежедневно,  а другие толькп приле
тают смотреть,  но  куропатки с первого раза все бросаютсн 
на рассыпанный кор м ,  как дворовые куры; тстС'ревов н а 
добно долго приучать, а куропаток кроют н а  лругоir ж е  
день ;  никогда нельзя покрыть в с ю  тетеревиную стаю,  а ку
ропаток, напротив, непременно перекроют, всех J1.0 одной. 
Мне случилось ощ1ю1<ды Цl'Л ЫЙ месяц ка жл.ый лен ь  стре
J1ять их  на одн о м  11 том же току; кроме уб1шаемых на месте , 
некоторые п р оп ада л и  оттого, чтn были поранены;  ста я 
уnавл ЯJ1 ась  с каждым днем ,  и, н а 1шнсн, осталисr, ;тле I<у
ропаткп и п родолжали п р и Jiстать на тот же ток в уроrшос 
время ... Из уважения к такому постоянству я пощадпл их. 

7. Сивки, ржаюш, озимые куры 

Вес три назва1 1 1 1я  охотничьи и книжные.  Н аrод н а зыва� 
ет стаи этих пролетных,  1<ратrшвременпых гостей полевыми 
курахтанчикамu. Не знаю,  откул.а взялось имя  сш�ка, но  
ржанка и озимая к11рочка. очсв ил.1-ю , п роисходят от  того, 
что эти птички всегда бывают видимы н а  ржаных или ози
мых полях. Сивка гор аздо больше скнорца , гораздо шире 
его в груди и м ясистее, хотя она также имеет курины1"1 
склад, как и куропатка, но пе так кругла и стан ее длинен 
относительно к n<.'личине,  а голова велика ; нос куриный,  
обыкповентюго темного, рогового цвета, ножки бледно-зЕ'
леноватые. Сивка вся покрыта темт-ю-оливкового цвета 
перhями ,  испещренными белыми,  желтоватыми п ярко-зе
леными крапинками:  брюшко светлее, а шея под горлом , 
щеки и зоб черные.  Вообще синки очень плотного, крепкого 
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сложения  и довольно красивы ;  летают быстро и бегают 
чрезвычайно проворно;  появляются всегда огромными ста
ницами .  Я уже имел случай говорить о сивках, особенно 
об их голосе ,  или писке, описывая :весенний пролет птицы. 
Они появляются позднее всех пород дичи, и каждый год 
весьма не одинаково. В моих записках отмечено, что иногда 
сивок бывало очень мало, а иногда очен ь  м ного; были года, 
в которых  я слышал только их писк и видел их  стаи ,  кру
жившиеся под не<5есами,  1<ак  темное облако ,  но не видал 
их опускающихся на землю; в 1 8 1 1 году сивки не п риле
тали совсем. Появление этой пролетной птички весьма за
гадочно, по крайней мере в Оренбургской губернии :  обык
новеюю она гостит там в мае ,  от двух до четырех недель ,  
и неизвестно l<уда пропадает. Если б это был весенний 
пролет, как у некоторых мною описанных куликов, то был 
бы и обратный, осенний пролет, уже с молодыми, но  осенью 
никогда озимых кур я не  видывал. П ритом пропадая в 
исходе мая , они,  кажется, уже пропускают время для вы
вода детей ,  которых где-нибудь да выводят же. Должно 
предположить, что сивки возвращаются на з имнее место
пребывание уже другою дорогою или летят осенью так вы
соко 1 1  тихо, что их никто не видит и не слышит. Любопыт
но  было бы сделать н аблюдение над появлением сивок в 
других полосах России 1 •  Я очень л юбил их стрелять, и 
каждый год с большим нетерпением ожидал мелодиче
с тшх,  серебряных звуков, льющихся с неба из  невидимых 
стай озимых кур ,  вертящихся в вышине с удивительною 
быстротою и неутом имостью. Услыша эти желанные звуки, 
я уже всякий день начинал искать сивок по  озимям,  о бъез
жая иногда понапрасну огромные пространства ржаных 
полей.  Изред1<а случалось мне видеть ,  что сивки спускались 
даже на  скошенные прошлого года луговины и на  яровые 
поля, покрытые молодыми хлебными всходам и .  Станица 
си вок никогда нс садится прямо на землю: кружась бес
п рестанно, то свиваясь в густое облако, то р азвиваясь ши
рот.;ою пеленою, начинает она делать свои круги все н иже 
и н и же п, опустясь уже близ1<0 к земJ1е ,  вдруг .с шумом по
крьшает целую десятину; ни одной секунды не оставаясь  
в покое, озимые куры проворно разбегаются во все сторо
ны .  Мгновенно поверхность занимаемого ими  места пред
ставится вам движущеюся,  живою! В глазах зарябит, если 
долго посмотришь на эту волнующуюся пестроту! 

С появлением озимых кур начинается горячая,  хлопот-

1 Я встретIIл охотIIика, который сам не впдал, но слышал, что в 
rубсрнI Iях более южных осенью бывают пролетные стан сивок. 
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ливая,  бывало, очень любимая  мною, стрельба этой дичи. 
;жадность и горячность увеличивались  от мысли ,  что пре
бывание озимых кур ненадежно и что, может быть, завтра 
или  послезавтр а они и совсем пропадут. С подхода стре
лять нельзя :  сивки, не подпуская в меру, начнут поодиночке 
перелетывать с места на место, да и бегут так проворно, 
что не поспеешь за  ними .  С подъезда они смирнее и под
пускают ближе, хотя и тут те же отчасти  неудобства, то 
есть беспрестанное беганье и взлетыванье. Редко случалось 
мне убивать более трех штук одним  зарядом :  но не должно 
жадничать и выжидать, покуда сбежится стая плотнее. 
Надобно принять за  правило: как скоро подъедешь  в м е
ру - стрелять в ближайших;  целя всегда в одну, по боль
шей части убьешь пару и даже изредка трех. Желая  убить 
больше одним зарядом - измучишь себя и лошадей и 
убьешь несравненно мены11е ,  потому что угонишь дале,1ю 
и беспрестанным преследованьсм  напугаешь озимых кур 
гораздо скорее , чем редкими  выстрелами .  Обыкновенно 
после каждого uыстрела поднимется вся  стая и ,  сделав 
невысоко круг или два, опять с ядет. Таким образом, на 
одном пoJie иногда удастся подъехать и выстрелить не
сколько раз,  потому что сивки,  н аигравшись прежде в вы
шине и опустясь на  землю, уже неохотно подн имаются 
вверх, а только перелстьшают с места на  место. Один раз 
нечаянно сделал я открытие, что сивки вьются довольно 
н из ко над подстреленными сIЗоими товарища м и, что, впро
чем,  замечается и в других птицах. Вот как это было :  вы
стрелив в стаю озимых кур и взяв двух убитых, я следил 
ПО0'1ет остальной стаи ,  которая начала подни маться доволь
но высоко; вдруг одн а сивка пошл а  кннзу на отлет ( ве
роятно, она осл а бела от полученной р ан ы )  и упала шш 
села неблизко;  в одно мгновение вся стая быстро опусти
лась и начала кружиться над эти м  местом очень н изко; я 
немедленно поскакал туда и н а шел подстреленную сивку, 
которая не имела сил подняться,  а только ползла ,  потому 
что одна нога была переломлена ;  стая  поднялась выше.  
Я сейчас отослал дрожки и лошадей прочь ,  а сам лег не
далеко от подстреленной птицы ;  стая сивок стала опус
катьсн н налстсJiа на меня довольно бJiизко; одни м  вы
стреJiом я убил пять  штук, после чего остальные перелете
ли на другое поле. Потом я уже много раз пользовался 
этим средством с успехом .  - Самое выгодное время стре
Jiять озимых кур - дождливые, ненастные дни, тогда они  
гораздо смирнее: м ало вьются вверху. менее бегают по 
мокрой пашне и даже иногда с идят на  одно\!! месте,  соб
равшись в Еучу. По1<у да нс быJiи изобретены пистоны, 
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дождь не только мешал стрелять, но даже иногда прогонял 
с поля охотника , потому что у ружей с кремнями очень 
трудно укрывать полку с порохом :  он как раз отсыреет и 
даже замокнет, а при сильном дожде и никакое сбереже
ние невозможно ;  но  с п истонами дождь .не помеха ,  и сивок, 
без сомнения, м ожно убить очень м ного в одно поле. Го
ворю это предположительно: с тех пор, как ввелись в упот
ребление замки н ового устройства,  мне не удалось и видеть 
озимых кур. 

В ообще, как я уже сказал, сивка довольно сильная и 
крепкая к ружью дичь, и потому дробь надобно употреб
лять не  мельче 6-го или 7-го нумера. В п рочем,  все зависит 
от расстояния. Мне случалось стрелять их бекасинником в 
ненастную погоду и крупною утиною дробью в вёдро, когда 
они вьются кверху. Сивки никогда не бывают жирны, н о  
зато и не бывают худы, а всегда сыты. Мясо их очень соч
но  и вкусно. 

В 1 822 году, в Белебеевском уезде Оренбургской гу
бернии,  поехал я осматривать яровые всходы, разумеется,  
с ружьем,  п отому что я с ним н икогда не р асставался. 
Вдруг ехавший со мной крестьянин указал мне пересев
шую небольшую станичку полевых курахтш-tчuков. Я при
казал сейчас поворотить к ним и ,  подъехав в меру,  выстре
лил. Станичка, десятка в три или четыре, быстро взвилась 
и улетела вон из виду; я убил три штуки. Когда их при
несли, я пришел в крайнее изумление: вместо обыкновен
ных темно-зеленых, пестрых озимых кур я увидел птиц, 
совершенно похожих на сивок складом ,  только несколhко 
поменьше, но  совершенно неизвестных по  их перьям. Как  
досадно, что я тогда же не описал их с н атуры !  Крестья
нин уверял меня,  что таких много шатается по полям;  он 
ошибся :  я не только в эту весну, но и никогда уже та rшх 
сивок не встречал; я все называю их сивками ,  потому что 
неизвестные птички были совершенно на них п охожи всем 
своим образованьем, кроме того, что головки их показались 
мне не так велики и более соразмерн ы  с общею величиной 
тела .  Они были очень красивы: цвет перьев светло-коричне
вый ,  и от глаз,  вдоль шеи, лежали беловатые п олоски . . .  
больше не  помн ю  н ичего. 

Есть еще порода « болотных сивок», близко под.ходящих 
перьями к кроншнепу. Они стаями не летают, а попадают
ся в одиночку по  отмелям рек и берегам прудов, но я их 
почти не знаю.  
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8. Морская ласточка, красноустик 

Первое названье заимствовано мною из «Совершенного 
егеря». Дано ли это имя по сходству птички с л асточкой, а 
слово .морская пошло в придачу так, без всякого основа 
н ия ИJI И точно живет она около морей и там н азывается 
морскою ласточкою - ничего сказать не  могу. Некоторые 
оренбургские охотники, в том числе и я ,  н азывают ее крас
ноустик, а крестьяне  так же, как  и сивку, - полевой курах
танчuк, но последнее имя  ей совершенно нейдет; склад ее 
не похож на куриный,  а очень сходна она своим образова
ньем именно с ласточкой. Красноустиком мы называли эту 
птицу потому, что зев ее рта оторочен или окаймлен руб
чиком яркого кр асного цвета.  Я удержу это последнее имя .  
Красноустик вдвое или почти втрое больше обыкновенной 
ласточки;  цвет его перьев темно-кофейный ,  издали кажется 
даже черным ,  брюшко несколько светлее, носик желтоватый, 
шея коротенькая, головка довольно велика и кругла ,  ножки 
тонкие, небольшие, какого-то неопределенного дикого цве
та, очевидно, не назначенные для многого беганья, хвостик 
белый,  а концы хвостовых  перьев черноватые; крылья 
длинные, очень острые к концам, которые, когда птичка 
сидит, накладываются один на другой, как у всех птиц, 
имеющих длинные крылья, н апример:  у сокола ,  копчика и 
даже у обыкновенной л асточки. Появле.ние и пребывание 
красноустиков в Оренбургской губернии еще загадочнее 
появления  и пребывания ·Сивок. Редко я встречал их два 
года сряду, а чаще через два года в третий ;  но  однажды 
заметил я появление красноустиков два раза  в один год: в 
июне, когда парят пар  (время обыкновенного их прилета ) ,  
и в начале августа ,  во время ржаного сева .  Это последнее 
обстоятельство совершенно сбивает меня с толку. Как наз
вать первое появление красноустиков? Если весенним про
летом,  то осенний возврат ·слишком скор и нет времени и м  
вывесть детей и возвр атиться с молодыми.  Я убил тогда 
несколько красноустиков, и один из них был ·С яйцом;  если 
не счесть его жировым 1, то можно предположить, что крас
ноустики выводят детей осенью, разумеется, где-нибудь в 
теплом климате, и что они летят туда в августе. Яичко бы
ло очень красиво, по бледно-палевому основанию испещре
но коричневыми крапинками. Красноустики летают очень 

1 Ж и р о в ы м и я й ц а м и называются те, которые несет самка 
без совокупления с самцом. Такие яйца бывают у всех домашних птиц, 
вероятно, и у диких, но детей из них никогда не выводится. Я делал 
опыты над жировыми яйцами кур, индеек и цыцарок. 
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резво и беспрестанно вьются над вновь вспаханною зем
лею, хватая толкущихся над ней мошек, разных крылатых 
н асекомых и также насекомых, ползающих по  земле, для 
чего часто садятся, но ходят мало и медленно. В этот же 
единственный р аз в моей жизни я н а шел красноустиков в 
августе месяце не на  пашне и не в поле, а приметил их  в 
позднпе сумерки, летающих взад и вперед и вьющихся по 
берегам заливов, в верху пруда . Я убил четверых; н а  дру
гой день рано поутру остальных уже не было. Для меня, как 
для охотника,  который с ранней молодости имел безот
четную страсть к на блюдению и возможному исследованию 
образа жизни и нравов птиц,  появление красноустиков бы
ло особенно любопытно. Всегда удивляло меня то,  что как 
скоро начнут парить пар ,  так они и появятся. Время пара 
и ржаного сева не везде и не всегда совершенно одинаково; 
да и нельзя предположить, чтоб они знали его по инстинкту 
и прилетали  именно к сроку издалека . Следовательно, 
должно заключить, что они жили до того времени где-ни
будь поблизости ,  хотя и это предположение довольно не
вероятно. Красноустики появляются всегда небольшим и  
станичками ,  их  скоро увидишь издали, потому что они бес
престанно кружатся или снуют взад и вперед окоJю одного 
и того же места и садятся только на короткое время. Они 
не так дики, особенно сначала,  стрелять почти всегда при
ходится вJiет. Я становился обыкновенно н а  средине той 
десятины или того места ,  около которого вьются красно
устики, брал с собой даже собаку, разумеется, вежливую, 
и они налетали на меня иногда довольно в меру; после не
скольких выстрелов красноустики перемещались понемно
гу на другую десятину или загон , и я подвигался за ними, 
п реследуя их  таким образом до тех пор,  пока они не ос
тавляли  поля совсем и не улетали из в иду вон. Стрелять их 
довольно трудно, потому что они летают не близко, вьются 
не н ад человеко:vr ,  а около него н стелются по земле и менно 
как ласточки, отчего, особенно в серый день, цель  не видна ,  
и для охотника сколько-ни будь близоруЕого ( каким я был 
всегда)  стрельба становится трудною; притом и летают 
они очень быстро. Много убить их  мне никогда не удава
лось,  хотя я занимался ими  прилежно:  они летают врознь, 
а не кучей, и потому больше одного одни м  зарядом убить 
нельзя. К ружью они не так крепки, и для них очень доста
точно мелкой  р ябчиковой дроби, то есть 7-го н умера и да
же 8-го. Так же как и озимые куры, красноустики никогда 
не  бывают жирны во время краткого своего пролета,  н о  
в-сегда довольно сыты, и мясо их мягко, сочно и очень 
вкусно. 
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9. f(opocteJtь 

N\ожет быть, п окажется странным причисление корос
теля к разряду степной,  или полевой, дичи, потому что 
главнейшее его местопребывание - луга , поросшие изред
ка кустами,  не только лежащие в соседстве болот, но и са
ми  иногда довольно мокрые;  все это справедливо: точно, 
та м дергуны живут с весны и там выводят детей ,  но  зато 
сейчас с м олодыми перебираются они в хлеба, потом в тра
вянистые межи и залежи и, наконец, в лесные опушки. 
Итак, куда причислить коростеля?  Не составлять же для 
него особого отдела болотисто-луговой дичи? .Да и это бу
дет неверно. В болотах же, где он также иногда держится, 
есть свой коростель, постоянно в них живущий ,- погоныш, 
о котором я уже говорил. 

Коростель - .н азвание охотничье и книжное; дергун, 
дергач - вот русские народные имена.  Городская и осо
бенно столичная публика мало знает коростеля; н о  зато 
все деревенские жители, от мала до велика,  вдоволь н аслу
шались его неугомонных криков. Но как приятны весной 
и летом эти неблагозвучные хриплые звуки, особенно когда 
они впервые н ачнут раздаваться, что, впрочем, никогда н е  
бывает рано ;  довольно поднявшаяся трава и зазеленевшие 
кусты - вот необходимое усJiовие для дергуновой песни ,  
поистине похожей н а  какое-то однообразное дерга нье. 

Коростель немного больше перепелки о бъемом своего 
тела ,  только несколько длиннее станом,  но при первом 
взгJiяде кажется гораздо ее больше; причиною тому длин
ная  шея, длинные ноги и перья. Несмотря н а  то, все устрой
ство его членов также чисто куриное. Коростель покрыт 
перьями красно-бурого цвета, с небольшими,  продолгова
тыми , темными полосками или пестршша ми;  I<рылья у него 
гораздо 1,;раснее; по всей спине лежат длинные перья, тем
новатые посредине и с светло-коричневыми обводками по 
краям; брюшко гораздо tветлее, зоб отJшвает каким-то 
слегка сизым г Jiянцем ,  нос обыкновенного рогового, а ноги 
светло-костяного цвета , подбой крыльев красный, на боках, 
под ними,  перышки пестрые. Эта пестрота п ростирается к 
хвосту и даже н а  верхние ч асти ног, покрытые мелким.и 
перышками ;  хвост коротенький, также пестрый.  П олетом 
своим он  отличается от всех птиц: зад у н его всегда висит, 
как будто он подстрелен,  отчего дергун держится на лету 
не горизонтаJiьно, а точно по воздуху, почти стоймя;  при
том он имеет ту особенность, что, взлетев, н е  старается 
держаться против ветра, как все другие птицы, но  охотно 
летит по ветру, отчего перья его заворачиваются, и он ка-
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жется каким-то 1.;:осматым. Впрочем ,  м ожет быть, это охота 
невольная ,  и он летит по ветру 13следствие  устройства своих 
небольших крыльев, слабости сил и полета , который всегда 
наводил на  меня сомнение:  как может эта птичка, так тя
жело, неловко и плохо летающая, переноситься через ог
ромное пространство и даже через море,  чтобы провесть 
зиму в теплом климате? Притом никто нс видывал корос
телей не только прилетными или отлётны м и  станицами,  но  
двух или трех вместе : весной они появляются поодиночке 
и осенью пропадают так же. Как не подумать, что коросте
ли забиваются осенью в какие-нибудь лесные трущобы и 
проводят зиму в состоянии оцепенения,  как, например ,  1<ор
шуны, которых н аходят в душ1ах замерзшими,  жестким и  
как дерево и которые, оттаяв в тепле, оживают,  что я ви
дал сам .  Между тем отлет коростелей не  подвержен сом
нению. 

Возвращаюсь к описанию коростеля.  Летает он плохо, 
зато бегает уди!3ительно проворно и неутомимо.  Если со
бака причует его в большой траве, то дергун , надеясь боль
ше на свои ноги, чем на крылья, не скоро поднимется, он 
измучит охотника ,  особенно в жаркое время, Чем собака 
лучше дрессирована ,  чем крепче у ней стойка, тем труднее 
ей поднять коростеля:  почуяв близко дичь, издающую из 
себя особенно сильный запах, отчего всякая собака ищет 
по  коростелю необыкновенно горячо, она сейчас делает 
стойку, а коростель,  как будто с намерением приостановясь 
на м инуту, пускается бежать во все лопатки. Покуда охот
н ик успеет сказать пиль и собака подойти или броситься 
к тому месту, где сидела птица, коростель  убежит за де
сять, за двадцать с ажен; снова начнет искать собака по 
горячему следу, снова сделает стойку, и опять повторится 
та  же проделка ; собака р азгорячится и начн ет преследо
вать прыжкам и  беспрестанно ее обманывающего дергуна 
и, н аконец, спугнет его; но  это чрезвычайно портит собаку. 
Вот почему охотники не  дают молодой хорошей собаке 
иско.ть по  коростелям и вот почему бьют их н е  так м но
го; впрочем ,  для старой, твердо дрессиров анной собаки 
приискиванье коростеле й  безвредно, особенно для и мею
щей верхнее чутье ;  она, не утомляя себя р азбираньем и 
беганьем по  перепутанным,  бесконечным дергуновым сле
дам ,  поведет охотника скоро и прямо к нему, и он  принуж
ден будет подняться. На местах,  поросших н евысокою и 
негустою травою, коростели подымаются гор аздо скорее, 
потому что боятся подпускать собаку к себе слишко м  близ
ко. Но вот странность: мне и другим охотникам часто слу
чалось спугивать дергунов неожиданно,  без собаки, ходя 
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совсем не  за  ними и даже в большой траве; кажется, и м  
было б ы  очень легко спрятаться или убежать. 

Всего з амечательнее в коростеJiе - его голос, ИJIИ крик, 
достав"1яющий ему общенародную известность. Этот крик 
очень похож на слог дерг, дерг, дерг, повторяемый им  иног
да до пятнадцати раз сряду. В хриплых звуках этого крика 
есть какая-то горячность и задорность. П рислушиваясь вн и
мательно,  сейчас почувствуешь, что это н е  просто спокой
ный голос или пенье птицы, а I<рик страсти. Этот крик имеет 
еще ту особенность, что в одно время слышится в разных 
направлениях и р асстояниях; сначала я думал,  что кричат 
несколько коростелей вдруг, но впоследствии имел случай 
убедиться,  что кричит один и тот же коростель Я увидел 
своими глазами причину, от которой происходит этот об
ман:  I<оростель I<р ичит, как бешеный,  с неистовством ,  с н ад
садой, вытягивая шею, по,т�_аваясь вперед всем телом при 
каждом вскрикиванье, I\ак будто наскакивая на  что-то, и 
беспрестанно повертываясь на  одном месте в разные сто
роны,  отчего и происходит р азность в силе и близости кри
ка.  Как скоро коростель крикнет, отвернувшись головой в 
п ротивоположную сторону, I<рик покажется гораздо даль
ше, и наоборот. Притом коростель, прокричав раз с десяп, 
или более, сейчас начинает бегать взад и вперед и, отбежав 
на  сажень или на  две, опять начинает кричать, следственно,  
беспрестанно переменяет место. Различия в полноте н силе 
голоса коростеля ,  которое замечается у перепелов, я не 
находил, но  ест�, р азница в числе криков ,  или ударов. Из 
всего вышесказанного я заключаю,  что крики коростеля 
не что иное, как призыванье самки и выражение собствен
ного чувства сладострастия .  Много хлопотал я, чтоб все 
это узнать поближе и попоJJ.робнес, но  при всех моих ста
ран иях никак не мог подглядеть их  совокупления, потому 
что в траве и в кустах ничего разглядеть нельзя, несмотря 
на  довольно сильную зрительную трубку, которою я во
оружался в своих на блюден иях. Мне сказывал крестьянин,  
что однажды он спал в кустах и ,  проснувшись, увидел, что 
недалеко от него дергун совокуплялся с дергунихой самым 
обыкновенным порядком ,  после чего самка ,  отряхнувшись, 
убежала ,  а самец,  немного погодя, нач-ал кричать. Это под
тверждает мое предположение, что коростель крико м  зовет 
самку, которая  или к нему прибежит, или подаст ему от 
себя голос, как перепелка :  голоса этого, впрочем, н икто из 
охотников не  слыхивал.- Несмотря на неопределенность и 
неполноту этих сведений,  можно вывести следующие за
ключения:  1 )  коростели не  разбиваются на  пары;  2 )  не  
имеют токов ; 3) совокупление происходит случайно с раз-
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ными с а мками и 4 )  са мец нс разд<!ляет с самкою забот о 
выводе детей. 

Б.'lизкое знакомство с коростелями увлекло меня не
сколько вперед; но  я возвраща юсь к принятому мною по
рядку. Я уже сказал, что никто не видал прилета коросте
.тrей. Судя по времени - начала их крика, можно подумать, 
что коростели появляются очень поздно, но  это будет за
ключение ошибочное: коростели прилетают едва ли  позд
нее дупельшнепов, только не выбегают н а  открытые места ,  
потому что еще нет на н и х  травы, а п рячутся в чаще кус
тов, в самых корнях, в густых уремах, иногда очень мокрых, 
куда в это время года незачем J1азить охотнику. Я догады
вался об этом давно по горячему поиску собаки, даже ви
дал что-то взлетавшее в кустах, и по красноте перьев ду
мал,  что это вальдшнепы, но потом убедился, что это были 
коростели;  я убивал их в исходе апреля, а кричать начинают 
они в исходе мая .  В это же последнее время два раза  слу
чилось мне найти гнезда коростелей, тщательно свитые из 
сухой травы и устроенные весьма скрытно в непроходимой 
чаще кустов, р астущих на  опушке уремы.  Япц я не  находил 
более десяти, но, говорят, их бывает до пятнадцати, чему 
я нс совсем верю, потому что в посJiеднем случае коросте
ли были бы многочисленнее;  яички м аJiенькие, нескоJiько 
продоJi rоватой формы,  беJi овато-сизого цвета , покрыты 
красивыми коричневыми крапинками.  На гнезде сидит од
на самка ;  коростеJiята выводятся очень меJIКИ и покрыты 
черным, как уголь, пухом,  ·скоро оставляют гнездо и бегают 
с большим проворством.  Вообще и гнезда и выводки корос
телей попадаются очень ред1<0. Как скоро немного подрас
тут м олодые, м ат1<а уводит их в хлебные поля, и с этого 
времени до поздней осени я уже не нахаживал молодых 
коростеJiеЙ выводками,  а всегда поодиночке. Самцы и во
обще коростели холостые остаются около лугов даже тог
да, 1<:оrда их с1юсят, перемещаясь на время в соседние по
ля ,  заJiежи и не  очень мокрые болота или опушки уремы .  
КоростеJi и перестают кричать ранее перепелов: в половине 
июJtя .  Не знаю,  когда спят дергуны? Они Еричат 1 1  депь и 
ночь, преимущественно 1ю зарям,  1<0торые именно в это 
время года, одна с другою сходятся: вероятно ,  они дрем 
л ю т  OKOJIO !IОJlдён .  

Собственно за  одними коросте.11ями  охоты нет ;  они по
падаются между другой дичью: в лугах - между дупелями 
и болотными  I<уликами ,  в поле - между перепелкам и  и в 
мел1шх перелесках - между молодым и  тетеревами.  Корос
телей никогда не убьешь много: десяток в одно поле - это 
самое большое число. Во-первых, они  пе таr< многочислен-
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ны ,  и во-вторых, подымать  их тяжело и для собаки и для 
охотника. 

Я описал полет коростелей, и потому нетрудно заклю
чить, что стрельба их весьма .r1еп<а :  к ружью они слабы, 
и для них очень достаточно мелкой бекасиной дроби. По 
большей части он и подн имаются так близко и всегда ле
тят так медленно, что нх надобно выпускать в меру. Моло
дые, горячие охотники,  забывающие это н еобходимое пра
вило,  нередко р азбивают вдребезги коростеля или дают 
промах,  что бывает очень досадно и что ( надо признаться) 
сJiучалось со мно!i .  В кустах и около r.;устов стрелять ко
ростеля труднее:  он сейчас за вернет за куст, сквозь кото
р ы 1"1 , когда он одет зелеными .1истья м 1 1 ,  1пицы нс видно и 
убить ее невозможно. 

Весною и летом ,  до исхода июдя,  коросте.тrи довольно 
худы, но с перемещением в по,11 я очень скоро та1< жи реют, 
что I<  концу августа бу1шально зап.;1ывают салом , 11 в это 
время коростель имеет отличныi! в 1<ус, потому что жир его 
не так пр иторен ,  ка к перепсJ1 ю1 ый .  В 1 1рочем, коростели 
всегда недурны.  В болотных лугах 0 11 и шrтаются всякою 
дрянью, то есть всяк1 1ми  насекомы\1и ,  а в поJiях кушают 
чистый хле б  и ·  созревшие семена некоторых трав, также 
очень питательные. Весь август бьются 1шростелн около 
хлебных поJiсй, укрываясь - в свободное от приискиванья 
1<0рма 1юлднсв11ое время - в ш ироких травянистых межах, 
поросншх мелким полевым 1<устарником : это л юби мое их 
местонребывание ,  но  за  неимение м  его держатся в сосед
ственных залежах, долочках с мелким лесо:-.1 1 1  в лесных 
опушках,  куда перебира ются уже окончательно перед от
летом, или ,  вернее сказать, перед своим  пропаданьем.  Я 
нахаживал  коростеJiей до 1 0  сентября 1 1 ,  призн аюсь,  тогда 
считал их дорогою добычею. 

Коростелей вместе с перепелкам 1 1  травят ястреба ми, н о  
неJJьзя п;азать, чтобы всякий ястреб брал коростеля, и п о  
весьма смешной причине:  1.;ак скоро ястреб станет дого
н ять коростеля и распустит на н его свои когтн,  1 1оследний  
сиJiьно закричит ;  этот J\рик похож н а  щскотанье соро1ш или  
огр ызанье хорька. Если u первый раз  ястреб испугается и 
пролетит мимо,  то уже н ш<огда не станет брать коростелей. 
Разумеется, это случается с ястребам и  молодыми ,  гнезда
рями ( вынутым1 1  из гнезд и выкорм.'lенным 1 1  в �<летке ) ,  а 
старые, или слетки, уже заловившие на  воле, не  испугают
ся коростелшюго ще1.;ота 1 1ья .  Иногда берет их и жадный  
гнездарь, уже м ного ловивший до  встречи с коростелем . 
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1 0. Перепелка 

Эта миловидная птичка гораздо известнее коростеля по  
своей м ногочисленности даже городским жителям. Н арод 
слышит и видит ее беспрестанно, почти при  всех своих поле
вых работах: во время полотья, пара ,  степного сенокоса и 
жнитва. Уменьшительное имя  перепелочка употребляется 
иногда как слово л аски, хотя далеко не так часто, как име
на некоторых других птиц. Перепелка, или перепелица, 
зашла и в русскую песню. Молодой парень,  распева я о том , 
как ловко и легко пройдет он  к своей девице, между про
чим говорит: 

Уж я улицею - cepoii утицею, 
Через черную грязь-перепелицею. 

Очевидно, что легкость и проворство перепелиного бега 
внушили ему это живописное сравнение. - Перепел1<а не
много больше скворца, но  мясистее его;  впрочем,  кто же 
ее не видывал по крайней мере на  столе? Кто не  едал ее 
сочного, мягкого, вкусного, иногда до приторности жирного 
мяса?  Устройством всех частей своего тела перепелка ест1, 
не  что иное, как курица или куропатка в уменьшенном виде, 
только она кажется еще с 1<ладнее и милоuиднее даже ку
р опатки : вероятно, оттого, что несравненно ее меньше. Пе
репелки, р авно и куропатки, в высшей степе11 11 п мсют 
свойства и приемы домашних кур :  они точно так же бес
престанно роются, копаются, разгребая проворно ножка ми  
сор ,  песо�< и р ыхлую землю; они делают это и для отыс
юшанья корма ,  и для того, чтоб п рисесть Jювчсе на  отдых 
или ночлег. Трудно тшсать серые, пестр ые перы шки псре
пел 1ш, к тому же онп слишком всем известн ы .  По-J3И1Щмо
му,  в них н ичего нет крас1 1 вого, но для меня та к ! lриятн а 
эта не  яркая ,  нс  разноцветная  пестрота, что я пред1ючитаю 
ее блестящей красоте перьев других птиц. Самка разнится 
от с амца тем, что зоб ее светлее, белесоватее, а у са:vща он 
красноват и под горлом н аходится черное пятнышко; при
том носик его темнее и у корня опушен как будто волос
ками .  Перепелка не только бегает проворно, но и летает 
очень быстро, когда она худа и легка . Это н астоящая степ
ная птичка и хотя очень любит хлебный  кор м  и хлебные 
поля,  особенно засеянные просом,  но  водится изобильно и 
постоянно держится в н астоящих степных местах, где иног
да на далекое р асстоян ие вовсе нет пашни.  Там питается 
она разными мелкими насекомыми и травяными  семенами .  
Н и  весеннего ирилета ,  ни  осеннего отлета перепело�< н икто 
не видал. В стаи они тоже никогда не собираются. Появ-
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ляются неприметно поодиночке и пропадают тоже непри
мспю. В последних ч ислах апреля, а чаще в н ачале м ая ,  
когда уже подрастет м олодая трава ,  н ачинают попадаться 
перепелки, всегда в самом м алом числе,  в степных лугах и 
залежах, но никогда н а  прошлогодней жниве. В это время 
они не  так смирны, н е  так близко и долго выдерживают 
стойку собаки, пересаживаются далеко и л етят отменно 
быстро. По.гrет их всегда очень прям;  несмотря н а  то, с вес
ны стрелять их довольно трудно;  з ато осенью все переме
няется, и стрельба делается самою легкою. Как скоро тра
ва  поднимется повыше, так что птице будет удобно в ней 
прятаться, н ачинается всем известный крик перепелов, на 
зываемый по-охотничьи бой. Он состоит из двух колен:  
сначала перепел вавач.ет, то есть кричит похоже на слоги 
ва-вва, ва-вва. Он повторяет их до трех раз, иногда мень
ше,  но никогда больше, по  крайней мере я н е  слыхал. Пос
ле чего следует собственно бой, похожий на слова подь
полоть. Так по крайней мере передает этот крик русский 
народ. Бой повторяется сряду, без перемежки, от четырех 
до десяти раз :  п оследнее число считается редкостью. Пе
репела кричат с такою же горячностью и с такими же дви
жениями, как дергуны. Есть перепела ,  у которых голос 
очень чист и громок, так  что их слышно весьма далеко. 
Русский человек л юбит бой перепелов, хотя в нем нет ни
чего особенно приятного для уха, и многие держат их в 
клетках. Даже теперь в .Москве, по некоторы м  небольшим 
улицам и переулкам,  сквозь стук колес и гам народа не
редко можно услышать голос перепела.  Нечего и говорить, 
что этот жал1шй, заглушаемыrr шумом крик не похож н а  
звучный, вольный перепелиный бой в чистых полях, в чис
том воздухе и тишине; как бы то ни было, только на Руси 
бывали, а может быть, и теперь где-нибудь есть, стра стные 
охотники до перепелов, преимущественно купцы: чем гром
че и чище голос, чем более ударов сряду делает перепел, 
тем он считается дороже. Я слыхал, что в стар ину плачи
uали по сту рублей з а  отличного перепела .  Крик, или бой, 
некоторых перепелов продолжается до половины августа.  

С начала перепелиного боя начинаются их любовные 
похождения,  а правильнее сказать: этот крик есть н·е что 
иное, как уже начало безотчетного стремления одного пола 
к другому. Я говорил неутвердительно о коростелях, но со
вокупление перепелов я знаю положительно. Еще будучи 
мальчиком, ч асто хаживал я с старым охотником ловить 
перепелов сетью н.а дудки, то есть смотреть, как он ловил 
их. Ловля эта, вполне открывающая процесс совокупления, 
производится следующим образом: запасшись перепели-
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rtы.ми дудка.ми, устройство которых я 011исывать не стану, 
издающими звуки, сходные с тихим ,  мелодическим голосом 
перепелиной самки, запасшись квадратным полотном тон
кой сети , аршин в двенадцать и более, ячейки которой вя
жутся такой величины,  чтобы головка перепела свободно 
могла пролезть в них,  - охотник отправляется в поле. 
Выбрав луговину, около которой слышны перепелиные бои 
и на которой трава повыше или, что еще лучше, растут не
большие кустики дикого персика, или чилизника, охотник  
бережно расстилает по их  верхушкам свою сеть, а сам 
ложится возле одного ее  края .  Лишь только он ударит не
сколько раз в дудку, перепела отзовутся со всех сторон : 
дальние перелетывают, а ближние бегут. Как скоро охот
ник  увидит, что несколько перепелов подошли под сеть, 
очень близко I< нему, он стремительно вскакивает, перепела 
взлетают и занутываются в сетку. Здесь не место описы
вать подробности и тонкости этой ловли ;  дело в том ,  что 
тут насмотрелся я вдоволь на любовные проделки и сово
купление перепелов с перепелками ,  потому что на голос 
дудки прибегают иногда и самки.  Перепела до неистовства 
горячи  в совокуплении :  бросаются на самку по нескольку 
раз и один после другого, но между собой не дерутся :  по 
крайней мере я никогда драки не видывал 1 ; обыкновенно 
история 0 1\анчивалась тем ,  что слишком удов,1етворенная  
перспсш;а обращалась в бегство или улетала ,  а перепела 
ее преследовали.  Очевидно, что при таковом соединении 
нет пар,  нет супружества и что самец не  разделяет с сам
кой никаких забот о выводе детей .  Когда перепелки разбе
рутся по гнезда м и сядут на яйца , перепела на прасно ищут 
и зовут свонх uременных подруг, озабоченных уже другим 
делом :  горячность самцов доходит до опьянения,  до безу
мия .  В это время  они до невероятности хо;що идут на дуд
ю1 нод сеть 11 , говорят, дерутся между собою. Мой това
рищ, старыi'I охот н и к ,  пробовал вместо дудки употреблять 
живую самку, ставя  се под сеть в небольшой низенькой 
клетке, н я BI IJLCJI свонми глазами,  1<ак  по два 1 1  по три пе
репела вскакивали на клетку и бились на  ней,  чтоб достать 
самку. Этого мало:  проказливый старик, свернувши забла
говременно  мячиком свою перчатку, бросал ее катком на
встречу перепелам ,  когда они подбегали очень  близко :  в 
слепой ярости они вскакивали на  перчап<у и топтали, как 
перепелку. 

В половине мая  некоторые перепелки уже сидят на  

1 Я слыхал о т  охотников и даже читал. что перепела в клеп<ах 
очень горячо дерутся за кор м :  110 мне не с.:1училось этого видеть. 
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гнездах: такие выводки называются ранниками, зато иные 
выводят детей в исходе июля, которые 11 н азываются поз
дыша.мu. Итак, в течен ие  двух М\:'сяцев nсегда можно най
ти самых маленью1х перепелят. Это ИСК.'Iючительное свой
ство перепелок заставляет многих охотников думать, что 
одна и та же самка выводит два раза детей в одно лето. 
Хотя необыкновенное размножение перепелок к осени дает 
некоторую вероятность этому предположению, но я, с моей 
стороны, ниско.'lько его нс утверждаю. - Гнездо перепелки 
свивается на голой земле из сухой травы, предпочтительно 
в густом ковыле. Гнездо, всегда устланное собственны ми  
перышка м и  матки,  слишком широко и г.1убоко дл я такой 
небольшой птич1ш; но  это необходимо нотому, что она 1<.1а 
дет до шестнадцати яиц ,  а многие говорят, что н до двад
цати;  по моему м IIе1 1 ню, количество яиц доказывает, что 
перепелки выводят детей один раз в год. Перепелиные яич
ки очень похожи свет ло-1.;оричневыми  кра 1шнками на во
робьиные, только с лишком вдвое их больше и зеленоватее. 
После обьшновенного трехнедельного сиденья вылупляются 
перепелята, покрытые серым пухом с пеньками в крыльях, 
из которых, в несколько дней, вырастают перышки, отчего 
перепелята еще в пуху начинают понемногу перепа рхивать 
и называются поршками. Много раз н аходил я в одной и 
той же перепелиной выводке поршков р азного возраста и 
величины.  Охотники объясняют это обстоятельство тем, что 
перепелка не вдруг высиживает всех своих цыплят, что 
будто она вытаскивает из гнезда первых вылупившихся пе
репелят и продолжает сидеть на  остальных яйцах.  Я: не 
видел этого своими глазам и и потому не могу признать 
спр аведливым такого объяснения ;  я н ахожу несколько 
затруднительным для перепелиной матки в одно 11 то же 
время сидеть в гнезде на  яйцах, доставать пищу 11 самой 
кормить уже вылупившихся детей,  которые, по сл абости 
своей в первые дни ,  должны колот1пься около гнезда без 
всююго призора,  не прикрытые в ночное или дождливое 
время теплотою материнского тела. Я: нахаживал перепе
лят, еще не  сбежавших с гнезда, видел, как мать их корми
л а  из  своего рта ,  и все  они были одного возраста. Не лучше 
ли объяснить это странное обстоятельство тe:vi ,  что вывод
ка , у которой м ать как-нибудь погнбла ,  разбС'гается 1 1  п р н
соеднняется I< други м выводка м ,  стар шнм ш111 младшим ,  
E a l\ случ11тся? Вот отчего может происход11ть бол ыш1я раз 
ница между перепелятамн ,  по-вндп мому, од1101"1 выводки. 

Как скоро н ачнут поспевать хлеба, особенно п роса, пе
репелки сбегаются к н и м  со всех сторон и постоянно около 
н и х  держатся. На та rюм привольном н сытном кор�1� нс 
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только старые, но  и молодые перепелки жиреют с изуми
тельною скоростью, особенно перепела и холостые самки.  
В это время они уже весьма неохотно поднимаются с зем
ли;  летят очень тяжело и медленно и ,  отлетев песЕолыю 
сажен, опять садятся,  выдерживают долгую стойку собзкн, 
находясь у ней под самым рылом, так что ловчивая  собака 
нередко ловит их на месте, а из-под ястреба 1 можно брать 
их  руками. Перепелки особенно лакомы к просу, и когда 
дожинается десятина или загон с этим хлебом, то при каж
дом взмахе серп а  вылетает по несколы{у перепелок. Не 
желая таскаться в жаркое время с собакой, я пользовался 
этим средством и ,  стоя спокойно посреди жниц ! !  жнецоrз, 
стрелял взлетающих перепелок. Нередко убивал я более 
двух десятков, а взлетевших перепелок с одной десяпшы 
насчитывали иногда далеко за сотню; но  такое многочис
ленное сборище сбегается только по  вечерам,  перед захож
дением солнца;  разумеется,  оно тут же и остается на rзсю 
ночь, а днем рассыпается врознь rзо все стороны, скрываясь 
в окружных межах, залежах и степных луговинах. Когда 
хлеба сожнут, перепелки продолжают кормиться по ж н и в е ,  
забиваясь нередко в снопы, особенно под горсти еrце н с  
связанного проса , и мне часто случалось взворачивать 1 1 х  
ногой, чтобы выгнать оттуда перепелок. Они продолжают 
посещать даже и те десятины, с которых хлеб свезен ,  осо
бенно поросшие долго зеленеющими посреди желтой .соло
мы жабрами и чередой, и подбирают там наточившиеся н з  
колосьев переспелые зерна .  Так проходит целый  август и 
даже первые числа сентября ;  но  тут перепелки н ачинают 
приметно уменьшаться и к половине сентя бря иногда сов
сем пропадают: морозы и.1и холодное ненастье, разумеется ,  
ускоряют, а теплая погода замедляет их отлет . Надобно за
метить, что перепелки пропадают не вдруг, а постепенно. 
Быв смолоду перепелятником, то есть охотником травить 
перепелок ястребом, я имел случай много раз н аблюдать 
з а  постепенностью их отлета .  Если б я был то.пько ружей
ным охотником,  я никогда бы не  мог узнать этого обстоя
тельства во все й  подробности:  стал ли  бы я ежедневно 
таскаться за  одними перепелками в такое драгоценное для 
стрельбы время? 

Первое уменьшение числ а перепелок после порядочного 

1 Это выражение буквально точно, но относится уже к травле пе
репелок ястребами. Когда собака п риищет перепелJ<у и ста н('Т над нeii, 
то охотник поднимает руку, на котороii сндит ястреб, Еак ыож1ю выше, 
над самой птицеl!. Жирная и тя жела я перепелка, увидя ястреба и боясь 
лететь, со страху прижимается плотнее к траве и очень часто допускает 
взять себя руками. 
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мороза нли внезашю подувшего северного ветра довольно 
заметно, оно случается иногда в исходе августа,  а чаще в 
н ачале сентября; потом всякий день  начинаешь травить 
перепелок каким-ни будь десятком меньше; наконец, с семи
десяти и даже восьмидесяти штук сойдешь постепенно н а  
три,  н а  две, на  одну: мне  случалось нескОJ1ько дней сряду 
остаuаться при этой последней единице, и ту достанешь, 
бываJiо, утомив порядочно свои ноги , исходив все места , 
любимые перепелками осенью: широкие межи с полевым 
кустарником и густою н аклониl)шеюся травою и м ягкие ко
вылнстые Jiожбинкн в степи, проросшие сквозь ковыль ка
кою-то особенною пушистою шелr<0вистою травкою. Хоро
ша в это время вся облитая жиром перепелка ! Давно бро
сивши для ружья перепелиную охоту с ястребом, я л юбил, 
однако, добывать иногда ружьем в это позднее время уже 
nесьма редких перепелок. 

Никакому сомнению не подвержен отлет их на  зиму в 
теплые страны юга.  Много читали и слышали м ы  от само
видцсв, как перепелки бесчисленными станица м и  переправ
ляютсн через Черное море и нередко гибнут в нем, nыбив
шись из  сил от противного ветра.  Теперь предстоит вопрос: 
когда и где собираются они в такие огромные стаи? Оче
видно, что у них должны быть где-нибудь сборные места, 
хотя во всех губерниях средней полосы России, по  всем 
моим осведомленн ям ,  никто не замечал ни прилета, ни  от
лета, ни пролета перепелок. Даже никто не  поднимал, не 
видал их собравшихся в стаи. Нельзя предположить, чтобы 
каждая перепелка отдельно летела прямо на  берег моря за 
многие тысячи верст, и потому некоторые охотники ду
мают, что они собираются в станицы и совер шают свое воз
душное путешествие по  ночам, а день  проводят где случнт
сн, рассыпавшись врознь, для приисканья корма ,  по той 
местности , на  какую попадут. Я должен упомянуть,  что 
знал одного охотника, который уверял меня,  что перепелки 
не  улетают, а уходят, и ему случилось заметить, как они  
пропадали в одном  месте и показывались во м ножестве, но  
не  стаей, в другом ,  где их прежде было мало, и что н аправ
ление этого похода, совершаемого днем, а не ночью, по  его 
замечаниям,  производилось прямо на  юг. Этот охотник 
пресJIЕ.'довал идущих в поход перепелок и замечал ,  что они 
показывались на  новых местах не  поутру, а в полдень и 
более к вечеру. Я не берусь решить, чье мнен ие справед
ливее: для этого нужны точнейшие наблюдения не одного, 
а многих охотников. Я слыхал также от достоверных лю
дей, что перепелок н ахаживали случайно зи мою, и менно 
под наКJюном густой ,  высокой травы, р астущей по  межам 
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и даже в сурочы�х норах,  нзнутр11 всеrю1 плотно затыкае
мых самими сурка:vш не бл 1 1 з 1\О к выходу; перепелки были 
живы, но  находились в каком-то полусонном состоянии ;  
будучи внесены в теплое жилье и посажены в клетку, они 
с 1<0ро принимались за корм и совсем оправлялись. Отсюда 
родилась ложная  мысль у некоторых старинных охотников, 
которую я слыхал 11 от крестьян, что нсрспеJIJШ у нас зи
муют. По моему мнсш�ю, на йденные зимой перепелки были 
поздыши или хворые: и те и другие не  имели сил улететь 
пли уйти вовремя и принуждены были зазн:v�овать. Пере
несли ли бы они всю зиму, или померзли - это вопрос. 

Из всего uписания  образа жнзни 11 нравов перепелок 
можно видеть, что стрельба 1 1х должна производаться из
под собаки и всегда влет. Вес мелкие сорты дроби пригод
н ы  для этой стрельбы, потому что перепелок, особенно  
осенью, охотник может стрелять на  каком угодно р асстоя
нии :  чистое поле, крепость лежки и б.1 изость вз.1ета, к ко
торому можно заблаговременно  приготовиться , есл11 собака 
и меет хорошую cтoii 1<y, делают охотника полным господи
ном расстояния :  011 может выпускать псрепел1\у в меру, 
смотря по сорту дроби, которою заряжено его ружье. Оче
видно, что выпусканье в меру здесь так же необходимо, 
как при стрельбе Еоростелей.  Вообще перепелок, относи
тельно к их множеству и достоинству, стреляют мало, а 
простые добычливые охотники н икогда нt: стреляют, счи
тая,  что такая маленькая птичка не стоит заряда; да и 
стрелять влет многие· нс умеют. Настоящие же охотники 
предпочитают перепелкам,  что и весьма справедливо, бо
лотную дичь, которая достигает лучшей своей поры именно 
в августе, то есть в одно время с перепелками;  но  в местах,  
где болот мало ил 1 1  совсеУI нет ,  стрельба перепелок очень 
приятна н добычюша;  к тому же можно иногда вырвать 
часок-другой времени из охоты за бо.1отно1"1 дичью и посвя
тить его жирным осенн 1 1 :.1 перепе"1 1и1 :v� .  Я сказал, что отно
сительно стреляют их мало, но зато ловят несчетное коли
чество: на дудки, о чем я уже говорил,  наволочною сетью, 
которую натаскивают,  наволакивают на перепелку и н а  
собаку, когда последняя при 1 1щет первую и сделает стойку, 
а всего более травят их ястреба ми. Пойманных дву�1я  пер
выми способами перепелок сажают в садки , то есть в боль
шие !\Летки, где они живут очень хорошо и отъедаются 
весьма жирны. В таких !{Летках можно перевозить их жи
вых на  далекое расстояние. Для предохранен вя от порчп 
жирного мяса травленых перепелок 1 1 х  слегка просаливают 
и заливают в кадках или бочонках коровьим маслом ; по 
мнению многих, свежепросольные перепелки лучше свежих. 
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Р А 3 Р f1 Л. I V  

Д И Ч Ь  Л Е С Н А Я  

Л ЕС 

Вся лесная дичь живет более или менее в лесу, некото
рые же породы юшогда его не покидают. Итак, я предва
рительно рассмотрю и определю, сколько умею, разность 
JICCOIЗ и лесных пород. 

Я сказал о воде, что она «краса природы»;  почти то же 
можно сказать о лесе. Полная красота всякой местности 
состоит и менно в соединении воды с лесом .  Природа так и 
поступает: реки, речки, ручьи и озера почти всегда обрас
тают лесом или кустами.  Исключения редки. В соединении  
леса с водою заключается другая великая цель природы. 
Леса - хранители вод: деревья закрывают землю от па
лящих лучей летнего солнца ,  от иссушительных ветров; 
прохлада и сырость живут в их тен и  и не  дают иссякнуть 
текучей или стоячей в.1аге .  Убыль рек, в целой России за
мечаемая,  происходит, по общему мнению, от истребления 
лесоп 1 • 

1 Есть много селениi1, навсегда потерявшнх воду от истребленн я  
леса, которым некогда обрастали головы 1 1 х  речек 11л11 родниковых 
ручьев. Некоторые деревни заменили их колодцамн, а некоторые пе
реселились на другие места. Я видеJI пример, J<ак значительное село, 
сидевшее на прекрасной родниковой речке (Большой Сююш ) ,  которая 
под1111мала постоянно мукомольный постав, в один год лишилось воды. 
Это случилось оче11ь п росто: в жестокую буранную зиму крестьяне, 
чтобы не ездить далеко, вырубили на дрова березник и олешнпк (оль
ховый лес ) ,  густо росший около круг ловидной паточнны, из которой 
вытекало более двадцати родников, составлявших речку Сююш. Весна 
была сухая;  все обнаженные от лесной тени родники летом иссякли, 
н речка пересохла. Только в третий год, когда чнвая ольха опять под
росла, начали вновь открываться родннки, и только лет через десять 
потеЕла ре•ша по-прежнему. 
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Вес породы ;Lерсв с\юлистых, Е а к-то:  сосна ,  с:1и,  п нхта 
и проч., называются красным ЛСLО.11'1, 1 1 .1 1 1  краснолесье.и. От
личительное их качество состоит в том, что вместо листьев 
они и меют иглы,  которых зимою не теряют, а переменяют 
их  исподволь, постепенно, весною и в начаJrе лета; осенью 
же они становятся поJJнее, сuежее и зеленее, следователь
но, встречают зиму во всей красе и силе. Лес, состоящий 
исключительно из одних сосен,  н азывается бором. Все ос
тальные породы дерев, терйющие свои листья осенью и 
возобновляющие их весною, каr<-то: дуб, вяз, осокорь, липа ,  
береза, осина, ольха и другие, называются черным лесом, 
или черполесьоt. К нему принадлежат ягодные деревья: 
черемуха и рябина ,  которые достига ют иногда значитель
ной вышины и толщины .  К чсрнолесыо же надобно причис
лить все породы кустов, которые также теряют зимой свои 
листья : калину, орешник, жимолость, волчье лыко, шипов
ник, чернотал, обыкновенн ы й  тальн ик и про11 .  

Красный лес люби�.: землю гюшистую, иловатую, а сос
на -- преимущественно песчаную; на чистом черноземе 
встречается она n самом малом числе, разве где-нибудь 
по горам ,  ГJl,e обнажился суглинок и каменный плитняк. 
Я 1 1е  люблю !(расного леса, его вечной, однообразной и 
мрачной зелени,  его песчаной или глинистой почвы, может 
быть, оттого, что я с малых лет привьш любоваться весе
лым разнолистны м  чернолесьем и тучным черноземом .  
В тех уездах Оренбургской губернии,  где прожил я боль
шую половину своего века,  сосна - редкость. Итак, я ста
ну говорить об одном чернолесье. 

По большей части чернолесье состоит из смешения раз
ных древесных пород, �r это смешение особенно приятно 
Jl,Л Я глаз, но иногда попадаются места отдеJJьными грива
ми ,  или колками, где п реобладает ка1<ая- 1 1 1 i :-;удь одна по
рода : дуб, липа ,  береза или  осипа ,  растущне гораздо в 
60J1ь 1 1 1ем числе в сравнении  с другими древесными порода
ми и достигающие объема строевого JJeca . Когда разнород-
1 1ые л,еревья растут вместе и составляют одну зеленую 
массу, то все кажутся равно хороши, но в отдельности одни 
другим уступают. Хороша развесистая,  белоствольная, 
светло-зеленая ,  веселая береза,  но  еще лучше стройная,  
кудрявая ,  круглолистая,  сладко-душистая во время цвета,  не 
ярко, а м ягко-зеленая липа, прикрывающая своими лубьями 
а обувающая своими лыка м и  православный русский на
род. Хорош и клен с своими лапами-листам и  (как сказал 
Гоголь) ; высок, строен и красив бывает он, но  его мало 
растет в знакомых мне уездах Орен бургской губернии, и 
не достигает он там своего огромного роста .  Коренаст, кре-
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пок, высок и могуч, в несколько о бхватов толщины у корня,  
быв ает многостолстн и й  дуб, р едко попадающнйся в таком 
величавом виде; мелкий же дубняк не 11меет в себе ничего 
особенно п р ивлекательного :  зелень его темна или тускJrа ,  
вырезн ые л истья, плотные и добротные, выража ют только 
п ризнаки будущего могущества и долголети я .  Осина 1 и по 
на ружному внду и по внутреннему достоинству считается 
последним и з  строевых дерев. Не за мечае м а я  н икем ,  тре
пстнолистная осина бывает красива и за метна только 
осен ью: золотом и ба грянцем покрываются ее рано увя
дающие л истья ,  и, яр1<0 отл и ч а ясь от зелени других дерев, 
п р идает она м ного прелести и разнообр азия лесу во время 
осеннего л истопада . 

Зарость илп порость, то есть молодой лес приятен н а  
взгляд, особенно издали.  Зелень его листьев свежа и весе
л а ,  но в н е м  мало тен и,  он  тоно1с и так бывает част, что 
сквозь него нс п ройдешь. Со временем большая ч асть дерев 
посохнет от тесноты, и только сильнейшие овладеют всею 
п итательностью почвы и тогда н ачнут расти не только в 
вы шину, но и в толщину. 

Чернея издали,  стоят высо�ше, тен истые,  старые,  телнiы 
леса, 1 10  под словом стар ы й  н е  дол жно разуметь состарив
ш и ikя, дряхл ый,  лишенн ы й  л истьев :  вид таких дерев во 
м ножестве был бы очен ь печален .  В п р ироде все идет по· 
степенно. Большой лес всегда состоит из дсрсв р азных воз
растов: отжива ющие свой век и совершенно сухие во мно
жестве других, зеле н ы х  и цветущих, незаметны. Кое-где 
лежат по лесу огромные ствол ы ,  сначала высохших,  п отом 
подгн �ш ших у корн я,  и, на �сонец, сломленных буре ю дубов, 
лип, берез и осин 2• При своем паден и и  они согнули и по
ломали молодые соседни е  деревья, которые, несмотря на 
свое уродство, продолжают расти и зеленеть, живописно 
искривясь н а бо1с, протянувшись по земле или скорчась в 
дугу. Трупы лесных великанов, тлея внутри,  долго сохра
н яют наружный вид; кор а и х  обрастает мохом и даже тра
вою; м н е  нередко случалось второпях вскочить н а  такой 
древесны й  труп и - провалитLся ногами до земли сквозь 
его внутренность:  о блако гн илой пыли, похоже й  на пыль 

1 Народ говорит: горькая осина и употребляет эти слова в бран
ном смысле. Кора осины точно горька, но зайцы предпочтптелъно лю
бят глодать молодой оснншш. 

2 Дуб жIIвст многие столетия; лнпа - более ста пятидесятн лет, 
береза - за сто, а осина - менее ста лет. Общий признак старости де
рев, даже при зеленых, но уже редких листьях - повисшие книзу глав
ные сучья; это признак всего заметнее в березе, 1<огда ей исполнится 
сто лет. 
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сухого дождевика, обхватывало меня н а  несколько секунд . . .  
Но это нисколы<о не  нарушает общей красоты зеленого, 
могучего лесного царства , свободно р астущего в свежести, 
сумраке и тишине. Отраден вид густого леса в знойный 
полдень,  освежителен его чистый воздух, успокоительна 
его внутренняя тишина и приятен шелест листьев, когда 
ветер порой пробегает по его вер шинам !  Его мрак имеет 
что-то таинственное, неизвестное; голос зверя, птицы и че
ловека изменяются в лесу, звучат другими,  странными зву
ками.  Это какой-то особый мир, и н ародная фантазия на 
селяет его сверхъестественными существа ми :  лешими и 
лесными девками, так же как речные и озерные омута -

водяными чертовками, но жутко в большом лесу во время 
бури ,  хотя внизу и тихо:  деревья скрипят и стонут, сучья 
трещат и ломаются. Невольный страх н ападает на душу и 
заставляет человека бежать н а  открытое мt>сто. 

На ветвях дерев, в чаще зеленых листьев и вообще в 
лесу живут пестрые, красивые, разноголосые, бесконечно 
разнообразные породы птиц: токуют глухие и простые те
терева , пищат рябчики, хрипят на тягах вальдшнепы, вор
куют, каждая по-своему, все породы диких голубей, взвиз
гивают и чокают дрозды, заунывно, мелодически перекли
ка ются иволги 1 ,  стонут рябые кукушки, постукивают, дол
бя деревья, разноперые дятлы,  трубят желны,  трещат сой
ки ; свиристели, лесные жаворонки, дубоноски, и все м ного
численное крылатое, мелкое певчее племя наполняет воз
дух разными голосами  и оживляет тишину л есов; на су
чьях и в дуплах дерев птицы вьют свои гнезда, кладут яйца 
11  выводят детей ;  для той же цели поселяются в дуплах 
куницы и белки, враждебные птица м,  и шумные рои диких 
пчел 2•  Трав и цветов мало в большом лесу: густая, посто
янная тень неблагоприятна растительности, котарой необ
ходимы свет и теплота солнечных лучей; чаще других вид-

1 Иволги имеют еще другой, противоположный крик или визг, 
пронзительный и неприятный для уха. Находя в этих звуках сходство 
с отвратительным криком грызущихся кошек, народ называет иволгу 
дикою кошкой. 

2 Дуплястое дерево, занимаемое пчелами, называется борть. Заме
тнв отверстие, в которое л1азят пчелы, его выдалбливают 11 обделыва
ют должен.ми, <поб можно было вынима1ъ 1 1х  н свободно доставать 
соты душистого зеленого меда, нзвестного под нменем липца. Бортевые 
промыслы в Оренбургскоii губер1111и была прежде весьма з 11ачнтелы1ы, 
но умножившееся народонаселен11е и невежественная жадност1, при 
доставанье меда, Еоторый нередко выним ают весь, нс оставляя запаса 
на зиму, губят дIIIOJX пчел, ЕОТорых и без того истребляют медведи, 
большие охотники до меда, некоторые породы птиц и жестокость зим
них морозов. 
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неются зубчатый папоротник, плотные и зеленые листья 
ландыша,  высокие стебли отцветшего лесного левкоя да 
краснеет кучками зрелая костяника;  сырой запах грибов 
носится в воздухе, но всех слышнее острый  и, по-моему, 
очень приятный запах груздей ,  потому что они родятся 
семьями ,  гнездами и любят моститься (как говорят в на
роде ) в мелком папоротнике, под согнивающими  прошло
годними листьями .  

В таком чернолесье живут, более или менее постоянно,  
медведи, волки, зайцы, куницы и белки 1 • Между белка м и  
попада ются очень  белесоватые, почти белые, называемые 
почему-то горлянками, и белки-летяги: последние имеют с 
обеих сторон,  между переднею и заднею лапкою, кожаную 
тонкую перепонку, которая, р астягиваясь, помогает и м  
прыгать с дерева на  дерево на  весьма большое р асстояние. 
Во  время такого прыжка, похожего на  полет, я убил 
однажды летягу на воздухе, и вышло, что я застрелил 
зверя влет. Хищные птицы также в лесах выводят детей ,  
устраивая гнезда н а  главных сучьях у самого древесного 
ствола :  большие и малые ястреба,  луни,  белохвостики,  коп
чики и другие . В густой тени лесных трущоб таятся и пло
дятся совы, сычи и длинноухие филины,  плачевный ,  стран 
н ы й ,  дикий крик которых в ночное время испугает и непуг
ливого человека, запоздавшего в лесу. Что же мудреного, 
что народ считает эти крики ауканьем и хохотом лешего? 

Есл и  случится ехать лесистой дорогою, через зеленые 
перелески и душистые поляны,  только что выедешь н а  них,  
как является в вышине копчик, о котором я сейчас упомя
нул .  Если он имеет гнездо неподалеку,  то обыкновенно 
сопровождает всякого проезжего, даже прохожего, плавая 
н ад ним широкими,  смелы м и  кругам и  в высоте небесной. 
Он сторожит изумительно зоркими  своими глазами,  не вы
летит ли  ка кая-нибудь маленькая птичка из-под ног лоша
ди или человека. С быстротою молнии  п адает он из  подне· 
бесья на вспорхнувшую пташку,  и если она не успеет 
упасть в траву,  спрятаться в листьях дерева или куста,  то 
копчик вонзит в нее острые когти и унесет в гнездо к 
своим детям.  Если же не удастся схватить добычу, то он 
взмоет вверх крутой дугою, опять сделает ставку и опять 
упадет вниз,  если снова поднимется та же птичка или бу
дет вспугана другая. :Копчик бьет сверху, черкает, как со-

1 В некоторых, более лесных уездах Оренбургской губернии, где 
растут породы н смолистых дерев, водятся олени, рыси и росомахи; в 
гористых местах - дюше козы, а в камышах и камышистых уремах по 
Уралу - кабаны. 
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кол, н а  которого совершенно похож. И ногда случается, что 
от больших детей вылетают на ловлю оба копчика , самка 
и чеглик, и тогда они могут позабавить всякого зрителя и 
не  охотника. Нельзя без приятного удивления и невольного 
участия смотреть н а  быстроту, легкость и ловкость этой 
небольшой, красивой хищной птицы. Странно, но самому 
жалостливому человеку как-то не  жаль бедных птичек, ко
торых он ловит! Так хорош, изящен ,  увлекателен процесс 
этой ловли ,  что непременно  желаешь успеха ловцу. Если 
одному копчику удастся поймать птичку, то он сейчас уно
сит добычу к детям , а другой остается и продолжает пла
вать над человеком,  ожидая и себе поживы. Случается и 
то, что оба копчика,  почти в одно  врем я, поймают по птич
ке и улетят с н и м и ;  но через минуту один непременно явит
ся к человеку опять. Копчик - загадочная птица : н а  воле 
ловит чудесно, а ручной ничего не ловит. Я много раз про
бовал вынашивать копчиков (то же, что дрессировать со
баку ) , и гнездарей и слетков; выносить их  весьма легко: 
в три-четыре дн я он привыкнет совершенно и будет ходить 
на руку даже без вабила ( кусок мяса ) ;  стоит только свист
нуть да махнуть рукой, стоит копчику только завидеть 
охотника или заслышать его свист - он уже на руке, и 
если охотник не  протянет руки , то копчик  сядет на  его 
плечо или голову - живой же птички н икакой не  берет. 
Эта особенность его известна всем охотника м ,  но я не ве
рил,  пока многими опытами не убедился, что это совершен
ная  правда 1 •  Потеряв всякую н адежду, чтобы копчи r< стал 
ловIIть, я обыкновенно выпускал его на волю, и долго ви
дели его летающего около дома и слышали жалобный п иск, 
означающий, что он голоден .  Получал ли копчик прежнюю 
способность ловить на  воле, или умирал с голоду - не 
знаю.  

Лес и кусты, растущие около рек по таким местам,  ко
торые заливаются полою водою, н азываются уремою. Уре
мы бывают различны :  по большим рекам и рекам средней 
величины,  берега которых всегда песчаны,  урема состоит 
предпочтительно из  вяза, осокоря, ракиты или ветлы и 
и зредка из дуба ,  достигающих огромного роста и объе м а ;  
черемуха, рябина ,  орешник и крупный шиповник почти 
всегда им сопутствуют, разливая кругом во время весенне
го цветения сильн ый ароматический запах.  В яз н е  так вы
сок, но  толстый, свилеватый пень его бывает в окружности 

1 И все-таки это неправда! Из «Книги соколышчья пути» очевид
но, что копчи.!(ами травили : итак, мы не умес:-1 тольЕо их вынаши
вать. - Позднейшее прш1ечание сочинителя. 
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до трех сажен;  он живописно раскидист, и п рекрасна не
яркая, густа я  зелень овальных, как будто тисненых его 
листьев. З ато осокорь достигает исполинской вышины; он 
величав, строен и м ноголиствен ; его бледно-зеленые л истья 
похожи на листья осины и так же легко колеблются н а  
длинных стебельках своих п р и  м алейшем, незаметном дви
жении воздуха .  Его толстая и в то же время легкая, мяг
кая, красная внутри кора идет н а  разные мелочные подел
ки, всего более на наплавки к рыболовным сетям, нево
дам и удочкам. Такие уремы не  бывают густы, имеют мно
го глубоких заливных озер, богатых всякою рыбою и водя
ною дичью. Везде по берегам рек и озер, по песчаным при
горкам и косогорам п·редпочтительно перед другими  лес
н ы м и  ягодами  р астет в изобилии ежевика (в  некоторых 
губерниях ее н азывают куманикой), цепляясь за все свои
ми гибким и, ползучими, слегка колючими ветками;  с весны 
зелень ее убрана маленькими белыми цветочками, а осенью 
черно-голубыми или сизыми ягодами превосходного вкуса, 
похожими н аружным образованьем и величиною на круп
ную малину. Хороша такая урема :  огромные деревья лю
бят простор ,  растут не  часто, под ними и около них, по 
размеру тени ,  нет молодых древесных побегов, и потому 
вся на  виду величавая красота их. 

Уремы другого р ода образуются по рекам,  которых 
нельзя причислить к рекам средней величины, потому что 
они гораздо меньше, но в то же время быстры и многовод
ны ;  по реr<ам,  п ротекающим не в бес плодных, песчаных,  а 
в зеленых и цветущих берегах, п о  черно-земному грунту, 
там редко встретишь вяз, дуб или осокорь, там р астет бе
резник, осинник и ольха 1 ;  там,  кроме черемухи и рябины, 
много всяких кустов:  калины,  ж имолости, боярышника ,  
тальника, смородины и других. Эти-то уремы особенно мне  
нравятся. Многие деревья и предпочтительно таловые Еус
ты пронизаны, п ротканы и живописно обвиты до самого 
верха цепкими побегами  дикого хмеля и обвешаны сначала 
его зелеными листьями,  похожими н а  виноградные л истья, 
а потом палевыми,  золотыми шишками, похожим.и на вино
градные кисти, внутри которых таятся мелкие, круглые, 
горькие на в 1<ус, хмельные семена .  Множество соловьев, 

1 Ольха самое чивое к росту дерево; она любит почву сырую и 
обыкновенно густо растет по берегам небО;//ЬШИХ рече1< и ручьев, если 
же грунт болотист, то покрывает и гористые скаты. Ольха достигает 
довольно большого роста и толщины, но дерево ее мягко, хрупко и 
непрочно; однако столяры употребляют его, распилив на филенки, для 
обклейка разной мебели. 
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варакушек и всяких певчих птичек живет в зеленых, густо
растущих кустах такой уремы. Соловьи заглушают всех. 
День и ночь не умолкают их  свисты и раскаты. Садится 
солнце, и ночники сменяют до утра усталых денных соло
вьев. Только там,  при легком шуме бегущей реки, посреди 
цветущих и зеленеющих деревьев и кустов, теплом и бла
говонием дышащей ночи, имеют полный смысл и обаятель
ную силу соловьиные песни ."  но они болезненно действуют 
на душу, когда слышишь их на улице , в пыли и шуме 
экипажей, или в душной комнате, в говоре людских речей. 

По небольшим рекам и речкам ,  особенно по низменной 
и болотистой почве, уремы состоят из одной ольхи и тало
вых кустов, по большей части сквозь проросших мелким 
камышом.  Изредка кое-где торчат кривобокие березы, ко
торые не боятся мокрых мест, равно как и сухих. Такие 
уремы бывают особенно густы,  часты и болотисты, иногда 
имеют довольно маленьких озерков и представляют полное 
удобство к выводу детей для всей болотной и водяной 
дичи; всЯiше звери и зверьки находят в них также безо
пасное убежище 1 •  

И этот лес, так поверхностно, недостаточно мною опи
санный, эту красу земли, прохладу в зной,  жилище зверей 
и птиц, лес, из  которого мы  строим дома и 1<:оторым греем
ся в долгие жестокие зимы,  - не бережем м ы  в высочай
шей степени.  Мы богаты лесами ,  но  богатство вводит нас 
в мотовство, а с ним недале1<0 до бедности:  срубить дерево 
без всякой причины у нас ничего не значит. Положим,  что 
в настоящих лесных губерниях, при всем старании не так 
м ногочисленного их  н аселения,  лесу не выведут, но  во мно
гих других местах, где некогда росли леса, остались голые 
степи, и солома  за менила дрова . То же может случиться и 
в Орен бургской губернии .  Не говорю о том, что крестьяне 
вообще поступают безжалостно с лесом ,  что вместо валеж
ника и бурелома,  бесполезно тлеющего, за которым надоб
но  похлопотать, потому что он толст и тяжел , крестьяне 
обыкновенно рубят на дрова молодой лес; что у старых 
дерев обрубают на  топливо одни сучья и вершину, а голые 
стволы оставляют сохнуть и гнить; что косят траву или 
пасут стада без всякой необходимости та м ,  где пошли мо
л одые лесные побеги и -даже заросли.  Все это еще не  в та
кой степени губительно, как выварка поташа и сиденье, 

1 В Оренбургской губернии урему, поросшую р азными мелкимп 
кустиками, постоянно заливаемую, занимаемую весной полою водою, 
называют иногда займищем; а урему, состоящую нсI<лючнтельно нз 
одних таловых кустов, плотно растущих, - талы. 

1 96 



или сидка, дегтя:  для поташа пережигают в золу преиму
щественно ильму, липу и вяз, не щадя, впрочем,  и других 
древесных пород, а для дегтя снимают бересту, то есть 
верхнюю кожу березы. Хотя эта съемка сначала кажется 
не так губительною, потому что береза гибнет не вдруг, а 
снятая осторожно, лет через десять наращает новую кожу, 
которую снимают вторично; но станут ли н аемные работ
ники осторожно бить бересту, то есть снимать с березы ко
жу? и при том ни одна ,  с величайшею осторожностью сня
тая береза не достигает уже полного развития :  она хилеет 
постепенно  и умирает, не дожив своего века. 

Из всего р астительного царства дерево более других 
представляет видимых явлений  органической жизни и бо
лее возбуждает участия.  Его огромный объем,  его медлен
ное возрастание, его долголетие, крепость и прочность 
древесного ствола ,  питательная сила его корней, всегда 
готовых  к возрождению погибающих сучьев и к молодым 
побегам от погибшего уже пня ,  и ,  на rюнец, многосторон
няя  польза и красота его должны бы, кажется,  внушать 
уважение и п ощаду . . .  но  топор и пила промышленника не 
зн ают их, а временные выгоды увлекают и самих владель
цев . . . Я н икогда не мог равнодушно видеть не только вы
рубленной рощи, но даже падения одного большого под
рубленного дерева ; в этом падении есть что-то невыразимо 
грустное: сначала звонкие удары топора производят толь
ко легкое сотрясение в древесном стволе; оно становится 
сильнее с каждым ударом и переходит в общее содрогание 
каждой ветки и каждого листа; по мере того как топор про
хватывает до сердцевины, звуки становятся глуше, боль
нее .. . еще удар,  последний :  дерево осядет, н адломится, за
трещит, зашумит вершиною, на  несколько мгновени й  как 
будто задумается, куда упасть, и ,  наконец, н ачнет скло
н яться на  одну сторону, сначала медленно, тихо, и потом ,  
с возрастающей быстротою и шумом, подобным шуму силь
ного ветра,  рухнет на землю! . .  Многие десятки лет дости
гало оно полной силы и красоты и в несколько минут гиб
нет нередко от пустой прихоти человека. 

1 .  Глухой тетерев, глухарь, моховик 

Глухой тетерев по его величине, м алочисленности, осто
рожности и трудности добыванья беспрекословно может 
назваться первою лесною дичью. Он не отлетает на зиму; 
н апротив, водится в изобилии в самых холодных местах 
Сибири.  Им.я глухаря дано ему не потому, что он глух, а 
потому, что водится в глухих, уединенных и крепких мес-
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тах; точно так и последнее имя  моховика происходит от 
моховых, лесных болот, в которых живут глухари .  В мо
лодости моей я еще встречал стариков охотников, которые 
думали, что глухие тетерева глухи, основываясь на  том, что 
они не  боятся шума и стука, особенно когда токуют. Мне
н ие это совершенно ошибочно. Во-первых, птица вообще 
м ало боится шума и стука, если не видит предмета , его 
производящего, во-вторых, токующий тетерев, особr;:нно 
глухой ,  о чем я буду говорить н иже, не  только ничеr�) не 
слышит, но и не  видит. Народ также думал, да и теперь 
думает, что глухарь глух. Это доказывает всем юзестная,  
укорительная  поговорка, которою потчуют того, кто, буду
чи крепок на ухо или по р ассеянности чего-нибудь о е  до
слышал : «Эх ты, глухая тетеря». Глухарь, н апрот ! ! в ,  и меет 
необыкновенно тонкий слух, что знает всякий опытный 
охотник. В Оренбургской губернии глухие тетерева не так 
крупны.  Я взвешивал многих глухих 1<0сачей (с.1мцов) : 
самый большой весил двенадцать с половиною фунтов, 
между тем как косач-моховик, н апример,  около Петер бур
га ( говорю слышанное ) , весит до семнадцати фунтов. Глу
хой косач н е  совсем похож н а  косача тетерева 1'".)левого, 
хотя они составляют одну породу, а курочки их пером со
вершенно сходны,  с тою разницею, что глухарка Ерас1юва
тее и темные пестрины на ней  чернее. Г.11ухарь са:чец и меет 
на хвосте черные косицы ( менее загнутые, чем у самца
полевика) , почему и н азывается косачом ; величиною он 
будет с молодого, годовалого, индейского петуха н похож 
на него своей фигурою. Если вытянуть г.пухого косача , то 
от клюва до конца хвостовых перьев будет полтора а рши
н а. Впрочем, тело его занимает около двух четвертей дли
ны ,  а в хвосте и шее с головой - по полуаршину.  Клюв 
толстый, твердый,  несколы:о погнутый книзу, бледно -:зеле
новатого костяного цвета,  длиною почти в вершоЕ. Глаза 
темные, брови широ�ше и красные, голова небольшая,  шея 
довольно толстая;  издали глухарь-косач покажет.:я чер
ным, но  это несправедливо: е го голова и шея покрыты 
очень темными,  но  в то же время узорно-серыми перыш
камп ;  зоб отливает зелены м  глянцем,  хлупь испещрена бе
лыми пятнами по черному полю, а спина  и особенно верх
няя сторона крыльев - по серому основанию имеют корич
невые длинные пятна ;  н ижние хвостовые перья - темные,  
с белыми крапинками на лицевой стороне, а верхние, от 
спины идущие, покороче и серые; подбой крыльев под 
плечными суставами ярко-белый,  с черными крапинами,  а 
остальной - сизо-дымчатый;  ноги покрыты м ягкими, длин
ными,  серо-пепельного цвета перышка:--ш и очень �юхнаты 
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до самых nо..1ьц�в;  п альцы же облечены какою-то скорлу
пообразною, светлою чешуйчатою бронею и оторочены ко
жаною твердою бахромою; н огти темн ые, большие и креп
кие. 

Глухая курочка несравненно менее самца : я ни одно й  
из них  тяжеле шести фунтов не  убивал. Я: не  стану гово
рить о токах глухих  тетеревов и о выводе тетеревят, пото
му что в этом они совер шен н о  сходны с прость1ми тетере
вамn,  полевиками, или березовика.ми, как их н азывают: 
последние гораздо ближе мне и звестны,  и я буду говорить 
о них с большею подробностию. Глухари предпочтительно 
водятся в краснолесье; для них необходимы - сосна ,  ель, 
пихта и можжевельн ик; поганцы, молодые побеги этих  де
рев, составляют их преимущественную пищу, отчего м ясо 
глухаря почти всегда и меет смолистый запах. В прочем, в 
чернолесье, где изредка р астут сосны,  глухари водятся 
иногда и держатся в месте с тетеревами березовиками .  
В месте же с ними  кроют их иногда шатрами  - н о  всегда 
в малом количестве, - для чего к обыкновенной приваде 
11з овсяных снопов п р ибавляют вершинки молоденьких со
сен и елей, которы м и  обтыкают кругом приваду. Глухар и  
мало едят хлебных зерен и редко летают в хлебные поля. 
Вообще они гораздо уединеннее, сторожР. меньших своих 
братий, простых тетеревов, держатся постоянно в крупном 
лесу, где и вьют гнезда их курочки н а  голой земле, в не
больших ямках. Яйца их, почти всегда в числе семи или 
восьми, вдвое более куриных, рыжеватого цвета, с темно
Еоричневыми крапинами. 

Глухарь - очень плотная,  бодрая и крепкая птица. Хо
тя н екоторые охотники считают, что глухие косачи с.Тiабее 
к ружью косачей полевиков, но я не согласен с этим м не
нием.  Я: могу только сказать, что глухари относительно 
своей величины не  так крепки к ружью, как можно бы 
ожидать, но  я положительно убежден,  что они крепче прос
тых тетеревов. В доказательство я укажу на то, что все 
охотники употребляют самую крупную дробь для стрельбы 
глухарей; разумеется,  я говор ю  об охоте в позднюю осень 
пли по первозимью и преимущественно о косачах. 

Я уже сказал, что глухарь необыкновенно пуглив и 
осторожен. Он любит садиться н а  верш инах огромных со
сен, особенно растущих по неприступным оврагам и горам.  
Разумеется ,  сидя на  таком месте, он совершенно безопасен 
от ружья охотника : если вы подъедете или подойдете близ-
1-:0 к сосне, то н ижние ветви закроют его и вам н ичего не  
будет видно, если же  отойдете подальше и глухарь сдела
ется виден, то р асстояние будет так велико, что н ет н ика-
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1юй возможности убить дробью такую большую и креп
кую птицу, хотя бы ружье было заряжено безымянко й  или 
нулем.  Из этого следует, что стрельба глухарей самая 
трудная и тяжела я, особенно косачей, и бо курочки гораздо 
смирнее, слабее и чаще садятся на невысокие деревья. Все
го удобнее бить глухих косачей мален ькой пулей из вин
товки, что и делают не  только сибирские стрелки-звероло
вы, но и вотяки и черемисы в В ятской и Пермской губер
н иях. Но многие ли из обыкновенных наших ружейных 
охотников умеют стрелять мастерски из  винтовки? Тут не 
помогут проворство, ловкость и даже меткость глаза ;  ко 
всему этому тут необходима в высшей степени верная  рука. 
Я знаю это по  себе: я был хороший стрелок дробью из 
ружья, а пулей из винтовки или штуцера  не  мог попасть 
1 1  близко цели ;  то же можно сказать о большей ч асти хо
роших охотников. В прочем, страстная охота,  несмотря н а  
трудности, все преодолевает ; она имеет железное терпе
н ие, и я нередко из  обыкновенного ружья, обы кн овенной 
гусиной дробью убивал штук до шести глухарей в одно 
утро. Подъехать в меру на санях или дрожках редко уда
валось по неудобству местности, и я подкрадывался к глу
харям из-за деревьев; если тетерева совершенно не видно 
и стрелять нельзя, то я подбегал под самое дерево и спу
гивал глухаря ,  для чего иногда жертвовал  одни м  выстре
лом своего двуствольного ружья, а другим убивал дорогую 
добычу влет, целя по крыльям ;  но для этого нужно, чтоб 
дерево было не слишком высоко. Употреблял я также с 
успехом и другой маневр:  з аметив, по  первому улетевшему 
глухарю, то н а правление, куда должн ы  улететь и другие,
и бо у всех тетеревов неизменный обыча й :  куда улетел 
один ,  туда лететь и nсем ,- я становился на самом пролете, 
а товарища-охотника или кучера с лошадьми посылал пу
гать остальных глухарей. Долго приходилось и ногда ждать 
и зябнуть, стоя смирно на одном месте; горы и овраги на
добно было далеко обходить или объезжать, чтобы спугнуть 
глухих тетеревов, но зато мне удавалось из небольшой 
стаи убивать по две штуки.  Это особенно удобно потому,  
что глухарь, слетев с высокой сосны,  всегда возьмет книзу 
и летит в вышину обы кновенных дерев: следовательно, ме
ра не далека, если он полетит прямо над вами  или недале
ко от вас. Нечего и говорить, что довольно случалось про
махов и еще больше подбитых глухарей,  которых, ходя и 
ездя по  одним  и тем же местам по нескольку дней сряду, 
я н ахаживал иногда на другой ден ь  мертвыми .  Надобно 
признатыся,  что при осенней стрельбе глухарей по  большей 
части только те достаются в руки, у которых переломлены 
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крылья: этому причиной не одна их крепость, а неудобства 
стрельбы от высоких, густыми иглами покрытых сосен .  Оче
видно, как внимательно надобно оютреть - не подбит ли  
глухарь, не отстал ли от  других? нет ли крови на  снегу по 
направлению его полета? не сел ли он в полдерева? не по
шел ли  книзу? При каждом из сказанных мною признаков 
подбоя сейчас должно преследовать раненого и добить 
его : подстреленный будет смирнее и подпустит ближе. 

К токующему глухому косачу ранней весною можно 
подходить не то.11ько из-за дерева,  но даже по чистому мес
ту, наблюдая ту осторожность, чтоб идти только в то вре
мя ,  когда он токует, и вдруг останавливаться,  когда он за
молчит; весь промежуток времени,  пока косач не токует, 
охотник должен стоять неподвижно, как статуя; забормо
чет косач - идти смело вперед, пока 1юдойдет в меру. 
Больше о глухаре я ничего особенного сказать не могу, а 
поuторяю сказанное уже мною, что он во всем остально::v� 
совершенно сходен с обыкновенным тетеревом,  следова
тельно, и стрельба молодых глухих тетеревят совершенно 
та же, кроме того, что они никогда не садятся на землю, а 
всегда на дерево и что всегда находишь их в лесу, а не на  
чистых местах. 

Мясо молодых глухарей очень вкусно, в чем согласны 
все ;  мясо же старых,  жесткое и сухое, имеет особенный,  
не для всех приятный вкус крупной дичи и отзывается сос
ной, елью или можжевеловыми ягодами ;  есть большие лю
бители этого вкуса .  

Трудная и малодобычливая стрельба старых глухарей в 
глубокую осень по-голу или по первому снегу меня чрез
вычайно занимала:  я страстно и неутомимо предавался 
ей. Надобно признаться, что значительная величина птицы 
особенно при ее крепости, осторожности и немногочислен
ности ,  удивительно как возбуждает жадность не только в 
простых, добычливых стрелках, но и во всех родах охотни
ков; по крайней мере я всегда испытывал это на  себе. 

2. Тетерев 

Кто не знает тетерева , простого, обыкновенного, поле
вого тетерева березовика,  которого народ называет тетеря, 
а чаще тетерька? Глухарь, или глухой тетерев, - это дело 
другое. Он не пользуется такою известностью, такою на
родностью. Вероятно, многим и видеть его не  случалось, 
разве за обедом,  но я уже говорил о глухар� особо. Итак, я 
не считаю нужным описывать в подробности величину, фи
гуру и цвет перьев полевого тетерева, тем более что, говоря 
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о его жизни,  я буду говорить об 1 1з:v1ененвях е го наружного 
вида. Нужно только заметить, что тетерев из всех птиц, 
равных ему величиною, самая си.1ьная  н крепкая п тица . 
Летает он  очень проворно и неутоми:vю; м ашет крыльями с 
такою быстротою, что производит резкий и сильный шум 
свои:vr полетом ,  особенно поднимаясь с земли.  Т �: терев а 
водятся везде: и в большом и малом,  и в Ераснос.1 и черном 
лесу, в перелесках, в редколесье и дюке в местах безлес
ных, если только не распахана вся степь, ибо  тетеревиная 
самка н икогда не  совьет гнезда на земле, тронуто![ сохою. 
I3 губерниях, не тесно населенных, в местах, приз:)лы1ых 
хлебом и особенно лесом,  тетерева живут в ве.ша;ом мно
жестве. Они не отлета ют на  зиму, равно как и глухари.  
>Кестокость морозов для них безвредна,  и едва ли  не боль
ше п.1одятся там, где холоднее. Но н ачнем снача .1а .  

В мае месяце тетеревиные самки вьют гнезда з опуш
ках .neca , по редколесью и преимущественно по молоды:-.1 
зарослям,  а в местах степных - в каком-нибудь полево�1 
кустарнш:е. Самка несет до десяти н даже до двенадцати 
яиц, как говорят охотники, но я сал-1 н икогда бо.1ее девяти 
не нахаживал. Она сидит на яйцах очень крепко, так что 
не только все хищные звери и зверыш, но даже дворные 
собакн ловят иногда ее на  гнезде. 1\\не самому с.1учалось 
наезжать тройкой на тетеревиных курочек, с п;�,ящих н а  
гнездах, и оди н  раз моя коренная  даже задавила копытом 
тетерьку на яйцах. Три недели матка почти не слезает с 
гнезда и день и ночь; только в полдни сходит она  на  самое 
короткое время, непременно закрыв гнездо травою 1 1  перья
ми, чтобы яйца не простыли .  Тетеревята выводятся из  яиц 
обыкновенно около половины июня .  Впрочем, это случает
ся и позднее, если первые яйца по Еакому-ни будь несчаст
ному  случаю пропадут. Нередко гибнут они  от падо.в, еслп 
п ады производятся поздно,  о чем я уже говорил. Сначала 
тетеревята, все без исключения,  бывают серовато-желто
пестроватого цвета, так что нельзя и р аздичить самца от 
сам ки :  первый впоследствии называется косачом (от косиц 
в хвосте ) , а вторая курочкой. В исходе августа на самце 
начинают показываться местам и  темные перья,  как будто 
букеты тем но-коричневых цветов; в это время он имеет 
особенный  и весьм а  красивый вид, и тогда охотники гово
рят: тетеревята помешались. Косач уже и в этом периоде 
возраста крупнее курочки, и брови у н его шире и краснее: 
преимущество, которое он  навсегда сохраняет. Старый с амец 
всегда тяжелее одн и м  фунтом старой курочки. В начале 
зимы косач становится темно-кофейного цвета , черные ко
сицы в хвосте отрастают, концы их загибаются:  одна поло-
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вина направо,  а другая н алево. Фигура этих косиц очень 
похожа н а  загнутое лезвие старинного столового ножа. Ко
сачи чернеют год от году и н а  третий год становятся совер 
шенн о  черными ,  с м аленькою сер иною н а  спине между крыль
ев и с от.1ивом вороненой стали по  всему телу и особенно на 
шее. Впрочем ,  внутренняя сторона  крыльев подбита мелкими  
белыми перышками,  также и косицы в хвосте; и белая же  
поперечная полоса видна н а  правиJiьных перьях. Курочка 
существенно не изменяет своего цвета : только к зиме 
перья де.1аются жестче и крупнее, а пестрины темнее и 
желтее. 

Тетеревята имеют то особенное свойство, что через не
сколько дней после вылупления своего из яиц н ачинают 
понемногу летать, или,  точнее сказать, перепархивать, от
чего самые м аленькие называются в иных местах так же, 
как перепелята , портками. Питаются они сначала  р азны
ми  тра вяными семенами и мелкими н асекомыми,  потом 
разными ягодами :  полевою клубникою, костяникою и виш
нею, до которых оюr большие охотники, а в местах лес
ных - всякими  лесными ягодами. Способ, посредством ко
торого тетеревята лакомятся вишнями,  растущими гораз
до выше их роста , очень оригинален : они пускают вишен
н ые кустики между ног и ,  подвигаясь вперед, постепенно  
их наклоняют до  тех пор ,  пока  ягоды не  приблизятся к 
самому их рту. В это время молодые тетерева бывают осо
бенного и отличного вкуса ,  разумеется там ,  где ягод так 
много, что они могут составлять единственную или преи
мущественную их пищу. Впоследствии времени они кор
мятся хлебными зернами  и ,  н а конец, когда хлеба уберут 
в гумно ,  а поля покроются снегом ,  древесные поч
ки, дубовые желуди 1 ,  березовые сережки, ольховые ши
шечки, можжевеловые ягоды, сосновые и еловые погонцы 
доставляют им обильный  и питательный корм .  

Стрельба  тетеревов раннею весною незначительна ;  она 
пре1\ращается ,  когда курочки сядут н а  гнезда, а косач.1 1 
спрячутся в лесные овраги и другие крепкие места , что бы
вает в исходе мая. В и юне косачи и холостые курочки ли
няют; матки линяют после вывода детей,  гораздо позднее. 
Стрельба молодых тетерева.в начинается в и юле и продол
жается до начала сентября, разумеется, всегда из-под со
баки.  Когда же деревья облетят, а трава от дождей и мо
розов завянет и приляжет к земле, тетерева по утрам и ве
черам начинают садиться н а  деревья сначала выводками,  а 

1 Дубовые же.1удп глотают тетерева вместе с чашечками и даже 
маленькимп веточкюш в изумительном количестве. 
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п отом собравшимися стаями,  в которых старые уже сме
ш иваются с молодыми .  Эти ста и  нередко состоят из одних 
косачей или одних курочек. Чем становится позднее осень, 
тем сидят они долее, если не сгонит их сильный ветер. При  
тихой погоде, особенно при  мелком дожде, только в пол
день слетают тетеревиные стаи на  землю, на поляны и 
ч истые места , где бы не  беспокоили их дождевые капли,  
п адающие беспрестанно с мокрых древесных ветвей. Когда 
же солнце н ачнет склоняться к западу, тетерева поднюv1а
ются с лежки, то есть с места своего отдохновения ,  опять 
садятся на деревья и сидят н ахохлившись, как будто дрем
л ют, до глубоких сумерек; потом пересаживаются в полде
рева и потом уже спускаются на ночлег; ночуют всегда на  
земле. Также в полдерева и близко к древесному стволу 
садятся тетерева в ветреное время,  чтобы их вместе с вет
вями не качало ветром, чего они  не любят. Опускаясь н а  
ночлег, они  не слетают, а как будто падают вниз, без вся
кого шума ,  точно  пропадают, так что, завидя издали боль
шое дерево, унизанное десяткам и  тетеревов, и подъезжая 
J< нему с осторожностью, вдруг вы увидите, что тетеревов 
нет,  а они  никуда н с  улетали !  Если вы вздумаете подойти к 
дереву ближе, то поднимете всю стаю, усевшуюся на но
ч евку. В зимние бураны заносит их снегом совершенно, 
так что надобно необыкновенную силу тетерева, чтоб вы
б иться из снежного сугроба. В от тут-то губят их л иса и 
волк ,  которые отыскивают лакомую добычу чутьем .  Мне 
случалось не раз,  бродя рано по утрам ,  попадать нечаян
но на место тетеревиного ночлега ; первый раз я был даже 
испуган :  несколько десятков тетеревов вдруг, совершенно  
неожиданно, п однялись вверх столбом и осыпали меня 
снежною пылью, которую они  подняли снизу и еще более 
стряхнул и сверху, задев крыльям и  за ветви дерев, н апуд
ренных и неем . Конец осени  и н ачало зимы - самая луч
шая и добычливая стрельба тетеревов с п одъезда и на чу
челы. Она  прекращается только глубокими  снега м и ,  следст
венно, м ожет п родолжиться иногда до исхода декабря. 

Это общий очерк тетерева. Говоря о стрельбе его, я ста
н у  говорить подробнее об его нравах,  изменяющихся с пе
ремен а м и  времени года, и мой очерк должен отчасти пов
ториться . 

В исходе марта начнет сильно пригревать солнышко, 
разогреется остывшая кровь в косачах, п роснется безотчёт
ное стремление к совокуплению с самка м и ,  и самцы начи
н ают токовать, то есть, сидя на  деревьях, испускать какие
то глухие звуки,  изредка похожие н а  гусиное шипен ье ,  а 
чаще на  голубиное воркованье или бормотан ье,  слышное 
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весьма далеко в тишине утренней зари ,  н а  восходе солнца .  
Вероятно, м ногим удав алось слышать, не  говоря о б  охот
н ш.,:ах, «вдал и  тетеревов глухое токованье» 1,  и верно, вся
кий испытывал какое-то неопределенное, приятное чувство. 
В самих звуках н ичего нет привлекательного для уха, но в 
них  ббссознательно чувствуешь и понимаешь о бщую гармо
нию жизни в целой природе. . .  Итак, косач  пускается 
токовать:  сначала токует не подолгу, тихо , вяло, как будто 
бормочет про себя, и то после ·сытного завтрака ,  н абивши 
полный зоб н адува ющимися тогда древесными  почками.  
Потом,  с прибавлением теплоты в воздухе, с каждым днем 
токует громче, дольше, горячее и ,  н а конец, доходит до ис
ступления:  шея его распухает ,  перья н а  ней подни ма ются, 
как грива, брови, спрятанные во впадинках, прикрытые в 
обыкновенное время тонкою, сморщенною кожицею, н аду
ваются, выступают н аружу, изумительно расширяются, и 
J<расный цвет их получает блестящую яркость. Косачи рано 
утром,  до солнечного всхода, похватав уже кос-ЕаJ< не
сколько корм а  (видно, и птице не  до пищи,  когда любовь 
на уме ) , с.r�етаются на избранное заранее место, всегда 
удо бное для будущих подвигов. Это бывает или чистая по
ляна в лесу, или луг между дерев, р астущих на опушках и 
иногда стоящих н а  открытом поле, преимущественно н а  
пригорке. Такое место, неизменно посещаемое, всегда одно 
и то же, называется током, или токовищем. Н адобно по
стоянное усилие человека , чтоб заставить тетеревов бро
с ить его и выбрать другое. Даже сряду несколько лет то
ки бывают на одних и тех же местах. Косачи,  сидя н а  верх
них сучьях дерев, беспрерывно опуская головы вниз, будто 
н изко кланяясь, приседая и выпрямляясь, вытягивая с н а 
п ряжением раздувшуюся шею, шипят с о  свистом,  бор
мочут, токуют, и ,  при  сильн ых движениях, крылья их не
сколько распускаются для сохранения р авновесия. Они час 
от ч асу приходят в большую ярость : движения ускоряются, 
звуки сливаются в какое-то клокотанье, косачи беснуются, 
и белая пена брызжет из их  постоянно разинутых ртов . . .  
Вот откуда родилась старинная  басня, которой, впрочем, 
уже давно н икто не  верит, будто тетеревиные самки ,  бе
гая по земле, подхватывают и глотают слюну, п адающую 
из ртов токующих н а  деревьях самцов, и тем оплодотворя
ются. - Но не  напрасно оглашается окрестность горячими  
призывами косачей, несколько времени токующих уединен
но :  курочки уже давно прислушивались к ним и ,  наконец, 
н ачинают прилетать на тока ;  сначала садятся на деревья 

1 Стих Державина из  стихотворения «Жизнь Званская». 
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в некотором отдалении ,  потом подвига ются поближе, но 
никогда не садятся рядом ,  а против косачей. Неравнодуш
но слушая страстное шипенье и бормотанье своих черных 
кавалеров, и пестрь1е  дамы н ачинают чувствовать всемо
гущий голос природы и оказывают сладострастные 
движения:  они охора шиваются ,  повертываются, кокет
ливо перебирают носами свои перья, вздрагивая, р аспус
кают хвосты,  взмахивают слегка крыльями ,  как будто· 
хотят слететь с дерева, и вдруг, почувствовав  полное 
ув.1ечение,  в самом деле быстро слетают на землю . . .  
стре�глав все косачи броса ются к ним" .  и вот между мир
нымн ,  флегм атическими тетеревами  мгновенно вскипает 
ревность и вражда, и бо курочек бьщает всегда гораздо ме
нее, чем косачей,  а иногда на многих самцов - одна самка.  
Начпнается остервенелая драка : косачи, уцепив друг дру
га за шеи носами, таскаются по земле, клюются, царапают
ся  без  в.сякой пощады, перья летят, кровь брызжет . . . а 
между тем счастливейшие или более проворные, около са
мой арены, совокупляются с самками,  совершенно р авно
душными к происходящему за  них бою 1 •  Оплодотворенная 
курочка сейчас н ачинает заботиться о своем потомстве: в 
редколесье или мел ком лесу выбирает место сухое, н е  низ
кое,  р азрывает небольшую ямочку, натаскивает ветоши,  то 
есть прошлогодней сухой травы, вьет круглое гнездо, ус
тилает его дно м елкими перышками,  н ащипанными ею са
мою из собственной хлупи ,  и кладет первое яйцо. Н а  дру
гой день она опять вылетает на токовище, тщате.1ьно при
крыв гнездо травой и перьям и ,  опять оплодотворяется от 
первого ловкого косача ,  кладет второе я йцо и продолжает 
ту же историю до тех пор, пока гнездо будет полно или 
временное чувство сладострастия вполне удовлетворено. 
Несколько времени косачи продолжают слетаться на то
ковища , постепенно оставляемые курочками,  и тока, сла
бея день ото дня,  н а конец прекращаются. Время л юбви 
п рошло, распухшая  кожа на шее косачей опадает, брови 
прячутся ,  перья лезут." пора им  в глухие, крепкие места ,  в 
лесные овраги; скоро придет время линять, то есть пере-

1 В местах совершенно безлесных тока происходят в степи, на го
лой земле, но предпочтительно на местах высок.их и открытых. Неко
торые охотники уверяли меня, что видали нечто подобное весенннм те
теревиным токам в позднюю теплую осень; косачи не дрались между 
собою, а только бормотали, бегая по озимям или лугу и надуваясь, 
как индейские петухи. Я никогда не замечал в Оренбургской губернии 
осеннего тетеревиного токованья, но около Москвы каждую осен1, то
куют косачи, то есть бормочут, сидя на деревьях в одиночку, 1 1  брови 
их выступают и краснеют, как весной. Курочки не принимают в этом 
никакого участия. 
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менять старые перья н а  новые: время если не  болезни,  то 
слабости для всяrюй птицы. 

Весенняя стрельба тетеревов не добычлива и не  леп,:а .  
Как только н ачнет пригревать солнце, а поверхность сне
rов, проникнутая его лучами ,  вовсе незам етно для глаз 
начнет в полдень притаивать, то образуется на ней тонкая, 
блестящая бриллиантовым и  огнями  кора :  она н азывается 
наст. По этому-то насту можно весною в м арте, а иногда 
и в начале апреля, подкрадываться к сидящим н а  деревьях 
и токующим в одиночку косачам,  а также и к слушающим 
и х  курочкам .  Подкрадываться н адобно с величайшею ос
торожностью из-за других деревьев, без всякого шума ,  
всегда идя так, чтоб голова тетерева , к которому подходит 
охотник, была закрыта сучками или пнем дерева .  Когда 
тетерев токует, то можно подходить смелее, но как скоро 
перестанет бормотать, то надобно или остановиться,  или  
идти только в таком случае, когда толщина  древесного пня  
совершенно закрывает стрелка . Косач,  токуя, ничего не слы
ш ит й н е  видит в своей гор ячности , но  как скоро перестанет 
бормотать от утомления или от какого-нибудь нечаянного 
испуга, то слух и зрение сейчас к нему возвращаются.  Соба
ки тут не  нужно, а нужно ружье, которое бы било далеко, 
кучно и сильно: хотя в это время года тетерев уже не так  
крепок к ружью, как  в конце осени и в н ачале зимы,  н о  за 
то стрелять приходится почти всегда далеко и нередко 
сквозь ветви и сучки.  Это не то, что с подъезда , где оста
навливаешься и стреляешь тогда, когда тетерев сидит в 
меру и ничем не  закрыт. Здесь совсем другое дело: если 
подкрался к ближайшему дереву, из-за которого нельзя 
высунуться,  не  испугав птицы, то уж близко л и, ловко или 
неловко, стрелять н адо. Само собою р азумеется, что  нема
ло бывает промахов и нельзя убить м ного тетеревов. -
Когда же снег растает, а где не р астает, по крайней мере 
обмелеет, так что можно ездить хотя как-f!ибудь и хоть на 
чем-нибудь, то сделается возможен и подъезд к тетеревам :  
сначала р а н о  по утрам ,  н а  самых токах, а потом,  когда 
выстрелы их р азгонят, около токов: и бо далеко они не  
полетят, а все  будут биться вокруг одного м еста до  тех 
пор,  пока п ридет время разлетаться им с токов по своим 
местам,  то есть ч асов до девяти утра.  Разумеется, с подъ
езда можно убить больше, чем с подхода,  но все немного.
Вот и вся бедная весенняя стрельба тетеревов , которая п ро
должается до начала ,  много до половины м а я  и которою 
охотники очень м ало и редко занимаются, и бо в это время 
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года идет сам ая горячая охота за  п рилетною дичью всех 
р одов 1 •  

Итак, с н ачала или м ного с половины мая тетерев совер 
шенно пропадает из глаз  охотника. Косачи и холостые 
курочки скрываются в самых глухих лесных местах, где и 
лин яют в продолжение июня месяца. В июле появляются 
на сцену тетеревята . Покуда они малы,  матка, или старка, 
как н азывают ее охотники,  держит свою выводку около се
бя в перелесках и опушках, где много молодых древесных 
побегов, особенно дубовых, широкие и плотные листья ко
торых почти лежат на  земле,  где растет густая трава и где 
удобнее укрываться ее беззащитны м  цыплятам ,  которые 
при  первых призывных звуках голоса матери проворно 
п р и бегают к ней и прячутся под ее р аспростертыми крыль
ями,  1<а к  цыплята под крыльями дворовой курицы, когда 
завидит она в вышине коршуна и тревожно закудахчет. 
Надобно при сем случае сказать, что обыкновенные тете
рева весьма близки к домашним курам .  Во всех н равах их  
и приемах видна одна и та  же натур а ;  куропатки и пере
пелки еще более имеют этого сходства .  Хотя во всех по
родах птиц м атери  горячее отцов л юбят своих детей,  но те 
самки, с которыми самцы не р азделяют этого чувства ,  а, 
напротив ,  разоряют их  гнезда (как то делают все селезни 
утиных пород) , показыва ют детям более горячности. Не 
могу утверждать, как поступают косачи,  но многие охот
шши меня уверяли, что они также разоряют гнезда своих 
курочек. Как бы то ни было, но тетеревиная м ап<а не  мень
ше утиной бережет своих детей и при всякой опасности 
жертвует за  них своею жизнью. Много хлопот бывает ей ,  
ибо не только самая дрянная хищная  птица, н о  даже 
вороны и сороки таскают м аленьких тетеревят. Не говор ю  
уже о том, что волки, а особенно лисы нередко и х  истреб
ляют. Когда же тетеревята подрастут в полтетерева,  то 
матка водит их  на более открытые места ,  где они могут 
кормиться ягодами .  

В это время н ачинается настоящая охота за молодыми 
тетеревятами.  Стрельба самая добычливая, легкая и самая 
веселая для многих охотников, но  не  для меня:  я предпо
читаю осеннюю стрельбу с подъезда. В стрельбе тетеревят 
главную роль и грает собака, а не искусство, не  ловкость 
охотника ;  от ее чутья, стойки и вежливости зависит весь 

1 Стрельба косачей, или чернышей на токах из шалашей в Орен
бургской губернии неизвестна, а равно и стрельба их во время линьки, 
которая в некоторых местах России в большом употреблении и бы
вает очень добычлива, особенно в Костромской губернии, как я слы
шал от тамошних охотников. 
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успех. Хотя дух от целой тетеревиной выводки весьма си
лен и даже тупа я  собака горячо ищет по ее следам ,  н о  
знойное время года много е й  мешает: п о  ранним утра м  и 
поздним  вечерам сильна я  роса заливает чутье, а в продол
жение дня жар и духота скоро утомляют собаку,  и притом 
пыль от иных отцветших цветков и засохших л истьев б ро
сается ей в нос и также отбивает чутье, а потому нужна 
собака нестомчивая,  с чутьем то1шим и верхним.  Не имею
щая же этих качеств, разбира я  бесчисленные и перепутан
ные  н ити следов, сейчас загорится и отупеет, ибо тетере
вята бегают невероятно много.- Итак ,  охотник с легавою 
собакой отправляется в те места ,  где должны держаться 
тетеревиные выводки. Добрая собака, особенно с верх
ним чутьем, не станет долго копаться над их следами, а 
рыская н а  кругах в недальнем р асстоянии от охотника ,  
скоро почует выводку, сделает стойку,  иногда за  сто и бо
лее шагов, и поведет своего хозяина прямо к птице. Если 
выводка будет н астигнута в куче, то нередко поднимается 
вдруг, если же она рассыпана ,  то есть тетеревята н аходят
ся в некотором друг от друга отдалении, то обыкновенно 
поднимается прежде ста рка не  для того, чтобы скорее уле
теть прочь, но чтобы привлечь все внимание на себя и от
весть неприятеля в сторону. Для этого, поднявшись с шу
мом и клохтаньем,  она едва летит, ка�< будто хворая или 
подстреленная,  трясется в воздухе почти н а  одном месте, 
беспрестанно садится и вновь поднимается .  Невежливая 
собака сейчас бросится за ней и будет уведена  за версту и 
более, а тетеревята между тем разбегутся в р азные сто
роны. Даже охотник, разумеется, новичок, ошибется и 
захочет, не  тратя заряда,  поймать ее руками.  Но охотник,  
знающий эти проделки, сейчас убивает м атку;  потом со
бака поодиночке н айдет всех тетеревят, и хороший стре
лок, если не ста.нет горячиться и будет выпускать тетере
венка в меру, перебьет всех без промаха.  Когда же вывод
ка поднимает·ся вся вдруг, то тетеревята летят врознь, 
предпочтительно к лесу, и ,  пролетев иногда довольно зна
чительное пространство, смотря по возрасту и силам ,  па
дают на землю и лежат неподвижно, как камень. В этом 
случае,  после уже всей выводки, или по крайней мере по
следняя и всегда очень близко от охотника,  взлетает ста р
ка  и начинает свои отводы. Разумеется,  она  сейчас бывает 
убита, но для собаки отыскать пересевших тетеревят го
р аздо труднее, потому что они, как я уже сказал, лежат 
неподвижно, п ритаясь под молодыми  деревьями,  в кустах 
или густой траве. К тому же и бить их уже не так ловко 
между редколесьем и кустарниками. Тетеревята вообще 
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сидят очень крепко, а пересевших собю:а переловит всех, 
если к тому поважена. - Когда тетеревята подрастут еще 
побольше и начнут понемногу мешаться, то уже чаще, 
особенно если место голо, поднимаются целою выводкой и 
н ачинают садиться н а  деревья;  иногда н а  р азные, а и ногда 
все н а  одно большое дерево; они садятся обыкновенно в 
п олдерева, н а  толстые сучья поближе к древесному стволу ,  
и ложатся вдоль по  сучку, протянув по нем шеи. Тут уже 
вся трудность состоит в том, чтоб их разглядеть, пе�бить 
же всех до единого н ичего не  стоит, и бо они ни за что с 
дерева не  слетят 1 •  К концу августа тетеревята де.лаются 
так велики и сильны, что, будучи подняты собакой, уле
тают очень далеко в лес, так что их не  найдешь: следст
венно, выстрелишь один р аз. Стрельба :vю.1одых тетеревов 
кончилась, но через месяц н ачнется другая стрельба. 

В этот промежуток трудно добывать тетеревов: они :кро
ются в лесу. Между тем молодые тетерева вырастут совер 
шенно: косачи получают свой темн ый,  с синим отливом, пср
вогодный цвет; косицы в хвостах вытянутся и расправятся 
как следует. Отдельные семьи,  то есть .выводки, собирают
ся  сначала в маленькие общества, в небо.1ьшие стаи, а по
том в огромные станицы. По утрам п вечерам летают 
'()Н И в поля на хлебные скирды и копны;  особенно л юбят 
гречу, н азываемую в Оренбургской губернии дикушей, 1 1  
упорно продолжают посещать десятины ,  где она была по
сеяна ,  хотя греча давно обмолочена и остались толы:о 
кучи соломы.  В конце сентября деревья начинают сильно 
облетать, и тетерева уже садятся на  них по утрам и вече
рам. Н ачинается осенняя охота .  

Стрельба тетеревов в осень по-голу, илп по черностопу, 
как говорят охотники, а также по  первозимью, по  негJ1у
бокому еще снегу, и меет свой особенны й  х а рактер . Она на 
зывается стрельба с подъезда. Осенние дожди, утренние  
морозы и ветр ы  о бн ажили деревья. Намоченная земля сде 
лалась  мягка, и п одъезжать к тетеревам стало удобно, н е  
шумно даже н а  колесах.  Но вот, н аконец, первый пушис
тый снег покрывает землю - и вот лучшее время подъезда .  

Уже шесть часов утра,  а еще совершенн о  те:.шо. Охот-

1 Спрашиваю я ох9тников до этой стрельбы: что за  радость ду
шить молодых тетеревят, которых не только переловит собака, но 1< 0-
торых можно перебрать из-под нее руками? Притом мудрено лн по
пасть в тетеревенка, который летит, как шапка, прямо по одному на
правлению, или лежит на сучке неподвижно под в ашею головой? 

Этот вопрос возбудил общее противоречие охотников, и некоторые 
энергически защищали охоту за тетеревятами, но я, уважая вкусы дру
,1их, не могу изменить своего. - Позднейшее прил1ечание сочинителя. 
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ник  давно просну.1ся ,  давно встал и оделся со свечкой. 
Ружье и все охотн ичьи вещи и припасы с вечер а приготов
лены и .т�ежат на особом столе. Лошади поданы .  Места 
стрельбы не близки, рассвенет дорогой, пора ехать. Он са
дится в невысокие сани с широкими н аклестками ,  чтоб лов
ко б ыло, прицею�ваясь, опереться на них локте� ,  и береж
но  закрывает ружье суконным чехлом или просто шинелью, 
чтоб не  заметало его снегом из-под конских копыт. Поле
те.1 а  бойкая тройка 1 •  Везде путь по первому мелкому сне
гу: горы и овраги не помеха простому и крепкому устрой
ству охотничьих саней. Вот, наконец, и хлебные поля, еще 
не совсем занесенн ые снегом ,  куда тетерева повадились ле
тать з а  лакомою, сытною пищею; вот и опушки леса ,  мо
лодые осиновые и березовые зарасти , в которых тетерева 
непременно ночуют, если большой ястреб или беркут не 
угнал и х  н акануне куда-нибудь подальше. Здесь надобно 
остановиться:  лошадям вздохнуть и самому охотнику 
осмотреться и подождать вылета тетеревов. Вот уже сов
сем р ассвело,  вороны закаркали и полетели с ночлега, со
роки вдалеке щекочут, завидя какую-то диковинку . . .  С не
терпением озирается во все стороны охотник и ,  привычны��f 
к делу,  его кучер :  ничего не видать. Вдруг н а  обнаженных 
сучьях да.тrекой старой березы появилось темное, круглова
тое тело, вот другое, третье . . .  Это тетерева подымаются с 
ночлега. Охотник скачет к ним во весь опор, чтоб напасть 
н а  голодных и еще не собравшихся в одну большую стаю, 
н бо большая стая летает иногда за кормом очень далеко в 
хлебные поля, куда повадилась она летать с осени.  Охотник 
н ачинает подъезжать к тетеревам,  выбирая ближайшего 
шш крайнего. Г.тrавное условие подъезда : никогда не н а-

1 Странным покажется подъезд к тетеревам тройкой : но это осо" 
бенность Оренбургской губернии, тамошних расстояний и охотников. 
Без преуве.1ичения могу сказать, что я и другие охотники часто делы
ва.1п до обеда, то есть до второго часа, по пятьдесят верст, гоняясь 
за улетающими стаями тетеревов и ошибаясь иногда в их направле-
1 1 1 ш. Если снег не мелок (а мы езжали до глубокого снега) ,  то на 
одной лошади далеко не уедешь. Прито.м очень часто ездишь, бывало, 
до поздних сумерек. Нет сомнения, что лучше подъезжать в одну ло
шадь; по мелкому лесу, кустам и опушкам гораздо удобнее проезжать 
в одиночку, да и тетерева менее боятся одной лошади, чем двух или 
трех вместе, ибо они привыкли видеть одноконные телеги и дровни, на 
которых крестьяне ездят за дровами и сеном. Но со всем тем, только 
огьездя осень на тройке отличных, крепких лошадей, можно убить 
такое количество тетеревов, какое бив-ал я и другие охотники : триста 
штук в одну осень - это было делом обыкновенным. В 1 8 1 6  году, с 
нсхода сентября до 6 декабря, я убил с подъезда около пятисот тете· 
ревов. 
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правлять лошадей прямо н а  тетерева и никогда не подъез
жать к нему сзади , разумеется, если выполнить то и другое 
позвол яет местность; надобно так подъезжать, что как буд
то вы едете мимо.  Тетерева (да и всякая другая птица )  
не  любят, когда едут прямо на  н их, особенно если едут 
сзади. Они начнут беспрестанно оглядываться и скоро уле
тят, не подпустив в меру ружейного выстрела .  Случается 
иногда ,  если им почему-нибудь не хочется слетать с дере
ва, что тетерева поворачиваются носами к подъезжающему 
сзади охотнику, но  это исключение. Если тетерев, сидя н а  
сучке, в т о  же время хватает древесные почки или плотно 
сидит нахохлившись, это значит, что тетерев смирен и не 
думает улететь: следовательно, охотник может подъезжать 
поближе.  Когда же тетерев вытянул шею, встал на ноги, 
беспрестанно повертывает голову направо и налево или, 
делая боковые шаги к тонкому концу сучка,  потихоньку ку
дахчет, как курица, то охотник должен стрелять немедлен
но, если подъехал уже в меру:  тетерев сбирается п путь; 
он вдруг присядет и слетит. Без крайней необходимости не  
J\олжно стрелять тетеревов далеко, особенно влет : от  трид
цати пяти до сорока пяти шагов - вот н астояща я мера .  Ко
нечно, можно убить тетерева на шестьдесят и даже н а  
семьдесят шагов, н о  это редкость; о н  необыкновенно �<репок 
1' ружью, особенно косач,  на большую меру очень редко 
убьешь его наповал, и не только раненный слегка , но ра 
ненный смертельно, он улетает н а  большое расстояние и 
пропадает. Мне случалось видеть, что у подстреленного те
терева каплет кровь изо рта (верный  признак внутренней, 
смертельной раны)  - и он  летит. Этоrо м ало:  у тетерева 
так расши бен зад, что висят кишки - и он летит! Послед
нему о бстоятельству поверят только охотники, которые 
сами  это видали или слыхали от достоверных самовидцев. 
Из всего сказанного мною следует, что после каждого вы
стрела, ес.11и тетерев не  упал, н адобно смотреть за ним ,  
пока он не улетит из  глаз.  Правило - необходимое и важ
ное для всякой дичи. Весьма часто случается, что тяжело 
р аненный тетерев слетает с дерева как ни в чем не бывал, 
но ,  пролетев иногда довольно значительное пространство, 
вдруг поднимается вверх столбом и падает мертвый.  Очень 
редко бывает, чтоб раненый тетерев упал н а  лету прямо 
вниз,  не  сделав подъем а  кверху. Н адобно весьма хорошо 
за метить место, где он упадет, и скакать туда немедленно, 
особенно если снег довольно глубок и тетерев упал в лесу 
или в кустах;  пухлый снег совершенно его з асыплет, и, по
теряв место из  глаз,  вы ни за  что его после не найдете, 
р азве укажут сороки и вороны,  которые сейчас н алетят н а  
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мертвую птицу, лишь бы только заметить им ,  что она 
упала .  

Найденных сначала  голодных тетеревов охотник  дол
жен преследовать и стрелять до тех пор, пока они разо
бьются и р азлетятся в разные стороны. Потом он  поскачет 
отыскивать другие тетеревиные стаи  на обыкновенных мес
тах их корма ,  и если не застанет там,  то найдет где-нибудь 
в окрестности.  Тетерева, утолив голод, сядут отдыхать или 
н а  одно большое, развесистое дерево 1 1  о блепят его со всех 
сторон,  или рассядутся на нескольких деревьях, но всегда 
зобами против ветра .  Тут опять начинается та же история :  
если тетерева в куче, то не подпустят и , слетая один за  
другим,  все разместятся врассыпную по разным окольным 
деревьям. Охотник  н ачинает подъезжать всегда к край
нему тетереву и предпочтительно к одному или двум : ибо 
чем меньше тетеревов на  дереве, тем они смирнее и под
пускают ближе.  Такая стрельба может продолжаться до 
вечера,  разумеется,  если местность удобна и тетеревам не
куда улететь далеко. - Нестрелянные тетеревиные стаи ,  
сидящие врассыпную, бывают очень смирны .  Одного 
убьешь, а другие сидят кругом спокойно;  но н а пуганные 
частою стрельбою становятся очень сторожки и подпускают 
в меру только рано утром,  пока голодны .  Такую напуган
ную ста ю  надо на  время оставить и отыскать другую; через 
неделю можно опять воротиться к ней: она сделается смир
нее .  Вообще курочки смирнее косачей; и те и другие смир
нее в туманную, мокрую и тихую погоду, чем в ясную, су
хую и ветреную. - Крепость к ружью тетеревов р астет с 
морозами и доходит иногда до такой степени ,  что приводит 
в отчаяние охотника ; по крайней мере я и другие мои то
варuщи испытали это не один раз на себе. Не один раз ду
м ал я, что мое ружье р асстрелялось или погнулось, что 
слаб порох или неверны заряды ; мне случалось делать до 
двадцати пяти выстрелов и убить трех или четырех тетере
вов. Даже подбитых было мало. Воротясь домой, я отвер 
тывал казенник,  прикладывал ствол на  струну, проходил 
его легким шустом,  и все оказывалось исправно. П робовал 
в цель - ружье било хорошо, как прежде. Сделав тщатель
но  заряды сам ,  отправлялся я за тетеревами,  и ружье било 
опять очень плохо. С другим и третьим ружьем повторя
л ась та  же история .  Между тем эти же самые ружья вес
ною начинали б ить по-прежнему хорошо. Н астояща я при
чина этой неимоверной крепости, особенно косача ,  происхо
;шт от того, что перья, покрывающие его зоб и верхнюю 
часть хлупи (не  говорю уже о больших перьях в крыльях) ,  
делаются от холода так жестки и гладки,  что дробь в из-

2 1 3  



вестном расстоянии и направлении скользит по ним и ска
тывается. Это м ожет показаться невероятным ,  но  я пригла
шаю всякого неверующего сделать, осенью или зимой,  срав
нительны й  опыт н ад домашним петухом, которого следует 
положить в тридцати шагах н а  землю, завернуть голову 
под крыло и выстрелить в его зоб утиною дробью. Петух 
останется невредим. Косач  тетерев - тот же дикий петух, 
н н ичего нет мудреного, что он, особенно старый, в сильные 
ноябрьс1ше морозы укрепленный холодом,  уже не  подпус
кающий охотн ика близко, очень редко подвергается губи
тельному действию охотничьих выстрелов 1 •  Прямым дока
зательство�� моему мнению служит то,  что такой же косач, 
подняты1·i охотником нечаянно в лесу в конце весны, летом 
и даже в начале осени ,  падает мертвый, как сноп, от ва
шего выстрела, хотя ружье было заряжено рябчиковой 
дробью и хотя мера была не  слишком близка. В позднее
время года я всегда стрелял тетеревов крупной гусиной 
дробью и избегал цели в зоб, от чего видел некоторую 
пользу. Вот где сердито и крупно бьющее ружье, кладущее
дробь звездочками,  получает свою н астоящую высокую 
цену, а стрельба тетеревов - свой истинно охотничий инте
рес. 

Наконец подъезд к тетеревам отбивается. Снег углу
бел, и тетерева сваливаются огромными стаями вовнутрь. 
больших .1есов или в густые уремы, где им теплее и корм
нее. Мне  с.т�учалось, одна ко, стрелять тетеревов и в де
кабре, даже за двадцать пять градусов мороза. Тетерева 
смирны в жестокую стужу, а звуки выстрелов так сла бы,  чт0> 
походят на хлопанье кнутом. Сначала я подумал,  что за
р яды малы, и не  поверил своим глазам,  видя падающего 
тетерева, I<оторого почти не видно было в густом инее, 
обыкновенно опушающем в такое время все ветви дерев. 
Неудобство стрельбы в сильную стужу состоит в нелов-· 
1юсти двю1;;ений,  потому что охотник должен тепло одеться, 
и главное - в неловкости заряжать ружье, особенно с 
кремнем, где н адобно насы п ать пороху н а  полку. В прочем,  
больщая редкость, чтоб в Оренбургской губернии  в декаб-
ре  было мало снегу и можно было ездить н а  санях везде 
целuко.м, как говорится. 

1 Много раз случалось со м ной н с другими охотниками, что тете
рев выдерживал по два и по три выстрела и улетал даже не подби
тый. J\'\не сказывал вполне достоверный охотник, что ему привелось 
выстре.1вть семь раз в одного косача, который после седьмого выстре
ла закудахтал и улетел невредим. Надобно пр.ибавить, что кудахтанье 
считается прпзнаком, что тетерев не ранен. 
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Много есть охотников до стрельбы тетеревов н а  чучелы;  
но  я до нее  небольшой охотник. Она м ного имеет сходства 
с прим ан кою селезней н а  ученую дику ю  или русскую утку 
и побиением их из шалаша.  Какое тут удовольствие, что 
обманутая птица сядет или подплывет к в а м  под нос н вы 
застрелите ее в нескольких шагах! Эта охота имеет уже 
характер добыванья дичи и составляет переход к ловле те
теревов: весною на токах - поножами в силья, осенью -
ковшами и пружками и ,  н аконец, зимою - накрываньем их 
посредством сети , н азываемой по своей фигуре шатром. По
следни м  способом ловят их по  нескольку десятков вдруг; 
такое истре бление дичи ненавистно н астоящему ружейному 
охотнику; но  для некоторых страстных л юбителей стрель
бы на чучелы,  которую я пробовал и сам, расскажу об ней 
все. что знаю. 

Тетерева _имеют особенное свойство, о чем я уже гово
р ил:  куда улетел один , первый из них,  непременно туда же 
улетит вся стая ;  где сядfт один ,  там сядут и все. На этом 
основании поступ а ют следующим образо м :  на открытых 
местах и даже в редколесье, где часто пролетают и садятся 
тетерева, строится просторный шалаш, круглый или четы
рехугольный, но  не  узкий  кверху и не низкий; надобно, чтоб 
охотник мог встать и, хотя в наклоненном положении,  за
рядить ружье. Полукругом около шалаша,  не  далее две
н адцати шагов, становятся прuсады, то есть втыкаются в 
землю молодые деревья, в две или три сажени вышнною, 
очищенные от листьев и лишних ветвей,  даже ставят жерди 
с искусственными сучками;  на двух, трех или четырех при
с адах (это дело произвольное) укрепляются тетеревиные 
чучелы, приготовленные трем я  способами. Первый, самыii 
употребительный, состоит в том,  что без всякой церемонии 
выкраивают из черного крестьянского сукна нечто, подоб
н ое тетереву, н абивают шерстью или сенной трухой ,  из 
красненького суконца н ашивают на  голове б рови ,  а по бо
кам из белой холстины две полоски и ,  н аконец, н атычут в 
хвост о быкновенных тетеревиных  косиц, если они есть : 
впрочем ,  дело о бходится и без них.  Второй способ заклю
чается в том ,  что делают чучелы из папье-маше, р азрисо
вывают их и кроют м асляным лаком. Третий способ -
в том, что н аб ив ают шерстью или хлопками н астоящие 
кожи косачей, сняв их осторожно с перьями. - Первый спо
соб  всего п ростее. Во всякой деревне есть для него искус
ни к  и м атериал. Второй, н ап ротив ,  всего труднее и дороже, 
ибо  бумажные чучелы должно з аказывать в Москве. Тре
тий неудобен п отому, что н адобно уменье н а бивать чуче
лы ;  притом они всегда выходят менее н астоящих тетеревов, 
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а нужно, чтоб они были больше и виднелись издали, да н 
хищные  птицы - орлы, беркуты и ястреба-гусятники не
редко вцепляются в них и уносят, если они воткнуты н а  
присады, а не  привязаны (таким образом убил я однажды 
огромного беркута ) .  Ш алаши строятся и присады ставятся 
в начале осени для того, чтоб тетерева к н и м  п ривыкли .  
Еще до света охотник, р асставив свои чучелы, также зо
бами против ветра ,  с ружьем и со всеми  охотничьими сна
р ядами входит в шалаш и отверстие за собой затыкает со
ломой.  Как только тетерева подымутся с ночлега и поле
тят кормиться, то сейчас увидят чучелы и к ним сядут. Ис
пуганные несколькими выстрелами ,  они улетят н а  хлебные 
поля, возвр ащаясь откуда, опять увидят чучелы и опять 
к н и м  сядут. Этого мало: их можно подогнать к присада м ,  
ДJIЯ чего достаточно двух верховых загонщиков. Тетерева 
легко поддаются обм ану, принимая чучелы за своих това 
рищей, и, пересев после выстрела на  ближайшие деревья 
как скоро их оттуда спугают, сейчас возвращаются I< чуче
лам .  Тетерева так глупы в этом отношении, что если вот
кнуть на присады обожженные чур баны ,  кочки или шапки,  
то он и 11 I< ним будут садиться; я слыхал о подобных про
делках. Притом, не видя человека, которого они боятся 
больше всех зверей,  тетерева и после выстрела и падени я  
одного из своих товарищей редко оставляют присады , а 
перелетают с одной н а  другую. Если н а  присаде сидят не
сколько тетеревов, то охотник обыкн овенно бьет н ижнего, 
а верхние нередко сидят, смотрят н а  упавшего и кудахчут, 
как будто переговариваясь и удивляясь: отчего он свалил
ся? Так поступают тетерева смирные,  нестрелянные,  а н а 
пуганные разлетаются после нескольких выстрелов и не  
возвращаются. - В местах, где водятся и держатся тетере
ва в большом множестве, а подъезжать к ним неудобно, 
стрельба на чучелы составляет добыч.1ивую охоту. Он а 
имеет еще ту выгоду, что человек ленивый, старый или 
слабый здоровьем, который не  в состоянии  проскакать де
сятки верст н а  охотничьих дрожках или· сан ях ,  кружась з а  
тетерева ми и беспрестанно подъезжая к ним по  всякой 
неудобной местности и ч асто понапр асну, - такой человек, 
без сомнения, может с большими удобствами,  без всякого 
утомления сидеть в шалаше н а  креслах, курить трубку или 
сигару, пить чай  или кофе,  которы й  тут же на конфорке 
приготовит ему его спутник,  даже читать во время отсут
ствия тетеревов, и ,  когда они прилетят (за  чем н аблюдает 
его товарищ) , он  может, просовывая ружье в то или дру
гое отверстие, н арочно для того сделанное,  преспокойно 
пощелкивать тетеревков (так выражаются этого рода охот-
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ники)  . . .  Но где же тут охота? - Возвращаюсь к прерван
ному р ассказу. Убитых из шалашей тетеревов надобно еби
рать в то время, когда нигде круго\1 н е  видно сидящего те
терева, а всего лучше по окончании стрельбы,  ин аче р ас
пугаешь тетеревов, хотя должно признаться, что, несмотря 
на доброе ружье, крупную дробь и близкое расстояние 
( каже'!'ся, достаточные ручательства,  что тетерева должны 
быть убиты н аповал или смертельно р анен ы ) , редко бьша
ет поле, чтоб охотюш собрал всех тетеревов, по которым 
стрелял и которые падали с присад, как  будто убитые н а
повал: одного или двух всегда не  досчитыва ются.- Стрель
ба на чучелы может продолжаться только до полдён. Пе
ред захождением солнца тетерева опять вылетают и садят
ся к чучелам ;  но  сидят сторожка и недолго: все как будто 
торопятся, да и времени очень м ало 1 •  В местах, изобиль
ных тетеревами  и удобных для подгона, можно убить в одно 
утро, на  одно ружье, пар до двенадцати.  В прочем, мне не
редко случалось, вероятно, и другим охотникам,  убивать с 
подъезда, также в одно утро,  до тридцати пяти тетеревов. 
Не может ли убийство из шалаша сравняться с подъездом 
к тетеревам?  Чем вознаградится это живое, постоянное за
нятие, движение, это ожидание, опасение: подпустит ли  те
терев, или нет? это волнение в душе охотника, когда он 
видит, что добыча ежеминутно сбирается улететь? Н аконец, 
где то удовольстuие, которое чувствует стрелок от удачных, 
блистательных выстрелов по  дальности расстояния или не
удобству, побежденным далс1<0бойностью ружья, меткостью 
и проворством? - выстрелов, которые весьма нередко слу
чаю'!'ся при стрельбе с подъезда и сохраняются н авсегда 
в памяти охотника? . .  Например,  тетерева сторожки, беспре
станно слетают, не допуская в меру . . .  можно подъезжать 
так, чтоб они,  следуя уже принятому направлен ию, зар а
н ее замеченному, должны были лететь мимо вас или через 
вас: вы можете сделать, не  слезая с дрожек, два славных 
удара из обоих стволов и спустить иногда пару тетеревов 
н а  землю! А как весело ссадить косача метким выстрелом 
с самой вершины огромного дерева и смотреть, как он, 
медленно п адая, считая сучки, как говорят, то есть валясь 
с сучка на сучок, рухнет, наконец, на землю! Иногда слу
ч ается, что тетерев завязнет на дереве между сучками ;  
тогда, де.1ать нечего, н адобно лезть за н им. 

1 Около Москвы, по Троицкой дороге, стреляют тетеревов на чу
челы весною еще по насту, разумеется, в самом малом числе. В Орен
бургской губернии я об этом не слыхивал, да и теперь не понимаю, н а  
каком основании это делается. 
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О б  истребительной охоте егерей-промышленников, пе
тербургских и московских, которая мне, как и всякому 
истинному охотнику, противна,  я распространяться не ста
ну. Скажу только, что всякую дичь и даже зайцев они 
умеют подманивать весьма искусно. Всего более истреб
ляют они выводки тетеревов, рябчиков и белых куропаток; 
сначала убивают старку, подм аня ее голосом детеныша,  а 
потом перебьют всех молодых, подманив их  голосом ма
тери . 

Мясо молодых тетеревов остается белым,  как у рябчи
ка, до тех пор,  пока они помешаются, тогда оно постепенно 
начнет те�.шеть и принимает, наконец, свой обыкновенный  
вид. Известно всем, что  молодые тетеревята считаются од
ним  из лакомых блюд, но и достигшие полного возраста 
тетерева, особенно в первый и второ й  год своей жизни,  
очень вкусны,  питательны и здоровы.  В последствии они де
л а ются жестче, но жирный тетерев, что бывает не часто, 
всегда отлично вкусен . Тетеревов употребляют в пищу ве
ликое множество, по  большей части крытых шатрами;  хищ
ные птицы и звери также много их истребляют. Изумитель
но, откуда берутся они.? В прочем,  надобно вспомнить не
о бъятность России и беспредt'льность ее лесов. 

В заключение речи о тетереве я р асскажу удивитель
ный случай,  которого был самовидцем,  еще будучи м аль
чиком.  Сидел я однажды в шалаше с старым охотником, 
Еоторый  крыл тетеревов шатром. Тетерева уже подходи
ли, и старик, держа  в руке веревку, чтоб уронить шатер" 
1.::огда подойдет тетеревов побольше, смотрел в отверстие, 
а я глядел в скважину, которую проковырял пальцем. 
Вдруг вся стая, как будто чем испуганная, стремительно 
поднялась. Ста рик выскочил из шалаша, а за ним и я ,  чтоб 
посмотреть: кто испугал тетеревов? . .  Что ж мы увидели? 
Тетерева летели без оглядкй в ближний лес, а одна курочка 
шла столбом вверх будто подстреленная .  П однявшись до
во.1ьно высоко, она упала ,  и от нее отскочила и побежала 
ласка, или ласочка: маленький хищный зверек, всем из
вестный,  не  длиннее четверти аршина и немного толще 
большого пальца мужской руки .  Тетерев бился недолго: 
у него была перекушена жила на шее под горлом .  Какова 
хищность и отвага!  Очевидно, что ласка в пилась в шею 
тетерева, сидевшего на снегу, и поднялась с ним на  воздух. 
В последстви и  убедился я, что этот крошечный зверек точно 
та r< же умерщвляет зайцев и напивается из них крови .  
Долго я не хотел верить этоУiу, н о  однажды сам нашел в 
снежной норе  мертвого, уже остывшего русака,  которого 
сошел по свежему малику ( следу) : у зайца также оказа-
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лась прокушенною жила на  окровавленной шее и н икакого 
следа к норе не было, кроме следов л аски. 

3. Рябчик 

Рябчика во многих местах называют рябцом; имена 
эти он вполне заслуживает: он весь р ябой, весь пестрый. 
Величиною рябчик, самый старый, н емного больше рус
ского голубя, но будет несколько покруглее и помясистее. 
Склад его совершенно тетеревиный. Брови красные, глаза 
довольно большие и черные, перышки н а  голове темного 
цвета, иногда приподнимаются и кажутся чем-то вроде хо
холка, ножки мохнатые, кроме пальцев. Пестрины, ила 
р я бины, на  шее,  зобу и брюшке р азноцветные:  черноватые, 
белые, желтоватые и даже красноватые, особенно н а  бо
ках под крыльями ;  пух на теле и 1юрнях перьев темный ;  
фигура пестрин похожа на пятна кругловатые и несколько 
дугообразные;  спинка и хвост, состоящий из  жестких перьев 
умеренной длины, испещрены только серыми  крапин ами ;  
такими же серыми , коротен ышми поперечными полоскамн 
покрыты перья н а  крыльях; самец имеет под горлом темное 
пятно, брови у него краснее , и вообще он  пестрее самки,  
·которая кажется серее. Крылья у р я бчика небольшие 1 1  
короткие, отчего он вспархивает или взлетывает с большиы 
усилием и шумом. Очевидно, что  природа н азначила ему 
только перелетывать небольшие расстояния, но  бегает он 
весьма проворно. Рябчик - зимующая у нас  и по  п реи
муществу лесная дичь и уже вполне, в точности, з аслужи
вает это н азвание. Все другие породы лесной дичи ,  для 
добывания корма или для избежания капели с дерев в не
н астную погоду, иногда хоть на короткое время оставляют 
лес, р ябчик - никогда;  он даже не  водится в отдельных 
лесных колках:  сплошные леса , занимающие большое 
пространство, предпочтительно краснолесье, - вот его 
постоянное жилище и летом и зимой;  впрочем, он водится 
и держится иногда и в о бширном чернолесье. В тех уездах 
Оренбургской губерн и и, где я живал и охотился, рябчиков 
нет, и потому я мало знаком с их н р авами ;  я стреливал их в 
В ятской губернии :  тамошние дремучие леса , идущие непре
р ывно до Архангельска, н аселены р ябчиками  в изобилии .  
Я не  н ахаживал их гнезд и выводок молодых, потому что 
охотился за ними не в то время, I<огда они выводят детей ;  
н о  вот что рассказывали мне туземные вятские охотники.  
Рябчики в н ачале мая садятся на гнезда , которые  вьют 
весьма незатейливо, всегда в лесу на  голой земле, из  сухой 
травы, древесных листьев и даже мелких тоненьких пру
тиков;  тока у них бывают в м арте; самка кладет от десяти 
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до пятнадцати яиц; она сидит на  них одна,  без участия 
самца,  в продолжение трех недель; молодые очень скоро 
начина ют бегать; до совершенного их  возраста матка дер
жится с ними предпочтительно в частом и даже мелком  
лесу, по  оврага м, около лесных речек и ручьев. Говорят, 
что и во всякое время рябчики очень л ю бят текущую воду 
и охотно слушают ее журчанье, сидя кругом н а  деревьях. 
Как скоро охотником или собакой будет поднята выводка 
молодых, уже несколько поматеревших, то они непременно 
р ассядутся по  деревьям весьма низко и так плотно при
жмутся к главным толстым сучьям,  так лежат неподвиж
но, что их  разглядеть очень трудно, особенно на  елях. 

Рябчики никогда не бывают очень жирн ы ;  пища их 
состоит из  почек всех древесных пород черного и красного 
леса :  последние сообщают им особенный смолистый вкус� 
до всяких лесны х  ягод они большие охотники .  

Весною, еще в м арте, рябчики самцы начинают откли
каться, лететь, или идти на пищик, как говорят охотники. 
Я уже упоминал о б  этом нехитром инструменте, который  
издает звуки, похожие на  голос или писк рябчиковой сам
ки.  Пищики дела ются из  липовых прутьев ,  толщиною в 
гусиное перо и длиною вершка в полтора, из которых до 
половины искусно вынимается деревянная внутренность и 
которых один конец о бделывается наподобие тростниковой 
дудки ;  такие же пищики приготовляются из  гусиных перьев, 
даже выливаются из олова.  Некоторые добычливые стрел
ки умеют звать рябчиков собственным свистом. Стрельба 
н ачинается со второй половины марта :  сначала на  лыжах,  
а потом по насту. Эта охота продолжается до половины 
лета с тою р азницею, что с весны р я бчики самцы не только 
откликаются на  искусственный голос самки,  но  и летят н а  
него с большою горячностью, так что садятся п о  деревьям 
весьма близко от охотника, и бить их в это время очень 
легко; со второй половины мая до половины и юля они от
кликают.ся охотно, но идут тупо; потом перестают совсем 
приближаться на голос самки, а только откликаются, и 
потому охотник должен отыскивать их  уже с собакой. 
Осенью находят р я бчиков, которые сначала держатся вы
водками,  а потом парами,  также посредством легавой со
баки ;  в исходе октября и в ноябре они опять идут н а  пи
щик. Подн явшись с земли, рябчики сейчас садятся на  де
ревья. Тут необходимо  острое зрение, чтобы разглядеть их,  
спрятавшихся в густой и темной зелени сосен и елей. У 
туземцев Пермской, Вятской и других лесных губерний  
способность эта р азвита в высшей степени, и я не один раз  
и мел случай удивляться необыкновенной их  зоркости . Ряб-
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чик  к ружью не  крепок: 6-й и 7-й нумера очень достаточны 
для их стрельбы, но простые охотники пермяки ,  вятич и  и 
архангельцы бьют их обыкновенно мелкой и крупной ути 
ной  дробью из  ружей очень узкоствольных и за ряд кладут 
самый м аленький; употребляют иногда даже чугунную 
дробь. Они стреляют рябчиков нередко из винтовок, кото
рые так узки, что заряжаются пулечкой немного побольше 
одной дробины нуля или безымянки.  Стреляют они м астер
с1ш и часто такою крошечною пулечкою простреливают го
лову рябчика ;  м аленькие заряды употребляют они из эко
номии;  звуки их выстрелов так слабы, что даже в самом 
близком расстоянии не сочтешь их з а  выстрелы, а разве 
за взрывы пистонов. Эти охотники и до сих пор употреб
<11яют ружья с кремнями и охотятся за рябчиками до поло
вины зимы,  употребляя лыжи, когда снег углубеет. 

Рябчиков ловят много сильями,  которые называются 
пружки. Весь этот снаряд состоит из наклоненного сучка, 
к 1<о;щу которого прикреплен волосяной силок, а позади 
повешен пучок рябины или калины, ибо рябчики большие 
охотники до этих ягод. Ловцы , по большей ч асти чуваши, 
черемисы и вотяки,  запасаются ягодами с осени и продол
жают ловлю во всю зиму .  Снаряд так устроен , что рябчик 
не может достать ягод, не  просунув головы сквозь силок и 
не  тронув сторожка, 1<оторый держит древесный сук в на
клоненном положении.  Сучок мгновенно выпрямляется, 
петля затягивается, и рябчик повешен . 

Простой народ н е  ест давленой птицы ;  но  в городах м а
ло об  этом заботятся, да где и когда разглядывать, стре
ляные рябчики или удавленные привозятся на рынок? 
Притом для продажи им ломают крылья и прокалывают 
головы пером, чтоб они казались подстрелеными и прико
лотыми .  

Петербург, Москва ,  все  губернские  и даже уездные го
рода потребляют рябчиков н есметное число, но благодаря 
лесным местам северной Росси и  рябчики н е  переводятся. 
К удивлению моему, они водятся, хотя в малом числе, да
же около Москвы. 

Белое мясо рябчиков, нежное, здоровое и хотя несколь
ко сухое, но  превосходное вкусом,  известно всем ; внутрен
ность его и ножки н есколько горьковаты, что особенно ува
жается гастрономами .  

4. Белая лесная куропатка 

Белою она называется потому, что выцветает к зиме ,  
как заяц, и становится совершенно белою, как снег, а лес
ною - потому, что, подобно рябчику, круглый год постоян-
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но, безвыходно живет в лесу, преимущественно  в красном 
и болотистом. Я не слыхивал даже, чтоб белые куропаткl! 
водились в чернолесье. В Оренбургской губернии да и во 
всей средней полосе России, совсем нет белых куропаток; 
даже около Москвы,  несмотря на преобладание красно
лесья, они не водятся ,  но  в Тверской губернии и вообще н а  
северо-западе уже начинают попадаться. Около Петер
бурга до сих пор их очень много. Величиною л есная куро
п атка будет гораздо больше полевой, или cepoi'r , на кото
рую даже летом она нисколько не похожа перьями. Она 
вся  искрасна-желто-пестрая и при  первом взгляде и меет 
какое-то сходство с тетеревиной курочкой, на которую де!i
ствительно похожа складом тела ,  красноватым и  бровямll  
и вкусом м яса,  только н есколько поменьше; глаза и меет 
черные, очень светлые, а ножки мохнатые, покрытые белы
ми перышками до самых п альцев. Отличительное ее ка 
чество от всех других птиц состоит в тo:vi, что она ,  к а к  я 
уже сказал, зимою бывает чисто белая .  Как то/1ьь:о, насту
п ит холодное и ненастное время, у ней начнут по1\ а.зыв ать
ся белые перья, а серо-пестрые, летние,  начнут вы.1е.зать, так 
что в н ачале р анней зимы или в конце поздней ос с н н  она 
и меет не  скажу красивый, но очень странный внд: по бело
м у  полю кое-где р ассыпаны букеты ил11 пятна ь:р асно -жсл 
тых пестрых перьев. Я совершенно не зна ком с !{ рава;vш 
лесных куропаток, даже один раз только в жизнн вид<i'.1 их 
живых, но знаю, что охотники стреляют их  в r лубщ:ую 
осень в узерк, точно как выцветших побелевших ззйцев. 
Напрасно прячутся они в лесной чаще;  ярко-бе.1ы i'1 цвет 
перьев изменяет и м :  он виден издалека, и охотники бьют 
их сидячих. Мясо белых  куропаток, которые н ш-:оrда не 
бывают жирны, а всегда сухи и довольно черствы,  далеЕо 
уступает не  только мясу серых куропаток, но п �l:О·rеревов. 
В прочем, во время линьки последних, 1.;огда он н бывают 
очень худы и тощи, находясь в полуболезненнuУ состоя
нии,  вкус их мяса бывает очень сходен со вкусо\I 1н 1сэ. бе
лых куропаток.  В Петербурге они очень много угютре6л я
ются для стола во всякое время ; в Москве же илько в 
конце осен и  и зимою появляются они в продаже. 

Белою куропаткою закл ючается небольшое i.; ;u:.""> не 
улетающей на зиму дичи. 

5.  Голуби 

Диких голубей три пор оды, но они так раз.1 11ч � rы ,  что 
я о каждой буду говорить особо, п.редвар11тельно сказа в 
несколько слов вообще о их свойствах. 
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Голубь с незапамятных времен служит эмблемою чис
тоты, :кротости п л юбви - не напрасно: все эти три каче
ства принадлежат ему по преимуществу. Чистота его до
казана святыми,  ветхо- и новозаветны м и  словами.  Любовь 
голубя к голубке J I  общая их нежность к детям п ризнаны 
всем народом русским и засвидетельствованы его песнями 
11 поговоркам и :  авторитет убедительный и неопровержи
мый. Слова ласки п сожаления, голубчик и голубушка, по
стоянно с:�ышны в речах простого народа.  Хотят ли ска
зать, Еак ладно :tкивет муж с женой, как согласны брат с 
ссстрои, Еак дружны между собой приятели и приятельни 
ц ы ,  и непременно скажут: «Они живут, к а к  голубь с голуб-
1.,:оi'r, не  н аглядятся друг на друга». Жела я  выразить чье
нпбудь простодушие или доброту, говорят: «У него голу
биная душа».  Сострадая чужой беде, всякая крестьян ка 
скажет: «Ох, моя голубушка, н атерпелась она горя».  Са
•,,r ая на ружность голубя выражает его качества :  как он 
всегда чист и опрятен ,  как  соразмерны все ч асти его тела !  
Какая круглота, мягкость в очертаниях его ф игуры !  Во  
всех движениях нет  н ичего порывистого, резкого: все так  
1.,:ротко, спокойно,  грациозно. - Н арод глубоко чувствует 
нравственные качества голубей, без сомнения, переродив
шихся из диких, многие домохозяева кормят хлебными зер
нами,  ставят им полки для гнезд, и всякий хозяин считает 
б.1агоприятны м  знаком ,  если голуби хорошо ведутся у 
него н а  дворе. Крестьяне никогда не  едят голубей и во 
м ногих деревнях не позволяют их стрелять. 

а) Вяхирь, или витютни 

Это са:v.rый крупный из голубей. Трудно определить 
происхождение обоих его имен.  Народ употребляет их как 
н а рицате.11ьные в укоризненном смысле: «Экой вяхирь» или 
«витютин» говорят про человека вялого или несметливого. 
Говорят также про себя или другого в случае  ошибки : 
«Какую вяху дал»; слова вяхирь и вяха, очевидно, проис
ходят от одного корня. Но в свойствах голубя витютина 
нет н ичего оправдывающего т акое злоупотребление его 
i i:v.reни.  Вероятно, незлобие и робость е го были тому при
ч иной. Имея так м ало физических средств для своей за
щиты, нельзя же голубям быть храбрыми противу хищных 
I I  хорошо вооруженных врагов своих. Величиною витютни 
в полтора раза превосходит обыкновенного русского голу
бя. Перо:-1 очень красив : весь сизый, дымчатый, с легким 
розе>ным  отливом, особенно на  зобу и шее; этот отлив дву
пичен н н а  свету или на солнце отражается зелено- и розо-
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в о-золотистым блеском.  Н а  верхней половине шеи лежит 
поперечная белая  полоса ,  которая ,  одна ко ,  под горлом не  
соединяется, и немцы не совсем верно называют витютина 
«кольцовый голубь» ( R ingtaube) ;  на  плечном сгибе крыла 
также видно белое, нееколько продолговатое пятно, кото
рое вытягивается полосою, если распустить крыло;  концы 
кр айних длинных перьев в крыльях и хвосте - темного 
цвета ;  на нижней внутренней стороне хвостовых перьев 
лежит поперек опять белая полоса, ·Состоящая из белых 
пятен н а  каждом пере,  которых на  другой ,  верхней стор о
не  совсем незаметно; ножки красные, как  у р усского го
лубя; н ос бледно-красноватый ИJIИ р озовый;  глаза ясные, 
н е  темные и не  серые:  какого-то неопределенного светло
пепельного цвета. Вяхири прилетают весною не р ано,  поч
ти всегда во второй половине апреля. Под словом прuлетаюr 
я р азумею то время,  когда они уже садятся н а  деревья 
или оттаявшие поля. Недели за  две до того они уже летят 
большими стаями довольно высоко, редко опускаясь н а  
землю. Я никогда н е  н ахаживал и х  весной с прилета ина
че ,  как маленькими станичка ми,  штук по десяти,  а по боль
шей ч асти пары по две и по три. Вскоре после своего п ри
лета вяхири разбиваются на пары,  понимаются и н ачи
н а ют устраивать свои гнезда на толстых сучьях больших 
дерев. Все породы голубей - нежные и верные супруги . 
З адолго, rtрежде чем голубка н ачнет нести яйца, голубь 
витютин уже не р асстается с ней ни  на одну минуту, очень 
часто ласкается ,  целует ее страстно и продолжительно или 
воркует, ходя кругом, беспрестанно  н аклоняясь и выпрям
ляясь и раздувая  перья на  шее,  как гриву, а хвост - как 
веер. Целованье голубей - отличительная черта, которая 
ставит их выше других птиц; тут видно выражение сердеч
ного чувства. Я старательно н аблюдал за  многими птица
ми; у некоторых есть что-то похожее на целованье, но  у 
голубей оно  совершается определеннее.  Иногда голубка 
не  хочет целоваться, и голубь долго старается р азжать ей 
стиснутый носик; обыкновенно  же оба соедин яют свои р а
зинутые носы и глаза обоих часто з акрываются от удо
вольствия . . .  Но вот голубка послышит в себе значитель
ное увеличение яичек, и поспешно свивается или склады
в ается гнездо н а  толстом сучке у самого древесного пня ,  из 
мелких прутиков, и устилается внутри мягкою, сухою тр а
вою и перышками.  Голубка кладет только два 1 яйца или 

1 51 видел более десяти гнезд витютина и всегда находпл по два 
яйца. 
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три (как утnерждают иные охотники ) , бледно-розового или 
бланжевого цвета , обыкновенной куриной формы,  н о  гор аз
до крупнее и круглее яиц русских голубей .  Голос витюти
на по-настоящему н ельзя н азвать воркованьем:  в звуках 
его есть что-то унылое; они протяжны и более похожи н а  
стон или завыванье ,  очень громкое и· в т о  же время н е  
противное, а приятное для слуха ;  о н о  слышно очень изда
лека,  особенно по зарям и по ветру, и н ередко открывает 
охотнику гнезда витютина ,  ибо он любит, сидя н а  сучке 
ближайшего к гнезду дерева,  предпочтительно сухого , 
выражать свое счастие протяжным воркованьем или, что 
будет гораздо вернее, завываньем. Когда же голубка захо
чет поесть и порасправить свои усталые от долгого сиденья 
крылья, голубь сейчас садится па ее место.- С прилета 
вяхири не  очень смирны,  да и всегда они гораздо осторож
нее других голубиных пород; когда же заведутся у них 
гнезда, то они н е  летят далеко от н их, делаются смирнее и 
с подъезда подпускают довольно близко; н о  пешком к ним  
н е  подойдешь, р азве подкрадешься как-нибудь из-за дере
ва. Вообще витютин очень сильн ая  и крепкая к ружью 
птица и, по моему замечанию, уступает в этом качестве 
только тетереву,  следовательно, дробь н адобно употреб
лять утиную, 4-го и даже 3-го нумера .  

Голубь и голубка сидят попеременн о  на  яйцах в про
должение двух с половиною н едель. Многие охотники го
ворят, что все голубиные породы выводят детей по три ра
за в одно лето. Не  могу с точностию подтвердить этого 
мнения,  но считаю его вероятным пьтому, что в мае, и юпе 
и июле н ахаживал я голубей, сидящих п а  яйцах, а р авно 
и потому, что  яиц бывает всегда только по два .  Голубята 
выводятся покрытые бледно-желтоватым пухо м ;  они не 
оставляют гнезда ,  покуда не оперятся ,  да и потом долго 
держатся по  сучьям р одимого дерева,  или гнездового, 
сначала перепрыгивая с сучка н а  сучок, а потом и 
псрелетывая. В п родолжение всего этого времени отец и 
м ать постоянно кормят их и поят водою из собственного 
рта, для чего должны беспрестанно отлучаться от детей за 
кормом;  покуда голубята м алы,  голубь и голубка улетают 
попеременно,  а когда подрастут-оба вместе. Корм их с ос
тоит из всяких древесных и травяных семян ;  всего более лю
бят они  хлебные зерна ,  но  как no nремя nыкармливания ран
н и х  детсii хлеба еще нс  поспели, да  и семена трав большею 
частию еще пс вызрелн ,  то молодые питаются пре11му1цест
венно всякими  насскомымп,  котор ых ловят отец и м ать и к 
ним приносят. В этих заботах проходит для них целы й  
день, о т  раннего утр а  д о  позднего вечера .  Голуби и меют 
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замечательную способность, в которой превосходят они всех 
других птиц: н абивать себе полон зоб всякого рода кормов 
и потом,  прилетев домой, то есть к своему гнезду, извер
гать всю эту п ищу н азад и кормить ею детей. Голубь или 
голубка в кладывают свой нос в р азинутый рот голубенка,  
и ,  без заметного усилия ,  пища переходит в горло детены
ша так  скоро, что он едва успевает глотать: это повторяет
ся н есколько р аз в день. Вследствие такого о бильного 
питания голубята , еще не слетев с гнезд, становятся не
обыкновенно жирны и вкусны.  

В итютин имеет также особенный полет: слетев с дере
ва ,  сначала он круто берет вверх и ,  ударя одним  крылом 
об другое или обоими крыльями о свои бока, производит 
звук, весьма похожий на хлопанье в ладони,  который 
повторяется несколько р аз ;  потом витютин направляет 
свой полет немного вниз и летит уже прямо,  обыкновенным 
образом,  но  всегда очень сильно и скоро. К тому времени,  
когда голубята совершенно оперятся и· начнут летать, как 
старые ,  уже поспеют хлеба ,  и витютины с молодыми, сое
динясь в небольшие станички, каждый день ,  утро и вечер, 
проводят в хлебных полях. Преимущественно  посещают 
они выжатые десятин ы :  покуда хлеб не свезен,  облепляют 
они сначала пятки, а потом длинные скирды 1 ;  когда же 
снопы уберутся с полей ,  витютины бродят по жнивью, под
бирая обломившиеся колосья и н асор ившиеся зерна.  Ко
н ечно,  они гораздо охотнее клюют зер н а  голые,  без шелу
хи,  как-то: рожь, яровую пшен ицу и горох. Но  за  н едостат
ком их не пренебрегают всеми породами яровых хлебов. 
Разумеется, от такой сытной, питательной пищи они очень 
скоро жиреют, и тут наступает самое лучшее время для 
стрельбы вяхирей. Стрелять их н адобно с подъезда, а пеш
ком редко удастся подойти в меру, разве местность позво
лит из-за чего-нибудь под1<расться ;  впрочем, покуда скир
ды стоят в поле и довольно часты (как бывает при сильных 
урожаях) , то подкрадываться из-за них весьма удобно и 
нередко можно убить одни м  зарядом несколько штук. Ви
тютины гораздо смирнее р а но утром,  покуда еще н е  успе
ли н а есться:  тут они неохотно прерывают свой о бильный 
з автрак и не  летят прочь, а только перелетывают с одного 
места н а  другое. Если же поблизости, иногда н а  тех же 

1 В Оренбургской губернии становят сначала сжатые снопы пят
кам.и, и, если жнива травяниста илп погода сыра, оставляют на не
сколько дней для просушки ; если же и время и солома сухп, то снопы 
в тот же день складываются в скирды, которые по множеству посевов 
остаются иногда в поле очень долго. Тетерева посещают их также 
очень охотно по утрам и вечерам. 
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:хлебных десятинах, н аходятся деревья, то после первого 
выстрела они сейчас рассядутся н а  них, чтоб опять спус
титься на корм , когда охотник  удалится. Они  к этому  п р и
выкают потому, что во  время сноповой возки беспрестанно 
повторяют этот маневр,  то есть садятся на деревья, когда 
крестьяне  приедут за снопами, и слетают опять н а  скирды, 
когда крестьяне уедут с нагруж<:нными  телегами. В поло
вине сентября витютины сваливаются в большие стаи, де· 
лаются очень сторожки и вскоре совсем улетают. Перед 
отлетом они все становятся очень жирны и очень вкусны,  
особенно молодые;  во время же вывода детей мясо старых 
вяхирей сухо и жестко. 

б) l(линтух, дикий голубь 

Первым, н е  русским,  �гменем зовут его охотники ,  а вто
рым народ. К.линтух очень похож н а  чисто-сизого русского 
голубя; н а  всех его перьях н ет н икаких отметин, н икакого 
п ятнышка даже под хвостом ;  когда клинтух сидит и даже 
летит н ад вами" ни малейшей белизны не видно. Повторяю 
сказанное мною п режде,  что его не  вдруг р азличишь с 
чисто-сизым русским молодым голубем, а старого он бу
дет несколько поменьше. Пером клинтух темновато-сизого 
м атового цвета ; на шее приметен небольшой зеленоватый 
отлив, если посмотреть к свету, нос светло-роговой, ноги 
бледно-бланжевого, или·, как говорится в охотничьих 
книжках, абрикосового цвета. Во  всех своих нравах, свой
ствах и образе жизни клинтухи совершенно схожи с вяхи
рями, следовательно, нет н адобности говорить об них осо
бенно. Вся р азница состоит, по моим н а блюдениям,  в сле
дующем:  клинтухи появляются чрезвычайно рано, з адолго 
до всякой другой дичи, всегда в м арте месяце, и даже 
один  р аз я н а шел пару клинтухов н а  гумне  в исходе фев
р аля, что и з амечено в моих охотничьих з аписках; но  я н е  
зн аю, н азвать ли  это раннее появление прилетом.  По боль
шей части находил я первых клинтухов в одиночку, иног
да по паре и очень редко по  две пары. Это появление бы
вает недели з а  две, даже з а  три  до настоящего прилета, 
когда клинтухи начнут лететь и опускаться н а  землю ог
ромнейшими стаями.  Впрочем, и этот прилет бывает гораз
до р анее прилета витютинов. Я н ахаживал в исходе м а рт а  
станицы клинтухов в несколько сотен ,  сидящие н а  редких 
еще тогда проталинах,  и убивал одним выстрелом по  де
сятку: они гораздо смирнее вяхирей. Клинтухи устраивают 
с�юи гнезда также н а  главных сучьях больших дерев, но  
выбирают места уединенные, в лесах обширного объема.  
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Воркованья и вообще голоса клинтухов я не  слыхивал, а 
также и другие охотники ,  которых я об  этом спрашивал. 
Полет клинтухов не  имеет н ичего особенного. В продолже
ние  лета они попадаются редко, но с половины августа до 
исхода сентября встречаются уже станичками и вскоре на ·  
чинают прош�тать огромными стаями.  Странно,  что во вре
м я  осеннего валового пролета и даже после него опять по
падаются клинтухи в одиночку и парами и держатся до 
октября, то есть точно так же пропадают осенью, как по
являются весной. Осенн их клинтухов я всегда считал от
сталыми по болезни или позднему выводу, но как объяс
н ить раннее ,  одиночное их появление в марте, иногда п р и  
двадцатиградусных морозах, и· даже в феврале, которы й  
и по  календарю считается зимним месяцем? Вот м ое пред
положение: кл интухи начинают лететь с севера на юг ра
н ее ,  чем мы думаем,  даже в феврале; но  летят по  ночам и 
высоко ,  как многие породы дичи, почему никто о том не  
знает; в больших стаях, вероятно, всегда есть усталые и 
слабые, которые отстают от стан иц в продолжение дороги , 
где случится,  и как некуда более деваться, то поселяются 
до настоящей весны на гумнах :  их-то так р а н о  встречают 
охотники .  

Мясо клинтуха точно такого же качества,  как и витюти
на ,  даже нежнее, следственно,  лучше. К ружью они гораз
до послабее старших своих братьев, вяхирей. Охотники 
мало уважают эту дичь, когда попадается она  в одиночку;  
н о  когда из большой стаи можно вышибить несколько пар ,  
особенн о  с прилета, - охотники не  п ренебрегают кл инту
хами.  5I уже говорил, как дорого раннее появление их  
весною. 

в) Горлица, или горлинка 

Третья голубиная  порода н азывается горлице й  п о  
книжному и горлинко й  п о  общенародному употреблению. 
П роисхождение этого имени определить не умею; не п ро
исходит ли оно  от пятна на горле, которое имеет горли
ца? - Горлинка не пользуется особенным значением в 
о бщем значении голубя, н о  зато в публике н а шей поль
зуется большою известностью. Господа стихотворцы и про
заики ,  одним словом ,  поэты, в конце прошедшего столетия 
и даже в н ачале нынешнего много выезжали на страстной 
и верной супружеско й  любви горлиц, которые будто бы не 
м огут пережить друг друга , так что в случае смерти одного 
из супругов другой л ишает себя жизни  насильственно  
следующим образо м :  овдовевший горлик или горлица, от-
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дав покойнику п оследний долг жалобным ворков�ньем, 
взвивается как можно выше над кремнистой скалои или 
упругой поверхностью воды, сжимает свои легкие крылья, 
падает камнем вниз и убивается. Чувствительная публика 
верила такому чувствительному р ассказу.. .  Горлицы не 
только служили идеалом верноii любви,  1 10 имели обязан
ность сочувствовать пламенным и особенно несчастным лю
бовникам.  Не краснея, а с истинным чувством писал поэт: 

Две rорлнцы покажут 
Тебе мой хладный прах, 
Воркуя томно, скажут: 
Он умер во слезах. 

И с искренним сочувствием повторяла эти стихи публи
ка ... но время это прошло, и я, к сожалению, должен ска
зать правду, что повесть трогательного самоубийства не 
имеет никакого основания;  я держал горлинок в клетках; 
они выводили детей, случалось, что один из пары умирал, 
а оставшийся в живых очень скоро понимался с новым дру
гом и в месте с ним завивал новое гнездо. 

Горлинка гораздо меньше клинтуха и с лишком вдвое 
или почти втрое менее витютина.  Перья м и  очень красива 
и резко отличается от других голубей, строго сохраняя все 
их стати. Что же касается до миловидности и нравствен
ных качеств, то горлинку должно признать высшим их вы
ражением по крайней мере очевиднейшим, потому что ана 
смирна,  не  боится человека, не прячется от него и дает 
полную возможность к н а блюдению своих �:р авов даже не
любопытному человеку. Горлинки не только прилетают в 
сады или огороды, но  нередко садятся на  широкие зеленые 
дворы деревенских помещичьих усадеб и их простые з або
ры.  Н осик у ней с пережабинкой, светло-рогового цвета ;  
голова ,  шея и зоб  сизо-розовые; около темных прекрасных 
глаз лежит ободочек, довольно широкий, из не заросшей 
перышками кожицы светло-малинового цвета ;  н а  обеих 
сторонах шеи,  н а  палец от глаз,  . есть продолговатое, очень 
красивое, кофейное пятно, пересекаемое белыми полоска
ми, или,  лучше сказать, три темно-кофейные пятнышка, 
объединенные белою каемочкой; по крыльям от плеч лежат 
темные продолговатые пятна ,  отороченные коричневым обо
дочком;  длинные перья в крыльях светло-кофейные, такого 
же цвета и хвост, довольно длинный;  два верхние хвосто
вые пера без каемок, а все н ижние оканчиваются белою 
полоскою в п алец шири ной;  по спине видны небольшие, не
ясные пестринки;  хлупь чисто-белая и ножки розовые. 
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Из этого описания видно, что горлинки похожи перьями 
и величиною на египетских голубеii 1 ,  даже в воркованье и 
тех и других есть что-то сходное; в прочем, горлинки вор 
куют тише, нежнее, не  так глухо и густо: издали воркованье 
горлиц похоже на прерываемое по временам журчанье от
даJ1е1111ого ручейка и очень приятно для слуха ; оно имеет 
свое замечатеJ1ыюе место в общем хоре птичьих голосов и 
н аводит н а  душу какое-то невольное, несколько заунывное 
и сладкое раздумье. 

Горлинки прилетают весною позднее всех голубей, по 
крайней мере позднее оказываются. Мне не случалось ви
деть их  пролетными стаями, что, без сомнения, бывает и 
что м ногие охотники видали.  Я всегда встречал их уже п а
рами ,  уже .занятых своими  гнездами ,  которые вьют они в 
лесных опушках, в перелесках и предпочтительно н а  дере
вьях, растущих по речкам и ручьям ,  но никогда в средине 
густого и большого леса .  Горлинки понимаются, вьют или, 
лучше сказать, устр аивают, гнезда,  несут яйца, выводят 
детей и выкармливают их точно так же, как витютины и 
клинтухи ; я не замечал в их нравах ни м алейшего отступ
ления от общей жизни голубиных пород и потому не стану 
повторять одного и того же. Вся разница, если это только 
можно назвать разницей, состоит в том, что горлинки не
сравненно смирнее других голубей, так что к ним не толь·  
ко можно близко подъехать, но всегда можно подойти пеш
ком ;  они почти так же смирны, как воробьи, галки и рус
ские голуби. Сделать их ручными весьма легко, особенно 
если вынуть голубят из гнезда еще не совсем оперившихся: 
надобно только посадить их в просторную клетку, деревян
ную или из сетки (это все равно) , и хорошенько кормить 
хлебными зернами ;  достигнув полного возраста,  они нач
нут выводить детей и жить, как дворовые голуби.- Осенью 
горлинки улетают довольно р ано, в августе, з адолго до 
н аступления холодной погоды. Большими станицами пе
ред отлетом они никогда мне не  попадались, но м аленьки
ми станичками,  от трех пар до пяти, я в-стречал их нередко. 
В это время года они бывают жирны и очень вкусны,  да и 
во всякую другую пору м ясо их лучше мяса прочих голу
биных пород. К ружью они не так  крепки, и рябчиковой 
дроби для них достаточно. 

Горлинок стреляют м ало: простые охотники· не  бьют их, 
сколько из уважени я  к их голубиной природе, столько же 
и потому, что они мелки, а настоящие стреJ1ки пренебрега
ют ими как слишком смирною дичью. 

1 С которыми весьма охотно понимаются. 
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Н адобно прибавить еще одну общую черту к голубиной 
характеристике : все изъявления их чувств до такой степе
ни мягки, кротки и робки, что даже любовь к детям,  при  
угрожающей им  очевидной опасности, н е  оказывается ни
какими стремительными,  смелыми порывами·. Мне случа
лось много раз подходить близко к дереву, н а  котором 
находилось гнездо с голубятами,  даже влезать на него, и 
голубь с голубкой не  бросались н а  меня,  как болотные 
кулики, н е  отводили в сторону, прикидываясь, что не могут 
летать, как то делают утки и тетеревиные курочки, - го
луби перелетывали робко с дерева н а  дерево, тоскливо по
вертываясь, подвигаясь или переступая  вдоль по сучку, н а  
котором сидели ,  беспрестанно м еняя место и приближаясь 
к человеку по мере его приближения к детям ;  едва были 
слышны какие-то тихие, грустные, ропотные, прерывающие
ся звуки, не похожие на их обыкновенное воркованье .  Од
н и м  словом ,  голубиная ,  кроткая п рирода вполне выража
лась и тут. 

6. Дро;щы 

Дроздовых пород считается семь:  1 )  Серый дрозд, са
мый крупный  из всех,  величиною почти с горлинку; он весь 
светло-русый, зоб и брюшко белесоваты и покрыты мелки
ми темноватыми крапинками ;  спин а и верхняя сторона 
крыльев иссеро-сизая, даже как будто зеленоватая; глаз а  
темные, нос светло-рогового цвета . Этот дрозд довольно 
редок в Оренбургской губернии. 2 )  Большой дрозд рябин
ник, несколько поменьше серого дрозда;  он  очень любит 
клевать рябину, почему и н азван рябинником;  пестрины н а  
н е м  довольно крупны;  они лежат в виде продолговатых 
темно-коричневых пятен по серо-желтоватому полю; спи н а  
и верхние перышки н а  крыльях кор ичневые с темно-сизыми 
оттенками ;  глаза и клюв темного ,  почти черного цвета. Во
дится везде во множестве ,  особенно в Оренбургской губер
нии. 3) Малый дрозд рябштик, или· люжжевельник, совер
шенн о  похож перьями на  большого рябинника,  но вдвое его 
меньше и н есравненно малочисленнее. Где растет можже
вельн ик, там он п редпочтительно держится в нем и пита
ется можжевеловыми ягодами, почему и называют его 
мтюксnслыпшом. В Орен бургской губернии зовут его 
11шлы1'i pяб'lllK. 4 -я  п 5-я породы - 11ерные дрозды, величи
ною будут немного поменьше болLшого рябинника ; они 
различаются между собой тем , что у одной породы перья 
темнее, почти черные, околе глаз н аходятся желтые обо
доч1ш,  и нос желто-розового цвета, а у другой породы пе-
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рья темно-кофейные, чистого цвета,  нос беловатый к концу, 
и н икаких ободочков около глаз нет;  эта порода, кажется, 
несколько помельче первой 1 • Вообще у дроздов ножки тем
ные, у черных совсем черные. 6) Певчий дрозд при первом 
взгляде очень похож на  серого дрозда, но вдвое его мень
ше и п ятна имеет крупнее, круглее, почти черные, но  ред
кие, отчего и кажется издали серым; поет очень хорошо и 
передразнивает соловья. 7) Водяной дрозд, почти такой же 
величины, как певчий, или немного его поменьше, темно
пепельного цвета ;  ножки очень черны;  под горлом имеет 
белое п ятно; он держится по м аленьким р ечкам и ручьям 
и бегает по  их бережкам ; он нередко перебегает по  дну 
речки с одного берега на другой, погружаясь в воду н а  
аршин и более глубиною, даже ловит мелкую рыбеШJ{у; 
нос имеет прямой и жесткий,  светло-рогового цвета. 

Шестая и седьмая породы дроздов мне м ало зн акомы. 
Певчих дроздов я видал в клетках, а водяных - толыю 
издали и потому описываю их со слов достоверного охот
ника.  

Все дрозды имеют один склад, несколько похожий н а  
сорочий,  и все скачут, то есть прыгают обеими ногами вмес
те, вдруг. Этой поскачи не имеет ни одна порода дичи, а 
потому, по народному понятию, дроздов не следует е·сть , 
как скачущих ворон, сорок, галок, воробьев и проч. Разу
меется, добычлнвые деревенские охотники дроздов не стре
ляют нс стоJiько из уважения к народному предрассудку, 
сколько потому, что они мелки и не стоят заряда; около же 
больших городов , особенно около столиц, крестьяне стре
ляют дроздов очень много и еще более ловят и выгодно 
прол.ают для роскошных столов богатых городских жите
лей.  

Дрозд - живая, бодрая,  веселая и в то же время пев
чая  птичка. Большой рябинник с крупными продолговаты
ми пятна м и  и черный дрозд с желтыми ободочкам и  около 
глаз считаются лучшими певцами после певчего дрозда. 

1 Тот же почтенный профессор, о котором я гонор11л на стр. 33, 
сделал мне следующие замечания:  1 )  что описанные мною черные 
дрозды, как дnе породы, есть не что иное, E ill< самец и самка одной 
породы, и 2)  что птнца, описанная мною под 11мс11см водяного дрозда, 
не пр1111адлежнт к роду Д'роздов н пазшз;�стся водяная оллm,а. 5I не 
могу с упсрснпостыо опровергать перноrо замс•1ан11я, потому 11то 11е 
1 1мел слу11а я  наблюдал, вбл11зI 1 ж11знь •1ер1 1ых дроздов, о 1 1ем мною н 
сказано: в Оренбургской rубершш он.и нс водятся. На замечание вто
рое я могу только отве•1ать, что так думают охотннки и народ. Вообще 
я должен сказатr" •по шrс<Jл о том, что видел C!JOIIMИ глазами, 11 на
зывал птиц, как называют их народ н охотники, мои туземцы. Ученая 
классификация уже не мое дело. 
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Про черного ничего не  могу сказать утвердителыю, но ря
бuтшка я держал долго в большой клетке; он пел доволь
но приятно и тихо, чего нельзя ожидать по его жесткому 
крику, похожему на какое-то трещанье, взвизгиванье и ще
котанье. Каждому охотнику известны звуки, всего чаще 
издаваемые дроздам и  1, которые я всегда слушал с особен
н ы м  удовольствием, похожие на слоги чок, чок, чок. Ими 
нередко обличает себя дрозд, сидя в густых древесных вет
в ях и листьях или на вершине высокого дерева.  Большая 
же .стая дроздов, рассевшись по деревьям ,  поднимает такое 
чоканье, что его услышишь издали.  Я всего более знаком 
с породами большого и м алого дрозда р ябинника и пото
му, говоря вообще, буду говорить собственно о них. Дроз
ды обеих этих пород появляются в есною ранее почти всей 
дичи, обыкновенно в исходе м арта. Я всегда находил их в 
кустах, около обтаявших кругом родников или теплых на
возных куч. Некоторые охотники утверждают,  что дрозды 
не улетают на зиму за море или в теплейший нашего кли
м ат, основываясь на том , что часто нахаживали их зи
мою, изредка даже в немалом количестве, около незамер
зающих ключей, но это ничего не  доказывает,  кроме того, 
что они могут выносить нашу зиму: утки, без сомнения,  
отлетная птица, но по речкам ,  не  замерзающим зимою, 
всегда можно найти кряковных и даже серых уток, кото
рые на н их зимуют. По моему мнению, это утки поздних 
выводок - отсталые, запоздавшие к отлету по каким
н ибудь особенным обстоятельствам ;  точно такими же от
сталыми могут быть и дрозды, находимые зимой около род
ников. Впрочем, я готов согласиться, что дрозды улетают 
куда-нибудь недалеко, потому что они улетают иногда 
очень поздно и нередко держатся даже по снегу. Что же 
касается до меня,  то я никогда,  нигде зимою дроздов не  
встречал. Как бы то  н и  было, дрозды появля ются весною 
очень рано и сначала поодиночке, но  вскоре огромные их 
стаи рассыпаются по м елкому лесу и по  кошеным около 
него луговинам.  Нельзя сказать, чтоб дрозды и с прилета 
очень дики, но во множестве всякая птица сторожка, да и 
подъезжать или подкрадываться к ним ,  р ассыпанным на  
большом пространстве, по мелкому голому лесу или  также 
по голой еще земле, весьма неудобно: сейчас н ачнется та
кое чоканье,  прыганье, взлетыванье и перелетыванье, что 
они сами пугают друг друга, и много их в эту пору никогда 

1 Так кричат дрозды серые, большие рябинники и обе породы чер-
ных. 
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не убьешь 1 , хотя с прилета и дорожишь ими. Это я говорю 
про  больших дроздов р ябинников; малые же появляются 
позднее и всегда в небольшом числе; они гораздо смирнее 
и предпочтительно сидят или попрыгивают в чаще кустов, 
у самых корней;  их трудно было бы заметить, если б они 
.сидели молча ,  но  тихие звуки, похожие н а  слоги цу-t{У, по
могают охотнику разглядеть их. 

Погостив с неделю повсеместно и в большом множестве 
во врсмтт весеннего валового пролета ,  дрозды вдруг пропа
дают,  и во все лето уже р едко встретишь их холостых. Они  
р азбиваются н а  пары и устраивают свои гнезда н а  древес
ных сучьях в лесах и рощах, а около Москвы даже в за
брошенных п арках и садах; самка кладет четыре яйца,  не
м ного меньше голубиных, но  продолговатой формы,  зелено
пестрого цвета ,  и попеременно с самцом в три недели вы
сиживают молодых, которых и отец и м ать кор мят посто
янно,  до совершенного возраста ,  только что н ачин ающим и  
наливать в то в ремя зелеными ягодами, всякими семенами 
и насекомыми.  От гнезд с яйцами ,  особенно от  детей, ста
рые дрозды бывают еще смирнее, или, вернее сказать, сме
лее, и если не н алетают на охотника,  то по  крайней мере 
не  улетают прочь, а только перепархивают с сучка на су
чок, с дерева на  дерево, немилосердно треща и чокая и 
стараясь отвести человека в другую сторону. В ывод дроз
дят бывает довольно рано,  в первой половине июня ,  но 
они долго остаются в гнезде и н а  сучьях выводного дерева,  
пока не  начнут летать, как старые; потом некоторое время 
держатся весьма скрытно в частых и мелких лесных порос
тях; потом н ачинают небольшими станичками летать н а  
ягоды, а потом уже к осени сваливаются в большие станицы. 
Я годы всех родов - любнмая пища дроздов,  для чего они 
охотно и постоянно посещают ягодные сады,  и если п ослед
ние оберегаются в день  сторожами,  то  они производят свои 
опустошительные н алеты очень рано по  утрам,  даже до 
восхождения солнца. В привольных оренбургских лесах, 
особенно в обширных речных уремах, самую л акомую и 
п итательную п ищу доставляют дроздам черемуха, рябина 
и калина;  две последние ягодI>I после мор озов становятся 
слаще, и дрозды жадно лакомятся и м и  до самой зимы. Чем 
более они употребляют в пищу ягод, тем сами становятся 
вкуснее и бывают очень жирны. Стрелять их должно ряб
чиковою дробью, потому что они ,  относительно к своей вс-

1 Мне сказывал один достоверный охотник, что ему случилось в 
одну весьма холодную зиму убить на родниках в одно поле восемнад
цать дроздов рябинников, почти всех влет, но это дело другое. 
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личине, довольно крепки к ружью. Охота з а  дроздами, 
предпочтительно р ябинниками,  производится весной и осе
н ью. Пожалуй, можно бить их летом от детей, но они в то 
время очень худы. Весенняя стрельба слишком I<ратковре
менна,  но  осенняя продолжается иногда очень долго. Соба-
1ш тут не  нужно. Вообще дрозды не дики, но  они беспрес
танно перелетывают с сучка н а  сучок, с дерева н а  дерево 
и всегда сидят так, что их не вдруг р азглядишь в чаще вет
ве�"r и листьев. По большей ч асти стреляют их с подхода, 
сидттчих или прыгающих. Было бы ловчее бить их влет, но  
в л есу всегда мешают деревья. 

В Оренбургской губернии ловят дроздов на пучки спе
лой рябины или калины, далеко краснеющиеся, особенно 
на яркой белизне первых снегов; дрозды попадают в силья,  
которыми опутывают со всех сторон повешенные на  дерево 
ягодные кисти; их даже кроют лучками из сетки, примани
вая  на  приваду тою же рябиной или калиной. 

Около Москвы много черных дроздов обеих пород; они 
исключительно водятся там,  где растет красный лес, и осо
бенно любят ельник;  они еще смелее и хищнее к истребле
нию ягод, чем дрозды - большие рябинники. Мне не  слу
чалось н аходить гнезд черных дроздов, и я н икогда не за
мечал, чтобы они соединялись в стаи ,  хотя врассыпную их 
бывает очень много. Они  преимущественно держатся в мел
ком еловом лесу, по  большей части садятся на нижние вет
ви или прыгают по земле, точно как  м алые рябинники. 
Стрелять их  очень легко, но  р азглядывать на елях трудно. 

Серых  больших дроздов я убил только трех в Оренбург
ской губернии.  Они находились в стае обыкновенных боль
ших рябинников и даже издали казались крупнее телом п 
гораздо светлее пером. Около Москвы я не  встречал серых 
дроздов и ничего более о них  не знаю. 

Жирный дрозд считается лакомым куском .  Он славился 
своим изящным вкусом еще в Древнем Риме, на  пирах Лу
кулла, который  плачивал баснословную цену за  серых дроз
дов. Дрозд один из всей дичи пользуется знаменитою при
вилегиею, то есть его жарят в кастрюле не  потрошены м. За 
что он удостаивается этой чести - совершенно не  знаю. 
Не за  славу ли предков? Но во всяком случае этот способ 
приготовления очень хорош, и я уже советовал поступать 
таким образом со всеми порода ми дичи .  По моему мнению, 
жирный дрозд 011сн ь  вI<уссн ,  по  пс лучше всякоi'! другой 
жирно{r дичи. Впрочем , нет н пка�шrо сомнения, что дрозды, 
питающиеся исключительно одними ягодами ,  плодами или 
виноградом, как  то бывает в теплых стр анах,  должны иметь 
превосходнейший вкус. 
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7. Вальдшнеп, лесной кулик, слука 

По достоинству своему это - первая дичь, но так как 
она , хотя, по месту жительства ,  принадлежит к отделу лес
ной дичи ,  но в то же время совершенн о  р азнится с ней во 
всем :  в устройстве своих членов, ч исто куличьем ,  в п ище и 
нравах - то я решился говорить о вальдшнепе после всех 
пород лесной дичи.  

О б  иностранном. и русских и менах вальдшнепа я уже 
говорил довольно. Должно заметить, что по-польски и на  
юге России  его называют слон.ка, или  сломка, и что это 
н азвание ,  вероятно,  и меет одно происхождение с именем 
слука. 

Как-то стр анно,  что вальдшнеп с своими  длинными но
гам и  и носом, одним словом ,  что кули к  живет в лесу и не
редко в J1есной чаще .  Устройство членов его требует про
стора ,  и с понятием о кулике соединяется болото или  по  
крайней мере  берега рек,  прудов и озер .  Конечно, кронш
неп живет же в степи ,  но  зато там хотя сухо да просторно ,  
и притом он ,  в известные времена года,  бывает постоянным 
посетителем мокрых и мягких берегов всяких вод. Каза
лось бы,  вальдшнепу неловко бегать и особенно летать в 
лесу; он ,  кажется, должен цепляться за сучья и ветви 
длинным носом и ногами ,  но на  деле выходит не  то :  он  так 
1 1роворно шныряет по  земле и по  воздуху в густом, высо
ком и мел1<0м лесу, что это даже изумительно. 

В альдшнеп , беспрекословно, превосходнейшая,  первая 
дичь во всех отношениях ;  он даже первенствует в благо
родном семействе бека.сов, к которому п р инадлежит по от
л ичному вкусу своего м яса ,  по  сходству с н и м  в пестроте 
перьев, красоте больших черных глаз ,  быстроте и уверт
JI Ивости полета ,  по способу добыванья пищи и даже п о  
трудности стрельбы. В альдшнеп, несмотря н а  длинные но
ги ,  шею и нос ,  телом кругл и м ясист, величиною будет с 
крупного русского голубя. Складом членов особенно схо
ден с дупельшнепом,  да  и са мые перья, кроме красноватого 
или  кор ичневого цвета ,  свои м и  пестринами  несколько по
хожи на дупелиные. Вальдшнеп очень красив. Все пятн а ,  
или  пестрины,  е го перьев состоят из смешени я  темных,  
красноватых, серо-пепельных оттенков, неуловимых для 
описания, как и у других бекасиных пород. На голове 
у вальдшнепа сверху лежат четыре поперечные полоски ,  
и л и  растянутые п ятна темного цвета ; красноты больше на 
спине и верхней  стороне крыльев, а н ижняя,  зоб и брю
хо - светлее и покрыты правильными  поперечными серо
пепельными п олоскам и ;  хвост коротенький ,  исподние его 
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перья подлиннее верхних, очень темны,  даже черны,  и каж
дое оканчивается с изнанки белым пятнышком, а сверху 
красно-серым;  верхние же хвостовые перышки помельче, 
покороче и светло-коричневые; нос в длину вершок с чет
вертью; ноги для кулика такой величины коротки ; цвет 
носа и ног светло-роговой. 

Первое одиночное появление вальдшнепов весною иног
да бывает очень рано ,  так что и проталин нигде нет. Не
постижимо,  где они могут держаться и чем питаться в это 
время? Вероятно, около каких-нибудь не замерзших зимою 
и еще более оттаявших с при бл ижением весны родниковых 
озерков и ключей. Не один раз случалось мне поднять и 
убить вальдшнепа посреди глубоких, еще не тронувшихся 
снегов: это бывало даже в исходе м арта. З амечательно, что 
все ранние вальдшнепы бывают довольно жирны. Потом,  
с наступлением теплой погоды и дружной весны ( почти 
всегда о коло 1 2  апреля в Орен бургской губернии) , начи
нается валовой пролет вальдшнепов. Высыпки их бывают 
иногда чрезвычайно многочисленны ,  большею частию по 
лесным опушкам,  по порубам,  по мелкому Jiecy и по кус
тарника м ,  а около Москвы по плодовитым и ягодным са
дам. Охотнику надобно пользов аться эти ми высыпками,  по
тому что пролетные вальдшнепы редко остаются одни и 
те же более трех суток на  одном  месте. Пролетающих или 
прилетающих вальдшнепов стаями никто никогда не  видал :  
без  сомнения, они  летят ночью. В неделю пролет и высыпки 
кончатся; жилые, туземные вальдшнепы займут свои леса, 
и сейчас начинается тяга, или цуг. Я уже о бъяснял значе
ние этих слов и впоследствии, говоря о стрельбе в альдшне
пов, займусь подробнее этою особенностью их нравов. В по
ловине мая в альдшнепы садятся на гнезда , а в половине 
июня выводятся молодые. Гнездо свивается в большом и 
крупном лесу, н а  земле, из старой сухой травы и перышек. 
Самка кладет четыре яйца, немного п обольше голубиных, 
продолговатой куличьей формы,  испещренные коричневы
ми  крапинками.  Не  могу ничего утвердительного сказать -
р азбиваются ли вальдшнепы на  пары, и разделяет ли  са
мец с самкою заботы в устройстве гнезда и высиживании 
яиц.  Некоторые охотники уверяли меня, что при выводках 
молодых всегда бывают и самец, и самка,  но  мне не слу
чалось убедиться в этом собственным опытом .  Точно так 
же ничего не  знаю о подробностях и ,  может быть, особен
ностях пх совокупления. 

Хотя я сказал утвердительно в перrзом издании этой 
книги, что тяга вальдшнепов не ток, но некоторыми охот
ника м и  были сделаны мне возражения, которые я признаю 
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столь основательными,  что не могу остаться при  прежнем 
моем мнении.  Вот наблюдения,  сообщенные мне достовер
ными  охотниками :  1 )  летающие ваяьдшнепы, всегда самцы 
(как и мною замечено было ) , иногда внезапно опускаются 
н а  землю, услышав голос самки,  которому добычливые 
стрелки искусн о  подражают, и вальдшнепы налетают н а  
н и х  очень близко; 2 )  если стоящий н а  тяге охотник, увидя 
приближающегося вальдшнепа,  бросит вверх шапку,  фу
р ажку или свернутый комом платок, то вальдшнеп опус
тится на то место, где упадет брошенная вещь; 3) там ,  где 
вальдшнепы детей не  выводят, хотя с весны держатся дол
го и во множестве, тяги не бывает. Основываясь на таких 
убедительных доказательствах, с достоверностью можно 
закл ючить, что тяга - ток вальдшнепов: самцы летают по 
лесу и криком своим зовут самок; последние откликаются ,  
самцы отыскивают их: по  голосу и совокупляются с ними .  
Итак ,  приняв тягу за ток,  уже нельзя сомневаться,  что сам
ки одни выводят детей. Что же касается до того, что 
вальдшнепы на тягах ловят мошек и мел�шх крылатых на
секомых, толкущихся или порхающих около древrсных вер
шин, - в чем иные охотники сомнева ются, - то это обстоя
тельство не подлежит сомнению. Я нарочно и много раз 
р азрезывал зобы сейчас застреленных на тяге вальдшнепов 
и всегда находил только что п роглоченных мошек, бол �,
ших комаров,  сумеречных бабочек и летающих жукалок. 
В пр очем,  ничто не  мешает летающим на токах вальдшне
п а м  ловить попадающихся им насекомых. 

Как ·скоро м олодые вальдшнепята подрастут, м атка вы
водит их из крупного леса в мел кий ,  но предпочтительно 
ч астый ;  там остаются они  до совершенного возраста , даже 
до осени ,  в начале которой перемещаются, смотря по мест
н ости, или в опушки больших лесов, около которых лежат 
озимые поля, - ибо корешки ржаных всходов составляют 
любимую их пищу, - или сваливаются прямо из мелких 
лесов в болотистые уремы и потные места ,  заросшие кус
тами ,  особенно к родникам,  паточина м ,  где оста ются иногда 
очень долго, потому что около родников грязь и земля 
долго не  замерзают .  В это время вальдшнепы охотно и 
смело приближаются к человеческим жилищам ,  к мельнич
ным прудам и плотинам ,  особенно к конопляникам и ого
р одам ;  днем скрываются в густых садах, парках,  рощах, 
ольховых и таловых кустах, растущих почти всС'гда около 
прудов, плотин и речек, а ночью летают в огороды и ка
пустники, где ловко им в м ягкой,  рыхлой земле доставать 
себе пищv. Они л юбят также посещать те места , где днем 
бролил или стоял рогатый скот. Они охотно клюют свежий 
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коровий помет, состоящий из пережеванных трав и мелких 
червяков, которые в нем сейчас заводятся. В лесных мес
тах, где м ного водится вальдшнепов, не  найдешь вчераш
него помета, который не был бы истыкан их носами,  но 
старый, крепко загустевший сверху, остается неприкосно
венным 1 •  Пища вальдшнепов, как и других бекасиных по
род, предпочтительно состоит из корешков разных лесных 
и болотных трав, которые они мастерски достают своими 
длинными и довольно крепкими носами ,  а также из разных 
насекомых. Я уже сказал, что с прилета вальдшнепы бы
вают довольно сыты, но потом скоро худеют, и до самой 
осени м ясо их становится сухим,  черствым и теряет свое 
высокое достоинство; зато чем позднее осень, тем жирнее 
становятся вальдшнепы и ,  н аконец, совсем заплывают са
лом. Впрочем,  это бывает не  каждый год: по  большей ч асти 
они пропадают, не успев разжиреть хорошенько. Мне осо
бенно памятен в этом отношени и  1 822 год. Осень стояла 
долгая, сначала очень ясная  и холодная, а потом теплая и 
мокрая; все вальдшнепы, без исключения,  свалились в мел
кие кусты, р астущие по сырым и потны м  местам,  держа
лись там до 8 ноября и разжирели до невероятности ! Брося 
все другие охоты, я неутомимо, ежедневно ходил за в альд
шнепами:  6 ноября я убил восемь,  7-го двенадцать, а в ночь 
на 8-е выпал снег в четверть глубиною и хватил мороз в 
пятнадцать градусов. Предполагая, что не  могли  же все 
вальдшнапы улететь в одну ночь, я бросился с хорошею 
собако ю  обыскивать все родники и ключи, которые не за
мерзли и не были занесены снегом и где накануне я оставиJI 
довольно вальдшнепов; но, бродя целый день, я не нашел 
ни одного; только подходя уже к дому, в корнях непрохо
димых кустов, около родн икового болотца, подняла моя 
неутомимая  собака ва.1ьдшнепа ,  которого я и убил: он  
оказался хворым и до  последней крайности исхудалым и ,  
вероятно, н а  другой бы день замерз. Двадцать вальдшне
пов, облитые салом, застреленные 6-го и· 7 ноября и висев
шие в анбарс,  замерзли как камень. С этого времени нача
лась жестокая зима ,  и я до самого великого поста л ако
мился от времени до времени совершенно свежими вальд
шнепами,  что, конечно, может считаться большою ред
костью.  Осеннее разжирение этой драгоценной дичи, п р и  
оскудева ющем ежедневно корме, всегда меня удивляло, н о  
н с  объясняется ли о н о  тем, что корешки т р а в  делаются в 
это время особенно питательными,  потому  что соки растс·· 

1 Некоторые охотники утверждают, что вальдшнепы не едят ко
ровьего помета, а только 11щут в нем червячков. 
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ний устремляются в корень? По большей части вальдшне
пы пропадают около половины октября.  Весенний и осен
ний п ролеты их, сопровождающиеся высыпками ,  бывают 
весьма различны:  иногда чрезвычайно многочисленны и 
продолжаются осенью около двух недель, иногда так скуд
ны,  что в целый день не отыщешь и двух пар.  Случается 
и то, что вдруг везде появится множество вальдшнепов, и 
в одн и  сутки все пропадут; последнее обстоятельство счи
тается верным признаком скорого н аступления постоянной 
зимы, что и справедливо,  но  временное выпадение даже 
большого снега , не сопровождаемое морозом, вальдшнепы 
выдерживают без вреда и часто не только дождутся вре
мени, когда снег растает, но  и после него оста ются долго. 
Не один раз случалось мне видеть в осеннюю, теплую, пе
ч атную, как говорится, порошу весь снег по мелкому лесу 
и кустам ,  испещренный узорами вальдшнеповых следов;  
подобное тому бывает и весной при  внезапных выпадениях 
снега, какие случаются иногда даже в первых числах мая .  

Стрельба вальдшнепов начинается с самого их прилета .  
Покуда появляются они в розницу, в одиночку - стрельба 
незначительна и случайна.  Вдруг подни мешь вальдшнепа 
там, где и не  думал его найти ,  и ,  наоборот, в самых луч
ших угодных местах - нет ни  одного. В это время вальд
шнеп - неожиданный и ,  конечно, дра гоценный подарок, но 
собственно за вальдшнепа м и  охоты нет. Когда же начнет
ся н астоящий валовой пролет и окажутся высыпки вальд
шнепов, стрельба их получает особенную важность и са
мый высокий интерес для н астоящих охотюшо13, тем более 
что продолжается очень недолго и что 13 это раннее время, 
после шестимесячного покоя, еще нс  н асытилась охотничья 
жадность; не говорю уже о том, что в альдшнепы - дичь 
сама по себе первокласс1 1 ая и что н �шогда никакой охотник 
не  бывает к ней р авнодушен . Весною, как скоро поднимешь 
в одном месте днух-трсх нальдшнспо13 - наверно можно 
сказать, что тут высыпЕа,  что тут их много. Разумеется,  
оставя всякую другую п ролетную дичь,  истшrный охотник 
бросится за  вальдшнепамн ,  и добрая легавая  собака,  не го 
р ячая,  преимуществсшю вежливая, будет очень ему поJ1ез
на .  Хотя на весенних высыпках вальдшнепы нс так б.ш�зко 
подпускают соба �<у и стойки может она дcJI<lTL только из
дали, но при всем том беспрестанно случается, что дальние 
вальдшнепы поднимаются, а ближайшие,  плотно притаясь, 
сидят так крепко, что без собаки пройдешь мимо их; вы
стрелишь в поднявшегося далеко, а сзадн пли сбоку под
нимаются вальдшнсны в нескольких шаго.х. Собю;а с дол
гюл чутьем ,  нс гоняющаяся за  взлетающей дичью, много 



поправит неудобства этой стрельбы: она сейчас потянет и 
тем издали укажет, где сидит вальдшнеп;  охотник не прой
дет мимо и поставит себя в такое положение, чтоб кусты и 
мелкий лес не помешали выстрелам .  Высыпки бывают 
иногда так многочисJiенны, что даже опытный 11 хладно
кровный охотник смутится и растеряется, а молодой, горя
чий просто с ума сойдет, и если к этому присоединится со
бака ,  которая гоняется за птицей, то в несколько минут 
р аспугается и р азлетится бог знает куда сотенная  высыпка.  
Когда случится нечаянно наткнуться на высыпку, вальд
шнепы вдруг н ачнут вскакивать, производя довольно силь
ный шум крыльями и мелькая во всех напр авлениях: впере
ди , с боков и даже сзади. Если они еще не  напуганы вы
стрелами,  то, описав небольшую дугу, р авную вышине де
рев или кустов, сейчас садятся. За непременное правило 
должно взять: не бегать к тем вальдшнепам ,  которые пере
сели в глазах охотника и которых он сначала даже видит 
бегущих или стоящих неподвижно. Надобно подвигаться 
вперед тихим,  р овным шагом ,  осматривая или заставляя 
соба�<у обыскивать все места направо и налево, стараясь 
держаться так, чтоб деревья и кусты, где всегда происхо
дит эта стрельба,  сколько можно менее мешали выстре
лам .  Это правило очень важно: пересевшие вальдшнепы в 
первые минуты так сторожки, что не подпустят охотника 
в меру, а бегая к ним понапрасну, он будет оставлять 
вальдшнеrюв позади и по сторона м  - вальдшнепов, кото
рые сидели крснко и близко около него. Если нужда за
ставляет охотиться с собакой, которая гоняется, то как ско
ро  она найдет высыпку,  надобно сейчас привязать собаку, 
потому что гораздо больше убьешь без нес, особенно если 
несколько человек с ружьями или без ружей будут идти 
около охотника не в дальнем р асстоянии друг от друга , 
р авняясь в одну линию. Надобно осматривать внимательно 
каждый отдсJ1ы rый 1<уст, 1<аждую рытвинку, ка�ждос !\реп · 
кос местечко, всегда заранее становясь в выгодное rюJюже
н ис. Только таким образом производимая охота может 
быть успешна и добычлива во время весенних высыпок. 
Вес затруднения исчезают, если стрельба производится n 
мелком ,  частом кустарнике или лесных поростях, вышиною 
в пол человека, нс заслоняющих nзлстающеil птицы от глаз 
охотника и от ружейного дyJi a .  О бширные ягодные сады 
около Москвы, состоящие из малиннш<а , крыжовника, смо
р одинных и барбарисовых кустов, представляют самое бо
гатое и выгодное место для стрельбы вальдшнепов во вре
мя 1Зссенних 11 осенних высыпок, rюторыс, как я слыхал, 
бывают иногда баснос,'IОIЗНО MHOГOЧIICЛCII I I Ы .  в ЭТО�1 случ;�с 
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всего лучше нескольким охотникам идти рядом,  р астянув
шись в какую угодно линию;  даже без собак (если идти по
теснее) охота будет добычливая, но с вежливыми собака м и  
она будет еще успешнее и веселее. Вальдшнеп н е  крепок 
к ружью, и как довольно р едко случается стрелять его да
леко, а по большей части близко, но зато в ветвях и су
чьях, то крупнее р ябчиковой дроби употреблять не нужно:  
даже 8-го нумера весьм а  достаточно, а иногда и 9-го. 
Стрелять вальдшнепов и легко и трудно:  на  ч истых местах 
он летит прямо и плавно, а в лесу и кустах вертится и ны
р яет между сучьями очень проворно;  без преувеличения 
можно сказать, что он иногда мелькает как молния, а по
тому стрельба в лесу, довольно высоком и частом, требует 
чрезвычайного про�юрства и ловкости. Надобно бить валLд
шнепа на подъеме, когда он выбирается кверху и покуда 
ч астая сеть ветвей его не совсем закрыла, или ,  если он ле
тит диагонально, косвенно, н адо ловить те мгновения, ког
да он вымелькнет на сколько-нибудь чистое место. Это уж 
не то, что в поле или голом болоте, где можно выпускать 
в меру, тянуть и· прицеливаться в птицу на п росторе:  вальд
шнепа, мелькающего в лесу, н адобно так же быстро стре
лять, как  ныряющего на воде гоголя. Много бывает про
м ахов по вальдшнепам ,  но зато нигде не бывает таких 
непостижимо удачных. выстрелов, как в охоте за ними .  
Часто случалось мне не  верить своим глазам, когда, после 
отчаянного выстрела ,  пущенного просто в куст или в чащу 
древесных ветвей по  тому н аправлению, по какому юркнул 
вальдшнеп, вдруг собака выносила мне из кустов убитого 
вальдшнепа. Как частые сучья, правда, без листьев, за ко
торыми не видно птицы, не мешают иногда дроби попасть 
в нес - не понимаю и теперь! . .  

Как скоро весной слетят высыпки,  н ачинается стрельба 
вальдшнепов на тяге , которая происходит всегда в Jiecy, 
через поJiяны,  просеки и Jiесные дороги . Высота поJiета за
висит от вышины Jicca :  вальдшнепы всегда летят над са
М Ы :J и  верхушками дерсв. Весною тяга н ачинается на зака
те солнца и продоJiжастся до совершенной темноты иJi и,  
справедливее сн:азать, во всю ночь и даже поутру до сол
нечного восхода, в чем я имел случай не один раз убедить
ся. Чем бoJiee весна переходит в Jieтo, тем позднее по вече
р а м  начин а ют тянуть в аJiьдшнспы, так что в н ачаJiе и юля  
тяга начинается тогда, когда уже совсем стемнеет и стре
Jiять нельзя. Вальдшнепы сопровождают свой полет осо
бенного рода криком, или голосом : он похож на какое-то 
хрюканье ИJIИ хрипснье и сJiышсн задолго до появJiения 
ваJ1ьдшнепа, что очень помогает стрельбе, ибо без этого 

242 



п редварительного звука охотник, особенно стоя в узком 
м есте, не  заметит боJ1ьшей части пролетающих ваJ1ьдшне
пов,  а когда и заметит, то не  успеет поднять ружья и при
целиться. Этот кри к  р азделяется, так сказать, н а  две ноты 
или на два колена :  первое состоит из  хриплых,  коропшх 
звуков, повторяющихся раза три,  а второе - из несколько 
продолжен ного звука , похожего на CJIOГ ucy. Во всякое 
другое время, кроме тяги, вальдшнепы нс издают шшакого 
голоса. В тех местах ,  где их водится много и где места для 
стоек удобны,  стрельба на  тяге довольно весела ,  особенн о  
целым обществом охотников. Только в этом случае можно 
допустить, что чем больше стреJrков, тем лучше: расстав
ленные по своим местам ,  они друг другу не  мешают, а по
м огают, потому что, испуганный  выстрелом одного охотни
J{а ,  вальдшнеп н алетит н а  другого, а от другого на  третьего 
и так далее, и кто-нибудь да убьет его. Если общество ве
лико и вальдшнепов много,  то выстрелы р аздаются бес
п рестанно ,  как беглый ружейный огонь;  иногда лесное эхо 
звучно повторяет их  в тонком прохладном весеннем воз
духе, р аскатывая отголоски по Jrссным оврага м ;  с изумле
нием останаБливается нроезжий или 1 1рохожи й,  удивляясь 
такой частой и горячей стрельбе, похо:жей н а  перестрелку 
с неприятелем в передовой цепи .  Ночная темнота прекра
щает стрельбу. Сходятся охотники ;  с напряженным внима
нием устремляются глаза каждого на  ягдташи своих това
рищей, стараясь разглядеть в темноте: много ли добычи 
у других? Громко и весело р ассказывает п ро свою удач у  
один ,  с досадою - про свои неудачи другой. Впрочем, эта 
охота никогда не  бывает очень добычлива относительно к 
числу охотников и нейдет в сравнение со стрельбою н а  вы� 
сынках даже весенних,  а об  осенних н говорить нечего: 
самому счастливому охотнику редко удастся убить на тяге 
более двух пар ,  а некоторым не  достанется ни  одной штуки.  
Очевидно ,  что в одиночку такая охота не  заманчива,  хотя 
очень спокойна :  можно курить, сидеть, прохаживаться, да
же лежать, если угодно, но она уже слишком н едобычлива 
и даже может быть скучновата, потому что иногда лет 
вальдшнепов располагается ве.сьма н еудачно:  во всех н а
правлениях слышны их голоса,  а именно н а  то место, где 
стоит охотник, не налетит в меру н и  один ,  и, простояв часа 
три, охотник  принужден будет воротиться домой, не  р азря
див даже ружья. - Но я любил изредка стоять п а  тяге 
и один,  выбирая для этого ясные и тихие ма йские вечера .  
В погоду сумрачную и ветреную вальдшнепов н е  разгля
дишь и не расслышишь, да они  мало и тянут. Теплый, ве
сенний или почти летний вечер в исходе мая и менно  в 
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чернолесье имеет невыразимую прелесть: деревья и кусты 
только что распустились, особенно липа и дуб, которые 
р аспускаются поздно;  по захождении солнца весь воздух 
н апоJiняется тоню1 м  благовонием молодых л истьев, заглу
шаемым иногда густым потоком запаха цветущей черемухи. 
Всякая птица, от соJiовья до голубенького крошечного бе
сочка, горячо и торопJi иво поет свои вечерние песни,  умол
кая постепенно в месте с темнеющими сумерками ,  которые 
в лесу Jiожатся ранее и быстрее. Наконец все утихнет, н а 
ступит совершенная тишина:  слышны не  только прыжки 
зайца, но  даже шеJiсст маJiснышх зверьков. НевоJiьно за
думаешься иногда и вздрогнешь, услыхав хриплый гoJioc 
вальдшнепа ,  который,  с приблнжением его ,  становится час 
от часу явственнее". исчезJiи и распускающийся лес ,  и чуд
ный вечер, и вся природа ! "  С каким воJiнением,  бывало, 
ждешь появления ваJiьдшнепа из-за вершин дерев и как 
обрадуешься удачному выстрелу! 

С н аступлением настоящего лета прекращается стрель
ба ваJiьдшнепов до осени .  Молодых вальдшнепят отыс1ш
вать в лесу трудно, да и бить такую славную дичь, не дос
тигшую полного возраста, как-то жалко, а потому этого 
рода охотой никто нс занимается, но в исходе августа мо
лодые выровняются и н ачнут попадаться в мелком лесу 
или в опушках боJiьшого :  обо всем этом  было говорено уже 
довольно. Около 6 сентября,  а иногда и позднее, н ачинает
ся н астоящая осенняя охота за вальдшнепами .  Тут добрая 
Jiсгавая  собака делается главным действующим лицо м :  
без с е  помощи эта стрельба н евозможна .  Вальдшнепы си 
дят крепко и пJiотно таятся в корнях дерев и· кустов, в час
тых, меJi ких поростях, в крупной,  высокой траве и очень 
Jiюбят лесные сырые опушки около озимей и небольшие 
овраж1ш с рытвинами и водоеминами ,  густо поросшие та
ловыми кустами и молодыми ольхами,  особенно ecJi и по 
овражку бежит речка или ручеек, а по берегам есть род
никовые паточинки. Последняя местность всего удобнее для 
двух охотников: они  пойдут по обеим сторона м  овражка,  
собака отправится в кусты, а в аJiьдшнепы будут вылетать 
направо и н аJiево; по лесным же опушкам лучше ходить 
одному, разумеется, с собакой. Если таких удобных мест 
много, то охота бывает чудесная  и чрезвычайно добычли
вая. Это все я говорю о тех ваJiьдшнепах, которые выве
лись в соседних лесах и свалились из них в мелкие кусты 
1 1 болотистые урем ы ;  но независимо от них  еще задоJiго до 
отлета вальдшнепов, так  сказать, туземных начинаются 
осенние высыпки вальдшнепов пролетных, предпочтитеJiьно 
по  мелким лесам и кустам ;  эти высыпки в иные года бы-
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вают необыкновенно многочисленны,  а иногда совсем неза
метны.  Вот на  этих-то осенних в ысыпках п роисходит самая 
горячая и многодобычливая охота. /Каль только, что вы
сьш1ш по большей части весьма кратковременны и что не
редко, постреляв вдоволь один день, на другой на  том же 
месте не  найдешь ни  одного вальдшнепа .  К тому же про
летные вальдшнепы выбирают каждый год разные места 
для высыпок, а не одни и те же. В ероятно, это делается 
случайно.  В иной год потому и нет пролетных вальдшнепов, 
что не  н ападешь вовремя на их высыпки. Н икак не умею 
о бъяснить, отчего вслед за  пролетевшими  сейчас же не 
улетают туземные вальдшнепы,  а ,  н апротив, держатся 
иногда после них очень долго? 

Иногда осенняя охота за  вальдшнепами  получает осо
бенный характер. Хотя они постоянно  держатся в это время 
в частых лесных опушках и кустах уремы, кроме исключи
тельных и почти всегда ночных походов илн отлетов для 
добыванья корма ,  но  в одном только cJiyчae вальдшнепы 
выходят в чистые места :  это в- осеннее ненастье, когда I<Сру
гом обложится небо серыми ,  низкими обJiаками ,  когда мсJI 
кий, неприметный дождь ссет, как ситом ,  и день и ноч1, ;  
когда все отдаленные предметы кажутся в тумане  и все 
как будто светает или смеркается ;  когда начнется капель, 
то есть когда крупные водяные капJi и  мерно, звонко н час
то начнут падать с обвисших и потемневших древесных вет
вей. Эти-то капли,  которых падения не л юбит и боится 
всякая птица и зверь, выгоняют вальдшнепов не только из 
леса, но даже из лесных опушек и кустов. В самом дсJ1е ,  
однообразное, неумолкаемое падение капеJiь в Jiecy имеет 
в себе что-то печальное и пугающее. Сколько р а з  случалось 
мне вслушиваться в этот странный шум, н евоJiьно з адумы
ваться и вздрагивать, когда крупная  капля холодно и 
больно попадала мне  в лицо . . .  Итак, кроме пугающего шу
ма ,  капель внешним образом беспокоит птицу и заставляет 
ее беспрестанно переходить с места на место. З ато какая 
чудесная  выходит стреJiьба вальдшнепов, когда они выбе
гут в чистые луговины около леса или болотистые места 
около уремы. В прочем, под сJiовом чистые не  должно р азу
меть таких гладких мест, на которых негде было бы спря
таться и притаиться. Вальдшнеп не  маленькая птичка;  ему 
нужны кочки, некошеная крупная трава ,  межи,  о бросшие 
бобовником и чилнзпиком,  или глубокие борозды рослых 
ознмей, где бы можно было укрыться, 1г вес это в самом 
близком расстоянии от леса пли кустов. Как скоро, хотя 
на время, уймется дождь и перемежится капель, вальдшне
пы перемещаются в лес, от которого отдаляются редко да-
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лее нескольких сажен и куда сейчас возвращаются, не
смотря на  дождь и капеJ1ь, если будут спуганы.  В это вре
мя вальдшнепы очень смирны,  сидят крепко, подпускают 
охотника близко и долго выдерживают стойку собаки: оче
видно, что тут бить их  весьм а  нетрудно, особенно потому, 
что вальдшнепы в мокрую погоду, сами мокрые от дождя, 
н а  открытом месте летают тихо, как вороны:  только очень 
плохой или слишком горячий охотник станет давать в них  
п ромахи.  Можно подумать, что такая  простая, легкая 
стрельба не  доставит удовольствия н астоящему, опытному 
и, р азумеется, искусному стрелку, но такая охота редка, 
кратковременна ,  вообще м алодобычлива,  и меет особен
н ы й  характер, и притом вальдшнеп такая завидная,  доро
гая добыча, что никогда не  теряет своего высокого достоин
ства .  В этой охоте еще приятно то, что можно видеть хо
рошую собаку во всей ее красоте и вполне ею любоваться. 
В лесу, кустах,  в камыше, высокой траве и осоке охотник 
почти н е  видит собаки,  но  здесь она  вся на  виду. Вальдш
неп издает сильный запах,  и все соб.а 1ш очень  горячо по  
нем ищут. Только истинные охотники могут оценить всю 
п релесть этой картины,  когда собака,  беспрестанно оста
н авливаясь, подойдет, наконец, вплоть к самому вальдшне
пу, подни мет н огу и ,  дрожа,  как в лихорадке, устремив 
страстные, очарованные, как будто позеленевшие глаза на  
то  место, где сидит птица, станет иссеченным из камня 
истуканом,  умрет на месте, как выражаются охотники. 

8. Зайцы 

К числу дичи ,  как я уже сказал, принадлежат не одн и  
птицы, но  и звери, как-то : медведи, олени, кабаны, дикие 
козы и зайцы. Мне хорошо известны только зайцы, и о н их
то я н амерен поговорить теперь. 

В Оренбургской губернии,  да, кажется, и во всех дру
гих, зайцы водятся трех пород: руса ки, беляки и тумаки .  
Я не  причисляю к дичи земляного зайчика, или  тушкан
чика, которого в пищу не употребляют. Имя русака проис
ходит, вероятно, нс  от того, что он живет н а  Руси, а разве 
от того, что и зимою хребет спины остается у него серый,  
как  будто русый.  Беляк, очевидно, н азван по  совершенной 
белизне своей шерсти в зимнее время.  Тумак, происходя от 
совокупления русака с беляком , получпл имя ,  обличающее 
его п роисхождение:  слово тумак значит помесь. Обыкно
венное местопребывание р усака и тумака - степь или без
лесные горы, беляка - лес. Но всегда есть исключения:  
иногда и в степи попадаются беляки, иногда и в лесных 
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местах, как, например ,  около Москвы, водятся русаки,  
только они почти никогда не ложатся на  дневку в большом 
лесу, а всегда на открытых местах или в мелком кустарн и
ке; старый русак, м атерой, как говорят охотники,  всегда 
крупнее и жирнее беляка одного с ним возраста и в то же 
время как-то складнее: уши у русака острее ;  лапки его, 
особенно передние, поменьше и поуютнее, и потому руса
чий малик ( след)  отличается с первого взгляда от белячье
го. Всем известно ,  что русак бежит несравненно резвее бе
,ляка,  кроме весьма редких исключен ий, но лихой тумак  
бывает резвее самого резвого русака. Летом русак  так же 
сер, как и беляк, и не вдруг р азличишь их, потому что лет
ний русак отличается от летнего беляка только черным 
хвостиком ,  который у .него несколько подлиннее, черною 
верхушкою ушей, большею рыжеватостью шерсти н а  груди 
и боках; но зимой они не  похожи друг на друга: беляк весь 
бел как снег,  а у русака,  особенно старого, грудь и брюхо 
несколько бледно-желтоваты, по спине лежит довольно 
широкий ,  весьма красивый пестрый  ремень из темных жел
товатых и красноватых крапинок, в небольших завитках, 
или, точнее сказать, вихрях, похожий на крымскую круп
.ную мерлушку. Тумак  сохра няет все отличия русака от бе
ляка, только в слабом виде: желтизна на груди и брюхе едва 
заметна ,  ремень на  спине узок, без завитков, и цвет его не 
ярок, н е  пестр,  а сизовато-сер.  Зайцы необыкновенн о  пло
дущи, по простонародному и охотничьему выражению, 
смысл которого непосредственно относится к белякам; по
рода русаков несравненно малочисленнее,  а тумаки даже 
редки. Течка беляков 1 н ачинается с января ,  а в исходе 
м арта; еще п о  снегу, зайчиха уже мечет самых р анних ,  пер
вых зайчат, которые и называются настовики; в исходе 
июня - вторых, н азываемых летниками и травниками 2, 
а в исходе сентября - третьих, носящих и м я  листопадни
ков: так по крайней мере говорят деревенские охотники. Я ,  
с своей стороны, ничего не  могу сказать против этого мне
ния .  Могу только с достоверностью подтвердить, что кро
шечные зайчата попадались мне во все три вышесказанные 
срока,  но мечет ли  одна и та же зайчиха три раза в год -
не знаю.  Судя по  скорому, иногда в один год совершающе-

1 Время их совокупления. 
2 Есть еще заячий помет, который в губерниях поюжнее называ

ется снытники, то есть зайчата, родящиеся тогда, к<Jгда поспеет трава 
сныть, вероятно, в апреле месяце. Вообще мож·но с достоверностью 
предположить, что зайчихи мечут с исхода м арта до исхода сентября; 
странно, что зайцы самого позднего помета называются у охотников 
ярышами. 
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муся, изумительному размножению зайцев, такое мt1ение 
допустить можно. З айчиха, как говорят, ходит сукотна де
вять недель, зайчат мечет по  девяти, говорят также, что 
они родятся слепые и до двенадцати дней сосут м ать. Гос
пода ученые натуралисты дума ют, что зайчиха ходит су
котна четыре недели, зайчат мечет от трех до шести и 
кормит их своим молоком одну неделю. Кто прав - н е  
знаю,  но  в четырехнедельном сроке сукотности зайчих 
очен ь сомнева юсь. Это время слишком коротко. Заяц -
первый год от рождения - н азывается прибылой, а во все 
последующие года - матерой. 

Наружность зайца известна  всем, но  он имеет в себе 
замечательную особенность: это устройство его задних ног, 
которые гораздо длиннее, толще, сильнее передних и снаб
жены необыкновенно  эластическими,  крепкими,  сухими 
жилами. Отсюда происходит диковинная легкость прыж
ков, иногда имеющих в длину до трех аршин 1 ,  и вообще 
чудна я  резвость заячьего бега. Присев н а  з адние ноги, то 
есть сложив их н а  сгибе, упершись в какое-ни будь твердое 
основание,  заяц и меет способность с такою быстротою и 
силою р азогнуть их,  что буквально бросает н а  воздух все 
свое тело; едва обопрется он о землю передними лапками,  
как уже задние, далеко перепрыгнув з а  передние,  дают 
опять такой же толчок, и бег зайца кажет·ся одною ли
н ией,  вытянутою в воздухе. Без сомнения,  быстроте прыж
ков много способствует крепость спинного хребта. Теперь 
понятно, что зайцу неловко бежать под гору и ,  н аоборот, 
очень - ловко - на гору или в гору. Первого он всегда 
избегает; но, вынужденный иногда I< тому преследованьем 
врагов, преимущественно борзых собак, он нередко скаты
вается кубарем с вершины до самой подошвы горы.  Заяц 
н е  ходит, а только прыгает, он даже не может стоять вдруг 
на всех четырех ногах; как  скоро он останавливается н а  
своем бегу, т о  сейчас п рисядет н а  задние ноги, так  они 
длинны.  Он особенный мастер вдруг сесть н а  всем бегу, и 
охотники говорят, что заяц садок. Н адобно еще заметить, 
что шея у зайца не повертывается, и он не может оглянуть
ся н азад; услыхав какой-нибудь шум сзади или сбоку, он 
опирается на задние ноги, перекидывает всего себя в ту 
сторону, откуда послышался шум , садит·ся на  корточки, 
как сурок, и насторожит свои длинные уши. Зайцы поло-

1 Трехаршинную меру заячьих прыжков можно найти на всяком 
взбудпом следе, но один известный охотник (А. С. Хомяков) сказывал 
м не, что русак на бегу перепрыгивает глубо1ше рытвины HJIИ расселн
ны до семн аршин ширшюю. 
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жительно травоядные животные,  хотя и меют очень острые 
зубы, которыми  боJ1ьно кусаются, если возьмут их в руки 
неловко: живого зайца должно всегда держать за уши и 
задние ноги. Когда есть трава,  зайцы питаются е ю, также 
древесными листьями,  всяким и  хлебны м и  посевами и осо
бенно любят озимь. Зимою гложут они древесную кору, 
предпочтитеJiьно молодых осин и таловых кустов, а в сте
пях - всякую травяную ветошь, разгребая для того своим и  
лапками довольно боJiьшие снежные сугробы. Плодовитые 
сады могут жестоко пострадать от зайцев в продолжение 
зимы, если не  будут взяты известные предохранительные 
меры.  З аяц имеет особенный, жалобный крик, похожий н а  
плач младенца. О н  испускает его, будучи ранен и попав в 
когти, зубы или руки врага.  Н а  течках же зайцы кричат 
особенным образом, и ,  подражая этому  крику, м анят их 
охотники. 

З аяц - самое роб1�ое и беззащитное творенье. Трусость 
видна во всех торопливых его движениях и утверждена  
русскою пословицею: труслив, как заяц. Мне самому слу
чалось видеть, как он дрожит, сидя в своем логове,  слыша 
какой-нибудь приближающийся шум и готовясь вскочить 
каждую минуту. Он по ·справедливост�т боится и зверя и 
птицы, и только ночью или по утренним и вечерним зарям 
выходит из своего дневного убежища , встает с логова; 
ночь для него совершенно заменяет день ;  в продолжение 
се он бегает, ест и жирует, то есть резвится, и вообще ис
полняет все требования природы; с р ассветом он выбирает 
укромное местечко, ложится и с открытым и  глаза ми ,  по  
особенному устройству своих коротких век, чутко дремлет 
до вечера ,  протянув по спине длинные уши и беспрестанно 
моргая своею мордочкой,  опушенною редкими,  но довольно 
длинными,  белыми усами .  В долгие осенние и зимние ночи 
заяц исходит, особенно по открытым полям и гора м ,  не
сколько верст, что каждый охотник, сходивший русаков 
по маликам, изведал на опыте 1 • 

Русский н арод называет зайца косым .  Его глаза,  бо.r1ь
шие, темные навыкате, - не косы, это знает всякий; но, 
будучи пуглив и тороплив, не  имея способности оглядывать
ся, он набегает иногда прямо на охотника или н а  пенек, 
оторопев, круто бросается в другую сторону и опять на  что
н ибудь набегает. В ероятно, вследствие та ких неловких дви
)1.;с1 1ий н азnали его косым,  и даже чслоnека , пробежавшего 

1 С х о д  п т ь з а  ii ц а п о  м а л  п к у - тсрмнп охотшР1111! 11 зпа
чнт - отыскать его по следам. Вообще ружеiiныс охотю1к 1 1  держатся 
терми1 1олоrи11 псовых охотников, чему и я последую. 
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второпях мимо того предмета, которого он ищет, или за
бежавшего не  туда,  куда следует, приветствуют шуточным 
восклицанием: «Эх ты, косой заяц», или :  «Куда забежал 
скосу?» К тому же заяц, сидя на логове, закатывает под 
лоб иногда оди н  глаз,  и ногда и оба ; вероятно, это дремота,  
но  при первом взгляде заяц покажется косым.  Зайцев 
истребляют все, кто может: �олки, лисы, дворные и лега
вые .собаки, которые сами собою ходят охотиться за ними 
в лес,  даже горностаи и ласки, о чем я имел уже случай 
говорить. Но кроме врагов, бегающих по земле и отыски
вающих чутьем свою добычу, такие же враги их летают и 
по воздуху: орлы ,  беркуты, большие ястреба готовы на
пасть н а  зайца, как скоро почему-нибудь он бывает при
нужден оставить днем свое потаенное убежище, свое лого
во; если же это .логово в ыбрано неудачно, не довольно за
крыто травой или степным кустарником (разумеется, в чис
тых полях) , то непременно и там увидит его зоркий до 
невероятности черный  беркут (степной орел ) , огромнейший 
и сильнейший из  всех хищных птиц, похожий на  копну се
на,  почерневшую от дождя, когда сидит на стогу или н а  
сурчине, - увидит и ,  зашумев ка1< буря, упадет н а  бедного 
зайца внезапно из облаков, унесет в длинных и острых 
когтях на далекое расстояние и ,  опустясь на  удобном месте, 
съест почти всего, с шерстью и мелкими костями.  Мало 
этого, даже н очью сторожат зайцев на  мирных гулянках 
большие совы и филины 1 •  Сказывал мне один достоверны й  
охотник, что орлы и беркуты сходят зайцев по м аликам.  
Это довольно странно :  орлы, беркуты - н е  пешеходные 
твари ,  но  дело доказывается тем ,  что эти хищники попада
ют иногда в капканы, которые ставятся на зайцев, имен н о  
н а  сплетении маликов, н азываемом заячьею тропой 2• 

1 Мне р ассказывали охотники, что совы и фплины ловят по ночам 
зайцев следующим образом: они подстерегают их н а  тропах; одною 
ногою сова вкогтится в зайца, другою ухватится за ветку куста или 
дерева .и таким образом держит его до тех пор, пока он не выбьется 
из сил; тогда сова вкогтится в него и другою лапой и окончательно 
задушит. К этому прибавляют, что заяц отрывает иногда в1\огтившую
ся в него лапу (разумеется, в то время, когда сова другою лапою 
держится за куст) ,  что охотникам случалось затравливать зайцев, н а  
которых внсела вкогтившаяся в тело, оторв а I I н а я  п уже высохшая 
лапка совы. Прпзнаюсь, последнее обстоятельство я с11 1пал выдумкою; 
но тот же охотюrк и знаток этого дела, па которого я недавно ссылал
ся (А. С. Хомяков ) ,  удостоверIIл меня, что это совершенно справедли
во. То же подтверждает п другой стрелок - охотник Ю. Ф. Самар11н. 

2 1 854 года, декабря 1 1 -го, принесли мне средней вел111шны желто
бурую сову, попавшую в капкан, пост3вленный на заяч1,ем малике: 
очевидпо, что п совы сходят зайцев по следам. - Поздней�иее при
мечание со•шнителя. 
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Случайно можно застрелить беляка и даже русака во 
всякое время года, но охота,  особенно за беляками ,  н ачи
нается весной ,  около больших и средних рек, на островах,  
зал итых со всех сторон п олою водою. Эта охота очень 
добычлива ; на иной небольшой островок н а бежит зайцев 
м ножество, и они, взбуженные 1 охотнш{ами,  бегают r<ак 
угорелые нзад и ваер ед, подобно испуганному, рассеянно
му стаду овец; некоторые от страха  броса ются в воду и пе
реплывают иногда немалое п ространство. В это время 
стреляют их в большом количестве ,  но  я никогда н е  любил 
такой охоты, похожей н а  какую-то бойн ю  загнанной в за
городь скотины.  Я предпочитал весною стрельбу беляков, 
обыкновенно ложащихся по  снежным сувоям,  которые,  
когда все уже кругом растаяло, остаются неприкосновен
ными не.сколько времени и тянутся длинными,  белыми гри
вами по лесным опушкам и кустам ;  снег скипится, окреп
нет, как лед, и свободно поднимает охотника. З айцы любят 
лежать н а  сувоях днем после ночных похождений для до
быванья кор м а. Эту стрельбу удобнее производить несколь
ким охотникам вместе: один, двое или трое, смотря по  ши
рине снега, должны идти по  самому сувою, остальные око
ло его краев;  зайцы будут вскакивать в меру и, н еохотно 
оставляя снег, станут набегать на которого-нибудь из  охот
ников. Этою весеннею охотой оканчивается н астоящая 
стрельба зайцев до осени ;  впрочем,  и летом,  когда в лесу 
нападут на зайцев клещи, они выбегают , особенно по ут
р а м  и вечерам ,  на чистые поляны,  опушки и дороги; п ро
ехав  по  лесной дороге или пройдя поляной и опушкой, всег
да можно убить несколько беляков, непременно с несколь
кими клещами,  которые плотно впились в них, н асосались 
крови и висят, как синие моченые сливы. Я никогда не ха
живал в эту пору н арочно за зайцами, а бивал их, когда 
попадались нечаянно.  Стреляют также зайцев (с весны,  в 
конце лета , когда выкосят травы, и осенью) из-под гончих 
собак целым обществом охотн иков, и многие н аходят эту 
стрельбу очень  веселою, особенно в глубокую осень, когда 
все зайцы побелеют, и вместе с ними может выскочить н а  
охотника из  острова красный зверь: волк и л и  лиса.  Я н е  
оспориваю удовольствия этой осенней стрельбы, н о  у вся
кого свой вкус :  я не  люблю охоты, где н адобно содействие 
посторонних людей, иногда вовсе не охотников, и должен 
признаться, что не л юблю ни гончих, ни борзых собак и ,  
следовательно ,  не  люблю псовой охоты.  

1 То есть всnуганные, поднятые с места, отсюда взбудный след. 
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Самая лучшая стрельба беляков производится по черно
стопу п позднюю осень, когда он и выцветут, побелеют и 
сделаются пидны издалека. Эта стрельба н азывается узерк, 
или узерка. Необходиыое условие для нее - долгая мокрая 
осень;  в сухую 1 1  1.;ороткую - за iiцы нс  успеnо.ют вьщnость, 
нередко nьшадаст снег и застает нх n летне й  cepo ii шкуре. 
В нен астное же время зайцы, чуnствуя неприятную мокро
ту, беспрестанно  трутся о деревья, кусты, стогн сена или 
п росто в аляются по земле. По мнению охотников, именно 
потому они белеют ·скоро, что от трения лезут серые, лет
ние,  сJi а бые волосы и вместо н их выходят белые, зимние,  
крепкие. З айцы выцветают не вдруг: сн ачала делаются ча
лыми,  потом побелеет внешняя сторона задних ног, илн 
гачu, и тогда говорят: заяц в штанах; потом побелеет брю
хо, а за н и м  все прочие части, и только пятном н а  л бу 11 
полосою по спине держится красноватая, серая  шерсть; на
конец заяц весь побелеет, как лунь, как колпuк··1 , как пер
вый снег. Издалека мелькает и сквозит н а  почерневшей 
земле какая-то неопределенн а я  белизна :  в лесу, в чаще 
кустов, в полях и даже в степи,  где иногда ложатся беля
ки, - и по какому-то, тоже неопределенному, чутью изда
лека узн ает привычный зоркий глаз охотника,  что эта бе
лизна - заяц, хотя бывают иногда и самые смешные ошиб
ки. Странное дело:  отчего стрельба зайцев в узер к  очень 
нравится почти всем настоящи м охотникам высшего р аз
ряда, не говоря уже о простых добычливых стрелках? По
видимому, в ней нет ничего заманчивого. Зайца увидишь 
по большей части издали, можешь подойти к нему близко, 
потому что лежит он в мокрое время крепко, по инстинкту 
зная,  что н а  голой и черной земле ему, побелевшему бедня
ку, негде спрятаться от глаз врагов своих, что даже сороки 
и вороны н а падут на н его со всех сторон с таким криком 
и остервенением,  что он  в страхе не  будет знать, куда де
ваться .. . Итак, подойдешь к зайцу близко или подозришь 
его н ечаянно еще ближе, прицелишься, выстрелишь и 
убьешь. Вот и вся история. Что же тут есть особенно весе
лого, возбуждающего, лестного, как говорят простые охот
н ики? . .  Решительно нет н ичего;  но я сам ,  рассуждающий 
теперь так спокойно и благоразумно,  очень пом н ю, что в 
ста р ые годы страстно любил стрельбу в узерк и, н есмотря 

1 Л у н ь  - чеглик (самец) белохвостика, довольно большой х11щ
ной птицы низшего разряда: он весь белый и нисколько не похож на 
свою темно-красноватую пеструю самку, превосходящую его величиной 
почти вдвое, а к о л п 11  к - белый а11ст с красным11 ногам11  н носом; оп 
водится около Астрахан11. 
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н а  беспрерывный нен астный  дождь, от которого ч асто сы
рел на полке порох, несмотря н а  п роклятые вспышю1 
(ружья были тогда с кремнями ) , которые приводили меня 
в отчаяние, целые дни, пр авда, очень корот1ше,  от зари до 
зари ,  нс пивши, н е  евши, мокрый  до 1юстсii, десятки верст 
исхаживал за побелевшими зайцами . . .  то же делали н дру
гие .  Какие же тому причины? Я говаривал об этом не один 
раз со многим и  охотниками.  Все соглашались, что точно  
это странность, и всякий о бъяснял ее по-своему: один го
ворил, что з аяц - крупная штука, а на крупную штуку 
всегда охотник  зарится, то есть жадничает ее добыть; дру
гой о бъяснял вопрос тем, что весело бить з айцев в поре, 
когда они  выцвели ,  выкунели, что тут не пропадет даром 
и ш курка,  а пойдет кому-ни будь в пользу. Все это отчасти 
справедл иво, но мне  кажется, что есть и другая,  так ска
з ать, нравственн ая, прямая,  ч исто охотничья причина :  
стрельба з айцев в узерк совсем не  т а к  легка и проста, ка
кою кажется с первого взгляда, что и доказывается нема
лым числом промахов, особенно  у новичков, покуда они  не  
применятся к делу. Промахи же случаются оттого, что  ло
гово зайца почти всегда защищено: оно прикрыто сучками 
и п рутьями ( когда он лежит под срубленной вершиною, что 
очень л юбит) или пеньками дерев, завялой крупной тр а
вою, вообще каким-ни будь дрязгом, всегда н аходящимся в 
корнях кустов или в лесной чаще .  Не нужно о бъяснять, что 
дробь,  касаясь каких-нибудь препятствий н а  своем путн,  
уклоняется от цели, и выстрел делается неверен . Но этого 
м ало: промахи бывают по зайцам, лежащим в степи  н а  со
вершенно голых и чистых местах. Последнее происходит, 
по моему мнению,  от того, что в траве виден только верх 
белеющей шерсти, которую заяц, обыкновенн о  ·сжимаясь 
в комок на логове, всегда приподнимает: если целить имен
но в ту крайнюю черту белизны,  которая граничит с возду
хом, то заряд ляжет высоко, и случается иногда (случалос;, 
и со мною) , что дробь выдерет белый пух и осыплет им по
лукруг oкoJJo логова,  а заяц убежит. В прочем , опытные 
охотники знают этот секрет, берут н а  цель пониже, под са
мую белизну; кучным зарядом вскинет убитого з айца вверх, 
и в меру, на ч истом месте, промаха никогда не будет. При
б авьте ко всему, мною сказанному, что, подозрив издалека 
нечто белое, подходишь с сомнением,  высматриваешь; то 
убеждаешься, что это з аяц, то покажется,  что совсем нс 
заяц, а какая-то белая кость; иногда вся белизна пропадет 
из глаз,  потому что н а  ходу угол зрения охотника,  засло
няемый и пересекаемый разными  предметами,  изменяется 
беспрестанно;  н а конец, уверившись совершенно,  что это 
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з а я ц, очень редко буJJ.еШь пметь терпение подойти к нему 
бJшзко; все кажется, что как-нибудь зашумишь, испугаешь 
зайца, что он сейчас вскочит и уйдет, и охотник,  особенн о  
горячий,  всегда выстрелит н а  дальную меру . . .  Вот причины 
многих промахов, вот отчего эта стрельба горячит охотни
ков и за что они  ее любят. 

В долгую, мокрую, безморозную осень, в плодородный  
н а  зайцев год, стрельба в узерк бывает очень добычлива:  
мне  самому случалось убивать в одно поле до двадцати че
тырех зайцев . . .  это целы й  воз. В постоянно дождливую по
году капель с деревьев выгоняет беляков в опушки леса 
и даже в чистые поля. Я помню не одну такую осень;  бы
вало, подъедешь к небольшому отъемному острову или 
л есному отрогу - и около него, даже по озимям,  везде 
виднеются беловатые пятна : это зайцы. В одну такую осен ь, 
именно в 1 8 1 6  году, октября 28-го, мне  случилось убить 
диковинной величины беляка.  Он напугал меня не на шут
ку: ходя по лесу в серый  туманный  день,  я убил уже много 
зайцев и развесил их по сучьям, чтобы собрать после, вмес
те с другим охотни ком;  от наступающих сумерек станови
лось темно; вдруг вижу я огр омное подобие белого зайца,  
сидящего на корточках, в воздухе, как мне показалось, на 
аршин от земли. Охотники н есколько суеверны ,  и я н е  хочу 
запир аться, что сначала сильно испугался; долго стоял на  
одном месте и думал,  что мне  померещилось, что обман 
исчезнет. Н аконец я успокоился, о бодрился и разглядел,  
что огромный беляк сидел н е  н а  воздухе, а н а  толстом 
л иповом пеньке, что зайцы делают нередко. Он сидел не
сколько боком ко мне,  шевелил ушам и  и передни м и  лапка
ми ,  прислушивался к шуму и ,  по-видимому, меня н е  заме
чал ; расстояние было н едалекое, оба ствола моего ружья 
заряжены крупной гусиной дробью, я собрался с духом ,  
приложился, выстрелил - заяц необычайно п ронзительно и 
жалобно закричал и повалился, как сноп, на  землю . . .  Я убе
жал , отыскал моего товари ща и вместе с н и м  и кучером при
шел н а  то место, где выстрелил в диковинного беляка :  уби
тый н аповал, он лежал у пенька ,  и в самом деле - это было 
чудо! По крайней мере в полтора раза ,  если не вдвое, был он 
больше самого матерого русака!  По всему его телу, под 
кожей, н аходились какие-то шиш1ш, а на скулах,  также 
п од кожей, лежали твердые, мясистые желваки ,  чуть не в 
кулак величиною. Я долго ·сберегал этого зайца и показы
вал охотникам,  но  мяса такого урода никто есть не стал. 
Один крестьянин,  стрелок, объяснил мне, что это заячий 
князек и что он появляется лет через сто. Очень досадно, 
что я нс сделал чуч('ЛЫ,  даже не  взвесил и не смерил этого 
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диковин1юго зайца,  в котором излишество животной  р асти
тельности переходило даже в болезненное уродство. 

Но есть еще стрельба  з айцев, которая,  по-моему, в охот
ничьем отношении лучше стрельбы в узерк, хотя она нс  
только нсдобычлива ,  но  даже бывает скудн а и очень уто
мительна :  это стрельба русаков по пороше 1 • Изредка меж
ду ними попадаются и тумаки, в н равах своих совершенно 
сходные с русаками.  Тут н адобно уменье сходить зайца, 
то есть по  м алику дойти, н а конец, до логова и з астрелить 
его на лежке или в бег. Это уменье можно приобресть од
ной опытностью. Если принять р ано утром  вечерний м алик 
русака,  только что вставшего с логова,  то в мелкую и лег
кую порошу з а  ним ,  без сноровки, проходишь до полдён : 
русак сначала бегает, играет и греется, потом ест, потом 
опять резвится,  ж ирует, снова ест и уже на заре 
отправляется н а  логово, которое у него бывает по  боль
шей части в р азных местах, кроме особенных исключе
ний; сбираясь лечь, заяц мечет петли (от двух до четырех) , 
то есть делает круг, возвращается н а  свой м алик, вздва и
в ает его, встраивает и даже четверит, прыгает в сторону, 
снова немного походит, н а конец после последней петли 
иногда опять встр аивает м алик и ,  сделав несколько самых 
больших прыжков, окончательно ложится на логово; слу
чается иногда , что м есто ему не понравится, и он выби
рает другое. Все это изменяется ,  смотря по  качеству по
роши и по  погоде: если пороша мелка и п огода холодна ,  
заяц  ходит много; если напротив - ходит м ало. Сверх того, 
чем позднее перестан ет идти снег, тем короче заячьИ' м а
лики, так что если снег шел сильный  и перестал н а  заре 
( что случается довольно часто ) , то где увидишь м алик,  
там лежит и заяц,  и бо все его п режние ходы з апорошило 
снегом; само собою р азумеется, что малики тогда попада
ются редко. Пешком эта охота слишком тяжела ,  и потому 
для отысканья русачьих маликов н адобно ездить верхом, а 
всего лучше в легких санях;  разбирать пута:н ицы всех 
жировок, или жиров, и ходов не  должно, а н адобно о бъез
жать их кругом и считать входы и выходы : если нет лиш
н его выхода - русак лежит тут, в жирах, что, впрочем, 
бывает довольно редко; отыскав же выход и увидя, н а ко
нец, что з аяц н ачал метать петлu, охотник должен уже 

1 П о р о ш е ю  назьшается ка ждый новый спег, выпавшпй с вече· 
ра пли даже в ночь, но нерсставшнй к утру: он точно запорошит все 
старые следы, :i новые, еслн п огода тепла, отпечатаются на свежем 
снегу так отчетнсто, что даже видны ноготки ходившего зверя. Если 
снег небольшой, то пороша называется мелкою, если большой - гус
тою, если мокрый - пе11атно10. 
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пешком ,  с ружьем наготове и с взведенными курками,  идти 
по малику: логово где-нибудь недалеко, и н адобно не зе
вать и не слишком заглядываться на свежесть следов, а 
смотреть, нет ли  сметки вбок и не  лежит ли русак где
н ибудь в стороне.  Случается иногда , что не услышишь н и  
малейшего шороха и н е  увидишь, как вскочит и уйдет; до
бравшнсь до логова ,  только по взбудному следу догада
ешься, что добыча ускользнула. Впрочем,  днем заяц ходит 
м ало и сейчас ложит.ся; через н есколько времени, дав зай
цу успокоиться, можно опять и уж очень скоро сойти его; 
но на второй лежке он не так крепко лежит, как на пер
вой. Л юбимые места у русака для логова - сурчины,  где 
он ложится у самой сурочьей норы и прячется в н ее при  
первой опасности; потом снежные удулы по межам и ов
р ажкам :  в них он делает себе небольшое углублен ие в ви
де норы, в которое ложится; сели дует погодка и тащит 
снежок, то заметет совсем лаз в его логово. Тут он так 
крепко иногда лежит, что мне  самому случалось взминать 
снег ногами,  чтоб взбудить русака . . . и что за  красота ,  когда он 
вылетит из удула ,  на все стороны р ассыпав снежную пыль, 
матерой, цветной, красивый, и покатит по чистому  полю !  .. 
Весело прекратить этот быстрый бег метким выстрелом, от 
которого колесом завертится русак с разбега и потом рас
тянется на снегу! . .  Покуда пороши еще мелки и снежной 
норы сделать нельзя, русаки ложатся предпочтительно по  
горным  долочкам,  поросшим каким-нибудь степным кус
тарником ,  та.кжс по межам,  где обыкновенн о  придувает 
снег к нагнувшейся высокой траве; нередко сходят они с 
гор в замерзшие, камышистые болота (если они  есть близ-
1ш) и выбир а ют для логова иногда большие кочки; в чис
той и гладкой степи· русаки лежат под кустиками ковыля. 
Очевидно, что по пороше в один день не много сойдешь и 
убьешь зайцев;  а когда первозимье устанавливается бес
путно, говоря по-охотничьи,  то есть снег идет днем,  а не  
н очью и пороши ложатся неудобно, и если скоро сделается 
н а  снегу н аст, который поднимает за йца, а нс  поднимает 
охотника,  хрустит под его ногами и далеко в.спугивает ру
сака ,  - тогда этой заманчивой стрельбы вовсе не бывает. 

Русаки - большие охотники до хлебной п ищи, и потому  
ближайшие от  деревень постоянн о  посещают хлебные гум
на"  даже ложатся в них  на ден ь  и так бывают смелы, что, 
несмотря н а  ежедпсвныс крестьянские р аботы и н а  гам 
народа и стук цепов, оста ются спокойно н а  cвoJix логовах. 
Такпх русаков называют гуJ..tенниками; они сытее и резвее 
других. Я м ного раз сам н ахаживал русаков на гумнах  и 
бивал их. Один р аз при мне  поймали у самой р иги русака 
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в огромной куче длинных дров, куда он залезал н а  день:  
1<рестьянин ,  сушивший р игу, заметил н а  заре,  что заяц 
нлез в дрова,  и заставил лазею плахой. О коло Москвы, где 
хле б  обмолачивается с осени ,  русаки ходят есть сено в сен
ные сараи .  Иногда дел а ют то же и беляки. Хлебный русак  
до  того бывает жирен ,  что, не  видавши,  трудно поверить: 
от одних почек из  внутренности русачьей тушки· собирает
с я  иногда caJ1a до двух фунтов! Сколько же его еще оста
ется? Такой русак  отлично в кусен ,  и беляк, даже очень 
сытый, н и когда сравниться с ним нс  может. В ообще заячье 
мясо имеет сильный  и при ятный  в кус дичины :  оно очень 
питательно, даже горячительно. Еще недавно на моей па
мяти н арод не  ел зайцев; теперь в н екоторых местах начи
н ают употре блять в п ищу задки или почки, а передки бро
сают, говоря, что передок у зайца собачий. Это я р асска
зываю о крестьянах отдаленных Симбирской и Оренбург
ской губерний,  а подмосковные,  вероятно, не так строги в 
соблюдении народных предрассудков. 

Самый сильнейший истребитель з аячьих пород - чело
век, и ружье еще самое слабое орудие к их истреблению;  
борзые собаки и выборзки (до которых большие охотники· 
мордва,  чуваши и татары ) , тенета ,  то есть заячьи сети, кап
каны - вот кто губит их  тысячами .  

Для стрелянья зайцев н адобно употреблять крупную 
дробь: 1 -й и· 2-й нумера.  Кроме того, что иногда приходит
ся стрелять далеко, зайцы, не будучи особенно крепки к 
ружью, защищены пушистой шерсгью, которая очень ос
лабляет действие и I<рупной дроби, а мелкая в ней завер
тывается. В прочем, само собою р азумеется, что в близком 
расстоян и и  убьешь зайца всякой дробью. 

Кроме описанных мною трех пород, в Оренбургской гу
бернии изредка попадаются черные зайцы обыкновенного 
склада и величины ;  мне никогда нс удалось их видеть. 

М ЕЛ К И Е  П Т И Ч КИ 

Я хочу сказать несколько слов о тех мелких птичках, 
которые употребляются в пищу и которые очень недурны 
вкусом,  особенно  если жирны. Их н икто не называет дичью, 
и н астоящие охотники редко их  стреляют, разве так, чтоб 
разрядить ружье или за совершенным отсутствием всякой 
н астоящей дичи. Охотники же промышленники по  большей 
части ловят их для продажи. Я не стану описывать этих 
птиц, а только н азову некоторых: это скворцы, жаворонки, 
свиристели, овсянки, снегир и  и многие другие. В Москве, 
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в Охотном р яду, можно п очти всегда найти их нанизанных 
носами  на снурки и висящих красивыми пучками.  Повар а  
употребляют и х  в соусы и па штеты, и гастрономы благос
клонно отзываются о таких блюдах с мелкими птичками. 
Некоторые охотники стреляют кукушек и едят; я отведы
вал их и нахожу, что они довольно вкусны.  Но несравненно 
лучше всех подорожники. Эти птички, сходные величиною 
и фигурою с жаворонками ,  известными всем и каждому, 
появляются в Орен бургской губернии  зимою стаями и про
п адают весною вместе со снегом .  Пером  они довольно кра
сивы : все пестр ые или пегие, с весьма р азнообразными от
тенками,  котор ые состоят из цветов : голубовато-сизого, се
рого, темного и немного рыжеватого, перемешанных непра
вильно на ярко-белом основании; иные подорожники бы
вают п очти ч исто-белые; в м а рте, к весне, они начин а ют 
сереть и ,  вероятно, летом делаются совсем серыми,  но  где 
проводят лето и где выводят детей - не знаю. Имя  свое 
п олучили от того, что всегда колотятся п о  дорогам станич
ками,  иногда довольно большими,  особенно около гумен ;  
они очень охотно клюют всякие зерна ,  и я всегда находил 
их зобы, н аполненные предпочтительно овсом .  П одорожни
ки, когда их вспугает проезжий или прохожий, всегда пе• 
релета ют н а  небольшое расстояние в перед и опять садятся на  
дорогу, что повторяется м ного раз ; н а�шнец, н аскучив беспре
станным перелетываньем ,  подорожники облетают вкруг про
езжего или прохожего, возвращаются назад и садятся на ту же 
дорогу. Я слыхал, что они поют, и пробовал держать их в 
клетках, но  опыты были неудачны:  подорожншш ели очень  
хорошо корм ,  но  через несколько времени начинали хро
меть, валяться на спине и умирали. Я не могу решить: 
теплота или теснота были тому причиною. Один раз н ало
вили деревенские мальчики множество подорожников луч
ками .с сеткой;  это случилось в январе; я н асажал их с сот
н ю  в холодную комнату, и они жил» благополучно до ис
хода м а рта,  были очень  жирны и вкусны :  их всех употре
били для стола,  и потому не знаю,  как  стали бы они жить 
в теплом воздухе. 
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Записки 
о б  уженье рыбы 

Делу прсмп и потехе ч ас. 
lfз fiHUгu «Устав соf\олыциьего nц-
1 U», п иса;.иL ый царелt Ллексеелt мU
хай.ловичем. 

беду шrатнть. 
!ICBOJI I I .  

J>yu 1,iu.: flUC.lUBUЦЫ. 



Моим братьям и друзьям 
Н. Т. и А. Т. А ксаковым 

Есть, однако, примиритель, 
Вечно юный и живой, 
Чудотворец и целитель, 
Ухожу к нему порой. 
Ухожу я в мир природы, 
В мир спокойствия, свободы, 
В царство рыб и куликов, 
На свои родные воды, 
На простор степных лугов, 
В тень прохладную лесов 
И - в свои младые годы. 

(01'рывок из послания к М. Л. Дми· 
триеву, 1850 г., январь.) 



В СТУПЛ ЕН И Е  

Я н аписал зап иски об  уженье р ы бы для освежения 
моих воспоминаний, для собственного удовольствия. Пе
чатаю их для р ы баков по  склонности, для охотников, дл я  
которых слова :  удочка и уженье - слова м агические, силь· 
но действующие н а  душу. Я считаю, что мои записки могут 
быть для них приятны и даже несколько полезны :  в пер
вом случае потому, что всякое сочувствие к н ашим склон
ностям,  всякий особый взгляд, особая сторона наслажде
ний ,  иногда уяснение какого-то темного чувства ,  не вполне 
прежде сознанного, - могут и должн ы  быть приятны; во 
втором  случае потому, что всякая опытность и наблюдение 
человека , страстно к чему-нибудь привязанного, могут быть 
полезны для людей, р азделяющих его любовь к тому же 
предмету. 

Уженье, как и другие охоты, бывает и п ростою склон
ностью и даже сильною страстью: здесь не  м есто и беспо
лезно р ассуждать об  этом.  Русская пословица говорит глу
боко и верно, что охота пуще неволи. Но едва ли на какую
нибудь охоту так много и с таким п резреньем нападают, 
как н а  тихое, н евинное уженье. Один называет его охотою 
празднолюбцев и лентяев; другой - забавою стариков и 
детей ;  третий - занятием слабоумн ых. Самый снисходи
тельный  из судей пожимает плечами  и с сожалением гово
рит: «Я понимаю охоту с ружьем, с борзыми собаками -
там много движения,  ловкости, там есть какая-то жизнь, 
что-то деятельное, даже воинственное. О страсти к картам 
я уже не  говорю ;  но  удить рыбу - признаюсь, этой  страс
ти я не понимаю" .»  Улыбка договаривает, что это просто 
глупо. Так говорят не только л юди, которые, п о  несчаст11ю, 
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родились и выросли безвыездно в городе, под влиянием 
искусственных понятий и н аправлений ,  никогда не живали 
в деревне, никогда нс слыхивали о простых склонностях 
сельских жителей и почти не имеют никакого понятия об  
охотах;  нет, так говорят сами охотники - только до дру
гих р одов охоты. Последних я решительно не понимаю. 
Все охоты : с ружьем ,  с соба ками,  ястребами,  соколами ,  с 
тенетами за зверьми, с неводами ,  сетьми и удочкой за  
рыбою - все и ме ют одно основание .  Все  разнородные 
охотники должны понимать друг друга : ибо охота,  сбли
жая их с природою, должна сближать между собою. 

Чувство природы врожденно нам от грубого дикаря до 
самого образованного человека.  Противоестественное 
воспитание ,  насильственные понятия, ложное направление, 
ложная жизнь - все это вместе стремится заглушить мощ
ный голос природы и часто загJ1ушает или даст искажен
ное развитие этому чувству. Конечно, не  найдется почти н и  
одного человека , который был бы совершенно равнодушен 
к так называемым красотам природы, то есть: к прекрас
ному местоположению, живописному далекому внду, вели
колепному восходу или за кату солнца,  к светлой месячной 
ночи; но  это еще нс любовь к природе: это любовь 1< лющ
шафту, декорациям,  к призматически м преломлсниям све
та; этu могут л юбить л юди самые ч ерствые, сухне, в кото
рых никогда не зарождалось пли совсем заглохло всякое 
поэтическое чувство: зато их л юбовь этим и оканчивается. 
Приведите их  в таинственную сень и прохладу дремучего 
леса , на равнину необозримой стел и, покрытой тучною, 
высокою травою; поставьте их в тихую, жар1<ую летнюю 
н очь на берег реки, сверкающей в тишине ночного мрака ,  
или на берег сонного озера ,  обросшего камышами;  окружи
те их  благовонием цветов и трав, прохладным дыхаш1ем 
вод и лесов, неумолкающими голосами ночных птиц и на
секомых, всею жизнию творения :  для них тут нет красот 
природы, они не поймут ничего! Их любовь к природе 
внешняя, наглядная, они любят картинки, и то ненадолго; 
с мотря на них,  они уже думают о своих пошлых делнш1<ах 
и спешат домой,  в свой гр язный омут, в пыльную, душную 
атмосферу города , на свои балконы и террасы, подышать 
благовонием загнивших прудов в их жалких садах или 
вечерни м и  испарениями мостовой ,  раскаленной дневным 
солнцем . . .  Но бог с ними !  Деревня, не  подмосковная,  - да
лекая деревня, в ней только можно чувствовать полную, 
не оскорбленную л юдьм и  жизнь природы. Деревня, мир ,  
тишина ,  спокойствие !  Безыскусственность жизни ,  простота 
отношений !  Туда бежать от праздности, пустоты и недос-
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татка и нтересов; туда же бежать от веугомонноli,  внешней 
деятельности ,  мелочных, своекорыстных хлопот, бесп.тюд
н ых ,  бесполезных,  хотя и добросовестных мыслей, з абот и 
попечений !  На зеленом,  цветущем берегу, н ад темной глу
бью реки или озера ,  в тени кустов, под шатром исполинско
го осокоря или кудрявой ольхи,  тихо трепещущей своими 
листьям и  в светлом зеркале воды, н а  котором колеблются 
или неподвижно лежат н аплавки ваши, - улягутся мнимы е  
страсти ,  утихнут мнимые бури ,  рассыплются самолюбивые 
мечты, разлетятся н есбыточные н адежды ! Природа всту
пит в вечные права свои, вы услышите ее голос, заглушен
ный на время суетней, хлопотней, смехом, криком и всею 
пошлостью человеческой речи !  Вместе с благовонным ,  сво
бодным ,  освежительным воздухом вдохнете вы в себя без
мятежность мысли, 1<ротость чувства ,  снисхождение к дру
гим и даже к са мому себе. Неприметно, м ало-помалу р ас
сеется это недовольство собою, эта презрительная н едовер
чивость к собственн ы м  силам ,  твердости воли и чистоте 
помышлений - эта эпидемия нашего века,  эта черная не
мочь души, чуждая здоровой н атуре русского человека , но 
заглядывающая и к нам за  грехи наши . . .  

Но я увлекся в сторону от своего предмета. Я хотел 
сказать несколько слов в защиту уженья и несколько слов 
в объяснение моих записок. Начнем сначала:  обвинение в 
праздности и лени совершенно несправедливо. Настоящий 
охотник  необходимо  должен быть очень бодр и очень дея
телен ; р ан нее вставанье ,  часто до утренней зари ,  перене
сенЬе полдневного зноя или сырой и холодной п огоды, не
утомимое внимание во время самого уженья, приискиванье 
удобных мест, для чего иногда н адо много их перепробо
вать, много исходить, много изъездить на  лодке: все это 
в месте не  по вкусу ленивому человеку. Если найдутся лен
тяи, которые, н е  имея настоящей охоты к уженью, а просто 
не зная,  куда деваться, чем занять себя, предпочтут сиденье 
на  берегу с удочкой беганью с ружьем по  болотам ,  то не
ужели их можно н азвать охотниками? Чем виновато 
уженье, что такие л юди к нему прибегают? Другое обви
ненме,  будто уженье забава детская и стариковская - так
же не  основательно: н и кто в старости н е  делался н астоя
щим охотником-рыболовом,  если не был и м  смолоду. Ко
нечно, дети почти всегда начинают с уженья, п отому что 
другие охоты менее доступны их  возрасту; но разве дети 
в одном уженье подражают забавам взрослых? Что же ка
сается до того, что слабый старик или больной, иногда н е  
владеющий ногами ,  может удить, н аходя в т о м  некоторую 
отраду бедному своему существованию,  то в этом состоит 
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одно из  в ажных, драгоценных преимуществ уженья пред 
другими охотами .  Остается защитить охотников до уженья 
в том, что будто оно составляет занятие слабоумных, или,  
попросту сказать,  дураков. Но, боже мой, где же их нет? 
За какие дела  они не берутся? В каких умных и полезных 
предприятиях не участвуют? Из этого не  следует, чт�бы все 
остальные люди, занимающиеся одними  и теми же делами  
с ними ,  были  также глупы. П ротив н елепости такого обви
нения можно н азв-ать н есколько славных исторпчес1шх лю
дей, которых мудрено заподозрить в глупости и которые 
быJI И  страстны м и  охотниками удить рыбку. Известно, что 
наш знаменитый полководец Румянцев предан был этой 
охоте до страсти ;  изнестен также и его ответ, с притворным 
смирением сказанный,  н а  один важный дипломатический 
вопрос: это дело не нашего ума; наше дело рыбку удить 
да городки пленить. Славный Моро, поспешая с берегов 
Миссисипи на  помощь Европе, восставшей против своего 
победителя, не  мог проехать мимо уженья трески, не по
святив ему несколько часов, драгоценных для ожидавше го 
его вооруженного мира ,  - так страстно любил он эту охо
ту!  Л юдовик Филипп, человек,  кажется , тоже умный, все 
время, свободное от дел государственных, посвящал удочке 
в своем прелестном Нельи. 

Теперь о бъяснимся о моих записках: на русском языке, 
скоJ1 ько мне известно, до сих пор нс напечатано ни одной  
строчки о рыболовстве вообще или  о б  уженье в особеннос
ти, н аписанной гра мотн ым охотником,  знающим коротко 
свое дело. На франuузс1им 1 1  английском язьшах сеть мно
го 1юлных сочине1ш й  1ю этой части 11 еще боJ1ее маленьких 
кн ижек собственно  об  у 1ю'ш,е.  l3 Лонл.оне даже существует 
общество ОХОТ ! IИКОВ ДО ЛОВЛ !!  р ы бы удо1 I J\ОЙ,  1\Оторое сисн�
матическп преследует эту охоту, сопершенствуя се uo всех 
отношениях. Некоторые со11инсm1я об  это:-.1 нредмете у 
ф р анцузов н апнса 1 1ы 0 11 с н ь  жшю 11 увлекательно.  Но у н а с  
онн  1 1 е  переведены ,  а l'Cj! l l  б 1 1  быт� переведены ,  то  могли 
бы достаtlить более удовол 1,ствия 1 1 ри  чтс1шн, чем �юльзы 
в применсни1 1  к делу. Причшюю тому разность в климатах,  
в породах рыб и их свойствах.  В этом случае добросовест
н ые н а блюдения рыболова -туземца,  как бы ни были не
достаточны, будут иметь важное преимущество. 

Все это вместе решило мен я сделать первый опыт н а  
русском языке. Охотников д о  уженья много н а  Руси, осо
бенно в деревнях, и я уверен, что найду в них сочувствие.  
Прошу только помнить, читая мою 1шижку, что она  не 
трактат об уженье, не  натуральная история рыб. Моя 
книжка н и  больше ни меньше как простые записки страст-
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ного охотника :  иногда поверхностн ые, иногда односторон
ние и всегда неполные относительно к обширности обоих 
предметов, сейчас м ною названных 1 • 
1847 год. 

П РО И СХОЖД ЕН И Е  УДО Ч К И  

Вероятно,  из  всех родов рыболовных снастей одна из 
первых бы.1а  изобретена удочка.  Какой-нибудь дикарь, бро
дя по берегам реки и.r1и моря для добывания  себе скудной  
пищи или беспечно  отдыхая под тенью крутого берега и 

растущих на  нем деревьев, приметил стаи р ы б, плавающих 
о коло берегов ; видел , как голодные р ы бы жадно хватают 
падающих н а  поверхность вод разных насекомых и древес
ные листья, и ,  может быть, сам бросал их  в воду, сн ачала 
за бапляясь только быстрыми движениями р ы б. В есьма 
естественно должна б ыла р одиться у него мысль, что если 
бы в н асекомые спрятать что-нибудь, похожее н а  крючок 
(из кости пли крепкого дерева ) и привяз ать его на нитку, 
в ыделанную из звериных жил или волокон растений,  и что 
если р ы ба схватит и проглотит такую насадку, то крючок 
зацепит, и рыбу можно будет вытащить на берег. Так, ве
роятно, родилась удочка ; почти такова она и теперь в де
ревнях у крестьянских м альчишек: загнутый крючком 
гвоздь без шляпки, крючок из проволоки или булавки, при
вязанный н а  н итку, с 1<амешком вместо грузила и палоч
кою сухого дерева или камыша вместо наплавка . . .  ве,11,ь это 
почти удочка дикаря .  Впр очем, даже и у нас ,  в настоящем 
своем развитии, у самых взыскательных  охотников удочка 
строго сохраниJ1а все первоначальные основные свои ка
чества. 

Слово удочка - н азванье общее. Она состоит из  сле
дующих частей :  удилища, лесы, поплавка,  или н а плаы;:а ,  
грузила,  поводка и крючка .  В се :по рассмотрим мы вни
м ательно, порознь и по порядку. 

УД И Л И ЩЕ 

Едва ли нужно говорить, что этим именем н азывается 
длиш1 ы й  прут или палочка , .к которой привязывается леса .  

1 Я печатаю кннжку мою треть1 1м нзданнем .  В течение шест11 лет, 
постоянно продол жая уднть с мены11 1 1м увле11еннем и большим в 1 1 1 1ма
ннем, я имел возмож1юстh д л я  второго 1 1здания сделать м ного новых 
наблюден11ii 11 ск<Jзать 11ростра1111ее 1 1  полнее о том, о чем было сказа
но сл11шком коротко, в чем справедливо обвиняли меня некоторые 
охотники ; в течение же послед1111х трех лет я почти ничего нового при
бавить не мог. 
1856 год. 

2б5 



Удилища бывают искусственные и н атуральные :  я реши
тельно  предпочитаю последние. Искусственное,  складное 
удилище делается нз морского тростника (камыша ) разной 
толщины,  даже просто вытачивается из дерева,  так  что 
одно коленце, будучи тонее, может вкладываться в другое, 
более толстое;  целое удилище состоит из трех или четырех 
таких 1шленцев;  все они привинчиваются одно к другому 
или просто втыкаются одно в другое; верхнее коленце де
лается из китового уса или тонкой ка мыши юш с маленьким 
проволочным колечком н а  верхнем 1<01ще для привязю1 ле
сы .  Та�ше с кладн ые удилища, хорошо отделанные ,  с набал
дашн и ком и на конечюшом , имеют наружность толстой !\ра
сивой палки;  кто увидит их в первы й раз ,  тот н не  узнает, 
что это целая удо11 ка ;  но, во-лервых,  оно стоит очень не
дешево; во-вторых,  ДJI Я большой рыбы оно не  удобно и 
не  благон адежно :  ибо у него гнется только верхушка, то 
есть первое 1шленце, состоящее из  китового уса или ка мы
шинки ,  а для вытаскивания крупной рыбы необходимо, что
бы гибь постепенно прохо;щла сквозь удилище по крайней 
мере д о  1 юлов и н ы  его ;  в -третьих, его надобно держать всег
да в руках ш1 и Еласть на что -нибудь сухое, а если станешь 
класть на воду, что иногда неизбежно, то оно нюлокнет, 
разбухн ет и даже со временем треснет; к тому же размок
шие коленца,  покуда не высохнут, н е  будут свободно вкла
дываться  одно в другое; в -четвертых, все это н адо делать 
н еторопливо и аккуратно - качества ,  противоположные 
н атуре русского человека : всякий р аз вынимать, вытирать, 
вкладывать, свинчпвать, развинчивать, привязывать и от
в язывать лесу с н аплавкам, грузнлом и 1<рюч1<0м ,  которую 
опять н адобно на что-н ибудь н амотать, положить JЗ фут�1 яр  
или ящичек и J\уда-нибудь спр ятать . . . Нс пр авда :� и ,  что 
это утомительно и скучно? Точно та �<ие складные у;Lи.rшща 
подделываются у нас из простого дерева ;  н ет .сомнения ,  что 
последние н и куда не  годятся .  Во многих местах употреб
ляют удилища составные :  к обьшновенн ому березовому 
или ореховому удилищу прикрепляют верхуш1\у из  китово
го уса или тонкого можжевелового прута ; но  и здесь почтн 
те же неудобства :  гибь будет та кже неровна и верхушка 
станет сгибаться только до того места, где она привязана .  
В сего простее и лучше цельные,  н атур альные ореховые или 
березовые удилища: последние прочнее,  и везде скорее 
можно их  сыскать; говорят, что и вязовые также хороши, 
но  мне не  случалось их употреблять. Весною, покуда лист 
еще н е  распустился, а сок дерева уже бросился  из корн я  
вверх и· н адулись почки н а  ветвях,  всего благон адежнее 
срезывать удилища ;  впрочем,  можно срезывать их 1 1  во вся-
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кое врс:v� я  го,\а . Н адобно выбирать стволы тонкие, длинные 
и пря:v�ые ;  тщательно обрезать все сучочки, оставя главн ы й  
ствол неприкосновенным в о  всю его длину, д о  самой по
следней поч1ш,  причем должно н а блюдать, чтобы  удилище 
не было тон ко в комле; н ижнюю половину, идущую к ру1<е, 
н адобно оскоблить, даже сострогать, если она слишком 
толста, а верхнюю непремещю оставить в коже; несколько 
таким о бразом п риготовленных удилищ должно плотно 
привязать к прямому шесту или доске и в таком принуж
денном положении  завялить, то есть высушить в комнате 
1 1ли н а  воздухе под крышей,  где бы не  брали их н и  дождь, 
ли солнце. Такое удилище ,  если не сломается от н еосто
рожности,  может ·сJ�ужить два и три года.  

В ы бор и п риготовление хорошего удилища весьма важ
н ы .  Прямизна и гибкость верхнего его I<онца необходим ы  
для успешной подсечки;  следовательно, о т  хорошего уди
лища зависит иногда количество выуженной рыбы,  но верх 
его достоинства узнается только тогда , когда н а  тонкую 
лесу возьмет крупная  рыба .  Тут-то можно полюбоваться ,  
как  н а  хорошем удилище, согнувшемся до  половины в ду
гу, будет ходить н а  кругах огромная рыба до тех пор,  пока 
искусна я рука р ы бака утомит ее и подведет к берегу, где 
можно взять добычу другою, свободною рукой или,  что 
всего благон адежнее, подхватить сачком. 

Вснкому известно,  что такое сачок.  Но вот какие ка
чества должен и меть он :  1 )  сачок должен быть легок; 
2 )  ободок, к которому прикрепляется сетка,  лучше упот
реблять железный ,  а чтобы ржавчина ее не  переедала ,  
можно обшивать ободок холстиной и к н е й  уже пришивать 
сетку; 3)  м ешок из сетки - тонкой и не  частой ;  4 )  мешок 
этот должен быть не  мелок, четверти в три г.11убиною, для 
того чтобы р ы ба не  могла выпрыгнуть и чтобы даже м ожно 
было ее завернуть в нем.  

Л ЕСА 

Лесою называется н итка, одн и м  концом привязанная 
к удилищу, а другим к крючку. По большей части она  сви
вается из  волос конского хвоста;  но  есть лесы шелковые,  
н итяные и приготовленные  из какого-то индийского р а сте
ния 1 , прозрачностью совершенно похожего на белы й  кон
ский волос. Все эти роды лес и меют свои выгоды и н евыго-

1 Так думал я прежде по слухам;  по теперь думаю, что это шелк
сырец, приготовляемый какнм-ннбудь особенным способом. 
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ды. Я предпочитаю первые 11 по  п рочности", и п о  удобству 
доставания  свежих конских волос; нетрудно н айти искус
н ика свить, или ссучить, из них  лесу какой угодно толщи
ны, а всего лучше сплесть: плетеная  леса прочнее, никогда 
не скручивается и не спутывается. Всего лучше уметь это 
делать самому. Лесы шелковые и нитяные в России не  при
готовляются н а  продажу; они  получаются из Англии и 
Австри и ;  с крючком ,  н аплавком и грузилом они  продаются 
в магазинах не менее двух рублей п ятидесяти копеек ас
сигнациями - цена слишком высокая.  Можно приготов
л ять их дома ;  всякая женщи н а  умеет ссучить на руках илн  
на  маленьких  колесах,  н а  которых спускают тонкие бечев
ки, несколько шелковинок или в иток (всего лучше 1юно
пляных) какой угодно толщины н длины.  Выгода таких лес 
состоит в том, что они, будучи без узлов и не  имея упру
гости, извиваются по  движению воды , разнообразят и п рс;\
ставляют н атуральным,  как будто шевелящимся, вид н а 
саженного червяка и л и  чего-нибудь другого; когда же н а 
садка и конец шелковой зеленой лесы лежат н а  дне, т о  о н а  
совершенно п оходит на  волою1ы  длинного водяного моха,  
н азываемого водяным шелком. Должно признаться, что 
р ыба берет на них охотно;  н о  зато они  ;�,ополыю скоро пе
р егнивают и нестерпимо пута ются,  что отн имает много вре
мени и ужасно н адоедает; обоим этим  порокам можно не
сколько помочь,  проварив лесы в р астопленном воске 1 , н о  
о т  того они  отчасти потеряют свою, т а к  сказать, зыбле
м ость, составляющую приманку для рыбы.  Что же каса
ется до лесы из индийского р астения ,  тонкой, 1.::а к  конский 
волос, то вся ее выгода состоит n п розрачности и легкости ; 
если н ас адка также легка (например,  мухи, 1<узнеч1ши 
и проч . ) , то она стоит на  всех глубинах воды и долго пла
вает н а  поверхности,  нс погружаясь;  н о  зыблемости шел 
ковых и нитяных лес он а нс и меет и более пригодна для 
уженья некрупной рыбы без наплавка,  особенно в водах 
прозрачных,  около поJiудня, когда р ы ба гуляет на  поверх
ности воды . Така я леса ( из индийского ли она растения ,  
или из сырца ) сн ачала очен ь крепка и с помощью хорошего 
удилища и осторожности можно на н ее выудить рыбу в че
тыре и даже в п ять фунтов; но она скоро мшарится, то есть 
делается шероховатою,  места ми  тонест ; высыхая на  соJIН 
це ,  в сгибах трескается в дmшу н для уженья xopoшeii ры
бы делается неблагонадежною, даже опасною. Говорят, что 

1 Здесь опять должно сказать, что это не прочно: воск скоро сой
дет, п леса начнет путаться по-прежнему ;  впрочем, воск можно под
новлять. 
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все это можно отвратить, вытирая се досуха нсяк 1 r й  раз пос
ле уженья и вымазывая масJJом ;  но  я ,  верный  моей рус
ской беспечной природе, никогда этого не  пробовал и много 
раз  терял рыбу и удочку; я скажу об этом подробнее в 
статье о поводках 1 •  Итак, обратимся к лесам  из конских 
волос. Получаемые из-за границы очень хороши, но  зато и 
очень дороги и не довольно разнообразны в cвoeii толщине. 
Покупаемые в русских лавках обыкновенно ссучены не
ровно и ч асто из старых,  уже не  так прочных, волос,  что, 
впрочем, можно узнать по желтоватому цвету. Итак,  всего 
лучше приготовлять их дома .  

Н адобно .выдернуть волосы из хвоста белой 2 лошади ; 
выбрать самые длинные,  ровные, белые и прозрачные и су
чить или вить из них ле·сы какой угодно толщины :  от двух, 
четырех, шести и до двадцати волос. Можно вить н сучить 
лесы цельные или с коленцами.  Цельные,  без сомнения,  
лучше,  но для приготовления их надобно гораздо более 
уменья. Лесы с коленцами дела ются очень п росто. Берутся ,  
например ,  шесть конских волос одинаковой длины ,  вырав
ниваются в толщине 3, завязываются на ко�ще обыкновен
ным узлом,  разделяются поровну и сучатся или вьются 
(как кто лучше умеет ) до са мого конца волос ; потом опять 
завязывается обыкновенный узел : это называется колен
цем. Коленцы связываются между собой уже дrюйным ры
бачьим узлом,  затягиваются ка к можно крепче,  коротень
кие кончики подстригаются довольно плотно, и вот п а м  го
това леса какой угодно длины.  Объяснить на словах свн
ванье цельной лесы довольно трудно; но  раз  увидевши,  как 
это делается, перенять легко. Тут волосы употребляются 
р азной длины и всучиваются или ввиваются один за дру
гим: как  скоро п риходит к концу один волос, то другой 
впускается на его место, а кончики обоих обстригаются 

1 В 1 853 году привезли мне в подарок из Гавра много чудесных 
лес, очень тонких и полупрозрачных, имеющих в то же время (покуда 
они сухи) какую-то упругость и звонкость струны. Я употреблял нх 
целый год и должен сказать, что сначала они удивительно крепки и 
могут выдержать самую крупную рыбу, но месяца в четыре, при еже
дневыом уженье, перегнивают и требуют перемены. Намокнув, они де
лаются мягки, как шелк, но высохнув, опять получают упругость; они 
свиты из несколькпх удивительно тонких волокон, кажется, сырцовых. 
В Гавре называют их американскими. Рыба берет на них очень охотно. 
Может быть, это волокны какого-нибудь американсI<ого растения. 

� Приготовляются лесы 1 1  из черных волос, но очевидно, что проз
рачность белых волос, сливаясь с водою, делает лесу неприметною для 
рыбы, следовательно, лучшею. 

3 То есть одна половнна волос кладется комлем вверх, а другая 
вниз. 
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так плотно, что после даже неприметно,  где волосы окан
чивались и где вставлялись. Сделанные  таким образом ле
сы,  по окончании каждого уженья и в продолжение зимы 
сохраняемые в сухом месте, если н е  будут изорваf\Ы н а 
сильствен но, могут служить года три и более, хотя б ы  вес
ною, летом и осенью удили н а  них каждый день .  Не нужно 
р аспространяться, как важна для охотника крепость лесы, 
которая  преимущественно зависит от ее ровности. Лес ы ,  
плетенные и з  волос, как обыкновенно заплетаются девичьи 
кnсы,  особенно хороши.  Они гораздо прочнее сученых и 
витых лес и н икогда н е  путаются. 

НА ПЛАВОК 

Н аплавкам н азывается небольшая,  обыкновенно круг
лая  или овальная ,  палоч1<а  1 ,  длиною и толщиною в палец, 
из легкого дерева или древесной коры осо�юря, или и з  
пробки, привязываемая к лесе в каком угодно р асстоянии  
от  1<рючка.  Величи н а  наплавка должна зависеть от  толщи
н ы  лесы,  тяжести грузила,  величины крючка и удилища.  
Если наплавок м ал - он тонет, если велик - нс встает на 
глубине,  а это иногда бывает нужно.  Наплавок имеет два 
н азначен ия :  первое, чтобы кр ючок с н асадкой плавал в та
ком расстоянии от дна,  какое нужно рыбаку,  или лежал 
на дне, смотря по н адобности, и второе, еще в ажнейшее, 
чтобы он показывал своим движением всякое прикосно
вение  рыбы к н асаженному крючку и ,  н а конец, время, ког
да н адобно подсечь (то есть дернуть  удилищем лесу) и вы
тащить на берег свою добычу. Следовательно, всякое лег
кое, плавающее на в оде вещество может ·служить н аплав
кам. Н а плавки приготовляются различным образом : 1 )  Они 
вырезываются или  вытачиваются из коры осокоря, котора я  
имеет прекрасны й  темно-красный цвет, очень легка и н е  
н а мокает в воде. По-моему, это с а м ы е  лучшие н апла.в1<и.  
2 )  Можно их сделать из  всякого сухого дерева :  на один 
обвостренный  конец м аленькой п алочки, в палец толщи
ною посредине,  плотно н адевается н ижняя половина  гуси
н ого пера,  а в другой, обвостренный же,  втыкается м алень
кая,  из  проволоки сделанная петелька для продеванья  лесы, 
другой конец которой (то есть лес ы )  продевuется сквозь 
колечко, вырезанное из  пера и н адеваемое на перяной 

1 Впрочем, фигура наплавка - дело произвольное. Я видал на
плавки, очень искусно вырезанные из осокоря, представляющие рыбу, 
птицу н даже человека; но вообще наплавок бывает в средине толще. 
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конец наплавка (колечко должно быть несколько шире пе
р а ) .  3 )  В место дерева можно употребJiять п робку: п ро
пускают сквозь нее тоненькую деревянную палоч ку и по
том обделывают точно так же, как наплавки второго раз
р яда. Есть еще наплавки, получаемые из-за границы,  сде
ланные из одного гусиного, толстого пера и устроенные 
точно так же,  как  сейчас описанные мною н аплавки, но 
они п ригодны только для удочкИ' н аплавной, без грузила, 
и бо слишком легки; п ритом толстый конец пер а ,  в кото
ром  утверждается петелька, обыкновенно заклеивается сур 
гучом или особенною смолою; если вода как-нибудь туда 
проникнет, то наполнит пустоту пера.  и на плавок будет 
тонуть; притом они не видки на воде. Хотя осокоревые на 
плавки менее удобны для  передвиганья, и бо каждый раз  
н адобно распустить двойную петлю лесы,  которою затянут 
н аплавок, зато они менее сложны и р еже портятся ;  а у на
плавков второго и третьего разрядов п роволочные  петельки 
часто выдергиваются и перяные колечки еще чаще треска
ются. Колечки н адобно иметь запасные,  но  н адевать их 
хлопотно: должно отвязывать лесу, если крючок и грузило 
по величине  своей сквозь перяное колечко п ройти не  м о
гут. Можно та�<же употреблять н аплавки из зеленого и су
хого камыша особой породы, мягкого, толстого и н оздрева
того внутри ;  но он непрочен и не везде родится. Величина 
н аплавка должна быть соразмерна с целы м  устройством 
удочки, как я уже ·сказал, а потому наплавок должен 
иметь такую тяжесть, относительно к этому общему устрой
ству удочки, чтобы рыба ,  трогая и за бирая в рот н асадку 
крючка, не Почувствовала никакого препятствия.  

ГРУЗ ИЛО 

ГрузиJiом называется кусочек металла,  почти всегда 
свинца (ибо он тяжел и м я гок) , прикрепляемого к лесе, в 
недальнем расстоянии от крючка для его погружения в во
ду. Грузила бывают разной тяжести с мотр я по величине 
всей удочки и текучей или стоячей воде. Для самой ма 
ленькой удочки довольно одной небольшой дробинки; для 
средней - одной, двух или трех I<рупных  дробин, а для са 
мой огромной употребляют небольшую пулю. Прикрепле
ние грузила из свинца делается следующим обр азом :  бе
рется кусочек свинца такой величины,  какой н адобно, раз
бивается в длинную узенькую пластинку и навертывается  
н а  лесу или поводок;  а чтобы грузило не передвигалось, то  
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легким ударом молотка бока его сжимаются.  Дробины при
крепляются еще простее :  возьмут дробину или пулю, раз
режут ее до половины ножом, вложат в это отверстие лесу 
и потом краешки сколотят. Всегда надобно прикреплять 
грузило к волосяной лесе повыше шелкового поводка, и бо 
свинец скорее переедает шелк, чем конские волосы. З а  
неимением дроби и пуль можно сделать грузило и з  всякого 
кусочка свинца , о чем сейчас  мною сказано, наблюдая 
только, чтобы фигура его была овальна :  угловатое грузило 
скорее заденет за траву или шероховатое дно. П осле свинца 
всего лучше олово,  а за неименьем того и другого можно 
употребить н медь, и железо: последние привязываются 
иногда к лесе особой ниткой. 

КРЮЧОК 

Без сомнения,  это важнейшая часть удочки :  весь успех 
уженья зависит от доброты крючка. Лучшие крючки -
английские. Величина их р азлична и разделяется на две
надцать нумера.в 1 •  П р и  выборе их надобно наблюдать сле
дующее: 1 )  Крючок должен быть хоро шо закален:  недока
ленный будет разгибаться, а перекаленный - ломаться; 
синий  цвет, признак доброй закалки, легко подделать, и 
потому всего лучше каждый крючок попробовать погнуть 
рукою. В случае  крайности лучше брать крючки недока
ленные :  они будут разгибаться немного, а перекаленные 
будут ломаться; последние никуда не годятся. 2 )  Сгиб 
крючка должен быть кругловат, не слишком глубок и не 
мелок, широк, к острому концу немного погнут набок. Жа
ло должно быть остро, длинно, смотреть в сторону. В ыгода 
первых двух качеств не требует пояс,нения,  но выгоду по
следнего - для чего конец крючка должен быть погнут 
нем ного в бок - можно узнать только из опыта.  Если в ы  
будете удить на  две одинаковые по  величине и устройству 
удочки, из которых у одной жало крючка смотрит на сто
рону, а у другой прямо по спинке крючка, то увидите, что 
на  вторую удочку будет втрое более промахов ,  чем на  пер
вую. Без сомнения,  причина с остоит в том, что при  подсечке 
крючок с жалом прямым удобнее выдергивается изо рта 
рыбы,  нс задев за которую-нибудь его сторону. 3) З азуб-

1 Это разделение прежнее. Теперь насчитывается множество ну
меров, но я хорошенько их не знаю. 
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рина должна хорошо, но не круто отделяться и крепко дер
жаться в рассечке, ибо она не допус1<ает крючок высколь
знуть н азад изо рта подсеченной рыбы.  Крючки нередко 
ломаются в рассечке ,  если она слншкоы глубока . 4) Крю
чок не должен быть толст. Толстый крючок неудобен, по
тому что мелкая насадка (небольшой червь, кобылка, ма 
ленькая рыба и проч. ) теряет на  нем свой натуральный  вид 
и сейчас умир ает, и особенно потому,  что крючок тонкий 
скорее пронзит губу. Еще труднее тоJ1стому крюч1<у про-
1<олоть верхнюю часть р ы бьего рта, которая бьшает очень 
жестка . 5)  Спинка крючка не  должна быть длин н а :  это 
также мешает :живости н асадка, которая обыкновенно сби
вается книзу и верхняя часть спинки остается ниче�1 не 
закр ытою. Это рыбу пугает, но сверх того , если он а 11 возь
мет н асад�<у в рот, что почти всегда делается на ходу (кро
ме уженья со дна ) ,  то сейчас почувствует твердую, не за
крытую спИ iшу 1<рючка и проворно выплюнет (выкинет 
назад) насадку. В этом всяки й н а блюдательн ый охотн ик 
может убедиться собственн ы м и  глазами ,  когда будет удить 
в светлых водах.  6) Спинка крючка оканчивается лопато•1-
кой,  плечики которой должн ы быть широки п не остры,  для 
того чтобы завяз�,:а поводка итr волосяной лесы нс обрезы
валась и держалась 1<репко :  это последнее условие очень 
ва:жно. Завязка часто подрезывается внутри неприметно 
для глаза, хотя бы заботливый р ы бак всякий день  осма г
.ривал свои удочки ;  дело идет хорошо, покуда берет неболь
шая р ыба,  но чуть взяла 1<рупная  - проща й и крючок, и 
добыча" .  Леса взвивается вверх, как будто просто сорва
лась рыба ,  огорченный охотн ик поспешно достает свежего 
червя,  хочет насадить, и вместо крючка видит перерезан 
ный  конец поводка нлн  лесы, которым была она  привяза
на  . . .  Тут последуют заключения :  «Рыба была так ве. rшка ,  
что поводок не выдержал,  откусила щука» и проч" а это 
вздор !  При внимательном рассмотрении окажется ,  что дли
на поводка или лесы нс убавилась, а что она порвалась у 
самого крючка, в самой завязке. 

Обращаю особенное внимание охотюшов-рыбаков на 
привязку крючка к поводку или прямо J< лесе: от прикосно
вения  к железу и мокроты привязка , то есть самый узелок, 
часто пересдается ржавчиной;  для предохранения от нее  
можно под привязку наматнвать тон кую шслI<овшн.;у в 
однн ряд, но  не более, иначе  п р 11вязI<а будет толста .  Всего 
лучше осматрпвап, кр юч�ш ежедневно н внимательно:  чуть 
появится желтизн а около п ривязки - ceiiчac переменить 
поводок. Хотя и волосян а я  леса подвергается действиiо 
ржавчины,  но  она долее ей  п ротивится. 
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поводок 

Поводком называется особый небоJ1ьшой пµивлзок I\ ле
се, к которому уже при'Крепляется крючок. Поводки бьша
ют:  1 )  из тонкой проволоки, медной или железной; 2 )  из 
басовых и простых толстых струн; 3 )  из спинки гусиного 
пера во  всю его длину, очищенную от мякоти ,  и 4 )  из шел
ка.  Первые три рода поводков употребляются для уженья 
щук, и бо по множеству и остроте зубов она перегрызает, 
иногда в одну секунду, всякие лесы: волосяные,  ш1тяные 11 
шелковые, а последний род поводков шелковых почти шr 
кто н е  употребляет. Это собственно  1 1 ридумано  у нас  п 
доме одним старым р ы баком .  Тридцатилетняя опытность 
моя и нескольких охотников, перен явших эту выдумку, 
удостоверили меня в ее несом·ненной пользе. На удочку с 
шелковы м  поводком всякая рыба берет (по-охотн 1 1 r1ьи : 
ютюет) гораздо жаднее. Почти все,  что было мною гопорсно 
о выгодах шелковой лесы ,  состоящих п ее зыблемости, шел
ковый поводок имеет в себе, для чего он доJiжен быть нс 
1юроче шести вершков; а волосяная леса , к которой он 1 1ри
в язан ,  н с  путается и не  гн иет так,  как цельная шелковая :  
разумеется ,  всюш й  год н адобно раза четыре переменять 
поводки;  но это н етрудно. Еще выгода : шелковым поподком 
гораздо крепче привязывается крючок, чем волосяною ле
сою; причина очевидная :  упругость волос . Толщина повод
ка  зави'сит  от толщины лесы.  На са мую толстую лесу я 
обыкн овенно навязываю поводок, ссученный  из шести, н а  
средн юю и з  четырех, а н а  маленькую и з  двух обыrшове н 
ных  шелковинок английского шелка.  Здесь р азумеется ма
ленькая удочка ,  и.rш плотичная, волоса в четыре :  для 
удочки н а плавной поводок из двух шrлковинок будет тя
жел.  Шелк для поводков лучше употреблять зеленый ,  ибо 
он  сходен цветом с травой,  но в случае нужды годитсн  
всякого цвета. Хороши й  шелк  бывает так крепок, что  н ;�. 
свежий поводок из одмй шrл1ювиню1 можно вытащпть с 
осторожностию рыбу в пять фунтов ;  толыю та �шс попод1ш , 
если удить постоянно,  н адобно переменять раз  или два в 
неделю. 

Есть еще поводки, получаемые из-за границы,  из ин
дийского растени я  или сырца-шелка с при 1<реплснными 
уже крюч ка ми ;  о н и  п меют вес достопнстпа п поро1ш целы х  
таковых лес. Рыба берет н а  I I I I X  очень хоро1 1 10 ,  н о  преду
п реждаю охотников, чтоб они  нс  пр ивязывали своих лес к 
выписным ,  волосяны м  поводкам за петельку, которая  всег
да у н их делается, а связывали бы поводок с .ТJесою обык
н овенным р ыбачьим узлом.  Инди йский волос на петелы<е 
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JJегко рвется ,  п потому я до них  нt>бол1,шой охотник.  Я ис
пытал это, к несчастпю, м ного раз. - Jleca в один конс�ш й  
волос употребляется без поводка .  Впрочем,  можно и вовсе 
не употребл ять поводков, а привязывают крючок прямо к 
лесе, что и делают п очти все охотники.  

УСТРО Й СТВО УДО Ч КИ 

Как скоро все ч асти удочки у вас будут изготовлены,  то 
вам  остается только устроить целую удочку. Удочки бы
вэют �различной величины с мотря по своему н азначению: 
.маленькие для мелкой рыбы :  гольцов,  пес1<арей,  ершей,  
укJ1еск ( в  Оренбургской губернии их называют сентявками  
н бслог лазками ) ,  ельцов, мелких окуней и плотвы;  средние, 
более других употребительные, для крупных окуней,  язей ,  
голавлей, лещей ,  линей  и карасей;  большие удочки назна
чаются для самой крупной рыбы:  для пород, сейчас мною 
поименованных,  достигающих иногда огромной величины,  
и особенно для пород хищных :  для щук, жерихов, сазанов, 
судаков, карпий и лохов, или красуль. Разумеется, это раз
деление произвольно, и если удить в водах,  где водятся 
все породы рыб ,  то легко м ожет взять огромная  р ы ба н а  
среднюю и даже н а  маленькую удочку; она  любит иногда 
попроказить и, не трогая большие,  самые лакомые н асадки,  
хватает за  п шеничное зерны ш ко ,  кусочек хлеба с булавоч
ную головку или муху . . .  И страшно и весело бывает тогда 
рыбаку! . .  Горько, когда рыба  сорвется или порвет лесу; 
зато какое счастие, если на маленькую удочку вытащит он 
большого язя или голавля.  Верно одно, что на  большую 
удочку не  возьмет уже м елкая р ы ба - по величине н а
садки. 

Итак, вы берете крючок, привязываете к нему поводок, 
поводок привязываете к лесе и сейчас прикрепляете к ней 
грузило; если у вас  наплавок с петелькой и пером ,  то н а 
деваете е г о  с другого конца лесы и ,  отмеривши е е  столько, 
чтоб она  была четверти две или полторы длиннее удилища, 
привязываете ее двойною петлею к тонкому его концу, к 
самой верхушке, а как вся леса должна быть всегда гораз
до длиннее удилища, то остальную ее часть надобно плот
но  обвить около него, спускаясь сверху вниз, и где леса 
кончится,  там привязывать ее гладенько к удилищу воще
ной ниткой. 

Теперь устроена у вас удочка обы кновенная, всего бо
лее употребляемая;  но  есть еще два po;i,a удочек:  поданная 
и наплавная, или накидная. Первая удочка,  то есть ее леса, 
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бывает длиною до восьми аршин и более ;  грузнло ее �остоит 
из пули и прикрепляется :  от трех четвертей до одного ар
шина р асстоянием от крючка, который обыкновенно бе
рется из самых крупных нумеров, то есть: первого, второго, 
третьего. - Такая  удочка  с самой толстой лесой, волос в 
тридцать, употре бляется н а  больших и быстрых реках без 
н а плавка ; леса привязывается к м аленькому и самому гиб
кому удилищу; а как ее н ельзя закинуть обыкн овенным об
разом ,  то леса забирается кругами в руку до с амого гру
зила,  и таким способом крючок с н асадкой закидывается 
на большое р асстояние .  Тут уже удилище всегда держится 
в р уке и служит для указан и я, что рыба  взяла, для под
сечки и для того талыш, чтоб уводить и утомить рыбу, по 
большей части самую крупную; но она  подтаскивается уже 
просто за лесу и вынимается рукою или сачком. По боль
шей ч асти такое уженье производится по  ночам и с лодки. 
Я сам видел, как р ы ба к  удил таким образом на Москве
реке (в 1 827 году) огр омнейших голавлей, фунтов по де
вять; он уверял меня,  что головли иногда попадаются в че
тырнадцать фунтов. 

НапJ1авная ,  или на кидная ,  удочка устраивается из лесы 
в два н даже в один конский волос, без грузила ,  наплавка 
и поводка .  На длинную лесу навязывается самый малень
кий крючок (№ 1 0, 1 1 , 1 2 ) ,  а она привязывается к тонкому, 
легкому и ги бко:-.1у  удиш1щу. Насадка состоит из мух и 
самых маленьких Ерасненьких червячков, называемых мо
тылями, которых я н и где, кроме окрестностей Москвы ,  н е  
видывал.  Крючок почти н е  тонет, и рыба хватает насадку 
на поверхности воды. Удить н адобно на местах быстрых.  
П редпочтительно берут: ельцы, язики, головлики и уклей
ка .  Разумеется ,  удилище надобно держать в руке. Я не 
охотнш< ни до поданной,  н и  до н акидной удочки. Особенно 
трудно за кидывать п оследнюю. О бы кновенно удят на  н ее 
с моста или войдя в воду по колени и глубже; в таком 
только положен ии удобно ее закидывать по ветру: уженье 
беспокойное и требующее большого навыка .  Чувство ося
зания  в руке должн о  быть так развито, чтобы верн о  ука
з ывало время подсечки :  со  всем тем на каждую рыбу при
дется по нескольку пром а х ов. Поданная и наплавная  -
начало и конец всех удочек. Кстати здесь сказать, что вооб
ще уженье без н аплавка м не не нравится не  только потому, 
что оно беспокойно: ибо надобно постоянно держать уди
л ище в руке , но главное потому, что уженье без напл авка 
много лишается своей прелести. В н и м ательное н аблюдение 
за движениями н аплавка,  за различием и значением этих 
движений ,  ожидание, что сейчас потянет или утащит напла-
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вок - все это вмеете соста вляет нзслаждение  для охотн и
ка.  Прнтом есть такого рода клев,  где толы.:о глазами мож
но  различить, когда надобно подсечь; а если судить по силе 
дерганья ( без н аплавка же иначе судить нельзя ) , то бу
дешь беспрестанно ошибаться :  станешь подсекать не во
время и пропускать настоящее мгновение  для подсечки,  то 
небольшую потяжку, которую н и когда н ельзя р азличить 
рукой. Итак, удочки у нас  готовы всех сортов : н адобно 
уметь их  н асадить, или ,  как многие охотники говорят, на
живить. 

Н АСАДКА 

Насадкою называется вес то, что для приманки рыбы 
н асаживается на остры й  конец крючка,  который,  если н а 
с адка велика,  прячется в ней  весь. Исчисляя многоразлич
ные  виды и роды насадок, я скажу об  уменье н асаживать, 
ибо оно также разнообразно. Можно сделать одно общее 
правило: жало крючка должно быть так скрыто в насадке, 
чтоб его не было видно глазами и слышно осязанием;  чтоб 
оно не  укололо рта р ы бы при самом первом ее прикосно
вении,  но  чтоб в то же время выход жала был свободен и 
чтоб при подсечке или собственном движени и  р ы бы ( ко 
торая,  взявши в р от насадку, иногда вдруг бросается в сто
рону) , жало м гновенно высовывалось и впивалось во внут
ренние ч асти рта р ыбы.  

1 )  Самая обыкновенная ,  везде находи мая  в навозе вес
ной,  летом, осенью, употребляемая всеми насадка - есть 
красный навозный червь, называем ы й  в н изовых губерниях 
глистою. Только в середине лета р ы ба берет на него н е  так 
охотно. На него клюют все  породы р ы б, кроме жериха и 
щу1ш, но  и те иногда изволят и м  лакомиться, особенно щу-
1<а .  Разумеется, н а  навозного червячка, по е го мелкости,  
обыкновенно  берет мелкая н средняя  рыба,  но  и ногда хва
тает и крупная. Красного чер.вяка н адобно н асаживать, 
впуская жало в его голову 1 ,  весь крючок должен быть в 
нем скрыт; всего лучше, чтобы головка держалась н а  при
в язке лесы или н а  плечиках крючка, середина  скрывала 
в себе крючок и жало, а хвост изгибался на свободе. Та
ким образом, червяк, нигде по бокам не  прорванный,  будет 
довольно долго жив и сохранит свой н атуральный  вид: и 

1 Иногда можно насаживать и с хвоста, если мелкая рыба бес
престаr;но отрывает толы<о один хвостик. Особенно выгоден этот спо
соб н асадки при уженье ершей. Жало крючка скрывается тогда в го
лове червяка. 
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то и лругое 011снь  важно для пр 1 1 м а н 1.:: 1 1  р ы бы.  Она весыvrа 
охотно хватает за дJшнный  хuостик,  но для мелкой рыбы,  
особенно для плотвы ,  такая насадка не  удобна :  рыба 
схватит за длинный  конец и наплавок утащит; р ы ба к  дер
нет - и полчервяка безвредно останется во рту рыбы.  Ра 
зумеется, чем меньше удочка, тем меньше н асаживается 
червяк. Для большой рыбы на один и тот же крючок наса
живают по нескольку навозных  червей ,  даже 1 10 десятку и 
более, прокалывая их поперек и спрятав жало в одном из 
червей:  это .называется уднть на  кучу глист. 

2) Землшюй червь, фигурой совершенно сходны й  с чер
вя 1юм н а возн ы м ;  он ДJIИною бывает вершка в три и даже 
четыре ,  а толщиною ночти в мизинец; цвета бледно-корич
невого, самые же крупн ые - коричневого. Земляные черви 
насаживаются не сопсем так ,  как н авозные. Насадка дела
ется двумя способами :  или проколоть червяка пониже го
ловы пальца на полтора ,  весь крючок поместить в осталь
ной его части, а плечики спрятать в скважине, или насажи
вать с хвоста ,  отступя пальца на  два и более, острый конец 
крючка скрыть в голове червяка,  которая будет несколько 
висеть, а тупой - в его середине. Многие предпочитают 
второй способ, утверждая,  что рыба охотнее берет червяка 
с головы ; н о  я не  могу вполне  с эти м согласиться .  По моему 
за:v�ечанию, мелкая рыба жаднее берет червяка с хвостика , 
а крупная ,  особенно окунь, - I\ак  случится и всего ч аще 
поперек. Этой породы червей я не видывал в Оренбургской 
губернии ,  а здесь ,  около Москвы,  их очень много. У дочки 
надобно употреблять самого большого размера .  Язи, го
лавли ,  лини и особенно окуни· берут на этого червя очень 
хорошо; он и меет и ту выгоду, что мелкая рыба его не тро
гает. 

Есть еще глпста,  или червяк, тоже зем.1 >:ной .  Он отли
чается от обеих пород черве�"!,  сейчас ош1 с о 1 1 н ых:  он беле
соват, очень длинен ,  но не  толст; тело е го прахово и легко 
р вется ;  он пригоден дJi я н асадки средних  удочек .  Обе поро
ды земляных червей н с  живут в навозе, а в земле.  Вторых 
можно везде найти ,  а первых - иног;щ очень трудно:  в су
хое время они уходят глубоко в землю и только после дож
дя вылезают на ружу, особенно ночью. Любимое их место
пребывание - рыхJiые гряды в огороде: там ,  после дождя, 
можно запастись и м и  н адоJiго, но для с бережения надобно 
держать их в большом глиняном горшке, засыпав сверху, 
вершка на два, обыкновенной землей ;  горшок доJiжно ста
вить в подвал и на уженье брать червей понемногу. Таким 
образом можно сохранять их несколько дней, даже неделю, 
в сильные жары.  
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3) В Москве-реке,  n речках,  в нес в п адающих, и в з а 
J1 1шаемых е ю  озе р а х  водится м аленький червячок, н а з ы 
в а е м ы й  мотыль, вероятно, оттого, что, состоя в е с ь  и з  кро
шечных суставов, он м от а ется во все сторон ы .  Насаживать 
е го очень хлопотно,  ибо ка к скоро в ы  его п р околете, то из 
н его в ытечет красн а я  влага и оста нется одн а п р озр а ч н а я  
кожица.  Несмотр я н а  т о ,  туземные р ы б а к и  у мудр яются 
н а са живать м отыл е й  на м а л енькие удочк и :  п рокал ы в а я  
двух и.rш т р е х  п о п е р е к ,  в четвертом искусно п р ячут жало.  
ВсяЕ.ая мелкая р ы ба клюет на н и х  очень охотн о и м е н н о  
летом, кагда плохо берет н а  червяка н а возного ;  н о  1юзш1 
с ш1 м н  очень скуч н а .  

4 )  Есть е ще довольно бол ьшой, толщиною в п алец, дл и
ною в вершок,  с красною, жесткою головою, белый червь, 
в С и м б н рс1юй губер н и и  н азываемый салышком, а около 
Мос1шы, бог зн ает почему,  угрем. Это гусен и ца н а возного 
жука . Он н ас а живается точно т а к  же, только всегда с го
ловы, как и обыкнове н н ы й  червь, с тою р а зн и цею, что н а 
ходящуюся в нижней е го ч асти черную дрянь н адобно слег
к а  выда вить и червяка с полоснуть, а н с  то о н  в в оде с1<оро 
весь посин еет и даже почернеет. На него охотно берут 
!\рунные язи,  окун и ,  особенн о  гоJювл и .  Мелких же сальни
ков,  н а зываемых у нас .1vtoлoturtuкдмu, н а с а ж и в а ют н е  вы
давливая.  

Все породы червей н адобно сберегать в ящич1< а х ,  дере
вянных и л и  металлических, которые бы плотно задвигал нсь 
и были н а полн е н ы  землею, всегда вл ажною: излишняя 
м окрота и сухость р а вно и м  вредн ы ;  всего лучше такие 
ящички п осле уженья ставить на погреб ицу или в другое 
сырое и п р охладное место. 

5 )  Р а к и  соста вляют во всякое врсл1 я  отл ичную н а садку 
и п р и м а н ку для р ы бы в тех водах,  где они водятс я ;  в во
дах же, где и х  нет,  рыба на них н е  берет, но,  вероятно,  
можно п р иучить. Обыкновен н о  у п отребляют облупле н н ы е ,  
сырые р а ковые ш е й к и ,  н о  м о ж н о  у п отреблять и внутрен
н и е  сто роны р а ка и его клещен к и ;  жаль только, что эту 
п ревосходную н а садку н е м илосердно треплет плотн а ,  и где 
ее очень м н ого, т а м  она вы ведет из тер пенья всяЕого тер 
п еюшого р ы баI<а .  Можно удить 11 н а  в а реных р а ко в :  рыба 
берет на них хуже,  н о  п лотв а  н с  ста нет так сильно трепать 
и р азде р гивать эту н асадку . С ю л ы й  же л а ко м ы й  кусок, н а  
котор ы й  с жадностью бросаетс я всяка я кр у п н а я  р ы б а .  есть 
р а к  линючий. Всем известно,  что р а ки л и н я ют, то есть пе
ременяют свою скорлупу, лето м ,  в и юн е  и в июле м есяце 1 .  

1 Не утверждаю, но м н е  с l\азывалн, ч т о  в н н ы х  местах раю� J!l!
н я ют дв а раза в год. 
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Это время их болезни ,  и потому они сидят в норах,  откуда 
н адобно вытаскивать их рука ми.  Линючий рак  тогда готов 
для насадки, когда можно с него и со всех его частей,  даже 
с н ожек, слупить осторожно старую жесткую скорлупу; под 
нею останется тонкая, молодая кожица, и он  сделается так 
нежен и мягок, что самого огромного р а ка может заглотать 
и язь, и головль, и линь ,  у которого рот очень мал  относи
те.11ыю его величины. Все роды больших рыб, не исключа я  
и хищных, д о  н евероятности жадны д о  линючего рака.  О н  
н асаживается целый ,  исключая клешни,  которые составля
ют особую лакомую н асадку. Сначала  крючок продевается 
с 1шозь середину шейки, н ачиная с ее 1<онца, вдоль по 1ш 
шечному каналу, и вынимается вон внизу, возле первых 
двух ножек, так что шейка остается продета поводком ;  
отступя н а  полпальца, крючок снова впускается весь в о  
внутренность р а ка ,  и жало его выходит несколько наружу 
возле рачьих глаз .  Поводок легонько выправляется, и р а к  
получает свою естественную длину и ф игуру. Эту н асадку 
н адобно делать очень искусно:  ecJI И вы п рорвете где-нибуJLь 
молодую кожу и жидкая внутренность рака выйдет наружу, 
то жадная и дерзкая плотва сейчас начнет щипать за 
прорванное место и совершенно испортит вашу н асадку. 

Клещенки ,  или клешни,  у крупных раков отрывают у 
самого туловища, во всю их  дли ну, не  повредив нигде н и  
маленького кончика,  очищают о т  старой кожи и т а к  же 
осторожно насаживают с верхнего узкого конца на крючок, 
который прячется в самой клешне при ее раздвоении :  она 
расправляется н а  поводке и имеет вид вытянутой длинной 
женской перчатки. На  нее очень  жадно берет р ы ба сред
ней величины и даже I<рупная .  

Если линючий  рак  уже прорван ,  то можно насаживать 
его по частям ,  то есть: шейку особо, туловище разрезать 
вдоль пополам и каждую половинку употреблять также 
особо, набл юдая при н асадке общее правило. Эти поло
винки рачьего туловища покрыты с внутренней стороны 
каким-то мохом ;  большие окуни жадно берут на них .  
Уженье н а  такую н асадку называется «уженьем н а  рачий 
мошок». Все раковые н асадки н адобно часто вынимать и 
осматривать, если н аплавок н е  совершенно спокоен: они  
легко портятся от  прикосновени я  мелкой рыбы,  то есть 
жало крючка высовывается н аружу. 

Раков всего лучше иметь живых;  но как это не всегда 
возможно (впрочем, р аки живут без воды дни два и три) , 
то н адобно очистить шейки и сохранять их в жаркое время  
н а  льду. 

6) Печеный хлеб и хлебные зерна. Ржаной хлеб, м яг· 
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киi't,  умятый руками до стеnени лнnкоrо теста , скатанный 
несколько кругловатыми шариками ,  сост:шляет также 
весьма употребительную насадку, особенно у крестьян, жи
вущих п о  рекам,  изобильным р ы бой.  Величина шариков 
бывает раз.пичная,  смотря по величине крючка и рыбы,  ка
кую жел аешь поймать: от мелкой горошинки до неболь
шого грецкого ореха. Всего охотнее берет на  хлеб плотва ,  
но берет также и всякая другая рыба ,  исключа я  пород 
хищных, также ершей и гольцов. Хлебная  насадка, кроме 
удобства ее приготовления ,  и меет две выгоды: а)  клев на  
нее вернее, ибо  круглый  кусочек хлеба нельзя таскать с 
места на  место безнаказанно,  как это часто делает р ы ба 
с хвостом насаженного червяка;  и б )  от вас  зависит, наса
див большой кусок хлеба, величиною с грецкий небольшой 
орех, защитить тем себя от дерганья мелкой р ы бы и ждать 
спокойно крупной, чего нельзя сделать ни с шейкой нели
н ючего раЕа, ни  с червяком. Можно удить на ситны й  и бе
лый хлеб, но  ржаной более имеет запаха и рыба охотнее 
берет на него. 

Хлебные зерна овса ,  ячменя, гороха, а всего лучше п ше
ницы употребляются предварительно р аспаренные в горя
чей воде, отчего они делаются крупными ,  мягки м и  и удоб
ными для протыкания  жалом крючка. Насаживают по од
ному зерну, по два и по три ,  смотря по их м ягкости ,  вели
ч ине  и по  р ы бе. Тут особенно  надобно наблюдать, чтобы 
острие 1.;рючка выходило свободно. На  зерна преимуще
ственно ловится рыба ,  заранее прикормленная .  Рыба берет 
всякая,  кроме пород хищных, и даже весьма крупная .  

7) )!(uвец, жuвотка, или мелкая,  живая р ы бка.  На мел
кую рыбку берет окунь, щука,  шереспер , или жерих, судак 
и голавль. На ры бку берет охотно и налим,  но  только по  
ночам ;  на  м аленькие кусочки I !Зрсзанной рыбки  поздно 
осенью клюет плотва красноперка. Рыбку обы кновенно 
насаживают, впуская в ее спинку острый  конец крючка, 
от голов 1.;и  к хвостику. Многие охотники задевают крючком 
за губу жшща и утнерждают, что этот способ гораздо луч
ше, что н асюкенная таким образом рыбка ходит бойчее, 
долее живет и лучше приман ивает хищную рыбу. Все это 
отчасти и правда, но не менее правда и то,  что рыбка , за
детая  за губу, часто срывается сама и еще чаще отрывает
ся ,  если схватит ее не  самая крупная  хищная рыба и не 
вдруг всю заглотает. Для насадки употребляются все по
роды рыб ,  кроме хищных;  в случае крайности можно и их  
употреблять, разумеется,  покуда они очень малы ;  песка р и  
же, гольцы и лошки в о  всех своих возрастах служат пре
восходными  живцами .  Мелкую рыбку для насадки н адобно 
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сохранять живою, что доволыю трудно. Самый просто�"� 
способ - держать ее в ведре с водою, которую переменять 
как можно чаще ,  а всего лучше - в м аленькой плетеной 
сажалке, которая  может подле вас стоять или плавать в 
воде; но  переносить эту сажалку с места н а  место не
удобно.  

8) !(обылки, жуки, мухи. Все роды кобылок употребл я
ются для уженья :  от саранчи до кузнечика.  Всего охотнее, 
как мне случаJюсь заметить, берет крупн а я  рыба  на  боль
шую зеленую кобылку, а средняя и мелкая - на серень
кую, очень маJJены<ую. Удить надобно с легким грузилом 
и не рано, а около полдён, когда рыба гуляет поверху. 
М ожно даже совсем снять грузило и пустить наплавок как 
можно мельче, иногда вершка в три  глубиною, обраща я 
таким образом обыкновенную удочку в наплавную. Все 
породы насекомых н асаживаются одн им способом : крючок 
впускается в спинку от голов1ш к хвостику. Этот род уже
нья  бывает успешнее в водах чистых и довольно быстро те
кущих, особенно IЗ реках степных, потому что в степях бо
лее водится кобылки, чем в других местах, и рыба  при
выкла к ней, часто попадающей в воду. 

Жуки употребляются для уженья так называемые май
ские, но в средпсй полосе России онп  появляются в июне 
и держатся до половины июля и потому н апрасно назьша
ются м а йскими .  На них берут язи и головли.  При насадке 
их надобно н а блюдать, чтобы верхние, жесткие крылышки 
были приподняты и ·  из-под них торчали их вторые крылья,  
длинные,  м ягкие и прозрачные.  Некоторые охотники даже 
отрывают верхние, жесткие крылья. 

О быкновенные мухи составляют л акомую прим анку для 
мелкой р ы бы ;  она жадно берет на  них  с весны до осенп ,  
на  удочку наплавную, или накидную; изредка берет р ы б а  
и порядочной ве.rшчины,  особенно головли .  

Н адобно, чтобы мухи и всякие насекомые,  употребляе
мые для насадки, были свежие , живые, для чего следует 
их наловить перед самым уженьем и посадить в чистый,  
сухой стеклянный пузырек, потому что в мокром или име
ющем како й-нибудь запах они тотчас перемрут. 

Можно удить на коромыслов, бабочек, летучих тарака
нов, одним словом, на  всех н асеко м ых и даже на улиток 
(слизней) . Удят также всякую крупную и хищную р ы бу 
н а  кусочки сырого м яса . 

Я не употреблял сам,  но  слыхал, что насаживают крюч
ки «зеленью», то есть водяным цветом, когда он сделается 
довольно густ. 
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За неименьем другой насадки случилось мне  один раз 
( на  рыбной реке, Деме, в Оренбургской губернии)  попро
бовать насадить крючок кишочкой кулика,  и рыба брала 
всяка я!  . .  Я пробовал то же раза два в других местах и 
всегда с успехом .  Я ловил мелкую рыбу, потому что удил 
на тонкие кишочки, а на толстые,  может быть, брала бы и 
крупная р ыба. 

Итак, у н ас готовы не толыи удочки,  но и всякая н а
садка : надобно выбирать места для уженья. 

О ВЫБОР Е М ЕСТА 

Если вы сJ1учайно заедете ИJI И постоянно ж 11всте на та
кой местности,  где н а  рс1<с есть меJiьница и пруд - спеши
те туда:  та м  найдете вы самое р азнообразное уженье и 
привоJ1ье в выборе места,  о чем я буду говорить ниже. Я 
JIOJIЖeн признаться,  что пристрастен к запруженной реке. 
В ид пруда и мельнины, стук се снастей, шум па;щ ющсii 
1юды - пр11водят в тихое 11 сладкое волнение душу ста рого 
рыбака.  Чем-то JI.Орогим ,  прошедшим гJiядят воды и водя
ные травы, шумят вертящиеся 1юлеса, дрож ит мсJiьничный 
амбар и f1енятся кипящие под ним волны!  Куста м и  оброс
шая плотина ,  JI.Орожю1,  протоптанные нрохожими ,  помол 11-
цами  1 1  хознсuа мн ,  П<'рсходы через воду нз жердочек - нее 
говорит о чем-то давно знакомом, близ�юм сердцу. Г;1с 
мсJтьниuа - там и р ы ба. Прул - <'С притон и гульбищР !  
Там  много всякой пищи. та м щншолыю метать ш.;р у  и вы
водиться м аJiенькой рыбенш:с. Около меJiьниuы uo все вре
мена года, во всякую пору дня охотн иr< на йдет и достанет 
рыбу. В раннюю весну,  в позднюю осень,  в л:урную пого
ду - она держится больше в м атерике, в верховьях пру
да; в теплое время,  в летние жары - она гуляет по  поло
ям, в травах и камышах;  в холодное ненастье - жмется по 
тс11енню материка к теплой н авозной плотине ;  но  особенно 
любит она держаться в ямах,  пол. спусками вешняка ИJI И 
под водяными колесам и .  Напр асно н изuсргающийся поток 
относит назал: стаи мелких р ы бок, они сторонкой беспрес
танно возвращаются на са мую быстрину,  и хищные поро
ды рыб хватают мелюзгу, обессил<'нную борьбою с стрем
лением воды. Рыбак вскарабкается н а  мокрый лежень, на 
которо м  тяже.по ходнт мельничный вал,  и пол: навесом во
дяных труб,  обросших зеленым м охом, под каплям и  и ни
тями просачивающейся воды, нздр агнвая н а  своем месте 
при каждом обороте колеса,  бросает удочку, насаженную 
червяком или всего лучше рыб1юй, в самую быстрину, в 
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волны и пену - и таскает жадных  01<уней и небольших 
щук . . .  Но сказав о мельнице как о выгодном месте в ч аст
ности, обр а щаюсь к выбору мест для уженья вообще. 

В ы бор мест бывает различен не только по времени го
да, но и по времени дня. Весною, пока вода еще несколько 
мутна,  рыба бродит зря, как говорят охотники, и клюет 
везде на всех глубинах,  и бо берега рек еще не определи
ЛИ·СЬ, не  заросли по местам густою осокой, а иром или ка
м ы шом;  еще не поднялись со дна водяные травы, не 
всплыли лопухи;  береговые деревья и кусты не оделись 
.т�истьями,  не покрыли прозрачные воды тенью зелЕ'ного 
навеса ,  маня рыбу пищею во в-сякое время и прохладою в 
полдень.  

При  раннем весеннем уженье, 1<0торое может иногда 
начинаться в исходе апреля, когда в реках еще много во
ды и они бегут быстрее обыкновенного, надобно грузило 
прибавить, чтобы крючок опускался как можно глубже, 
пото:v1у что удить приходится в натяжку, то есть леса стрем
лен ием воды будет натягиваться и крючок не будет касать
ся дна, а это весной необходимо. Р ы ба жмется обыкновен
но ко дну, к берегам ,  особенно крутым,  где течение потише. 
Места надобно выбирать не мелкие и не  слиш1<ом глубо
кие; крючок с насадкой червя навозного или земляного 
(па  хлеб удить на быстряках неудобно) от сильного тече
ния будет прибивать к берегу, и потому должно так класть 
ил11 втыкать у;щлище, чтобы насадка только 1<асалась бере
га и чтоб леса и наплавок не ложились на него; в противном 
случае они станут при подсечке з адевать за  берег, а это н и
куда не годится:  рыба ,  хватая играющую насадку с набега,  
сейчас встретит упор от з адевшей лесы или наплавка и 
се1"1час бросит крючок, да и подсечка н икогда не  может 
быть верна ,  ибо рука охотника встретит такое же препят
ствие, и подсечка не может сообщиться мгновенно крючку. 
Когда вода еще не совсем слила и не  просветлела,  трудно 
достать раков, насекомых  еще никаких нет, и потому един
ствен ная  насадка - черви;  но как скоро река войдет в 
межень и образуются тихие места, то на них  всякая не
хищная рыба очень охотно станет брать на  хлеб. 

В реках не за пруженных,  текущих вольно, собственною 
м ассою воды, обыкновенно выбирают для уженья омуты, 
то есть глубо1ше места, где вода вдруг теряет свою быстро
ту, падая в яму; потом,  завертыва я  н азад около берега ,  
она встречается с верхнею,  текучею струею, борется с нею 
и ,  наконец, тер яет свое стремление:  из  этой борьбы обра
зуется тишина ;  в таких тихих омутах постоянно держится 
рыба .  
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Летом н адо выбирать глубину умеренную, дно песча
ное или хрящеватое (то есть состоящее из мелких камеш
ков) , идущее от берега покато и отлого в глубину; на  та
ю1х местах хорошо удить рано утром и поздно вечером. 
Еще лучше, если вода аршина на два от берега проросла 
травою и накрылась ее листьями,  как бы зелены м  ковром.  
Тут много выгод для охотника.  Тут есть для рыбы и пища 
и защита от яркого солнца, а главное, тут не видно рыба
ка,  сидящего на  берегу, и лоuко ему положить свои длин
ные удилища на  травянистую п<ань. Глубокие М('ста ,  об
росuшс круглыми ,  как тарелки, зеJ1ен ы м 1 1  лопухаУiи ,  пред
ставляют те же выгоды. Места, где деревья зелеными вет
вями  своими наклонились над водою, где гибкие Еусты 
омывают длинные листья свои  в прозрачных струях, тихо 
ропщущих от их прикосновения, благон адсжн·ы для уженья 
нс очень раннего и нс  очень позднего: нбо в это время ры
ба ,  уже поднявшись со дна,  ходит на  у �1ерснно1u1 глубине и 
очень любит держаться около зелени листьев. Охотники 
хорошо это знают и на  реках н озерах,  берега которых со
вершенно голы,  прибега ют к хитрости, устраивают искус
ственную зелень:  срубают вершину ка кого-н ибудь молодого 
дерева (если оно мало, то два и три ) и целый  куст тальнику, 
вербы, выбирают удобное для уженья место и кладут их на  
в оду, погрузив до  половины и воткнув н ижн ие, заострен
н ые концы в берег .  Мел1<ая рыба IH' за мсдJIИт броситься к 
зеленым листьям, а за ней придет и крупная.  Дни в два 
рыба пр 1 1выкнет держаться около кустов, которые впослед
стви и. когда листья поблекнут, можно переменять по но
чам .  Так же поступа ют и на больших реках,  где уJJ,ят с 
лодки,  привязав к нeii связку вершин древесных или куст. 
Если место не та к глубоко, то лодка стоит на приколе, то 
есть привязанная к длинному колу, воткнутому во дно; 
если же глубоко, то лодка держится на веревке с камнем,  
опущенным на дно. 

Осенью для уженья крупной р ы бы по утрам и вечерам 
надобно выбирать самые глубокие места ;  но около полу
дня р ыба уже не прячется от солнечного зноя, как летом,  
п од траву, кусты ,  тень  нависших берегов и даже тень  мос
тов; напротив, обрадовавшись теплоте солнечных лучей, 
она стаями  выплывает на  поверхность воды, хватает па
да ющие на  нес  увядающие л истья и всяких насекомых.  
Тут надобно  уднть как можно мельче и п редпочтительно 
на  всяких н асекомых.  

Есть осеннее уженье «н ахлыстом», как выражаются 
р ы баки,  которого мне не довелось испытать, но  которое, 
говорят, бывает очень удачно. Оно особенно выгодно и 
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приятн о  потому, что в это время другими способами уженья 
трудно добывать хорошую рыбу;  оно п роизводится следу
ющим образом : в маленькую рыбачью лодку садятся двое; 
плывя по течению реки, один тихо правит веслом,  держа 
лодку в расстоянии двух-трех сажен от берега, другой бес
престанно закидывает и вынимает наплавную удочку с 
длинной лесой, насаженную червяком, кобылкой (если они 
еще не  пропали) или мелкой рыбкой; крючок бросается к 
берегу, к траве, под кусты и наклонившиеся деревья, где 
вода тиха и засорена падающими сухим и  листьями : к ним 
обыкновенно поднимается всякая рыба,  иногда довольно 
крупная, и хватает насадку на ходу. Вероятно, вместе с 
сухими листьями падают в воду какие-нибудь насекомые, 
и потому падение листьев привлекает рыб.  Я много раз .сам 
наблюдал,  как хватает рыба упавшие листья и уносит 
вглубь: некоторые л источки всплывают, а другие пропа
дают; может быть, рыба глотает те из них, которые еще 
зелены.  В тихое время и на тихой воде, в верховьях пру
дов, где материк стоит н аравне с берегами ,  обросшими ле
сом, листья застилают воду иногда так густо, что трудно 
закинуть удочку, и если грузило легко, то крючок с на
садкой будет лежать н а  листьях;  разумеется, надобно до
биться, чтобы крючок опустился и наплавок встал; удить 
надобно всячески, то есть и очень мелко и глубоко, потому 
что рыба иногда берет очень высоко, под самыми листья
ми, а иногда со дна.  Это уженье и меет одну невыгодную 
сторону: в листьях трудно разг.лядеть наплавок; н о  зато 
рыба охотно и смело берет под лиственным покрьшалом, и 
прозрачность осенней воды в этом случае помогает успеш
ному уженью, и бо рыба издале1<а видит упавшую в воду 
насадку, а человека не видит. Берут по большей части 
окуни , .средние головли ,  язи и крупные е.пьцы. В прочем , мо
жет взять и всякая рыба.  Приятность этого уженья состоит 
в том ,  что оно спокойно и что в позднее осеннее время нель
зя в других местах выудить никакой порядочной рыбы,  
кроме хищной; а из-под листьев мне случалось выуживать 
хороших язей, голавлей и очень крупную плотву: послед
няя брала на хлеб, а первые - на I<рупных земляных чер
вей. 

Во всякое время года выгодны для уженья переtсаты 
(мелкие места реки ) ,  устья впадающих речек и ручьев, 
ямы, выбитые падением воды под мельничными колесами  
и вешняками. Перекаты - проходное место рыбы ,  переп
лывающей из  одного омута в другой,  скатывающейся вниз ,  
когда вода идет н а  убыль, и стремящейся вверх, когда во
да прибывает; перекаты всегда быстры,  следовательно ,  
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УJI.ИТь надобно со дна и с тяжелыми грузилами . Течение 
воды будет тащить и шевелить н асадку н а  крючке, и про
ходящая р ыба станет хватать ее. 

При устьях впадающих речек и ручьев всегда держится 
мелкая рыбешка, а около нее держатся все породы хищ
ных рыб: щуки, жерихи ,  судаки, окуни и даже голавли, 
которые,  несмотря н а  свою нехищную, по-видимому, поро
ду, очень охотно глотают м аленьких рыбок. В глубоких 
ямах, выбиваемых паденьем полой воды под вешняками 
или скрынями ,  всегда водится много крупной  рыбы. Под 
шумом воды, падающей с мельничных колес, также всегда 
стоит рыба,  хотя и не так крупная.  

Из всего этого не  следует заключать, что только в мес
тах, мною исчисленных,  должна клевать рыба.  Где есть 
вода, там она может плавать, следственно,  и брать на удоч
ку. Рыба пользуется этой свободой, и нередко клев ее бы
вает так прихотлив, что приводит в недоумение опытного 
рыбака . 

До сих пор м ы  говорили о реках. О выборе мест в не
больших речках и ручьях, где л овится н а  удочку форель 
(пеструшка ) , кутема и лох, нечего сказать особенного: та
кие места, то есть небольшие омуточки или ямки , переме
няются беспрестанно,  и об этом будет сказано в статье об 
уженье форели. Выбор мест для уженья в проточных пру
дах, заросших травою и камышами, имеет свои особеннос
ти. Уженье в их материке (материком н азывается русло 
настоящей реки) есть уженье речное. Тут нет выбора мест, 
зависящего от положения берегов, ибо вода затопила их и 
стоит выше земной поверхности на  аршин ,  иногда и более; 
тут надобно знать положение дна,  заметив его при спуске 
полой воды или, если этот пруд вам незнаком, ощупав дно 
р ыбачьим лотом.  (Лотом называется маленькая гиря  или 
большая свинцовая пуля, привязанная н а  длинный шну
рок.) Отлогое дно, идущее от берега в глубину, твердое, 
не заросшее травою, не имеющее задевав,  без сомнения, 
сеть самое лучшее место; но  здесь уженье производится 
уже с лодки или с нарочно устроенных для того мостков 
или плота . Для уженья в полоях, то есть в разливе пруда, 
проросшего травой и камышами, как это особенно бывает 
в губерниях черноземных, надобно выбирать местечки по
глубже, не заросшие травой или камышом. Летом вся ры
ба бросается туда,  и полои делаются единственным и обиль
нейшим местом для уженья, о чем мы поговорим подроб
нее в своем месте. В озерах, если берега их обросли тра-
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вою и кустами ,  выбор мест для ловли удочкой во многом 
сходен с выбором мест в реке. В копаном пруде берега и 
дно везде одинаковы, и потому можно удить где угодно. 
В п рочем, всегда н адобно соображаться с п р ивычками са
мой р ыбы:  где она больше держится, там и удить. Опыт -
лучший указатель в этом деле. 

Места для уженья по.r1учают особенные достоинства от 
прикормки. 

П Р И КО РМ КА 

Прикормкою н азываются бросаемые в воду хлеб, хлеб
ные зерн а ,  квасная гуща, червячки и вообще все то, что 
ест рыба .  Много есть р ыбаков-охотников, которые целый 
век  удят без  прикормки и даже не  н аходят в ней большой 
пользы, но последнее н есправедливо: п рикормка дело ве
ликое, и не  только доставляет о бильнейший лов, но дает 
возможность выуживать рыбу .в таком месте, где без при
кормки вы бы никак ее нс  выудили,  и в такое время года, 
когда эта порода рыбы перестала уже брать. Разумеется ,  
мы  говорим о прикорм ке постоянной, которую хорошо 
п риготовлять следующим образом: берутся хлебные зер н а  
ржи, овса, п шеницы или какие есть ; прибавляются отруби, 
корки ржаного хлеба,  особенно пригорелые (рыба далеко 
слышит их запах ) , все это кладется в чугун, н аливается 
водой и ставится в жаркую печь, сутки на двое, так, чтобы 
совершенно р азопрело. 

Прикормки бывают временные и постоянные. Времен
ною пр 1шормкою мы н азываем бросанье оной во время 
уженья ,  или с вечера н акануне ,  ИJI И перед самым ужен ьем .  
Можно бросать 1 1  червей и ра �<ов, расщипанных в кус1<И .  
Постояl ! ною назыпастся опущение  13 воду, на  самое дно, 
мешка с пр ! !корм кою, ceilчac мною описанною; величина  
мешЕа 1 1роизвоJ1ы 1ая ,  но  весьма достаточно,  если он будет 
четверти две с половиной в дJ!ину и полторы в ширину. 
Мешок должен быть сшит из р единки ,  так,  чтобы нс  толь
ко просачипалась жидкость, но 11 зерн а  местами высовыва
лись.  Мешок с такою прикормкою, с камнем для тягости,  
привязанный на  веревочке, опускается н а  самое дно в из
бранном для уженья месте. Мешок н адобно класть недале
ко от берега, так, чтобы у дочки ходили около него в пере
ди,  для того чтобы подходящая к прикорм ке рыба прежде 
встречала насаженные крючки.  Мешок должен быть при
вязан шнурком к маленькому колышку ,  который  втыкается 
в берег или под берег так, чтобы его неJiьзя было и приме-
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тить никому и чтобы только хозяин мог его отыскать. Шну
рок нужен, .во-первых, для того, чтобы,  в случае н адобнос
ти, можно было перенести мешок с прикормкою на другое 
место, и, во-вторых, для того, что если вы заденете за 
него удочкой, то можете вытащить мешок и крючок отце
пить, а без шнурка вы оторвали бы его. Задеть можно при 
всей осторожности: сама рыба  натащит. Мне случилось 
один раз зацепить крючком за мешок; я вытащил его по
средством шнурка и нашел пришпиленную к нему крючком 
моей удочки плотицу. 

Постоянная прикормка должна лежать с неделю,  преж
де чем начнется уженье; очень полезно,  сверх того, побра
сывать всякий день прикормки особо, горсти по две, по 
утрам или вечерам .  Если сделать такую прикормку с вес
ны, сей11ас как сольет вода,  покуда не выросла трава около 
берегов и на дне реки, пруда или озера и не развелись 
водяные насекомые, следственно, в самое голодное для 
рыбы время, то можно так привадить рыбу, что хотя она 
и высосет прикормку из мешка, но  все станет приходить к 
нему, особенно если поддерживать эту привычку ежеднев
ным бросаньем прикормки в одно и то же время; р азуме
ется,  уже в это время предпочтительно надобно и удить. 

Прикормка постоянная имеет еще ту выгоду, что менее 
приманивает мелкой рыбы,  чем временн ая. 

I Iет никакого сомнения,  что не только можно, но  и 
должно на  то удить, чем прикормлена рыба,  то есть: н а  
хлеб и на  распаренные хлебные зерна ;  но  охотники редко 
JJЫJ\срживают такую последовательность и спешат предло
жить дорогим гостям вкуснейшие и л юбимейшие ими ку
шанья,  как-то : червей, раков и др. В оправданье охотни
ков можно сказать то, что на  хлеб и зерна  некоторые по
роды рыб, особенн о  хищных, совсем не берут; за  что же 
рыбак добровольно лишит себя возможности их  выудить, 
тшштся разнообразия добычи, столь приятного всякqму 
охотнику. 

Делаются хлебные прикор мки с конопляным м аслом, 
с сыром ; пришивают к мешку, завернувши в тряпочку, 
маленькие кусочки бобровой струи (даже привязывают 
их 1.:: крючкам) : все это я пробовал, но н икакой особенной 
1 10J1ьзы не видел; хлебом же или квасною гущею с коноп
ляным м аслом, по моему замечанию, скорее можно отва
дить рыбу;  я два раз испытал это очевидно на  карасях. 
Я уверен, впрочем , что должна существовать такая л ако
мая  пища для рыбы, которая и меет силу непременно со
брать ее в одно место: но покуда еще не сделано этого 
важного открытия. 
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Хотя после всего мною сказанного нельзя оспоривать, 
что постоянн а я  п р и ко р м к а  очень выгодна для уженья, но ,  
новторяю, есть о х от н и к и ,  которые предпочитают уженье 
без прикормки.  «Что з а удовольствие, - говорят они, -
пой :-.i ать рыбу,  которая посредство м  долговременной при
вычки сдела.пась почти ручною, приваженною есть кор м  
без вся кого опасения,  в известное время,  как дворовая 
птица? Тут пропадает искусство удить, тут почти равняет
ся умl'ЮЩН Й с неумеющим р ыбако м ;  тут не  нужны ни труд, 
н и з а бота , ни бессонные ночи. Нет, изучить, отгадать м есто" 
пребыванш:, свойство и вкус осторожной, пугливой, воль
ной  рыбы,  привлечь и обм ануть ее искусною н асадкой, под
стеречь ее прикосновение к крючку - вот в чем н аслажде
н пе рыб<н�а !  Одна такая р ы ба стоит десяти при кормлен
н ы х ! »  Несмотря н а  то, что я много уживал с прикормкой, 
1 1 рол.олжаю и теперь удить и защищаю ее выгоды , я должен 
н р и з н а т ь с я ,  что в возражении против нее - много правды. 
ес.11 1  0·1 0треть н а  уженье только с его поэтической стороны .  

О Б УМЕН ЬЕ УД ИТЬ 

Нt>т, 1\ ажется, нпчего проще, как  взять- удочку, н аса
д1пь червячка ил 1 1  Еусок хлеба ,  закинуть в воду и ,  когда 
погрузится наплавоЕ, в ытащить р ы бу на берег. Все это 
1 1 равда, а нс менее того и то правда, что существует боль
шое уме н ы.'  удить р ы бу.  Для приобретения  вполне этого 
уменья на,:rобно много опытности 1 1  даже некоторых осо
бенн ы х  способностсi'r . Например,  нужны :  ловкость в руках 
1 1 искусство сохранять н атуральный вид червяка, р а ка и 
насекомых ,  насаживаемых н а  крючок; острое зрение для н а
б:1юдения  за движениями  наплавка , и ногда едва примет
н ы � и  н вовсе непонятными  для непосвященн ого в таинство 
уженья;  нужно неразв.r�екаемое вни:\1ание ,  и бо клев рыбы,  
с мотр я  по временам года и по  н асадке, бесконечно  разно
образен ; нужны сметливость 11 догадка . . .  Вы уже смеетес1:>, 
вы .подума"1и ,  любезные читатеJI И ,  что я хочу исчислять все 
1.;а чества,  необходимые ружейному охотнику,  о которых 
н а печатано в «Совершенном егере», и до!щу н а конец до 
«острых, прял�ых зубов?» Хотя их  не  худо и меть каждому 
чеiювеку. но я скажу ва�1 нечто другое. Настоящему р ыба-
1.::у, охотнику-артисту, необходимо изучение нравов рыб,  а 
это самое трудное и темное дело,  хотя р ыбы живут и в 
прозрачных чертогах. Нравы их должно отгадывать; дан
н ых о ч с в !) H N1 1-юro, 1 1  потому надобно иметь и проница
тельност;" 1 1  соображение,  а сколько труда , беспокойства!  . .  
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Вечерняя и утренняя заря - н аи.11учшее время д:1 я наблю· 
цения нравов рыб,  относительно их пиЩJI, а .11етом ,  J(ак 
говорится, заря с зарей сходится". ита1<, наблюдателю не
много часов останется спать. 

Если бы кто-нибудь вздума.ТJ спросить меня хотя радн 
шутки : что я р азумею под словами «нравы рыб?», то я от
вечал бы, что п од этими словами я разумею вообще при
родные свойства рыб, то есть в каких водах пре!i\1ущсст
венно любят жить такие-то породы рыб,  что состаш�яет и х  
.любимую пищу, в какое время года и в какое врс:-л.я дня 
держится рыба в таких-то местах, и проч. и проч. 

Надобно призн аться, что мы очень м а <10 знаеС\'! эту л ю
бопытную сторону натуральной истории в жизнu обнтал:�
лей вод. Все, что мне случалось ч итать, весьм а н <:удовлст· 
ворительно, а иногда и очевидно не  верно. Расс;·;азы ры
баков по ремеслу, которые, впрочем ,  редко и м ало зани :v1 а 
ются ловлею н а  удочку, конечно, могут быть очень полез
ны,  но эти люди часто смотрят с отвращением н а  свое 
ежедневное, трудовое занятие, работу, доставляющую ю1 
скудный  кусок н асущного хлеба . У н и х  нет л юбви к свое
му делу, следовательно, не может быть внимани я и н аблю
дательности образованного чс.11овска, но повторяю, ч то 
рассказами их очень можно воспо<'Iьзоваться. Говоря о 
каждой породе рыб отдельно, я с1<ажу все то нсмногоl', 
что знаю о их н равах, таюке о клеве п способах  удить. 
Предупреждаю моих читателей, что хотя все, мною сказан 
ное, будет совершенная правда , но т:пю может 01.;азаться 
неудачным и даже безуспешным в исполнении. Не толыю 
в разных водах у одних и тех же пород рыб  бывают разные 
вкусы и свойства, но  в одной и той же реке нравы их из
меняются с течением времени . Вероятно, это зависит от 
изменения свойств воды, берегов дна и обыкновенного 
рыбьего корма. Например, от усиленного н ародон аселе
н ия, скотоводства, постройки мельниц вода дет1егся мут
нее и теплее; берега теряют обраставшие их пре1-rще тра
вы,  в разливах прудов вырастают новые, свойственные 
только воде мелкой и запруженной; породы рыб отчасти 
замещаются другими; рыба от сытного н:орм а  делается не 
так жадна ,  а с тем вместе изменяется се клев. Ига1\, мне  
остается сказать только об одних общих пpaвJ I .'laX отно
сительно уменья удить. 

Первое. В ажнейшее дело в уменье удить - уменье хо
рошо устроить удочки ; об этом уже было говорено, но я 
повторяю вкратце: удилище должно быть прямо, гладко, 
легко, ловко для подсечки, конец его гибок; леса должна 
быть ровна и ссучена не  круто. Крутая :1еса будет свпвать-
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ся, н аплавок станет вертеться, крючок с насадкою припод
ниматься кверху, и если в этом положении  возьмет рыба,  
то по большей части случится промах. Это несносно на  
уженье и даже пугает рыбу;  такую лесу или надобно рас
сучить, что довольно хлопотно, или бросить. Узелки, ко
торыми поводок привязан к лесе и крючку, должны быть 
невелики, без м ахров; поводок должен идти от внутренней 
стороны крючка ; крючок - хорошо загнутый,  всегда ост
рый;  как скоро жало притупляется, сейчас переменить 
крючок 1; насадка свежая, живая, н асажена искусно. Вся 
удочка должна быть соразмерна в своих частях, красива, 
даже изящна.  Такая удочка - большая порука за успех. 

Второе. Не менее важно уметь пользоваться благопри
ятною погодою и временем дня. Самые драгоценные часы 
для уженья - раннее утро. Нет н икакого сомнения,  что в 
это врем я  рыба голоднее, берет охотнее и смелее, потому 
что вода еще не так прозрачна,  и что оттого рыба закле
вывает вернее. Вечером также рыба берет охотнее, чем в 
продолжение дня, особенно поздно вечером:  тогда и круп
ная р ы ба н ачнет смело ходить око.10 берегов даже на мес
тах очень чистых и мелких, и хотя р ыба ест во всякое вре
мя дня, но  вечером она жаднее ищет корма .  Чем жарче по
года,  тем надобно удить р анее: среди лета , в ясные зной
ные дни, едва блесttет белая полоса н а  востоке, охотник 
должен быть на месте уженья: мы разумеем уженье круп
ной рыбы и особенно на  прикормленном месте ;  покуда 
рыбак бросит прикормку, разовьет и н асадит старательно 
удочки, уже займется заря, н ачнут выскакивать пузыри 
со дна  н а  поверхность воды от идущей со всех сторон ры
бы, и клев н аступает немедленно. Он не  продолжается 
долго, часов до шести .  Как только солнце хорошенько обо
греет и лучи его поглотят утреннюю прохладу, ступайте н а  
другое место удить среднюю и л и  мелкую рыбу ,  и л и  сту
пайте с своею добычею домой и ложитесь спать. В дожд
ливую и прохладную погоду не нужно начинать удить так 
рано, особенно весной и осенью, даже можно удить почти 
целый день. 

Третье. Весьма также важно знать, в каких местах, в 
какое время года и в какую погоду держится рыба.  Можно 
получить об этом некоторое понятие, прочтя все н аписан
н ое мною; но  узнать н астоящим образом этого нельзя по  
одному описанию;  тут необходимо знание опытное, собст
венное наблюдение. Иногда место и время кажется очень  
хорошо, со  всеми  выгодами , а рыбы нет или она не  берет; 

1 Чтобы жало крючка не тупилось, надобно не втыкать его никог
да в удилище, что делается весьма часто. 
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иногда совсем наоборот: рыба кюоет и в дурное время н 
н а  плохих местах.  Никак нельзя оспоривать,  что у рыбы 
есть любимые места ,  по-видимому, без всякой причины.  Са 
мые благоприятные дни для уженья - дни теплые, серые, 
с перепадающим и  дождями и особенно тихие :  при одном 
только уженье окуней и плотвы даже сильный ветер бы
вает иногда полезен .  В знойные, безоблачные дни можно 
удить только рано поутру и поздно вечером (о  полдневном 
уженье поговорю особо ) ; но в серые, с перепадающими 
дождями дни можно удить целый день. Хотя иногда на
бежит туча с грозой и сильным вихрем, с частым и круп
ным дождем ,  который забьет ваши наплавки под траву, в 
шумные брызги и пузыри изрубит гладкую поверхность 
воды, взмутит се,  если она неглубока, отнесет длинные пле
теницы трав  туда, где их не  бывало, так  изменит положе
ние места уженья, что вы сами его не  узнаете . . .  но  туча 
пронеслась, влажная,  парная теплота р азливается в возду
хе, мгновенно н аступает глубокая тишина ,  все приходит в 
порядок: круглые, зеленые лопухи медленно  отплывают 
на  свое прежнее место, длинные листья прибрежной тра
вы снова расстилаются широко над водою, и рыба ,  испу
ганная н а  время внезапным возмущением стихий, с новою 
жадностью бросается на ваши, между тем оправленные, 
крючки. Теперь поговорим собственно о процессе уженья. 

Четвертое. Охотник должен наблюдать возможную ти
ш ину и стараться, чтобы рыба его не  видала, особенно 
если вода светла , место неглубоко и удочки закидываются 
недалеко от берега . На воде мутной, на значительной глу
бине,  также под шумом мельничных колес или падающей 
воды и при далеком закидывании удочек можно н аблюдать 
менее осторожности .  

Пятое. У дочку должно закидывать ,  не  шлепая по воде 
удилищем, всегда подальше и потом привесть н а  то место, 
на котором вы назначаете держаться н аплавку (не  дав 
крючку лечь на дно ) ; закинутую же удочку никак не дол
жно подтаскивать к берегу, а если это нужно, то вынуть 
ее совсем и закинуть ближе: подтаскивая,  сейчас заденешь 
за какую-нибудь н еровность дна.  

Шестое. Без н адобности не  должно часто вынимать 
удочки ,  особенно при уженье крупной рыбы:  этим можно 
испугать ее; но если беспрестанно дергает мелкая рыба , 
то неминуемо должно часто выним ать и оправлять или пе
ременять испорченную н асадку; но делать это следует ос
торожно и тихо. 

Седьмое. Никогда не  должно употреблять много удочек. 
Если вы удите со дна , можете закинуть три удочки , никак 
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н е  более, насадив их разною н асадкою, если она у вас есть 
и если место уженья просторно. При малейшем движении 
н аплавка надобно сейчас п оложить руку на удилище,  не 
п ошевеля его с места, чтобы в ту же минуту, как скоро 
рыба погрузит наплавок или значительно потащит в сто
рону, м ожно было ее подсечь. Если н аплавки ходят н а  
весу, т о  более двух удочек употреблять не  должно: ибо 
тут иногда вслед за первым движением мгновенно следует 
погружение наплавка, и л ишнее число удочек будет ме
шать; если же вы удите мелкую рыбу, которая берет часто 
посреди беспрестанного дерганья, то н адобно удить на од
ну удочку и держать удилище в руке, иначе вы будете ю�
даться от одной удочки к другой и на  обеих пропускать 
время, благоприятное для подсечки. 

Восьмое. Знание времени, поры для подсечки,  без сом
нения, rзсего важнее в уменье удить; но  сделать общее 
правило, когда н адобно подсекать, невозможно, ибо у вся
кой рыбы особый ](Лев и особая подсечка, и та 1 1з:.1 с 1 1 яется 
по изменению хар актера клева и времени года; хотя о ней 
будет сказано при описании каждой рыбы отдельно, н о  это 
дело TaJ( важно в уменье удить, что о нем стоит поговорить 
особенн о. Я слыхал всегда от старых, опытных рыбаков, 
что всего нужнее дать рыбе заклевать хороtuенько, то есть: 
проглотить н асадку вместе с крючком и утащить напла
вок н а  дно.  Я долго и слепо этому верил;  но  впоследствии, 
при собственном внимательном набл юдении, убедился, что 
это правило никак нельзя принимать безусловно. В отно
шении  к рыбам хищным оно верно всегда, наплавок, точно, 
погружается; но  в отношении к другим породам рыб, осо
бенно некрупным,  это правило вредно: они не проглаты
вают, а берут н асадку в рот и плывут в сторону, очень час
то не утаскивая наш1авка; если встретится какое-нибудь 
препятствие (и оно  встретится непременно от упора н атя
гиваемой лесы) , особенно если рыба услышит жесткую 
спинку крючка, а всего более, если уколется его жалом, то 
она  сейчас выбросит насадку вместе с крючком. Итак, 
потяжка напл авка, то есть время, когда он поедет в сто
рону, особенно при некотором наклонении нижнего кон
ца - есть н астоящая пора дл я  подсечки. Подсекать долж
но всегда живо, но  н е  слишком сильно, всегда несколько 
вверх и в противоположную сторону той,  куда рыба тащит 
н аплавок. Это последнее правило еще нужнее собдюдать, 
1шгда удишь со дна.  

Девятое. Как можно н адобно стараться, чтобы не  класть 
удилища на воду и не погружать их концов в воду. Если 
позволяет место , то можно легонько втыкать концы уди-

294 



.r1 1 1щ в берег, илн класть их на береговую высокую траву, 
и.1 и  подставлять под них рогульки, 1-:uторые заблаговремен-
1ю можно вот1\нуть у берега в воду на  местах, где вы  пос
тоянно y.iIПc. Это чрезвычайно нужно для скорости и вер
н ости подссч1ш .  В таком  случае необходимо кJiасть удили
ща на волу, сс:ш он а,  по отмели ,  далеко проросла травою, 
так что уди;шще едва достает се края ,  а иногда п не  дос
тает. Пр11 тако:v1 неудобном у)кснье надобно тащнть закле
вавшую рыбу,  ес.пн можно,  прочь от себя илн прямо до 
самой поверхности воды и потом выкинуть на берег. Это 
де.пается дJI Я того, чтобы рыба не запуталась в траве, куда 
она  (особенно крупная)  сейчас бросается. 

Десятое. Леса, от удилища до наплавка , особенно если 
она  дmш н а ,  нс должна слишком много погружаться в �и
ду; она !'.южст задеть за что-нибуд�. на меJ1 ком дне у бе
рега ,  н вы c:tcJ1 aeтc промах.  

Одиннадцатое. Не должно вытаскпвать рыбу с одного 
нриема,  из всей сш1Ь1 :  у мелкой рыбы вы станете рвать гу
бы 11 забрасывать так далеко на берег, что иногда нс скоро 
в траве 1 1  в а iiдете. даже потеряете; а с крулноi\ р ыбой мо
жете н о р в а т ь  лесу или сломать уд11л 11ш,с. На;J,обно быстро 
подсечь, и если рыба невелика,  то легонь ко се вытащить; 
ес1и же вы 1юслышитс большую рыбу, то после подсечки, 
1.;оторая  до.1жна быть довольно с 1 1.1ьна,  чтобы жало крюч-
1-;а мог.r10 вонзиться глубже, надобно дать ей свободу хо
Jtнть на 1.; ругах, нс осла бляя лесы , 11  нс вдруг выводить на 
поверхность воды, а терпеливо дожндаться, когда рыба 
утомится и сделается смирна ;  тогда, смотря по удобству 
берега н.:ш подведя поближе7 взять ее рукою под жабры,  
если бере1- крут, - или вытащить ее таском ,  если берег 
полог, для чего надобно отбежать назад или в сторону. 
В прочем ,  это нспростнтельная вина удить, нс имея с собою 
сачка в таких местах, где может взять крупная  рыба.  При  
uытас1швании 1<рупной рыбы без  сачка,  увидев и услышав 
с е ,  надобно подво;щть к берегу, особенно крутому, в таком 
положении ,  чтобы голова рыбы и верхняя часть туловища 
были наружи и приподняты кверху: само собою р а зумеет
ся, что это можно сделать с толстой, крепкой лесою; в 
протшшо:v1 слу11ае  н адобно долго водить рыбу снача.11а в 
поде, потом н а  поверхности и подтаскивать ее к берегу 
очень бережно, нс приподымая  уже головы рыбьей кверху, 
1 1  потом взять ее рукою, но непременно в воде. 

Двенадцатое. Если возьмет очень большая р ы ба и вы 
нс умеете или не можете з аставить ее ходить на кругах в 

r.1убине, если она бросится на поверхность воды и пойдет 
прямо от вас, то надобно попробовать заворотить ее вбок, 
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погрузив удилище до половин ы  в воду; если же это не  по
может и , напротив, рыба, идя вверх, прочь от вас, начнет 
вытягивать л есу и удилище в одну прямую линию, то 
бросьте сейчас удиJiище в воду. Это одно спасение :  если 
вы станете упорствовать, то потеряете и рыбу и удочку, ибо 
без гиби, происходившей от конца удилища, леса  непре
менно и в одну м инуту порвется. Рыба утомится, плавая 
на брошенном вами удилище, и прибьется или к берегу ,  
или запутается в траву н а  мелком месте: там можете вы 
удобнее взять ее руками . 

Тринадцатое. При вытаскивании большой рыбы никог
да не должно брать рукой за .лесу, хотя бы и казаJiось это 
очень удобным:  тут может случиться та же потеря, о кото
рой я сейчас говорил.  В одном только случае н адобно при
бегнуть к этому средству: если у вас переломится удилище 
очен ь  высоко, тогда нечего делать, н адобно поймать обло
манный конец удилища и полегоньку подвесть рыбу к мел
кому месту или пологому берегу и ,  взяв рукой за лесу н а  
аршин или менее о т  рыбы,  выволочь е е  таскам н а  берег. 
Если же место глубоко и берег крут, то, подведя к нему 
рыбу и придерживая наслаби левою рукою за лесу - пра
вою взять р ыбу под жабры и выкинуть на берег, как уже 
и было мною сказано.  Должно всегда помнить, что леса ,  
особенно не толстая, только потому выдерживает тя
жесть большой рыбы,  что она плавает в воде, что вода 
гораздо гуще воздуха ,  следовательно, лучше поддержива
ет рыбу, и что гибкий конец удилища служит, так сказать,  
продолжением  лесы. 

Четырнадцатое. Если рыба на удочке запутается в тра
ве,  то никак ее не тащить; н апротив,  ослабить лесу и дать 
рыбе свободу выпутаться самой из травы, что она почти 
всегда сделает: нужно только терпение. Наплавок или леса 
сейчас вам покажет, что рыба rтошла в ход; тогда надобно 
проворно вывести ее на чистое место и далее поступать 
так, как я сейчас говорил .  Если же по прошествии долгого 
времени рыба не отпутывается и слышно по руке, что она 
крепко затянулась и задела на дне за корни травы или 
корягу, то надобно лезть в воду и отцепить руками : тут 
сохранится иногда и удочка и рыба,  или н адобно достать 
длинный шест, вырезать на тонком конце его углубление 
( род рогульки ) и , дойдя и м по лесе до крючка и до корн я  
травы, з а  которую о н  зацепил ,  легонько вырвать траву из 
дна или отцепить от коряги ; в этом случае рыбу уже труд
но сохранить. 

Пятнадцатое. Никогда не должно уходить с места, н е  
попробовав поудить на  удочки р азной величин ы  и разной 
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глуб.ины и н а  все р оды н асадок, какие у вас есть. Рыба 
бывает непостижимо своенравна и прихотлива, по  крайней 
мере, так кажется нам по н ашему неведению:  сколько раз 
со м ной случалось, что н а  удочку, хуже других устроенную, 
не на  месте лежащую, н а  один и тот же обрывок червяка 
или рака беспрестанно брала хорошая рыба,  тогда как 
наплавки других удочек, во всем ее превосходящих, с жи
вою, лакомою насадкой, лежали неподвижно; таким ука
занием пренебрегать н е  должно, и ,  не мудрствуя лукаво, 
советую, оставя другие удочки, продолжать удить н а  ту, 
на которую берет, то есть на счастливую, насаживая на нее 
не целых червей и раков, а небольшие обрывки их и заки 
дьшая удочку н а  то  же  самое место. Кто знает, может 
быть, положение дна . так выгодно для лежания насадк11 ,  
что она  вилла со  всех сторон?  

Шестнадцатое. Хотя справедливо мнение, признанное 
всеми рыбаками ,  что рыба ходит высоко в августе и сен 
тябре, а в прочие месяцы ходит низко, но  к этому н адобно 
прибавить, что состояние погоды совершенно изменяет ход 
рыбы. Если погода стоит жаркая и солнечная, то еще в ис
ходе июля рыба поднимается высоко и держится под н аве
сом трав, преимущественно ш ироколистных, что продо"1-
жается в августе и даже в сентябре - до н аступления хо
лодного времени ;  впрочем, рыба опускается не столько от 
холодной погоды, как от дождей и сильных ветров: вообще 
крупная рыба держится глубже мелкой.  Итак, главнейшее 
нравиJю состоит в том ,  чтобы соображаться с временамн 
года и состоянием погоды: н а  дворе тепло , ясно и тихо -
рыба гуляет везде, даже по самым мелким местам (особен
но  вечером) ,  следовательно, там и надобно ее удить; насту
пает ненастье, особенно ветер - рыба бросается в траву, 
прячется под берега м и  и кустами :  должно искать ее там ;  
наступает сильный холод - рыба становится н а  станы, то 
есть разделяется по породам, собирается стаями и ложится 
на дно в местах глубоких: надобно преследовать ее и там 
и удить очень глубоко. Такие станы,  известные рыбакам , и 
зимою дают возможность, прорубя над ними проруби,  удить 
рыбу, несмотря на стужу. 

Кажется, я все сказал, что более или менее составляет 
уменье удить илп к нему относится. Говоря сколько можно 
вообще, я не  мог избегнуть и частностей, которые неминуе
мо должны повториться в своем месте. 

Теперь следует сказать несколько также общих замеча
ний о «клеве» и причинах н еудач и  в уженье, зависящих от 
характера самого р ыбака. 

Ры ба не  всегда клюет одинаI<ово. Никак нельзя ручать-
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ся, чтобы превосходны й  клев вдруг не изменился. У рыбаков 
существуют на этот счет р азные мнения.  Одни говорят, что 
рыба перестает брать перед ненастьем ,  что она слышит 
ненастье, и я с1шта ю  это м нение справедюшы;..1 .  Много 
раз случалось мне замечать, что в прекрасную погоду 
вдруг р ы ба переставала брать, и почти всегда, через сутки 
или ближе, наступадо упорное ненастье, то есть с и.'1ьныс, 
продолжительные дожди с холодны м  ветром. Я за мечал так
же, что рыба потом привыкала к дурному врN!сни и на
чинала опять брать, хотя не так хорошо, как прежде; за  
сутки же до н аступления вёдра клев восстановлялся преж
ний .  Другие р ыбаки убеждены ,  что р ы ба отлично берет 
«на молодую» и очень плохо - на «ущерб Jtec.<щa;>. С этю1 
согласнться я не могу, потому что мои н аблюдения этого нс 
подтверждают. Вот положения, выведенные мною из мно
гочисленных опытов и не подлежащие сомнению:  1 )  Рыба 
кJiюет жаднее, когда нет травы, и предпочтительно весно1'i , 
сейчас по слитии полой воды. 2) Чем жарче становится .'!е
том, тем хуже клюет рыба ,  и в сщ1ьные летние жары то.�ь
ко самое раннее утро и поздний вечер могут дать рыба 1,;у 
что-нибудь порядочное. 3) В середине лета рыба очсm, 
неохотно клюет на навозного червяка,  а на XJkб .'1учшс, 
чем в другое время года;  всего же лучше - на  ра 1(а ,  осо
бенн о  линючего. 4 )  Прохладная,  не ярко солнечна я  погода 
выгоднее для уженья летом,  потому что рыба менее гуляет 
и л.ержится глубже на  местах, известных охотшшу. 

Никак нельзя спорить, что в уженье, как и везде, мно
гое зависит от счастья и что есть счастливые рыба�ш,  т а к  
же, как есть счастливые игро1ш. Иначе мудрено будет 061,
ясн ить ни на чем не основанную удачу одного и ничем НL' 
заслуженную неудачу другого. Но, как счаст.1 11вый игрок, 
без уменья, нередко остается в проигрыше, так и счастли 
в ы й.  рыбак, без уменья, выуживает мало. Везде надобны 
твердость,  терпенье и уменье воспользоваться счастием. l { е 
терпеливый рыбак, раздосадованный. тем , что  у его соседа 
рыбака н а  дурном месте, на грубо устроенную удочку, н а  
глупую, несвоевременную насадку частехонько поклевьша
ет рыба,  а его удочки, мастерски устроенные, по-охотничь11 
насаженные, лежат неподвижно, нередко бросает выгодное 
1 1рикормленное место, переходит на  другое, на третье, пропус
I<ает удобное время и возвращается домой с пустыми рука м н ,  
тогда к а к  сосед, перейдя н а  оставленн ое и м  место, несмот
ря на плохие удочки и неуменье удить (отчего, разумеется ,  
он  потеряет половину рыбы ) , возвращается домой с пол
ным кошелем .  Впрочем ,  это более касается до характера ,  
а не  до  уменья удить. Вообще не должно никогда гневать-
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ся на неудачу. Я много знавал рыбаков, у которых если 
снача.� а  что-нибудь не  удавалось, например,  запутывалась 
нли зацепля.т1ась удочка, а всего хуже, если срывалась пер
вая хорошая рыба,  то они, рассердясь, и н асаживать нач
нут дурно, и подсекать станут р ано и слишком резко, да 
и удить бросят. Таким образом, будучи сами кругом вино
ваты, этн нетерпе.'1 1шые охотники обыкновенно обвиняют 
свое несчастие. 

Об уженье на крючки с готовыми,  искусственными на
сеI<0:\1Ы:VШ я ничего не могу сказать, потому что сколько раз  
его ни пробовал, пробы были неудачны. 

Уженье форели (пеструшки) ,  кутсм ы  и лоха, или кра
сули,  имеет совсем особенный хара1пер, сели производится 
на быстрых, мелких речках; в верховьях же прудов тех 
же самых речек, в которых иногда водятся эти породы рыб,  
оно н ичем не отличается от обыкновенного уженья, и бо 
вода уже в них глубока и не совсем прозрачна. Удить фо
рель в речках незапруженных и мелких, следовательно,  со
вершенно прозрачных, надобно с велпчайшею осторож
н остью: малейший шум, человеческая тень, мелькнувша я 
н а  поверхности воды , мгновенно заставят спрятаться под 
берег или корни дсрев пугливую рыбу, из-под которых она 
не выходит иногда по  нескольку часов. В ысмотрев издали 
удобное место 1 ,  н адобно подкрадываться из-за кустов и ,  
пропустив сквозь них длинное, прямое удилище, н а  конце 
которого навита коротенькая леса без напл авка с неболь
шим грузилом, крючком и насадкою красного навозного 
червяка, тихонько развить лесу и опустить в воду; если 
rыба вас не  увидит, то она схватит в ту же секунду, иногда 
едва допустит червяка погрузиться в воду. Есл и  же вы 
опустите крючок и рыба не  берет немедленно, то  значит : 
HJIИ ее нет, или в ы  ее испугали .  Сейчас надобно идти н а  
другое место. Для уженья выбираются п о  речке, как я уже 
сказал, небольшие омуточки. На одном месте никогда бо
лее пяти, много шести рыб не выудишь. Иногда можно за
кидьшать удочку, спрятавшись за  крутыми берегами,  гус
тыми деревьями или кустами,  не пропуская сквозь них 
удилища: в таком случае леса должна быть подлиннее. 
Н адобно признаться, что уженье довольно беспокойно и 
утомительно. Пеструшка и особенно лох, по  слова м  неко
торых охотников, охотно берут н а  м аленькую р ыбку. 

1 У д о б н ы м  и м е с т  а ми  считаются омуточки, ям1ш, где вода 
завертывается и бежит тише и где форель в ыпрыгивает иногда на по
верхность, ловя червячков, падающих с дерев, мошек и других насе
комых. 
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Пеструшка, хотя очень редко, попадается иногда до
вольно большая; я не выуживал более двух с половиною 
фунтов, но  достоверно знаю, что другие рыбаки выуживали 
в пять фунтов и более. Лох бывает огромной величины: я 
видел лоха в двадцать семь фунтов; он зашел, в весеннее 
водополье, в м аленький ручей и был пойман недоткой. 
В небольшой речке и н а  м алой глубине возиться с рыбой 
очень трудно. Водить неловко, из  берегов торчат корни,  н а  
берегах кусты и деревья, а лесы п о  большей части бывают 
нетолстые, крючок небольшой, удили ще негнуткое, а рыба 
самая бойкая . . .  Беда да и только! При та�<их обстоятель
ствах мудрено избежать несчастной потери.  Впрочем ,  очень 
крупная рыба редко берет в маленьких омуточках, а более 
в верховьях прудов, в местах глубоких : там хорошему 
охотнику с средни м и  удочками обыкновенного устройства 
нечего бояться отчаянных прыжков этой бешеной на удочке 
рыбы, и драгоценная добыча  не уйдет от его сачка. 

Уженье около полдён, о котором я обещал сказать осо
бо, в жаркие летние дни производится в таких местах, где 
густая тень покрывает воду, как-то: под мостами,  плотами ,  
н ависшим берегом, толстым и  пнями и корягами,  нередко 
торчащими в воде, под густым навесом трав, расстилаю
щихся иногда н ад значительною глубиною. Особенно оку
ни любят стоять в тени и берут в полдни довольно хорошо; 
иногда хватит язь и головль даже на мелкопущенную удоч
ку. Но только в проточных прудах, заросших камышами и 
травами, полдневное уженье и меет н астоящее значение. 
Летом в жаркий день, часов с девяти утра ,  вся порядочная  
рыба уйдет из  материка и чистых мест разлива в полон, 
проросшие разными травами  и зеленым густым лесом ка
мыша,  н ад которым возвышается уже палочник своим и  
пуховыми темно-коричневыми султа н ами .  В травах и ка
мышах всегда бывают местечки поглубже других, которые 
н икогда н е  зарастают и которые н азываются «протоками».  
Вот тут-то н адобно удить, разумеется, на лодке. В траве 
около таких мест, в н адлежащем р асстоянии,  заблаговре
менно втыкаются колья, к которым привязывается лодка 
для того, чтобы он� не  качалась. Тут н епременно нужны 
длинные удилища, ибо лодка должна стоять неблизко от 
места уженья и удилища кладутся н а  траву. В кам ышах же 
ненадобно кольев. Подогнав осторожно лодку к незарос
шему месту, н адобно стать к нему боком, так, чтобы лодка 
и рыбак совершенно были спрятаны в камыше,  которого 
горсти по две с обеих сторон захватываются и подгибаются 
под себя: рыбак плотно сядет на н их, и лодка будет стоять 
неподвижно. Удилища должны лежать поперек лодки. По 
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боJiьшей части вода бывает негJiубока, тем бoJiee н адобно 
тишины и осторожности в движениях, особенно при вы
таскивани и  рыбы, которая очень хорошо берет в таких 
местах и очень крупная. Это уженье в поJiоях имеет осо
бенную важность потому, что в знойное Jiетнее время, кро
ме раннего утра и позднего вечера,  и то на местах при
кормJiенных, трудно выудить что-нибудь порядочное и в 
ыатерике пруда, и в его верховье, и в реке, тогда как здесь 
добыча бывает иногда чрезвычайно изобиJiьна и разно
образна.  BeceJio смотреть на  кружок 1 ,  привязанный к JIОд
кс с противопоJiожной стороны, в котором ходят крупные 
окуни ,  язи ,  ГOJIOBJIИ,  JIИНИ, JiеЩИ и даже щуки! 

Но, кроме сказанных выше причин,  поJiдневное уженье 
на Jiодке и меет, по крайней мере ДJIЯ меня, своего рода со
вершенно особенную преJiесть. ДJiя многих она покажется 
непонятною; дJiя многих даже невыносимы паJiящие Jiучи 
летнего поJiдневного соJiнца, которое, отражаясь в воде, 
действует с удвоенною силою; но  я всегда шобиJI и JiюбJiю 
жары н ашего кратковременного Jieтa" .  Пышет знойный 
поJiдень. Совершенная тишина .  Не коJiыхнет зеJiеный, как 
весенний  Jiyг, широкий пруд, затканный травами, точно спит 
в отJiогих берегах своих; камыши стоят неподви жно. Ма
терик и ч истые от трав протоки блестят как зеркаJiа, все 
остаJiьное пространство воды сквозь проросло разн овидны
ми водяными растениями.  То ярко-зеленые, то темноцвет
ные листья стелятся по воде, но глубоко ушли корн и  их в 
тинистое дно ;  белые и желтые водяные лилии,  цвет лопу
хов, попросту н азываемые кувшинчиками, и красные цве
точки темной травы, торчащие над длинными вырезными 
листьями ,  - р азнообразят зеленый ковер, покрывающий 
поверхность пруда . Какая роскошь тепла1 Какая нега и 
Jiьroтa телу! Как п риятна близость воды и возможность 
освежить ею лицо и голову! Рыбе также жарко: она как 
будто сонная стоит под тенью трав. Завидя лакомую пищу,  
только н а  мгн овенье лениво выплывает она н а  ч истые м ес
та, пронзаемые солнечными лучами,  хватает добычу и спе
шит под зеленые свои н авесы. 

Всякому рыбаку известно,  что нередко случается заде
вать крючками удочек за неровное дно, берег, камни,  тра
вяные и древесные корни,  торчащие в воде неприметно для 
зрени я, или ветви целых дерев, нередко в ней лежащих. 

1 К р у ж к о м  называется мешок из крепкой частой сети; в сере
дину его вставляется обруч, нижний конец завязывается наглухо, а 
верхний собирается на крепкий шнурок, которым он и привязывается 
к чему случится. 
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Л\ного пропадает от того крючков и даже лес. Избежать 
таких невзгодиi'r нельзя, особенно если удишь в водах не
известных; притом рыба , преимущественно окуни ,  и менно в 
таких крепких местах .11юбит держаться и ,  попавшись н а  
удочку, сама н атаскивает е е  н а  задев. Итак, для отдевания 
удочек всегда н адобно иметь гладкое железное кольцо, 
вернша в полтора в поперечнике, в один фунт или менее 
веса, привязанное на дJшнном, тонком и крепком шнурке; 
продев в него зад1шi'I конец удилища задетой удочки, на
добно дать кольцу свободу бежать вниз сначала по удили· 
щу, а потом по лесе, которую в это время держать несколь
ко н аслаби :  кольцо, дойдя до крючка, отденет его своею 
тяжестью 1 •  За  неимением кольца можно дово.11Ьно  успешно 
отдевать удочки шестом, точно так, как я говорил об  от
;�еванье запутавшейся в тр аве р ыбы. Но  может случиться, 
что нет ни кольца, нн шеста и некому лезть в воду, чтобы 
отцепить Ерючок - потеря его неизбежна ;  остается отор
вать 1 1  с1<олько можно сохранить лесу; для этого нет друго
го средства, как навивать ее н а  удилище до тех пор , пока 
она .!ЮП НСТ. 

Нпкогда не должно спешить отдеванием зацепившейся 
у:�очкн. Очень часто бывает, что рак  затаскивает крючок 
в нору, а рыба - под берег. Удилище н адобно положить, не 
н атнгнвая лесы;  нередко случается, что через несколько 
временн удочка отцепится сама,  то есть ее отцепит рыба,  
11ю1 вы пустит p ai,, или вымоет из берега водой. 

Иногда удочки отцепляются диковинным образом , но,  
без сомнения,  это делает рыба.  Я видел своим и  глазами ,  
�,; а к  удочку, задевшую грузи,1ом за �<рутой берег, отцепила 
олотва .  дернув книзу за крючок. Это и немудрено;  я видел, 
1\а к  крючок, воткнувшийся в деревянную плаху очень креп-
1<0,  потому что я несколько раз сильно дергал удочку, р ис
куя даже оторвать, - был отцеплен рыбой,  которая, схва
т и в  насаженный крючок сзади и потянув вниз,  весьма легко 
сняла его с дерева .  Этого мало - я задел один раз  крюч
ком на  глубоком месте так крепко, что, пробившись более 
часа , бросил у;�очку, чтоб не пугать рыбу и отдеть после .  
Через полчаса  я вижу, что вдруг наплавок исчез, лесу на 
тянупо 1 1  тащит в воду даже удилище; я схватил его и вы
волок большого окуня :  насадка была раковая. 

1 Я чнтал в одной французской книжке, что такое кольцо делает
С51 с двумя 1<рючками, кре1шо пр11пая1111ыми к внешней стороне кольца 
один nротпв другого, для того чтобы, задев крючьями за корягу, за 
которую зацепилась удочка, можно было ее вырвать н тем спасти крю
чок. 
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Теперь следует взглянуть вообще на  все породы рыб,  
ловлею которых мы занимаемся. 

О Р Ы БАХ ВООБЩЕ 

Стихия рыбы - вода ; назначение - п.-1 аваТL в в e ii ,  для 
чего снабжена она многими плавательны:vш перья�ш и ими 
же опушенньLvt хвостом. Для погружения себя  в воду и 
стояния н а  всех ее глубинах имеет она во внутрешюстн 
своей пузырь, лежащий вдоль спинного хребт а ,  Еа полнен 
ный воздухом и перетянутый н а  две неравные половинки: 
должно предположить, что посредством сжиманьн н раз
жиманья этого пузыря рыба погружается вню п л н  1 1одни
м ается вверх. Дальнейшие подробности внутреннего 
устройства рыб относятся уже к натуральной нстор ии.  Я 
поговорю о том ,  как и где живут они и 1<ак раз:-.шожаются. 

Трудно вообразить себе плодовитость рыб. Многие нз 
них имеют такую мел1<ую икру и в тaI<O:VI МНОЖ('СТВС, что 
если б она  оплодотворялась и выnод11.1Jась вся. то кажл.ая 
рыба производила бы ежегодно, может быть, м н.�:� ион себе 
подобных и для помещения их недоста:ю бы 1.юды на зем
ной поверхности. Но  не  то выходит на  деле. Природа неда 
ром снабдила таким изумительны м  обилием икры каждую 
рыбью самку, и бо, кроме того, что икра нередк() остается 
неоплодотворенною, она истребляется каждую минуту 
окружающим и  ее в воде и живущими над водою в воздухе 
хищными врагами ,  для которых служит лаЕо,·ю ii 1шщей.  
Не могу определить, в каком возрасте рыбьи  с а ч 1\ 11 начи
н а ют .метать, иди бить, икру, способную к прннятию 0 1 1 .>10 -

дотворения, а молоки самцов - получают способное г ь  опло
дотворять; но  то не  подвержено сомнению, что Ш' РУ н мо
.1Jоки через год после своего рожден пя еже rо.: н о  н :vrеют 
м аленькие, молодые рыбки, не достигшие и десятой доли 
своей природной величины. Каждая порода р ы бы мечет 
икру в свое определенное время, так что эта операаи н про
изводится почти круглый год 1 •  Когда наступю пора 2 и 

1 Многие охотники утверждают, что некоторые породы рыб ме
чут икру по два раза в rод. Но я никак не могу с этим согласип,ся .  
Хотя икра во внутренности рыб (одной и той же породы) бь11Jаст точно 
в разное время года, но это только до1\азывает, что они мечут икру 
в разные сроки. Я убежден, что каждая рыбья самка мечет нкру один 
раз в год. Убежденье мое я основываю на ,недленности. с какою икра 
растет в рыбе: два раза в год - Hel(orдa совсрш11п.ся этому процессу. 

2 Эту пору узнает всякий, взглянув на  поl1ма11ную в то врсмн 
рыбу, особенно взяв ее в руки. Кро�1е того, что O ! J a  быв;,ст нсобыюю
венно толста, даже пузаста - из самок течет ж1щкuя 1 1 1,ра,  а 1 1з  с а м 
нов  - беловатая слизь, похожая на мо,1око. 
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рыбьи самки почувствуют охоту и.пи  н адобность выкинуть 
из себя обременяющую их икру, а самцы - молокн, и те 

и другие собираются стаями ;  самцы теснятся вплоть за 
самками, даже смешиваются с ними :  первые вьшускают 
икру, вторые обливают ее молоками ;  за ними следят дру
гие породы рыб,  преимущественно хищные :  щуки, окуни,  
судаки, жерихи, н алимы и проч.,  и даже не  н азываемые 
хищными головли и язи 1 •  Все они с жадностью глотают 
мелкие, как мак,  яички, опутанные слизью, плавающие  
кучками в виде клочьев шерсти или  паутин,  держащиеся 
н а  поверхности и на всякой глубине воды. Мечущие икру и 
молоки самки и самцы, особенно первые, стараются при
жаться или удариться об  что-нибудь жесткое; они трутся 
около берегов и водяных растений,  предпочтительно около 
камыша и лопухов, oкoJIO подводных коряг, корней и кам
ней.  Некоторые породы, как-то: лещи, караси и плотва, 
выскакивают беспрестанно из воды и шлепаются об се по
верхность, чтоб от движения и толчков свободнее вытекаJJи  
икра  и молоки. Сидя тихо и смирно с удочкой на берегу 
озера или речного залива, проросшего травами, а иногда 
притаясь в JJодке в густых камышах пруда, я имеJJ сJJучай 
нередко, хотя поверхностно, набJJюдать любопытную кар
тину рыбьего боя 2: при совершенной тишине в воздухе по
верхность воды волнуется, как будто ветром,  от вертящей
ся и прыга ющей рыбы;  брызги летят во все стороны, и 
плеск воды слышен издалека . В первый раз я быJJ очень 
удивлен таким зрелищем.  Я подошел с ружьем к небоJ11,
шому озерку, кругом. обросшему высокою и плотною гри
вою камыша, и вдруг услышал какой-то странный шум во
ды; полагая, что он происходит от утиных выводок, я осто
рожно вошел в камыш, по колени в воде п робрался до его 
края и увидел - н астоящую рыбью пляску, производимую 
средней  величины плотвою. Не 'Вдруг догадался я ,  что зна-

1 Я полагаю, что все без исключения породы рыб едят всякую 
икру, даже собственную свою. 

2 Процесс метанья, или боя, икры даже этнх трех пород, сейчас 
мною названных, наблюдать очень трудно, потому что он пронсходпт 
по большей части в травах или камышах, а главное потому, что рыба 
боится приближения человека. Некоторые рыбаки утверждают, что не 
самцы гоняются за самками, а напротив: самки за самцами, и всегда 
бывают rораздо в большем числе, чем самцы, что первые трутся около 
последних, загоняют их на мель, на густую траву, и,  когщ1 самеп, 
обернувшись кверху брюшком, начнет изливать молоки, - сам1ш прямо 
в эту оплодотворяющую ж идкость выпускают свою икру. Я нс беру н а  
себя решить, которое мнение справедливее. Оплодотворенная J iкpa в 
теплое, солнечное время выводится через десять, двенадцать и четыр
надцать дней. 
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чит такое явление, хотя слыхал о нем.  В последствии не
сколько раз имел я случай  н аблюдать этот процесс у ле
щей и особенно у карасей; но  при всем моем желании рас
смотреть его в подробностях я н икак не  мог; пожиранье же 
икры другими  рыбами я видал сам, да и н ахаживал ее час
то в желудках пойманных рыб.  

Другие породы рыб,  особенно донные, то есть ходящие 
или плавающие обыкновенн о  по дну, как-то: ерши,  песка
ри, гольцы, лини,  а всего более налимы,  которые мечут 
икру около святок, - при совершении  этой операцни ,  ве
роятно ,  трутся около берегов и подводных коряг или о хря
щеватое, каменистое дно: последнее предположеннс дока
зывается тем ,  что именно на таких местах,  именно н это 
время года, попадают налимы в морды или нероты. В ыме
тываемая икра вышесказанными порода м и  рыб,  казалось 
бы, должна подвергаться меньшей гибели, потому что но
ды покрыты льдом да и рыба зимою не плавает везде, а 
стоит по своим местам; кажется, этих пород должно бы 
разводиться гораздо более других; но  этого нш<ак нельзя 
сказать, особенно о налимах. Без сомнения, есть другие 
причины, от которых также пропадает их мелкозернистая, 
бесчисленная икра .  

Итак, пр и  самом появлени и  рыбьих яичек н ачинается 
их истребление; оно продолжается до полного образования 
мелкой р ыбешки, которая, будучи окружена тем и  же вра
гами,  может по крайней мере прятаться от них  и спасаться 
проворством, своего плаванья и малостью роста. Кроме 
хищных и нехищных рыб, немало также поедает икру пти
ца; самые главные истребительницы - утки ,  чайки и воро
ны:  утки и чайки хватают ее, плавающую в воде, даже ны
ряют за  ней, а вороны достают ее сухопутно, ходя по  бере
гам и по мелкой воде, преимущественн о  около трав, куда 
икру  при бивает ветром и где она,  прилипнув к осоке или 
камышу, на  которые всплескивается волнами, часто обсы
хает и пропадает даром. Должно предположить, что в пер
вый год или в первые года рыба растет очень скоро, по
тому что после вывода из и кры,  мелкой, как размоченный 
м ак, достигает она  в один месяц величины овсяного зерна 
в шелухе. Я убедился в этом собственными наблюдениями;  
о дальнейшем р осте рыбы, а также о долговечности ее ни
чего положительного не знаю.  Говорят и пишут, что  щуки 
живут до трехсот лет,. а карпии - более ста ,  чему, как 
уверяют печатно, были деланы несомненные опыты, ибо в 
пруды, которые н икогда не сходят, н о  освежаются проточ
ною водой или внутренн ими родниками ,  пускали маленьких 
щук и 1<арпий с золотым и  или серебряными кольцами, про-
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детыми сквозь щечную кость, ·с означением н а  кольцах го
да : таких р ы б  ловили впоследствии ( разумеется, уже по
томки ) и убедились по н адписям годов в их до.1гин.;;чност 1 1 .  

Рыба имеет болезни , которые ч асто обнаруживаются 
черными пятнами по всему телу; если эти пятна находятся 
только на поверхности кожи, то рыба переносит их благо
получно, но  если чернота пойдет вгл.убь и коснется внут
ренних органов - рыба умирает. Около Мос1шы, в речf\ах, 
по большей части припруженных, замечал н ,  что почп1 
каждую осень на плотве появляются черные пятнышки; 
здешние рыбаки уверяли меня, что это происходнт от осен 
ней морозобитной травы, которою плотва питается, и что 
никакого вреда от того ей не бывает :  кажется,  это справед
л �шо. В небольших н епроточных прудах, в которых �юдятся 
караси в большом изобилии, нередко сдучается, что он 1 1 ,  
особенно белые,  получают сначала кровяные, а дотом 1 1 ср
ные пятна ,  н о  я редко замечал, чтоб караси и м  ... нно от н и х 

снуJш. Я сначала думал ,  что пятна происходят от внутрс 1 1 -
н их причин ,  н о  при внимательном р ассмотрении  я, н а ко
нец, увидел, что они происходят от укушенн я  крошечных  
зеленых червячков, которые в иные года , особенно в жар-
1<0с и сухое лето, появляются в стоячих водах в неверот -
ном множестве; они заползают под чешую карасей и кус а 
ют 1 1 х  до крови : в одной р анке я нахаживал более деся1 1.,:а 
червячков. Сверх того, в таких прудах водятся болыIШl\ 
зеленоватые водяные черви ( вероятно, вырастающие из ма 
леньких зеленых) , завертывающие себя в трубuчку, hа к 
будто склеенную из осоки, - водяные ящерицы и жую� 1 •  
Все они куса ют и портят бедных карасей и препятствуют 1 1х  
раз:v�ножению и полному росту, а сидящих в плетеных са
жал1<ах или прорезях даже совсем заедают. Вдобавок в с я  
эта гадость берет на удочку, насаженную н авuзным черш1 -
1.,:ом ,  и мне  часто случалось вытаскивать на крючках этнх  
отвратительных гадин .  Нигде я не  встречал такого оби.ГI 1 1 я  
н разнообразия этой подводной фауны, как около Мос1<вы . 

Иногда попадается снулая рыба без всшшх н аружных 
н внутренних признаков болезни , но  кишки и лузырь ока 
зываются как будто сморщенными и несколыщ высохши м 1 1 . 

Здоровье рыбы,  без сомнения,  зависит от хорошей во
ды и пищи. Все охотники знают, что в одной воде рыба бы-

1 Водяные червяки пмеют способность выползать до половины 1 1 з  
с в о н х  трубочек и прятаться в них совсем. Водяные жукн - плосю�t>, 
1;аштановоrо цвета, с беловатыми по краям обводками;  они проворно 
ползают по земле и летают быстро по воздуху: поднимаются прямо 
·нз воды и опускаются прямо в воду. Мне с1<азывали, что подмосков
ные крестьяне употребляют их вместо пиявок. 
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мет жнрна ,  вкусна и бойка, в другой - тоща, безвкусн а  и 
вяла.  Но какие качества воды и какая пища полезны или 
вредн ы дая рыбы - мы решительно не  знаем.  Вода дей
ствует даже н а  цвет рыбы;  не изменяясь в своих природных 
псстрннах и отметинах,  она изменяется в их яркости или 
цветностн единственн о  от переса,дки из одной воды в дру
гую. Это дознано м ногими  опытами :  озерные кар аси,  на
нример,  по большей части бывают яркого темно-желтого 
1 1 .11 и зо.11оr11стого цвета, а пересаженные в копаные, глинис
то-мутные п руды делаются бледно-бланжевыми;  окуни в 
1шых р{'ках бывают очень темны и ярко-пестры, но,  поси
дев долго в пруде, становятся светлыми,  белесоватыми: 
1 очно то ;+;е делается более или менее и с другими п оро
/lамн рыб .  

Рыба очень нередко задыхается зимой под л ьдом даже 
1 >  огромн ых озерах и проточных прудах 1 :  сначала, в про
. Lолжение н екоторого времени, показывается она в отвер
стиях прорубей, высовывая рот из воды и глотая воздух,  
1 10  лов ить себя еще н е  дает и даже уходит, когда подойдет 
человек; потом по1<ажется гораздо в большем числе и как 
будто одурелая, так что ее можно ловить сачком и даже 
брать руками ;  и ногда всплывает и снулая. Как скоро число 
нрорубсй будет значительно увеличено - рыба отдыхает 
1 1 скрывается. Это последнее о бстоятельство произвело об
щую уверенность, что рыба дохнет от недостатка прорубей, 
тп сеть от недостатка продушин,  в которые могли бы вы
:1етать спершиеся водяные испарения и мог бы получаться 
свежий воздух. Это отчасти справедливо; но согласиться, 
6С'зус.1ювно,  с таким заключением нельзя, и вот почему. 
l )  Все озера и пруды, и большие и м алые, не  н аходящиеся 
riлиз жилья чеJювеческого, никогда не имеют прорубей, по
тому что некому и не  для чего их делать; н е  имеют также 
1 1  польшеi'r, то есть мест нсзамерзших, бывающих, как из
вестно,  только на реках больших и быстротекущих :  следо
вательно,  в таких прудах и озерах не должна бы совсем 
во;щться рыба,  особенно в изобилии; опыт показывает про
·1 ивное. 2) В прудах и озерах, находящихся в селениях или 
близ селений, имеющих постоянные проруби для водопоя 
скота и других надобностей,  рыба в иные года сдыхается 
1 1од льдом при одинаковом числе прорубей. 3) Это еды-

1 Из многих, мною самим виденных таких любопытных явлений 
самое замечательное случилось в Казани около 1 804 r.: там сдохлось 
знмою огромное озеро Кабан; множество народа набежало и наехало 
со всех сторон: рыбу, как будто одурелую, ловили всячески и наrру
жалн ею целые воза. 
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хзнье ,  при  одних и тех же обстоятельствах, случается не  
каждый год, а лет через десять и более. Итак, из  всего 
мною сказанного следует заключить, что есть какие-нибудь 
другие условия,  п р и  содействии  которых дохнет рыба под 
Ji ьдом,  но что независим о  от этих причин рыба отдыхает, 
если будет увеличено сообщение воды с атмосферически м  
поздухом,  и что содержание больших прорубей, ежедневно 
вычищаемых не только на  прудах, не и меющих течения,  и 
озерах, н о  даже н а  прудах проточных и даже н а  тихих 
омутистых реках, покрывающихся сплошным льдом ,  - для 
сохранения здоровья р ы бы весьма полезно. 

Рыба снет иногда от примеси вредных посторонних ве
ществ, как-то: н авозной жидкости со скотных дворов и 
I Iспорченной воды с фабрик и металлических заводов, если 
то или другое как-ни будь проникнет в озеро или пруд, 
п реимущественно не  проточный.  Но на  рыбу бывает 
повальный и внезапный мор от причин совершенно неиз
вестных. В последний раз мне случилось видеть такой мор 
в 1 84 1  году: я жил это лето в подмосковном селе Ильин
ско м ;  от него верстах в трех есть довольно большой, глубо
кий пруд и мельница п р и  деревне Оборвихе на речке Со
мынке;  всякой рыбы много водилось в этом пруду, потому 
что в нем нельзя было ловить неводом и даже бреднем  п о  
множеству подводных каршей, коряг и густой травы. Я ез
дил туда удить почти каждый день. Один р аз (в исходе 
июля ) ,  подъезжая к пруду, я увидел, что все берега беле
JIИсь, точно по краям воды лежал снег; подошед ближе, я 
рассмотрел, что это была снулая рыба:  окуни,  плотва ,  язи-
1ш, головлики и небольшие щурята. Мельник сказал мне, 
что мор н ачался вчера. В снулой рыбе не  оказывалось ни-
1<аких п р изнаков болезни;  крупные язи и огромные щуки 
ходиди поверху и кружились; крестьяне ловили их и упот
ребляли в п ищу без всякого вреда. Замечательно, что лини ,  
караси и ерши остались невредимы.  Я сейчас попробовал 
удить из любопытства :  рыба брала изредка, но  очень тихо 
и вяло и выуженная казалась почти снулою. Мор продол
жался дней пять и вдруг прекратился. Через несколько 
дней клев начался по-прежнему, и в рыбе не было заметно 
н икакого уменьшения: в окружных водах рыба осталась 
совершенно здоровою. Очевидно, что это не была общая 
эпиде\'!ИЯ и что п р ичина ее была местная ,  находившаяся 
только в Сомынском пруде, в воде которого, однако, ни
какой перемены я заметить не мог. Мне р ассказывали кре
стьяне, что будто какой-то пьяный солдат, поссорившись с 
мельником в кабаке, погрозил ему и , проходя м им о  пруда, 
что-то в него бросил. Предоставляя на произвол каждого 
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читателя удовлетвориться или нет таким объяснением, я ,  
с своей стороны, скажу, что н а м  весьма еще мало известны 
как целительн ые,  так и ядовитые вещества ,  особенно тра
uы, которые знает н арод. Одно верно, что Сомынский мор 
р ы бы происходил не от дур мана ,  не  от табаку,  н е  от ку
кольванца, ибо действие этих отр ав кратковременно и про
должается менее суток. Эти отравы производятся следую
щим образом: истертый в мелкий порошок табак, дурман ,  
а всего чаще кукольванец, ибо он несравненно сильнее, 
с мешивают с печены м  хлебом или сырым тестом и рас1ш
дывают небольшими кусочками в тех местах, где более 
держится рыба ,  которая с жадностью их глотает. Через час 
liли менее, смотря по качеству и количеству отравы, рыба 
делается пьяною, одурелою: выходит на  мель, всплывает 
н а  поверхность воды, кружится, мечется, тычется в берега, 
даже иногда выскакивает на них и особенно забивается в 
камыши и травы, где они есть. Отравители ,  большею час
тию деревенские парни и мальчишки, нетерпеливо дожи
давшиеся этой потехи, с громкими и р адостными криками 
бегают по  берегам ,  по мелкой воде, поросшей травою, бе
р ут снулую и ловят руками засыпающую рыбу: для круп
ной употребляют и с ачки. Хотя в сравнении с прежним  это 
гибельное добывание рыбы значительно уменьшилось, но,  
к сожалению, все уверены, что отравленная  таким образом 
рыба,  даже снулая, служит безвредною пищею для чело
века. Хотя трудно с этим согласиться, но, положим,  что 
такая уверенность справедлива,  да для р ы бы эта отрава 
очень вредна :  та, которая наглоталась кукольванца много, 
умирает скоро, всплывает н аверх, бывает собрана и съеде
на ;  но несравненно большая часть окормленной р ы бы в 
беспамятстве забивается под берега, под коряги и камни ,  
под кусты и корни дерев , в густые камыши и травы, рас
тущие иногда н а  глубоких местах - и умирает там,  непри
меченная самими отравителями,  следовательно, пропадает 
совершенно даром и гниением портит воду и воздух. Я да
же думаю ,  что вся рыба,  окормленная кукольванцем и от
дохнувшая,  потому что м ало съела отравы, непременно 
должна долго хворать, терять способность к достижени ю  
полного роста и ,  может быть, к р азмножени ю  своего потом
ства.  Я замечал, что где ч асто окармливали рыбу, там она 
значительно уменьшалась, хотя число пойманной посред
ством отравы н ичего не значило в сравнен ии с числом ры
бы,  какое вылавливали прежде ежегодно, в той же воде, 
обыкновенными рыболовными снастями .  З амечено также, 
что после отравы кукольванцем рыба перестает брать н а  
удочку. 
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Хнщаые породы рыб питаются мелкою рыбешкой;  не
хищные - глотают все, что ни попало: тем не менее пи
таньс этих последних иногда дело загадочное. В прудах? 
озерах и реках, поросших и проросших водяными  травами 
1 1  растениями, рыба кормится ими и водящимися около них: 
водяны м и  насекомыми и гадинами.  Это понятно, и все ры
баки знают, что самую питательную п ищу предоставляет 
рыбе молодой камыш, первые побеги которого на вкус 
сладки. Если подойти тихонько к пруду или озеру камы
шистому  и травянистом у  и послушать внимательно, то удн
�шшься, какой странный и неумолкаемый шум, даже чав-
1\анье, производит р ы ба, кушая траву. Но чем питается не
хвщная рыба в больших реках, текущих всегда в берегах 
1 1 ссчан ых, на которых не растет ни одной былинки, дно 1<0-

·1 орых также песчано и чисто и где очень м ало водится водя
ных н асекомых? Наконец, чем питается рыба в деревянных 
сажалках, с деревянным дном,  называемых прорезял�u 
(потом у  что они прорезаны или просверлены) , в которых 
обыкновенно рыбаки держат пойманную рыбу иногда по 
нсскольку м есяцев и н икогда ее не кормят? На эти вопро
сы я отвечать удовлетворительно не умею. Поневоле надоб
но согласиться с мнением рыбаков, которые говорят, что 
рыба, кроме всякой другой пищи, питается тиною, илом ,  
:зем.;1ею, песком и даже - одной водой .  Пребыванье в са
жалках без корма  только этим и можно объяснить, допус
тив предварительно, что всякая вода содержит в ,себе мно
жество инфузорий, не приметных для глаза человеческого, 
следовательно, п итательна для рыбы уже сама по себе. 

Весною, при наступлении водополья, как скоро вода 
сделается мутна ,  реки начнут прибывать и подниматься, 
рыба также поднимается кверху и идет против воды, сна
чала около берегов: тут ловят ее во множестве саками .  
Когда же реки выступят из берегов и разольются по поем
ным местам,  рыба также разбредется по полоям, не пер<'
ставая  упорно стремиться против течения воды. Это ин
стинктивное стремление бывает так сильно, что, н е  видав
ши, трудно поверить: несмотря на ужасную быстрину, с ко
торою летит спертая полая вода, вырываясь в вешняках 
или спусках из переполненных прудов, рыба доходит до 
самого последнего, крутого падения воды и ,  не  имея уже 
никакой возможности плыть п ротив летящего отвесного 
вниз каскада - прыгает снизу вверх; беспрестанно сбивае
мые силою воды, падая назад и нередко убиваясь до смер
т п  о деревянный помост или камни, новые станицы р ы б  
беспрестанно повторяют свои попытки, и многие успевают 
n них, то есть попадают в пруд. Во время весенних разли-
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нов рыба заходит в самые вершины рек, речеъ: и ручьев;  
за ходит в такие места ,  что трудно поверить, стоя н а  таком 
\tесте летом, чтобы тут ловили крупную рыбу 1zрьшена :vш 
или вятелями,  ·ставя их  ·сначала по течению, а �ютом про
т и в  течения воды. Но как скоро дрогнет вода , то есть пой
дет на  убыль, рыба поворачивает назад и с таl\И1'1 же стрем
лением скатывается вниз, с каким до сих пор ш л а  вверх,  
для чего немедленно бросается она из мелких мест в г.1у
бокие, из разливов - в материк. Нередко случается, одна
ко, что, зайдя слишком высоко или далеко в луговые н о ii 
мы, не находит она водяного пути для возвращен ш-1  в ре1\у 
н остается в ямках и бокалдинах:  если увидят .1 юди ,  то 
поймают ее, а если нет, и бокалдины высыхают уе;i и н е н н о ,  

рыба гибнет и достается на пищу ворона м  и раз:шм дру 
по1 птицам - иногда и свиньям. Рыба, заст и г н ут а я  в н е 

запно обмелением водяных сообщений в ямах, 1 1:ш, по
московски, в бочагах, переходит иногда из одного в дpyroii 
сухопутно, прыгая по тому мокрому следу, где недавно бе
жала вода . Если же хотя крошечный ру11еек останется, о н а  
перепрыгает по нем вниз непременно. Даже из 1ю1 1 а 1 1 ых с а 
жалок или прудков, сквозь которые протекает р учtс1-.:, рыба  
уходит этим самым способом, если только берега низ �ш.  
Такие весенние путешествия рыбы снизу вверх 1 1  обратно 
повторяются отчасти при всякой случайной, но  з 1 1 3 11 ИН'.'I Ь 
ноii прибыли воды: при внезапном прорыве огро ю 1 ы х п р у 
дов и при паводках, случающихся от сильных н 1 1 р (!Jlол:r1ш 
тельных дождей.  

Не все породы рыб могут жить в одной и тoii i1.;c Н' i\1 1 1 \' 

р атуре воды: для одних нужн а чистая,  быстран  1 1  хо.1 од
н а я  вода, для других - более теп.r1ая,  тихая и ,сtажс сто н 

ч а н ,  имеющая дно иловатое и тинистое. Я ска;"у об это \1 
п оточнее в описании рыб, а здесь означу толr.,ко норндо к ,  
-следуя которому живет одна порода за другою 1 1 0 чти в о  
вся�.;ой реке. Большая часть рек н а чинается хо:�одны'l1и ,  1\ 3 1\ 
лед, ключа:v�и;  протекая  н а  открытом воздухе, п р о гр с в 3 я с 1, 
со:шечными лучами,  увеличиваясь разными прито1\ а м 11 -

они постепенно теплеют. В самой голове таких к.11 ючей Н .'1 1 1  
родников живет форель, то есть пеструшка, кутема и :юх , 
или красуля; за ними лошок, голец и налим.  Пото�·I поя в 

.1яются голавль, плотва,  окунь, щука и пескарь;  лалее -
уклейки, ельцы, ерши,  язи, судаки и жерихи, если вода ве
лика;  н аконец - лещи, лини,  карпии и караси. Некоторые 
из поименованных пород, как-то: гольцы и караси,  могут 
жить и водиться в водах самых холодных и самых теп.1ых ,  
в самых чистых и в самых грязных. Разумеется, точность 
такого порядка иногда нарушается; но где же нет ис1<лю-
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чений от причин и обстоятельств местных. Итак,  все поро
ды рыб  могут жить в одной  и той же реке, если течение ее 
продолжительно, только одни выше, где вода холоднее и 
чище, а другие ниже,  где вода теплее и мутнее: в этом 
убедиться нетрудно, исследовав течение какой-нибудь по
рядочной реки. В водополье вода везде одинакова :  везде 
мутна и холодна ,  и рыба ,  обыкновенн о  обитающая в теп
лой сравнительно воде, поднимается вверх до самых хо
лодных ключей ;  но при возвращении н азад, если случайно 
что-нибудь захватит ее в таких местах, где вода для нее 
еще хоJюдна ,  или, наоборот, скатится она слиuшом низко, 
так что вода для нее окажется уже тепла ,  - рыба иди под
нимется выше, или опустится ниже, только непременно 
отыщет сродную ей температуру. Если не  может этого Сдt'
лать в тот же год по п ричине п рудовых затворов и реше
ток, то непременно сделает в следующую весну. Непрсодо
м1м ость такого стремления к о бычной температуре воды 
испытали м ногие охотники, пробуя развесть у себя в пруду 
те породы рыб,  которые водились в той же самой рекt', 
то.11ько несколько верст пониже.  Все усилия оказывались 
бесполезными: с ажали рыбу мелкую и крупную, днем и 
ночью, во все времена года ,  держали сначала месяца п о  
два в сажалках, загороженных в том  же  пруду, -- ничто 
не помогало. Весной рыба поднималась вверх, так что се 
ловили верст за пятнадцать выше, и потом вся без остатка 
скатывалась вниз. Итак, оставалось одн о  средство: заста
вить рыбу выметать икру в той самой воде, где н азначалось 
жить ее потомству, и оно иногда удавалось. 

В проточных небольших родниковых прудах, имеющих 
всегда свежую и даже холодную воду, которые весной мало 
п ри бывают от полой воды и никогда не уходят, спуски ко
торых всегда загораживаются решетками и верховья мел
ки,  будет жить всякая рыба ,  хотя бы температура воды 
не сходствовала с натурою рыбы,  но будет только жить, 
а не водиться: даже не достигнет полной природной вели
чины своей. Самый лучший способ, да и более удающийся, 
к разведению известных рыбьих пород в проточных и не
п роточных п рудах,  в которых они сами собой не  держатся 
или не  заводятся, состоит в следующем:  н адобно ловить 
рыбу, которую желаешь р азвесть, перед самым метан ьем 
икры; н а  каждых шесть икряных самок отобрать по  дв а  
самца с молоками ,  посадить и х  в просторную сквозную 
огородку или сажалку, устроенную в назначенном для того 
пруде; когда из выметанной в свое время икры выведется 
рыбешка и несколько подрастет - загородку разобрать вс ю 
и рыбу выпустить в пруд: старая у йдет, а м олодая останст� 
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сн и р азведется и ногда, если температура воды не будет 
уже слишком м ного р азниться с тою, в которо й  была пой
мана старая рыба. Точн о  таким образом разводят и р а
ков 1 •  

Я сейчас говорил о том ,  как  иногда бывает трудно раз
водить н е которые породы рыб в такой воде, где прежде их 
н е  было; но зато сама рыба р азводится непостижимым об
разом даже в т а ких местах, куда ни ей  самой, ни ее икре, 
кажется, попасть невозможно, как, например : в степных 
озерах,  лежащих на большом расстоянии от рек, след
ственно,  не заливае мых никогда полою водою, и в озерах 
н агорных. Оренбургской губернии ,  в Стерлитамацком уез
де, есть на реке Белой несколько отдельно друг от друга 
стоящих гор, очень  высоких и видных с л уговой стороны 
верст за сорок. Когда небо п окрыто тучами ,  они живописно 
белеют на  темном горизонте 2• Не знаю, что теперь нахо
дится на их вершинах ,  но  лет пятьдесят тому н азад н а  двух 
нз них были небольшие озера с чистою и холодною водою ,  
и в одном озерке, кажется ,  на  горе Юрак-Тау, водились 
1'араси,  а может быть, и другая рыба. Как они могли по
пасть туда - о бъяснить трудно. Я знал также один из  так 
н азываемых в Оренбург-ской губернии провалов ( круглые, 
более или менее глубокие ямы,  имеющие фигуру воронки)  
в вершинах реки Ика ;  этот провал с незапамятных времен, 
как п многие другие, с весны сохранял долго снег, а летом 
был совершенно сух, так что в нем,  сверху по бокам , росла 
.лесн ая м алина.  Вдруг слышу, что он наполнился водою, 
а года через два - что в воде завелись караси :  и в том и 
в другом явлени и  я удостоверился своими глазами.  Повто
ряю мой вопрос : как  могли попасть туда караси, когда 
озер а с карасями,  самые ближайшие, находились в пяти 
верстах от провала? Надобно допустить известное предпо
ложение, что птица ( всего скорее чайка или ворон а ) , про
иютив где-н ибудь рыбью оплодотворенную икру, залетает 

1 Я: имел случай убедиться, что раки могут жить в густой тнне или 
1J речном иле глубиною более аршина от земной поверхности. Один раз, 
в исходе лета, при мне чистили сруб родникового колодца, глубиною 
с лишком в два аршина, который весеннею полою водою поднимался 
н был доверху занесен земляным илом и тиной очень плотно; не знаю, 
почему он не был вычищен ранее. На полуторааршишюй глубине, где 
пошла земля помокрее, начали попадаться крупные, живые раки ; пх 
выкидывали десятка два, и они были отлично жпрны и вкусны; итак, 
раки могут обходиться почти без воздуха. 

2 5I недавно с удовольствием прочел несколько строк об этих го
рах в статье r .  Авдеева «Поездка на кумыс», напечатанной в декабрь
ской книжке «Отечественных записок» 1 852 года. 
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поттл u т а к нс места , н а  такую воду, где прежде рыбы не 
води.1ось,  выкидывает икру в своем помете и что пищева 
р 1пеJ1ыш i i  сок птичьего жеJiудка или зоба не  лишает эту 
1 1кру с 11особности вывесть из себя маленьких рыбок. Таким 
тоJiько образо м  можно объяснить появлен ие рыбы на  горе 
lОр а к-Тау и в Икском провале, хотя я и доJ1жен признать
ся, что т; н:ое о бъяснение меня не вполне удовлетворяет. 

Рыба и �1еет тонкий слух и острое зрение, особенно фо
рель, но.  hажется,  рыба вообще больше боится стука, чем 
1шда человека или животного ,  по крайней мере скоро к н и м  
1 1 рнвьшает ; но  к звуку она  чувствительна до  невероят11ос
т 1 1 ;  звуком можно ее оглушить до беспамятства ,  чему сJ1у
ж1rт доказательством всем известное глушение рыбы уда
ра  :-.1 11 дубннкн по тонкому осеннему л ьду. Рыбаки знают,  
что н а  рыбу сильно действует самый сла бый звук. Кому 
1 1 з  них нt: с.1учалось смирно стоять или сидеть близ закину
тых удочек, ожидая крупной рыбы, и видеть ,  как ме.'!кая, 
1юдняв1шкь вверх, покрывает и рябит всю поверхность во
ды око.10 его наплавков? Вдруг рыбак кашлянет или чих
нет - и l\a K  брызги во все стороны рассыплются серебря
ные ста iiкн  мелких рыбок, точно мгновенный дождь спрыс
нул воду; то же делается от всякого внезапного звука 1 1л11 
появления  щуки, большого окуня,  жериха и других хищ
ных рыб .  

Почти все  молодые рыбки,  особенно некоторые из пород 
нс очен ь крупных, так красивы, и.'IИ ,  лучше сказать, так 
миловидны, резвы и чисты, что народ на  юге России упот
ребляют слово рыбка как слово ласки, нежности - в похва -
лу красоте и прелести девической. Оно нередко встречается 
в народных малороссийских песнях, в которых чувство 
любви ес.'!и  не так глубоко, не так серьезно, как в старин
ных песнях великорусских, зато нежнее, эстетичнее, так 
сказать. В повести Гоголя «Майская ночь, или Утопленни
ца>> молодой казак Левко, вызывая из. хаты свою милую 
Галю разными нежными словами,  между прочим говорит: 
«Сердце мое, рыбка моя, ожерелье!  В ыгляни на меня. 
П росунь сквозь окошечко хоть белую ручку свою . . .  » Для 
великорусского крестьянина это слишком нежно; но и он 
О 'Iень любит смотреть на всякую рыбу в воде, весело мель
Еающую на поверхности, сверкающую то серебряной,  то 
золотой чешуей своей, то радужными полосами;  иногда ти
хо,  незаметно .плывущую, иногда неп одвижно стоящую в 
речной глубине! .. Ни один ,  от старого до молодого, не 
пройдет :\1 имо реки или пруда, не  поглядев, как гуляет 
вольная рыбка, и долго, не шевелясь, стоит иногда пешеход-
1..:рестьянин ,  спешивший куда·нибудь з а  нужны м  делом, за· 
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бывает н а  время свою трудовую жизнь и ,  н аклон ясь на;� 
·синим омутом, пристальн о  смотрит в темную г.1убь, JI Ю
буясь на резвые движенья рыб, особенн о, когда она играет 
и плещется ,  как она ,  всплыв наверх, вдруг, крутым п ово
ротом, погружается в воду, плеснув хвостом и оставя вер
тящийся круг на п оверхности, края которого, постепенно 
расширяясь, не  вдруг  сольются с спокойною гладью воды , 
или как она ,  одним  только !{р аешком спинного пера рассе
кая поверхность воды, - стрелою пролетит прямо в одну 
какую-нибудь сторону и следом за  ней пробежит д.11 1 1шая 

струя, которая ,  р азделяясь на  две, представляет стра нную 
фигуру р асходящегося треугольника . . .  Нужно лп  говорить 
п осле этого, что р ы бак-охотник глядит на вся1�ую рыбу 
еще с большею, особенною любовью, а на крупную н в о 
чему-нибудь редкую глядит с восхищением, с радостны:v1 
трепетом сердца ! Не охотникам ,  может быть, пт; а жутс я 

смешны такие выражения;  я не  буду тем оскорб.1яться -
я говорю охотникам,  и они поймут меня !  Каждый из них,  
достигнув старости, находит отраду в воспоминашш того 
живого чувства, которое одушевляло его в молодости, ког
да с удочкой в руке, забывая и сон и усталость, страстно 
предавался он своей л юбимой охоте. Он, верно, с удоволь
ствием вспоминает это золотое время . . . И я помню его, как 
давнишний,  сладкий и не  совсем ясны й  сон ; помню знойные 
п олдни ,  берег, заросший высокими,  душистыми  травами 1 1  
цветами,  тень ольхи ,  дрожащую на воде, глубокий омут ре
ки,  молодого рыбака ,  п рильнувшего к наклоненному на:1 
водою древесному п н ю, с повисшими вниз волосами, не
п одвижно устремившего очарованные глаза в темно-си
нюю, но ясную глубь . . .  И сколько рыбы кипело в ней! Ка-
кне язи, голавли ,  окуни . . .  И как замирало сердце юноши, 
как стеснялось дыханье . . .  Давно уже это было, очень давно! 
Молодые охотники и теперь испытывают то же, и дай бог 
нм н адолго сохранить это живое, невинное чувство страст
ного рыбака.  

Приступа ю  к описанию пород рыб мне  известных,  ко
торые берут на удочку. Начну с мелкой рыбы,  никогда не 
достигающей значительной величины, п отом скажу о по
р одах крупных, но не хищных, очень редко пита ющихся 
р ыбою, и,  наконец, о породах собственно хищных ,  для ко
торых мелкая рыбешка составляет существенную н почти 
единственную пищу. 
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1 .  Лошок 1 

Самое имя этой красивой рыбки указывает, что оно 
уменьшительное от имени рыбы лох, и оно недаром дано 
ей :  красные,  черные и белые крапинки, которыми  она  ис
пещрена ,  очень похожи на крапины лоха, или красули ,  до
стигающей огромной величины; но рыбка,  о которой я го
ворю,- самая м аленькая рыбка : лошок в два вершка -
редкость по величине. Они водятся в маленьких роднико
вых речках и всегда появляются большими стаями .  Иногда 
в омуточке прозрачного ручья вдруг видишь, что светлое 
дно покрыто чем-то черным :  это лошки, которые в несколь
ко р ядов стоят друг на друге, и обыкновенн о  покрупнее 
внизу, а самые мелкие вверху. Нетрудно наловить их 
сколько угодно недоткой из рединки, ч астым саком или 
хребтугом 2, привязанным двумя узкими боками к двум 
палкам ;  но если не случится под рукам и  и этих нехитрых 
рыболовных снастей, а сеть небольшая удочка, то лошки 
станут беспрестанно брать на навозного червяка ( без хвос
тика вернее) и простую муху: чем удочка меньше ,  тем луч
ше. Разумсе1'СЯ, никто нс станет удить лошков без особен
ной надобности, я сам помн ю, что уживал их только в ре
бячестве; но  они очень могут понадобиться, и бо составляют 
превосходную н асадку для уженья окуней и всякой хищ
ной рыбы средней величины.  Я видел лошков только в 
Оренбургской губернии;  там водились они в большом изо
билии и даже не  в м аленьких речках ,  а в таких, н а  кото
рых стояли мельницы постава  на четыре, и я очень пом н ю  
бесчисленные станицы лошков, лежащие н а  дне под мель
ничными водяными колесами.  Но  умножившееся н ародо
н аселение взмутило чистоту и прозрачность тамошних 
прекрасных речек и ручьев, и лошков становится гораздо 
меньше. Жареные лошки н а  сковороде составляют вкусное 
блюдо; их готовят не чищенных, а выдавливают рукам и  и 
хорошенько промывают. 

2. Верховка 

Это также самая м аленькая рыба :  не больше лошка , 
только лошок кругл, а она плоска.  Верховка так похожа 
на уклейку, что многие счита10т их за одну и ту же рыбу, 

1 Недавно я узнал, что «лошюr» называются в Можайском уезде 
«rолопузкой», а в Верейском - «свинобойкой». Вероятно, ош1 водятся 
и в других губерниях. 

2 Х р е б т у  r о м  называется раскрытый мешок из реднпкн же, 
в котором задают лошадям овес. 
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только в р азных возрастах; но  это несправедливо. Я зна ю  
много рек в р азных губерниях, в которых изобильно водит
ся уклейка , под именем сентявки, или белоглазки, но в ко
торых решительно нет верховки. Имя  дано ей по ее  свой
ствам :  о н а  л юбит плавать на поверхности воды 11 часто 
ложится н а  бок, блестя на солнце несколько синеватою 
серебряною белизною, точно как будто всплыла уснувша я 
рыбка.  Где много ее, там она очень н адоедает: вертясь 
кругом удочки с быстротою молнии, она беспрестанно тро
гает и поталкивает с р азбега ваши крючки, грузила ,  лесы 
и даже н а плавки,  особенно, если вы удите не со дна .  Ее 
можно выудить только на самую м аленькую удочку, наса
женную на тоненького червячка или крошечный кусочек 
хлеба ,  а всего скорее на  муху; н аплавок н адобно пускать 
как можно мельче: она редко его погружает, но  быстро 
тащит в сторону . . .  Она также пригодна только д.'lя насад
ки крючков на хищную рыбу, и только с этой целью может 
удить се рыбак.  Около Москвы,  во всех реках и чистых 
п рудах ,  водится в большом количестве, а в Оренбургской 
губернии ее нет. 

З. Го.лец 

Имя его происходит от свойства кожи:  она гоJ1а ,  н а  ней 
нет н икакой чешуи; она очень тонка и скользка, какого-то 
неопределенного цвета :  серовато-желтоватого или блан
жевого с неправильными,  неясными пятнами ,  более или 
менее темными.  В одной и той же воде одни гош,цы бы
вают светлее, а другие темнее. Вообще в речках п ручьях 
они темнее, в прудах, особенн о  в сажалках, - желтее .  Го
лец н е  вырастает длиннее трех вершков, и то большая 
редкость; он совершенно кругл и пузаст; самые крупные 
бывают толщиною в большой палец мужской руки ;  ма
ленький ротик его имеет усы. Мечет икру в апреле. Отли
чительное свойство гольца состоит в том ,  что он водится 
во всех водах, начиная от копаного, тинистого, нечистого, 
теплого л етом пруда до холодного и прозрачного, как лед, 
горного источник� . Он первый с форелью (если не  п рсждР 
ее)  появляется в голове родников, лежа иногда под самы
ми  теми камнями,  из-под которых бьет дев.ственн ая струн 
воды. Вообще гольцы так мелки,  что редко кто-нибудь 
занимается собственно их уженьем , да и клюют они в ре
ках очень м ало;  н о  в омуточках ручьев и прудах ,  где 
иногда они р азводятся до н евероятного м ножества и берут 
беспрестанно, - по-моему, очень весело их удить. Они ис
ключительно клюют на  одного н авозного червячка. Крюч-
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ки н адобно употреблять меньшего разбора из cpeJ.IOIX ,  по
тому что на м аленью1е трудно и скучно насажrшать бес
престанно,  по  необходи м ости выбирая самых мел:ких чер 
вячков ; хвостики можно пускать короче, гольцы бt::рут н 

вовсе без хвоста,  хотя не так  охотно, н о  зато гора здо вер
нее, потому что го.1ец клюет не  с разбега и не  вдруг загла
тывает, а взяв в рот конец червяка, тихо плывет в сторо
ну; следственно, н адобно подсекать немедленно,  Еак с1ш
ро напл авок повезет вбок или прямо.  Удить надобно со 
дна. Гольцы п о  мягкости своей кожи служат лакомою на 
с адкой для всех хищных рыб ,  н о  и для человека они  сос
тавляют самую вкусную пищу;  уха из одних го"'!ьцов, ос
торожно вычищенных,  то есть не  раздавя в пузырьках 
желчи,  так  жирна и вкусна ,  что едва ли  уступн r  ухе 1 1 .з  
н алимов;  жареные и маринов-анные гольцы преnосходны.  
Они берут на удочку до сильных морозов. Я слы нJал ,  будто 
гольцы такие жадные пожиратели чужой икры, ч то в н е 
больших прудах переводят породы другпх рыб, н чем >1 , 
однако, со:-лневаюсь. 

4. Пескарь 

Имя его происходит явно от того, что он всег;r а J1с ж 1 1 т  
н а  песчаном дне. Хотя обыкновенно говорят пискарь, а нс  
пескарь, но это единственно потому, что  -первое щ�гчс д.1я 
произношения. Впрочем,  многие уверены,  что эта рыбl\а 
должна называться пискарем, потому что, будучи сжата в 
руках человека , издает звук, похожий на  писк. Самы i\ 
крупный пескарь не бывает длиннее трех с половш�ою вер
шков и - толще большого п альца руки (и этой величины 
достигает он редко) .  Он б русковат и довольно ровен.  
Спинка и бока п окрыты темно-синими крапинками, а 
брюшко очень беловатое, серебристого цвета . Пескарп 
очень красивая, или миловидная,  и самая чистая рыбка.  
Пескари всегда собираются стаями,  которые и ногда бы
вают невероятно многочисленны; водятся и в м алых и н 
больших реках, преимущественно песчаных. Про г,ескарей 
говорят рыбаки, что они мечут икру по  нескольку раз в 
год; н о  это несправедливо. Вероятно, эту операuню прон.з
водят они в зимние месяцы. Будучи посажены в п руды , 
р азмножаются и в н их изобильно, особенно, ес:ти  вода чис
та ( иногда живут и в нечистой, что, впрочем ,  редкость) ;  
но  в м аленьких прудках они бывают мелки, а в бодьших 
проточных прудах и реках необыкновенно крупны .  Пес1\а
рей уже удят собственно для них,  и для многих охотникпв 
это весьма приятное уженье, ибо пескари если клюют, то 
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К.'tюют Gсспрестанно и очень верно; их удят ,  привязыва я  
лаже по д в а  и по т р и  крючка н а  р азных поводках к одной 
н той же .1есе, и они берут иногда вдруг за  все три. Для 
уженья употребляется о быкновенный н авозный червяк; 
средние  у дочки всего удобнее. 

В продолжение моего рыбачьего поприща я заметил в 
уженье пескарей неизъяснимую странность: в реках и 
проточных п рудах ,  особенно около кауза и вешняка, они 
клюют на удочку необыкновенно жадно;  в больших непро
точных прудах уже берут не  так хорошо, а в м аленьких 
I! рудках пли копаных сажалках не берут вовсе, хотя бы и 
водились в них во множестве; еще странность: в последних 
они берут иногда на хлеб, а в реках - никогда. Мне м ного 
случалось удпть в копаных п рудах,  где водились только 
1.;араси и пескари,  и я м ного раз имел случай  видеть, как 
1\р ючкп с ЧС'рвяками лежат спокойно на  дне или мотаются 
между стаями пескарей, не  обращая н а  себя их внимание 
(причем нередко выуживал я пескарей, задевая их .снаружи, 
з а  бока ) ,  тогда как крючок, насаженный кусочком хлеба, 
е;ща коснется дна ,  то сейчас бывает ими о кружен .  Песка
р1 1  до тех пор его потрагивают, поталкивают, треплют, щип
:нот и сосут, пока он свалится с 1<рючка; ест1 крючок и 
1-:усочек хлеба очень малы,  то иногда случалось и выудить 
пескаря. Такими проделками они ужасно мне  надоели ,  
1 160 сами не  клевали настоящим образом, а карасям ме
ш али.  Уженье пескарей начинается не  рано  весной, а ког
да вода сделается совершенно светла : оно продолжается 
до самой зимы. Они клюют во всякое время дня.  Обыкно
венно удят нх весной и летом в реках на перекатах, н а  
!\1сстах мt:.1 ю1х, песчаных, хрящеватых, где вода течет до
вольно быстро и где можно увидеть их стаи ,  лежащие н а  
дне. Уженье устраивается тремя  способами: 1 )  Можно 
у;шть с наплавкам и умеренно тяжелым грузилом, пуская 
так и1убо1.;:о, чтобы грузило было на  весу, а крючок та
щи.�ся по  дну. Это хорошо при умеренной быстроте тече
ш1я .  2) 1'v\ожно удить без н а плавка с грузилом очень тяже
.ТJ Ы М ,  1 1 з хо,1ящимся в расстоянии двух и даже трех четвер
тей  от крючка :  груз"Ило ляжет на  дно ,  а леса с червяком 
будет 11зв1шаться по  течению воды. Этот способ н аилучший,  
особенно н а  сильных быстринах. 3)  Можно удить вовсе 
без грузила,  с наплавкам, а лучше без н аплавка,  п усть 
вода нсс<.'т крючок с червячком по своему п роизволу: по 
быстроте течения он не вдруг коснется дна,  но при его 
f l риближении пескари проворно п одымаются кверху и 
хватают крючок. Нигде я не уживал пескарей в таком 
ыножсствс и таких крупных, как  в Москве-реке. При на -
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ступлении м орозов пескари сваливаются с м елких мест в 
глубокие, где остаются н а  зиму. Там они берут до тех пор, 
пока крепкий лед покроет п оверхность воды: удить долж
но непременно со дна .  

Пескарь берет живо и верно; его подержка и утаски
ванье видны по наплав ку и слышны по руке; н адобно 
подсекать его п роворно ;  разумеется, должно удить н а  од
ну удочку и всегда держать удилище в руке. Он служит 
превосходною н асадкою для хищной рыбы и самою здоро
вою п ищею для человека. Уха из пескарей, как нежирная 
и легкая ,  обыкновенно предписывается доктора м и  боль
ным ;  пескари, жаренные в сметане,  отлично вкусны. 

Я уже сказал , что пескарей удят на два и даже на три 
крючка, привязанных к одной лесе, один другого короче. 
П р авда, если придется удить н а  месте, где лежит огромная 
стая пескарей,- они берут жадно, и случается вытаскивать 
вдруг по  два и ло три пескаря. Но я не люблю этого 
устройства удочек: они  ужасно пут аются и пригодны толь-
1ю для пескарей, которых, если клев хорош, и на один 
крючок наудишь м ножество. Французы большие охотники 
до двойных и тройных удочек. Они употребляют их для 
уженья крупной рыбы:  крючки н авязывают разной вели
чины, п ривязки к лесе пускают также очень различной 
глубины, так что один крючок лежит на дне, а другой ви
сит на аршин от дна ;  р азумеется, и н асадку употребляют 
р азную. Такой способ уженья получает уже особый смысл. 
Я пробовал его, но без успеха ; двойная или тройна я  удочка 
неловка,  уродлива ,  ч аще задевает, и рыба берет на нее 
неохотно. 

5. Уклейка 

Я уже сказал, что верховка н а  нее совершенно похожа , 
только вчетверо  ее меньше: так же плоска, тонка, синева 
то-серебристого цвета и белоглаза;  п о  этим-то двум пос
ледним  качества м  н азывают ее в Оренбургской губернии 
сентявкой и белоглазкой. Я н икогда не видывал уклейки 
длиннее четверти и шире вер шка. Отчего около Москвы 
называют ее уклейкой, добраться я н икак не умею. Она  
водится в большом количестве во всех чистых водах, осо
бенно в реках. К:огда вы стоите н ад синею глубью речного 
омута или озера  и солнце сзади освещает поверхность во
ды, то непременно увидите на довольно значительной глу
бине свсрканье синевато-серебряных полос, кругловаты
ми  линиями,  в разных направлениях, пронзающих воду,
это уклейки. 
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Редко случается, чтоб охотник занимался их уженьем ;  
но  что бы вы н и  удили, только бы крючок был н асажен на
возным червяком, уклейка не оставит схватить его, испор
тить или попасть на удочку при первом погружении  крюч
ка n воду: р азумеется ,  это делается там, где уклейки очень 
много. Если же червяк дойдет благополучно до дна, то 
она уже его мало трогает. Уклейка очень  надоедает тем ,  
что портит н асадку червя, совсем не  для нее н азначаемую; 
впрочем, она бросается только на  небольшого червя. Если 
кому угодно ее удить, то надобно употреблять маленькие 
удочки, н а плавок пускать очень мелко, с крошечным гру
зилом или даже без. грузила ;  всего охотнее и вернее берет 
она на  мушку; н а  червяка с хвостиком также клюет хоро
шо, но не  так  верно, потому что часто хватает только за 
свесившуюся половину червяка : без хвостика же клюет 
н еохотно, а н а  хлеб еще неох:0тнее. Клев ее быстр : она н а
летает с р азбега и вдруг утаскивает н аплавок в сторону, 
и ногда погружая его и в воду; а есл и  сама попадет н а  
крючок, что бывает нередко, т о  н атянет лесу и дернет да
же за удилище,  если вы не вдруг подсечете. Для нее нет 
особенных мест:  она держится по всей реке, но  я замечал 
ее n большем количес'Гве в местах глубоких и тихих. Уклей
ка пригодна для насадки на  всякую хищную рыбу, даже и 
н а  крупную, она может приманить издали, кидаясь н а  
крючок с необыкновенною быстротою в о  все стороны и 
сверкая блестящей белизной своей. Уклейка никогда н е  
бывает жирна и потому не  употребляется для ухи, но  
изжаренная в сметане и высушенная - а еще лучше про
копченная,  как сельдь, - очень хороша. Вообще вкус ее 
приятнее вкуса мелкой плотицы. Уклейка клюет до позд
ней осени,  но после сильных морозов - уже только в глу
боких омутах и со дна.  

6 .  Елец 

Рыба, неизвестная в низовых губерниях; может быть, 
так названа потому, что впервые появилась в известной 
реке Ельце, на которой стоит город Елец. Блестящей се
ребр яной чешуей своей она сходна с уклейкой, но она бе
лее, нс  плоска,  а брусковата ; похожа складом на головля. 
Длиною бывает с небольшим в четверть, а толщиною 
пальца в полтора; глаза, перья и хвост какого-то неопре
деленного серовато-сизого цвета, а спинка потемнее. 
Вообще эта р ыбка очень живая и красивая. Елец водится 
довольно изобильно во всех реках Московской губернип,  
также n проточных прудах и озер ах, заливаемых речною 
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весеннею водою, но  в небольших, копаных, несвежих пру
дах жить не может. Он  так же, как и уклейка , очень про
ворен в своих движениях,  но  шире, белее и ярче сверкает 
в глубине; берет по большей части со дна и охотнее дер
жится на  местах неглубоких, быстрых, хряще.ватых и ка
менистых. Клюет довольно верно; если со дна , то сначала 
ведет наплавок, не  погружая: в это время должно подсе
кать его;  если же насадка не касается дна,  то берет живо 
и совсем утаскивает на плавок. Удить его надобно на на
возного червяка, но  крупные берут охотнее н а  земляного 
небольшого червя; говорят, что елец клюет и н а  хлеб, но 
мне  никогда н е  случалось выудить ельца н а  хлебную на 
садку. В осень ельцы любят играть н а  солнце, и в это вре
мя надобно удить их, навязывая н аплавок очень мелко, 
спуская его иногда до самого поводка; после же сильных 
морозов, в октябре, они берут только уже со дна, в глубо
ких омутах. Средней величины ельцы пригодны для насад
ки н а  щук и больших налимов .  Вкус ельца составляет не
что среднее между плотицей и уклейкой, следовательно 
и меет мало достоинства. Клевать н ачинает очень рано,  
даже в апреле, когда вода в реках еще слишком сильна и 
мутна .  

7. Ерш 

Имя ерша, очевидно,  происходит от его н аружности: 
вся его спина,  почти от головы и до хвоста, вооружена ос
т рыми,  крепкими и глами, соединенны ми  между собой 
тонкою пестрою перепонкою; щеки, покрывающие его 
жабр ы,  имеют также по  одной  острой игле, и когда выта
щишь его из воды, то он имеет способность так растопы
рить свои ж а бр ы, так взъерошить свой спинной гребень 
и загнуть хвост, что н азвание ерша, вероятно, было ему да
но в ту же минуту, как только в первый р аз его увидел 
человек. Ерш в этом виде, быстро выхваченны й из воды, 
не  покажется даже рыбой, а чем-то круглы м и мохнаты м ;  
даже н а  п одъеме он  покажется тяжелее, чем другие рыб
ки равной с ним величины. Русский н арод л юбит ерша ; его 
именем, как п рилагательным,  называет он всякого не
взрачного, задорного человека, который сердится, топор
щится, ершится. Про ерша сочинил он,  вероятно всем из
вестную, целую сказку с лубочны ми картинка м и  своен а
родной фантазии и иногда с забавны ми созвучиями вместо 
рифм. По-моему, ерш - лучшая рыбка из всех, нс достига
ющих большого роста. Складом своим он совершенно схо
ден с окунем, хотя никогда не питается ры бой. В реках 
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средней полосы России он не  бывает и четырех вершков 
длины, но  в Петербурге ,  в устье Невы, ловятся ерши не
о быкновенной величины: я сам видал их, с лишком в чет
верть длиною. Слыхал также об огромных сибирских ершах.  
Ерш имеет необыкновенно большие навыкате, темно-синие 
глаза ; от самой головы, как я уже сказал, идет у него жест
кий гребень, почти в вершок вышиною; он оканчивается, 
нс доходя пальца на два до хвоста,  но и это место занято у 
него други м небольшим гребешком, уже мягким,  похожим 
н а  обыкновенное плаватсJ1ьное рыбье перо;  ерш колется, 
как окунь, если взять его неосторожно; он весь пестрый,  
кроме брюшка,  но пестрины какого-то темноватого, неопре
деленного цвета;  он весь блестит зеленовато-золотистым 
лоском,  особенно щеки; кожа его покрыта густою слизью 
в таком изобилии,  что ерш превосходит в этом отношении 
линя и н алима;  хвост и верхние перья пестроваты, нижние 
перья беловато-серые. Ерши водятся только в чистых во
дах и в большом количестве в реках песчаных или глинис
тых, также и озерах,  заливаемых полою весеннею водою. 
Где ершей много и о.ни крупны,  там уженье их необыкно
венно изобильно и приятно;  клюют только на красного на
возного червяка и ,  хотя не так охотно, - на  земляных чер
вей; разумеется, для этого надобно отбирать самых мел
ких; удочки употребляются средние. Ерши гораздо жаднее 
клюют со дна, чем на весу, и потому в i·аком случае нс 
должно удить со дна ,  если оно травянисто или имеет за
девы. 

Ерши очень рано весною начинают клевать и перестают 
в конце самой поздней осени.  Если вы нападаете на ста
ничку, можете переудить большую их часть :  насаживать 
можно червяков с хвостами и без хвостов, .но первое всег
да лучше. Ерши берут и заклевывают верно, без обмана ,  
и почти всегда погружают наплавок в воду, но иногда ве
дут в сторону, тряся его; нередко, вынимая просто удочку, 
вытаскиваете ер ша,  который держал крючок во рту. В про
чем,  это бывает иногда со всякой рыбой. Я нигде не нахо
дил ершей в таком множестве, как в поемных озерах около 
Москвы-реки: там можно было их выудить сколько угодно: 
двести,  триста и более, зато крупные попадались редко, от
чего уженье теряло свою заманчивость. Ершей не употреб
ляют для насадки, вероятно по причине их острых воору
жений ,  1-:оторые не нравятся хищным рыбам,  но для чело
века ерш составляет превосходную добычу. Уха нз ершей
самая здоровая ,  питательная и вкусная пища, но всего 
лучше они - особенно если крупны, - приготовленные на  
холодное под желе, которое бывает необыкновенн о  густо. 
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По моему мнению, ничто не может сравниться с деликат
нейшим вкусом этого блюда . 

Я всегда дорожил крупными ершами  и отыскивал их 
неутомимо. Но клев их в реках очень капризен : и ногда н а  
мели ,  иногда - только в глуби;  сегодня клюют хорошо, 
завтра не  клюют совсем.  Ерши в исходе апреля набиты 
икрой до безобразия и в мае ее мечут, после чего клюют 
жаднее. 

Теперь я поговорю о тех рыбах ,  которые, родясь та
кими же крошками,  как и те, коих я уже описал, достигают 
большой вел ичины.  

8 .  Плотица 

Очевидно, получила свое имя от того, что она плоска. 
В некоторых губерниях се н азыва ют сорога, или сорож
няк; происхождение этого названия о бъяснить н е  умею. 
Без сомнения,  это самая плодовитая и многочисленная по
рода р ы бы .  В реках больших и малых, озерах, прудах про
точных и копаных,  если только вода довольно свежа, од
ним словом сказать, везде водится плотва во множестве. 
Это так ее опошлило, что рыбаки совершенно ее не ува
жают.  Только тогда получает она некоторую значитель
ность, когда на 1шнает весить более фунта . Я сам  видел 
плотицу в четыре фунта,  но старые рыбаки р ассказывали 
мне в Оренбургской губернии,  что в старину попадалась 
плотва в семь фунтов: такую плотицу выудить уже очень 
приятно. Плотица несколы<а широка и кругловата ,  осо
бенно крупная,  плоска ,  чистосеребристого цвета ,  ко:rоры й  
к спинке становится темнее; глаза имеет красные или крас
но-коричневые, и чем плотица больше, тем глаза стано
вятся краснее; верхние и нижние перья темно-краснова
ты; чешуя довольно крупная .  С увеличением роста плотица 
становится шире и кругловатее; рот и меет небольшой. Клев 
ее начинается с самой ранней весны ,  даже тогда ,  когда 
полая вода не совсем слила и еще довольно мутна ;  одни м  
словом,  плотва первая начинает и почти последняя окан
чивает рыбий клев. Она жадно бросается на  всякую н асад
ку: на обыкновенного навозного червяка, а крупная - да
же на  земляного, на  хлеб, н а  всякие распаренные зерна ,  н а  
раковые шейки и н а  всяких насекомых. Е е  м ожно удить н а  
всех места х  и н а  всякой глубине; но  I<рупная  плотва клюет 
лучше и вернее со дна,  в местах глубоких и тихих, особен 
но  н а  хлеб;  в камышах же, полоях,  в мелкой воде она бе
рет на две четверти аршина и даже менее от поверхности 
воды, осо бенн о  в ветреное время. В водах, где водится 
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большая рыба и где рыбак се особенно имеет в виду, плот
ва  нестерпимо надоедает: от ее дерганья и таскан ья нет 
никакой защиты; одно спасенье - огромные куски хлеба,  
самый крупны й  земляной червь,  непрорванный сальник и 
линючий рак,  в целости насаженный на  крючок. Я помню 
в детстве моем,  когда Оренбургская губерни я  была еще 
гораздо менее населена и реки ее кипели всякой р ы бой,  
особенно плотвой, как  во м ножестве удили ее н а  кусочки 
кишок мелких птичек, на травяные стебельки и на всякую 
дрянь. Но презирать плотву можно там ,  где м ного другой, 
.лучшей рыбы.  Мне самому случалось жить в таких местах, 
где я был р ад и порядочной плотичке; а как это может 
случиться и с другим охотником, то и следует поговорить 
обстоятельнее об  ее уженье. Клев плотвы бесконечно р аз
нообразен. Всего благонадежнее удить се на кусочки хлеба 
и на распаренные пшеничные зерна ,  по  к этому надобно се 
прну,шть, бросая прикормку ,  состоящую из того и другого. 
Мне попадались реки, в которых плотва нн на что не бра
ла ,  кроме червяка 1 ,  и то с хвостом, а это �<лев самый  не
верный; не  знаю, чем  объяснить такую странность: непри
вычкой л и  к хлебу и зерну, или изобилием питательных 
трав и разных водяных насекомых? Крупная плотва осо
бенно любит бр ать рано утром. Надобно ста раться приу
чить ее клевать со дна ;  тут она утаскивает и погружает 
наплавок 1в воду, а потому подсекать ее нетрудно, и толь
ко тут можно удить на  две удочки; если же вы удите н а  
весу,

' 
т о  надобно подсекать ту же минуту, как скоро она 

потащит наплавок или начнет его погружать. Плотва 
средняя, и особенно мелкая ,  редко берет верно: внимание,  
сметка , быстрота и ловкость подсечки тут необходимы. 
Удилище должно держать в руке. Нечего на  это смотреть, 
что много будет промахов, зато много будет и р ы бы.  Н а  
местах, где давно опущен мешок с прикор мкой, плотва 
очень привыкает кушать распаренные зерна и берет н а  
н и х  без обмана .  Тут можно е е  наудить сколько угодно,  
н асаживая на  м аленькую удочку одно или два зерна  раз
бухшей в горячей воде пшеницы и всякий раз пробуя -
свободно ли выходит наружу жало крючка ;  впрочем ,  са
мая крупная плотва скорее возьмет на  куски умятого 
хлеба ,  величиною в русский небольшой орех. Для насадки 
черве�"! надобно употреблять средние удочки, а для хлеб-

1 Одпп почтенны!r охотник (С. Я. А.) сообщил м не, что в реке Не
ме, протекающей блпз r. Верен, плотва, водящаяся во множестве, не 
берет совсем на удочку, так что в иной год выудишь две или одну 
плотицу, 
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ных крошечных шариков и п шеничных зерен - м аленькие 
крючки. Мелкая плотва может служить н асадкой для хищ
ной рыбь1 .  Уха из нее невкусна и часто пахнет травой; 
лучше ее жарить в сметане и сушить. Плотва некрупная 
клюет до глубокой осени и даже зимою в прорубях; икру 
мечет в июне. 

9. Красноперка 

Рыбаки называют ее плотица-красноперка; итак, по
видимому, не следовало бы говорить о ней как особой 
породе рыбы,  но  я нахожу между нею и обыкновенною 
плотицею существенное различие, кроме различия цвета, 
которое, хотя не так ярко, встречается и у других рыб 
одной и той же породы. Красноперка гораздо шире обык
новенной плотицы; кругловатой своей фигурой и складом 
совершенно похожа на подлещика, покрыта чешуей желто
золотистого блестящего цвета ;  края этой чешуи как  будто 
оторочены золотисто-коричневой каемочкой; перья, особен
но нижние, яркого красного цвета,  отчего она и получнла 
свое имя, глаза коричнепые; вес это вместе делает се од
ною из самых красивых рыб.  Красноперка, вероятно, мо
жет достигать т акой же величины и такого же возраста, 
как и простая плотица .  Икру мечет в одно время с нею. 
Один раз при мне выудил рыбак красноперку (на р а ковую 
шейку) в три с половиною фунта ;  она была так красив а ,  
что мы долго л юбовались е ю .  Не везде, где водится обык
новенная плотва ,  водится и красноперка ;  около Москвы 
никто про нее и не слыхивал, да и в Оренбургской губер 
нии,  во многих реках,  прудах  и озерах,  изобилующих все
ми породами рыб,  в том числе и плотвой, нет ни одной 
красноперки, тогда как в других местах она водптся во 
множестве; клев ее совершенно отличен от клева плотицы : 
она не  теребит, не рвет, не  таскает крючка ,  схватив за  
кончик червяка ; красноперка или  вовсе не берет, или  берет 
верно. Очень редко выудишь ее в реке; но  в конце лета и 
в начале осени удят ее с лодки в большом количестnе в 
полоях прудов, между травами,  и особенно н а  чистых мес
тах между камышами,  также и в озерах, весной заливае
мых тою же рекою; тут берет она очень хорошо н а  красно
го н авозного червяка и еще лучше - н а  распаренную 
пшеницу (на месте прикормленном ) ;  на  хлеб клюет не 
так охотно, но  к концу осени свалпвается она в прудах в 
глубокие места материка ,  особенно оI<оло Еауза,  плотины 
и вешняка, и держится до сильных морозов , здесь она  
берет на  хлеб и маленькие кусочки свежей рыбы; обьшно-
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венно употребляют для этого тут же поiiманную плотичку 
или другую мелкую рыбку; уж это одно свойство совер
шенно отличает ее от о быкновенной плотвы. Мелкая крас
ноперка очень хороша для насадки на  хищную рыбу, по
тому что живуща и нс  скоро утомляется, ходя на  большом 
крючке. Вкусом мало отличается от обыкновенной плот
вы. Для уженья на зерна употребляются м аленькие, а для 
чер·вей и кусочков рыбы - средние удочки. По необыкно
венно красивой наружности, потому что водится не  везде 
и клюет не всегда, даже появляется во м ножестве не вся
кий год - уженье красноперки несравненно выше уженья 
плотвы. 

1 0. Язь 

Не умею определить, откуда происходит его название.  
Язь, так сказать, уже кап итальная рыба и занимает одно 
из почетных м ест в уженье крупной рыбы,  настоящем 
охотничьем уженье, которое преимущественно привлекает 
истинного рыбака.  Тот уже не  охотник, кто закидывает 
маленькую удочку на  мелкую р ыбу там,  где клюет круп
ная; лучше просидеть или простоять несколько часов, ни
чего не выудив, глядя на  неподвижные н аплавки, но еже
минутно ожидая богатой добычи, чем приняться за тас
I<анье дрянных плотичек и ,  может быть, отогнать этим 
больших рыб.  Язи как-то редко попадаются в малом в иде; 
по большей части они начинают брать на удочку, достиг
нув порядочной величины;  впрочем ,  это замечание не 
везде верно 1 •  Около Москвы небольших язей фунтов до 
двух называют подъязuкамu, но в других местах России я 
не  слыхивал такого подразделения. Язи около четырех 
фунтов попадаются всего чаще, но бывают и в девять фун
тов. Самый большой язь, которого мне удалось выудить, 
весил около семи фунтов. Язь довольно широк, но уже нс  
кругловат и ров!fее плотицы; иногда достигает трех чет
вертей длины и двух вершков тоJiщины,  ра.зумеется в -спи
не; хвост и нижние перья имеет красные, а верхние - си
зые, глаза светло-коричневые; покрыт чешуей, которая  
около спины крупнее и темнее, по  большей части серебрис
того цвета ,  но  попадаются изредка язи в одной и той же 
реке желтовато-золотистые. Они водятся толы<о в водах 

1 Это замечание справедливо только в отношении к Оренбургской 
губернии; около Москвы совсем напротив: мелкие язи1ш попадаютсп 
гораздо чаще. 
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чистых: реках, проточных прудах и больших озерах ;  икру 
мечут в мае. Язи легко п ривыкают к прикорм ке, особенно 
постоянной, и только при этом условии можно выудить 
много крупных язей в одно утро на  одном и том же ме1сте; 
под словом много я р азумею какоii -нибудь десяток. С н а
чала весны язи охотно берут н а  куски умятого хлеба ,  вели
чиною с небольшой грецкий орех, потом на крупных зем
ляных и на кучу н авозных червей,  или глист, также на  ра 
ковые шейки; вначале и средине лета - н а  линючих ра
ков и на  большого белого червя (сальника ) ; попозднее -
н а  кобылок, а осенью язи почти не берут; если и возьмет 
какой-нибудь шалун, то уже не на большую насадку и 
удочку, а н а  удочку маJ1енькую, мелко пущенную и наса
женную на  пшеничку, муху или тому подобную мелочь. Од
ного из самых крупных язей я выудил на большого зеле
новатого кома р а  особенной �породы, на крошечную удоч
ку; зато я водил его около часа.  Настоящий клев язей -
со дна ;  для уженья употребляются крючки большие, если 
велика насадка, и средние, ecJiи она мала.  По слитии по
лой воды вслед за плотицей сейчас начинают брать язи; 
самый лучший клев их, по замечанию рыбаков, бывает в 
то время, когда цветет каJiина .  Если вы удите без прикорм
ки,  на ходу рыбы, то надобно, выбрав узкое место реки, 
одну удочку закинуть на середину, другую поближе, а 
третью у берега ; если же удите на  п рикормленном и отло
гом месте, то выгоднее класть все наплавки около травы, 
поближе к берегу, а удилища - на  траву. Без всякого сом
нения,  в обоих случаях са мое драгоценное время для 
уженья язей - раннее утро.  Тут они берут задолго до 
восхождения солнца, так что, только сидя лицом к заре и 
то наклонясь к земле, можно различить н аплавки. Толы<о 
истинный охотник может вполне оценить всю п релесть 
этого раннего уженья." При  торжественной тишине белеет 
восток и гонит на юго-запад ночную темноту, п редметы 
выступают из м рака,  яснеют; но камыши стоят еще непод
вижны, и поверхность вод не дымится легким паром:  еще 
долго до солнца . . .  Вдруг начинаете вы слышать, сначала 
издаю�,  бульканье 1 1одымающ11хся со дна пузырей:  это 
воздух, вьшускаемы ii чрез ноздри крупною рыбою . . .  Это 
верный знак, что идут язи". Пузыри выскакивают ближе, 
вы  уже их видите . . .  Сейчас начнется клев". Язь берет вер
но и прямо утасюшает наплавок в воду; подсечка  должна 
быть скорая,  решительная,  но нс слишком крепкая и не  
�nорывистая. Язь  - одна из сильных рыб  и на  удочке ходит 
очень бойко. Надобно осторожно, утомив наперед, выво
дпть его н з  поверхность воды и н аблюдать, чтобы �<руги, 
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которые он  станет давать, были нс  слишком широки: иначе 
ему будет легко, бросившись в сторону, натянуть лесу и 
оборвать. 

Большие язи быва ют очень жирны, и уха из них до
вольно вкусна ,  но  всего лучше приготовлять их на холод
ное под соусом с сметаной и хреном ;  жаль только, что язь 
очень костлив. Цвет его тела бледно-бланжевый. 

На ибольшую ч асть крупной рыбы,  выуженной мной в 
течение всего рыболовного моего поприща , составляют язи;  
река Бугуруслан,  н а  которой я вырос, изобиловала в то 
время преимущественно язями ;  голавли переводились, а 
лещи еще не  заводились. Итак, большие язи были вожде
ленной добычей рыбака .  Да и как  славно брали они тогда 
на хлеб,  без всякой прикормки,  по всей реке без исключе
ния. Только, бывало, и слышишь о порванных лесах, р азо
гнувшихся или переломленных крючках и удилищах. Раз
умеется, язей таскали через голову, как плотичек,- итак 
мудрено ли,  что выуживали четвертую часть из числа по
падавшихся? . .  

К числу диковинных случаев, виденных мною н а  уже
н ье ,  можно причислить и следующий: удил я один раз на  
берегу своего пруда (Оренбургской губернии ) , а другой 
рыбак сидел на мостках,  устроенных в траве над самым 
материком, посередине пруда. Вдруг вижу я, что рыбак  
в.стал н а  ноги и начал  ·водить, по-видимому, большую 
рыбу. Эта история продолжалась та к долго, что я пришел 
в большое удивление. Я попробовал спросить, но  расстоя
н ие было велико, и мы слышали только крик друг друга , а 
слов расслушать не  могли. Мне надоело смотреть на  одно
образные движения рыбака,  и я занялся собственными удоч
ка;-.ш; изредка я взглядывал на него и видел все одно и то 
же. Наконец, по крайней мере через час ,  увидел, что ры
бак  поспешно плывет на  лодке прямо ко мне :  он привез в 
сачке не отцепленного огромного язя ( с  лишком в пять 
фунтов) и пригласил меня посмотреть, каким манером он 
попался на  удочку. В самом деле, это была диковинка :  шел
ковый поводок (в две шелковинки)  обернулся и захлест
нулся за 1юнец спинного плавательного пера ,  а крючок, 
н асаженный червяком, нетронутый висел у язя сбоку. Я 
пробовал держать рыбу на  весу (а  в воздухе это несрав
ненно тяжелее, чем n поде) - и рыба дер жалась крепко. 
П послел:ствпи с тем же рыбаком случилась другоя история 
n этом же роде, еще удивитеJ1ы1ее,  но я р асскажу ее, го
nоря о щуке. 

Сообщаю новость охотника м :  в прошлом, 1 851  году, 
ночью на 1 5  сентября,  попал мне  язь n три фунта на крю-
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чок, насаженный кар асем и поставленный н а  налимов, в 
яме  под вешняком. Итак, язь может взять и н а  рыбку. 

1 1 . Голов.ль 

Хотя очевидно, что имя  его происходит от большой 
головы, но  она у него соnсем не так велика,  а если и ка
жется большей величины, чем у других рыб, то единствен
н о  оттого, что лоб у голавля очень широк и как-то сли
в ается с его брусковатым станом. Голавль не  так ширО!{, 
ка !{ язь, длиннее его и гораздо толще в спине. По увере
нию многих рыбаков, достигает до аршинной длины и до 
четырнадцати фунтов весу; сам же я не видывал голавля 
более девяти фунтов. Он гораздо красивее язя: чешуя круп
нее и серебр истее , а каждая чешуйка по краям оттенена 
тонкою, блестящею, коричневою каемкой. Рот имеет до
вольно большой, глаза темные; нижние перья красноваты , 
а верхние, особенно хвост, темно-сизого цвета ,  так что ког
да в полдневный пригрев солнца рыба подымается со дна 
на поверхность воды, то сейчас отличишь голавлей по  
темно-синим ,  черным почти, хвостам.  Голавль л юбит воду 
чистую и свежую, водится даже в такой холодной воде, в 
которой язь не может держаться, так что в реках всегда 
появляется вслед за породами форели.  Даже не знаю,  
живет ли  он в больших озерах,  н о  в п роточных речных 
п рудах размножается обильно; исключительно держится 
н а  песчаных и хрящеватых м естах ,  даже каменистых; в 
полоях голавль р едкость: река , м атерик в пруде, вот его 
место. Он необычайно быстр в своих движениях, чему 
способствует склад его стана ,  которым несколько похож 
н а  щуку. Не так легко прикармливается хлебными зерна
ми и вообще осторожнее язя,  но  иногда берет на хлеб; 
лучше любит червей и особенно сальника, р аковые шейки 
и целых линючих р а ков; самые большие голавли берут на 
рыбку, предпочтительно ночью, для чего и ставят на  них 
осенью, когда сделается холоднее,  крючки, н асаженные 
пескарями,  гольцами ,  а по неимению их уклейками  и пло
тичками. Я уже упомянул об  уженье голавлей летом ,  по 
ночам, с лодки, на длинные лесы. Крупный голавль боль
шею частью берет со дна ;  клев его необыкновенно быстр ,  
и он почти всегда сам себя подсекает н потом стремитель
но выскакивает наружу, м ечется на удочке, как бешеный,  и 
выпрыгивает иногда весь из воды. Рыбак должен стараться 
п р едупредить все эти опасные проделки и ,  угадав по быст
роте  движений ,  что у него взял головль,  не пускать его со 
дна наружу, пока он не утомится и не присмиреет, иногда 
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погружая для этого конец удилища в воду. Нет рыбы его 
сильнее, бойчее, быстрее, неутомимее. Огромный голавль 
н а  удочке - великолепное зрелище ! Самый опытный, ис
кусный рыбак не без страха смотрит на его быстрые, как 
молния,  неусмиряющиеся п рыжки и тогда только успо
коится, когда подхватит саЧI{ОМ .  Головлей удят и без гру
зила и без н аплавка, на н аплавную удочку средней вели 
чины, н асаживая на  крючок кобылку, жучка, муху или  на
возного червяка;  это уженье п роизводится на быстрых те
чениях реки; попадаются преимущественно средние голов
л ики и редко крупные;  впрочем, большого головля н а  та
кую лесу почти невозможно выудить. Хотя он сходен вку
сом с язем, но  как-то чище, деликатнее. Уженье больших 
головлей я считаю первоклассным уженьем как по осто
рожности, необыкновенной быстроте и бойкости их, т а к  и 
потому, что они берут редко: пойм.ать двух, трех крупных 
головлей в одно утро - богатая, даже великолепная добы
ча. Но отчего так редко берут большие голавли,  тогда как, 
вероятно, каждому охотнику случалось видать их гораздо 
более, чем другой крупной рыбы - это разрешить я никак 
не могу .  Голавли всегда и везде приводили меня в отчая
ние - на р еках Оренбургской, Симбирской, Пензенской и 
Московской губерний.  Всего обиднее видеть их иногда 
гуляющих ·стаями в полдень,  по самой поверхности воды, 
иногда лежащих на каменистом или песчаном неглубоком 
дне речного, как стекло прозрачного переката! Под самый 
рот подводишь  им все любимые н асадки: раков, огромных 
земляных червей, жирного сальника, пескаря - все пона· 
прас,ну !  Точно и не видят! Иногда вдруг один подойдет, к а к  
будто понюхает ( и  займется дух о т  ожидания у охотника ) ,  
толкнет рылом н асадку и отойдет прочь! Иногда случа
лось, что кусок опустится прямо на голавля, лежащего н а  
дне, и что же? Отодвинется немножко в сторону и ляжет 
опять на песок, пошевеливая, как кормовым веслом, чер
ным хвостом своим.  Рыбаки обыкновенно объясняют это 
тем, что голавли видят охотника и не берут из осторожнос
ти. Но бог знает, справедливо ли это объяснение:  сторож
кая, пугливая рыба,  увидев какую бы то ни было движу
щуюся фигуру, может уплыть прочь, спрятаться - это по
нятно; но дальнейших соображений осторожности я не  
признаю: почему же  голоrзли берут редко и в глубоких мес
тах, в воде непрозрачной, где рыбака решительно не  вид
н о? Нет, тут должны быть другие причины, которых мы не  
знаем.  

Говоря о головле, считаю не лишним рассказать случай,  
служащий доказатсльстrзом, что никогда не должно брать 
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рукою з а  лесу; вытаскивая большую р ы бу, о чем я упомя
нул в ыше. Удил я один раз после обеда весною в верху 
большого пруда (то есть в м атерике ) , з аросшего камыша
ми. Я стоял на узкой стрелке: так  назьшался мыс,  залитый 
с трех сторон водою. Крупная рыба еще нс н ачинала брать. 
Три мои большие удочки лежали нсподuижно; н а конец, 
тронуJJо на белого червя (сальника) ;  два раза стаскивало, 
в третий раз я как-то ловко подсек и вытащил головлика. 
В идя, что круп н ая рыба не  берет, я откинул большую удоч
ку, взял среднюю,  в шесть волосков, н асадил маленького 
сальника и з акинул . Не успел я положить удилища, как 
н аплавок исчез . . .  подсекаю - огромная рыба !  . .  Гибкое уди
лище согнулось в кольцо до самой руки. Сначала,  по бы
строте прямолинейных движений ,  я подумал,  что это щука ;  
но  р ы ба не замедлила меня  р азуверить: огромный голавль, 
какого я ни  прежде, ни после не  видывал,  вылетел на  по
верхность воды и н ачал свои отчаянные прыжки . . .  Тонкая 
леса моя была так крепка ,  удилище так гнутко, я водил 
так  осторожно,  что чере.з .полчаса головль утомился. Я под
вел его к берегу,  чтобы подхватить сачком, но сачок быJI 
мал и мелок, р ы ба в нем не умещалась 1•  Между тем вдруг 
голавль сделал отчаянный прыжок и выскочил на густую 
осоку, которая свесилась с берега и была поднята подто
пившею его водою: стоило только осторожно взять голавля 
рукой или н акрыть его сачком и в ытащить н а  берег таскам ; 
но  я, столь благоразумный ,  терпеливый, можно сказать 
искусный р ыбак,  соблазнился тем ,  что рыба лежит почти 
на берегу,  что н адобно п ротащить ее всего какую-нибудь 
четверть аршина до безопасного места, схватил за лесу ру
кою и только натянул ее - головль взметнулся, как беше
ный ,  леса порвалась, и он перевалился в воду . . . Я потерял 
такую драгоценную для охотника,  особенно в такое раннее 
весеннее время,  добычу, что буквально был в отчаянии,  да  
и до  сих  пор  не  могу вспомнить этой потер и  равнодушно,  
хотя впоследствии утешил себя тем ,  что н ап исал идиллию 
«Рыбачье горе» . . .  

12.  Лещ 

Определить с точностью происхождение его имени до
вольно трудно. Легко быть может, что слова лещедь, ле
щедка произошли от одного корня с именем леща, ибо у 
широкой и плоской лещеди есть с ним некоторое подобие; 

1 Вот доказательство сказанного м ною выше, что сачок всегда дол
жен быть глубок и не м ал. 
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лещедкой же называется расколоты й пенек дерева или 
сучка,  в который ущемляется вес то, что надобно прида
вить, сделать плоским.  Круглой,  плоской,  широкой своей 
фигурой лещ отличается от всех других рыб :  голова у него 
небольшая,  особенно  кажется такою по ширине склада; 
рот еще меньше относительно величины всего тела .  Лещи 
бывают огромной величины и весу: достигают почти ар
шинной длины, двух четвертей ШI!рины и в то же время 
только до двух вершков в спине .  Я от м ногих слыхал, что 
лещи попадаются в восьмнадцать фунтов, но сам' нс впдал 
больше двенадцати фунтов. Они  бывают желтовато-золо
тистого и серовато-ссребрнстого цвета ,  н о  первые редки ; 
брюхо - белое. Чешуя на  н их кру11на 5! ,  хвост и перья сизые 
и очень небольшие, глаза белые,  с темными  зрачка ми.  Фи 
гура леща неприятна,  она  представляет 1по-то уродливое. 
Он не  сносит воды холодной и по51влястся в реках после 
всех рыб ;  п реимуществен н о  водится во м ножестве в ре
ках тихих, глубоких, тинистых,  имеющих м ного плес и за
ливов; особенно любит большие пруды и озер а; икру ме
чет в апреле, в самое водополье. Я помн ю, что в реке Бугу
руслане,  Оренбургской губернии, когда  она  была еще мало 
заселена,  сначала водилось много головлей и мало язей ;  
потом развелось множество язей, а голавлей стало мало; 
лещи же, сколько их  ни  пускали в п руд, ника�\ не  разводн
лись, хотя верст двадцать н иже, где наша река впадает в 
другую, именно в Насягай, лещей было довольно. Теперь 
же и в пруде Бугуруслана и по всей реке лещей развелось 
множество 1 •  Очевидно, что прозрачная и н еобыкновенно 
холодна я  вода реки от многих мельниц и новых поселений 
постепенно делалась мутнее, теплее, так что, наконец, стали 
в ней  держаться лещи. Впрочем,  был употреблен .для раз
ведения их тот способ, о котором я говорил в статье «0 ры
бах вообще». Небольшие лещи называ ются подлещиками. 
Иные счита ют их особою породою рыбы,  но ,  по-моему, это 
несправедливо. Весной, едва реки начнут входить в берега 
н воды проясняться, как начинается самый жал,ны й  клев 
лещей,  потому что они тощи, голодны после извержения 
икры и молок, как и всякая рыба,  а кор му еще мало .  Они 
берут н а  червяка н авозного и земляного, н о  всего охотнее 
на  первого. Впрочем,  их можно  прикормить хлебом и рас
паренными зернами ;  они хорошо берут на  размоченн ы й  
горох. Для уженья, если о н о  производится в реках, изби
раются места тихие и глубокие, всего Jiучше заводи и за
ливы. В прудах и озерах можно выбирать место какое угод-

1 Эта перемена пронзошла через сорок лет. 
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но, но ,  разумеется, глубокое, имеющее гладкое, покатое 
дно и удобный берег для вытаскивания добычи. В некото
рых водах они водятся в таком изобилии и с весны так 
охотно и верно клюют, что их можно выудить невероятное 
количество. Я р азумею лещей средних: очень крупные бе
рут всегда редко. Удить надобно со дна, на две и на три 
удочки;  лещ берет тихо и ведет наплавок, не  вдруг его 
погружая: всегда успеешь  схватить удилище и подсечь. 
Удочки лучше употреблять большие, а крючки средние, на 
сажива я по нескольку червяков навозных или по одному, 
и бо лещ берет без церемонии на  обе насадки. Первые его 
порывы н а  удочке бывают очень сильны, но  он скоро утом
л яется и всплывает наверх, как деревянный заслон: тут 
весьма удобно подвести его к берегу, подхватить сачком и 
даже просто взять рукою. Это я говорю о лещах средней 
величины, то есть около четырех фунтов. Но первые движе
ния  огромного леща , то есть фунтов около восьми, десяти ,  
так  порывисты и упорны,  что  надобно крепкую лесу, очен ь 
гнуткое удилище и много уменья и ловкости, чтобы выдер
жать их благополучно. Вот для чего лучше употреблять 
удочки большого р азбора. Говорю это по рассказам ,  я сам 
мало уживал лещей,  и не тяжелее пяти фунтов. Многие 
охотники страстно любят весенний клев лещей, который 
п родолжается недели две. Без всякого сомнения, чем рыба 
больше, тем лестнее выудить ее ,  а потому и огромные лещи, 
которые берут не  часто, представляют для охотника з а 
манчивое уженье; но  тасканье лещей мелких, т о  есть под
лещиков, весом фунтов до дJ?ух, которые берут беспрестан
но,  до чрезвычайности верно и однообразно, сейчас всплы
вают наверх, и неподвижные вытаскиваются на  берег, как  
деревянные щепки, - по-моему, совсем невесело: я пробо
вал такое уженье, и оно мне не  понравилось. Для меня 
гораздо приятнее выудить леща, между многими другим и  
рыбами,  в продолжение лета и в начале осени, когда уже 
он берет редко. 

Лещи быва ют очень жирны, если хотите вкусны,  но как
то грубо приторны,  а большие - и жестки; впрочем,  изред
ка можно поесть с удовольствием бок жареного леща,  то 
есть ребры, н ачиненные кашей: остальные части его тела 
очен ь  костливы. 

1 3. Сазан 

Производства его имени сделать не умею; уж полно,  
русское ли оно? Сазан очень красивая рыба,  достигающая 
пудового веса. Прежде я и не слыхивл, чтобы сазаны во-
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дились в реках средней величины.  В Оренбургскую, Сим
б 1 1рскую и другие н изовые губернии обыкновенно их при
возили зимою в значительном количестве с больших рек и 
преимущественно с Урала, в который н абиваются они со 
взморья в таком  невероятном множестве, что оно может по
казаться баснословным.  Но лет двадцать тому назад в реке 
Свияге, протекающей п од самым Симбирском, вдруг по
явились сазаны;  сначала средней величины и крупные, а 
впоследствии уже р азвелось и множество мелких. Не 
утверждаю за верное, н о  мне сказывали, что в верховье 
этой самой реки у какого-то помещика был огромный п руд, 
не  уходивший лет сорок, в котором он р азвел сазанов (кар
пий)  в изобилии ;  но  вдруг этот пруд прорвало, сазаны 
ушли и р аспространились по всей реке. Конечно, в сего 
ближе было зайти сазанам из В олги, в которую Свияга 
nпадает; но  почему же они не заходили п режде? Как бы 
то н и  было, но появление сазанов открыло новое превосход
ное уженье для симбирских рыбаков-охотников. Через не
сколько лет уже появились сазаны и в других небольших 
реках Симбирской и даже Пензенской губернии. Мне са
мому удалось выудить несколько сазанов от трех до четы
рех фунтов. Без сомнения, они бойчее на удочке всякой 
другой рыбы. С азан берет тихо и везет напл авок с возрас
тающей скоростью, не вдруг погружая его в воду; но как 
скоро вы его подсечете, он бросается с невероятною быстро
той прямо от вас, диагонально поднимаясь  кверху и вытя
гиnая в прямую линию лесу и удилище. Не ожидая н ачала 
такого маневра, я потерял несколько сазанов и крючков; 
довольно толстые лесы в одну минуту были порваны. Для 
уженья крупных сазанов употребляют удочки самого боль
шого р азмера и особенно крепкие лесы. С азан клюет толь
ко на  навозного и земляного червяка. Самый лучший 
клев - весною. С азан очень. красив:  он покрыт необыкно
венно крупною, темно-желто-золотистою чешуей: кажется,  
будто по  золотому полю он весь усыпан гвоздиками  с тем
ными шляпками ,  что напоминает красивую чешую голавля. 
Он довольно широк, при первом взгляде имеет некоторое 
сходство с карасем,  но горбатее, уже и длиннее его ;  около 
краев рта имеет два толстые, короткие и мягкие уса ,  окан
чипающнеся кругловатымп и плос101 м и  головками.  Сазан а 
я рсшит<:'льно признаю за одну и ту же рыбу с карп1 1ей по 
совершенному их сходству во всем, хотя говорю о каждой 
особо. У большого сазана мясо несrюлько грубо, а мелкие 
сазаны очень вкусны. 
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1 4. l(арп, или Карпия 

Карп - имя иностранное,  а карпия - переделанное н а  
русский л ад. Говоря о сазане, я уже сказал ,  что о н  и кар
пия - одна и та  же рыба,  с тою разницею, что карпия в 
п рудах имеет цвет нс яркий,  а серовато-грязный и не дос
тигает такой огромной величины,  как сазаны ,  водящиеся 
в больших р еках и особенно в их устьях, при в падеюш 
в море;  в Астрахани,  например,  улов сазанов бывает не
нсроятно велик и замечателен как по  множеству, так и по  
крупноте их .  В самой Моск13с много водилось карпий в 
р азных прудах, особенно в Пресненских и п рудах Дворцово
го сада, который  ныне принадлежит Кадетскому корпусу. 
В окрестностях Москвы редко н айдешь  хороший пруд, про
точный или непроточный,  вес р авно, лишь бы довольно 
большой,  в котором бы не  были разведены карпии.  В пру
дах ,  долго не чищенных и заглохших тиной ,  карпии пере
водятся; нередко дохнут они в прудах и оттого, что в про
должение долгих зим не за ботятся о достаточном коли
честве ежедневных прорубей,  отчего вода сдыхастся и пор
тится .  - Карпин охотно клюют на земляного и навозного 
червяка. На удочке очень бойки и сильны, клюют больше 
со дна .  5I нс слыхивал, чтоб около Москвы попадались 
карп 1 1 и  в реках, пойманные же в прудах часто пахнут ти
ной,  если дно в них тинисто. В прочем, их можно так  же, 
как  карасей, сажать в п рорезные сажалки, в п роточную 
спежую воду: они скоро потеряют запах тины и получат 
свой обыкновенный приятный вкус. Карпин, разводимые 
в прудах, легко приучаются I< прикор м�<с в назначенный  час 
и в назначенном месте; если во время их 1сормления звонить 
постоянно в коло r<ольчик, то они так к нему привыкнут, что 
станут собираться на звон колокольчика. даже и н с  в уроч
ное время. Вероятно, и других р ы б  можно приучить к тому 
же. В Москве есть еще люди, которые помнят эту продеm<у 
в Нескучном саду, когда он принадлежал князю Шахов
скому. Весьма недавно в Пресненских прудах водилось 
множество карпий очень крупных;  н арод любил кормить 1 1 х  
калачами .  В самом деле, это было за бавное зрелище: J<а к  
скоро бросят калач в воду , т о  нссколыю и з  с а м ы х  крупных 
карпий ( а  иногда и одна )  схватят калач и погрузят его 
в воду; но, нс  пмея возможности его оп:усить, скоро вы
пустят нзо рта свою добычу, которая сс!�час всплывает н а  
поверхность воды ; з а  нею немедленно явля ются 1 1  �.; арпви ,  
уже в большем числе, 11 с большею жаллостью и смелостью 
схватывают калач со всех сторон ,  таскают, дер гают, ны
р яют с ним, и как  скоро он немного р азмо1шет, то  разрыва-
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ют на куски 11 прогл атывают в одну м инуту. В ес эт1 1  про
делки провожал народ громкими восклицаниями и хохотом.  
Мне не  удавалось удить много ни сазанов ,  нп  так назы
ваемых карпий, но  по  рассказам охотников должно заклю
чить,  что это уженье, особенно в реках или больших пру
дах, очень приятно,  добычливо 11 требует в то же время 
уменья, осторожности н сач J{а :  ибо крупная карпия - со.мая 
бойкая, сильная и неутомимая  рыба .  

15. Линь 

Хотя можно имя  его произвесть от глагоJiа льнуть, по
тому что Jiинь ,  покрытый липкою слизью, льнет к рукам ,  
но  я реш ительно полагаю, что  н азванье линя происходит от 
глагола линять: и бо пойманныii линь даже в ведре с во
дою или кружке, особенно если ему тесно, ·сейчас полиняет 
и 1 1 0  всем у  его телу пойдут больши е  темные пятна ,  да и 
вынутый прямо из воды имеет цвет двуличневый линючий.  
Без сомнения,  народ заметил такую особенность линя и дал 
ему характерное имя .  Линь складом своего стана  несколько 
схож с язем, только немн ого шире, толще его и как-то 
четвероугольнес; он покрыт мельчайшею чешуей темно
зеленого, золотистого цвета ,  которую тру дно разглядеть 
простыми глазами ;  он весь как будто обмазан густою слн
зыо; глаза имеет м аленькие, ярко-кр асные; хвост и перья 
толстые, мягкие и темные;  рот небольшой. Линь достигает 
значительной величины;  уверяют, что лини бывают в че
тырн адцать фунтов весом, но  я не видывал линя более 
восьм и  фунтов . Н адобно сказать, что я не совсем rн'рю 
большой величине и весу многих рыб ,  о которых рассказы
вают рыбаки и охотники ;  часто они судят по глазомеру и 
по руке, н очень ошибаются. В от,  например,  лини :  сколько 
я их переудил в жизнь мою, сколько видел выуженных 
другим и  или пойманных разными рыболовны м и  снастя м н ;  
к а к  б ы  мне  не встретить, хотя одного, если не в четырна;\
цать, то хоть в десять ию� двенадцать фунтов? В иденный 
и взвешенный мною на  безмене восьмифунтовый линь  был 
длиною в две четверти с верш1им, 1 10 зато чрезвьrт1айно 
толст. Лини клюют на хлеб,  на  земляных и навозных чер
вей, на раковые шейки и на линючих, небольuшх раков;  им 
трудно заглатьшать крупных.  Самый клев лпнеi'r  в ре1\ах 
( прап1 1лы1ее сказать: в заливах рек,  и то в самых т11 х 11х ,  
и то рано весною) , озерах 11 прудах нач1 1нается сейчас по 
слитпи веш11 1 1х  вод;  летом онп берут уже в одшrх прудах, 
то есть в их травянистых полоях и верховьях, изредка даже 
в м атерике пруда; но в реке незапружепноr"! летом уже ни 
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за  что линя не выудишь. В Орен бургской губернии я ужи
вал линей,  и помногу, в сентябре, даже при небольших 
морозах, по  глубоким местам в полоях п руда ,  обросших 
кругом травою; но  около Москвы этого клева не существу
ет: как  скоро похолодеет, все лини из заливов и трав 
уйдут, а в м атерике не  берут. Линь хорошо воллтся в реках 
тихих, тинистых и травянистых ;  холодной воды не любит, 
но всего больше размножается в проточных п рудах, озерах 
и даже в п рудах непроточных, небольших. Рыбаки гово
рят, что лини мечут икру два раза в год: в ма рте и августе. 
Нисколько того не утверждая, я замечу, одна ко, что луч
ший клев линей бывает в апреле и сентябре, как  будто 
после метанья икры. З аводи, заливы, полон,  непременно 
поросшие травою, - вот любимое местопребьшание линей;  
их н адобно удить непременно со дна ,  если оно чисто; в про
тивном случае надобно удить н а  весу и н а  несколько удо
чек; они берут тихо и верно:  по большей части наплавок 
без м алейшего сотрясения,  неприметно для глаз,  плывет 
с ·своего места в какую-нибудь сторону, даже нередко пя
тrпся к берегу - это л инь;  он взял в рот крючок с насад
кой и тихо с ним удаляется; вы хватаете удилище, подсе
каете, и жало крючка пронзает какую-нибудь часть его 
мягкого, тесного, как  бы р а спухшего внутри,  рта;  линь упи
р ается головой вниз,  поднимает хвост кверху и в таком по
ложении двигается очень медленно по тинистому дну, и то, 
если вы станете тащить; в противном случае он способен 
пролежать камнем несколько времени н а  одном и том же 
месте. Когда вы почувствуете, что линь велик, то ненадобно 
торопиться и тащить слишком сильно :  можно переломить 
крючок, если он воткнулся в лобковую кость его рта и при
шелся н а  взлом;  держите лесу слегка внатяжку и дожи
дайтесь, когда линь решится ходить; тогда начинайте во
дить и водите долго, ибо он очень силен и не скоро утом
ляется ; берегитесь травы: он сейчас в нее.  бросится, запу
тается и готов оставаться там несколько часов. Далее по
ступайте так, как следует обходиться с большою р ы бою. 
Линь очень редко срывается, р азве порвется леса или сло
мится крючок. Уженье линей н а  мелких местах,  п осреди 
густых водяных трав,  что случается очень часто, требует 
особенной ловкости п уменья: запутавшись, завертевши 
лесу за траву, линь вдруг останавливается неподвижно; 
разумеется, тащить не  долж:но;  но  еслн рыбак,  ожидая вре
мени, когда линь придет в движение, опуст�п удплнще и 
будет держать лесу слпшком н аслабп,  то иногда линь с 
такою быстротою бросается в сторону, что вытянет лесу 
в прямую линию и сейчас ее  порвет (разумеется, линь 
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большой) ;  а потому советую удить в травах на лесы самые 
толстые, крепкие и употреблять удилища не слишком гиб
кие.  По своей мягкости и живучести м алень кие линьки 
служат отличной насадкой н а  хищную рыбу. Уха из линей 
густа и питательна,  имеет вместе особенный,  довольно при
ятный,  сладимый вкус; но всего лучше их сушить в сметане. 
Лини ч асто п ахнут тиной, от чего легко их избавить, поса
див в плетеную сажалку и поставив недели на две в про
точную воду. В сажалке надобно кормить их печеным хле
бом, отчего они скоро р азжиреют. 

16. l(арась 

Самая  плодовитая и везде во множестве водящаяся 
рыба .  Складом своим широк и кругловат; фигура его со
ставляет средину между красноперкой и лещом,  то есть 
он шире красноперки и уже леща; покрыт чешуей серебря
ного или золотого цвета .  И белые и желтые караси (как  
н азывают их без церемонии рыбаки) живут иногда в од
ной и той же воде вместе. В небольших копаных прудах 
во множестве попадаются караси среднего, переходного от 
белого к желтому, как будто розового цвета ; вероятно, это 
помесь. Вся разница  между ними состоит в том,  что кара 
си  желтые несколько круглее и перья  имеют красные, осо
бенно н ижние, у белых же они серовато-сизые. Вообще ка
рась - складна я  и красивая рыба ,  преимущественно золо
той. Многие уверяли меня,  что караси бывают в десять и 
даже двенадцать фунтов, но  я долго этому не верил. Пе
реудивши в жизнь мою неисчетное множество карасей, я 
н и  одного не  выудил тяжеле двух с половиною фунтов. 
Помню я в детстве моем,  к а к  тянули неводами  заливные 
озера по  реке Белой (это было тогда, когда Оренбургская 
губерния называлась еще Уфимскою) ,  как с трудом вытас
кивали н а  зеленый берег туго н абитую рыбой мотню 1 ,  как 
вытряхивали из нее целый воз больших щук, окуней,  ка
расей и плотвы, которые р аспрыгивались во все стороны;  
помню,  что иногда удивлялись величине карасей,  взвеши
вали их потом,  и ни  один не весил более пяти фунтов. Но 
несколько лет тому н азад прислал мне зимой в Москву 
один приятель (Ф .  И. Васыюв) несколько мерзлых кара
сей ,  пойманных в Костромской губернии;  все  они были не 
обыкновенной величины, или ,  лучше сказать, толщины, по
тому что карась,  достпгнув двух четвертей с небольши :v� 

1 М о т  н е ю  называют острокопечпш"1 длнш1ый мешок, находящий
ся в середине невода. 
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длн н ы ,  н ачинает р асти только в толщину;  оди н из обитате
лей Чухломских в од nесил девять фунтов! Б от было бы 
весело поймать та кого карася-испол и н а  11а удоч�,у!  Итак, 
почему же н с  б ыть карасям и в двенадцать фунтов? )Кивя 
в Орен бур гской губер шш, я и 1 1е  слыхивал о б  ужение J{а
р асей.  При изобилш1  кр упной речноii рыбы,  KOllC'l ! !O ,  н и 
какой охотник не ста нет дум ать о карасях. Я поз н а �шмился 
с н и м и  по необходимости, проводя летнее время где-нибудь 
в окрестностях Москвы.  Тут везде есть копаные пруды, 
иногда очень большие и глу бокие, поддсржюзасмые откры в-
1ш1 м ися н а  дне родн иками и оттого восгда имеющие хоро
шую воду; карасей разnеден о  почти везде множеспю, и я 
волею-неволею полюбил это ужен ье .  Ка раси начинают 
бр ать весно ю  п озднее другой р ы бы; н адобно,  чтоб теплота 
воздуха и весенние J1учи солнца прогрели воду ti тем под
н ял и  карасей с тин истого дна ,  из глубоких я м ,  куда o н i r  
забива ются на  зиму. Если очень  холодно, то  в н а чале сен
тября перестают бр ать, а если тепло, то берут до октября.  
Всего охотнее караси кл юют на красных н авозных червя
ков,  или глист, но берут и на земляных червей и на хлеб: 
к п оследнему н адо их пр иучить, бросая куски хлеба для 
п рикор мки.  Я выудил один раз неожида н н о  желтого карася 
н а  р а копую шейку, предн азначенную для линя :  итак, ка
р аси могут брать и н а  рака .  Ежел и в пруде водятся и бе
лые и желтые караси,  то н а  хлеб будут брать п реимущс
ствсюю желтые, а на червяка - белые;  исключен ня до
волыю редки. Если же и возьмет на хлеб белы й  ка р ась, то 
уже почти всегда нс м аленький.  Странность необъяс н и м а ,  
пото му что белы й  карась точно т а к  же ест хлебную п р н 
кору�ку, к а к  и желтый.  Хотя караси по большей части во
дятся в озерах и копаных прудах и редко попадаются в з а 
л и в а х  проточных прудов, н о  н икак нельзя сr\азать, что о н и  
н е  живут в реках. Я очень ч асто з а мечал, что в реке ка
р асей, по-видимому,  н ет, а во всех озерках и заводках, н а
л ива ющихся прип ружен н о ю  водою этой :же caмoii рскн, 
везде есть караси.  Они разводятся в невероятном коли
честве в самых нечистых водах и первые годы растут очень 
скоро,  как и всякая рыба.  Но живя в в одах нечистых, 
следовательно теплых, караси точн о  так же могут жить в 
воде самой холодной .  В от какое тому доказ ательство в идел 
я с а м :  в двух верстах от меня,  в м ордовской деревушr<с 
Киватское, была прорва н н ая м ельничная плотин а ,  броше н 
н а я  более десяти лет; п ротив того м еста,  где б ы л  прежде 
вешняк, всегда стоял а,  пол н а я  с краями,  глубокая я м а  во
ды, студеной,  как лед,  из которой в ытекал ручеек: н есомнен
ный призна к, что в яме был родн ик.  Почти всякий день 
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п роезжал я на  охоту с ружьем мимо этого места .  Один раз,  
rюзвраща ясь с охоты,  в исходе июня ,  вижу я кучу н арода 
о коло вышесказан н ой ямы .  Я зашел посмотреть, что тут 
делают. Каково было мое удивJ1снис, когда я увидел, что 
нсскоJ1ью1ми бреднями ловили в яме I{арасей н уже пойма
JIИ более воза .  Караси были вес желтые, вес одиr r :шовой 
средней величины.  Ловившие рыбу дрожаJIИ от холода, не
смотря на жаркое время. Никогда никому нс входило в 
голову, чтоб в этой яме могла держатьс я  рыба ,  особенн о  
караси : м альчишки увидели плавающие поверху темные 
тучи какой-то р ы бы и рассказали о том в деревне.  

Клев карасей чрез·вычайно неодинаков; иногда они бе
рут беспрестанно и очень верно :  тронутый наплавок даст 
около себя один или несколько кружков и отправляется в 
сторону, н о  погружается редко; тут довольно  времени схва
тить удилище и подсечь; тут м ожно удить на несколько 
удочек и разложить спокойно свои удилища на чем слу
чится ;  но иногда,  в том же самом пруду, караси начнут 
клевать до того осторожно, или,  лучше сказать, неверно, 
что н адобно удить на одну удочку и держать удилище в 
руке, п отому что должно уловлять, п осреди троганья и по
талкиван ья ,  м алейшую потяжку наплавка ; пром ахов будет 
нем.ало, н о  иначе ничего не выудишь; в этом слу11ае гораз;\о 
вернее удить на хлеб. В п рочем , иногда караси берут тольЕо 
на хлеб, иногда только на червей. Перемену в характере 
клева я объясняю тем, что покуда держатся около удочек 
караси средние, ровные, то клев продолжается верн ы ii ;  
когда же п ривалят стаи мелких карасей (вот почему 1 1 с  
годится бросать м ного прикормки ) , то н ачнется одно пус
тое троганье и поталкиванье, так что п орядочн ы й  карась 
должен п ротесн яться сквозь кучу мелких и не может взя1ъ 
тихо и спокойно,  а берет также урывка ми,  х·вата я з а  хвост 
червяка, следственно также н еверно. В прочем, н то н адоб
но  сказать, что когда в небольшом пруде выуж('Но значн
тельное количество карасей да у ч исла вдвое большего 
прорваны ,  оторваны 1 или поранены губы,  то и карась, как 
он  н и  п рост, должен сделаться осторожны м .  

Для хлебной н асадки надобно употреблять удочки м а 
ленькие, а для червяка - средние.  Очень раннего вставанья 
п о  утра м  не  нужно.  В летние жаркйе и I<расные дни,  как 
скоро сядет солнце,  караси начинают ходить 01юло берегов; 

1 От сильной подсечю1 нередко совсем отрываются у J(apacei'i (и 
у ВСЯJ(ОЙ мелкой рыбы ) ,  губы, J(ОТорые, то•шо как колечко, держатся 
на  кожице, вытягиваясь в нужном случае наподобие нсболыпого хо
бота. 
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в это время п у.дочки н адобно закидывать как можно ближе 
к берегу. В полдень  же они подымаются наверх и черны
ми  большими пятнами,  как пролитая смола,  то темнее, то 
светлее, тихо передвигаются с места на место по поверх
ности воды; тут надобно пускать наплавки как можно мель
че, и бо в это время караси берут очень м ало со дна. Круп
ные караси - я р азумею карасей около двух фунтов, - по
пав на удочку, довольно бойко бросаются в сторону, вертя 
и головой и всем телом и виляя хвостом;  я предполагаю, 
что у самых больших карасей этот м аневр может быть опа
сен,  и потому надобно стараться сейчас повернуть карася 
в сторону, не давая натянуть лесы; карась скоро утомJiяст
ся и всплывает н аверх боком, как лещ. Сушеные и особен
но  жаренные в смета·не ка раси - превосходнейшее блюдо, 
но как они жиDут в прудах, то вкус их зависит от качества 
воды и они ч асто пахнут тиной. В прочем, если таких кара
сей насажать в пJiетеную сажалку и опустить в чистую, 
проточную воду, то через две, много через три недели они 
потеряют неприятный вкус и сделаются очень хороши. Ка
р ась самая живучая  рыба ,  и потому мелкие карасики слу
жат отJiичною н асадкой для всякой крупной, хищной рыбы. 

Две последние породы рыб:  линь и карась имеют осо
бенный характер, им только свойственный. Их можно наз
вать тинистыми, и бо он и только там разводятся в изоби
лии, где вода тиха и дно ее покрыто тиной. Тина - их 
атмосфер а; на зиму они решительно в нее забиваются и 
остаются живы даже тогда,  когда в жестокие бесснежные 
зимы в мелких прудах и озерах вся вода вымерзает и толь
ко остается на дне мокрая, тинистая грязь. 

Теперь я приступаю к описанию хищных рыб. 

1 7. Окунь 

Уж право и не знаю, откуда произвести его имя. Нс 
происходит ли оно от глагола окунать: и бо окунь всегда 
окунает, то есть погружает в воду, наплавок, и даже не 
один раз, если кусок, им заглатываемый, слишком велик?" 
Но я нисколько не  стою за такое словопроизводство. 

После плотвы окунь - самая многочисленная порода 
рыбы. В реках,  озерах, в прудах проточных и даже непро
точных, лншь бы вода была свежа ,  он р азводится изобиль
но. Окунь довоJiьно широк станом, горбоват, покрыт че
шуей зеленоватого, несколько золотистого цвета ; н а  сшше 
имеет гре бень с острыми иглами и между им 1 1  хвостом 
плавательное перо; хвост и особенно нижние перья крас
ные,  брюшко беловатое, глаза желтые с черными зрачка-
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ми;  поперек всего тела лежат пять полос, что делает его 
пестрым и вообще очень красивым. Н а  щеках, покрываю
щих его жабр ы, он имеет по одной игле, которыми очень 
больно колется, если его возьмешь неосторожно; большой 
рот и широкое горло показывают способность глотать боль
шие куски, несоразмерные даже с его ростом,  и о бличают 
хищную его породу. Окунь достигает значительной вели
чины и особенно веса .  П о  рассказам л юдей, в п рочем досто
верных, бывают окуни в двенадцать фунтов; но я видел 
только в восемь фунтов, и то мерзлых, привозимых с Урала.  
Сам я выудил о куня в три с половиною фунта и тяжелее 
его живых не видывал. В длину окунь не вырастает м ного, 
что я особенно заметил, сравнивая восьмифунтового окуня ,  
который был двух четвертеИ с половиною длины и четыр е  
вершка ширины, с окунем в три с половиною ф унта : в дли
не не было такой большой rазницы, какой следовало бы 
ожидать. Но зато окунь р астет в толщину, которая прости
р ается в спине до двух с половиной вершков. Окуни начи
н а ют клевать весною, как  только прояснится вода . и про
должают до тех пор, пока вода покроется льдом, даже бе
рут зимой в прорубях; впрочем,  я никогда нс  п робовал 
зимнего уженья. В исходе апреля окуни полны икрой,  ко
торую мечут в мае. Выметав икру, начинают они б рать 
жаднее. Самый богатый клев окуней - в августе и в нача
ле сентября,  когда от легких морозов вода сделается чище, 
п розрачнее и им  будет не  так  удобно ловить мелкую рыбу 1 •  
Почти все охотники очень любят уженье окуней,  и многие 
предпочитают его всем другим :  во-первых, потому, что оку
ни  клюют часто и если подойдет стая  окуней ( а  осенью 
они собираются стаями) ,  то уже немногие из них пойдут 
прочь, не хватив п редлагаемой пищи ; во-вторых, потому, 
что они берут жадно и верно, даже от того, что большею 
частью совсем проглатывают насадку; и ,  наконец, в-тре
тьих, п отому, что уженье их не  требует осторожности. 
Окунь не только не боится шума и движенья воды, но даже 
бросается н а  них,  для чего палкой или толстым концом 
удилища нарочно мутят воду по дну у берега, и бо это по
хоже на муть, п роизводимую мелкою рыбешкой. Средние 
окуни чаще берут на  весу, а крупные - со дна, если оно 

1 Должно заметить, что это не везде так. О!(оло Москвы, напри
мер, во второй половине августа клев зrrачнтельно уменыиается. Впро
чем, здешние речки от беспрестанных мельниц или фабрик находятся 
постоянно в подпруде и характера рек, текущнх самобытно, то есть 
массою собственной, ненакоr1J1енной воды, - не имеют. 
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чисто. С весны н адобно удить на  червей, летом - н а  рако
вые шейки и линючих раков и особенно на  большие линю
чие р аковые клешни, которые о куни очень л юбят; к осени 
же, до самой зимы,  всего Jiучше удить н а  маJiеньких ры
бок; если же нет, что часто сJiучается, то н адобно поймать 
плотичку или какую-нибудь нехищную рыбку, изрезать ее 
на ]{усочки,  крупные или мелкие, смотря по  рыбе, какая бе
рет, и по величине удочки,  и насаживать ими крючки. 
В прочем , окунь неразборчив и клюет почти всегда на все 
вышеименованные насадки, даже на кусоч1ш сырого мяса ;  
н а  крупных же  земляных червей окуни берут очень жадно 
во  всякое время года 1 •  Выгоднейшее время для уженья,  
без сомнения,  утро;  но  в раннем вставанье, до солнца , нет 
н адобности. По утрам доJiжно удить на местах чистых, от
крытых или около трав;  в поJiдень, напротив (разумеется, 
в летние жары ) ,  окунь л юбит стоять в тени, в корягах под 
кустами,  под н авесом трав  и лопухами;  следовательно, н а 
добно удить в самых травах ; вечером ж е  окунь опять хо
дит по места м  чистым и открытым .  Если окуни берут не 
часто, то м ожно удить 1 1  на три удочки,  из которых одну, 
большего размера ,  н асадив крупной насадкой, положить н а  
дно, а две пустить на  весу. Если ж е  окуни берут беспрестан
но ,  то и с двумя удочками трудно управиться . Тут уже дело 
не в том,  чтобы успеть подсечь, а в том,  чтоб окуни не  
слишком далеко заклевывали и не утаскивали удилищ сов
сем в воду. Далекое заклевыванье отнимает много време
ни при доставании крючка ,  портит поводок и рыбу, отчего 
она  сейчас умирает. Как скоро окунь повез н аплавок или 
погрузил в воду, сейчас н адобно его вытаскивать. Окунь 
никогда не  хватает, не рвет насадки с разбега, с размаха,  
как то делают многие нехищные рыбы:  клев его решителен,  
серьезен , добросовестен ,  ибо никогда не обманчив. Я имел 
случай  много раз  н аблюдать его в прозрачных водах :  за
видя добычу, крупный окунь прюю бросается к ней ,  сна
чала быстро ,  но  чем ближе, тем медленнее; приближаясь, 
р азевает рот и ,  почти коснувшись губами куска ,  вдруг оста
н авливается неподвижно и ,  нс дела я  движения ртом ,  к а к  
будто потянет в себя воду: крючок с насадкой исчезает, а 
окунь продолжает плыть как  ни  в чем не  бывало: увлекая 
за  собой и лесу, и наплавок, и даже удилище. Ловя живую 
рыбу,  011 поступает иначе :  стремительно бросается за нею 
п хватает ее на  бегу. Окунь почти 1шкогда r 1e срывается; 

1 Около Москвы, сколько я ни пробовал удить на кусочю1 рыбки 
или мяса, - окунп у меня никогда нс брали. 
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промахи случаются �акже очень р едко. Правда, бывает 
иногда клев, которыи может привести в за блуждение не
опытного рыбака,  ибо беспрестанно какая-то рыба  утаски
вает наплавок и беспрестанно промахн следуют один за 
другим ;  вндя всякий раз, что конец червяка оторван ,  охот
ник сначала считает это ш алостью ет,цов или плотпы, хотя 
характер клева чисто окуневый. Между тем посреди м1ю
жества промахов иногда вытаскивает он порядочных оку
·ней и убеждается, 'JTO и окуни иногда шалят,  о бманывают, 
клюют неверно. О бвинение несправедливое. Вес сии про
делки происходят от самых маленьких окуней,  которые гре
шат невольно, ибо не могут заглотать ни длинного червяка, 
н и  толстой раковой шейки; ка к же скоро подойдет окунь 
покрупнее, то сейчас возьмет верно,  и рыбак его вытащит; 
чтоб убедиться в этом ,  надобно взять м аленькую удочку, 
насадить маленького червячка, и сейчас будет выужен кро
шечный окунишка.  Если охотник не захочет дожидаться 
подхода окуней покрупнее, которым мелкие сейчас уступят 
добычу, то надобно перейти на другое место, ибо стая оку
нишек, на которую он попал, не отстанет целый ден ь  от 
его удочек. 

Бесспорно, что крупных окуней удить весело (об огром
ных нечего и говорить) , но  я должен признаться, что час
тый клев окуней средних и мелких так  однообразен, так  
верен, вытаскиванье их так просто, что все это вместе иног
да может так же наскучить, как и тасканье подлещиков. 
Искусство удить тут почти исчезает, а с ним - и весь rш
терес уженья. Я знаю,  что за это восстанут на  меня многие 
охотники, ибо клев окуней счнтают лучшим ,  но  я говорю 
откровенно свое мнение. Большие окуни очень упористы и 
сильны и, покуда не будут утоылены, ни  за что наверх не  
выходят; для них употребляются удочки большого размера ,  
и, несмотря на  то ,  н адобно их вытаскивать осторожно;  хо
тя огромный окунь не кидается быстро во все стороны, но 
зато, стараясь  упираться головою в берег или дно, так 
круто поворачивается, что может порвать и крепкую лесу .  

Известно, что окуни составляют п ревосходное и самое 
здоровое кушанье :  приготовленные на холодное, а еще луч
ше печеные в чешуе, они имеют отличный BI(YC и вдобавок 
совсем не костливы. Уха из них также очень хороша .  

Отличное свойство окуней - жадносп" в чем р азве 
только щука может с ними  равняться ; уженье на блесну, 
о котором я поговорю особо, служит тому неопровержим ы м  
доказательством. Я расскажу два убедительные примера 
этой жадности, случившиеся со мной.  В одно  прекрасное 
летнее утро, на  большом озере, называемом по-татарски 
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Киишки 1 , таскал я плотву и подлеtциков; вдруr вижу, что 
на отмели, у самого берега, выпрыгивает из воды много 
мелкой рыбешки; я знал,  что это происходит от преследо
вания хищной рыбы, но, видя, что возня не прекращается,  
пошел посмотреть на  нее поближе. Что же я увидел? на 
отмели, острым углом вдавшейся в берег, не  глубже двух 
вершков, большая стая порядочных окуней ловила мелкую 
рыбу, которая от неизбежной погибели выскакивала даже 
на сухой берег ;  окуни так жадно преследовали свою добы
чу, что сами попадались на такую мель, с которой уже 
прыжками добирались до воды поглубже; я даже поймал 
трех из них руками.  Несмотря н а  мое присутствие, окуни 
не  переставали гонять и ловить рыбу; я сбегал за  своей 
удочкой и, насаживая мелкую рыбешку, лежавшую на  бе
регу, и закидывая в .самую середину стаи, выудил тридцать 
хороших окуней.  Другой случай еще поразительнее: в не
настную и ветреную погоду пришел я удить окуней у мель
ничного кауза 2,  между сваями, его окружавшими;  едва 
только закинул я среднюю удочку, н асаженную на рако
вую шейку, как пошел проливной дождь, от  которого я 
спрятался под кры шею пильной; дождевая туча еще не  
пронеслась, как  я услышал крик зовущего меня  мельника ;  
я поспешно бросился к нему, и вижу, что он возится с моей 
удочкой, на которую взяла большая рыба; н о  я не успел 
прибежать вовремя: мельни к  стоял с одним  удилищем и 
лесой, оборванной выше наплавка . . .  Как  ни  досадна была 
эта услужливость, от которой я потерял большую рыбу и 
прекрасно устроенную удочку, но  делать нечего; я развер
нул другую большую удочку, насадил кучу глист и рако
вую шейку и закинул : через минуту наплавок исчез, и я 
вытащил славного окуня ,  фунта в два,  у которого изо рта 
висела и другая, сейчас оторванная им  длинная леса и с 
н аплавкам. Оба случая, теперь описанные и иногда расска
за.иные мною не охотникам ,  не рыбакам,  нередко возбуж
дали лукавые улыбки, в которых ясно выражалось, что мои 
рассказы годятся в извс.стную книжку: «Не л юбо, не слу-

1 К п и  ш к  и - по-русски значит длинный. Это озеро находится в 
тридцати в�стах от губернского города Уфы и в полуверсте от реки 
Белой, с которой сливается весною; разумеется, руссJ(ие называют его 
и сидящую на нем деревню Кишки. 

2 Я уже сказал, что кауз около Москвы называют «дворец». I-le 
происходит ли это названье от слова «дверца», то есть маленькая 
дверь, поднимающаяся для протока воды ш:� колесо? Может быть, сна
чала говорит� «дверец», а потом, для удобства пр'Оизношения, стаJш 
rоворнть «дворец». 
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шай,  а лгать не  меша й»; но  иногда н ичего нет невероятнее 
истины и мудренее действительности. 

Вот и еще р ассказ, не менее сомнительной вероятности 
для не охотников: я знаю Симбирской губернии в Корсун
с ком уезде один глубокий пруд, весь состоящий из запру
женного сильного родника, называемого Белый ключ. Вода 
была п ревосходная,  так что в ней жили насаженные голов
ли и даже стерляди. В пруду развелось такое множество 
окуней и пескарей, что уженье вышло отличное и диковин
ное: рыбак закидывал удочку на черпяка, сию минуту про
глатывал его пескарь, и в непродолжительном времени 
проглатывал пескаря окунь . . .  Сн ачала это был сюрприз для 
охотника,  но  потом мы все пользовались такнм удобством, 
то есть самопроизвольной насадкой пескарей, и кто хотел 
удить именно окуней,  тот не снимал только с крюч1<а про
п авшегося пескаря. Говоря о насадке живцов за губу (на  
странице 28 1 ) ,  я сказал о выгодах и невыгодах тако1"1 на 
садки. Всякий, кто поудил бы один час в пруде Белого 
ключа, убедился бы вполне в справедливости сказанного 
мною о невыгоде такого способа :  это была именно насадка 
за губу; окуни брали беспрестанно, но  вытаскивались ме
нее чем наполовину. Я тут же пробовал н асажипать в спин
ку, и ни  один окунь не срывался. 

В прошедшем 1 853 году, в исходе И ЮJIЯ, у одного рыба
ка взял окунь на  земляного червя (чего он не  за метил ) ,  
а на окуня - щука, которую он и вытащил. Замечательно, 
что щука не  могла проглотить окуня, хвост которого тор
чал из ее рта. 

18. Щука 

При ·всем моем усердии не  могу доискаться, откуда про
исходит имя щуки.  Эта рыба по преимуществу хищная:  
длинный брусковатый стан ,  широкие хвостовые перья для 
быстрых движений, вытянутый вперед рот, нисходящий от 
глаз в виде ткацкого челнока , огромная  пасть, усеянная  
внизу и вверху сплошными острыми ,  скрестившимися зу
бами 1 , из коих не вырвется никакая добыча,  широкое гор
ло, которым она проглатывает насадку толще себя са
мой, - все это в месте дает ей  право называться царицею 
хищных рыб, обитающих в пресных водах обыкновенных 
рек и озер . Я разумею здесь только те породы р ы б, кото
рые назьшаются бель, в противоположность чему все дру
гие породы, как-то: осетры, севрюга, белорыбица и проч., 

1 Щука меняет зубы ежегодно в мае месяце. Я:, к удивлению мо
ему, узнал об этом очень недавно. 
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называются красная рыба. Щу1\а и меет большие, темные, 
зоркие глаза, которыми издалека видит свою добычу; она 
покрыта чешуей, испещрен а вся пятнами  и крапинами тем
но-зеленоватого цвета ; брюхо и меет белое, хвост и плава
тельные перья зеленовато-серые с темными извилистым и  
каемками .  Я слыхал, что щука может жить очень долго, 
до ста лет (то же р ассказывают и даже пишут о карпии ) , 
в чем будто удостоверились опытами ,  пуская небольших 
щурят с заметками на хвосте или перьях в чистые, про
точные пруды, которые н и ко гда не уходили,  и записывая 
время,  когда пускали их; слыхал, что будто щуки вырас
тают до двух аршин длины и до двух с половиною пуд 
весу; вес это, может быть, и правда, но чего не знаю, того 
не утверждаю 1 •  Самая большая  щука , какую мне удалось 
видеть, весила один пуд и пятнадцать фунтов; длиною она  
была аршин и семь вершков, шириною в спине  и боках в 
чстпсрть аршина ,  но зато почти во всю длину была р авной 
квадратно й  толщины.  Щука преимущественно питается р ы
бой и в,сякой 'водяной гадиной;  он а по алчности своей гло
тает даже лягушек, крыс и утят, отчего большую щуку на 
зывают утятницей. Щука водится только в водах чистых 
и пnяплястся в реках nместе с плотвою и оЕунями,  и вмес
те с ними  дохнет, если вода в пруде или озере от чего
н ибудь испортится. Она мечет икру в самом н ачале апреля, 
а иногда,  сели весн а р ан н яя, в исходе м а рта. Где много 
всякой мелкой рыбы, там и щуки р азводятся и держатся во 
множестве; большею частью ловят их на жерлицы, о чем 
я поговорю впоследствии .  Щука очень охотно берет на 
удочку, крючок которой н асажен какою-н ибудь мелкой 
р ыбкой, для чего поводок употребляет,ся м,еталличсский 
или из простой басовой струны ,  о чем говорено выше,  но 

1 После выхода моей книжки первым изд2 нием случилось м н е  про· 
честь в «Охотничьеi'r юшге» г-на Левшина, напечатанной в 1 8 1 2  году 
(ч асть 4-я,  стран. 487-я ) ,  любоп ытное известне о долговечности щук ; 
nыписываю его с совершенной точностью: «Когда вычищали пруды 
бл11з Москвы, в Царнцыне, чему прошло с небольшнм двадцать лет, то, 
между про1rего, при пересаживании рыбы в сажалки поймана была 
щука около трех аршин длиною н впол-аршина шириною, с золотым 
кольцом, продетым в щечную кость близ ж абр, с надписью на оном : 
-rПосадил царь Борис Федорович». По тогдашнему исчислению щуке 
сей ока1ыв;�лось более двухсот лет. Леман утверждает, что 1 497 года 
в Xeirлi,бpo1<c пойм а н а  был;� r: ол:ном озере щука девятнад�1ат11 фунтов 
(ссм1 1  ;�ршнн с лпuшом ) ,  н по надписп ш1 медном колы1е, на ней быв
шем, О!( :J З �лосr" 1 1то в 01еро сне посажена она была цесарем Фрндер11-
х ом 11 в 1 2ЗО r оду; следственно, в ce1i воде жила она двести шестт,л:е
сят сем1, лет. Весу в ней было восемь пуд трндцатт, фунтов; она от 
старости почти вся пробелела. - Предоставляю читателям поверить, 
н асколько и м  угодно, справедливости таrшх рассказов. 
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1<люст также н а  р а ка и даже 1 1зредка на  чсрюша;  юrев се 
иногда очень быстр , и как скоро она схватит насадку, то 
наплавок  мгновенно и,счезаст из глаз, но случается, что он а 
схватит рыбку, не  проглотив ее,  тихо поведет напл авок в 
сторону, нисколько не погружая  его. Щука нередко берет 
на простые удочки, закинутые совсем не  для нее; разумеет
ся, сейчас, как  ножн ицами,  перекусывает самую толстую 
лесу или поводок,  что иногда бывает очень досадно. Только 
в одном случае можно вытащить щуку н а  удочку с обык
новенным поводком :  если крючок зацепит за край губы и 
ей  нельзя будет достать зубами до лесы, но  такие счастли 
вые  случаи  очень редки. Щук нс  нужно удить со  дн а ;  на 
против, приманка будет гораздо виднее, сели насаженная  
н а  крючок рыбка станет ходить аршина  на· полтора  глу
бины.  Вообще уженье на рыбку редко производится со дна .  
С весны щуки берут мало  н а  жерлицы, летом же попадают 
они  около тра·в ,  в которых о быкновенно стоят, подстсрег�н1 
мелr<ую рыбу, но всего лучше удить их осенью 1 :  во-псрuых,  
потому, что вода сделается свстJ1се и щукн 11здаJ1с 1.;а  uидят 
приманку, и во-вторых,  потому, что uодяны е  травы от мо
р озов опадут и щукам сделается нс так удобно прятатr,ся 
и не так л овко ловить мел�<ую рыбс 1ш;у: в это uремя они  
голодны и жадны. 

Рыбаки р ассказывают следующую хитрость щуки:  она 
становится н а  мели, головою вниз по течению воды, и хвос
том мутит ил  на д!Не ,  т а к  что муть совсем закрывает ее от 
мимо  плывущих рыбок, на  которых она бросается как стрс-

1 Это говорится про Оренбургскую губернию: там величайшая рел.
кость, если щука возьмет даже летом или осеныо на белого червя 
(сальни ка ) ; хотя редко, но иногда берет она н а  р аковую шейку; на 
земляного ж е  и на.возного червя - никогда, Около Москвы совсем на
против:  особенно рано весной, вымета в икру (и особенно в реке Воре, 
Дмитровского уезда ) ,  щуки берут очень часто не толы;о н а  земляного, 
на даже н а  маленького шшозного червяка,  Это было нетрудно объяс
нить тем, что подмосковные речки слишком сильно вылавливаются и 
что в них м ало мелкой р ыбы, отчего щуки голодн ы ;  но я должен ска
зать, что здесь гораздо чаще берут они н а  червяr,а, чем н а  жерлпцы 
или удочки, насаженные рыбками, преимущественно весной; следова
тельно, этого вопроса иначе нельзя разрешить, как предположением, 
что здешние щуки имеют особенный вкус к червям. В прошедшем 
1 853 году у женье нач алось очень рано, и мне удалось пойм ать не
сколько щук в nпреле месяце: всех на м алеIIькне удочюr и всех н а  
червяка. Одну из н и х  выудил я н а  поводок из одной шелковинки! Бе
рег был круто�!, я уднл без товпрпща 1 1  пр1 1пужде1111ы:vr шшrслся в ы 
к инуть щуку (в полтора фунт а )  1 1 <1 довольно выcor( f l ii берег. Крошсч
ныii к рючок она проглотнл:J, но шeЛ!(OBll I IKa в самом зеве ззхлсстну
лась за костяную оконечIIость верх ней губы ;  огrего нс попала на зу
бы; рыба вытаскивал асr, боком и казал а(.!ь вдвое тя желе. Рыбаки по
нимают, что это очень редкий и счастливый случай.  
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ла ,  лишь только они подплывут близко: сам я таких штук 
не видел. Уженье щук очень  веселое потому, что, как ско
ро  вы закинете удочку и поблизости есть щука,  то она не 
замедлит явиться, равно и потому, что нередко берут щуки 
очень большие. Хотя на удочке они очень бойки и в дви
жениях быстры, но как-то не упористы, а ходки и на пово
ротах повадливы: вероятно, брусковатая, челнообразная 
фигура их тому причиной: небольшие щуки, фунтов до 
трех, довольно легко выкидываются на  берег даже без сач
ка ;  р азумеется,  ле.са должна быть толстая и поводок здо
ровый;  равного с ней весу окунь покажется гораздо тяжслс. 
Присутствие щук легко можно угадать по внезапному пре
кращению клева плотвы и другой некрупной рыбы и еще 
вернее по выпрыгиваныо из воды мелкой рыбешки, кото
рая как  дождь брызжет во все стороны, когда щука с 
быстротою стрелы пролетит под водою. Выудивши щуку, 
много две, на о;щом месте, надобно перейти на другое, н а  
третье место и т а к  далее ; то ж е  должно сдеJ1 ать, ежели 
пройдет с полчаса , и щуки нс берут :  это верный знак,  что 
их нет побли.зостн .  Некоторые охотники ·страстно л юбят 
уженье щук и. предпочитают его всем J\ругнм ужс.ньям;  нс 
разделяя этого мнения,  я понимаю его причину. Для кого 
нс скучно переходить с места на место, а, напротиn, скучно 
сидеть на одном и том же месте , напрасно ожида я клсnа 
порядочной рыбы; кто л юбит скорое решение: будет или нс 
будет брать; кто любит повозиться с р ы бой проворной, 
живой, быстрой в своих движениях, которая выкидывает 
и1ног,1\а нео быкновенные, неожиданные скачки, - тому 
уженье щук и вообще хищных рыб должно преимуществен 
но нравиться. 

За щуками ,  особенно небольшими,  водится странная 
проделка :  по недостатку м еста,  где бы можно было спря
таться, щука становится возле берега, плотины, древесного 
пня ,  торча щего в воде, сваи или жерди, воткнутой во дно, 
и стоит иногда очень близко к поверхности воды, целые ча
сы неподвижно, точно спящая или мертвая,  так  что не 
вдруг ее приметишь; даже мелкая рыба без опасения около 
нее плавает; цель очевидна ,  но инстинктивную эту хитрость 
она простирает до неразумного излишества .  Стоящих в та
ком очарованном положении щук и щурят н е  только стре
ляют из ружей 1,  но даже бьют, или, правильнее сказать, 

1 Всякую рыбу, стоящую неглубоко в воде, можно застрелить из 
ружья. Надобно только взять в соображение уrол падения дроби и 
метить не в самую рыбу, а дальше или блнже. Угол отражения дроби 
(всегда равный углу падения) будет зависеть от того, как высок бе
рег, на котором стоит охотник. 
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глушат дубинами ,  как глушат всякую рыбу по  тонкому 
льду 1 ;  даже наводят на них волосяной силок, навязанный 
на длинной лутошке, и выкидывают на берег. Я имел слу
чай  убить из ружья стоящую в таком положении щуку в 
девять фунтов. Мало этого, при моих глазах мой товарищ
рыбак,  с1щсвший и удивший со мною в одной лодке, крепко 
привязанной к кольям,  приметив щуку, стоящую под кор 
мою лодки, схватил ее рукою .. .  она весила с лишком два 
фунта.  Алчность щук не имеет пределов; они нередко ки
даются на  таких рыб или утят, которых н икак заглотать нс 
могут, из чего выходят презабавные явления:  добыча ,  бу
дучи сильнее вцепившегося в нее врага , таскает его по воде 
за собою. Я сам видел, как оперившийся совсем утенок, 
или, лучше сказать, молодая утка , с ужасным криком от 
испуга и боли ,  хлопая по воде крыльями и даже несколько 
при.подымаясь с воды, долго билась со щукой,  которая 
вцепилась в заднюю часть ее тела ;  видел также, как боль
шой язь таскал за собой небольшую щуку, схватившую 
его за хвост. Но я р асскажу два случая,  еще более доказы
в а ющие непомерную жадность щуки. Рыбак, стоявший воз
ле меня на плотине огромного пруда ,  вытаскивая неболь
шую рыбу, вдруг почувствовал на  удочке такую тяжесть 
и упорство, что едва не выронил из рук удилища , но, при
няв это за неожиданное - движение какой-нибудь средней 
рыбы, стал тащить с большею силою и выволок на плотину 
порядочную щуку. Каково было н а ше удивление, когда мы 
увидели ,  что за крючок взяла обыкновенная плотичка,  а за 
нее уцепилась щука , не касаясь крючка, и так крепко вон
зила свои зубы, что надобно было палкой разжать ей  рот! 
Другой случай был со мной недавно, а именно в половине 
сентября 1 845 года : пришел я удить окуней, часу в вось
мом утра , на свою мельн ицу; около плотины росла длин
н ая трава ;  я закинул удочку через нее в глубокий м атер ик, 
н асадив на крючок земляного червя; только что я положил 
удилище на траву и стал развивать другую удочку, как на 
плавок исчез, и я едва успел схватить удилище; вынимаю -
поводок перегрызен ; я знал,  что это щука , и сейчас заки
нул другую удочку; через несколько м инут повторилась та 
же история, н о  я успел подсечь и начал уже водить какую
то большую рыбу, как вдруг леса со свистом взвилась 

1 Как только вода в пруде ил11 озере по1,роется первы'.1 тошшм 
и прозрачным льдом, способным поднять чело<ека, ходят с дубинками 
по местам не очень глубоким. Заметя близко ко льду высоко стоящую 
рыбу, сильно ударяют дуби111<ою над ее головою - рыба оглуш11тся 
(впадет в обморок) и взвернется вверх брюхом: про!'орно разбивают 
тонкий лед и берут рыбу руками, покуда она не 01rнулась. 
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кверху: поводок опять оказался перегрызен ; янно, что и это 
была щука и уже большая,  ибо почти я ее видел.  Нс имея 
с собой поводка для щук, что было очень досадно, я за
кинул третью удочку, насаженную также н а  земляного 
червя, но уже держал удилище в руке ,  в готовностн под
сечь щуку при первом движении наплавка ; так  и случи
лось: едва наплавок стал НаJ(Лоняться, я проворно подсек и 
свободно вытащил небольшую щуку, которая также отку
сила у меня поводок, но уже на плотине. Дома ,  когда ста
ли  эту щуку чистить, чтобы сварить к столу ,  н ашли у ней 
в глотЕе, кроме последнего, и первый мой крючок с отгры
зенным поводком.  Ита к, это была щука, взявшая у меня 
в первый и третий раз, ибо вторая, с которою я довольно 
возился, была вдвое больше выуженной щуки; но  какова же 
жадность, что ни  боль от крючка в горле, ни  шум от возни 
со второю щукою н е  могл11 отогнать первую! Я очень хоро
шо знаю,  что подробное описание таких случаев может 
быть интересно только для настоящих и страстных охот
юшов, но именно для них я и пишу. Для них также дол
жен я сказать, что в том же году я выудил щуку в три с 
половиною фунта на  один волос из индийского растения,  
или сырца. Со мной пе было сачка,  потому что я удил 
мелкую рыбу, и я должен был посылать за н и м  домой;  
итак,  около получаса щу�;:а ,  проглотившая далеко крючок, 
билась и металась на одном волоске и не  могла перегрызть 
его .  Хотя я не охотник до этого -выписного волоса ,  но дол
жен признать превосходное е го качество в э;rом отношении.  
Щука средней величины ,  пойманная весною (тогда н азы
вают ее щукою с голубым пером) и даже летом и сварен
ная на холодное прямо из воды, а не  снулая,  состаIЗляст 
недурное блюдо. 

Щука берет иногда очень поздно осенью, по ночам ,  со 
дна, на крючки, постаnленныс на н алимов и, р азумеется, 
н асаженные рыбкой. 

Говоря об  язях, я р ассказал, как пятифунтовый язь был 
выужен за  сшшное перо; но  тот же охотник выудил щуку 
в восем надцать фунтов за перо хвостовое, проколотое крюч
ком. Хотя леса была толстая и крепкая, но  рыбак,  видя, 
что рыба  попала огромная,  что поворотить се невозможно и 
что леса вытягивается в прямую линпю,-броспл уд11лище. 
Щука гуляла с ним по широкому 1 1руду, погружая даже 
удилище совсем в воду; рыбак плавал за нею в Jюдке ; ках 
скоро рыба осrанавливала·сь, он брал удилище в ру
ю1 и 1 1 ачинал водить; как  скоро натягива.'!ась леса прямо
бросаJJ удилище. Таким обро.зом, утомJIШI рыбу несколько 
часон сряду, рыбак  вьшсл ее на поверхность, как сонную 
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или одурелую, и подхватил сачком. Он долго н е  знал ,  с 
какой ры-бой возится, и увидел ,  что это щука,  только тогда, 
когда она в первый раз  всплыла наверх. Честь и c.1 a lJ a  ис
кусству и долготерпению охотника!  

19. Жерих, шереспер 

Эта хищная  рыба во всех н изовых губерниях называет
ся жерих, а около Москвы - шереспер. Первое имя, веро
ятно, происходит от глагола жировать, то есть нrрать, 
прыгать, что весьма соответствует свойствам этой рыбы, 
ибо она очень л юбит выпрыгив.ать из воды и плескаться 
на ее поверхности из одного удовольствия, а не дю1 пре
следования добычи; вторе>е же имя  должно происходить 
от того, что жерих, выскакивая из воды, р асширяет свои 
плавательные, и без того весьма широкие, перья и гребень. 
Я слышал также и даже читал ,  что эту рыбу называют 
конь: н азванье - тоже нриличное по ее скачкам. Я буду 
употреб.1 ять первое имя  для удобства произношения и п о
тому, что употребление его гораздо обширнее. >Ксрп х  дли
нен, похож на язя своим станом,  но уже его и цветом 
крупной чешуи гораздо белее, серебристее , I<роме спины, 
которая темнее язевой: он имеет ту особенность, что ниж
няя губа его рта длиннее верхней; верхняя I<ак будто имеет 
выемку,  а н ижняя похожа ·своим образованием на загну· 
тый кверху птичий нос и входит в выем ку верхней части 
рта . Таким образом , рот жериха представляет несколько 
клюв хищной .птицы в обратном положении.  Хвост его и 
верхнее перо очень тверды и широки, цветом серые, а н иж· 
ние перья красноватые; глаза серые, зрачки темные; рот 
довольно велик, н о  не  огромен.  Нижняя часть тела белая. 
Жерих не водится в м аленьких речках, но  любит реки 
большие или по крайней мере многоводные, г.1убокие и 
быстрые; живет та кже и в больших, чистых озерах, пита 
ется всякими водяными насекомыми,  мелкою рыбою и на  
нее  только берет н а  удочку; клев его чрезвычайно быстр, и 
н а  удочке ходит он необыкновенно бойко;  он вырастает 
длиною в аршин 11 весом бывает в восемнадцать фунтов. 
Говорят рыбаки,  что жерихи быва ют в тридцать фунтов, 
но я этого не утверждаю .  Икру мечут R исходе ы :r :: •ш п в 
н ачале мая. Без сомнения,  уженье жерихоR од;;о ; : :1 луч
ших, интереснейших для охотника ;  но ,  к стка.;;с·:: r ! ! ') ,  я 
очень мало знаком с н и м  и не I1юry сообщить :�.а .пы1сйших 
подробностей об этой замечательной рыбе. Я ви:�.с·:� . что 
рыбаки удят их на  рыбу, на  быстринах, н а  весу, аршина  в 
полтора глубины. Л юбимое место жерихов - глубокие во-
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доемины под вешняками или спусками,  где вода J< �шит и 
клубится беспрестанно, когда два или три запора подняты, 
что на сильных ре1<ах делается постоянно. В пене, шуме 
и брызгах прядают вверх и шлепают·ся эти водяные кони, 
и туда рыбак бросает свою прочно устроенную удочку с 

тяжелым грузилом. Жерих, приготовленный прямо из во
ды на холодное, составляет прекрасное блюдо. 

20. Судак 

С этою превосходною рыбою для стола я еще менее 
знако м  J{ак  рыбак, но знаю, что она берет на  удочку. Су
даки вырастают до огромной величины, вес их простирает
ся до пошrуда и более . .:Живут в больших реках, проточных 
озерах и прудах, но предпочтительно любят быструю и 
свежую воду реки.  Судак имеет рот вытянутый, длинный, 
редкие, но толстые и крепкие зубы и довольно большой 
язык,  что дает ему некоторое право,  по моему мнению,  
причисляться к роду форелей. Станом он брусковат и по
хож на щуку, но немного шире ее;  нижняя поJювина его 
тела и брюха - серебристо-белого цвета,  а спина и верх
ние стороны боков - сероваты; поперек всего тела лежат 
двенадцать неясных полос темно-синего, неяркого цвета ;  
глаза и меет довольно болыпие, желтоватые, зрачки тем
ные. В реках, где uодится много судаков, они берут охотно 
на удочку, н асаженную рыбкой. Судак, очевидно,  хищная  
рыба ;  он попадает на жерлицы и крючки так  же ,  как щу
ка ,  но преимущественно ночью, с весны до половины лета . 
)Кивые, не истомленные долгим .сиденьем в прорезях су
даки составляют лакомое и здоровое блюдо; это необхо
димая  принадлежность хорошего стола ,  вследствие чего 
иногда бывают очсtJь  дороги;  но зато мерзлых судаков в 
Москву и ее окрестности навозят такое множество, что 
они к концу зимы дела ются иногда чрезвычайно дешевы, 
то есть рублей по шести ассигн ациями за пуд. Для постни
ков это драгоценная  рыба :  вкусна даже перемерзлая, здо
рова ,  не костлива ,  на все пригодна ,  не приедается и деше
ва. Одним словом - это постная  говядина.  

2 1 .  Лох, красуля 

Эта превосходная  порода рыбы во всех отношениях за
служивает второе имя ,  которы м  зовут его в Оренбургской 
губернии. Иногда употребляют и назваю1е «красной ры
бы», вероятно по  желтовато-розовому цвету се тел а и ,  
может быть, п о  красным крапин а м ,  которыми она  испе
щрена ;  но не  должно смешивать красулю с собственно так 
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н азываемою красною рыбой, или семгой: последняя отли
чается от первой более широким станом ,  серовато-белым 
цветом чешуи и большею кр аснотою тела ;  она живет пре
имущсс;-венно в больших реках. Красу.11я п р инадлежит к 
породе форели и в м есте с нею водится только в чистых, 
холодных и быстрых  реках, даже в небольших речках и 
ручьях, и в новых, не  загаженных н авозом прудах, н а  них 
же устроенных,  но только в глубоких и чистых; стан ее 
длинен, брусковат, н о  шире щучьего ; она  очень красива;  
;;зся,  как  и форель, испещрена крупными и мел1шми ,  чер
н ыми ,  красными и белыми 1·;р апинами ;  хвост и перья имеет 
сизые; н и жнюю ч асть тела - беловато-розового цвета ;  рот 
довольно боJ1 ьшой; питается мелкою р ыбой,  червяка м и  и 
разными  насекомыми ,  падающим и  в воду снаружи и в ней 
живущими .  Красуля достигает огромной величины;  мне  
принесли однажды красулю, пойманную в м аленькой реч 
Ее, 1<уда она  зашл а  по  мутной, весенней  воде : она весила 
двадцать семь фунтов и была уже несколько брюхаста. 

При уженье форели, обыкновенно на красного червяка,  
попадаются иногда и красули,  но  это бывает редко, пото
му что они  берут преи :v1ущсственно на р ы бку; большею 
частыо ловят их р азными р ы боловными снастями, бьют по 
ноч а м  острогою и даже стреляют из ружей ,  подкар ауливая,  
1шгда красули по мешшм,  каменистым перекатам ,  в крас
ные летн ие дн н,  всегда около полден, перебираются из од
ного О?\1ута в другой. Эта последняя необыкновенная  охота 
особенно в употреблении у оренбургских татар , живущих 
по берегам Большого и Малого Зая, протеI<а ющих п схо
дящихся в одну рен:у в Бугульминском уезде. Проезжая 
из Бугут,мы в Казань,  на  одной станции знакомый мне  
ямщик, татарин ,  попросил у меня н а  несколько зарядов 
пороху и крупной дроби;  я охотно дал ему и того и друго
го, но спросил, какую птицу он стреляет. Татарин отвечал 
мне, что он стреляет р ы бу, именно лохов. Разумеется, я 
р асспросил обо всех подробностях этой необыкновенной 
охоты и да ж1с: са м сходил посмотреть места по  Малому 
Заю,  н а  которых он стрелял красуль,  водящихся в !')ТОЙ 
ре1<е n Gольшо:v; взобнлив :  берега были высоки и удобны 
для того, чтоб за ними пр1 1таиться, а перекаты так  мелки, 
что и небольшую рыб1<у нетрудно было застрелить. - В о  
всю м о ю  жизнь я выудил только одну кр асулю, н а  м алень
кого навозного червяка , фунта в три весом,  но н та чрез
выча!irю бой1ю ходила н а  удочке; можно п редположить, 
что очень трудно возиться с большой красулей. В кус ее 
превосходен.  Она имеет довольно большой язык, к а к  и все 
три породы форелей. 
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22. Форель, пеструшка 

В Орс:нбургской губернии водилась она  в чрезпычайном 
11Зo61IJ! IШ во всех ручьях и ре1шах, и бо все они быJiи сту
ден ы  летоы, I<ак лед, и прозрачны, как горн ы й  хруста.'JЬ. Но 
набежа вшее отовсюду р азнородное и разноплеменное наро
донасt'лен нс,  впрочем,  далеко еще не  заселившее чудесного 
края,  поиз�1 яло его роскошные луга и помутшю светлые во
ды. ТЕ·пер1J форели водится гораздо менее, но все еще много. 
В некоторых р ечках, мне  известных, она осталась в их вер
ховьях,  до первой мельн ицы. Простой народ и не  знает 
слова форель; он называет эту прелестную р ы бу :  пестряк, 
а в собирательном:  пеструшка - имя  самое приличное, ибо 
она  вся  испещрена черными ,  красными и белыми  крапи
нами .  Станом,  складом , пестротою кожи - одни м  словом, 
всем он ;з так похожа на  красулю, что можно почесть их за 
одну и ту же р ы бу;  н о  пеструшка кажется шире и площе 
1.;.расут1 и гораздо пестрее ;  р ассказывают,  что она бывает 
огромной величины, до п ятнадцати фунтов веса ;  в о  я плохо 
этому  вt: р ю  и дум аю, что смешивают с нею красуль, ко
торых м<:.шшми я н и когда нс встречал;  признаюсь, я не  
чужд со�шения,  что пестря к  и красуля одна и та  же р ы ба, 
толь l\о в разных возрастах. Я сам видел пестряка в семь 
фунтов, убитого острогою. 

Это пзбиение всех родов форели, противное истинному 
охотнику до уженья, как и всякая ловля рыбы разн ы м и  
снастяю1 ,  производится следующим образом : в темную 
оссн 1 1юю ночь отправляются двое охотников, один с пуком 
зажженной лучины,  таща запас ее за  плечами, а другой с 
острогою; они идут вдоль по  речке и тщательно осматри
вают наждый омуток или глубокое место, освещая его пы
.ТJающсй лучиной; рыба обыкновенно стоит плотно у бере
га, прнс.1онясь к нему или к древесным корням ;  приметив 
Ерасу.1ю,  пестряка,  кутему или н алпма ,  охотник с остро 
гой захо_шт с п ротивоположной стороны, а товарищ е м у  
светит, н б о  стоя н а  берегу, под которым притаилась спя
щая р :,1 ба ,  ударить ее нсJ.ювко, да и нс видно. Рыбак с ос
трого!'' oc t орожно, соблюдая возможную тишину, погру
жает нонемногу в воду свой нептуноrзский трезубец и ,  до
ведя его на четверть р а сстояния  до спины р ыбы,  проворно  
вонз;k: в н ее зазубренные иглы остроги. Точно таким об
разо \r 61,ют и всякую другую рыбу в прудах, озерах  и 
речЕы': з:J. .� ивах,  р азъезжая н<� лодке, с тою разницею, что 
огонь р г зDодится на железной решетке, п рикрепляемой к 
носу ло;1ки железною же рукояткой; тут иногда добывают 
тат.::ой ве.1ичнны щук, каких нельзя поймать и удержать 
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никакою другою р ыболовною снастью. В этом последнем 
с:1учае я охотно допускаю острогу. 

Я го10орш1 выше об уженье форели по речкам ;  повто
р яю, что н икогда не был до него большим охотником, но я 
много удил пеструшки и кутемы, и с большим н аслажде
н и ем,  в верховьях чистых прудов, где вода, не затопляя бе
регов, стонт н аравне с ними ,  образуя иногда очень глубо-
1шй, сле.1овате.1ьно и не совсем прозрачный, м атерик. Тут 
�южно уJлть  со дна на две удочки и класть удилища на  
берег, н <:>  н а бJiюдая особенной осtорожности и тишины; тут 
1\"1ев пеструшки уже не имеет необыкновенной своей 
быстроты,  и можно успеть схватить удилище, когда н а
п.11 авок 1 i ачнет шевелиться и погружаться. Это уженье с я 
мое весс.1ос и заманчивое, особенно,  если есть н адежда 1 1 а  
крупную форель и кутему. Самые большие пестряки, мною 
выуженные,  весили около трех фунтов, но  и те очень  бой
ко ходн:ш на удочке, и сачок был очень нужен. Я особен
но люблю это уженье; тут нет н адобности переменять час
то места ,  и можно просидеть целое утро  спокойно, со все
ми удобствами ,  трубкой, сигаркой, на одном месте. В жар
кое .11етнсе время надобно удить р ано,  а в холодное - це
лый ден ь. Я всегда удил на  средние удочки, на обыкновен
ного навозного или земляного червяка, по большей части 
со дна ,  но  многие охотники удят мелко и н а  рыбку;  может 
б ыть, п осJ1ед1 1яя насадка лучше, ибо в желудке пеструшки 
н аходят :,1елкую рыбешку. К сожалению, мне  не случалось 
попробовать. - Пеструшка так нежна, что летом и пяти 
минут не  проживет в ведре с холодною водою ;  покуда 
удишь, можно сохранить ее живою в кружке, н о  домой 
всегда п риносишь или привозишь ее снулою, хотя бы мес
то уженья было в самом близком р асстоянии:  от того она 
много теряет своего деликатного, единственно ей только 
свойственного вкуса. О быкновенно готовят пеструшку сну
"1ую и не нахвалятся ее вкусом; но гастроном, желающий 
вполне оценить достоинство форели, должен отведать ухи, 
сваренной из форели, только что пойманной, на  берегу 
реки и.пн из привезенной в бочке со льдом 1 •  Пеструшка 
превосходна также, приготовленная на холодное, равно 
жаренная и сушенная  в сметане. 

1 Есл.1 нельзя довезть пеструшку живою до кухни, то лучшее 
средство к �охранению ее вкуса - заколоть ее, завернуть в траву и по
ливать в тени холодною водою (обложить льдом - еще лучше) .  Вся
кая рыба теряет вкус, когда заснет, потому что истомится, умирая в 
ведре, и, вероятно, выпустит несколько желчи. 
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Пеструшка идет позднею осенью очень хорошо в мор
ды. Она берет и зимой па удочку в прорубях; даже ночью 
удят ее с фонарем,  н аводя луч огня прямо в прорубь. Я 
сам видел , как крестьянские мальчики ловили некрупную 
пеструшку, протыкая дубинками тон.кий осенний  лед и 
опуская в пробитое отверстие нитку с крюч1<0м ,  насюкен
ныы н а возным червяком ; н итка привязывалась посередине 
1' небольшой палочке, которая клалась п оперек отверстия,  
так  что рыба ,  попав н а  крючок, никак не  могла утащить 
п алочку в воду. Наставив много таких удочек по речны:v� 
омуточкам ,  мальчики ходили взад и вперед по  речке и 
осматривали свои  рыболовные снасти:  попавшуюся рыбку 
снимали ,  а сдернутый червяк заменяли новым. 

Несмотря на то, что пеструшка самая пугливая, сто
рож:кая рыба и самая  быстрая в своих движениях - ее ло
nят руками  (также кутему и налимов) , и бо она любит 
втискиваться между корягами и корнями дерев, залезать 
под камни и даже в норы.  Я уже говор ил о ловле всятшй 
рыбы руками ,  которая в большом употреблении около 
Москвы. 

23.  l(утема 

Я н игде не видывал этой рыбы ,  кроме Оренбургской 
губернии .  Хотя имя ее звучит по-русски,  но это слово, как 
>! сJ1ышал,  чувашское и значит: светлая, блестящая. Я ре-
11штельно причисляю ее к роду форелей.  Во-первых, пото
му, что где водится пеструшка, там непременпо живет ку
тема и гораздо в большем количестве; во-вторых, потому, 
что она  имеет язык, н в-третьих, потому, что она �овершсн·· 
но сходна с форелью устройством свонх костей,  всеми свои
ми н равами и превосходным вкусом.  Складом сnосго ста
на  несколько пошире пеструшки, хотя относительно до
вольно толста в спине;  цветом вс� сизо-серебряная,  пла
вательные перья и хвост имеет также сизые с легким от
J1ивом розово-лилового цвета ; оттенок этот приметен,  если 
посмотреть к спету на ее перья и спину,  которая несколько 
те;.,fНее нижней части тел а ,  совершенно белой. Кутема ,  по 
единогласному мнению туземцев и по  собственному моему 
н а бл юдению, не вырастает длиннее двух четвертей и не 
весит более двух с половиною, много трех фунтов ; хотя 
она также любит чистую и холодную воду, но  несколько 
менее взыскательна на этот счет, чем пеструшка.  Когда н а  
дикой,  чистой, вольной речке или ручье СJLелают первую 
мельницу и запрудят воду плотиной из свежего хвороста и 
земли,  пригнетя сверху несколькими пластам и  толстого 
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дерна ,  взодран1tого плугом,  то в первые годы в этом пру
ду, чистом и нрозрачном,  как стекло, живут пеструшка, 
красуля и кутема .  Та кой пруд бывает чудно хорош! осо
бенно в тнхое время, по зарям утренним и вечерним ,  когда 
сверкающее зеркало воды , подобно огромному куску льда,  
неподвижно лежит в зеленых потемневших берегах. На
клонясь n заре,  увидишь выпрыгивающих на  гладкую по
верхность воды кутему и пеструшку, как  будто розово-се
ребряных от блеска зари:  они ловят р азных мошек и дру
гих крылатых насекомых, толкущихся над тихою водою и 
нередко падающих в нее. В таком пруде, отдаленном от 
селения, куда навоз возить далеко и плотина которого под
держивается дерном и землею, могут долго водиться все 
эти три превосходные породы форели.  Впоследствии вре
мен и ,  когда хворост перегн иет, плотина  осядет, на  мельнич
ном дворе н акопится навоз, а девать его некуда,  потому 
что там пашни не унаваживают ,  тогда этим  навозом ( и  
даже деревенским ,  если пруд не  слиш ком отдален ) начнут 
усыпать плотину;  он ,сообщит воде свой запах, и пеструш
ка  нс станет жить в пруде, а удал ится в верх реки; кутема 
же остается в нем несколько времени.  Когда же вода еще 
более испортится, то и кутем а  п ропадет. Она берет н а  
удочку охотнее пеструшки, т а к  что ее всегда выудишь 
вдвое больше. Что касается до уженья этой рыбы, то оно 
совершенно одинаково с уженьем пеструшки, и потому я не 
ста ну говорить о нем особенно.  

Вот все породы рыб,  которые берут на  удочку и водят
ся в водах тех губерний,  в которых мне случалось жить, 
следственно и удить .  Это небольшой клочок в отношении к 
бесконечному пространству н а шей Руси ,  и много есть по
род рыб,  не  известных мне даже по  имени,  и способов уже
нья ,  не знакомых мне  по опыту, отчего записки мои очень 
не полн ы. Предоставляю другим вознагр адить этот недос
таток. 5I считаю, одна ко, не лишним поговорить о двух по
родах рыб, которые хотя не берут на удочку во время 
обыкновенного дневного уженья, но попадают на крючки 
или обьшновенные удочки, если их ставить на н очь. -
Нельзя также прейти молчанием раков; раки вполне за
служивают внимания рыба1\а : они играют важную роль в 
уженье; охотнику необходимо знать, когда ,  где и к а к  
можно доставать их. Надобно сказать кое-что и о тех спо
собах р ы бн ой ловли, которых хотя нельзя назвать уже
ньем,  но которые ближе к нему,  чем к ловле другими снас
ТЯ \1 И :  я разумею блесну, крючю1 и жерлицы. Рыбы, о J\О
торых я хочу поговорить, называются нaлu.tt и co;u. 
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24. Налим 

Налим водится и в маленьких родни ковых речках и во 
всех больших реках, проточных прудах и озерах, имеющих 
хорошую, свежую воду. Он принадлежит также к породе 
хищных рыб,  ибо  преимущественно п итается мелкою ры
бешкою; фигура его совсем особенная и не совсем прият
ная :  от головы, с довольно большим и широким ртом и 
одним  усом, торчащим из-под нижней губы, сейчас начина
ется белесоватое брюхо, которое у больших н алимов бы
вает кругло и велико; от брюха стан его сплющивается и 
оканчивается длинным,  плоским,  извилистым плесом ,  опу
шенным, до небnльшого кругловатого хвоста , сплошным 
м ягким ,  плавательным пером. Налим не  имеет чешуи, а 
покрыт слизью, та к  что его трудно удержать в руках; он 
весь мраморный:  по темно-зеленому желтоватому по.тrю ис
пещрен черными пятнами ;  глаза  имеет темные; некоторые 
налимы бывают очень темны, а другие очень желты . Я не 
видал налима более пятнадцати фунтов, но говорят, что 
он достигает тридцати фунтов. Хотя я только от одного 
рыбака слышал, что он выудил налима ,  но, судя по тому, 
что позднею осенью и в н ачале зимы н алим берет со дна 
н а  обыкновенные удочки, насаженные рыбкою или куском 
рыбы и поставленные около берегов на ночь, его очень 
м ожно выудить, если удить ночью; но  в это время го;�д ни
кто не  станет удить по  ночам 1 •  Уха из одних  налимов 
(даже без бульона из ершей) , живых непременно, особен
но если положить побольше печенок и м олок, до того хо
р оша,  что, по  моему мнению, может соперничать с знаме
н итой стерляжьей ухой. Из уважения к такому высокому 
качеству и по невозможности удить н алимов я допускаю и 
даже л юблю ловлю их мордами ,  по-заволжски, илп перо
тами,  по-московски. Она производится следующим обра
зом:  

На перекатах реки,  в которой водятся налимы,  загора
живаются язы, то есть вся ширина реки или только т а  
сторона ,  которая поглубже, перебивается нето.11сты ми 
с плошными кольями,  четверти н а  две торчащим и  выше ВrJ
дяной поверхности, скво.зь которые может свобо,�,но течь 
вода, но не может пройти порядочная рыба; в этой пере
городке оставляются ворота или пустое место, в которое 

1 Недавно я убедился, что налпм может взять на удочку Е в день: 
при мне однн рыбак выудил налима в два фунта на земляного червя, 
весною, в спущенном пруде. Н алимы берут также весною на крючки, 
сейчас по слитии полой воды. 
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вставляется морда 1 (или нерот ) , крепко привязанная по
средине к длинной п алке: если отверстая ее сторона четы
реуго.1ьная,  то ее можно вставить между кольями  очень 
плотно; если же круглая (что, по-моему, очень дурно) , то  
дыры надобно заткнуть веткам и  сосны или ели ,  а з а  не
именьем их  - какими-н ибудь прутьями .  Всего нео бходи
мее, чтоб морда лежала плотно на дне. З имой, особенно в 
сильные м орозы, преимущественно о коло святок, выходят 
налимы из глубоких омутов,  в которых держатся целый 
год, и идут вверх по  реке по  самому дну, приискивая жест
кое, хрящеватое или даже каменистое дно, о которое они 
трутся для выкидывания из  себя икры и м олок; таким о б
разо м ,  встретив перегородку, сквозь которую п ролезть не 
могут, и отыскивая отверстие для свободного п рохода,  они  
не�шнуемо попадут в горло морды. Иногда вваливаются 
такие огромные н алимы, что даже непонятно, как они мог
J! И п ро.Тiезть в узкое отвер,стие, будучи почти вдвое его 
объсм пстее. Это о бъясняется тем ,  что вся толщина нали
ма состоит в брюхе,  которое, по  мягкости своей, удобно 
сжюлается, и тем ,  что налим покрыт необыкновенною 
слизью. Всего выгоднее з агораживать язы на  устьях ре
чек, впадающих в главную реку. Налимы идут всегда п о  
ночам и днем н и когда в морды не попадаются. В наши 
долгие, жестокие зимы очень приятно после снежной вью
ги, свирепствовавшей иногда несколько дней, особенн о  
иногда после оренбургского бурана ,  когда утихнет метель 
и взрытые ею снежные равнины предста:вят вид моря,  вне
запно оцепеневшего п осреди волнения, - очень весело при 
блеске яркого солнца пробраться по  занесенной тропинке 
к занесенным также язам ,  которые иногда не вдруг най
дешь под сугробам и  снега, разгресть их лопатами ,  р азру· 
бить лед пешнями и топорами, выющать его плоским са• 
ком или лопатой и вытащить м орду, иногда до половины 
н абнтую н алимами.  Изредка, особенно к великому посту, 
попадаются окуни, плотва и р аки. Налимы берут осенью 
на крючки, привязанные н а  толстую лесу или шнурок, без 
н аплавка, насаженные целою рыбкою или куском свежей 
рыбы. Такие крючки ставят н а  ночь, н асадку опускают на 
дно у самого берега, и ногда же посредине  реки, и шнурок 
привязывают к колышку или к древесному сучку; но об 
этом я скажу в своем месте подробнее. Попадают такие 

1 iVl о р д о ю  называется сплетенный из ивовых прутьев круглый 
мешок; задшrй конец его завязывается наглухо, а в переднем, имею· 
щ с "! с!rд раскрытого кошелька, устраивается горло наподобие ворон· 
кн, 1 а к, что рыбе войти можно свободно, а выйти нельзя. 
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налимы, что отрывают толстые шнурки :  очевидно,  что Jiуч
ше привязывать их к кусту или сучку дерева  (только не 
ольховому, ибо он сейчас переломится или оторвется от 
ствол а ) , которое имеет гибь. Уха из налимов, пирог с н а
лимьими печенками" .  так.не бJiюда ,  превосходный вкус ко
торых известен всем. 

25. Сом 

Сом фигурой своей очень похож н а  налима,  но  рот его, 
или, правильнее сказать, пасть ,  шире,  безобразнее ; голова 
еще более сJiивается с туловищем ,  то есть брюхом ;  он го
р аздо отвратительнее н алима и как-то похож н а  огромного 
головастика. Я слыхал, что сомы бывают чудовищной, бас
н ословной величины, что проглатывают не толы<а детей, 
1 10 и взрослых. Они водятся только в больших реках, пре
и мущественно в тихих, тинистых и глубоких. Вкус сомо
вий груб и неприятен ,  но е го .плеса, или хвост, весь состоя
щий из п озвоночной кости и жира ,  имеет превосходный 
вкус: кулебяка с какою-нибудь красною свежепросоJiьною 
рыбой и доброй н ачинкой, проложенн ая !3нутри Jюмтиками 
свежего сомовьего жира ,  который весь в печи растает и 
напитает собою 11 начинку и корку, - объеденье! Сомов 
ловят на  огромные крючки или крючья, величина которых 
иногда бывает не менее пожарного багр а ,  с соразмерною 
зазубриною, привязывая их на крепкие веревки и насажи
вая больших рыб, огромн ые куски мяса ,  ощипа нных впо
ловину кур, уток и даже м аленьких поросят; насаживают 
также говяжью и баранью требуху; но  на  чистую мясную 
н асадку сом берет охотнее .  Я слыхал также, что где во
дится сомов много, там удят их на огромные удочки, н аса
живая рыбу и больших лягуше к. 

РА КИ 

Хотя рак  ни рыба,  н и  мясо,  но  лучше и того и другого. 
Пословица на безрыбье и рак рыб.а на этот раз неспр авед
лива .  Но, кроме своего высокого гастрономического досто
инства,  раки,  как я уже сказал, играют очень важную роль 
в ужен ье,  и бо служат самою лучшею насадкою для всех 
р ы бных пород, особенно линючие, которых в это время го
да ничто заменить не может. Раки водятся почтп во всех 
реках,  проточных прудах и даже иногда в озерах,  но  слиш-
1юм холодной В О !\ Ы  и теплой, особенно несвежей и нечис
той, с�юсить не  могут. В реках больших и песчаных р а ки 
бывают очень крупны, но невкусны и водятся в малом ко-
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личестве; н о  в небольших речках, особенно в губерниях 
черноземных,  водятся в невероятном множестве, так что 
даже мешают удить, особенно после линянья, когда они 
бывают худы и голодны :  на  что бы вы  ни  насадили ваши 
крючки, хотя бы на р аковые шейю1, едва они коснутся дна,  
KaJ{ раки бросятся со всех сторон,  схватят клешнями и рта
ми свою добычу и поползут с нею в нору. Сначала будешь 
ошибаться, что это берет большая рыба,  станешь давать им 
волю заклевывать, отчего иногда очень не  скоро освобо
дншь крючок из нор ы ;  п отом скоро применишься к их кле
ву и не станешь дав ать им затаскивать ·I{р юч ки.  Как скор о 
рак  по.везет наплавок, то н адобно cei"tчac потихоньку вы
ш1мать удочку: иногда вытащишь и рака;  но  какое же тут 
уженье хорошей рыбы,  если надобно вынимать беспрестан
но удочки? Когда крючки ходят на  весу и небл изко к бе
регу, то раки будут брать менее; всего жаднее бросаются 
они на  рыбку, наво.зных и земляных червей и хлеб. Одно 
верное спасен не от раков: поло и и р азливы прудов, где нх 
м ало и где они не  трогают никакой насадки, вероятно от
того, что не ползают по тине. В пр очем,  не везде они на
падают на  удочки. Мне случалось удит�, во  многих р еках, 
в которых водились р а ки,  и никогда н и  один из них не тро
гал моих удочек. - Их ловят кругам и  п рачнями .  Первое 
есть не что иное, как обруч деревянный или железный,  под
шитый сетью; н а  середине его прикрепляется камень для 
тяжС'сти и кусок м яса,  рыбы или хлеба :  первые - чем во
н ючее , тем лучше. Такой кружок привязывается, на равном 
друг от друга р асстоянии,  тремя р авной длины веревоч1{а
ми ,  rюторые все три опять п ривязываются к довольно тол
стой веревке ( кружок и меет вид привешенной к потолЕу 
л юстр ы ) ; длина этой веревки зависит от глубины воды ; 
она в свою очередь опять п р 1шрепляется к длинной палке.  
Несколько таких р аколовных снастей закидываются по  
местам глубоким ,  тихим н крутоберегим ,  поближе к берегу, 
где всегда бывает множество рачьих нор ; через полчаса н а  
Еаждом I<ружке будут •Сидеть и кушать по несколы<у раI<ов; 
остается легонько вынимать кружки и собир ать добычу. 
Устройство так н азьшаемой в Оренбургской губернии 
рачю.t точно такое же, как и кружка, с тою р азницею, что 
вместо обруча и сетки употребляются старые лапти (осмет
ки) : это п ростее и удобнее. Таких рачен легко на ,'1елать 
десятка три .  Внутри каждого лаптя (с прив язанным к нему 
кам IJем или набитого глиной дJiя скорейшего погружения) 
должно прикрепить J!Ычком какого-нибудь м яса,  рыбы,  если 
случится, а если нет ни того, н и  другого, то корку хлеба ;  
рачни раскидать по  реке, саженях в пяти одна от  другой .  
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Когда р аколов закинет последнею рачню, то возвращается 
к пер вой и через полчаса начинает вынимать р ачнн по по
рядку; на каждой будет сидеть по два и по три  рака ;  вы
нимать надобно осторожно и тихо до поверхностп воды и 
потом проворно выкинуть н а  берег. В реках, юобильных 
раками ,  в несколько часов можно таким обр азо:-,1 поймать 
не  одну сотню р а ков. 

В реках очень быстрых или мелких такой СП .)Соб не
удобен, и потому ловят раков руками,  отыскивая н х  в но
р ах, под корягами  и камнями.  

В тинистых прудах и озерах раки живут н е  в норах 
(потому что для устройства нор требуется жестки й  грунт) , 
а в тине; н а  круги и р ачни они нейдут, и потому ловить нх  
н ет других средств, как ч астым бредешком или недоткоil, 
вытаскивая на берег как м ожно более тины, а в месте 
с ней - и раков. 

Ночью раки полза ют по  отмелям около самых берегов, 
влезают и на берег ( вероятно,  отыскивая кор��у ) .  Ходя по 
таким местам с горящей лучиной, ловят раков рука:v�и.  

Наконец, есть еще способ, и довольно забавны ii ,  доста
вать раков;  но  для этого необходимо, чтоб вода был а оче 1 1 ь  
прозр а чн ая. Н адобно взять доnольно длинную , нс сухую 
палку, расщепить ее с одного конца и встшшть в расщеп 
клинышек, чтоб края палки не  сходились верuшз. на полто
ра. З апасшись такнм орудием,  н адобно выбрал, 1.1 сс:то y;.rc
peшro глубокое, где Бод1пся более раr<ов, и у c :1 :< lJГO берсrа 
бросить на  дно какого-нибудь мяса, кишки, ; ·р.: 6у ::у в ,·1 11 
хоть умятого хлеб а ;  р а ки сейчас поползут Е Enp!.i Y  со всех 
сторон ;  тогда расщепленную п алку бсрсжн u 1 .ог гузнть 
в воду, и ,  н аводя тихонько на рака, как можно к 1 : сму  бю; 
же, вдруг воткнуть р азвилки в дно: р а к  поп :и1.с:т м ежду 
ними  и увязнет вверху р асщепа .  Кажется, шутка простая ,  
а н адобно очень примениться, и сначала пpo:vraxon будет 
множество. Если р а ков в реке м ного, то и эти м  способом 
можно наловить их довольно. 

В и юн е  и в июле р аки линяют и с идят больные в н о 
рах,  а рачихи, также в норах, высиживают икру: и тех 11 
других необходимо достав ать руками .  Р ачихи линяют позд
нее раков. Желая поймать линючего р ака,  некрупные на
лимы забиваются в их  н оры, и деревенские ма.;rьчиш�ш,  
доставая р а ков, нередко ловят налимов рука:v1 и .  
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КРЮЧ К И  И ЖЕРЛ И ЦЫ 

Ставленье  крючков и жерлиц, о котором я упом нн а:� не  
один раз, делается следующим образом. Большого сорта 
крючки, и даже средние, н а  толстых лесах ит1 крt:шшх 
шнурках с грузилом, если вода быстра ,  н асажива ют<.:я рыб
кою, опускаются на дно реки, п руда или озера , л рс:;;,пuчти
тельно возле берега, около корней и коряг, и привязыва
ются к воткнутому в берег колу, удилищу или кусту. Рыба 
на крючки попадается ночью: их н ачинают ставить осенью, 
когда сделается холодно и пойдут морозы; эту ловл10 про
должают во всю зиму н а  таких реках, которые не мерзнут 
или покрываются тонким льдом 1 •  Попадаются налимы ,  го· 
ловли, судаки и щуки. Для п редосторожности н е  худо упот
реблять крючки с поводками из проволоки или струны, без 
чего щука непременно перегрызет и ·самый толст ы й  шну
рок: ибо, она ,  хотя р едко, берет и на крючок со дна .  -
Жерлицы ставятся для одних только щу1<. Это тот :ж:с крю
чок, только р ыбку н адобно н асаживать живую в спинку 
(наилучший способ н асадки: животку пришивать боком к 
крючку) и пускать ее не глубже, как н а  один щш1 ин,  для 
чего длинн ая бечевка или шнурок всегда с меташш ческим 
поводком наматывается на рогульку и ущемляется в на
рочно сделанный р аскоJ1 одного из ее рожков; са м ;-� же ро
гулька коротко и крепко привязывается к дJшшю :.:1 у рыча
гу ,  который другим заостренным концом своим втыЕ<1ется 
в накоп.ленном положении в берег ил н вег.7JубоР,!е д н о ;  на  
I<рупных щу1< обыкновенно насаживают 01<yнcf'i ,  и 1 1 ема
J1еньких. Щука , проглотив н асадку, размотает Ш ' 1 :"• 1)J< с 
рогульки во всю его длину и ,  если хорошо забр<иiа,  будет 
ходить целый ден ь  и ни з а  что не сорвется. )Ксрлиuы ста
вятся преимущественно в прудах и озерах, в меJших м ес
тах около трав и камышей. Для ставленья и выниNrанья 
жерлиц нужна лодка, потому что всего .лучше ставить их 
в р азливах п рудов. Щуки попадают и дне м ,  но  чаще ночью. 
Для больших щук обыкновенные крупные крючки не  го
дятся, потому что слишком тонки и малы.  Огромная щука 
так сильн а  и станет так кидаться и метаться, что крючок, 
хотя бы задел за ее желудок, н азываемый рыбаr\ами ку
тьtрь, непременно п рорвет его и выскочит вон.  Для этой 
ловли приготовляются особенные толстые крючки, и они-то 
называются жерлицами.  Мне не один р аз случа.�юсь выни-

1 Про зимнюю ловлю на крючки я только слыхал, но м о и  попытки 
быщ� всегда неудачны. Самый лучший лов около 1 октября, если есть 
морозы, а если нет, то позднее. 
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мать щук с вывороченным,  Ка!{ чулок, кутырем, то есть же
лудком , а щуки были еще живы и бойко ходили. На такие  
жерлицы попадают·ся и огромные окуни ,  даже изрс;ща на
лимы ( разумеет.ся, в глубокую осень) , если шнурок раз:\ю
тается с рогульки и насадка опустится на дно или присло
н ится в воде к берегу :  и бо н алим н а  весу ни под каким 
видом не  берет. Лучшее время ДJIЯ ловли щук на жерли
цы - конец лета и первая половина осени ;  весною 1 1  в 1 1 озд
н юю осень они берут м ало. Двойные жерлицы, то есть с 
двумя крючками,  по  моим опыта м,  всегда оказьшалнсь не
удобными.  

Я небольшой охотник до жерлиц: стоит ли  заним аться 
одними щуками,  когда и без них  всякая рыба берет н а  
удочку? Н о  ставленье крючков осенью на  налимов - очень 
любил и теперь люблю и потому поговорю подробнее об  
этой лоRле. Кроме того, что налим  драгоценная  по вкусу 
рыба и что ее в это время года ничем другим не достанешь, 
ставленье крючков потому приятно, что начинается тогда. 
когда прекращается уженье;  заменяя его некоторым обра
зом , оно может служить единственной отрадой страстному 
рыбаку, огорченному лишеньем л юбимой забавы п а  целые 
полгода ! Крючки имеют значителы1ую выгоду в то'v1 ,  что и х  
можно ставить скрытно, т а к  что никто, кро�1 е  хозяина ,  н с  
увидит и не  найдет и х ;  а это обстоятельство очень важно, 
если ловля производится на бойких местах, где много ша
тается народа : редко кто не  полюбопытствует посмотреть 
поставленную снасть, если ее увидит ;  а много найдется и 
таких людей, которые будут н арочно п риходить и вынимать 
вашу добычу. Да и посмотревший из одного любопытства 
уж непременно закинет крючок дурно :  не туда и не так, 
как н адобно; если же н асаженная  рыбка подбилась как
нибудь под берег, зашла за пенек или задела за  корягу, 
то, вынимая ее без всякой осторожности, незваный гость, 
наверное, заденет, ·стащит н асадку н а бок или оторвет сов-
сем.  Для избежанья т аких помех можно привязывать шну
рок к колышку ( который вты1<ается плотно в дно реки у 
берега и покрыт водою на  четверть и более ) , даже к ко
ряге или к таловому пруту: тальник часто растет над водою 
и очень крепко. Это можно так хитро устроить, что вор, 
зн ающий наверное, где поставлены крючки, - не  найдет 
их. В местах, безопасных от посетителей, можно ставить 
крючки на удилищах и с наплавками ;  последнее приятно 
потому, что, подходя, рыбак издали уже видит, взяла на  
крючок рыба  или  нет  и куда затащило наплавок, а та кже 
и потому, что на удилище веселее поводить п вытащить 
рыбу. Ставить надобно не на глубоких, а около глубоких 
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мест, также около коряг, корней и крутых берегов, на  кре
пях,  как говорят рыбаки.  В п рочем, иногда налимы берут 
н а  середине реки,  н а  чистом и гладком дне, а потому на 
добно ставить р азными манера м и. Для насадки можно 
употреблять всякую м елкую рыбу, кроме ершей, окуней и 
щурят: живую или снулую - для налима это В·Се р авно; 
я даже считаю, что снулая  лучше: живая может спрятаться 
под траву и забиться под коряги,  так  что налим ее не уви
дит. Я предпочитаю плотич ку, за ее белизну, всем другим 
насадкам ;  но  рыбаки считают, что всего лучше небольшие 
карасики,  уверяя, что они мягче и слаще другой рыбы и 
живущи; последнее совершенно справедливо,  н о, по моему 
замечан и ю, налимы и другие хищные р ы бы берут на них не 
так  охотно.  Можно н асаживать на крючки куски м яса,  об
Jiупленных до половины р аков и небольших лягушек: где 
много налимов, там  берут они на все. Всяким н асадкам 
всего вреднее живые раки ;  где ловятся они во  множестве, 
т а м  очень мешают этой ловле: объедают н асадку и затас
кивают в нору крючок, откуда его не скоро вытащишь. Ра
ки нападают н а  свою добычу более днем,  и потому на  день 
крючки н адо вынимать очень рано  поутру и ставить ка к 
можно позднее вечером. Крючки нужны не  столь·ко боль
uше, сколько толстые, ибо где водятся огромные налимы,  
там может ввалиться иной в полпуда ; он замотает бечевку 
или шнурок, р азумеется крепкий, за  корягу и так  сильно 
р вется, что иногда выворачивает кутыр ь  так же, как щука,  
и потому тон кий крючок может прорвать желудок. 

БЛ ЕС Н А  

Ближе всех подходит к обы кновенному уженью блесна. 
Если хотите - это н астоящее уженье, с тою р азницею, что 
рука охотника, в которой он держит лесу блесны, служит 
вместо удилища; впрочем, я не знаю, почему не употреб
лять коротенького удилища? Им также ловко будет подер
гивать и потряхивать н асадку. Это происходит следующим 
образом : на обыкновенную лесу прикр епляется металличе
ская ,  блестящая рыбка, у которой сбоку прип аян крючок 
(иногда по крючку ·С обеих сторон ) ;  иногда крючок торчит 
из рта искусственной рыбки :  рыбак садится в лодку и ,  пус
кая ее вдоль по течени ю  реки, бросает одну или две блес
ны, н а  которых искусственные рыбки кажутся плаваюши
ми; жадные окуни,  а иногда и щуки, хватают с размаху 
плывущих за  лодкою искусственных рыбок и попадаются 
на крючки. Эта ловля производится осенью. когда вода де-
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лается  чиста. Я никогда не уживал н а  блесну, н о  видал, как 
удят другие. Я встречал страстных охотников до этой лов
ли, в о  1ше она н и когда не  нравилась, может быть, потому,  
ч т о  я н е  охотни к  до уженья с лодки, плывущей по  глубоким 
местам". Н адо п ризнаться: я люблю твердую зем л ю, берег, 
а :ж:ндкоrо пути - боюсь. 

Впрочем, м ожно ловить блесной, или блеснить, как го
ворят охотники, зимой в прорубях, а осенью с берега на  
месr;з х гJ1убоких, у самого берега, причем необходимо на
добно часто потряхивать и подергивать за лесу, чтоб искус
rтвс1ш ая рыбка сколько можно казалась похожею н а  н а
стоя шую. Блеснить с берега и в проруби не  так удобно; 
что же: касается до уженья зимой, то в зимнюю стужу у 
мен я. пропадает охота удить. 



Рассказы 





ПОЛАЯ ВОДА И ЛО ВЛЯ Р Ы Б Ы  В ВОДО П ОЛ Ь Е  

Одно из  любимых удовольствн й  русского н арода -
смотреть н а  разлив полой воды. «Река тронулась . . .  » - пе
редается из  уст в уста, и все село, от мала до велика,  вы
хлынет на берег, какова бы ни была погода, и долго, долго 
стоят пестрые, кое-как одетые толпы, смотрят, любуются, 
сопровождая каждое движен ие льда своими предположе
н инмн или веселым и  возгласами.  Даже в городах, напри
мер в М оскве, когда тронется мелководная  Москва-река , 
вес ее берега и мосты бывают усыпаны народом ;  одни сме
ш1ются другими ,  и целый день  толпы зрителей, перевесив
швсь через перилы мостов, через решетки н а бережной,  
глядят - не наглядятся н а  свою пополневшую Москву
ре 1<у, которая ·в водо110ль действительно похожа на поря
д,очную реку. В самом деле ,  вид большой тронувшейся ре
J\ И представляет, в это время года,  не только величествен
н ое ,  но стра н ное и поразительное зрелище. Около полугода 
река как будто не существовала : она  была продолжением 
снежных сугробов и дорог, проложенных по  их поверхнос
ти .  По реке ходили, ездили п скакали, как по сухому мес
ту, и почти забыли про ее существованье, и вдруг - широ-
1н1я полоса этого твердого, неподвижного, снежного про
стра нства пошевелилась, откололась и пошла . . .  пошла со 
всем, что н а  ней н аходилось в то время,  с обледеневшими 
п рорубями,  навозными кучами ,  вехами и почерневшими до
рогами ,  со скотом,  который случайно бродил по н ей, а иног
да и с л юдьми!  Спокойно и стройно, сначала сопровождаясь 
глухим ,  но грозным и зловещим шумом и скрыпом, плывет 
снежная, ледяная,  бесконечн ая, громадн а я  змея.  Скоро на
чинает она трескаться и ломаться, и выпираемые синие 
ледные глыбы встают н а  дыбы, как будто сражаясь одна 
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с другою, треща и сокрушаясь, и продолжая плыть. Потом 
льдины становятся мельче, реже, исчезают совсе"1 ... река 
пошл а ! "  Освобожденная из полугодового плена ыутн ая во
да, постепенно прибывая, п ереходит края береr,1в и раз
ливается по лугам .  Такое з релище представляет р с !-; а  боль
шая; но мелкие реки, очища ясь от льда исподёо.1ь ,  прохо
дят незаметно; только в полном своем разJшJЗе, обогащен
ные водою соседних оврагов и лесов, затопив  н из менные 
окрестности, образовав острова и протоки та \1 ,  где нх н и 
когда не  бывало, веселят они несколько времсли взоры де
ревенских жителей. З ато мельничные проточные n руды и 
спуск п олой воды в вешники, представляя нсЕусственныс 
водопады, вознагр аждают быстротой, шумо'\1 и пеной па
дающих вод скудность их о бъема .  

Вскрытие реки ,  разлив воды, спуск п руда, заиыка - это 
события в деревенской жизни, о которых н е  И :'viеют пон я
тия городские жители .  В столицах ,  где лед на уJi ицах еще 
в м арте сколот и свезен ,  мостовые высохли и облака пыли, 
при нескольких градусах мороза , отвратителыI L> носятся 
северным ветром, м ногие узн ают загородную щ-св у  только 
потоыу, что в клубах появятся за  обедом сморч т-:н ,  которых 
е ще не умудрились выращивать в тепJiицах". н •) :но статья 
особая и до н ас не касается. 

В продолжение водопоJiья рыболовство, п о  небольшим 
река м ,  производится особенным образом, о �;оти ром я н 
н амерен говорнть. Как скоро река прошла,  и о  еще не вы
ступала из берегов, сейчас н ачинается псрваР ;: озля р ы G ы  
«наметкой�,  котор а я  есть н е  что иное, как нсс:11 изr>естный 
глубокий сак с мотней, то есть мешок, похож11 i:1 �; з сытяну
тый �со.rш ак из частой сетки, н о  не  круглый н п r ш1 1итый к 
деревянной, треугольной р аме,  крепко утвержп.снной на  
длинном шесте. Известно, что во  время прпбьшающей по
лой воды рыба идет вверх. Покуда река не р а3.rшлась -
она держится около берегов, а когда вода разольется по 
поймам ,  рыба также разбредется по  п олоям.  Итак, берего
вой лов наметкою продолжается весною только до тех пор,  
покуда река не вышла из берегов, и повторяе:тся тогда, 
когда н ачнет вода вбираться в берега. Этот лов повторяет
ся всякий раз, когда река от проливных дождей прибудет 
и сраnняется с берегами ;  чем мутнее, грязнее вода , тем 
лучше. Н аметки бывают одиночные (поменьше) и двойные 
( побольше ) ; с одиночною может управляться одш1 силь
н ый человек, а с двойною - непременно двое. Быстрое те
чение затрудняет ход рыбы, сносит ее вниз, а пото.\tу она 
жмется предпочтительно к тем места м берега, г,1.с вода 
идет тише: на этом основан лов н ам еткой. Рыба1·:, стоя н а  
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берегу, закидывает н аметку (сетка которой сейчас надува
ется водою)  как можно дальше, опускает бережно на дно,  
легонько п одводит к берегу и ,  прижимая к нему плитно, но  
не  задевая за неровности, вытаскивает намст1<у отsесно ,  
против себя,  перехватывая шест руками  чем б.1иже к сетЕс,  
тем проворнее. Очевидно, что тут, кроме ловкостн ,  на;ю 
много силы: быстрое течение сносит на.меп-:у вн пз, д.1я  чего 
иногда нужно конец шеста положить на плечо, :поб н а  
упоре легче было прямо погрузить н аметку в воду : ибо н.а
метка должна идти прямо поперек реки и р азом все м н  
тремя сторонами р а м ы  прикоснуться к стена м  берега, чтоб 
захватить стоящую возле него рыбу, Если как-нибудь те
чением воды н аметку заворотит и она боком иш1 крас ч  
ударится в берег, рыба от берега б росится в п ротивную стu
рону, испугает и увлечет за собою всю другую рыбу, около 
стоявшую, хотя бы она и не  видала,  отчего происходит тре
вога, - и в таком случае здесь поймать уже неJiьзя н ичего. 
Мутность воды мешает рыбе видеть приближение р ыболов
ной с насти, и н аметка загребает, так сказать, в сnой ко
шель всякую рыбу, которая стояла у бер�га на это:-v1 месте. 
Обыкновенно попадаются щучки, окуни, ерши, плотва,  п о  
большей части мелкая, но  иногда захватыва ются другие 
породы рыб,  довольно крупные .  В реках и речках" r :зобиль
ных рыбою, крутоберегих, узких, особенно в верховьях 
больших п рудов, в эту пору года можно и н а :-.1еп,оi'I на:10-
вить множество рыбьr. Весело вытряхивать н а  С!J !.' Г шш l ! a  
оттаявший берег тяжелую н аметку, нагру:жс н ; 1 у;о i; 1,10т 1 i с' 
рыбою, разнообразие которой особенно 1 1 рнятне .  Тут rr щу-
1ш - голубое перо, и поJiосатый окунь, и пестрый ерш, .тю 
того уродJiиво полный икрою, что точно брюшко и бока его 
набиты угловатым и  камешками .  Тут и многие другие, зо
лотистые ,  сере бристые, проворные, красивые, давно не  ви
данные охотником жители водяного царства !  

Но вот летняя теплая туча засинела н а  юго-западно:-л 
крае горизонта, брызнули дождевые капли". гром" .  п по
лился дождь". Пора обмыть землю, выходящую из-под с н с 
rа, опут анную тенетниками ,  или п аутинами,  пора растопить 
и согнать последние снежные, обледенелые сугробы ! Тро
н улись большие овраги, подошла лесная  вода, бегут потп
ки, журчат ручьи со всех сторон в реку - и река выходпт 
из берегов, затопляет низменные места, и рыба ,  оставляя 
бесполезные берега, бросается в полон. Наметка уже не  го
дится : пришла пора уп отреблять другие рыбОJювные снас
ти.  Эти снасти: морды, или верши, вятели 1 ,  хвостуши.  Мор-

1 Или вентели, которые в Можайском уезде называются жохадu. 
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да ( нерот, или н арот - по-московски, или верша - по
тульски) есть не что иное, как  плетенный  из ивовых пру
тьев круглый, продолговатый м ешок или бочонок, похожий 
фигурою на растопыренный колпак;  задняя ч асть е го круг
Jювата и крепко связана,  к самому хвосту прикреплен ка
мень,  а передняя рас крыта широко, четвероугольною 
квадратною рамою, в аршин и даже в аршин с четвертью 
в квадрате 1•  Внутри этой отверстой стороны выплетено, из  
п рутьев же ,  горло в виде воронки, для того чтобы рыбе 
войти было удобно, а н азад выйти нельзя. 

Для ставленья морд в полую воду приготовляются мес
та заранее в межень, как говорится. Известно ,  по каким 
н изменностям будет р азливаться вода, а потому на лож
бинках, небольших долочках и в неглубоких овражках, 
всегда н а  ходу рыбы, н абиваются колья и заплетаются 
плетнем, шириною от одной  сажени до двух и более, смот
ря по м естности,  поверх которого и сквозь который вода 
проходит, но рыба,  кроме малявки, то есть самой мелкой, 
сквозь п ройти не  может. В середине этого плетня оставля
ются одни ,  иногда двое ворот, или дверей ( в  аршин или 
аршин с четвертью шириною ) , в которые вставляются мор
ды, п рикрепленные к шестам ;  два хода, или отверстия, ос
тавляются иногда для того, чтобы можно было ставить 
одну морду по течению, а другую против течения воды: 
рыба идет сначала вверх" а .потом ,  дойдя до края разлива, 
возвращается назад и будет попадnть в морды в Ьбоих 
случаях. Когда же вода пойдет на  убыль, то все морды и 
другие снасти в этом роде ставятся против ската воды, то 
есть против течения. Места в полоях между кустами,  устья 
ручейков, суходолов и вообще всякое углубление земли, 
сравнительно с прочею местностью, считаются самыми вы
годными местами .  В такие морды с загородками попадает 
всякая рыба без исключения не только крупная,  но  и мел
кая, потому что с квозь плетеный нерот не может пролезть 
и плотичка. Морды, или нероты, ставят и без плетне й ,  даже 
без шестов, на одних веревках, но  это уже не весенний лов. 

Вятель, вентель, или крылена,  как зовут его в н изовых 
губерниях, фигурою - совершенно длинная морда , только 
вместо прутьев на основании деревянных обручей о бтянута 
частой сеткой и, сверх того, по обоим бокам раскрытой пе
редней части имеет крылья, или стенки,  из такой же сетки, 
пришитые концами к кольям ; задняя ч асть или хвост вя-

1 Около Москвы плетут нерота круглые, но это неудобно: они не· 
плотно ложатся на дно и вставляются в язы, и дыры надо затыкать 
лапнико:.1, то есть ветвями ели. 
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теля также п ривязан к колу, и на  этих-то трех главных ко
льях, втыкаемых плотно в землю, крылена растягивается 
во  всю свою ширину и длину. Ее  ставят по  залитым водою 
м естам, предпочтительно тихим, име ющим ровное дно. На
звание крылена очень  выразительн-о, потому что боковые 
ее стенки из сети,  заменяющие плетень  около морды, име
ют вид растян утых крыльев:  общая фигур а  снасти пред
ставляет р азогнутую широко подкову. Крылены имеют ту 
выгоду, что для них не нужно приготовлять мест заранее, 
н абивать колья и заплетать плетни, что их можно ставить 
nезде и переносить с м еста н а  место всякий день :  ибо если 
рыба в продолжение суток не попадает, то это значит, что 
тут нет ей хода;  но  зато на местах, где вода течет глубоко 
и быстро, вятель,  или крылену, нел ьзя ставить, потому что 
ее может снести сильным течением и может прорвать, если 
по  воде плывут какие-ни будь коряги, большие сучья или 
вымытые из берега корни дерев.  Морду можно поставить 
н а  узком и на довольно глубоком месте (заранее приготов
ленном ) , потому что рыба идет по дну; но крылена стано
в11тся не глубже полутора аршина,  а иногда и гораздо 
мельче, п ритом на местах пологих и широких, где бы мог
л и  растянуться ее крылья. И морду и крылену можно ста 
вить с лодки, хотя это и не  так ловко; но  р усские л юди не 
боятся простуды (за  что нередко дорого р асплачиваются) 
и обыкновенно бродя в воде, иногда по  горло, становят 
-свои рыболовные сна·сти .  Морда утверждена ,  то есть крепко 
привязана, в двух местах снаружи к шесту, который  про
ходит посередине отверстой стороны и,  будучи длиннее 
вершка на три нижнего края морды,  плотно втыкается в 
дно. Крылена привязана  к трем главным кольям и еще 
к двум, так сказать, вспомогательным, находящимся по
.средине крыльев, имеющих в длину каждое до двух и более 
аршин ; два вспомогательные колышка, поменьше главных, 
.служат крыльям для лучшего р астягиванья и сопротивленья 
течению воды. Все п ять кольев крепко втыкают.ся в мягкое 
дно. - В крылены попадается ,  так  же как и в морды, вся
кая рыба ,  иногда в таком количестве и такая крупная,  что 
<Сетка ра-зрывается или даже выскакивают колья, на кото
рых утверждена  крылена .  В водополь очень ловко переби
вать несколь.кими  вятелями какой-нибудь значительный 
залив воды в узком его м есте. Крылены ставят одну возле 
другой плотно, крыло с крылом ,  наблюдая, чтоб одна кры
лена стояла п о  течению, или ходу, воды, а другая - напро
тив, очевидно с тою целью, чтобы рыба - вперед ли ,  назад 
.ли идет она - попадала в р а·сставленные снасти. 

Хвостуша уже н азванием своим показывает, что должна 
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иметь длинный хвост. Это р од м орды; она  также сплетена 
из прутьев, только не  похожа фигурой своей н а  бочонок, 
и меющиi'! в середине более ширины, на который похожа 
:-лорда. Хвостуша от самого переднего отверстия, которое 
делается и круглым,  и овальным, и четвероугольным, все 
идет к хвосту уже и связывается внизу там ,  где оканчи
ваются ррутья, кончики которых не  о брубают;  бока хвосту
ши в трех или четырех местах, смотря по ее длине, пере
ш1етаются вокруг поперечными поясами из таких же гиб-
1оп п рутьев, для того чтоб вдоль лежащие прутья связать. 
1 1лотнее и чтоб рыба не м огла раздвинуть их и уйти. Хвос
туша всегда бывает длиннее м орды, и прутья, для нее 
употрсб.1яемые, п отолще; к хвосту ее, и также к двум кон-
1 �ю1 нижней стороны привязываются довольно тяжелые 
ка�ш и  для погружения и плотного лежанья хвостуши на  
дне, ибо она н ичем другим н а  нем не  утверждается; к тому 
ж:е ставптся всегда на самом быстром течении,  или, лучше 
сказать, п адении,  воды, потому что только оно м ожет за
ХJ1естать, забить рыбу в узкую часть, в хвост этой простой 
снасти, где, по тесноте, рыбе нельзя поворотиться и вы
плыть назад, да и быстрина  воды мешает ей сделать пово
рот. Мне случалось видеть хвостуши, до того полные ры
бами, что задние или последние к выходу не  умещались и 
до половины были наружи. Самое выгодное место для 
ставленья хвостуш - крутой скат воды, и самое выгодное 
время - спуск мельничных прудов ,  когда они переполнят
ся nсшнею водою,  особенно если русло, по которому стре
шпся спертый  поток, покато. Я живо помню эту ловлю в 
�юем детстве: рыбы в реке, н а  которой я жил, было такое  
�шожество, что теперь оно кажется даже самому мне  не
вероятным;  вешняка с затворами  не  было еще устроено ,  в 

котором можно поднимать один запор за  другим и таким 
образом спускать постепенно  н а копляющуюся воду. Веш
няк запружали н аглухо, когда сливала полая вода, а вес
ной, когда пруд н аливался как полная чаша и грозил за
топить плотину и прорвать, р аскапывали заваленный  веш-
11як. Вода устремлялась с яростью и размывала прошло
годнюю запрудку до самого дна ,  до м атерика. Сильна я  по
катость местоположения умножала водную быстрину,  и я 
видал тут такую ловлю рыбы хвостушам и, какой никогда 
и нигде не  видывал после. Во всю ширину течения,  в раз
ных местах, вколачив ал и  заранее крепкие колья;  к каждо
му, н а  довольно длинной веревке, привязывалась хвосту
ша T a J\,  чтобы ее можно было вытаскивать н а  берег не  от
Gязы:;зя.  Впр очем,  иногда веревка оканчивалась глухой 
пстпсй и надевалась на кол. Рыба, которая шда сначала 

376 



вверх, доходя до крутого п адения воды ,  отбивалас!:> стрем
лением ее назад, а р авно и та, которая скатыва.1::�сь нз 
пруда вниз по  течению (что всегда бывает 1 10  Gольшей 
части н очью) ,  попадала  в х.востуши, которые хотя не  Сf1лош
ным рядом, но  почти перегораживали весь пота:-.:: . Рыбы 
вваливалось невероятное множество и так скоро, что л ю
ди, закинув снасти, не  уходили прочь, а стояли на  берегу 
и от времени до времени, через полчаса или много ч.ере.� 
час,  входили по  пояс в воду, вытаскивали до полопины на
б итые хвостуши р азной рыбой, вытряхивали ее н а  берег и 
вновь закидывали свои простые сн асти. На берегу была 
настоящая ярмарка : крик,  шум ,  разговоры и беготня;  куча 
б а б, стариков и мальчишек таскали домой лукошкам и ,  меш
ками и подолами  всякую рыбу;  разумеется, нем ало было и 
п ростых зрителей, которые совет0:валн, помогали и шумел1 1  
гораздо более настоящих рыбаков. Все это довершалось ре
вом п адающей воды, с шумом, пеной и брызга:v1 и  разби
вающейся о крепкое дно и колья с привязанньвш хвосту
шами. Много попадалось очень крупных голавлей, язей ,  
о куней, линей (фунтов по  семи)  и особенно боJ1ы1шх щук. 
Я сам видел, как крестьянин,  с ломощию товарища ,  выта
щил хвостушу, из которой торчал хвост щуки : весу в ней 
было один пуд пять фунтов. Н е  могу понять, ка к такая 
огромная и сильная рыба не выкинулась н азад? Должно 
предположить, что стремление воды забило ее  голову в уз
кий конец хвостуши,  где она ущемилась между связанными 
п рутьями и где е е  захлестало водой;  сверх того, патискав
ш аяся п о  бокам щуки другая рыба лишала ее возможностп 
поворотиться. Хвостуши,  оставляемые на ночь, то есть ча
сов на шесть, н абивались рыбою только на четверть не 
вровень  с краями ,  но сверху обыкновенно быпа мелкая 
плотва:  вероятно, крупная рыба выскакивала .  

Во время  самого р азлива полой воды щуки мечут и кру 
и выпускают молоки; в продолжение этой операции ош1 
ходят поверху одна  за  другою, иногда по  нескольку штук. 
З ам етив места, около которых они трутся - всегда в траве 
или кустах по  полоям, - охотник входит тихо в воду н 
стоит н еподвижно сбоку рыбьего хода с готовою ос1рогою, 
и ,  когда щуки подплывут к н ему  близко,  бьет пх сзоим нс
птуновским трезубцем,  который имеет, однако.  Е ':: три, 3 
п ять и более зубцов, или игл с зазубринами .  В "' ' :• ;·Ее врс' 
м я  стреляют щук из ружей крупною дробью, нот'J �лу  что 
щуки ходят высоко и не  только спинное перо,  но н час; ь 
спины видна на  поверхности. И острогой и ружь2�1 добы
вают иногда таких огромных щук, какие редко попадают
ся рыбакам в обыкновенные рыболовные снасти.  
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Л О ВЛЯ ШАТРОМ ТЕТ Е Р Е ВОВ И КУРО ПАТО К 

В ероятно, две трети тетеревов и серых куропаток (осо
бенно последних) , потребляемых в России в огромном ко
личестве, крыты шатрами.  Хотя эту охоту положительно 
можно назвать добычливою, в промышленном значении 
этого слова ,  н о  в скучное, бесконечное зимнее время в от
даленной дере.вне,  за отсутствием всех других охот, можно 
и е ю  заняться с удовольствием.  Я знавал многих людей, 
больших охотников «крыть тетеревов и куропаток». Я сам 
с ранней молодости горячо им сочувствовал и м ного езжал 
со стариками ,  нес мотря ни на какую погоду, не только 
крыть уже приваженную птицу, но даже рас·ставлять при
вады, что, вероятно, немногим может понравить·ся.  Эта 
охота имеет свои тонкости ,  с.вое знанье дела ,  свое уменье,  
свои удачи  и неудачи,  следственно имеет свой интерес. 

Шатром н азывается сеть, связанная из суровых, поскон
ных и преимущественно конопляных !(репких ниток. Эта 
птицеловная снасть представJ1яет подобие колпака ,  или во
ронки ,  или всего ближе - островерхой палатки, шатра, 
отчего и названа очень .верно этим последни м  именем.  
Квадратные ячейки шатровой тетеревиной сети имеют в 
поперечнике, вверху шатра ,  один вершок, а внизу - пол
тор а  вершка;  эта ширина нео бходим а  для того, чтоб н а
крытая птица могла свободно просунуть голову и шею до 
самых крыльев; чтоб, обманутая этой свободой,  она по
стоянно пробивалась, лезла вперед, а н икак не  вздумала 
вынуть голову назад и выбежать из-под ш атра.  Цепкость 
сетки зависит от тонины ниток и ширины петель, или ячеек. 
Чем нитки тоньше, а петли шире, тем лучше: само собою 
разумеется, что нитки не должны рваться,  а сквозь ячейки 
не должна пролезать птица . В еличина ш атра может быть 
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пр оизвольная,  но  по  большей части окружность его, когда 
шатер поставлен и растянут, бывает в десять сажен. 

Охотни к, занимающийся ловлею шатром, еще с осени  
н аблюдает за тетеревами и знает: много ли  их ,  где они 
предпочтительно дер жатся и куда летают кормиться. Как 
с коро выпадет порядочный снег, он ставит привады именно  
на  те места, куда тетерева п овадились лет ать за кормом.  
Привада состоит из н ескольких овсяных н ео бмолоченных 
снопов, воткнутых в снег стоймя, р азумеется кистями квер
ху, и непременно из кучи какой-ни5удь соломы, сложенной 
копною в четырех или п яти саженях от привады ;  эта куча 
соломы впоследствии преобразится в шалаш, в котором 
будет сидеть охотник, когда придет время крыть тетер евов. 
Расставив несколько ··таких привад, охотник, дня через два, 
начинает их  осматри в ать, н аблюдая следующие предосто
рожности : 1 -е )  Он осматривает привады н а  лошади, в сан
ках ,  а не  пешком, и п реимущественно в полдень, когда те
терева уже побывали н а  кормовых местах и улетели на та
кие, где они о быкновенно  отдыхают, сидя н а  деревьях или 
на земле,  еслп снег еще мелок. 2-е) Так как иногда слу
чается, что тетерева полднюют н едалеко от привад, то на
добно приближаться к н и м  весьма осмотрительно, то  есть 
не подъезжать прямо к приваде, не вылезать из саней и 
н е  подходить к ней,  а проехать мимо поближе ( и бо чело
sека, едущего н а  санях, тетерева не боятся) , так, чтоб 
м ожно было р азгJ1ядеть: бывают тетерева на приваде или 
н ет? 3-е)  Если следов тетеревиных много и снопы растре
паны,  обиты и обдерганы, то надобно их  оправить и при
б авить свежих; но  если тетерева сидят близко, то есть в ви
ду,  то ни под каким видом на приваду н е  ходить и даже 
не  останавливаться. Оправку старых ·снопов и прибавку 
н овых м ожно сделать на другой день; а если  опять тетере
ва  будут сидеть неподалеку, то сделать все это рано по
утру, то есть на заре, до их вылета, или поздно вечером , 
когда они  сядут н а  ночевку. В светлые, месячные ночи 
оправляют привады даже по  ночам ;  впрочем, многие охот
ники дела ют это всегда на утренней заре,  для того, чтобы 
к прилету тетеревов привады находились в хорошем виде: 
это имеет свою п олезную сторону. В снежную, буранную 
(по-оренбургски ) п огоду необходимо каждый день езцить 
на привады и отряхивать снопы от снега, чтоб они были 
виднее и приманчивее. Необходимо  также отряхивать снег 
с копны соломы для того, чтоб тетерева привыкали постоян
но видеть будущий шалаш. 

Если привада стоит н едели две,  не посещаемая тетере
вами,  и даже поблизости их  н е  в идно, то н адобно ее пере-
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несть н а  другое место; как же скоро н а  некоторых прива
дах тетерева н ачнут есть, то все другие около них следует 
уничтожить совершенно и закидать снегом ,  чтоб они тете
ревов не развлека,;ш в р азные стороны.  Ход тетеревов на 
прнва;н,1 - загадочное дело !  В иной год идут очень хоро
ню, а в другой - очень плохо; бывают года , что нейдут 
совсеы ,  так  что где крыли в зиму пар  по  двести - не по" 
кроют п двух десятков. Иногда это можно объяснить слу-
1 rа!шы:.1 изобилием кормов (если хлеб остался в поле не-
01\аты�1 ) ,  �1 а,1оснежностью зимы, отсутствием сильных мо
розов 1 ;  но иногда нет ни  одной из вышесказанных причин, 
тt:>теревов !'.Шого, а тетерева нейдут на привады, да и толь
ко!  Не один  раз  впдал я ,  как большие тетеревиные стаи 
с 1 1дят кругоС11 привады и щи.плют себе тощне березовые 
п о ч ки ш1 н о.1ьховые шишки, поглядывают умильно на жел
тые к и стн овсяных снопов и - не приближаются к ним !  
Мало этого: из  стаи пар  в сорок два  или  три тетерева вся
кий  день  слетят н а  приваду и едят овсяные зерн а  досыта, 
а все другие тош,ко смотрят. П оследнее обстоятельство тем 
удивите.%щ:с, что тетерева имеют, всем охотникам извест
ное, баранье свойство: куда полсте.11 и где сел один - туда 
полетят н там сядут все. Н а  этом-то основании,  для боль
шего 1 1рив.11еченья тетеревов сначала к приваде, потом под 
шатер, употребляют тетеревиные чучелы ;  в первом случае 
ставят их на длинных шестах около привады, а в послед
нем - н а  снопы, .11ежащие н а  самой приваде. И ногда та-
1\ая приман ка бывает очень полезна.  

Прн�:щпа, на которой едят постоянно тетерева ,  получает 
понемногу свой 01юнчательный вид, то есть: в середине 
привады становится шест, аршина в три вышиною, н а  ко• 
тором будет дер жаться сеть; около него, правильным кру
го�1 ,  н абиваются колышки, каждый четверти в полторы, к 
1юторы"1 будут привязаны веревочкам и  н ижние подборы 
1 11атра ,  и ,  наконец, куч а  соломы п ревращает·ся в шалаш, в 

которо:-.1 м игли бы поместиться два человека .  Если после 
ссех этих добавлений, сделанных не  вдруг, а постепенно,  
чтоб нз•ле ;1.:нием вида привады не испугать тетеревов, 
стэ нут e> ! i i Г  ежедневно и смело есть Jюрм ,  - следует не-

1 В �·1 з ,у;�нежные зимы хлебные жнивы и озими иногда до фев· 
раля м ало б ы в ают покрыты снегом, и тетерева по привычке продол
жают лстJт;, на них для отыскиванья корма. В теплые же зимы, по 
мнению охс1т ш;[(ОВ, тетерева мало едят и довольствуются одними дре
в.:сны�ш пс::ками. В обонх случаях они не собираются в большие стаи. 
Что холод возбуждает аппетит у всех животных - это дело известное. 
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медленно �.;рыть птицу. День для сего выбирается не  снеж
ный и не !Н:треный:  снег заносит приваду, н алипает на  сеть 
и может даже повалить шатер, а ветер качает его и также 
может уротпь; и то и другое обстоятельство, особенно  
последнС'с (то  есть качка  шатр а ) , пугает тетеревов, и они  
под ш атер н �  пойдут; одним словом :  чем мороз сильнее и 
погода т н ше ,  тем лучше. Н а  заре ,  задолго до вылета тете
ревов с ночевки, охотник с товарищем являются на при
ваде и расставляют шатер;  узким концом н адевают его н а  
шест, под.1ожпв под самый узел верхушки небольшую 
круглую дощечку; н ижние подборы, или края, привязыва
ются тон 1шм 1 1  и крепкими веревочками к колышкам ( ко
торых бы наст до двадцати ) ,  ш атер растягивается во все 
стороны и совершенно п редставляет фигуру круглой, ос
троверхоii ,  огромн ой палатки. Нижние края ·сети поднима
ются от новерхности снега (несколько утоптанного) четвер
ти на  д н е ,  чтоб тетеревам было свободно и не страшно 
rюдход1пь под шатер. К шесту, н а  котором держится вер
хушка шатр а ,  в самом н изу, привязана  веревка , протяну
тая в 1 n a .:i a ш :  она засыпается слегка снегом ,  чтоб ее н е  
было в1цно. Шест, д о  того времени крепко воткнутый ос
т р ы м  кон uом своим в снег или землю, тогда обрубается 
гладко н устанавливается на м аленькой дощечке, для того 
чтобы, д<>рнув за веревку, легко бьr.rю его уронить и мгно
вс�шо н а r< рыть тетеревов упавшею на них сетью .  Устроив 
все хорошенько и з атрусив свои следы, дощечку и веревку 
на самой приваде мякиной, а около нее снегом ,  охотник с 
товарищС'\1 садятся в шалаш, затыкают вход изнутри со
ломой и ,  притаясь, смирно дожидаются прилета тетере
вов. 

Долго тянется зимний рассвет, и долго царствует глубо
кая т и ш и н а .  Скучно и душно сидеть в темном шалаше. 
Наконен, свет проникает в его скважины, и на дворе на
ступает белый день, как говорится ;  послышится каркан ье 
ворон и щскотанье сорок; потом заскрипят снегир и  и заз
венят n µонзительно го.rюса зеленых и голубых синиц ( бес
ков - по-ореп бургски) ,  также привыкших кормиться около 
пµиващ,1 . Как ,  бывало, обрадуешься голосу живой твари !  
Но вот ::, а  рделся юго-восток, солнце готово выкатиться из
за горы ;  ;; а ступшю время ·п ри.Тiета тетеревов н а приваду, 
которс<> , rпрочем, иногда может замедлиться от разных 
причин.  Вдруг прошумел сильный ветер" .  стая тетеревов 
пронес"·1ас 1, н ад шалашои и расселась около него по  де
ревьям ,  а сели их нет побл изости ( что бывает н а  привадах 
полевых) , то по  снегу; даже садятся иногда на  шалаш и 
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н а  шатер 1 • Вот самая  интересна я  минута !  В ид ш атра  так  
иногда пор ажает тетеревов, что  онн ,  посидев несколько 
м инут н а  деревьях или побродя 110 снегу oкoJi o  привады , 
вдруг улетают, как будто чем испуганные ;  иногда остаются 
до1юJ1ьно долго, но  нс подходят под шатер ;  иногда подоii
дут два-три тетерева (вероятно, посмелее других) 11 досы
та наедятся, а все  остальные или смотрят, или  клюют дре
весные почки, точь-в-точь как это бывает спервоначала  
или в такие  года , когда нет  хода тетеревам н а  привады . 
В прочем, такие случаи - отступлен ие от обыкновенного 
порядка . По большей части тетерева, привыкшие без опа
сения ежедневно наедаться на приваде, не  смуща ются ви
дом шатра и, осмотревшись, через несколько м инут, од�ш 
з а  други м ,  все подойдут под шатер. Тогда охотшш снлыю 
дерга ет за веревку, шест падает, с н и м  вместе падает 
сеть - и тетерева покрыты. Это действие н азьшается: уро
нить шатер. Охотник  с товарищем выскакивают пз шала
ша  и ,  если тетеревов очень  много и они,  взлстьшая,  поднн 
м а ют н а  себе сеть высоко, та к что нижние тетерева ,  не  
успевшие за путаться, выбегают из-под шатр а  и улетают, 
охотники бросаются н а  шатер,  опускают его книзу и при
держива ют нижние подборы до тех пор,  пока все покры
тые тетерева увязнут в ячейках сети. Тогда колют их в го
лову перьями ,  тут же выдернутыми из крыльев, или прос
тым железн ы м  гвоздем ,  или заостренной крепкой деревян
ной палочн:ой, которыми запасаю'Гся заранее .  Чуваши, мор
дн.:� 1 1  татары ,  в Оренбургz:кой губернии очень  усердно за
н и мающиеся ловJiею тетеревов шатрами, с покрытыми уп
равляются без церемонии,  то сеть не  колют, а бьют их паJI
ками .  Если тетеревиная стая  с первого р аза  покрыта не вся, 
что по большей части бывает, то приваду н адобно опр а 
вить:  перья вес собрать, утоптанный  и окровавленн ы й  снег 
заметап, свежим и положить новых овсяных снопов. Иног
да случается, что остальные тетерева, часть которых была 
покрыта, Ч<'µез несколько времени опять станут прилетать 
на приваду и есть корм ,  т а к  что в одну зиму, на  одной  и 
той же приваде, кроют тетеревов раза три ;  но  иногда, п ос
ле  первого покрытия, уже ни один тетерев на приваду н е  
пр илетит.  Замечательно, что оставшееся иногда н е большое 
число тетеревов, посещая по-прежнему приваду, нередко 
приводит с собою н овую тетеревиную стаю. 

1 Однажды при м не тетерев сел на верхушку шалаша, провалил
ся ногами и стал биться: охотник п ринужден был схватить его за ноп1 
и протащнть в шалаш, чтоб он хлопаньем крепких своих крыльев не 
перепугал тетеревов. 
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Важною помехою в приваживании тетеревов бывают 
большие ястреба и орлы ;  они ловят тетеревов и часто уго
н яют далеко с привады; если это повторится несколы�о раз, 
то тетерева совсем бросают приваду, хотя бы и привыкли 
к ней . В таком случае са мое J1учшее средство - застре
лить ястреба или орла, по крайней мере ранить. Для этого 
надобно поставить недалеко от шалаша чучелу, сдеJ1анную 
1 1з  н астоящей тетеревиной кожи с перьями,  привязав ее 
крепко к присаде (то есть к длинному шесту) . Орел или 
ястреб, повадившийся летать на приваду, приняв чучелу 
за настоящего тетерева, вцепится в нее, и охотник, карау
ливший хищника в шалаше, м ожет легко застр·елить его. 

Все до сих пор сказанное мною относится к тетереви
ным п ривадам в н ачале зимы,  которые становят·ся иногда 
на хлебной жниве, даже в некотором отдалении от леса ; 
но когда выпадает много снегу и глубокие сугробы совер
шенно закроют самую высокую жниву, тетерева перестанут 
летать в поля и постоянно держатся около лесных мест и 
да же в середине лесов, по небольшим полян а м ;  тогда и 
п ривады переносятся именно на такие поляны и на лесные 
опушки. В буранные зимы тетерева скоро сваливаются в 
уремы 1 ,  что обыкновенно бывает в конце зимы :  там для 
них теплее и сытнее;  охотники и там п реследуют тетеревов 
свои м и  п ривадами  и, несмотря на изобилие ольховых ши
шек,  соблазняют овсяными снопами .  Ловля шатром п роиз·· 
водится тем же порядком . 

Если почему-нибудь уже приваженн ые тетерева не при
летят и менно в то  утро, когда шатер поставлен и охотник 
сидит в шалаше, или прилетят, но  под шатер не пойдут, то  
н екоторые охотники шатра не снимают и оставл я ют его  до 
следующего утра, а иногда и на  несколько дней будто бы 
для того, чтобы тетерева к шатру присмотрrлись, а в са
мом деле из лени ;  но  я слыхал от самых опытных охотни
ков, что этого никогда делать не должно. Не говоря уже о 
том, шатер м ожет упасть от многих причин и за 1<рыть при
ваду, а если упадет в п рисутствии  тетеревов, то непремен
но их напугает, - шатра не  до.1жно оставлять потому что 
он весь опушится инеем и скроет .совершенно п риваду от 
глаз тетеревов. К этому должно прибавить, что лежащий 
на  снегу шатер очень часто портят мыши.  

1 Мне случилось один р а з  видеть свалившихся тетеревов в ольшня
ковую урему по реке Усень (Оренбургской губершш Белсбеевского 
уезда ) в таЕОМ множестве, что только своим глазам можно было по
верить. Это ·случилось в половине ноября. 
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Должно сделать общее замечание, что курочки �цут на 
приваду и под шатер гораздо скорее и охотнее коса чеii ; это, 
вероятно, происходит оттого, что курочки вообще смирнее. 
Если ста я  состоит из одних курочек, то ее привадить к 
корму и покрыть несравненно легче; самые упорные и ос
торожные бывают стаи из одних косачей ; среднее между 
ними  составляют стаи с мешанные, в которых курочки всег
да первые слетают на приваду и подходят под шатер ;  за 
ними ,  иногда очень пе скоро, последуют и косачи.  

В тех уездах Оренбургской губернии, где растет сосна 
и где водятся вместе с простыми,  полевыми тетеревам и  
глухари  или глухие тетерева ,  кроют и их  также нросты м и  
тетеревиными шатрами ,  только всегда в малом ч исле. 
О быкновенно глухари прилетают на привады в месте с по
левыми тетеревами ,  увлекаясь их примером, одн и же онв 
никогда на приваду не пойдут, особенно если летают от
дельною стаей. Один охотник р ассказывал мне, что 0 1 1 ,  за
нимаясь крытьем тетеревов более десяти лет и в r1л,я, что 
глухари ,  прилетая иногда к приваде вместе с просты ми те
теревами ,  никогда на  нее не шли, а сидели в близ[{ОМ рас
стоянии на деревьях, п реимущественно на соснах ,  ломая 
крепким и  своими носам и  молодые летние побег.и, называе
мые погонцам и ,  вздумал употребить эти погонuы для при
манки глухарей;  он нарубил верхних побегов с :vюлодых 
сосен и н атыкал их  н а  приваде, около овсяных снопов.  До
гадка его увенчалась полным успехом : глухари ста,1и  опус
каться на приваду и, кушая сначала сосновые верхушки , 
стали п отом есть и овес. С тех пор он  стал постоянно вты
кать со·сн.овые побеги н а  привадах, если замечал глуха
рей в числе простых тетеревов. В иной год удавалос 1, ему, 
в р азное время,  покр ыть в продолжение зимы до ;щух де
с ятков глухарей;  но н икогда более трех в один раз он не 
крывал. Я не могу сказать положительно, существует ли 
где-нибудь в России крытье шатром собственно одних глу
хих тетеревов? Если существует, то для них нужен шатер 
большего размера,  вязанный более широкими пст.'Iями ,  н з  
ниток более крепких и толстых, потому что стая глухарей, 
пар в двадцать, р азорвут или оторвут от r<ольсв обыкнове н 
ный тетеревиный шатер. 

ДJrя куропаток, напротив, приготовляется ша 1 с р гора :� 
до меньшего объема ,  в окружности са жен в IJJ :>c1 1 , ;  сооб
р азно этому уменыuени ю  ячейки вяжутся поулс н н иткн 
употребляются потоньше. Впрочем, фигура ш атрз ,  его ус
тройство, постановка и весь процесс ловли - о�шн и тот 
же. Привады кладутся также в полях, в начале зн мы, ку
да с осени повадились прилетать куропатки, и потом на  
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гумнах,  Еуда загон ят их  глубокие снега и метели.  Куро
паточьи привады дела ются не из снопов ,  а из хлебной м я
кины всякого рода:  н а сыпает·ся  круг мякины, сажень в 
поперечнике, и во все стороны от этого круга, в виде р ас
ходящихся лучей, п роводятся дор ожки из  той же м якины; 
длина  их произвольная ,  и можно сказать, чем они будут 
длиннее, тем лучше. Как скоро хоть одна куропатка из 
стаи, бегающей в.сегда врассыпную, н ападет н а  мякинную 
дорожку, то сейчас побежит по  ней  и закричит п ризывным 
криком, похожим н а  куриное кудахтанье ; в одну м инуту 
вся стая сбежится и прямо по дорожке отправится на при
ваду, которую всю р азроет и выклюет. Куропатки очень 
просты, или глупы, как выражаются охотники. Если р аз 
побывают он и  н а  приваде, то н а  другой же день м ожно 
поставить шатер и покрыть их всех до одной. Если же ка
ким-нибудь образом несколько куропаток выбегут из-под 
шатра и улетят, то завтра непременно прилетят опять, под
бегут под шатер и будут покрыты. 
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ВЫ Н ИМА Н ЬЕ Л И СЯТ 

Во многих губерниях н аших существовало обыкновение, 
и теперь существует, вынимать, или доставать, из нор ли
сят, выкармливать их  и ,  когда они вырастут и выкунеют, 
что бывает не  ранее половины декабря, воспользоваться 
их шкурками.  Лисьи шкурки в разных местах России име
ют р азные цены :  в Оренбургской губернии они продава
лись от шести до десяти рублей жсигнациям и  в то вреия,  
о котором я пишу, то есть около 1 808 года ;  следовательно, 
это было прибыльно, потому что деньги тогда были дороже 
теперешнего. Но кроме выгод денежных, добыванье лисят по
лезно как истре бление хищных  зверей, которые сильно пе
реводят всякую дичь и домашних птиц. Вот ка!{ п роизво
дилось это добыванье в старые  годы и, вероятно, так же 
производится теперь: в июне месяце, когда лисята раннего 
помета  вырастут с обыкновенную кошку,  отпр авляются 
охотники для отыскания лисьих нор,  р азумеется, по  местам 
более или менее известным, удобным для укрывания лисы с 
л исятами .  Такие места бывают по  скатам гор и долинам,  
поросшим полевыми кустарниками,  и ногда по  крутым ов
рагам,  покрытым мелким и  древесными побегами,  но не ле
сом: по крайней мере я не видывал ,  чтобы лиса пометала 
детей в настоящем лесу; может быть, она знает по  инстиРК·· 
ту, что н а  открытых местах безопаснее жить ее детям,  что  
приближение всякой опасности виднее и что они,  в случае 
н адобности, могут ту же м инуту спрятаться в нору. Если 
охотник отправляется на поиск один ,  то непременн о  дол 
жен ехать верхом, а если охотников двое, то могут идти 
пешком. В первом случае  это нужно потому, что лиса,  ода
ренн а я  от природы самым тонким чутьем ,  не боится толь
ко конского следа и не бросит норы,  когда побывает н а  
н е й  человек верхом н а  лошади; в о  втором случае необ-
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ходи11ю быть двоим охотникам потому, что н айдя нору 
с лисятами,  один должен остаться для караула, а дру
гой воротиться домой за  лопатами,  заступами ,  мешком 
или кошелем,  за  хлебом для собственной пищи и за 
каким-н и будь платьем потеплее для ночного времени 
и на случай дождя, ибо для поимки лисят н адобно 
оставаться в поле иногда несколько дней.  Если же чело
век пешком побывает на  норе  и уйдет, то лиса ,  хотя 
бы на это время была в отсутствии, воротясь, услышит 
чутьем следы недоброго гостя и непременно уведет лисят 
в другое скрытное место, сначала неподалеку от первого, 
как будто для того, чтоб удостовериться: случайно ли ;за 
ходил человек н а  ее  нору, или с недобрым ум ыслом? Как 
скоро в тот же или на  другой день  опять появится человек 
на норе - лиса уводит детей дальше; если же, напрот1ш, 
никто нс приходит - лиса возвращаст.ся с своими лисята
мн и поселяе'Гся по-прежнему в своей н оре. Л иса редко пы
рьшает нору сама в таких местах, где есть норы сурочьи 
или барсучьи; собствен н а я  нора лисы всегда очень неглу
бока, коротка и довольно широка ;  двоим работн!шам не
трудно разр ыть ее в один день и переловить лисят; барсучья 
пора - почти то же; но совсем другая история с норами  
сурочьими.  Сурки живут семьями,  штук по пяти и более. 
Чем многочисленнее семейство и чем больше живет н а  од
ном месте, тем больше нор и поднорков (то есть задних вы
ходов, употребляемых только в случае особенной надоб
rюстн) ,  тем глубже и обширнее их подземельные закоул
ки, и тем выше и шире становится сурчина,  или бугор зем
ли,  выгребаемой из н ор при их копанье и ежегодной рас
чистке. Разрыть такую сурчину со всеми ее подземными 
помещениями - тяжкая работа,  требующая много времени 
и рук. После р азных опытов охотники придумали способ, 
как доставать л исят, не разрывая норы, о чем скажу в сво
ем месте. Некоторые охотники утверждают, что лиса пред
варительно истре бляет семейство сурков и потом занимает 
их нору; может быть, это и случается, за неименьем нор 
пустых, старых, брошенных сурками;  н о  я всегда находил 
л исят в старых сур очьих норах,  очевидно, расчищенных 
несколько, а не  вполне уже самою лисою, которой не  нуж
но много места для времеяного помещения.  Без сомнения, 
лисе нетрудно сладить -с сурком, но  трудно его поймать; 
он  вечно сидит над самой норой и при всяком шорохе пря
чется в нее,  а нора бывает очень длинна ,  глубока и м еста
ми  узка, так что лисе тесно лазить для п реследования 
сурка и даже не  пролезть без расчистки по всем ее зако
улкам .  Впрочем, я не считаю невозможным,  что лиса,  за-
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м ыш.1яя временное помещение будущему семейству, в про
должение весны переловит сурков, подстерегши их пооди
ночке пр и  выходе из норы. Барсучью нору может занять 
лиса ,  р азумеется, только брошенную хозяином, потому что 
барсук злобен и ей не сладить с ним.  Нору, в которой жи
вет лиса с лисятами ,  узнать нетрудно всякому сколько
н ибудь опытному охотнику :  лаз в н ее углажен и на его 
боках всегда есть волосья и пух от влезанья и вылезанья 
лисы;  если лисята уже на возрасте, то не любят сидеть в 
подземелье, а потому место кругом норы утолочено и даже 
видны лежки и тропинки, по которым отбегают лисята н а  
некоторое расстояние о т  норы; около н е е  валяются кости 
и перья, остающиеся от птиц и зверьков, которых прино
сит м ать на пищу своим детям, и ,  н аконец, самый верный 
признак - слы шен сильный и противны й  запах, который 
всякий почувствует, наклонясь к отверстию норы. Л ис а  по 
необходимости должн а  беспрестанно отлучаться от детей,  
когда перестанет кормить их своим молоком. Ей  нужно н е  
только самой питаться, н о  и доставать пищу лисятам, а 
потому она в нор е  почти не  живет: принесет какого-нибудь 
зверька или птицу, п ритащит иногда часть п адали 1 ,  кото
рую волочит по земле, не имея силы нести во рту, и, отдав 
детям , снова  отпр авляется на добычу. Многие охотники 
своими глазам и  н а блюдали такие явления.  В эту трудную 
пору лиса бывает так худа, как  скелет, кожа н а  ней висит 
и шерсть вся в клочьях.  По большей части лиса приносит 
детям зайцев и зайчат, тетеревят и тетеревиных маток; вид� 
но, эту дичь ей легче доставать; впрочем ,  таскает тушкан
чиков 2 ,  сусликов и даже молодых сурков, кур ,  гусей, уток 
и всяких других дворовых и диких птиц без исключения. 

Удостоверясь по вышесказанным мною п ризнака м ,  что 
лисята точно н аходятся в норе, охотники с того начинают, 
что, оставя один  главный выход, все другие норы и поднор
ки забивают землей и заколачивают деревом наглухо; 
главную нору, ощупав ее н аправление палкой на сажень 
от выхода, пробивают сверху че"Гвероугольной шахтой 

1 Около норы часто находят костн бараньи, телячьи и даже кости 
коров и лошадей. 

2 Т у ш  к а н ч 1 1  к - земляной зайчнк, величиною вчетверо менее 
обыкновенного за!ща. Сидя на задних лаш,ах у своей норы, по за
рям утренним и вечерним и даже ночью, он гром1<0 свищет. Этот свист 
далеко бывает слышен в тихом воздухе. Зиму он проводит в норе, ве
роятно, в таком же сне или оцепенении, как н сурок, вместе с которы
ми появляется весною. Я пробовал держать тушканчиков в клетках 
и ящиках с прорезанными отверстиямн, но они не ели травы, им в 
изобилнн предлагаемой, и скоро умирали. 
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(ямой, н азываемой подъямок), дно которой должно быть 
глубже норы по крайней мере на два аршина ;  четырех
угольные стенки этой шахты, имеющей в квадратном попе
речнике около полутора аршина, должны быть совершенно 
9твесны и даже книзу н есколько просторнее, чем кверху, 
для того чтобы лисята ,  попав  в этот колодезь, или запад
н ю, н икак не моnли выскочить. Пересеченную ш ахтою нору 
соединяют мостиком из тоненьких п рутиков или сухих 
бастылин,  з акрыв их м елкою травою и засыпав легонько 
землей; верх ямы закрывают плотно прутьям и  и травой, 
чтобы свет не  п роходил. Когда выгоняемый голодом и вы
зываемый завываньем и лаем м атери л исенок ступит н а  
этот мостик, считая его продолжением дна норы, то сейчас 
провалится и выскочить из  подъямка уже н икак не  может; 
он начнет сильно визжать и скучать, так что охотник услы
шит и вынет его, а м остик поправит и опять н асторожит: 
через несколько времени попадет другой, и та�шм образом 
переловят всех л исят, которых бывает до девяти.  Если 
они уже велики, Т·о и ногда приходится вымаривать их  с не
делю. В продолжение  этой ловли, или, вернее сказать, 
подстереганья, лисят, охотники н аблюдают большую осто
рожность; н очью всегда остаются двое и попеременно н е  
спят;  ночью лиса бывает т а к  смел а ,  что подходит н а  не
с колько сажен к человеку, особенно когда услышит голос 
попавшего в западню лисенка,  и ,  если караульный заснет, 
она отроет который-н ибудь из поднорков и уведет лисят, 
что случалось не один  раз и в мое время с сонливыми ка
раульщиками.  Многие охотники говорят, что при  лисятах 
бывают отец и мать, то есть самец и самка. Мне сказыва
л и  даже, что один глупый ох-отник  застрелил близко по" 
дошедшую л ису (шкура  ее в это время года никуда н е  го
дится) и что это был самец; но  я сомневаюсь в верности 
рассказа,  судя по их  те чке, сходной с течкою собак, у ко
торых, как всем известно, отцы не имеют н и  м алейшего 
чувства к детям,  н икогда их  не  зн ают и вообще терпеть не 
могут м аленьких щенят и готовы задавить их. 

Пойманных лисят ·сажают в лисятник (нарочно для то
го построенную а м барушку) ,  с крепким полом, потолком и 
толстою дверью: в противном случае лисята как раз про
грызут отверстие и все уйдут. Корм ят пх всяким м ясом, 
даже дохлой скотиной, хлебом, творого�� .  а за нс:имением 
всего этого - овсянкой, как борзых собак. 

Я помню, когда был еще ребенком , что нас одолевали 
грачи,  переселившиеся из соседней  речной уремы в садо
вые березовые р ощи п губившие их безжалостно; чтобы 
отогнать эту докучлнвую птицу, всякий день р азоряли 
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гнезда грачей и п риносили по  нескольку десятков грачат, 
которых отдавали лисятам ;  это было л а комство для них, и 
они с жадностью съедали, каждый л исенок, по пяти и бо
лее грачат. Помню т акже, что по  множеству ловимой рыбы 
бросали лисятам мелкую плотву и щурят и что они ку
шали их с большим ап1петитом.  

В одном осьмиаршинном лисятнике более девяти  или 
двенадцати лисят дер жать не годится: когда сделается 
холодно,  они н ачнут жаться в кучу, отчего н ижним и сред
н и м  бывает т ак жарко, что шерсть н а  них п одопревает. 
Несмотря н а  видимую дружбу во время холода, лисята 
бывают очень недружны и злобны между собой; жестоко 
грызутся за корм и в случае голода пожира ют друг друга. 
Лисятник н адобно содержать в чистоте и сухости, если охот
ник хочет получить хорошие шкуры :  летом и осенью еже
дневно чистить и усыпать пол песком,  а когда выпадет 
снег, то всякий день н а кидывать свежего снега, о 
который они трутся и л учше ·выцветают ,  или выку
нивают. Сытые лисята очень живы и резвы ;  они любят 
играть и прыгать по  лавкам,  которые нарочно для того ус
траивают в лисятнике; они  весьма похожи н а  щенят-вы
борзков, только в первом своем возрасте, покуда не сло
жились, покуда не р аспушились их хвосты и покуда бес
цветные, молочные, как  н азывают охотники, глаза  их не  
загорелись тем  фосфорическим блеском ,  от  которого све
тятся они в темную ночь и во ·всяком темном месте. Не 
охотник, не видавший лисят прежде, с первого взгляда не 
различит лисенка от обыкновенного щенка-выборзка; но 
всмотревшись пристально, по  выражению даже молочных 
глп.з можно узн ать, что это дикий и в то же время хищн ы й  
зверь. 

При одиночном воспитании лисенка постоянно  между 
л юдьм и  и дом а шними животными дикость его постепенно 
уменьшается и он может сделаться совершенно ручны м ;  
но  это требует беспрестl!нных забот и попечений,  чтобы 
лисенок не ушел сначала,  покуда еще не п ривык; притом 
его не должно кормить мясною п ищею и особенно сырым 
м ясом. Многие охотники утверждают, что лису м ожно пс
ревоопитать и совершенно обратить в дворную собаку. Я 
не делал таких опытов, н о  слыхал о них от л юдей досто
верных. В этом даже нельзя сомневаться: всем известно, 
что знаменитый Б юффон воспитал двух лис, которые хо
дили под р ужьем, как легавые собаки. 

Я очень л юбил рассматривать и н а бл юдать лисят в уз
кие и длинные отверстия лисятника ( какие дела ются в ко
нюшнях ) ,  ко'I'орые нарочно вырубаются высоко от пола 
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для свободного протока воздуха,  без чего в лисятнике, ле
том, было бы очень  жарко и душно. Когда лисята сыты, они 
игр а ют между собою, точно как щен ята:  п рыгают,  гоняют
ся друг за другом,  прячутся по углам и под лавками,  прит
воряются спящи м и  и вдруг бросаются на того, который не
чаян но подойдет к ним ;  подкрадываются один к другому 
ползком и соединяют в своих приемах и ухватках вместе с 
собачьим что-то кошечье. Если лисята голодны,  то ссорят
ся и грызутся беслрестанно; если кор м  получат только не
которые,  то все остальные бросятся отни м ать; если каждо
му JIИсенку дано по куску хлеба,  мяса или по птице, то все 
р азбегутся в р азные стороны, и которы й  съест проворнее 
свою добычу, тот кинется отбивать у другого, недоевшего 
своего участка. Когда корм дается общий, в корыте, то по
неволе едят вместе, но беспрестанно огрызаясь друг н а  
друга. Л исята очень прожорливы, и трудно и х  н а кормить 
до отвала ;  до живых птиц весьма  л акомы и, прежде чем 
н ачнут есть, перегрызают им крылья, а потом шею, что 
дела ют даже и с мертвыми птицам и :  очевидное доказа
тельство слепого инстинкта, который не умеет р азличать 
живых птиц от мертвых и употребляет ненужную пред
осторожность. 

Будучи в ребячестве безотчетно страстным охотшшом 
до всякой ловли, я считал, бывало, большим праздни ком , 
когда отпускали меня н а  лисьи норы;  я м ного раз  ночевы
вал там и часто не спал до восхода солнца, заменяя ка
р аульщика. Тут я н аслушался, какими р азными голосами,  
похожи м и  на сиплый лай и завыванье собак, м ан ит лиса 
своих лисят и как они, в ответ ей,  так же ,скучат и слегка взлаи
вают. Лиса беспрестанно бегает кругом норы и пробует 
манить детей то громко, то тихо. Как скоро взойдет со.11нце, 
она удаляется. Должно признаться ,  что ни м алейшее чув
ство жалости не входило мне тогда ни в сердце, н и  в голо
ву. В прочем, это всегда так бывает: м альчик-охотник -
существо с амое безжалостное в отношении к зверям и пти
цам.  Оставя в стороне охоту, уже не понятную в зрелом 
возр асте, я не могу, одн а ко, вспоминать без живого удо
воль·ствия,  как хороши были эти н очевки в поле, после 
жаркого дня, в прохладном ночном воздухе,  н апоенном 
а роматами горных, степных трав п р и  звучном бое перепе
лов, криках коростелей и посвистываньях тушканчиков и 
сур ков. Как сладко дремалось перед солнечным восходом 
и потом как крепко спалось под кожаном, или ергаком, ко
р откий мех которого серебрился утренней росою! .. 



ОХОТА С ОСТРО ГОЮ 

Охота с острогою может доставить много удовольствия 
особенно потому, что производится в позднюю ос�нь ,  когд� 
рыба уже перестала клевать, следственно первои, .11учшеи 
из рыболовных охот, уже не существует, да и другими спо
собами в это время года ловить рыбу неудобно. Немень
шее преимущество этой охоты состоит в том ,  что острогою 
бьется крупная рыба ,  как-то: щуки, сомы, жерехи, суда ки 
и проч" достигающие иногда такой величины, что обыкно
венные р ы боловные снасти их не удержат :  я ра-зумею 
бредни ,  небольшие невода, ·сети и вятели.  Надобно еще 
прибавить, что эта охота бывает ночью и весь корот1шГ1 
осенний  день остается свободны м  для охотника и он  может 
заниматься всякими  другими  охотами,  существующими в 
позднее, осеннее время года. Охота с острогою имеет в 
себе даже м ного п оэтического, и хотя люди, занимающие
ся ею, по-видимому, не способны принимать поэтических 
впечатлений,  но тем не  менее они чувствуют, понимают их 
бессознательно, говоря только, что «ездить с острогою 
весело! »  

Охота с острогою требует трех условий: темной ночи,  
светлой воды и совершенно тихой погоды; первым двум 
условиям всегда удовлетворяет осень, то есть ночи дела
ются длинны и темны, а вода от морозов становится со
вершенн о  п розрачною; третьего условия - тишины - н адо 
выжидать. Охота производится н а  лодке не большой,  н о  
и не  маленькой; лодка должна быть легка, ходка,  н о  не  
качка и не вертлява и довольно глубока. К корме ее, н а  
прочной, железной рукоятке, приделывается железн ая же 
четвероугольная решетка, около аршина в квадрате, н а  
которой должен гореть постоянный огонь, яркий, н о  спо-
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койный, для чего нужно иметь в лодке порядочный запас 
м е.1ко н аколотых, сухих березовых дров. Решетка, посред
ством изогнутой кверху р укоятки, должна быть выше кор
мы ,  чтобы хорошо освещать воду до дна .  

Бой рыбы острогою может производиться только на 
водах тихих или стоячих: на  прудах, озера х  и на  больших 
затонах,  или заливах, рек порядочной величины, но не 
быстро текущих. В темную осеннюю н очь  (чем темнее, тем 
лучшеJ , н о  тихую и н е  дождливую, садятся двое охотников 
в лодку: один на корме  с веслом, а другой с острогою 
почти п осредине, немного поближе к н осу; две запасные 
остроги кладутся в лодку: одна обыкновенной величины 
или н есколько поболее, а другая очень большая, для са
мой крупной рыбы,  с длинною, тонкою, н о  крепкою бечев
кою, привязанною .за железное кольцо к верхнему концу 
остроги. Вероятно ,  всем известно, что острога имеет фи
гуру столовой вилки, только с короткими зубьями ,  кото
рых число:>-1 бывает от пяти до семи ;  каждый зуб или игла  
бывает не  1<0роче четырех вершков и оканчив ается зазуб
риной, точно  такою, какая дел ается на конце рыболовного 
крючка, для того чтобы проколота я  острогою рыба не мог
ла сорваться; железна я  острога прикрепляется очень проч
но  к деревянному шесту, крепкому, гладкому, сухому и 
легкому, длиною в с ажень и даже в полторы ,  но никак н е  
длиннее, потому что рыбу приходится бить не  более к а к  н а  
трехаршинной глубине, а п о  большей части н а  двухаршин
ной и менее.  Трехаршинн ую глубину воды огонь озаряет 
неясно, да и действовать острогою чем глубже вода, тем 
тяжеле и труднее: и глаз и рука становятся неверны.  По
пасть в рыбу острогою, кажется, дело нехитрое, но не вся
кий к нему способен : кроме верного глаза  и верной, силь
ной руки, н адобно  иметь много сметки и ловкости .  Даже 
человек, имеющий все эти качества и получивший подроб
н ые наставления от опытного бойца, сначала будет оши
баться и ,  не попадая в н астоящее место, станет попадать 
близко к хвосту, или в конец рыбьей головы, или будет со
вершенно  промахиваться. Самое главное дело состоит в 
том,  чтобы отгадать меру р асстоян ия, пункт, с которого 
тихое, медлен н ое опущение остроги должно мгновенно пе
рейти в быстрый удар .  Эту меру можно приблизительно  
положить от  полуторы до  двух четвертей от  рыбы .  Остро
га опускается в воду не  прямо н ад рыбою, не отвесно, по
тому что в это�� положении шест остроги и рука человечес
кая за�<рыли бы рыбу, и уметить в нее было бы невозмож
но .  Итю<, острога опускается сначала мимо рыбы и, когда 
подойдет к ней так близко, что надобно уже ударить, -
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осторожно переносится н а  цель и направляется против ры
бьей спины.  Самым лучши м  ударом считается тот, который 
угодит в с пину, н е  далее как п альца на  три от головы. Та
кой удар лишает возможности крупную р ы бу сильно бить
ся и возиться н а  остроге, что непременно случится, если 
острога попадет близко к хвосту или к концу рыла;  в обоих 
этих случаях большая рыба легко может сорваться и ,  не
смотр я  н а  жестокие р аны, от которых впоследствии  уснет, 
может уйти и лишить охотника богатой добычи. Даже удар 
в самый лоб,  случа ющийся очень редко, если не убьет ры
бу наповал, дает ей  возможность и возиться и сойти с 
остроги. 

П равящий веслом должен быть также м астер своего 
дела, потому что управление лодкою во время  плаванья 
за рыбою с острогою - совсем не то, что плаванье на  лод
ке в обыкновенное время; даже весло нужно другое: не
сколько пошире, похожее на  деревянную лопатку, но в то 
же время самое легкое и сподручное. Лодка должна по
двигаться вперед ровно, тихо и без всякого волнения во
дяной поверхности ;  весло никогда не вынимается из воды, 
и все повороты, все движения производятся п од водою, 
подобно тому как производит их своим и  веслообразными 
лапами гусь,  лебедь и вся  водоплавающая птица. Чтобы 
дать более ясное и более полное понятие об этой охоте, я 
опишу со всеми подробностями одну из моих самых заме
чательных и добычливых поездок с острогою, в которой я, 
по молодости моих лет, был только зрителем ,  а не дейст
вующим Л ИЦОМ .  

Длинны, темны становились осенние ночи; морозы про
хватили ,  остудили воду, осадили на  дно водяные травы: 
шмару,  плесень и всякую плавающую на поверхности дрянь; 
отстоялась и светла стала вода в полоях и заливах нашего 
широкого пруда .  Уже несколько времени поговаривал и  
охотн ики, что «пора ездить с острогою», собирались и н а 
конец собрались ;  взяли и меня с собою. В ремя  стояло 
самое благоприятное, то есть было темно, слегка морозно 
и совершенно тихо. Развели огонь на решетке, уложили в 
лодку все нужное, уселись без шума ,  оттолкнулись от бе
рега и поплыли п о  полоям.  Огонь ярко освещал только не
большое кругловатое пространство около решетки; даже 
нос лодки освещался уже сла бо ;  круг света скоро поглощал
ся м раком,  и еще темнее, чернее казалась ночь, охватившая 
н ас со всех сторон.  Казалось, безграничное п ространство 
воды окружало н ас; в густом мраке не видно было ни  ка
мышей, ни плотины, ни берегов, одна лодка плыла в свет
лом круге. Я сидел спиною к огню; лицо и весь образ ры-
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бака с острогою, молодого и кре11кого человека , сидящего 
против меня, были ярко освещены.  Когда же я оглядывал
ся на старого рыбака с веслом , освещаемого и даже подо
гренаемого сзади , то он п редставлялся черною фигурою, 
образом без лица, рисовавшимся н а  огненном круге; при  
всяком повороте лодки или движении гребца свет обливал 
его то слева, то справа и, казалось, заглядывал ему в л ицо. 
В ид с берега на плавающую с огнем лодку по  воде также 
очень живописен. Как очарованная, до половины ярко ос
вещенная, как будто предводимая пламенем, двигалась 
лодка без шума и ,  по-видимому, без движения,  без участия 
сидящих в ней каких-то призраков. 

Скоро стала попадаться н а м  спящая мелкая рыба ,  
стоявшая, или ,  лучше сказать, лежавшая, н а  дне,  по  ма 
леньким ямкам и в п адинам ;  охотники н е  обращали на  нее 
внимания, меня же очень занимало р ассматриванье тинис
того прудового дна, освещенного огнем.  Вдруг снималась 
пелена  с другого, неизвестного мира ,  с его разными  поч
вами,  неровностями, р астениями и спящим и  обитателями!  . . 
Мне заранее прюсазано было сидеть смирно и громко не  
говорить, и я только шепотом или пальцем указывал н а  
рыбу, мимо которой мы проезжали  и которая казалась 
мне довольно большою и стоющею удар а  остроги . Я: оши
бался, потому что рыба в воде, особенно н очью, при огнен
ном освещении,  кажется гораздо крупнее,  чем она есть н а  
самом деле. Молодой р ыбак, державший в р уке острогу, 
положа ее поперек лодки, не слушал меня и только тря
сением головы или отрывистым шепотом:  «Это все дрянь, 
сидите смирно», - отвечал на мои знаки и слова .  Наконец 
поплыли мы по  п ротоку: так н азывалось извилистое, длин
ное протяжен ие, пересекавшее диагонально почти весь 
пруд, н икогда не зараставшее травою; вероятно ,  это был 
когда-нибудь м атерик реки, старИца, как его н азывают, 
если он не затоплен водою; может быть также, что это 
был овражек, по которому некогда бежал ручей. Глубина 
протока иногда достигала сажени, но  большею частию п ро
стир алась от полутора до двух аршин и,  несмотря на то, 
была вдвое глубже окружавших его полоев. П роток имел 
под водою свои собственные берега, обраставшие густым и  
водяными  трава м и  в летнее время, р асстилавшимися по 
водяной поверхности; теперь, побитые сверху морозами ,  
они  опустились и лежали по  дну  грядам и, н а клонясь в од
ну сторону. В этом-то протоке н ачала попадаться нам 
крупная рыба .  «Пр идержи», - шепнул главный рыбак; 
лодка приостановилась, острога скользнула в воду, шла 
с начала медленно, потом быстро вонзилась, и через не-
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сколько секунд был осторожно вытащен огромный язь, по 
крайней мере фунтов в шесть, увязший  в зубьях остроги; 
зазубрины так въелись в тело язя, что даже рука м и  не 
вдруг его сняли . Вторая добыча попалась - о�.;унь, такой 
величины, какого в н ашем пруду ни прежде, ни после не 
лавливали. К сожалению,  тогда не взвешивали рыбу и я 
не могу положительно сказать, сколы<о весил этот окунь,  
но� 1юнечно, в нем было более пяти фунтов. Потом стали 
попадаться средние язи и окуни ,  которых набила десяп;а 
полтора.  Вытащили также очень крупных плотиц. ИзреДI;а 
наезжали на щук, от трех до семи и до десяти фунтов ( го
воря примерно) , которых также убили штук п ять, не счн
тая мелких: щука м  не давали пощады и били всякого 
щуренка,  которого только могли зацепить зубья остроги. 
Такое озлобление на  щук происходило оттого, что они 
слишком развелись и ,  без сомнения, поедали множество 
м елкой рыбы.  Щуки стали попадаться на�1 чаще по зали
вам, около камышей и предпочтительно в озерках, кругом 
обросших камышами,  и также в отлогих впадинах, кото
рые оканчивались м атериком реки. Не должно думать, что 
рыбак убивал всякую рыбу, которая н а м  попадалась: на
против, некоторые были так чутки, что уходили при  одно:\! 
приближении лодки, а другие уходили по большей части в 
то время ,  когда направлялась в них острога. Надобно так
же заметить, что п ри вытаскивании порядочной рыбы нель
зя было обойтись без некоторого шума и движени я  воды , и 
потому много уходило рыб, которые стояли и спа.ТJи  побли
зости .  Наконец выплыли мы н а  материк и ,  поднявшись до
вольнп далеко вверх, поворотили уз1ш м ,  но глубоким за
ливом опять в камыш, и только стали входить в круглое 
широкое озеро, как рыбак подозрил щуку огромной вели
чины,  стоявшую между двумя затопленныУrи кочками,  не
вдалеке от сплошной гряды камыша. Сердце у :-,.1еня замер
ло, когда он, положа острогу, взял из  .1одки самую боль
шую. Я понял, что это значит. Шепотом и знаками указал 
он своему товарищу место, на которое должна была на
правиться лодка. Тихо наплыли мы на спящую рыбу, ко
торая  показалась ине толстою и длинною деревянною 
плахою или вершиной бревна ,  лежащего на дне. С удвоен
ною осторожностью н аправил рыбак свой трезубец, или,  
правильнее сказать, семизубец, долго н аводил и метил и ,  
наконец, ударил изо  всех сил, проворно приподнялся на  но
ги, придавил что есть мочи острогу и оттолкнул от себя . . .  
Вода точно закипела под нами ,  лодка зашаталась от- тол
чка и волнения, и я очень испугался, хотя глубина была не 
больше двух аршин и хотя тогда я боялся воды ы е нее, чем 
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впоследствии. Пове.рнувщись и сильно взволновав воду, 
щука бросилась сначала как стрела,  но потоы пошла т и 
ше; шест в наклоненном положении  до половины торчал 
из  воды: собственн ая тяжесть и крепн:ая бечевка, привя
занная к верхнему концу, склоняли его н а бок. Щука шла 
прямо из озера  в м атерик  реки. Держа в руках конец бе
чевки, молодой рыбак уже громким и веселым голосом 
сказал :  «Попалась, утятница!  давно я до тебя добирал
ся ! »  - но другой рыбак отвечал почти сердито: « Ну, ну, 
погоди р адоваться, веревку-то не  выпусти и з  рую>. В самом 
деле, верев'Ка стала н атягиваться; рыбак за мотал ее за ру
ку, и мы поплыли вслед за щукою,  увлекаемые ею. Сойдя в 
м атерик, она  сначала не один раз погружала в воду весь с 
лишком четырехаршинный шест, но  потом начала утом
ляться: металась, всплывала наверх, пыталась бросаться 
в камыш, чтобы вырвать из себя острогу, но н апрасно; ры
ба,  в идимо, изнемогала .  Рыбак через несколько времени ,  
н е  менее как через полчаса,  подтащил к себе за бечевку 
верхний конец шеста, взял его в обе руки, встал на ноги и 
о пять п ритиснул ; н о  щука уже не  бросилась так быстро, 
как в первый р аз, а сделала небольшое движение сажен н а  
шесть вперед, побилась, остановилась и совершенно  затих
ла. Протащив щуку сажен пять н а  бечев,ке, р ы баки реши
л ись поднять ее и положить в лодку. Мы вошли в извест
ный уже читателям проток, устье которого было от нас в 
нескольких саженях. Оба рыбака не  без труда , общи м и  
силами  вытащили страшно огромную рыбу и ввалили е е  в 
л одку, н е  вынимая остроги ; она была еще жива, разевала 
рот, но н е  шевелилась. Шест .положили ко мне  на  плечо; 
я придерживал его обеим и  руками,  чтобы он не  свалился в 
воду и не  мешал плыть. Молодой рыбак также взял весло, 
сел на нос лодки, и мы полетели как стрела к мельничному 
Еаузу. Там мы позвали мельника и,  с помощью его и за
сьшки, выгрузились на плоти ну.Между тем н а бежали по
м ольщики из ,мельничного амбара ,  р азглядели, при свете 
зажженной лучины,  славную добычу, и раздались громкие 
восклицания удовольствия и удивления.  Между помольца
ми случился один очень малого роста, и сейчас посыпались 
на него шутки. «Ну, Гришка, - говорил один ,  очень вы
сокий р остом ,  - хорошо, что щука-то тебя не  видала .  Ты 
летось ведь купался здесь :  зглонула бы она тебя, как утен
ка ,  и поминай  как звали - пропал бы ты без вести !»  -
« Нет, нет,  подавилась бы, - возразил другой, - все ноги 
бы остались видны ! .  Что ты на н его больно н ападаешь, он 
все покрупнее утенка . . . » И громкий хохот з2глушал н а  вре
мя шум падающей воды и мельничных колес. Между тем 
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вытащили острогу из уснувшей щуки, и мы с торж:ством 
понесли всю рыбу домой. Мне сказывал на другои день 
мельник, что помольщики долго не спали, дивились, смея
лись и толковали о диковинной щуке, которая, при  горя
щей лучине, показалась им просто чудовищем.  Что касает
ся до меня ,  то с ·самой той минуты, как началась возня со 
щукой, я был в каком-то забытьи, смешанном (должно приз
наться )  с некоторым страхом. Только дома ,  когда внесли 
щуку в комнату, положили н а  рогожу и окружили свеча
ми ,  чтобы лучше р азглядеть, - я опомнился и вполне пре
дался шумной р адости молодого рыбака.  Настоящпе ви
новники победы быю1 неразговорчивы, хотя выпили по доб
рому стакану вина ; но зато я за них р ассказывал долго 
и громко все м алейшие подробности только что совершив
шегося события, ссылаясь на них и заставляя п одтверж
дать слова мои. Плохо спалось мне эту ночь! В печат.1Jения 
были так живы и противоположны, что произвели сильное 
волнение в моей крови. Щука ,  со всею обстановкою ее 
убиения ,  грезилась мне беспрестанно, да и в самом де.Пс' 
было от чего взволноваться!  Если б это случилось со мной 
в поре зрелого возраста , когда охота к р ы бной ловле была 
уже развита во мне вполне, если б это случилось даже T f' ·  
перь со м ною - кажется, впечатление было бы еще силь
нее. По молодости я не  мог тогда достаточно оценить важ
ность столь замечательного происшествия в истории  ры
боловства ,  особенно если взять в соображение, что щука, 
достигающая таких р азмеров многим и  десятками лет, а 
может быть, и сотнею годов, чрезвычайно редко попадает
ся в столь незначительных водах, как наш п руд и река , и 
еще реже становится добычей рыбаков. У н ас это был 
единственный случай,  которы й  до сих пор еще не  повто
рился. Н адобно только представить себе, каковы были пер
вые движения и порывы этой стр ашной рыбы!  Покуда она 
не  вышла в м атерик, где могл а  погрузиться глу боко, она 
п роизводила такое волнение, что, если б мы не  н аходились 
от нее в нескольких саженях, то лодка могла бы опроки
нуться. Охотники знают по  опыту, что в ночное время,  да
же стоя н а  берегу, невольно вздрогнешь, когда поворо
тится или плеснется в·близи обыкновен н ая крупная рыба,  
котора я  не  может идти н и  в какое сравнение с описывае
мою мною щукою. Но на  небольшой лодке ,  довольно тяже
ло нагруженной, на порядочной глубине, на кажущемся 
безграничном пространстве воды , в н епроницаемой темно
те, кроме небольшого освещенного круга, беспрестанно 
ожидая отчаянных порывов водяного чудища , которое во
зило и поворачивало н ашу ладью во все стороны ... приэ-
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н а юсь, сердце замирает от одного воспоминанья,  и в ст�
рости можно отказаться от вторичного участия в такой по
этически рыбачьей сцене !  . . 

Щуку р ассмотрел я подробно н а  другой день .  Мерою 
она была с лишком полтора аршина без хвостового пера и 
очень толста.  Всех удивляла необыкновенн а я  ширина ее 
л б а, на котором были р асположен ы  какие-то узоры серого 
цвета,  казавшиеся выпуклыми и седыми.  Рыбаки говорили, 
что она  очень стар а  и что у ней  лоб порос мохом ;  когда р а
зевали ей  п асть, то поистине страшно было смотреть н а  ее 
двойные острые зубы,  крупные и м елкие; горло у ней было 
так широко, что она без  всякого затруднения могла про
глотить старую ут.ку. Уже много лет замечали ее присут
ствие в н а ше м  пруду, и, конечно, много утят, и диких и 
домашних, переглотала она н а  своем веку. К сожалению, 
эта редкая щука не  была взвешена,  и я не  могу сказать 
определительно об  ее тяжести, но, судя по  сравнен и ю  со 
щукой в один пуд и пятнадцать фунтов, которую я видел 
несколько лет п осле 1, щука, убитая острогою, должна 
была весить около двух пуд. 

Впоследствии мне  случалось не один  раз ездить с ос
трогою и самому бить рыбу, но никакой замечательной 
добычи нам  не  попадалось, да и н адо признаться, что я 
этого дела был не  м астер .  Один только раз тот же самый 
охотник привез с нижнего Соколовского пруда (на том же 
Бугуруслане,  восемью верстами  ниже) огромного н алима,  
которого убил также острогою, в м атерике под корягами ,  
стоявшего так глубоко, что он едва мог достать его самою 
большою острогою. В нем было весу около тридцати фун
тов, и печенки его не укладывались на обыкновенной та
рел ке. Это случилось в самую позднюю осень, когда мел
кие полои уже покрыты были льдом.  

Острогой бьют щук и другую крупную рыбу в то время, 
когда она  мечет, бьет икру, выражаясь по-рыбачьи. В эту 
пору особенного своего состояния рыба ходит стаями и не
редко поднимается так высоко, что верхние перья бывают 
видны н а  поверхности воды; рыба к, стоя неподвижно в 
камыше, по  колени и даже по  пояс в воде, или н а  берегу, 
притаясь у какого-нибудь куста, сторожит свою добычу и 
вонзает острогу в подплывающую близко рыбу. В глубо
ких ямах, под вешняками, крупная рыба л юбит идти про
тив падающей воды, всплывает иногда довольно высоко и 
упорно держится в неподвижном положении, уткнув голо-

1 Я упомянул об этом в моих «Записках об уженr,е рыбы», стр. 348. 
Эта щука попала в хвостушу весною, в полую воду. 
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ву в хворост и всякий лес, которым обыкновенно бывает 
устлано дно спуска под деревянным его полом или помос� 
том. Рыбак, по большей части мельник, потому что это е му 
с подручно, подкараулив или заметив высоко стоящую 
рыбу, подкрадывается с острогою и выхватывает иногда 
славного язя, голавля, окуня или жериха. Все это бывает 
очень при ятною, случа йною добычею, но не может н азвать
ся насто ящею охотою с острогою. 



Л О ВЛ Я  М ЕЛ КИ Х  З В ЕРЬКО В  

Когда после долгой, то мокрой, то морозной осени ,  в 
продолжение которой всякий зверь и зверек вытрется, вы
кунеет, то €СТЬ шкурка его получит свой зимн и й  вид, сде
лается крепковолосою, гладкою и красивою; когда заяц
бсляк, горностай  и ласка п обелеют, как кипень, а спина 
побелевшего и местами пожелтевшего, как воск, русака 
покроется пестрым ремнем с завитками ;  когда куница, 
поречина ,  ХQрек, или хорь,  п отемнеют и ·з аискрятся блес
тящею осью; когда, после мн огих замерзков, выпадет, на 
конец, настоящий снег и л яжет пороша, - тогда н аступ ает 
лучшая пора звероловства.  О капканной ловле я стану го
ворить особо. Кун иц ловить мне не удавалось, потому что 
и х  водилось очень мало в тех местах, где я живал и охо
тился; но хорьков, горностаев и ласок я лавливал разными 
поставушками ,  и о б  этой-то охоте, также горячо любимой 
мною в ребячестве и ранней молодости, доставлявшей мне,  
в свою очередь, много р адостных минут, хочу я р ассказать 
молодым,  преи\1ущественно деревенским охотникам. 

В ид земли,  п окрытой первым снегом, п осле грязной, 
гнилой, осенней п огоды, н адоевшей даже горячим псовым 
охотникам 1 ,  веселит сердце каждого. В се сделается сухо, 
бело, чисто и опрятно; бесчисленные зверьковые и звери
н ые следы, всяких форм и р азмеров, показывают, что и 
звери обрадовались снегу, что они прыгали, играли боль-

1 Известно, что псовые охотники проводят в отъезжих полях це
лые месяцы. Мокрая и сырая погоды считаются выгодными для этой 
охоты, но иногда так надоедают охотникам, что они радуются сильным 
морозам, делающим неудобною псовую охоту с гончими и борзыми 
собаками. 
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шую часть долгой ночи, в алялись по  снегу, отдыхали н а  
нем в разн ых положениях и п отом, после отдыха,  снова 
н ачинали сначала необыкновенн о  сильными  скачкам и  свою 
неугомонную беготню, которая, наконец, получала уже 
особенную цель - доставление пищи проголодавшемуся 
желудку. С полночи зверек уже не  резвится, не жирует 
около одних и тех же мест, а рыщет там,  где скорее мо
жет встретить какую-нибудь добычу, для чего пробегает 
ин огда значительное пространство. Внимательное рассма
триванье, неутомимое преследование зверьковых следов 
раскрывает н а блюдательному охотнику все, что зверьки 
делали ночью; дневной свет объясняет, выводит н аружу 
все тайны ночной темноты. Для меня это имело особенный 
интерес, и я нередко жертвовал р асчетами добычливого 
охотника,  удовлетворяя любопытству н аблюдателя. Идя по 
следу ласки, я видел, как она гонялась за мышью, как л а
зила в ее узенькую снеговую норку, доставала оттуда свою 
добычу, съедала ее и снова пускалась в путь; как хорек 
или горностай,  желая перебраться через родниковый ручей 
или речку, затянутую ,с краев тоненьким ледочком,  осторож
н ыми укороченными  прыжками,  необыкновенно растопыри
вая свои мягкие л апки, доходил до текучей воды, обламы
в ался иногда, попадался в воду, вылезал опять н а  лед, воз
вращался н а берег и долго катался по снегу, вытирая свою 
мокрую шкурку, после чего несколько времени согревался 
необыча йно широкими прыжками ,  как будто преследуемый 
каким-ни будь враго м ;  как норка, или поречина ,  бегая по 
краям реки, м ало замерзавшей и среди зимы, вдруг оста
н авливалась, бросалась в воду, ловила в ней рыбу, вытас
кивала на берег и тут же съедала . . .  Все это совершенно яс
но р ассказывали зверьковые следы опытному глазу моло
дого охотника.  

Начин аю с ловли хорька, который гор аздо больше, 
хищнее и неутомимее горностая и ласки. Хорек есть не что 
иное, как полевая,  или каменная ,  куница. Н азвание камен
ной придается ему некоторыми н атур алистами  потому, что 
он любит жить в каменных, опустелых здан иях и р азвали
нах; впрочем, хорек живет иногда в фундаментах и подва
лах жилых каменных строений и даже в подвалах и по
гребах деревянных домов и крестьянских изб.  Всего ч аще 
он только посещает их по ночам для отыскания себе добы
чи  и нередко залезает в курятники и голубятни.  Величи
ною он бывает несколько меньше и тоньше лесной кун ицы, 
которая далеко превосходит его достоинством  своего пу
шистого и осистого меха ;  шерсть н а  хорьке коротка 1'1 
жестка; летом она бывает желтовато-бурого цвета ,  а зи-
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мою темная,  как н а  соболе и н а  кунице. Хорьки живут по 
полям в нор ах и в них выводят детей ,  числом от трех до 
четырех ; вероятно, зимою земляные летние норы заносят
ся снегом ,  и тогда хорьки живут в снежных норах  или под 
какими-нибудь строениями : мне  случилось один раз  н а йти 
постоянное, зимнее жилье хорька под толстым стволом 
сломленного дерева; он п ролезал под него сверху, в сквоз
ное дупло. Не один раз находил я также хорька в снежной 
норе н а  большом рас-стоянии от человеческого жилья. Хо
рек, р авно как горностай и ласка, вполне хищный зверек; 
u н  ловит всяких птиц, диких и дворовых, во время их сна  
на  ночевках, нападает даже на  гусей, как уверяют охотни
ки, в случае же нужды пит ается также крысами и мышами. 
Хорек злобен до невероятности и в крайности не только 
огрызается, но  бросает·ся даже н а  собаку. Огрызанье его 
соп ровождается звукам и, похожим и  на щекотанье сороки.  
Хорек никогда не ходит, не бегает 1 , а прыгает, скачет, ста 
новясь обеими лапками вместе, отчего след его издали 
может показаться лисьим нарыском,  когда лиса спокойно 
идет тихим шагом ;  обыкновенные прыжки хорька бывают 
около полуторы четверти,  а если он чем-нибудь испуган, то 
скачки его достигают до двух четвертей и более. Ловят 
хорьков м аленькими капканами и самострела ми.  Капканы 
становятся на  тех местах, по котор ы м  непременно должен 
пройти хорек, вылезая или влезая в свою нору или про
лезая сквозь какое-нибудь отверстие в курятник, подвал, 
голубятню, куда он повадился ходить за своей добычей. 
Самострелы становятся непременно над отверстием хорь
ковой норы,  когда он застиг.нут в ней охотником ,  потому 
что хорек может попасть в самострел, только вылезая из 
норы .  Самострел - довольно за мысловатое ор удие, и труд
но получить об нем понятие без р исунка.  Это не что иное, 
как н атянутый лук со стрелою, котор а я, вместо копья, 
оканчивается довольно широкою лопаточкою;  лопаточка 
ходит в пазах длинной рамки, вделанной прочно в среди
ну лука, и, будучи спущена, плотно и крепко прижимается 
силою тетивы к краю рамки.  Настор оженный самострел н а
кладывается на  выход из норы, и хорек не может из нее 
вылезть, не тронув сторожка, утвержденного поперек от
крытого отверстия рамки; как скоро сторожок соскочит, 
тетива спускается, и стрела мгновенно прищемляет зверька. 

Горноста й  и л аска могут быть причислены к одному 
роду. В ся р азница между ними состоит в том,  что горнос
тай  вдвое толще и вершка на три длиннее ласки; фигура,  

1 Точно так ж е  горностай и ласка. 
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все стати ,  нравы и цвет шерсти у них  совершенно одина 
ковы, кроме того, что у горностая кончик хвоста черный. 
Оба эти зверька летом имеют шкурку рыжевато-бурую, 
котора я  кажется тогда даже пестрою, а зимой - белую, 
как сн ег; оба хищной породы и питаютея мясом; о ба име
ют, с первого взгляда, очен ь  грациозну ю  н аружность; но,  
всмотревшись хорошенько в очертание  их рта,  вооружен
ного частым и  и острыми зубами ,  особенно в их м аленькие, 
бесцветные глазки, почувствуешь, что они принадлежат к 
злобной и кровожадной породе зверей. Особенно л аска, бу
дучи слишком длинна  и тонка и потому, изгибая свою спн
ну дугою, когда остан а вл ив ается, напоминает как-то из
гибающуюся змею. Вероятно, горностай так же хищен 1 1  
злобен ,  как хорек и л аска, что и подтверждается охотни
ка·ми-звероловами ,  но  мне  н е  удавалось видеть своими 
глазами доказательств его  х ищности ;  кровожадности же 
хорька и особенно ласки я много в идел удивительных опы
тов 1 •  Хорек, забравшись в курятник или утиный хлев, или 
в голубятню, н икогда н е  удовольствуется одною жертвою, а 
всегда задушит несколько кур,  уток или голубей. О н  обык
н овенно п рокусывает шею у ·своей добычи, напивается кро
БИ,  оставляет ее, кидается н а  другую и таким образо:-,1 
умерщвляет иногда до десятка птиц; мясо их остается не
тронутым,  но у многих бывают головы совсем отъедены и 
даже две-три из них  куда-то унесены;  и ногда же я н аходил 
кур, у которых череп и мозг были съедены.  Если хорек зае
дает по одной или не  более двух птиц, что случается до
вольно редко, то уже непременно уносит их головы. До
вольно т рудно  о бъяснить, отчего п роис.ходит у хорька та
кая р азница в числе жертв и в способе употребления  в пи
щу своей добычи. Я слыхал от охотников, что одн и  моло
дые хорьки отгрызают головы у птиц и выедают мозг, а 
старые пьют только кровь и что, будучи умнее молодых , 
они  умершвляют только по одной или по две штуки ,  до то
го чтобы долее пользоваться добычей.  Но такому мнению 
противоречат самые эти п ризнаки:  то есть, если старый хо
рек пьет только кровь заеденных им птиц и умерщвляет 
не более одной  или двух, не касаясь их мяса,  то отчего же 
я всегда находил ,  что если умерщвлена одна ИЛ !! две пти
цы, то головы их непременно отгрызены или унесены? 
Итак, н адобно искать другого объяснения.  

Горностаев и ласок редко ловят самострелами ,  потому 

1 Я р ассказал в «Записках ружейного охотника» о невероятноii 
жадности и смелости ласки, подымающейся с тетеревом на воздух и 
умерщвляющей зайца в снежной норе. 
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что редко попадаются их норы.  Для ловли этих м аленькпх 
зверьков у.потребляют плашки и стуль чики. Плашка дей
ствительно есть не что иное ,  как плаха, то есть половина 
бревна ,  в отрубе вершков четырех или пяти ,  расколотого 
п осредине. Отру.бок такой плахи,  в аршин илн несколько 
более длиною, гладко вытесанный с плоской стороны, на
кладывается на  такую же плаху и пригоняется к ней  плот
но ;  п отом верхняя плаха поднимается н а  четверть или на 
полторы и , по  известному всем способу, н астораживается 
�торожком,  к которому  привязан а  п ри кормка,  или приман
ка: опаленная  м ышь, какая-нибудь птичка или кусок ветчин
ного сала с кожей,  также опаленного на огне ,  для того что
бы запах прикормки был слышнее. Задн ий конец плахи имеет 
продолбленную продолговатую дыру, сквозь которую п ро
ходит колышек, крепко утвержденный в нижней плахе; 
это сделано с целию, чтобы задний конец верхней плахи 
не мог соскочить; разумеется, верхняя плаха поднимается 
и опускается н а  нем свободно.  Зверек, почуяв лакомую пи 
щу ,  подходит и хватает ее зубами ,  сторожок соскакивает, 
верхняя плаха падает и придавливает его. 

Стульчи ком  н азываются две п алочки, всегда из сырого 
тальн ика, каждая с лишком аршин длиною, которые кла 
дутся крест-накрест и связываются крепкою бечевкою; по
том концы их сгибаются вниз и также связываются вере
вочками,  так что все четыре н ожки отстоят на ч етверть 
а р шина одн а  от другой, отчего весь инструмент получает 
фигуру четвероножника,  связанного вверху плотно ;  во вну
тренние бока этих ножек набиваются волосяные силья ,  
р асстоянием один о т  другого н а  полвершка ; в самом верху 
стульчика , в крестообразном его сгибе, должна висеть т а 
кая же  приманка,  какую п ривязывают к сторожку плах1 1 ;  
приманка бывает со всех сторон ок,ружена м ножествос-1 
настороженных сильев;  зверек, стара ясь достать добычу,  
п олезет по  которой-нибудь ножке и непременно попадет го
ловой в силок; желая освободиться, он спрыгнет вниз п 
повиснет, удавится и запутает,ся  в сильях даже всеми но
гами. Впрочем, случается иногда , что он сначала попадает 
лапкой, и в таком случае он отгрызет силок. Плашка 11 
стульчик становятся н а  таких местах, где много замечено 
горностаевых и ласкиных следов и где они отыскивают се
бе добычу. Ласку, известную истребительницу м ышей в 
гумнах с хлебом и в хлебных а м ба рах, никогда не  должно 
около н их ловить. Л аска, по  своему тонкому и длинно:.! у  
стану, и меет возможность пролезать в мышиные норки, в 
самые узенькие щели и даже в хлебные клади и копны, а 
потом мышам нет от нее .спасенья. 
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Расставя с вечера несколько таких поставушек, н а  р ас
свете надобно их обойти и все собрать, а в сумерки, опра
вив все как следует и положив свежей приманки, р асста
вить вновь по другим местам ,  какие охотник сочтет более 
удобными. Эта охота может продолжаться всю зиму, ра 
зумеется, н а  лыжах и кроме тех ночей, когда идет сильны й  
снег, и л и  крутит буран, выражаясь п о-оренбургски. В бу
ранную погоду так занесет поставушки, что их н а  другой 
день и не отыщешь. Мне нередко случалось терять мои 
звероловные снаряды, потому что ч асто с вечера бывает 
тихо и поставушки поставишь,  а к утру подымется такая 
метель, что и самому нельзя носа показать. В п рочем ,  прос
тое устройство этих снастей дает возможность в один день 
з аменить потерянные новыми .  

Кажется, что можно н а йти привлекательного в этой 
охоте? Но и менно в том состоит тайна всех охот, что их 
нельзя о бъяснить и определить. То, что покажется не охот
н ику смешно, скучно и нелепо - горячит, тревожит и ра 
достно волнует сердце охотника. Я сам с удивлением и 
вместе с удовольствием в·споминаю, как горячо некогда 
охотился за м аленькими  зверьками.  Расставив десятка 
полтора р азных поставушек по таким местам ,  где добыча 
казалась вероятною, воротясь поздно домой, усталый ,  из
мученный от ходьбы н а  лыжах, - не вдруг заснешь, бы
вало,  воображая, что, может быть, в эту минуту хорек, гор
ностай или л аска попала в какую-нпбудь поставушку, по
п ала как-нибудь неловко и потому успеет вырваться в 
продолжение зимней, долгой ночи. Рано проснешься по
утру, оденешься задолго до света и с тревожным нетерпе
нием дожидаешься зари ;  наконец, пойдешь и к каждой 
поставушке подходишь с сильны м  биением сердца, издали 
стараясь р ассмотреть, не спущен ли самострел, не уроне
на ли плашка, не запуталось ли что-нибудь в сильях, и 
когда в самом деле попалась добыча,  то с какой, бывало, 
радостью и торжеством возвращаешься домой, снимаешь  
шкуру, р аспяливаешь и сушишь ее  у печки и потом по
весишь на стену у своей кровати, около которой  в продол
жение зимы н абиралось и красовалось иногда десятка три 
р азных шкурок. 

Я н ичего не сказал о ловле норок, потому что мне н е  
удавалось самому ловить и х ;  но  я видел, как добывали их 
другие охотники: они ставили п о  берегам рек, на  которых 
м ного было норкиных следов, м аленькие капканы, для че
го р азрывали небольшую ямку в снегу, а если снег мелок, 
то .в песке или земле берега ; в первом случае капкан за
сыпался слегка снегом, а в п оследнем - сухими  листочка-
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м и. Недавно уве.р яли  меня,  что норка  питается не одною 
рыбою, а кушает и м ясо .  Нор ку застали очень рано по
утру у кухни и гнались за нею до реки, в которую он а  
будто б ы  бросилась и нырнула .  И з  этого вывели за клю
чение, что норка приходила к кухне, стоящей на довольно 
большой горе, не  для ловли рыбы.  Я несколько усомнил
·СЯ и говорил об этом с .самым опытным звероловом ,  кото
рый тридцать лет ловит норок капканами  и знает н аизусть 
образ их жизни .  Он уверяет, что видели  хорька вместо 
норки, который, вероятно, бросил·ся не в реку, а под берег, 
где у него была нор а ;  норка же, по его уверению, никогда 
к человеческому жилью не подходит. 



ГО Н Ь БА Л И С  И ВОЛ КО В 

Я упомянул в своих «Записках ружейного охотника>> 
(стр.  1 40)  о том ,  что по первому снегу, довольно глубокому, 
добычливые охотники в Оренбургской губернии  заганива
ют, верхом на лошадях, лис и волков и убивают их  без 
помощи собак и огнестрельного оружия. Эта охота, кото
р ая может быть производима только в открытых полях 
или степях, без сомнения, м н огим вовсе н еизвестна ,  а кто 
и слыхал о ней,  тот также н е  имеет н астоящего понятия о 
сущности дела ,  если оно н е  было сообщено ему участником 
в охоте или по крайней мере самовидцем.  Я р асскажу все, 
что знаю:  что видел своим и  собственными глазам и  и что 
слыхал от опытных, настоящих охотников. 

Как скоро в н ачале зимы выпадет так н азываемая гус
тая пороша, то есть выпадет снег глубиною от полуторы 
до  двух с половиною четвертей, наступает удобное время 
для гоньбы зверя, потому что глубина снега лишает его 
возможности долго бежать, а для лошади р ыхлый снег 
в две черверти н ичего не значит. Для успешн ой охоты до
статочно двух верховых, а более трех уже и н е  нужно. 
В случае необходимости даже один охотник на доброй ло
шади, если м естность удобна ,  может загнать н е  одну лису" 
несмотря н а  краткость осеннего или зимнего дня; н о  волка 
загнать одному охотнику почти н евозможно; примеры бы
вают - зато счита ются великою редкостью. Цель этой охо
ты состоит в том, чтобы гнаться за зверем до тех 
пор,  пока он, выбившись из сил, не в состоян и и  будет 
сделать ни одного прыжка, и тогда убить его арапнико м ,  
дубинкой и л и  взять е г о  живьем .  Преимущественн о  успех 
зависит от легкости, нестомчивости и н еспотыкливости ло
шади и от крепости сил и ловкости охотника. Другое, н е  
менее важное,  условие успеха состоит в том, чтоб снег был 
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ровен, рыхл и пушист; как  скоро сдела ются хотя м алень
кие удулы 1, или осадка,  или наст - гоньба невозможна ;  
тогда если не  везде, то по  местам снег будет подни м ать 
зверя,  а лошадь, н а против, станет везде проваливаться п 
даже резать себе ноги. Хотя это добыванье зверя очень 
утомительно, но  я видал много страстных охотников,  боль
шею ч астью из простого н арода, предпочитавших гоньбу 
травле зверей борзыми собаками 2• Быстрая скачка н а  рез
вой лошади, по  необозримому пространству, за убегающю1 
хищным зверем сильно разгорячает охотника,  и он прихо
дит в какое-то вдохн овенное состоян ие, в самоза бвение. 
Вольною птицей носясь по  полям и долинам,  по  гор а м  1 1  
оврагам,  oxoTJ:I ИK безвредно мчится по  таким неудобньш 
и даже опасным местностям, по каким он не  вдруг бы ре
шился скакать в спокойном состоянии  духа .  Охотники л ю
бят такие минуты волнения, да и кто же не  л юбит сильных  
впечатлений? . .  

В гонке лиса гораздо сла бее волка. Вол к  может бежать 
без отдыха от десяти до пятнадцати верст; зато остано
вившись, он  п адает совершенн о  обессиленный,  ткнется ры
лом в снег, и с- н и м  можно делать что угодно :  ему надо 
много времени, чтобы отдохнуть. Лиса,  напротив, заганп
вается н а  двух, много  н а  трех верстах ;  даже на одной 
версте высунется у нее язык, она начнет оглядываться, ис
кать возможности как-нибудь прилечь, чтоб отдохнуть хотя 
на одну минуту, и если это будет удаваться ей, то силы ее 
п одкрепятся, она снова пускается в бег и сажен сто бежит 
очень резво. Прятаться она такая м астерица, что во  вся
ком овражке или кустике так плотно заляжет, что охотник 
м ожет проскакать мимо и даст ей время перевесть дух. 

Охота производится следующим образом : как скоро 
.ляжет густая пороша,  двое или трое охотников, верхами 
н а  добрых незадушливых конях 3, вооруженные арапника-

1 Удулом называется в Оренбургской губернии снег, сметаемый, 
придуваемый ветром 1< некоторым местам, отчего образуются 1<решше 
снежные возвышенности и даже бугры. 

2 Я знаю, что никто из псовых охотников не соглас1 1тся с этю1 ; 
знаю, что они смотрят с презрением на гоньбу зверей, что она хотят 
их травить, а не добывать, хотят любоваться резвостью, поимч11востью 
собак и проч. и проч. Все это справедливо; но о вкусах в охоте спо
рить не дол жно; скажу только, что продолжительной, упорной скачки 
несравненно больше в гоньбе, чем в травле, что в гоньбе охотник де11-
ствует самостоятельнее, обходясь без помощи собак и ружья, и что, 
no словам м ногих, в то же время псовых охотников, гоньба за звере�! 
в одиночку горячит больше травли. 

3 В Оренбургской губернии м ного есть лошадей, выведенных от 
башкирских маток и заводских жеребцов; эта порода от.11 1чно хороша 
вообще для охоты и в особенности для гоньбы з а  зверем. 
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м и  и небольшими дубинка м и, отправляются в поле, разу
меется рано  утром ,  чтобы вполне воспользоваться осенним 
1шротким  днем;  н аехав на свежий лисий нарыск или вол
чий след, они съезжают зверя;  когда он поднимается с ло
гова ,  один из охотни ков н ачинает его гнать, преследовать 
неотступно,  а другой или другие охотники, если их двое, 
мастерят, то есть скачут стороною, не допуская зверя за
валиться в остров (отъемный лес) , если он случится по
близости,  или н е  давая зверю притаиться в крепких местах, 
как-то : р ытвинах,  овражках, сурчинах и буера ках, порос
ших кустарником. Охотники иногда пересекают ему путь, 
иногда заезжают н а встречу, зная заранее по местности, ку
да побежит зверь, и нередко поворачивают его так, что 
иногда лиса,  осо бенно волк, кружится н а  одном и том же 
пространстве, пробегая его несколько раз взад и вперед. 
Впрочем ,  это дел ается преимущественно с волком,  который 
может пробежать большое р асстояние;  с лисой же ш1добно 
только н а блюдать, чтоб она не залегл а  где-нибудь и не от· 
дохнула .  Лошадь того охотника,  который гонит зверя по 
пятам ,  по  всем извилинам и поворотам его бега , разумеет
ся, должна гораздо скорее устать, и тогда товарищ его 
смеr�яет; первый начинает мастерить, а второй гнать. В от
ношении к волку н адобно наблюдать следующее правило: 
как скоро он начнет бежать тише, так что нетрудно смять 
его лошадью, не должно подскакивать к нему слишком 
близко. Матерый  или старый ВОЛ!\ ,  не  лишенный еще сил, 
может кинуться на лошадь; бывали примеры, что волк бро
сался на шею лошади и жестоко ее ранил своими клыками, 
даже кусал за ноги охотника. В таком случае,  не  теряя 
присутствия духа и времени, н адобно прибегнуть к арап
нику или  дубинке. Волк боится даже лучка, как говорит 
н арод, то есть боится, когда человек замахнется на нсгr>, 
как будто хочет лукнуть, бросить что-нибудь, и редко слу
чается,  чтоб волк в первое мгновение не  отскочил от че
ловека 1 •  Удара  а рапником или дубинкой будет достаточно , 
чтоб усталый и напуганный зверь пустился опять н аутек. 
В отношении же к лисе никак не должно полагаться н а  то,  
что она  приляжет и как будто р астянется на снегу, а на
добно сейчас попробовать поднять ее хлопаньем  арапника,  
потому что в то время как охотник,  подскакав к ней,  бро
сится с лошади, лиса вскочит и сначала побежит очень 
проворно, освеженная минутным отдыхом,  чем выиграет 
леред у охотника, и может куда-нибудь спрятаться. Вооб
ще брать загнанную лису живьем н адобно осторожно:  она 

1 Многие звероловы с этим не согласны. 
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кусается гораздо чаще, чем волк. - Н а конец, преследуе
мый зверь ут.омится совершенно,  выбьется из сил и ляжет 
окончательно, или, вернее сказать, упадет, так что прибли
жение охотника и близкое хлопанье арапником его не под
нимают; тогда охотник, н аскакав н а  свою добычу, провор
но бросается с седла и дубинкой убивает зверя ;  если же 
нужно взять его живьем ,  то хватает за уши или за загр и
вок, поближе к голове, и ,  с помощию другого охотника , ко
торый немедленно подскакивает, н адевает на  во.лка или 
дису намордник, род уздечки из крепких бечевок; зверь 
nзнуздывается, как лошадь, веревочкой, свитой пополам с 
конскими волосам и ;  эта веревочка углубляется в самый 
зев ,  так что он  не  может перекусить ее, да и вообще ку
саться не может; уздечка крепко завязывается н а  шее, 
близ затылка, и соскочить никак не  может; уздечка, р азу-
7VIсется, привязана к веревке, па которой можно вести звс
р н или тащить куда угодно. )!(ивых лис 11 волков достают 
JLЛЯ того, чтобы притравливать на  них молодых собак, ко
торые иногда не берут этих зверей:  волка - потому, что 
он силен и жестоко кусается, а лису -- потому, что 
она отыгрывается от молодых собак, которые по неопыт
:юсти принимают се за такую же, �;:ак они,  собаку и н ачи
н а ют с нею играть; лиса же, при  первой удобной местности, 
от них скрывается и уходит; разумеется, эта хитрость нс 
обманет старых,  вловившихся собак. 

Есть такие .ловкие охотники, которые в одиночку з ага
rшвают лису и приводят ее живую на  веревке. При такой 
одиночной охоте, загнав JI Иcy, 1 1адобно левою рукою дер
жать ее за уши, а правою надеть на нес н ам ордник. 
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