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Аннотация. В данной статье представлены изыскания в области 

рыболовного туризма – проекта, реализуемого в рамках развития сельских 

территорий. Автор идентифицирует рыбалку как одно из направлений 

аграрного туризма, что соответствует подходам, принятым на кафедре 

аграрного туризма гуманитарно-педагогического факультета РГАУ-МСХА.  
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Насущная потребность в развитии сельских территорий привела к 

тому, что уже несколько лет как рыболовный туризм стал одной из 

дисциплин учебного плана по направлению 43.03.02 - «туризм» в РГАУ-

МСХА. На созданной лет десять назад кафедре аграрного туризма самое 

серьезное внимание уделяется такому рекреационному ресурсу как рыбалка 

[1, с.7]. И это неслучайно, сельский туризм – это не только проживание в 

сельской местности и выполнение сельскохозяйственных работ, но и все 

мероприятия, напрямую и косвенно содействующие развитию сельских 

территорий [2, с.3]. И рыбалка занимает здесь не последнее место. Если 

ранее предметом исследования выступили Истринское и Угличское 

водохранилища, то в настоящей статье речь пойдет об Оке – крупнейшей 

реке Подмосковья, имеющей более 100 притоков первого и второго порядка, 

и протекающей по семи центральным областям Российской Федерации.  

В средние века европейцы называли Оку просто «русской рекой». 

Писатель Константин Паустовский пошел еще дальше, назвав ее «самой 

русской рекой». Для древней Руси Ока значила примерно то же, что и Нил 

для Египта. Московское княжество стало быстро превращаться в государство 

только после того, как ему удалось подчинить лежащие на ее берегах города 

Серпухов, Каширу и Коломну. На Оке близ села Дединово при царе Алексее 

Михайловиче на воду был спущен первый русский фрегат – красавец «Орел».  

Оснастили корабль пищалями и мушкетами, т.е. он изначально 

предназначался для боевых действий. 

Нет единого мнения в отношении происхождения названия реки. 

Известно, что в одном древнем славянском мифе говорилось о богине – 

красавице Оке. Также есть сведения и о том, что слово «Ока» с многих 

древних европейских языков означает просто «вода».  

Длина Оки – почти 1500 километров. Одних притоков у нее более 

сотни. Ученые до сих пор спорят: Ока впадает в Волгу или наоборот. С точки 

зрения гидрологии, второй вариант представляется более верным. В 

Московскую область Ока входит полноводной рекой, в межень ее ширина 
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150-250 метров. До города Коломна русло Оки мало извилисто, но на 

отдельных участках река делает крутые повороты. Ее фарватер с глубинами 

от 10 до 16 метров более извилист, чем сама река. Плесы сменяются 

перекатами, которых на реке насчитывается 425, из них около полусотни 

каменистых. Самый длинный перекат растянулся почти на три километра.  

Для большинства московских рыболовов Ока – второй по значимости 

после Москвы-реки водоем. А если учесть, что рыба здесь съедобна – то и 

первый. Основной рыбой Оки является лещ, за ним по численности следует 

плотва и густера. На быстрых перекатах в большом количестве водится 

подуст и елец. Много в Оке чехони. Водятся в реке и разнообразные 

хищники: судаки, щуки, жерехи, язи и голавли. Это типичные обитатели 

средней полосы. Однако такие ценные виды как стерлядь, осетр и сом в 

последние десятилетия почти исчезли. Главной причиной оскуднения 

биоресурсов стало загрязнение реки сточными водами. Мощную струю 

загрязнений вносит Москва-река, несущая свои воды из мегаполиса. Поэтому 

ниже ее устья рыба в Оке на большом пространстве зимой не держится. 

Скатываясь вниз по течению, она уходит в незаморные притоки. Выше устья 

Москвы-реки Ока более чиста и богата рыбой. 

Несмотря на относительное рыбное изобилие, не надо думать, что 

ловить в Оке может каждый. У реки свои секреты. До сих пор ходят легенды 

о полковнике КГБ, который, выйдя в отставку, ставил в нулевые годы 

рекорды по вылову местной рыбы. Он оставался с уловом даже тогда, когда 

садки всех остальных рыболовов были пусты. А секрет в том, что он шесть 

дней кормил рыбу в условленном месте, а на седьмой ставил лодку, 

забрасывал снасть и начинал свою на редкость успешную рыбалку. 

В качестве успешной насадки на Оке первенствует личинка стрекозы. 

Требуется терпение и время, но перелопачивание донного грунта того стоит, 

т.к. с данной наживкой на этой реке «пролететь по рыбе может только глухой 

и слепой в одном лице» [3, с.6]. Если идет охота на хищника, то большинство 

спиннингистов выбирают джиг: и заброс подальше и дно можно хорошо 

простучать и приманку подобрать проще. 

Ока – это река, где увлекательна ловля в проводку. Это живой и 

наиболее спортивный вид ловли. Только надо учитывать сильное течение и 

подбирать соответствующие поплавки. Хорошие места для проводочной 

ловли находятся вблизи базы по правому берегу Оки, у высоковольтной 

линии, пересекающей реку в 30-50 м от берега. Следует тщательным образом 

промерить глубину, отыскать более углубленную борозду на дне и ловить 

вдоль нее.  

Что касается насадки, то многие рыболовы с середины лета начинают 

успешно ловить на опарыша, а некоторые на «бутерброды» - горох или 

пшеницу с опарышем, горох или пшеницу с мотылем. Возможны 

комбинации: опарыш с красным червем, с ручейником, с короедом и другими 

насадками. Как правило, «бутерброд» более привлекательная насадка. 

Поклевки на него бывают чаще, чем на одну горошину или пшеницу.  

Одновременно с ловлей в проводку можно поставить одну-две донные 
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удочки (или фидеры), насадив на крючок в качестве наживки пескаря. 

Трофеем может быть крупный судак. Ближе к осени рыба хорошо идет на 

донные снасти. В это время начинает брать налим и особенно активно 

голавль. Насадкой служит пескарь и мелкий лягушонок.  

Весной и осенью Ока привлекательна и для спиннингистов. Они могут 

рассчитывать на поимку судака, щуки, голавля, окуня. Этих рыб успешно 

ловят и с лодки, и с берега. Для этого имеются здесь все условия: широкие и 

тихие разливы, многочисленные перекаты, сухие доступные берега и 

глубокие ямы. Если ловить на перекатах, то лучше всего использовать 

тяжелые вертушки и соответствующий спиннинг. 

Охлаждение воды заметно влияет на месторасположение хищника. 

Летом он чаще попадается у основания и на склонах русловых бровок или на 

прилегающих поливах. Осенью он отходит от берега и держится на глубине 

от пяти метров, в «канавах». Это такие длинные промоины на дне Оки, 

образующиеся из-за сильного течения. Располагаются они далеко от берега, 

на расстоянии 40-50, а иногда и 70 метров [4, с. 7]. Зимой, особенно по 

перволедью, отвесным блеснением удачно ловят окуня, судака, щуку, а 

поплавочными удочками на мотыля - плотву, густеру, подлещика, подуста и 

окуня. Не менее успешна ловля на мормышку.  

Подводя итоги исследования, заметим, что существует множество 

других вариантов как добраться до водоема. Таким же необъятным 

представляется количество рыбных мест, открыть которые будет рад любой 

рыболов-спортсмен и просто любитель. Иными словам, потенциал этой реки 

в плане рыболовного туризма еще долгие годы останется неисчерпаемым, а 

разработки новых маршрутов станут весомым вкладом в дело рыболовного 

туризма и развития сельских территорий.  

P.s.: Для сбора материалов для статьи, под эгидой Клуба исторического 

туризма на реку Оку в июне 2018 г. была организована экспедиция в составе 

преподавателей и студентов РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева  
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