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глава

Общий недостаток знаний рыбьего мира

Застой рыбного хозяйства 

в наших реках и озерах

глава





  

И не должны мы ребячески презирать изучение 

низших животных, ибо во всяком создании 

природы есть нечто ценное… и, если кто-либо 

считает презрительным изучение жизни низших 

организмов, он должен презирать и изучение 

собственной природы.

Льюис

Вода, подобно свету, теплоте и воздуху, 
составляет необходимый элемент, без 

которого немыслима земная жизнь. Самая 
жизнь в различных своих формах всегда 
бывает разнообразнее, роскошнее и раз-
витее около воды, и во все времена люди 
старательно разыскивали воду, теснились 
к ней и большими или меньшими группами 
селились у ее берегов. Вода, помимо того, 
играла еще весьма важную роль в интере-
сах человечества, предоставляя готовый, 
удобный путь в соседние страны, чем и по-
могала ему в скорейшем достижении бла-
госостояния и развития. Труд, земледелие, 

промысел, торговля, самая наука родились 
около воды… берега были их колыбелью.

Нельзя допустить, чтобы существовал 
когда-нибудь такой взрослый, здоровый 
человек, которому не случилось бы видеть 
ручей или речку, реку, озеро или море, 
и, надо полагать, не встречалось такого не-
любопытного, который, будучи в состоянии 
думать, не остановился бы перед величием 
воды и не задумался над таинственностью 
ее обитателей —  рыб. Последние, в свою 
очередь, также влияли на людей, представ-
ляя собой всегда свежую, здоровую пищу 
и увлекая их на далекий промысел. Таким 
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образом, не только из любопытства, не 
только ради своей пользы, но, казалось 
бы, совершенно безвольно, люди должны 
были хорошо ознакомиться с рыбами —  
узнать их жизнь. Но ничего подобного не 
случилось: рыбы оставались, и даже в на-
стоящее время остаются, каким-то недо-
ступным предметом исследования. Ни об 
одном животном мы не встречаем таких 
разнообразных, разноречивых мнений, как 
о жизни и способностях рыб. И большинст-
во из поколения XIX века об их чувствах, 
нравах, обычаях, инстинктивных и чутье-
вых побуждениях судит немногим справед-
ливее первобытных внуков Адама, которые 
костью той же рыбы вместо крючка выта-
скивали неосторожную обитательницу воды 
и пожирали ее тут же, сырою, с отличным 
аппетитом.

Происходит это отчасти из-за того, что 
на практический метод, употребляемый 
для исследования жизни животных, на 
наблюдения и подмеченные явления, хотя 
и взятые из живой природы, но не под-
ходящие под наш взгляд и сложившиеся 
понятия, мы вообще привыкли смотреть 
недоверчиво. Если я заявляю о том, что 
наши обыкновенные озерные и речные 
рыбы помимо инстинкта и чутья обладают 
чувствительностью, вниманием, памятью, 
сообразительностью и хитростью, что они 
могут понимать друг друга, что это пони-
мание основано на известных им движе-
ниях тела их подруг и даже свойствен-
ном каждому виду голосе, то уверен, что 
вызову саркастическую улыбку у господ 
серьезных и презрительную —  у ученых. 
Большинство же людей развитых и обра-
зованных представляемые доводы, т. е. 
действия и поступки рыб, основанные на 
этих способностях, отнесет без всякой 
проверки к стороне анекдотической, к про-
дукту увлечений и вымысла.

Положим, что наблюдатель, если не 
имеет возможности проследить явления 

в жизни свободных животных со всей 
подробностью, до конца, особенно если 
они укрываются в среде недоступной, как 
рыбы, по необходимости восполняет недо-
статки и пробелы наблюдения своим пра-
ктическим смыслом. При этом, конечно, 
он может ошибаться, и чем более привязан 
к своему делу, чем с большей любовью от-
носится к нему, тем еще скорее увлекается; 
но мне кажется, что ошибки и увлечения 
наблюдателя-практика, неверный взгляд на 
подмеченные явления отчасти окупаются 
фактами, добытыми путем долгих стара-
ний и нередко с огромным трудом. Факты 
эти, взятые из действительности, во всяком 
случае не могут ввести читающий люд в те 
заблуждения, которые нередко поселяются 
в них отвлеченными теориями, созданием 
предвзятых идей, вносимых совершенно 
произвольно в мир водного царства. Теории 
эти в большинстве своем далеко расходятся 
с действительностью.

«Прежде естественные науки были при-
надлежностью только кабинетов, —  заме-
чает Брок, —  теперь они стали достоянием 
всех любопытных глаз, любящих и умею-
щих следить за животными».

«Недра вод исполнены тайн… они 
скрывают целый мир, который натуралист 
знает только поверхностно и, может быть, 
никогда не узнает действительно», —  го-
ворит Гартвиг; но и это поверхностное 
знание, если бы оно вытекало из наблю-
дений над свободной жизнью рыб, во 
всяком случае не могло привести нас к та-
кому несправедливому и даже обидному 
для них заключению, какое цитируется 
в учебниках зоологии и проповедуется 
кабинетными авторитетами. «В воде жи-
вут рыбы, —  говорят они, —  жизнь этих 
тварей в недосягаемой бурной стихии про-
текает безмолвно и однообразно… редко 
в их царстве молчания доходит до их слуха 
какой-либо звук, и только полусвет суме-
рек притекает к их глазу, который не дви-
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жется и не закрывается никаким веком. 
Они полуслепы, наполовину глухи, немы, 
глупы и нечувствительны. Их действий 
не разнообразит ни понимание, ни опыт. 
В приискании добычи, в бегстве от непри-
ятеля ими руководит один прирожденный 
инстинкт —  без знания цели, без участия 
воли». Так учит о рыбах доктор естест-
венных наук Мазиус, предложивший юно-
шеству недешево свой учебник зоологии, 
вышедший чуть ли не 10-м изданием. Что 
же остается бедным детям, как не изучать 
и не усваивать эту красноречивую сказку, 
признаваемую не только их родителями, 
но и наставниками за несомненную исти-
ну. Конечно, детям жаль бедных рыбок, 
запертых безжалостной природой в вечно 
холодной, темной тюрьме: «Кидают их 
там страшные волны, гоняют беспощадные 
неприятели и пожирают они одна другую 
в потемках, ничего не видя, не слыша и не 
понимая…» Очень жаль! Впрочем, слава 
богу, «рыбы ничего этого не могут чувст-
вовать. Они автоматы: едят и пьют без 
удовольствия, не чувствуют боли, ничего 
не желают, ничего не могут знать; опасно-
сти избегают механически, машинально». 
Так судил о рыбах и знаменитый Декарт.

Хорошее знание рыбьего мира припи-
сывали древним римлянам. Но мы в насто-
ящее время удивляемся только развалинам 
каменных и мраморных бассейнов, в кото-
рых гордые римляне любовались своими 
рыбами. Они любили рыбу, ухаживали за 
ней с особой заботливостью —  ради удо-
вольствия, обращали внимание на ее жизнь 
и приручение с целью довести мясо этих 
животных до утонченного жира и вкуса; но 
наблюдения свои они не простирали далее 
тесных писцин 1. Поэтому вечно подвиж-
ных, юрких и резвых рыб весьма неудачно 
возвели в эмблему спокойствия —  «флег-
му». По приказанию Лукулла прорыта 
была близ Неаполя огромная гора и устро-
ен канал, над которым ежедневно труди-
лись несколько сотен тысяч рабов, и тру-
дились для того, чтобы доставить в бассейн 
нескольким рыбам свежую морскую воду. 
Нерон собственными руками выметывал 
в море вывязанные из золотых нитей дра-
гоценные неводы. Гортензий страдал и пла-
кал по умершим любимым рыбам. Дочь 
знаменитого Друза приучила к себе алчных 
мурен 2, и они подплывали к ней по зову, 
позволяли нежной ручке ласкать и гладить 
свое красивое и гибкое тело, окрашенное 
блестящими коричневыми, пурпурно-крас-
ными и желтыми пятнами. Тогда как те же 
мурены впивались своими острыми зубами 
в тела других людей и высасывали из них 
горячую кровь. Для корма мурен в Риме 
употребляли мясо и особенно кровь других 
животных. Императорских же рыб корми-
ли человеческим мясом и кровью. В числе 
других римских жестоких наказаний су-
ществовало наказание «ad murenas» 3. Оно 
заключалось в том, что осужденного разде-
вали и нагого опускали по шею в цистерну, 
где мурены вырывали из его тела куски 

1 Бассейн для рыбы.
2 Угреподобная рыба Средиземного моря.
3 «К муренам».
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мяса и высасывали из глубоких ран стру-
ившуюся кровь. Доктор Мазиус очень на-
ивно замечает, что римляне только вслед-
ствие своего попечения приобретали власть 
над тупоумными рыбами, которой мы вовсе 
не имеем.

Кювье был уверен, что рыбы стоят на 
самой низкой ступени умственного разви-
тия и во всех своих поступках и действиях 
руководствуются одним инстинктом.

Линней пришел к заключению, что рыбы 
лишены даже дара взаимного понимания 
и ни одним звуком, ни одним движением 
не могут передать друг другу никаких же-
ланий.

Коста, Агасис, Деви, Фогт, Шлейден, 
Лайель, Дарвин и другие натуралисты, 
напротив, не только не отвергают возмож-
ности существования у рыб острого слуха, 
достаточных зрения и чувствительности, но 
даже признают у них память, долю рассуд-
ка и способность воспроизводить явствен-
ные и определенные звуки. Они допускают, 
что рыбам, подобно другим животным, зна-
комо чувство удовольствия, радости, боли 
и страдания.

Общий недостаток определенных знаний 
рыбьего мира происходит также от крайней 
бедности и отсутствия разноместных на-
блюдений над жизнью рыб на воле. Наука, 
не имея точных живых фактов, основывая 
свои выводы на гипотезах и теориях, низве-
ла рыб чуть ли не на ступень растений, и ее 
нельзя винить в этом. Самый гениальный 
техник не воздвигнет не только капиталь-
ного, но и сколько-нибудь прочного здания, 
не имея для постройки заблаговременно хо-
рошо подготовленных материалов. Послед-
ние выходят обычно из рук добросовестных 
тружеников-чернорабочих. В науках есте-
ственных есть также своего рода черный 
труд: это непосредственное наблюдение, 
сопряженное нередко с большой затратой 
сил, перенесением всякого рода лишений 
и жертвований.

В настоящем посильном опыте исследо-
вания жизни обыкновенных рыб, которые 
более или менее повсеместно населяют наши 
пресные воды, т. е. таких, как окунь, ерш, 
плотва, уклейка, лещ, судак, щука, угорь, 
язь, голавль, жерех, сом и проч., я старался 
именно не сходить с почвы подготовителя 
материалов; старался следить за действия-
ми, повадками и обычаями рыб; дополнять 
пробелы расспросами дельных любозна-
тельных рыболовов и, наконец, извлекать 
нужные сведения из доступных провинциа-
лу научных источников. Признаюсь, много 
потрачено на это небольшое дело, особенно 
физического труда, за наблюдением жизни 
рыб только в двух бассейнах —  Западно-
Двинском и Неманском. Много проведе-
но дней и ночей в течение более 25 лет на 
берегу и в воде, в сырости и мокроте, на 
холоде и в непогоду. Часто приходилось 
по несколько часов кряду с всевозможной 
осторожностью, сосредоточенным внима-
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нием приковывать слух и зрение к одному 
месту —  тихой оттененной глуби, широко-
му плесу, оголенной отмели или катящимся 
одна за другой убеленным пеною волнам… 
искать и ловить в них движение тех всегда 
пугливых и быстрых рыб, которые, поми-
мо недоступности самой стихии, в которой 
живут, умеют так ревниво скрывать свои 
привычки и сохранять в тайне свою воль-
ную жизнь. Только станет обнаруживаться 
какое-либо явление водной жизни нагляд-
но, на деле, только начнут открываться об-
стоятельства, его сопровождающие, доста-
точно бывает самого ничтожного посторон-
него влияния, малейшего шума, чтобы их 
уничтожить. Потянет легкий ветерок над 
спокойной поверхностью, пробежит ми-
молетная зыбь, всплеснется поодаль раз-
гулявшаяся рыба или пролетит над водой 
птичка в погоне за букашкой, нарушит ли 
окружающую тишину шорох от перемеще-
ния усталой руки, и наблюдаемые водные 

обитатели пугливо размечутся, падут кни-
зу, убегут вглубь, и незаконченное явление 
исчезнет, исчезнет надолго, требуя вновь 
свежих сил, благоприятных обстоятельств 
и долгого усидчивого терпения. Толь-
ко упрямая настойчивость, любопытство, 
охота да удочка несколько облегчают труд 
и доводят до более или менее счастливых 
результатов.

Как бы ни показалось странным, но 
о рыбной охоте и ее представителе —  
удочке мне приходится говорить серьезно. 
При этом я позволю себе надеяться, что не 
только рыболовы, но и люди солидные —  
с весом, у которых хватит терпения до-
читать до конца настоящее исследование, 
отнесутся несколько осторожнее к этой, 
как говорят, детской забаве и предмету 
развлечения людей праздных. О рыбной 
охоте составилось у нас, вообще, такое же 
неверное и несправедливое мнение, как 
и о самих рыбах. Говорят, что это занятие 
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скучное, не требующее особого умения, 
ловкости, искусства, поэтому и не содер-
жит в себе такого интереса и привлека-
тельности, как охота ружейная. Полагают, 
что ловля рыбы удочкой никогда не ставит 
охотника в опасное положение, что знание 
и удальство чужды ее сфере. Все подобно-
го сорта мнения красноречиво опровергну-
ты нашим знаменитым охотником Сергеем 
Аксаковым в его «Записках об ужении 
рыбы», и мне остается только добавить, 
что для ловли хорошей рыбы удочкой не-
обходимо гораздо больше знаний, чем для 
отстреливания хорошей дичи. С рыбой, 
особенно большой, дело приходится иметь 
не на глазах, не на суше, а большей частью 
вдали от берега, на глуби, в легком, вер-
тком рыбацком челноке, одному и с одним 
гибким удилищем в руках. Рыба на удочке 
далеко еще не в лодке или мешке. С того 
момента как она попала на крючок, только 
начинается борьба. С одной стороны, по-
беда зависит от хладнокровия, искусства, 

ловкости и терпения ловца, с другой —  от 
силы, быстроты, хитрости, сообразительно-
сти рыбы. Наконец, охота на воде кажется 
немного беспокойнее и опаснее наземной, 
притом она подвержена нередко таким слу-
чайностям, которые могут переносить толь-
ко люди, обладающие приличным запасом 
терпения, твердости и смелости.

Джонстон Франклин справедливо за-
мечает, что ужение заставляет обратить 
внимание на характер местности, для чего 
нужна проницательность взгляда. Оно не-
обходимо требует известных личных ка-
честв. Если вы обладаете этими качествами: 
ловкой рукой, верным взглядом, знанием 
жизни рыб и местности, а также терпением 
и настойчивостью —  идите удить. Вы воз-
вратитесь с хорошей добычей.

Гумфри Деви, председатель ученого об-
щества в Англии, имя которого известно 
едва ли не каждому образованному чело-
веку, был вполне предан уженью и написал 
исследование об уженьи лососей.
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Нынешний шведский король 1 весьма 
искусный рыболов. Объезжая свое охотни-
чье царство, он не упускает случая посетить 
неприветливые норвежские берега и там, на 
приморских речках, всегда предается ред-
кому удовольствию —  ловле удочками ло-
сосей.

Шмидт рассказывает, что у американцев 
и англичан уженье вошло в национальное 
препровождение времени и большинство 
из них, без всякого различия сословия, пола 
и возраста, предается этому приятному 
развлечению. В хорошую погоду, особенно 
в праздничные дни, берега рек в этих ци-
вилизованных странах покрываются самы-
ми разнообразными и разнохарактерными 
представителями общества. И благородный 
лорд, и бедный крестьянин, и гордая леди 
одинаково оспаривают друг у друга удачу 
лова.

Но оставим удочку как предмет охо-
ты и удовольствия или как сравнительно 
удобный промысловый снаряд для добы-
вания рыбы (ею вылавливают одного осе-
тра в северной части Каспийского моря, по 
заверению Небольсина, на 5 млн рублей 
серебром, для чего ежегодно забрасывают 
до 67½ млн удочек) и обратим наше вни-
мание на удочку как на инструмент для ис-
следования жизни рыб. Мы должны будем 
признать, что она в воде отчасти заменяет 
телескоп на земле, показывая не только 
глазу, но давая знать слуху и осязанию 
о том, что делается в недоступной глуби-
не. Она показывает, какую пищу, в какое 
время года приискивает каждый отдель-
ный вид рыбы; она поясняет, когда рыбы 
ищут корма в глубине на плесе 2, когда 
ближе к берегу на отмели, когда отдыхают 

1 Оскар II —  король Швеции с 1872 года из 
династии Бернадотов, сын Оскара I и Жозефины 
Лейхтенбергской. Вступил на престол после брата 
Карла XV, не оставившего сыновей. —  Примеч. 
ред.

2 Удаленные от берега места озер и рек.

и спят, когда сваливают в стадо и когда гу-
ляют враздробь —  в одиночку. Она дает 
понять, как далеко видят рыбы днем, в су-
мерки, темной ночью или в мутной воде; 
имеют ли они чувства обоняния, осязания 
и вкуса и какое влияние на них производят 
атмосферные перемены, времена года, по-
вышения и понижения температуры и во-
обще различные движения воды. Одним 
словом, так как жизнь рыб обусловлена 
главнейшим образом пищей и ее прииска-
нием, то удочка, употребленная как ору-
дие с целью исследования и приспособле-
ния к насадке на нее всевозможных родов 
пищи, употребляемой рыбой в различных 
местностях и на разных глубинах, ука-
зывает такие особенности в жизни рыб, 
такие странные их норовы и привычки, 
о которых без пособия для удочки не-
возможно было бы добыть никаких све-
дений.

«Если мы знаем биографию некоторых 
рыб, —  говорит Франклин, —  то обязаны 
этим рыболовам, в особенности удильщи-
кам, а не исследователям и натуралистам. 
Одна удочка дает возможность изучить 
рыбий мир».

Безошибочно можно сказать, что по-
чти каждый простолюдин-рыболов знаком 
с жизнью рыб гораздо более людей обра-
зованных и пользуется этим знанием —  
про себя, нанося значительный ущерб 
владетельцам вод. Подобным только ар-
гументом можно объяснить причины почти 
повсеместного застоя нашего рыбного хо-
зяйства в реках и озерах. Каким оно было 
сотни лет тому назад, таким почти всеце-
ло остается и поныне. Наши помещики не 
только не догадываются, что ими заброше-
на целая отрасль сельского хозяйства —  
отрасль важная, прибыльная и необходи-
мая, но они с непонятной пассивностью не 
думают даже о простом сбережении того 
капитала, который имеют в рыбах. Во вре-
мя нереста, когда рыба набивается в речки 


