


Собрание сочинений в пяти томах. Том 5 //Правда, Москва, 1966
FB2: “rvvg ”, 19 January 2010, version 1.1
UUID: FDF6EEB1-E179-44B9-8E16-9696F0DFFBC6
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024
 

Сергей Тимофеевич Аксаков
 

Статьи об охоте
(Библиотека "Огонек ")

  
 Издание 1966 года. Сохранность хорошая. 
В пятый том собраний сочинений входят "Записки ру-
жейного  охотника  оренбургской  губернии",  рассказы
и воспоминания охотника о разных охотах и статьи об
охоте. 
Содержит цветные иллюстрации.  
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Н

ПИСЬМО РУЖЕЙНОГО
ОХОТНИКА ОРЕНБУРГСКОЙ

ГУБЕРНИИ 
а  лестные  отзывы  о  моей  книге,  появив-
шиеся  в  «Москвитянине»,  «Современни-

ке»,  московских  и  петербургских  «Ведомо-
стях»,  я  могу  отвечать  только  благодарно-
стью,  но  замечания  охотника  я  должен  или
принять,  или  опровергнуть  и  потому  спешу
отвечать  почтенному  рецензенту-охотнику,
напечатавшему  в  8-м  №  «Москвитянина»
свой благосклонный отзыв о моих «Записках
ружейного охотника»: все его замечания при-
нимаю  с  благодарностью,  но  считаю  за  нуж-
ное  прибавить  несколько  объяснений  и  воз-
ражений.

1) Я  сам,  еще  до  отпечатания  всей  книги,
заметил грубую ошибку, сделанную в опреде-
лении  меры  заряда.  Она  состоит  в  том,  что
описанный  мною  заряд  пригоден  только  для
ружей, умеренно малопульных, какими я все-
гда  стрелял;  этот  заряд  просто  невозможен
для  широкодульных  и  слишком  мал  для



узеньких стволов.  Это была непростительная
недомолвка  с  моей  стороны,  которая  может
ввесть  в  большую ошибку неопытного  стрел-
ка.  Я  надеялся,  впрочем,  что  первый  настоя-
щий  охотник,  который  удостоит  мои  «Запис-
ки»  своим  разбором,  поправит  мою  погреш-
ность, что и исполнилось.

2) Господин  рецензент  говорит,  что  кули-
ка-сороку  и  куличка-черныша  московские
охотники никогда не видали и не знали по на-
званию.  Это  несправедливо:  и  того  и  другого
всякий  год  можно  найти  в  охотном  ряду;  но,
может  быть,  они  известны  под  другими  име-
нами.

3) Время отлета травников не может совпа-
дать с отлетом дупелей, как пишет г-н рецен-
зент,  потому  что  травники,  как  скоро  подни-
мутся  молодые,  что  бывает  в  начале  июля  и
даже  в  конце  июня,  из  болот  вылетают  и
остальное  время  шатаются  по  берегам  озер,
прудов и рек. Травники пропадают совсем це-
лым месяцем ранее дупелей; по крайней мере
так бывает в Оренбургской губернии.

4) На  странице  114-й  г-н  рецензент  гово-
рит: «Любопытно было бы знать, каким обра-



зом  доводит  гагара  плывучее  гнездо  свое  до
такой  непромокаемости,  что  вода  не  прохо-
дит  в  него  и  не  подмачивает  яиц?»  Гагара
употребляет  такую  же  внутреннюю  обмазку,
как  и  лысуха;  а  что  эта  обмазка,  или  штука-
турка,  есть  не  что  иное,  как  помет  этих
птиц —  убедиться  нетрудно,  сличив  между
собою обмазку и свежий помет,  которого все-
гда бывает довольно на верху гнезда. В словах
рецензента  «чего  не  видал,  о  том  не  спорь»
слышно  сомнение  в  справедливости  моего
описания;  но  я  смею  его  уверить,  что  оно  со-
вершенно истинно.

5) Я именно сказал, что кроншнепы перво-
го  рода,  а  изредка  и  второго,  выводят  детей
иногда в болотах (стр. 269),  следовательно че-
тыре  выводка  кроншнепов,  найденных  г-м
рецензентом в Кожуховском болоте, не будут
фактом, исключительным из правил.

6) Серая  куропатка  даже  в  народе  называ-
ется  полевою  куропаткою:  этого  достаточно,
чтобы  отнесть  ее  к  разряду  полевой  дичи.
Сверх того, степные губернии наши, как всем
известно,  преимущественно изобилуют серы-
ми куропатками, которые выводят только де-



тей  в  мелком  лесу  и  кустарнике.  Итак,  эту
дичь  нет  никакого  основания  отнести  к  дру-
гому разряду.

7) Белая,  или  лесная,  куропатка  еще  бес-
спорнее  принадлежит  к  отделу  лесной  дичи,
чем  серая —  к  полевой,  ибо  никогда  из  леса
не  выходит.  Но  это  совершенная  правда,  что
она  предпочтительно  выводится  и  держится
в лесах болотистых, о чем мне следовало упо-
мянуть.

8) Взлет  вальдшнепа  не  только  шумен,  но
и стремителен, особенно в частом и крупном
лесу; но я отказываюсь сам от шуточного сло-
вопроизводства  имени  слука.  По-польски
вальдшнеп  называется  слонка,  и  надобно  ис-
кать другого словопроизводства.

Наконец, 9) и последнее замечание г-на ре-
цензента  насчет  тяги  вальдшнепов  очень
важно,  основано  на  убедительных  причинах
и сильно меня поколебало. Я не могу уже удо-
стовериться  в  истине  их  собственными  опы-
тами,  но  считаю  прежние  мои  наблюдения
недостаточными  и  не  могу  упорно  оставать-
ся  при  прежнем  моем  мнении.  Пусть  другие
охотники решат это спорное дело.



Все остальное различие в мнениях г-на ре-
цензента  с  моими  заключается  в  разности
вкусов,  а  главное  в  том,  что  я  охотник  орен-
бургский, он же охотник московский, столич-
ный, и любит стрелять только болотную дичь
высшего сорта да молодых тетеревят, о чем я
именно  говорю  во  вступлении  моей  книги
(на стр. 10).

Повторяю мою благодарность и убедитель-
но прошу всех охотников сообщать мне свои
замечания.  Я  не  для  фразы  напечатал,  что
считаю мои «Записки» иногда односторонни-
ми и неполными. Я охотно приму все замеча-
ния,  соглашусь  с  дельными  и  постараюсь
опровергнуть  несправедливые.  Я  прошу  для
этого  места  в  листах  «Москвитянина».  Для
истинных  охотников  это  дело  серьезное;
остальная  публика  может  не  читать  нашей
специальной, охотничьей переписки.



Ж

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАМЕТКА
К «УРЯДНИКУ

СОКОЛЬНИЧЬЯ ПУТИ» 
елая  сколько-нибудь  пособить  объясне-
нию  некоторых  малопонятных  слов,  вы-

ражений  и  названий  в  книге:  «Урядник  со-
кольничья  пути»,  относящихся  к  соколиной
охоте  с  хищными  птицами,  ныне  приходя-
щей  в  совершенное  забвение,[1] я  предлагаю
мои примечания на вышесказанную книгу и
расскажу все, что знаю о соколиной охоте по-
наслышке от старых охотников и — как само-
видец.

Очевидно,  что  первое  место  в  великолеп-
ной  соколиной  охоте  царя  Алексея  Михайло-
вича  занимали  кречета;  сначала  упоминает-
ся  просто  «кречет»,  потом  «кречатий  челиг»,
или  «чеглик»,  как  его  теперь  называют  охот-
ники,  то  есть  сначала  говорится  о  самке  кре-
чатьей,  которая  всегда  бывает  крупнее  и
сильнее,  а  потом  о  самце,  о  челиге,  уступаю-
щем ей в  силе,  но превосходящем в резвости
полета.  Кречет —  птица  очень  мало  извест-



ная;  ее  знают  только  по  слухам  или  из  книг;
но  я  видел  в  моем  ребячестве  двух  кречетов,
уже немолодых, которые доживали свой век у
моего отца, бывшего некогда страстным охот-
ником  до  ловчих  птиц.  Кречет  пером  почти
белый,  стати  все  имеет  соколиные,  величи-
ною  даже  поменьше  сокола-утятника.  Он
очень красив, особенно потому, что чудесные
черные сокольи глаза его кажутся еще чернее
и блещут еще ярче от белого цвета его перьев.
Я не видел этих кречетов в поле,  то есть в де-
ле, в охоте; но мне рассказывали ходившие за
ними  охотники,  что  оба  кречета  (оба  самки)
ловили  чудесно  и  что  они  бьют  птицу  по-со-
колиному,  устремляясь  на  свою  добычу  свер-
ху вниз. Очень помню, что оба кречета жили
в одной большой клетке, загороженной из ча-
стокола на родниковом ключе, и что в жаркое
время кречета сидели, погрузив ноги в холод-
ную  воду.  Охотники  объясняли  мне,  что  кре-
чет  птица  сибирская,  о  чем  упоминается  не
один  раз  в  книге  «Соколиного  пути»,  что  он
чувствует такой жар и зуд в ногах,  что в лет-
нее время без холодной воды жить не может;
что  станет  щипать  и  рвать  носом  свои  паль-



цы и так их изранит, что, наконец, околеет. Я
не утверждаю этого рассказа, а передаю толь-
ко, что слышал. Те же охотники рассказывали
мне, что у моего отца бывали некогда дербни-
ки, или дробники. Не об них ли говорит книга
«Сокольничья  пути»  следующими  словами:
«Угодительна  же  и  потешна  дермлиговая  пе-
релазка и добыча»? По словам старых охотни-
ков дербник бывает очень мал,  не более коп-
чика,  и  соединяет  в  себе  свойства  сокола  и
ястреба,  то  есть  бьет  птицу  сверху  и  ловит  в
угон; что на травлю всегда пускают двух дерб-
ников,  что  ими травят  только мелкую птицу
и  что  самая  веселая  охота  напускать  их  на
жаворонков в то время, когда жаворонок сам
поднимется  высоко  от  земли:  один  дербник
бьет его сверху вниз, а другой, не допуская са-
диться, подбивает снизу вверх; что эта потеха
продолжается иногда несколько минут, до тех
пор, пока один из дербников поймает добычу.
Для  охотника  это  зрелище  должно  быть  в
высшей степени восхитительно.  Что же каса-
ется до слов: «Добровидна же копцова добыча
и лет», то я должен повторить то, что сказано
мною в «Записках ружейного охотника».



Если  случится  ехать  лесистой  дорогою,
чрез  зеленые  перелески  и  душистые  поля-
ны, — только что выедешь на них, как являет-
ся  в  вышине  копчик.  Если  он  имеет  гнездо
неподалеку,  то  обыкновенно  сопровождает
всякого  проезжего,  даже  прохожего,  плавая
над  ним  широкими,  смелыми  кругами  в  вы-
соте небесной. Он сторожит изумительно зор-
кими  своими  глазами:  не  вылетит  ли  ка-
кая-нибудь  маленькая  птица  из-под  ног  ло-
шади или человека.  С  быстротою молнии па-
дает  он  из  поднебесья  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  крутою
дугою,  опять  сделает  ставку  и  опять  упадет
вниз,  если  снова  поднимется  та  же  птичка
или будет вспугана другая.  Копчик бьет свер-
ху,  черкает,  как сокол, на которого совершен-
но  похож.  Иногда  случается,  что  от  больших
детей вылетают на ловлю оба копчика, самка
и чеглик, и тогда они могут позабавить всяко-
го зрителя и не охотника. Нельзя без приятно-



го удивления и невольного участия смотреть
на  быстроту,  легкость  и  ловкость  этой
небольшой,  красивой  хищной  птицы.  Стран-
но, но самому жалостливому человеку как-то
не  жаль  бедных  птичек,  которых  он  ловит!
Так хорош, изящен, увлекателен процесс этой
ловли,  что  непременно  желаешь  успеха  лов-
цу.  Если  одному  копчику  удастся  поймать
птичку, то он сейчас уносит добычу к детям, а
другой остается и продолжает плавать над че-
ловеком, ожидая и себе поживы. Случается и
то, что оба копчика, почти в одно время, пой-
мают по птичке и улетят с ними, но чрез ми-
нуту  один  непременно  явится  к  человеку
опять.  Копчик  загадочная  птица:  на  воле  ло-
вит чудесно, а ручной ничего не ловит. Я мно-
го  раз  пробовал  вынашивать  копчиков  (то
же,  что  дрессировать  собаку)  и  гнездарей  и
слетков; выносить их весьма легко: в три, че-
тыре  дня  он  привыкнет  совершенно  и  будет
ходить  на  руку  даже  без  вабила  (кусок  мяса);
стоит  только  свистнуть  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 ни-
какой не берет.  Эта особенность его известна
всем охотникам, но я не верил, пока многими
опытами  не  убедился,  что  это  совершенная
правда.  Потеряв  всякую  надежду,  чтобы  коп-
чик стал ловить, я обыкновенно выпускал его
на волю, и долго видели его летающего около
дома  и  слышали  жалобный  писк,  означаю-
щий,  что  он  голоден.  Получал  ли  копчик
прежнюю  способность  ловить  на  воле,  или
умирал с голоду — не знаю.

К этому надобно прибавить,  что уже было
также мною сказано,  то  есть,  что охотники у
царя  Алексея  Михайловича  умели  вынаши-
вать  копчиков,  что  ими травили и  что  лов  и
лет  копцовый,  без  сомнения,  были добровид-
ны.

Следующие  строки,  когда  поставляют  но-
вовыборного:  «И  взяв  его  те  рядовые  два  со-
кольника  Никитка  и  Мишка  под  руки,  по-
ставляют  на  полянов»  (в  другом  месте:  на  по-
ляново), — заставляют меня думать, что поля-
ново,  состоящее  из  сена,  покрытого  попоной,
представляет  эмблематически  поле  или  луг,
заросший травою.



Слово ващага,  употребленное так: «Федька
Кошелев  держит  вабило;  второй  поддатень,
Наумка  Петров,  держит  ващагу», —  наводит
меня на мысль,  что это есть не что иное,  как
сумка,  в  которую  кладется  вабило  и  которая
теперь называется вачег;  вероятно,  эта сумка
делалась  из  материи,  пропитанной  воском
для  того,  чтобы  кровь  от  вабила  не  марала
платья,  а  потому  и  называлась  ващагой. —
Считаю  нелишним  рассказать  все,  что  я  ви-
дел и помню в соколиной охоте. Сокола быва-
ют трех пород: большие, средние и малые. По
цвету,  перьев  называют  их  серыми  и  черны-
ми.  Обыкновенно  охота  производится  следу-
ющим образом: охотники с одним или двумя
соколами, разумеется хорошо выношенными,
ездят по полям, по речкам или около неболь-
ших озер; усмотрев издали птицу, сокола бро-
сают  с  руки,  и  он  сейчас  начинает  всходить
кругами вверх; когда же он взойдет до извест-
ной  своей  высоты,  птицу  поднимают,  спуги-
вают,  и  сокол  как  молния  падает  на  нее  с
неба. Сокола старого и умного (глупых бывает
немало)[2] спускают  с  руки  сейчас  по  выезде
в  поле;  он  возьмет  умеренный  верх  и  идет



им  впереди охотников, сам высматривает до-
бычу  и  едва  завидит —  вдруг  начинает  под-
ниматься  выше  и  выше  над  самою  птицею;
следовательно,  сам  и  укажет  охотникам  до-
бычу, — Лучшим соколом считается тот, кото-
рый  высоко  ходит  и,  взобравшись  кругами  в
поднебесье,  делает там ставку,  то есть стано-
вится  неподвижно  в  воздухе,  не  поднимаясь
уже  кверху.  В  это  время  охотник  спугивает
птицу с воды или с хлебного поля, что я уже и
сказал. Самый лучший сокол, что называется
первого  сорта,  очень  редко  попадающийся
охотникам,  не  станет  бить  птицы,  пока  не
взойдет вверх на свою настоящую, определен-
ную  высоту.  Плохой  же  сокол  летает  на  кру-
гах  низко,  ставки не  делает  и,  как  скоро  уви-
дит птицу, сейчас на нее бросается, схватыва-
ет  когтями  и  опускается  на  землю,  следова-
тельно  тут  нет  никакого  удовольствия  для
охотника.  Соколиная охота  по  преимуществу
благородная охота. Тут дело идет не о добыче,
не  о  числе  затравленных  гусей  или  уток, —
тут охотники наслаждаются резвостию и кра-
сотою соколиного полета, или, лучше сказать,
неимоверной  быстротой  его  падения  из-под



облаков,  силою  его  удара.  В  народе  говорят,
что  сокол  бьет  птицу  грудью,  и  при  первом
взгляде  это  покажется  справедливым;  сокол
бьет свою добычу крепкими приемными ког-
тями  своих  задних  пальцев,  которые  он
очень искусно складывает вместе, а как в это
время  ноги  его  бывают  прижаты  к  груди,  то
действительно  можно  подумать,  что  он  бьет
птицу  грудью.  Приемные  когти  бывают  так
остры  и  крепки,  удар  так  силен,  что  если  по-
падет по утиной шее, то иногда перерезывает
ее  пополам:  голова  отлетит  в  сторону,  а  утка
падает  обезглавленною.  Если  удар  придется
по крылу, то так его повреждает, что птица не
может  уже  лететь,  если  же  удар  сложенных
когтей угодит вдоль утки, то разрежет ей всю
спину от репицы до шеи и заворотит кожу на
сторону:  пух  и  перья  полетят  по  воздуху,  и
ошеломленная  утка,  перевертываясь  как  ку-
барь в воздухе, падает на землю; сокол взмоет
вверх,  увидит,  где  упала его добыча,  и  прямо
уже  опускается  на  нее.  При  соколиной  охоте
необходимо,  чтоб  охотники  были  верхами.
Удар  сокола  с  такой  высоты,  что  едва  можно
разглядеть  его,  как  темное  пятнышко,  стоя-



щее  в  небе,  бывает  иногда  очень  косвенный
(диагональный),  и  сокол  может  свалиться  с
добычей даже за полверсты и более, и потому
надобно скакать туда, чтоб немедленно отыс-
кать его, пока он не успел наесться и сделать-
ся негодным к продолжению охоты; при трав-
ле  же  гусей  поспешность  еще  необходимее:
когда  сокол  вышибет  одного  гуся  из  стаи —
иногда  повторенным  ударом,  если  первый
окажется  недостаточным, —  и  опустится  на
него или свалится с ним на землю, то вся стая
гусей  бросится  на  помощь  погибающему  то-
варищу, и если охотник не подоспеет, то гуси
своими крыльями и носами не только изуро-
дуют сокола, но даже забьют до смерти.

После всего сказанного мною будет еще по-
нятнее, как верно и живописно несколькими
словами  изображен  сокол  в  «Новом  уложе-
нии  и  устроении  чина  сокольничья  пути»:
«Красносмотрителен же и  радостен высокого
сокола лет».

1855 г. Декабря 15-го.



В

ЗАМЕЧАНИЯ И
НАБЛЮДЕНИЯ ОХОТНИКА

БРАТЬ ГРИБЫ 
 числе  разнообразных  охот  человеческих

имеет  свое  место  и  смиренная  охота  хо-
дить по грибы,  или брать грибы.  Хотя она не
может  равняться  с  другими  охотами,  более
оживленными,  уже  потому,  что  там  прихо-
дится  иметь  дело  с  живыми  творениями,  но
может  соперничать  со  многими,  так  сказать,
второстепенными охотами, имеющими, впро-
чем,  свои  особые  интересы.  Я  даже  готов  от-
дать преимущество грибам, потому что их на-
добно отыскивать, следовательно можно и не
находить; тут примешивается некоторое уме-
нье,  знание  месторождения  грибов,  знание
местности  и  счастье.  Недаром  говорит  посло-
вица:  «Со  счастьем  хорошо  и  по  грибы  хо-
дить».[3]
 

Тут  есть  неизвестность,  нечаянность,  есть
удача и неудача, а все это вместе подстрекает
охоту  в  человеке  и  составляет  ее  особенный



интерес. Охота ходить по ягоды или за ореха-
ми  (одна  из  охот  второстепенных)  с  первого
взгляда  может  показаться  сходною  с  охотою
брать  грибы,  но  при  ближайшем  рассмотре-
нии  мы  увидим,  что  последняя  имеет  боль-
шие  преимущества.  Охотники  брать  грибы,
верно,  со  мною  согласны,  и  с  ними-то  хочу  я
побеседовать,  им  хочу  сообщить  мои  много-
летние наблюдения.

Грибы  составляют  самую  питательную,
вкусную и здоровую пищу, если они употреб-
ляются  не  в  излишестве,  не  слишком  жирно
приготовленные, а совершенно прожаренные
и  уваренные  или  совершенно  просолившие-
ся.  Последнее  относится  к  тем  породам  гри-
бов,  которые  солятся  сырыми,  как-то:  грузди,
рыжики и  другие.  Для  горожан грибы лаком-
ство,  для  народа  пища,  а  в  иных  местах  от-
расль  дохода.  Гриб —  дитя  леса.  В  степи  нет
грибов,  кроме  шампиньонов  и  луговиков,  но
и  те  родятся  только  на  земле  унавоженной,
на  выгонах,  толоках  и  дорогах,  всегда  около
жилищ  человеческих  или  скотских.  Всем  из-
вестное дело, что если посеять и насадить, од-
ним  словом  развести  и  вырастить  лес  в  чи-



стом поле,  то  непременно начнут  родиться  в
нем  грибы,  свойственные  породам  разведен-
ного  леса.  Но  не  в  одной  тени  (как  думают
многие),  бросаемой  древесными  ветвями,  за-
ключается  таинственная  сила  дерев  выра-
щать  около  себя  грибы;  тень  служит первым
к  тому  орудием,  это  правда;  она  защищает
землю от палящих лучей солнца, производит
влажность  почвы  и  даже  сырость,  которая
необходима и для леса и для грибов;  но глав-
ная причина их зарождения происходит,  как
мне  кажется,  от  древесных  корней,  которые,
также в свою очередь увлажая соседнюю зем-
лю,  сообщают  ей  древесные  соки,  и  в  них-то,
по  моему  мнению,  заключается  тайна  грибо-
рождения. Это убедительно доказывается тем,
что  около  пней  срубленных  дерев,  произво-
дивших в изобилии известные породы грибов
под своей живительной тенью, долго продол-
жают  родиться  те  же  самые  породы,  иногда
десять  лет  и  более.  Медленно  умирая,  нако-
нец  корни  сгниют  и  высохнут,  и  грибы  пере-
станут родиться. Я неоднократно имел случай
производить  мои  наблюдения  над  пнями  де-
рев,  стоявших  отдельно  на  полянах  и  опуш-



ках, где нельзя предполагать влияния других
соседних  дерев.  В  доказательство  же,  что  од-
ной тени и влажности недостаточно для про-
изведения  грибов,  можно  указать  на  некото-
рые  породы  дерев,  как,  например,  на  ольху,
осокорь,  тополь,  черемуху  и  проч.,  под  кото-
рыми  и  около  которых  настоящие  грибы  не
родятся.  Полная  зависимость  гриборождения
от древесных соков и даже от качества их все-
го  убедительнее  доказывается  уже  тем,  что
многие  деревья  производят  исключительно
им  свойственные  грибы.  Если  бы  нужны  бы-
ли только сырость, тень и прохлада, то всякие
породы  грибов  родились  бы  под  всякими  де-
ревьями.

Народ,  признавая  вполне  влияние  дерев
на  грибы,  дал  некоторым  из  них  названия,
происходящие от названия дерев, как, напри-
мер,  березовик,  осиновик,  подорешник,  дубо-
вик и проч.

Грибы  разделяются  на  употребляемые  в
пищу и не употребляемые: последние вообще
называются поганками; в числе их находятся
грибы  ядовитые,  как-то:  дубовик,  мухомор  и
другие.  Между  поганками  есть  грибы,  кото-



рые  в  иных  местах  России  считают  вредны-
ми, а в иных местах употребляют в пищу, на-
пример:  свинухи,  или  коровьи  уши,  валуи,
моченки,  чернухи  и  проч.;  их  предваритель-
но отваривают или вымачивают, потом солят
и кушают без всякого вреда. Я знал даже чело-
века,  который  все  грибы,  кроме  дубовиков  и
мухоморов,  считал  съедобными  и  доказывал
их  безвредность  собственным  примером  и
всего  своего  семейства;  он  утверждал  даже,
что  так  называемые  поганки  точно  так  же
вкусны, как и другие грибы.

Этому,  впрочем,  трудно  поверить,  потому
что поганки по большей части не только име-
ют неприятный цвет и вид, но и пахнут очень
противно.

Замечательно,  что  многие  породы  грибов
съедобных, или хороших, как иногда их назы-
вают, имеют как бы соответствующие им гри-
бы  поганки,  несколько  похожие  на  них  обра-
зованием  своим  и  цветом;  еще  замечатель-
нее, что когда начнут появляться эти поганки
между  хорошими  грибами,  то  они  начнут
пропадать;  наконец,  слой  съедобных  грибов
проходит, и местом их пребывания совершен-



но  завладеют  поганки.  Это  особенно  бывает
приметно  в  тех  грибах,  которые  родятся  во
множестве слоями, кучками, как, например, в
маслениках, рыжиках и белянках.

Всем  охотникам  известно,  что  у  грибов
есть  любимые  места,  на  которых  они  непре-
менно  каждый  год  родятся  в  большем  или
меньшем  изобилии.  Без  сомнения,  этому
должны быть естественные причины,  но  для
простого взгляда эта разница поразительна и
непостижима.  В  лесу  довольно  частом,  где
корни и даже ветви одних дерев встречаются
с корнями и ветвями других дерев,  любимые
места, если они и есть, заметить трудно; но в
редколесье  или  на  полянах  они  очевидны  и
никакому  сомнению  не  подвержены.  У  меня
есть дубовая роща, в которой находится около
двух тысяч старых и молодых дубов; старые, в
числе более двухсот, стоят очень редко между
собою на большой сенокосной поляне, и толь-
ко  под  некоторыми  из  них  с  незапамятных
времен  родятся  во  множестве  белые  грибы,
несколько особенного  образования и  величи-
ны,  необыкновенной  плотнины  и  крепости
и  также  необыкновенного  бронзового  или



стального  цвета,  иногда  пестрые  и  глянцеви-
тые,  как  мрамор.  Первое  качество,  вероятно,
происходит от качества сока дубовых корней,
а  последнее —  от  действия  солнечных  лучей,
потому  что  одиночно  стоящие  высокие  дубы
дают  мало  тени.  Под  другими  же  дубами,  на
той  же  вышесказанной  сенокосной  поляне,
грибов бывает очень мало, а под некоторыми
и совсем не бывает. Есть также у меня в саду
и  в  парке,  конечно,  более  трехсот  елей —  и
только под четырьмя елями родятся рыжики.
Местоположение,  почва,  порода  дерев —  все
одинаково,  а  между  тем  вот  уже  двенадцать
лет, как я сам постоянно наблюдаю и каждый
год вновь убеждаюсь, что грибы родятся у ме-
ня на одних и тех же любимых своих местах,
под теми же дубами и елями. Разные породы
грибов,  родясь  около  отдельных  дерев,  пред-
ставляют  замечательную  особенность,  кото-
рая  состоит  в  том,  что  грибы  предпочтитель-
но родятся на северной стороне дерева: на во-
сточной  и  западной —  их  бывает  гораздо
меньше,  а  на  южной  стороне,  особенно  в  су-
хое время, грибов почти не бывает.

Такое  влияние  частей  света  и  солнечного



стояния  еще  очевиднее  в  породе  рыжиков:
рыжики  красные  около  одной  и  той  же  ели
постоянно родятся на север и до половины во-
сточной  и  западной  стороны.  Тут,  точно  по
назначенной  черте,  к  югу  идут  уже  рыжики
зеленовато-синие,  имеющие  поверхность  ше-
роховатую,  как  будто  засохшую,  хотя  корень
и  шляпка  гриба  в  изломе  точно  так  же  крас-
ны и сочны. Таким образом, окружность дере-
ва  разделяется  по  равным  частям;  рыжики
красные  занимают  северную  сторону,  а  ры-
жики зеленоватые — южную; восток же и за-
пад  обеими  породами  делятся  пополам:  но  и
тут на южной стороне грибов бывает меньше.

Нет  никакого  сомнения,  что  в  дождливые,
мочливые года, как выражается народ, грибы
родятся  в  большем  изобилии,  особенно  если
ненастье  сопровождается  теплом;  но  и  тут
бывают  исключения,  непонятные  простому
наблюдателю,  которые  объяснить  может
только  наука.  Я  неоднократно  замечал,  что,
несмотря на сильную теплоту атмосферы,  до-
жди  бывают  иногда  вредные  грибам:  иногда
это  вредное  действие  оказывается  медленно
и незаметно, а иногда — с поразительной оче-



видностью  и  быстротой,  особенно  на  грибах
молодых,  только  что  вышедших  из  земли.  В
продолжение последних двенадцати лет я ви-
дел  четыре  раза  сильные  опустошения,  про-
изведенные дождем, выпавшим по видимому
при  благоприятных  условиях  теплоты.  Два
раза такой дождь сопровождался какою-то су-
хою  мглою,  которая  пахла  противною  гарью,
а  два  раза  дожди  были  проливные,  сильно
промочившие землю и мгновенно смененные
солнечным  сиянием.  Посещая  каждый  день,
около  полудня,  все  грибородные  места  моего
сада и парка, на которых накануне я оставил
множество  молодых  белых  грибов,  я  был  по-
ражен  внезапною  переменою  их  вида:  более
или менее все молодые грибки сморщились и
позасохли,  а  самые  маленькие,  величиною
с  горошинку  и  даже  с  маленький  лесной
орех — исчезли, и только какая-то гниловатая
пыль, которую и различить было очень труд-
но,  лежала  на  тех  местах,  где  находились
грибные зародыши.  Некоторые из  грибов,  бо-
лее  возмужавших,  оправились  и  достигли
своей  обыкновенной  величины,  но  уже  в  ка-
ком-то  несколько  изуродованном  виде;  про-



чие же подгнили и свалились. Такие вредные
следствия  дождя  были  замечены  и  записаны
мною каждый раз.  Подобное же действие,  но
медленно  обнаруживающееся,  производят
иногда  изобильные  ночные  росы,  производя-
щие желтоватые пятна даже на траве. Кстати
будет  здесь  сказать,  что  существующее  в  на-
роде  поверье,  будто  замеченный  человеком
гриб  не  вырастет,  а  завянет,  по  моим  наблю-
дениям  совершенно  несправедливо.  У  меня
всегда бывает множество замеченных грибов,
преимущественно белых, и я беру их в таком
возрасте,  какой  мне  понадобится,  или  остав-
ляю достигать полного своего развития и кра-
соты.  Я  не  стану  самоуверенно  утверждать,
что  взгляд  человека  не  может  производить
магнетического  действия  на  растительное
царство,  но  скажу  только,  что  бесчисленные
опыты меня убедили в  том по  крайней мере,
что  мой  взгляд  никогда  грибам  не  был  вре-
ден; я даже пробовал слегка дотрогиваться до
грибов и освобождать их от листьев и травы,
которые иногда мешают грибам расти; я даже
отламывал  кусочки  от  их  шляпок,  а  грибы
росли  по-прежнему.  Одно  верно:  если  пошат-



нуть корень гриба, он завянет и пропадет.
В  ненастное  время  и  к  осени  грибы  отда-

ляются от деревьев и охотнее растут по опуш-
кам и голым горам — на отскочихе, как выра-
жается  народ, —  а  в  сухую  и  жаркую  погоду
грибы  жмутся  под  тень  и  даже  под  ветви  де-
рев, особенно елей, которые расстилают свои
сучья, как лапы по земле, отчего крестьяне и
называют их лапником и рубят без пощады и
без вреда дереву на всякие свои потребности;
они  даже  утверждают,  что  ель  лучше  и  ско-
рее  достигает  строевой  величины,  если  ее
подходить, то есть обрубить нижние ветви.

Кроме  вредных  дождей  и  рос,  грибам  вре-
дят,  на  открытых  местах,  жаркие  лучи  пол-
дневного  солнца;  они  прижигают  грибные
шляпки, и хотя прохлада ночи, роса и перепа-
дающий дождь освежают их,  но  если прижи-
ганье  повторяется  ежедневно,  то  грибы засы-
хают, не достигнув полного возраста. Продол-
жительное  и  постоянное  ненастье  также  в
свою  очередь  вредно  грибной  растительно-
сти, особенно в тени, в густой траве и местах
глухих: грибы загнивают, плеснеют и погиба-
ют. Их очень портят и даже истребляют и жи-



вые враги:  земляные улитки,  или слизни,  ко-
торые,  плотно  приклеясь  к  грибам,  точат  и
поедают шляпки и корни их. В неурожайные,
негрибные годы редко попадается гриб, на ко-
тором бы не было двух или трех слизней. Бел-
ки  также  охотницы  до  грибов,  преимуще-
ственно до белых, и часто тонкие и острые бе-
личьи зубки оставляют дорожчатые следы на
изглоданных  грибных  шляпках.  Но  всего  бо-
лее  истребляются  грибы  зарождающимися  в
них мелкими белыми червячками; в иной год
их бывает такое множество, что корень у вся-
кого  белого  гриба,  по  наружности  крепкий  и
здоровый, непременно источен внутри и рас-
сыпается,  если  возьмешь  его  неосторожно
или  крепко  рукою;  по  счастию,  шляпки  гри-
бов  уже  последние  истачиваются  червями  и
нередко остаются здоровыми и нетронутыми
при  совершенно  съеденном  внутри  корне;
удивительно,  как  получают  грибы  питатель-
ные  соки  и  как  могут  расти  в  таком  положе-
нии?

Существует  мнение,  что  будто  бы  грибы,
особенно  после  дождя,  вырастают  в  одну
ночь:  это  несправедливо.  Правда,  что  иногда



найдешь молодые грибы там, где вчера их не
находил, но они были и остались только неза-
меченными,  потому  что  мало  отделялись  от
земли, скрывались под листьями или в траве.
Самые  скороспелые,  или  скорорастущие,  гри-
бы,  как,  например,  березовики  и  сыроежки,
достигают полного развития в три дня, а гри-
бы белые — в неделю и более. Всех медленнее
растет дубовик, гриб, впрочем, никуда не год-
ный и даже ядовитый, как я уже сказал.

В урожайные, или грибные, года грибы ча-
сто  попадаются  кучками,  семьями,  даже  рас-
тут  двойчатками,  тройчатками  и  более.  Это
я  говорю  о  таких  породах  грибов,  которые
обыкновенно  растут  в  одиночку,  как  то:  бе-
лые, березовые, осиновые и проч. У меня сри-
сован осиновик,  у  которого шесть отдельных
корней  покрыты  одною  шляпкой.  Изобилие
грибного  семени  и  земляных  соков  нередко
проявляется  в  самых  странных  и  уродливых
видах.  Один раз  я  нашел сыроежку,  из  шляп-
ки  которой  выросла  другая  сыроежка  также
со  шляпкою;  я  срисовал  эту  уродливую  ред-
кость.  Я  также  находил  не  один  раз  в  земле
большие куски белогрибного семени — массу,



совершенно  похожую  на  корень,  величиною
даже с человеческую голову.

Порядок появления грибов бывает следую-
щий:  как  только  весною  окажутся  протали-
ны, то по лесным полянам и вообще по редко-
лесью начнут появляться сморчки — сначала
глухие, а потом стройки; они растут даже под
снежною  корою,  где  бежит  под  ней  вода;  по-
сле  сморчков  следует  промежуток  времени  с
месяц,  а  при  засухе  и  более,  в  продолжение
которого  грибов  нет  никаких.  Потом  появля-
ются  масленики,  березовики,  сыроежки  и
осиновики,  потом  первые  слои  груздей,  под-
груздков  и  белых  грибов;  потом  следуют  ли-
сички и шампиньоны; наконец, идут осенние
грибы:  волжанки,  белянки,  рыжики  и  опен-
ки.  Весь  этот  порядок  иногда  нарушается,  но
всегда  зависит  от  состояния  погоды  и  атмо-
сферических явлений. К этому должно приба-
вить,  что  каждая  порода  грибов  появляется
слоями раза два или даже три в продолжение
лета и осени, покуда частые и сильные моро-
зы,  особенно  при  засухе,  не  убьют  оконча-
тельно  грибную  растительность.  Говоря  о
каждой  породе  грибов  отдельно,  я  скажу  по-



дробнее о случайных изменениях в произрас-
тании грибов.



В

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О
РАННЕМ ВЕСЕННЕМ И
ПОЗДНЕМ ОСЕННЕМ

УЖЕНЬЕ 
 старые  годы,  то  есть  в  годы  молодости  и
зрелого  возраста,  я  совсем не  знал ни ран-

него весеннего, ни позднего осеннего уженья;
под словом позднего я разумею не только сен-
тябрь, но весь октябрь и начало ноября — од-
ним  словом,  все  то  время,  покуда  не  покро-
ются  крепким  льдом  пруды  и  реки.  Будучи
страстным  ружейным  охотником,  я  обыкно-
венно  еще  в  исходе  августа,  в  самом  разгаре
окуневого клева, оставлял удочку до будущей
весны. Только в моей подмосковной,  на бере-
гах речки Вори,  которая,  будучи подпружена,
представляется с первого взгляда порядочной
рекою,  только  на  ее  живописных  берегах  я
вполне  узнал  и  вполне  оценил  и  раннее  ве-
сеннее  и  позднее  осеннее  уженье.  Оценил  и
ценю их высоко: это одна охота, которой я мо-
гу  предаваться,  потому  что  недостаток  дичи
около Москвы, а главное хворость и слабость



зрения  давно  принудили  меня  оставить  ру-
жье,  с  которым,  конечно,  ничто  сравниться
не может.

Недавно  я  прожил  пять  лет  безвыездно  в
моей  подмосковной,  и  тут-то  уженье  получи-
ло  для  меня  полное  свое  развитие.  Когда  я
жил  в  Оренбургской  губернии,  то  не  до  уже-
нья было мне весной, во время прилета дичи,
и осенью, во время ее отлета; но здесь,  в под-
московной, было уже совсем другое дело.

Итак,  я  хочу  сообщить  охотникам-рыболо-
вам мои опыты и  наблюдения над  ранним и
поздним уженьем рыбы.

Весною, как только река начинала входить
в берега, несмотря на быстроту теченья и мут-
ность  воды,  сначала  без  всякой  надежды  на
успех,  я  начал  пробовать  удить.  Удочку  с
обыкновенным  грузилом  в  это  время  и  заки-
нуть нельзя: ее будет сносить быстротой тече-
нья  и  слишком  высоко  поднимать  крючок  с
насадкой,  а  потому  я  употребил  грузило,  мо-
жет быть, в десять раз тяжелее обыкновенно-
го и прикрепил его четверти на три от крюч-
ка;  наплавок  поднял  очень  высоко,  так  что
половина  лесы  должна  была  лежать  на  дне:



разумеется,  я  хорошо  знал  глубину  весенней
полой  воды.  Устроив  таким  образом  удочку,
выбрав место, где вода завертывала около бе-
рега,  насадив  большого  или  малого  червяка,
что  зависело  от  величины  крючка  и  толщи-
ны лесы, я закидывал удочку поперек реки и
втыкал  удилище  в  берег,  наклонив  верхний
конец его почти до поверхности воды.  Насад-
ка не ложилась сейчас на дно, несмотря на тя-
жесть грузила; быстротою течения ее сносило
и  подбивало  к  берегу;  леса  вытягивалась  в
диагональную  линию,  но  грузило,  вероятно,
по  временам  касалось  дна,  крючок  же  с  на-
садкой  беспрестанно  мотался,  о  чем  можно
было с достоверностью заключить из различ-
ных движений и погружений наплавка. Зная,
что в это время года рыба (все равно, идет ли
она  вверх,  или  скатывается  вниз)  держится
около  берегов  и  ходит  низко,  и  надеясь,  что
мутность воды на близком расстоянии не по-
мешает рыбе разглядеть червяка, я с терпени-
ем ожидал последствий моей попытки. Я про-
сидел  часа  три  на  разных  местах,  и  только
один раз показалось мне движение наплавка
подозрительным, похожим на рыбий клев, да



и  червяк,  когда  я  вынул  удочку,  оказался
несколько стащенным: то и другое могло про-
исходить от быстрого движения воды и от за-
девания  насадки  за  берег  и  дно.  На  другой
день я повторил опыт, прибавив тяжесть гру-
зила, и, к великой моей радости, очень скоро
выудил головлика и потом несколько окуней.
С этого дня я уже удил постоянно и с успехом,
хотя  вода  продолжала  быть  мутною  и  слиш-
ком  быстрою.  Таким  образом,  я  выгадал  две
или три недели лишнего уженья. По мере как
течение  реки  становилось  тише,  я  убавлял
понемногу  тяжесть  грузила.  Четыре  года  сря-
ду удил я рыбу весною так рано, как никогда
прежде  не  уживал.  Самою  лучшею  насадкою
оказался красный навозный червяк,  или гли-
ста:  на  большого  червяка  брала  рыба  как-то
неверно,  вероятно  оттого,  что  неловко  было
заглатывать  большой  кусок  на  ходу,  при  по-
стоянном  его  движении;  на  хлеб  же  рыба  не
брала до тех пор, покуда вода не прояснилась.
Еще  надобно  заметить,  что  в  это  время  клев
был не на «местах», то есть не в глубоких ому-
тах,  а  везде,  и  предпочтительно  на  местах
мелких, с песчаным дном. Рыба брала всех по-



род, кроме линей и щук. Почему не брали ли-
ни —  не  знаю,  но  щуки,  вероятно,  не  брали
потому, что в это время года они мечут икру и
ходят  поверху.  В  дождливые  годы,  особенно
в  прошедший  1857  год,  когда  от  множества
вдруг  выпадавшего  дождя  река  в  продолже-
ние  лета  три  раза  наполнялась  вровень  с  бе-
регами,  даже  выходила  из  них  и,  разумеется,
текла быстро и была очень мутна, — коротко
сказать, во время «паводков», я перестроивал
свои удочки по-весеннему (о чем сейчас было
рассказано мною)  и  продолжал удить иногда
с большим успехом: особенно брали крупные
ерши и язи, которые среди и в конце лета бе-
рут очень редко.

Много  раз  я  ловил  рыбу  удочкой  в  такой
реке,  которая  вровень  с  берегами  неслась  с
ужасной  быстротой  и  похожа  была  на  жид-
кий раствор глины. Без собственных опытов я
никому бы не поверил, что в такое время есть
возможность выудить какую-нибудь рыбку.

Обращаюсь  к  осеннему  уженью.  Я  люблю
осень даже самую позднюю, но не ту, которую
любят  все.  Я  люблю  не  морозные,  красные,
почти от утра до вечера ветреные дни; я люб-



лю теплые, серые, тихие и, пожалуй, дождли-
вые  дни.  Мне  противна  резкость  раздражи-
тельного сухого воздуха,  а  мягкая влажность,
даже сырость атмосферы мне приятна;  от  до-
ждя  же,  разумеется  не  проливного,  всегда
можно  защититься  неудобопромокаемым
платьем,  зонтиком,  ветвями  куста  или  дере-
ва. В это-то время года я люблю удить: ужу да-
же  с  большею  горячностью  и  наслаждением,
чем  весною.  Весна  обещает  много  впереди;
это  начало  теплой  погоды,  это  начало  уже-
нья; осенью оно на исходе, каждый день про-
щаешься с ним надолго, на целые шесть меся-
цев.  Для  охотников,  любящих  осень,  хочу  я
поговорить  о  ней;  я  знаю  многих  из  них,  со-
чувствующих мне.

Осень,  глубокая осень! Серое небо,  низкие,
тяжелые, влажные облака; голы и прозрачны
становятся  сады,  рощи  и  леса.  Все  видно  на-
сквозь  в  самой  глухой  древесной  чаще,  куда
летом  не  проникал  глаз  человеческий.  Ста-
рые  деревья  давно  облетели,  и  только  моло-
дые  отдельные  березки  сохраняют  еще  свои
увядшие желтоватые листья,  блистающие зо-
лотом, когда тронут их косые лучи невысоко-



го  осеннего  солнца.  Ярко  выступают  сквозь
красноватую сеть березовых ветвей вечно зе-
леные,  как будто помолодевшие ели и сосны,
освеженные  холодным  воздухом,  мелкими,
как  пар,  дождями  и  влажными  ночными  ту-
манами.  Устлана  земля  сухими,  разновидны-
ми  и  разноцветными  листьями:  мягкими  и
пухлыми в сырую погоду, так что не слышно
шелеста  от  ног  осторожно  ступающего  охот-
ника,  и  жесткими,  хрупкими  в  морозы,  так
что далеко вскакивают птицы и звери от шо-
роха  человеческих  шагов.  Если  тихо  в  возду-
хе,  то  слышны  на  большом  расстоянии  осто-
рожные прыжки зайца и белки и всяких лес-
ных зверьков, легко различаемые опытным и
чутким ухом зверолова.

Синицы  всех  родов,  не  улетающие  на  зи-
му,  кроме  синицы  придорожной,  которая
скрылась уже давно, пододвинулись к жилью
человеческому,  особенно  синица  московка,
называемая в Петербурге новгородской сини-
цей,  в  Оренбургской  же  губернии —  беском.
Звонкий,  пронзительный  ее  свист  уже  часто
слышен в доме сквозь затворенные окна. Сне-
гири  также  выбрались  из  лесной  чащи  и  по-



явились  в  садах  и  огородах,  и  скрыпучее  их
пенье, не лишенное какой-то приятной мело-
дии,  тихо  раздается  в  голых  кустах  и  дере-
вьях.

Еще  не  улетевшие  дрозды,  с  чоканьем  и
визгами  собравшись  в  большие  стаи,  летают
в сады и уремы, куда манят их ягоды бузины,
жимолости и, еще более, красные кисти ряби-
ны и калины. Любимые ими ягоды черемухи
давно высохли и свалились, но они не пропа-
дут  даром:  все  будут  подобраны с  земли жад-
ными гостями.

Вот шумно летит станица черных дроздов
и прямо в парк. Одни рассядутся по деревьям,
а  другие опустятся на землю и распрыгаются
во  все  стороны.  Сначала  притихнут  часа  на
два,  втихомолку  удовлетворяя  своему  голоду,
а потом, насытясь, набив свои зобы, соберутся
в  кучу,  усядутся  на  нескольких  деревьях  и
примутся петь, потому что это певчие дрозды.
Хорошо  поют  не  все,  а,  вероятно,  старые;
иные  только  взвизгивают;  но  общий  хор
очень  приятен;  изумит  и  обрадует  он  того,
кто  в  первый  раз  его  услышит,  потому  что
давно  замолкли  птичьи  голоса  и  в  такую



позднюю  осень  не  услышишь  прежнего  раз-
нообразного пенья, а только крики птиц и то
большею частью дятлов, снегирей и бесков.

Река приняла особенный вид, как будто из-
менилась,  выпрямилась в  своих изгибах,  ста-
ла  гораздо  шире,  потому  что  вода  видна
сквозь голые сучья наклонившихся ольховых
ветвей  и  безлистные  прутья  береговых  ку-
стов, а еще более потому, что пропал от холо-
да  водяной  цвет  и  что  прибрежные  водяные
травы,  побитые  морозом,  завяли  и  опусти-
лись  на  дно.  В  реках,  озерах  и  прудах,  имею-
щих глинистое и особенно песчаное дно, вода
посветлела  и  стала  прозрачна  как  стекло;  но
реки  и  речки  припруженные,  текущие  мед-
ленно,  получают  голубовато-зеленый,  непри-
ятный,  как  будто  мутный  цвет;  впрочем,  это
оптический  обман;  вода  в  них  совершенно
светла,  но  дно  покрыто  осевшею  шмарою,[4]
 мелким зеленым мохом или коротеньким во-
дяным  шелком —  и  вода  получает  зеленова-
тый  цвет  от  своей  подкладки,  точно  как  хру-
сталь или стекло, подложенное зеленой фоль-
гой,  кажется  зеленым.  Весной  (летом  это  не
заметно) вода мутна сама по себе, да и весен-



нее водополье покрывает дно новыми слоями
ила и земли, на поверхности которых еще не
образовался  мох;  когда  же,  по  слитии  полой
воды, запрудят пруды, сонные воды таких рек
цветут  беспрестанно,  а  цвет,  плавая  массами
и  клочьями  по  водяной  поверхности,  напол-
няет в то же время мелкими своими частица-
ми (процессом цветения) всю воду и делает ее
густою и мутною, отчего и не заметно отраже-
ние зеленого дна.

Вот такую-то осень люблю я не только как
охотник,  но  как  страстный  любитель  приро-
ды во всех ее разнообразных изменениях.

Те же самые причины, то есть постоянная
жизнь в деревне и невозможность охотиться
с  ружьем,  заставившие  меня  попробовать
уженье так рано весною, заставили меня про-
должать  охоту  с  удочкой  осенью,  до  послед-
ней крайности, несмотря ни на какую погоду.
Сначала,  до  сильных  морозов  и  до  наступле-
ния холодного ненастья, рыба брала на преж-
них, глубоких и крепких местах, как и во все
лето. Мало-помалу клев в омутах переходил в
береговой,  то  есть  в  клев  около  берегов,  по-
том  некрупная  рыба,  средней  величины,  на-



чала  подниматься  в  верховье  пруда[5] и  дер-
жалась  более  посредине  реки,  отчего  и  удоч-
ку  надобно  было  закидывать  далеко  от  бере-
га. Уженье такого рода я продолжал до таких
морозов,  от  которых вся моя речка,  несмотря
на  родниковую  воду,  затягивалась  довольно
крепким льдом; лед же, не очень крепкий на
тех  местах,  где  держалась  рыба,  я  разбивал
длинным  шестом,  проталкивал  мелкие  льди-
ны вниз по течению воды или выбрасывал их
вон  и  на  таком  очищенном  месте  реки  про-
должал  удить,  ловя  по  большей  части  сред-
них  окуней  и  разную  мелкую  рыбу.  Нередко
уживал  я  при  нескольких  градусах  мороза,
стоя по колени в снегу и спрятав за пазуху ко-
робочку с  червями, потому что червяк замер-
зал  даже  при  насаживании  его  на  крючок.
Очевидно,  что  насадку  надобно  было  произ-
водить  проворно:  впрочем,  я  несколько  раз
видел, что замерзший и окоченевший червяк
сейчас  оттаивал  в  воде  и  начинал  шевелить-
ся. Покуда моя река замерзала только с краев,
а по ее середине тянулась длинная, сплошная
полынья,  удить  можно  было  везде,  где  была
открыта  вода,  наблюдая  только  ту  осторож-



ность,  чтоб  леса  не  прикасалась  к  ледяным
окраинам,  потому  что  она  сейчас  примерзла
бы к ним и при первой подсечке можно было
ее  оторвать;  надобно  было  также  наблюдать
осторожность  при  вытаскивании  рыбы,  бе-
режно вынимая ее на лед и потом уже выбра-
сывая  на  берег:  такой  двойной  прием  вытас-
киванья драгоценной добычи нужен для того,
чтоб об острые края береговых льдин не пере-
резать лесы.

Когда  морозы  становились  сильнее,  то  на
реке  не  замерзали  только  те  места,  где  боль-
ше было сильных родников и куда постоянно
собиралась  всякая  мелкая  рыба.  Клевали  по
большей части окуни,  но клев их терял свою
решительность и бойкость, да и сами они, вы-
тащенные как будто без сопротивления из во-
ды,  казались  какими-то  вялыми  и  сонными.
Может  быть,  многие  возразят  мне:  «Что  за
охота  добывать  с  такими  трудностями
несколько полусонных рыб?» — На это я буду
отвечать, что «охота пуще неволи», что в охо-
те  все  имеет  относительную  цену.  Я  думаю,
что в этом случае все охотники согласятся со
мной.  Где много благородной дичи или круп-



ной рыбы лучших пород, там, конечно, никто
и не посмотрит на дичь низшего достоинства
или на мелкую рыбу; но где только она одна и
есть, да и той мало, там и она драгоценна.

1858 г. Января 3-го.
Москва.



ПИСЬМО К РЕДАКТОРУ
«ЖУРНАЛА ОХОТЫ»  

Милостивый государь!
С большим удовольствием прочел я в
№ 2 издаваемого вами «Журнала охо-
ты» прекрасную статью г. Констан-
тина Петрова «Охотничье метатель-
ное оружие». Автор с большим внима-
нием разработал этот предмет. Я
могу прибавить к его описанию еще од-
но метательное оружие, лично мне
известное, потому что я родился и вы-
рос в Оренбургской губернии, посреди
соседственных нам башкирцев и кочу-
ющих татар, у которых оно в упо-
треблении. Это оружие называется
казарга. Я видел его еще в детстве и
потому подробно описать не могу, но
очень помню, как один оренбургский
охотник и славный стрелок, Е. Н. Т—в,
при мне бил из казарги голубей, сидя-
щих на высокой колокольне. Казарга
есть не что иное, как обыкновенный
лук, но с двумя тетивами, между ко-
торыми на самой средине находится
мешочек или кошелечек, в который



вкладывается глиняная небольшая пу-
ля. Стрелок, держа лук посредине ле-
вой рукою, ухватив двумя пальцами
правой руки пулю в мешочке, натяги-
вает тетиву до известной степени и,
наметив на предмет, мгновенно вы-
пускает пулю из руки. Удары, которых
я был свидетелем, были очень метки и
сильны, потому что голуби, будучи,
как всем известно, крепкою птицею,
падали мертвыми, или оглушенными,
или с переломленными крыльями. К
этому я должен прибавить, что пули
приготовлялись не из обыкновенной
желтой или красноватой глины, а из
глины сизого цвета, очень вязкой, креп-
кой и тяжелой. Пули высушивались не
вдруг, не в печи, а сохли медленно в
тепловатом месте, закрытом от
солнца и света. Все это мне рассказал
дядька мой и прибавил к этому, что
тетиву у казарги прямо натягивать
нельзя, а надо брать как-то набок, в
противном же случае разобьешь себе
левую руку. Вероятно, это оружие и
теперь находится в употреблении
между оренбургскими азиатскими
племенами. Сведение мое очень непол-



но, но я считаю не лишним сообщить
его вам; если же вы захотите, то
нетрудно будет получать подробней-
шее описание казарги из Оренбургской
губернии.

 
1858 г. Марта 15-го.
Москва. 



ПИСЬМО К РЕДАКТОРУ
«ЖУРНАЛА ОХОТЫ»  

Милостивый государь!
Позвольте на страницах вашего пре-
красного журнала рассказать проис-
шествие, случившееся с одним извест-
ным и почтенным охотником, Н. Т.
Аксаковым, в начале сентября теку-
щего 1858 года. Удил он на реке Инзе,
которая служит живою границею
между Симбирской и Пензенской губер-
ниями. Он закинул несколько удочек,
наживленных маленькими рыбками.
Наплавок одной из них начал тихо по-
шевеливаться, поворачиваться и, нако-
нец, погружаться совсем; охотник
подсекает и чувствует необыкновен-
ную тяжесть; он выводит рыбу на по-
верхность воды и видит, что на удоч-
ку взяла порядочная щука, фунтов в
шесть, и что она проглочена до поло-
вины другою огромною щукою; он на-
чинает ее водить взад и вперед, подво-
дит к берегу и подхватывает сачком;
в это время большая щука выпускает
из зубов ту щуку, которая действи-



тельно попала на крючок; пользуясь
свободою, она стремительно бросает-
ся в сторону и срывается с удочки, но
зато огромная щука, в двенадцать
фунтов, остается в сачке, и охотник
вытаскивает ее на берег. Хотя жад-
ность щук мне хорошо известна и я не
один раз видел, что щука, вцепившись
зубами в рыбу, попавшую на удочку, и
нисколько не задев за крючок, допуска-
ла вытащить себя на берег, но в рас-
сказанном мною случае любопытно
то, что щука, заглотившая крючок,
спаслась оттого, что другая щука,
вдвое ее больше, вздумала ее прогло-
тить. Вот еще новое доказательство,
что щуки едят щук.
С истинным почтением честь имею
быть ревностным читателем и почи-
тателем вашего журнала.

 
23 октября 1858 г.
Москва. 



С

ОТЗЫВ О «ЖУРНАЛЕ
ОХОТЫ» 

 января  текущего  1858  года  издается  в
Москве  г-м  Г.  Мином  «Журнал  охоты»,  ко-

торый  выходит  по  одной  книжке  28  числа
каждого  месяца.  При  каждой  книжке  прила-
гается  прекрасный  отдельный  рисунок:  или
политипаж известного в Москве первого и от-
личного  мастера  этого  дела  г.  Рихау,  или  ли-
тография  Бахмана,  также  очень  хорошо  сде-
ланная.  Из  десяти вышедших рисунков — по-
литипажей  семь,  а  литографий  три.  Каждая
книжка журнала доставляла мне каждый ме-
сяц истинное удовольствие своими статьями,
удовольствие  в  то  же  время  совершенно  но-
вое,  потому что охотничьего журнала на рус-
ском языке у нас никогда не бывало. Были по-
пытки,  но  как-то  не  состоялись.  Судя  по  себе,
я предполагаю, что «Журнал охоты» во всех ее
видах, охоты в обширном смысле этого слова
должен  доставлять  такое  же  удовольствие
всем  охотникам,  рассеянным  по  огромному
пространству России. Но, к удивлению моему,



ни  в  одном  журнале,  кроме  «Московских  ве-
домостей»,  не  было  сказано  доброго  и  благо-
дарного  слова  издателю.  Я  ожидал  также  го-
раздо  более  сочувствия  в  наших  охотниках,
ожидал,  что  они  своими  статьями  поспешат
дополнить  некоторые  пробелы  в  «Журнале
охоты».  Сколько  бы  любопытных  сведений,
сколько интересных рассказов,  современных,
живых охотничьих новостей могли бы доста-
вить  специалисты-охотники,  каждый  по  сво-
ей  части!  Я  считаю  единственною  тому  при-
чиной, что «Журнал охоты» мало еще распро-
странен,  что  во  многих  отдаленных  углах
пространной  Руси  даже  не  знают  6  его  суще-
ствовании.  Как старый охотник,  как человек,
писавший  об  охоте,  я  считаю  за  долг  выра-
зить полную благодарность г-ну Мину и пого-
ворить  о  достоинстве  статей,  помещенных  в
вышедших  уже  книжках.  Я  очень  был  бы
счастлив,  если б  эти строки обратили внима-
ние  моих  собратов-охотников  на  издание  г.
Мина и возбудили в них участие к «Журналу
охоты»,  который  поистине  заслуживает  пол-
ное одобрение всех образованных читателей.

В  1-й,  январской,  книжке  обращает  на  се-



бя  внимание  «Охотничий  дневник»  царя
Алексея  Михайловича,  этого  истинного  пат-
риарха,  царственного  представителя  русских
охотников,  который  вполне  чувствовал  всю
поэзию охоты и художественно относился не
только  к  самому  делу,  но  ко  всем  мелочам  и
подробностям  его  обстановки.  Царь  Алексей
Михайлович, не говоря о других его царствен-
ных и человеческих достоинствах, самое уми-
лительное  и  самое  достолюбезное  лицо  для
каждого  охотника.  Я  уверен,  что  многие  ме-
ста в «Уряднике»,  или в «Уставе сокольничья
пути»,  непременно  писаны  или  диктованы
им  самим.  Надобно  быть  истинным  охотни-
ком  в  душе,  с  поэтической  стороны  смотря-
щим  на  дело,  чтобы  так  метко,  так  тепло  и
увлекательно  выражаться.  Хотя  «Дневник»
есть  только  перечень  государевой  охоты,  но
он живо представляет царственного охотника
во все часы дня и даже ночи, при всех переме-
нах  погоды,  во  всей  его  охотничьей  деятель-
ности. Письма же царя Алексея Михайловича
к стольнику Матюшкину, которыми заключа-
ется  эта  любопытная  статья  г.  Забелина,  про-
сто прелесть и драгоценность.



Статья  «Куропатка  серая,  полевая»  также
очень  интересна  не  только  для  охотника,  но
и  для  всякого  любителя  натуральной  исто-
рии.  Политипаж,  изображающий  стаю  куро-
паток  на  отдыхе,  превосходен  как  по  своему
составлению,  так  и  по  исполнению.  Охотник
не  может  смотреть  на  него  равнодушно.  Вот
они, эти красивые по своему перу и миловид-
ные по своему складу наши туземки, неотлет-
ные, серые куропатки: иные почти совсем за-
рылись  в  снег,  другие  закопались  в  него  до
половины;  иные  остаются  на  поверхности
снега и как будто дремлют, надувшись и отто-
пырив свои перышки, отчего кажутся гораздо
толще  и  круглее,  иные  собираются  усесться
на отдых и уже готовятся разгребать снег сво-
ими  голыми,  резвыми  на  бегу,  красивыми
ножками; а между тем по голым сучьям, опу-
шенным  снегом,  наклонившимся  над  стаей
отдыхающих  куропаток,  прыгают  бески,  щег-
лята и снегири, с любопытством заглядывая в
разрытый  и  разбросанный  снег  и  думая  най-
ти  в  нем  какую-нибудь  для  себя  поживу.  Во
втором  нумере  «Журнала  охоты»  статьи  «Ан-
глийские  законы  об  охоте»  Г.  и  «Охотничьи



метательные  оружия»,  с  политипажами,  г.
Константина  Петрова  замечательны  и  любо-
пытны: первая сообщает нам, какое значение
имеет охота в Англии, где еще в 1017 году по
рождестве  Христове  были  изданы  законы  об
охоте  англосаксонским  завоевателем  Кану-
том,  законы,  из  которых  многие  теперь  еще
существуют;  вторая,  то  есть  история  охотни-
чьего  метательного  оружия,  представляет
полное  и  добросовестное  исследование  этого
важного  предмета,  его  постепенного  разви-
тия  и  усовершенствования,  до  которого  до-
шло оно теперь. Статья Жюль-Жерара «Арабы
и  львы»  исполнена  самого  живого  интереса,
даже  и  для  всякого  любознательного  читате-
ля.  Наконец,  статья  И.  Бильфельда  «Олений
рев»,  окончание  которой  напечатано  в  № 3,
украшенная  двумя  прекрасными  литографи-
ями,  рисует  разнообразную  и  великолепную
картину высокой охоты в окрестности Кизля-
ра  за  дичью  первоклассною,  охоты,  мало  из-
вестной у  нас внутри России,  а  потому заслу-
живающей  еще  большего  любопытства  и
внимания.  На  первой  литографии  (№№ 2  и
3  журнала)  изображен  олень,  ревом  своим



оглашающий  пустынное  пространство  и  ти-
шину  темной  ночи;  закинув  ветвистые  рога
на  спину,  он  зовет  зычным  ревом  к  себе  по-
другу, чутко слушая, не отзовется ли где ее от-
ветный  голос.  На  второй  литографии  олень,
как видно, услыхав какие-то знакомые звуки,
в пылу страсти ничего не разбирая,  бросился
в  воду  и  распугал  стадо  уток  в  прибрежном
камыше, усевшихся там на ночлег: одни с ис-
пугом  разлетаются  в  разные  стороны,  а  дру-
гие,  вероятно  встревоженные  прежде,  опять
возвращаются уже вереницей на прежнее ме-
сто.  В  № 3  отлично  хорошо  написана  статья
«Грач»,  но  она,  конечно,  интересна  только
для  любителей  натуральной  истории,  а  не
для  ружейного  охотника.  У  нас  в  России  гра-
чей  не  едят,  хотя  мясо  молодых  и  жирных
очень  вкусно;  никто  не  считает  их  дичью,  и
никто не стреляет, разве только для того, чтоб
отогнать  их  от  березовой  рощи,  которую  су-
шат  они  устройством  своих  безобразных
гнезд. Но статья моя далеко бы превзошла на-
значенные  ей  пределы,  если  б  я  стал  распро-
страняться о всех любопытных и замечатель-
ных статьях, напечатанных в десяти книжках



«Журнала охоты», как, например: «Перепелки
на  острове  Кипре»,  «Дикая  индейка»,  «Охота
на кагуара, или американского льва» и пр. Не
буду  говорить  также  о  превосходно  нарисо-
ванных  и  вырезанных  политипажах,  из  чис-
ла  которых  изображение  «альпийского  охот-
ника»  превзошло  все  прежние  политипажи
Рихау.[6]
 

Я остановлюсь только на «Воспоминаниях
охотника»  г.  Ф.  Арсеньева  и  на  «Записках  ру-
жейного  охотника  Костромской  губернии»  А.
В—ва.  Оба  рассказа  написаны  очень  живо  и
драматично, но рассказ г. В—ва лучше и впол-
не переносит читателя в костромские лесные
места.  В  № 10  «Журнала  охоты»  помещены
две в высшей степени замечательные статьи:
«Охота в горах» (из записок о Шотландии) са-
мого редактора, г. Мина, и «Охота в окрестно-
стях Усть-Сысольска» г. Ф. Арсеньева. В статье
г.  Мина  дело  еще  не  дошло  до  охоты,  но  его
очерк  шотландских  гор,  морского  залива  и
чудных  величественных,  изменяющихся  кар-
тин,  производимых  и  солнцем  и  дождем,  его
живые описания встречавшихся с ним людей



так  интересны  и  занимательны,  так  рисуют
страну, о которой говорит он, что заставляют
нас  ожидать  удовольствия  от  продолжения
его  статьи.  Я  прошу  г.  Мина  не  поскупиться
на  отрывки  из  его  путешествия  по  Шотлан-
дии, которую он, как я слышал, исходил пеш-
ком  вдоль  и  поперек.  «Охота  в  окрестностях
Усть-Сысольска»  г.  Арсеньева,  на  берегах  рек
Вычегды и Сысолы, в громадных лесах Север-
ной России, в этой сказочной стороне (как го-
ворит  сочинитель),  любопытна  для  каждого
охотника по своей новости,  свежести картин
и особенностям. По этому прекрасному образ-
чику читатель вправе надеяться встретить то
же достоинство в последующих его статьях.

Высказав  искренно  мое  мнение  о  «Журна-
ле охоты», я прибавлю два желания: 1) чтобы
книжки были потолще и 2) чтобы они состоя-
ли из статей об охотах преимущественно рус-
ских.



П
ПРИМЕЧАНИЯ 

омимо нескольких известных статей Акса-
кова  об  охоте,  в  этот  раздел  включены  и

статьи,  которые  были  затеряны  в  современ-
ных  писателю  изданиях.  Они  интересны  не
только содержащимся в них фактическим ма-
териалом, но и тем, что являются своего рода
комментарием  к  основным  охотничьим  про-
изведениям Аксакова.
 

ПИСЬМО  РУЖЕЙНОГО  ОХОТНИКА  ОРЕН-
БУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ
 

Впервые:  «Москвитянин»,  1852,  т.  III,  № 9,
Смесь, стр. 21–23, за подписью: А—в.
 

Стр. 428–429. С. Т. Аксаков в скобках указы-
вает страницы по первому изданию «Записок
ружейного  охотника»  (М.  1852).  В  настоящем
томе им соответствуют стр. 186 и 6.

Стр. 429. …и последнее замечание г-на ре-
цензента  насчет  тяги  вальдшнепов. —  Ср.
в наст. томе, стр. 287.
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАМЕТКА  К  «УРЯДНИ-
КУ СОКОЛЬНИЧЬЯ ПУТИ»
 

Впервые  напечатано  в  книге  «Собрание
писем царя Алексея Михайловича с приложе-
нием  Уложения  сокольничья  пути»,  М.  1856,
стр. 139–146, за подписью: С. Аксаков.

«Книга  глаголемая  Урядник:  новое  уложе-
ние и устроение чина сокольничья пути» бы-
ла написана в 1656 году по приказанию царя
Алексея Михайловича. Автор этого сочинения
неизвестен.  Высказывается  предположение,
что  оно  написано  самим  Алексеем  Михайло-
вичем. Во всяком случае, в рукописи имеются
замечания, сделанные его рукой. Слово «уряд-
ник»  означало  в  старину  изложение  поста-
новлений,  правил,  уряда,  или  распорядка.
Книга имела своей целью установить опреде-
ленный  церемониал,  порядок  в  делах,  касаю-
щихся  соколиной  охоты,  страстным  любите-
лем которой был Алексей Михайлович.
 

Стр. 431. …что сказано мною в «Записках
ружейного  охотника». —  Очевидно,  имеет-
ся  в  виду  замечание  писателя  в  книге  «Рас-



сказы  и  воспоминания  охотника  о  разных
охотах» (наст. том, стр. 332).

Стр.  433.  …что  уже  было  также  мною
сказано… — см. в наст. томе, стр. 332.
 

ЗАМЕЧАНИЯ  И  НАБЛЮДЕНИЯ  ОХОТНИ-
КА БРАТЬ ГРИБЫ
 

Впервые:  «Вестник  естественных  наук»,
1856,  № 6,  стр.  162–171,  за  подписью:  С.  Акса-
ков.

В  своих  «Воспоминаниях»  Аксаков  расска-
зал о том, с какой силой пробудилась у него в
самом  раннем  детстве  страсть  собирать  гри-
бы.  Это  увлечение  он  сохранил  до  глубокой
старости.  Аксаков  предполагал  даже  напи-
сать  «книжку  о  грибах  и  об  удовольствии
брать  их»  (см.  наст.  изд.,  т.  2,  стр.  61).  Но  обе-
щание  это  он  выполнить  не  успел.  Написал
лишь  статью,  напечатанную  в  «Вестнике
естественных наук», издававшемся под редак-
цией  К.  Ф.  Рулье.  Эту  статью  редактор  сопро-
водил  подстрочными  примечаниями,  в  од-
ном  из  которых  было  сказано:  «С  особенным
удовольствием  помещаем  эту  статью,  состав-



ляющую  первую  главу  нетерпеливо  публи-
кою ожидаемого сочинения высокоуважаемо-
го  автора,  издавшего  «Ружейного  оренбург-
ского  охотника»,  «Рассказы  охотника»,  «Об
уженье».  С  научной  точки  зрения,  эта  статья
чудесно  обрисовывает  зависимость  грибов,
этих  низших  растительных  форм,  от  внеш-
них условий и тем служит новым развитием
закона общения, о котором мы говорили в ста-
тье «Сен-Бернардская собака».

Статья печатается по журнальному тексту.
 

НЕСКОЛЬКО  СЛОВ  О  РАННЕМ  ВЕСЕННЕМ
И ПОЗДНЕМ ОСЕННЕМ УЖЕНЬЕ
 

Впервые:  «Журнал  охоты»,  1858,  т.  I,  № 1,
стр. 1–8, за подписью: С. Аксаков.

В  январе  1858  года  под  редакцией  охотни-
ка  и  литератора  Г.  Е.  Мина  начал  выходить
«Журнал охоты». Аксаков и Рулье в самом на-
чале  горячо  поддержали  это  издание  и,  как
писал  во  вступительной  заметке  к  первой
книжке  редактор  журнала,  «приветно  одоб-
рили  как  самое  предприятие  издания  журна-
ла,  так  программу  и  цель  его,  выразив  при



этом  желание  содействовать  его  ходу  своим
добрым  советом  и  драгоценным  делом».  Пер-
вая  книжка  нового  журнала  открывалась  на-
стоящей статьей Аксакова. В дальнейшем Ак-
саков  продолжал  сотрудничать  в  «Журнале
охоты», напечатав в нем ряд стихотворений и
статей.
 

ПИСЬМО  К  РЕДАКТОРУ  «ЖУРНАЛА  ОХО-
ТЫ»
 

Впервые:  «Журнал  охоты»,  1858,  т.  I,  № 4,
стр. 294–295, за подписью: С. Аксаков.
 

ПИСЬМО  К  РЕДАКТОРУ  «ЖУРНАЛА  ОХО-
ТЫ»
 

Впервые:  «Журнал охоты»,  1858,  т.  II,  № 10,
стр. 220–221, за подписью: С. Аксаков.
 

ОТЗЫВ О «ЖУРНАЛЕ ОХОТЫ»
 

Впервые:  «Русский  вестник»,  1858,  т.  XVIII,
кн.  1,  Современная  летопись,  стр.  66–69,  за
подписью: С. Аксаков.



 
Стр.  455.  …прыгают  бески,  щеглята  и

снегири… — В  тексте  «Русского  вестника»  яв-
ная опечатка: «прыгают белки, щеглята и сне-
гири», что противоречит смыслу и не соответ-
ствует политипажу, который описывает Акса-
ков. О бесках см. в наст. томе, стр. 366.
 

С. Машинский



Note1 
Я не называю соколиной охотой травлю уток
соколами,  до  сих  пор  продолжающуюся  у
башкирцев  Оренбургской  губернии;  они  пор-
тят высокую природу сокола,  приучая его,  не
забираясь  вверх,  ловить  уток  почти  в  угон,
по-ястребиному.
 

[^^^]



Note2 
У  отца  моего  перебывало  до  ста  соколов,  и
только  четверых  называли  умницами.  Глу-
пым называют только такого сокола, который
верху не держит и сейчас бросается за всякой
дрянной птицей.
 

[^^^]



Note3 
Эту  пословицу  я  слыхал  употребляемую  и  в
обратном содержаний:  «Без счастия и по гри-
бы нечего ходить».
 

[^^^]



Note4 
Шмара — зелень, водяной цвет.
 

[^^^]



Note5 
Напоминаю  моим  читателям,  что  я  удил  на
речке  Воре,  которая  вся  состоит  или  из  пру-
дов,  или  из  прудовых  верховьев;  настоящего
свободного теченья речки, или, справедливее
сказать,  ручья,  почти  нет:  оно  продолжается
не более как сажен на сто от мельниц, а пото-
му  мои  наблюдения  не  могут  быть  прилагае-
мы  к  реке  неприпруженной,  которая  течет
собственной своей массою воды.
 

[^^^]



Note6 
Должно  упомянуть,  что  стихотворение  «Аль-
пийский охотник» из Рейтюрда очень живо и
сильно переведено г. Дмитрием Мином.
 

[^^^]
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