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Основной вывод работы убеждает в том, что зоопланктон литоральной зоны 
значительно богаче верхнего слоя эпилимниона пелагиали. То же относится и к 
прибрежным районам по сравнению с зоной открытой воды в пределах экотонов II и 
III порядков. Высокие биомассы, особенно для фитофильного комплекса, дают иное 
представление об уровне развития этого сообщества в литоральной зоне большого 
глубоководного озера, расположенного далеко не в южных широтах. Градиенты ко-
личественных показателей свидетельствуют о высоком уровне биологической про-
дуктивности и, следовательно, о большой функциональной роли зоопланктона при-
брежных районов в пределах экосистемы Ладожского озера.  
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Общее свойство лесных рек и ручьев – «гетеротрофный тип метаболизма со-

общества» (Одум, 1986). Экосистемы таких водотоков открыты, исторически связа-
ны с биоценозом леса. Лес обеспечивает население реки запасами энергии в виде 
опавших листьев, веток, коры, наземных организмов. Через околоводных животных 
суши энергия, накопленная гидробионтами, возвращается обратно. Открытость ло-
тической экосистемы в окружающий биоценоз леса присуща всем лесным водото-
кам; «выход в сторону океана» (Леванидов, 1981) – отличительная черта так назы-
ваемых лососевых рек. 

Малый водоток, протекающий по территории биоценоза леса, не играет роли 
пространственной границы между лесными сообществами правого и левого берегов. 
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У лесной речки нет буферной функции переходной контактной зоны между смеж-
ными биоценозами. Не являясь экотоном в строгом смысле (не «граница», не 
«шов»), малая лососевая река обладает основным его свойством – это русло энерге-
тических и геохимических потоков, путь проникновения живых организмов из од-
них местообитаний в другие. 

Как и истинному экотону, лососевой речке присущ краевой эффект, характери-
зующийся увеличением разнообразия и численности организмов, сопровождающий-
ся воздействием этих организмов на собственный и смежный биоценозы. В силу ма-
лой ширины (в среднем до 10 м), глубины (в среднем до 0.3 м) и по причине доволь-
но равномерного распределения в пределах русла локальных микроусловий, лососе-
вая река проявляет краевой эффект на всей акватории. Краевой эффект проявляется 
как непосредственно в пределах речного русла, так и опосредовано, вследствие воз-
действия водотока на прибрежную часть леса формированием особого типа опушек. 

Например, в составе фауны водных беспозвоночных южно-приморской лосо-
севой реки Кедровой, протяженность которой всего 18 км, а площадь водосборного 
бассейна около 45 км2, к настоящему времени выявлено не менее 250 видов и форм 
(Астахов, 2007). В реке встречается 16 видов рыб и 2 вида круглоротых (Семенчен-
ко, 2006), ещё несколько видов рыб являются непостоянными обитателями её осо-
лоняемой морскими водами приустьевой зоны. По нашим данным, даже к концу 
осени (т.е. после вылета многих амфибиотических насекомых) на одном квадратном 
метре площади дна в среднем течении обитают до 25 тысяч представителей мейо- и 
макрозообентоса. Главная причина этого – высокое разнообразие микроусловий, 
обусловленное локальными сочетаниями скорости, турбулентности, температуры, 
глубины, освещенности, концентрации растворенных газов, доступности пищи и 
т. д. Поэтому на сравнительно небольшой площади могут одновременно существо-
вать несколько микрозон, удовлетворяющих потребностям животных разных таксо-
номических групп и стадий жизненного цикла. 

Наглядным примером воздействия организмов на условия среды в лососевых 
речках Дальнего Востока является стабилизация каменистого грунта сетеплетущими 
ручейниками Stenopsyche marmorata Navas (Stenopsychidae), сцепляющими элемен-
ты донного субстрата паутинными нитями. 

Стабилизация грунта, накопление растительного опада, понижение уровня во-
ды в условиях межени ведет к увеличению площади участков с замедленным тече-
нием. На таких участках усиливаются процессы эвфтрофикации, возрастает биоген-
ная нагрузка на водоток. В условиях гиперэвтрофирования наблюдается массовая 
гибель оксифильных гидробионтов, большее развитие получают организмы, свойст-
венные стоячим водоемам. Медленное течение способствует отложению влекомых 
наносов, изменению контура уреза и морфологии берега. 

Паводки, обусловленные муссонным климатом тихоокеанского побережья Азии, 
являются необходимым элементом функционирования речных систем Дальнего Вос-
тока (Богатов, 1994), поскольку служат фактором восстановления руслового потока. 

Из-за флуктуаций гидродинамического режима внутри речной системы наблю-
даются латеральные сдвиги границ участков разных типов (с медленным или быст-
рым течением), сопровождающиеся расширением площади участка одного типа за 
счет другого. Такие сдвиги ведут к перегруппировке и изменению соотношений 
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компонентов сообщества, предъявляющих к среде разные требования. При этом в 
соответствующих рефугиумах переживают неблагоприятные для себя условия то 
реофильные, то стагнофильные виды. В этом плане лососевая река может рассмат-
риваться – по аналогии со схемой, описанной В.С. Залетаевым (1997) – как экотон-
ная экосистема с флуктуационной структурной организацией. 

На юге Дальнего Востока при достаточно длительном отсутствии катастрофи-
ческих паводков лесные заросли обычно вплотную подходят к урезу лососевой реч-
ки, а берега часто захламлены заломами и плавником, оставшимися со времени по-
следнего наводнения. 

В паводок значительный подъём уровня (на малых лососевых речках до 2 м) и 
высокая скорость течения превращают водную массу реки в мощный, сметающий 
всё на своем пути поток, который разрушает берега, смывает почвенный покров, 
сносит заломы и выворачивает с корнем деревья. После падения уровня в нижней 
пойме остаются залежи богатого биогенами наилка, и растения на берегу получают 
преимущество перед произрастающими на отдаленных от реки участках. Дрейфо-
вавшие в паводок бентосные беспозвоночные и водоросли оседают на заломах и 
живых наземных растениях, а после падения уровня становятся легкой добычей су-
хопутных организмов, либо разлагаются и удобряют почву. Таким образом осуще-
ствляется ещё один путь возврата биогенов из реки в экосистему леса. 

После прохождения катастрофической паводковой волны вдоль берегов лосо-
севой речки вновь формируется особый тип лесных опушек, которые мы предлагаем 
называть реогенными. Данные местообитания в начале своего развития характери-
зуются резко очерченной границей из плотной стены леса и открытым галечнико-
вым пространством, пролегающим между деревьями и рекой. В солнечные дни 
здесь особенно ярко выражены контрасты по градиентам освещенности, влажности 
и температуры. 

Новообразованные паводковыми водами галечные косы и островки благодаря 
глубокозалегающей корневой системе и высокой скорости роста первой заселяет чо-
зения (Chosenia arbutifolia (Pall.) A. Skvorts.). Плотные заросли самосева и подроста 
чозении при небольших наводнениях задерживают наилок, минеральные наносы, 
растительные остатки и трупы животных. Постепенно, слой за слоем, здесь проис-
ходит формирование почвенного покрова. По мере саморазрежения чозенника по-
бережье пойменной террасы занимают другие растения. Сама чозения в возобнов-
лении не участвует – в зарослях вновь облесненных берегов могут присутствовать 
лишь деревья первого поколения. Другие породы-пионеры семейства ивовых на 
свежих речных наносах укореняются лишь при наличии песка и наилка. Из травяни-
стых растений пионером аллювия в долине р. Кедровая является осока придатковая 
(Carex appendiculata (Trautv. et Mey.) Kük.). 

Сообщество беспозвоночных галечниковых откосов этой речки состоит из от-
носительно небольшого количества видов, численность представителей которых, 
тем не менее, может достигать заметных величин. Наиболее часто здесь можно 
встретить жужелиц Bembidion popii captivorum Net., пауков-волков Pirata shibatai 
Tanaka, слизней Deroceras laeve Müller и личинок сетчатокрылых Osmylus decoratus 
Nakahara. Среди кочек, сформированных осокой придатковой, многочисленны бес-
крылые кобылки рода Prumna. 
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Инсоляция на реогенных опушках усиливается отражением солнечных лучей 
от поверхности воды и камней, что улучшает условия освещенности для прибреж-
ных растений, привлекает сюда пойкилотермных животных. 

Таксономическое разнообразие лесного биоценоза в пределах реогенных опу-
шек увеличивается за счет проникновения вдоль речного русла обитателей откры-
тых пространств – чернохвостых чаек (Larus crassirostris Vieill.), серых цапель 
(Ardea cinerea L.), а также стрекоз разных видов. С экскрементами «гостей» органи-
ка речного и лесного происхождения выносится в море, стоячие водоемы и луга 
приморской низменности. 

Обилие и разнообразие экологических ниш (в том числе выворотней, заломов, 
подмытых коренных берегов, а зимой – подледных пустот со своим микроклима-
том) также является причиной «сгущения жизни» на реогенных опушках. 

Помимо «генетически» связанных с водотоками птиц, таких как бурая оляпка 
(Cinclus pallasii Temm.), горная трясогузка (Motacilla cinerea Tunst.), малый зуек 
(Charadrius dubius Scop.), кулик-перевозчик (Actitis hypoleucos L.) и голубой зимо-
родок (Alcedo atthis L.), по берегам лососевых речек гнездятся синяя мухоловка 
(Cyanoptila cyanomelana Temm.), пеночка светлоголовая (Phylloscopus coronatus 
Temm. et Schlegel), короткохвостка (Urosphena squameiceps Swinh.), другие предста-
вители подотряда певчих воробьиных. Вдоль русла в глубь леса проникают «опу-
шечные» виды, например, седоголовая овсянка  (Emberiza spodocephala Pall.) и бе-
логлазка буробокая (Zosterops erythropleura Swinh.). Некоторые хищные птицы ис-
пользуют реогенные опушки для охоты. Ястребиный сарыч (Butastur indicus Gm.) 
добывает греющихся на приречных галечниках тигровых ужей (Rhabdophis tigrina 
Boie) и восточных щитомордников (Agkistrodon blomhoffi Boie). По данным Ю.Б. Шиб-
нева (Васильев и др., 1984), в зимнее время канюки (Buteo buteo L.) и орланы (Hali-
aeetus pelagicus Pall. и H. albicilla L.) охотятся у незамерзающих отмелей на зимую-
щих в р. Кедровая дальневосточных лягушек (Rana semiplicata Nic.). 

Из млекопитающих с дальневосточными лососевыми речками связана выдра 
(Lutra lutra L.), колонок (Mustela sibirica Pall.) и американская норка (Mustela vison 
Brisson). Первые два вида – аборигены, проникновение и натурализация третьего – 
адвентивного – было обеспечено главным образом притоком особей, убегавших со 
звероводческих хозяйств. Постоянное пополнение извне давало популяции норки 
преимущество перед популяциями других куньих. Снижение численности двух або-
ригенных видов при неблагоприятных условиях способствовало внедрению в сооб-
щество и упрочнению позиций третьего. Таким образом был реализован механизм, 
описанный Кишимото (Kishimoto, 1990; цит. по: Ермохин, 2007). 

Заметное «сгущение жизни» в пределах реогенных опушек происходит в пе-
риоды массового вылета из реки и роения имаго амфибиотических насекомых – хи-
рономид, поденок, ручейников и прочих, что привлекает не только птиц и стрекоз, 
но и рукокрылых, в том числе прилетающих из человеческих поселений восточных 
кожанов (Vespertilio superans Thomas). 

Однако более важное событие в жизни лососевой речки и связанных с ней су-
хопутных животных – приход на нерест лососей. Будучи мальками, лососи питают-
ся преимущественно дрейфующими в потоке донными и наземными беспозвоноч-
ными, потребляя таким образом трансформированную энергию растительных сооб-
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ществ суши. Для беспозвоночных лососевой речки дрифт (перемещение вниз по те-
чению) – это естественный способ расселения и поиска наиболее благоприятных ус-
ловий, поэтому исторически у них был выработан ряд морфологических и поведен-
ческих адаптаций, ограничивающих выедание. Наземные же организмы, попавшие в 
воду случайно, беспомощны и становятся легкой добычей рыб. Поэтому в период 
открытого русла они являются основным источником энергии для молоди лососей. 
После покатной миграции значительная часть энергии, аккумулированной лососями 
в реках, включается через пищевую цепь в круговорот биоценоза моря. Однако на-
копленная за счет потребления морских организмов биомасса лососей-производи-
телей, возвращающихся на нерест, в десятки раз (Леванидов, 1981) перекрывает со-
ответствующий показатель покатной молоди. 

С возвращением производителей «краевой эффект лососевой речки» усилива-
ется локальными «сгущениями жизни» у нерестилищ. Перекапывание грунта лосо-
сями в процессе производства нерестовых бугров приводит к катастрофическому 
дрифту большого количества бентосных организмов. Значительная доля икры теря-
ется в момент закладки и вторичной «мелиорации» грунта производителями, подо-
шедшими на нерестилище позже. По этим причинам рыбы-резиденты (а также неко-
торые водные беспозвоночные) концентрируются у нерестилищ, получая доступ к 
огромному количеству пищи. 

Погибших после нереста производителей течением выносит либо в приглубые 
места, где они служат источником органики для населения водотока (иногда в тече-
ние полугода), либо на отмели, где они становятся добычей птиц и млекопитающих, 
скапливающихся в это время со стороны суши. Таким образом, энергия морского 
происхождения, аккумулированная лососями за сотни и тысячи километров от места 
своего появления на свет, поступает в биоценоз леса. 

Отдельного исследования заслуживает перенос рекой в морскую среду «лес-
ных» биогенов в виде растворов и детрита. 

С учетом всего вышесказанного лососевая речка может рассматриваться как 
своеобразная маргинальная структура, через которую осуществляется энергетиче-
ский обмен между географически разобщенными частями биосферы. 
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