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Аннотация. На территории нижнего течения р. Туманной (НТТ) 
сосредоточено значительное число пресных и солоновато-пресных 
водоемов, часть которых открывается в Японское море. Исторически 
сохранилась сеть проток и водотоков, которая связывает эти водоемы 
в систему, создавая условия для широкого обмена ихтиофауной между 
водоемами. Особенно эффективно эта система работает во время 
паводковых наводнений, но эта сторона динамики остается малоизученной. 
В НТТ сохранились естественные условия, позволяющие поддерживать 
существующую динамику ихтиофауны. Ориентированная охрана, 
грамотное создание рыбоводных и рыболовных хозяйств могли бы 
улучшить эту динамику и одновременно способствовать подъему 
экономики района.

Ключевые слова: ихтиофауна, динамика, виды, река Туманная, водоемы.
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Abstract. On the territory of the lower reaches of the Tumannaya River 
(LRT), a significant number of fresh and brackish-fresh reservoirs are 
concentrated, some of which open into the Sea of Japan. Historically 
preserved network of channels and watercourses, which connects these 
bodies of water in the system, creating conditions for a wide exchange of 
fish fauna between the bodies of water. This system works especially 
effectively during flood floods, but this side of the dynamics remains 
poorly understood. Natural conditions have been preserved in the LRT 
to support the existing fish fauna dynamics. The oriented protection, 
competent creation of fish-breeding and fishing farms could improve this 
dynamics and at the same time promote rise of economy of the area.

Keywords: fish fauna, dynamic, species, Tumen River, reservoirs.
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ВВЕДЕНИЕ
Долина реки Туманной в Приморье 

(нижняя часть течения, левый берег с при-
легающей низменностью и производными 
водоемами, далее — НТТ) является объ-
ектом ихтиологических наблюдений около 
150 лет, причем первые научные сообще-
ния по составу ихтиофауны НТТ Л. С. Бер-
га (1914) и японского ихтиолога Т.  Мори 
(1930) имеют более чем столетнюю исто-
рию (Касьянов, Питрук 2000; Соколовский, 
Епур  2008). Первая обобщающая сводка 
принадлежит А. Я.  Таранцу (1936), кото-
рый привел список из 43 видов рыб р. Ту-
манной, куда вошли как резидентные, так 
и проходные виды реки Туманной. Этот 
список был значительно расширен рабо-
тами китайских (Чжен, Хаомин, Юй Лин 
и др. 1980) и корейских ихтиологов (Ким, 
Ли, Рим и др. 1990).

В конце ХХ века обсуждался проект 
международного интеграционного эко-
номического развития региона р.  Туман-
ной — «Tumen River Development Area» 
(TREDA). Он предполагал строительство 
в бассейне реки новых дорог, развитие 
инфраструктуры, строительство и рекон-
струкцию портов, вовлечение в экономи-
ку новых трудовых ресурсов (Томихин 
1997). В связи с большой международной 
активностью в зоне TREDA (Report for 
Programme Management Committee  1991; 
Report on the Development Study  1992) и 
принятием постановления об участии Рос-
сийской Федерации в программе развития 
бассейна реки Туманной (Постановление 
Правительства РФ 1995) на российском 
побережье силами Дальневосточного от-
деления РАН были проведены многопро-
фильные исследования. Итоги и уточне-
ния, касающиеся ихтиофауны территории, 
приводятся в двухтомном отчете об экс-
педиции и позднее в ряде обзорных работ 
(Соколовский, Оксюзьян  2001; Шедько 
2001; Oxiouzian, Sokolovsky  2002; Оксю-
зьян, Соколовский  2003; Богуцкая, Насе-
ка 2004; Соколовский, Епур 2008).

Эти публикации показывают, что на на-
блюдаемой территории в период исследо-

ваний имеют место изменения состава и 
численности ихтиофауны, которые могут 
отражать как прирост полноты наблюде-
ний, так и действительную динамику со-
става и численности рыб в водоемах и 
между водоемами. Результаты публикуе-
мых здесь исследований ихтиофауны оз. 
Хасан предполагают, что осуществляться 
могут оба механизма.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объектом исследования служили ко-

стистые рыбы оз.  Хасан, расположенного 
на юго-западе Приморского края в непо-
средственной близости к границе России 
с Китаем и Северной Кореей. Граница в 
этом месте проходит по середине фарва-
тера р.  Туманной (Tumen River), местами 
приближаясь к озеру на расстояние в не-
сколько сотен метров.

Связи между водоемами установлены 
лодочными маршрутами во время павод-
ков, пешими маршрутами в летнее время 
в межень и с помощью автотранспорта в 
зимнее время. Наблюдения проводились 
с 1964 по 2019 г. попутно, специального 
картирования местности не делали. До-
стоверность водных связей между водо-
емами (рис. 1) подтверждалась в ходе их 
прослеживания на картах «Google Планета 
Земля» и «Best Maps».

Рыбы в оз. Хасан отлавливались в те-
чение сезона открытой воды 2018 г. став-
ными и сплавными жаберными сетями, 
закидными и крючковыми орудиями, мел-
коячеистыми сачками, а также малявочни-
цами и мордушками-вентерями с приме-
нением приманок и без таковых.

Большинство видовых названий при-
ведено в соответствие с известными спра-
вочными руководствами (Решетников и 
др. 1997; Eschmeyer 1998a, 1998b, 1998c, 
2003; Богуцкая, Насека 2004). 

Для сравнительного анализа привлека-
ли опубликованные результаты авторов, 
цитируемых в тексте. Основным матери-
алом для оценки изменений в составе ви-
дов послужили публикации (Соколовский, 
Епур 2008; Zheng, Hwang, Chang et al. 1980). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Свидетельства динамики ихтиофауны 
в нижнем течении р. Туманной

К наиболее важным мотивам исследо-
ваний динамики ихтиофауны территории 
относится то общее соглашение, что на 
фоне общего снижения численности боль-
шинства прежде массовых видов НТТ чис-
ло зарегистрированных здесь видов рас-
тет. Если в сообщении А. Я. Таранца (1936) 
фигурировало всего 43 вида, то в ходе 
экспедиции в рамках программы TREDA 
(Соколовский, Епур  2008) на всей терри-
тории НТТ отмечено уже 54 вида, причем 
в оз. Хасан — 18 видов. К тому времени в 
р. Туманной и производных водоемах были 
впервые зарегистрированы такие виды, как 
Acanthorodeus asmussi (Dybowski, 1872), A. 
chankaensis (Dybowski, 1872), Opsariichthys 
uncirostris (Temminck et Schlegel, 1846) и 
Channa argus (Cantor 1842), что уже мог-
ло отражать динамику состава ихтиофау-
ны на территории НТТ. Но оказалось, что 

число видов в общем списке и по отдель-
ным водоемам продолжает расти.

Нашими наблюдениями в 2018 г., через 
10 лет после публикации (Соколовский, 
Епур 2008), отмечено уже 55 видов для бас-
сейна в целом, причем в оз. Хасан — более 
20. Эти цифры, скорее всего, не являются 
окончательными: например, в оз. Хасан 
необходимо ревизовать фауну Gobiidae и 
Cobitidae. Тем не менее в ходе наших на-
блюдений 2018 г. в оз. Хасан впервые за-
регистрированы следующие виды:
Белый амур Ctenopharyngodon idella 
(Valenciennes, 1844); 
Белый толстолобик Hypophthalmichthys 
molitrix (Valenciennes, 1844);  
Пёстрый толстолобик Hypophthalmichthys 
nobilis (Richardson 1845); 
Змееголов Channa argus (Cantor, 1842);
Обыкновенная востробрюшка Hemiculter 
leucisculus (Basilewsky, 1855). 

В протоках, открывающихся в Японское 
море, зарегистрирован во время икроме-
та и нагула сарган дальневосточный — 

Рис. 1. Устье р. Туманной (левый берег). Видны постоянно действующий (А) и формирую-
щийся (Б) водотоки, сбрасывающие воду из озера Лебяжьего
Fig. 1. The mouth of the Tumannaya river (left bank). Visible permanent (A) and forming (B) 
watercourses that discharge water from lake Lebyazhye

Трансграничные миграции и локальные констрайнты в динамике ихтиофауны...
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Strongylura anastomella (Valenciennes, 1846), 
что подтвердило информацию местного на-
селения, занимающегося летним промыс-
лом этого вида.

Неожиданным оказалось то, что такие 
виды, как змееголов, амурский сом Silurus 
asotus L. и востробрюшка, достаточно мно-
гочисленные в оз. Хасан в настоящее вре-
мя, не наблюдались А.  С.  Соколовским с 
соавторами во время экспедиций TREDA, 
хотя в нижнем течении р.  Туманной они 
тогда были отмечены. Эти данные побуди-
ли нас к анализу факторов, влияющих на 
динамику ихтиофауны в оз.  Хасан, в све-
те их способности объяснить полученные 
расхождения.

Белый амур и два вида толстолобиков, 
скорее всего, появились в результате ми-
грации с верхнего течения р. Туманной или 
мест рыборазведения в Китае, о чем пред-
полагали уже А. С. Соколовский и И. В. Епур 
(2008), указывая, что Ctenopharyngodon 
idella, Hypophthalmichthys nobilis и 
Hypophthalmichthys molitrix в р. Туманной 
представлены только зависимыми популя-
циями, состоящими преимущественно из 
крупных половозрелых рыб. Однако точка 
зрения этих исследователей, что змееголов 
в водоемах НТТ — вид, занесенный рыба-
ками либо с мест рыборазведения При-
моррыбвода, мало согласуется с фактами 
присутствия этого вида в озерах Большое 
и Малое Круглое, а в особенности в озере 
Родниковом, которое до недавнего време-
ни оставалось труднодоступным в течение 
теплого времени года. Вне их внимания 
остался факт широкого и продолжитель-
ного присутствия змееголова в бассейне 
реки Карасик и в озере Заречном, которое, 
хоть и расположено в той же долине, но 
постоянной связи с водоемами бассейна 
реки Карасик не имеет.

На наш взгляд, интерпретация фактов 
обнаружения змееголова в зависимых во-
доемах НТТ требует привлечения новых 
данных, охватывающих более широкий 
круг водоемов этой территории, и их ана-
лиза с учетом истории формирования и 
современных периодических событий на 

территории НТТ. Этого же требует и ана-
лиз динамики ихтиофауны в целом.

 История формирования левобережной 
низменности р. Туманной 

В настоящее время пространство НТТ 
от пограничного между Россией и Китаем 
знака «Т» до впадения реки в море пред-
ставлено на левом берегу низиной с боль-
шим количеством проток и озер; а правый 
берег, хоть и горист, но на характер реки 
влияет мало. Продольный уклон русла 
составляет здесь всего 0,0389  %. Ближе к 
морю речная долина заметно расширяет-
ся, единое русло ветвится на рукава, фор-
мируются многочисленные острова и бары 
(Пяо Цзани 1997).

По мнению Ю. А. Микшина с соавто-
рами (2008), возникновение низкой акку-
мулятивной равнины в виде, близком к 
современному с системой брошенных ру-
кавов палеодельты (Вторая протока, Ого-
родная и Голубиный Утес), произошло око-
ло 1000 лет назад, судя по возрасту нижних 
горизонтов (260–270 см) аллювия.

Подтопление Хасанского взморья 
трансгрессирующим морем вызвало об-
разование пресноводных озер Лотос, За-
речное и других в неглубоких котловинах 
низкой аккумулятивной равнины, сохра-
нившихся до настоящего времени. 

Растительность была представлена ши-
роколиственными (содержание пыльцы 
52–61  %), преимущественно дубовыми 
(29–42 %), лесами с участием ореха (4–7 %), 
граба (3–8  %), ильма (3–6  %), липы (до 
2 %), сирени (до 1 %), ясеня и бархата (до 
0,3  %). Климат был теплее современного. 
Абсолютный возраст отложений, опреде-
ленный серией радиоуглеродных дат, по-
зволяет отнести их формирование к концу 
раннего субатлантика — 1739–2232  л. н. 
(Микишин, Петренко, Гвоздева и др. 2008).

Сопоставление этих фактов с морфоло-
гией низины НТТ позволяет предполагать, 
что именно сходная с современной дина-
мика формирования баров и проток (рука-
вов) была ответственна за происхождение 
водоемов левобережной низменности в 
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прошлом. Если это так, то присущая ны-
нешним водоемам ихтиофауна унаследо-
вана от древней реки, а современный спи-
сок включает как выжившие виды древней 
популяции, так и более поздних вселенцев.

В пользу такой возможности указывает 
наличие подводных и надводных песчаных 
валов в месте впадения современной реки 
в море, где большой подводный вал нахо-
дится перед главным фарватером и протя-
гивается в северо-восточном направлении 
(Пяо Цзани 1997; наши неопубликованные 
данные; рис. 2). 

В некоторых местах левобережной низ-
менности рисунки растительности дают 
представление о геометрии формирова-
ния валов при отступлении моря в сравни-
тельно недавнее время (рис. 2). 

Другим важным для нашей темы гео-
морфологическим фактором является то, 
что русло реки в процессе формирования 
неоднократно перемещалось вправо по те-

чению (возможно, благодаря действию сил 
Кориолиса), оставляя протоки и брошен-
ные рукава, в основном перпендикуляр-
но направленные по отношению к валам, 
намытым отступающим морем. Большие 
протоки, открывающиеся в море, часто за-
мываются штормовыми накатами и вновь 
открываются в годы высокой водности, 
как это бывает периодически в устье Пер-
вой протоки. Там, где наносы песка оказа-
лись достаточно высокими и укрепились 
растительностью, соединения с морем не 
наблюдается. Такова ситуация в последние 
полвека со Второй протокой.

Важно, что протоки в основном ориен-
тированы перпендикулярно  понижениям, 
разделяющим валы. В отдельных таких 
понижениях сохранились неглубокие во-
дотоки, тянущиеся иногда на несколько 
километров. Понижения с водотоками и 
протоки (рудименты древней реки), со-
хранившиеся до наших дней, образуют 

Рис. 2. Низина левобережья НТТ в виде параллельных берегу моря валов и небольших 
понижений, вытянутых в северо-восточном направлении, с характерной растительно-
стью
Fig. 2. The lowland of the left Bank of the LRT in the form of parallel to the seashore shafts 
and small depressions, elongated in a North-Eastern direction, with characteristic vegetation
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прерывистую в засушливые периоды сеть, 
связывающую постоянные водоемы НТТ. 
В периоды сильных тайфунов и подтопле-
ний эта сеть особенно функциональна.

Ключевая роль низменности между 
р. Туманной и выше оз. Хасан

Верхний маршрут современных вселен-
цев из р. Туманной начинается в месте, где 
изгиб реки максимально приближается к 
болотистой низменности на северо-запа-
де бассейна оз.  Хасан, которая у местных 
жителей носит название Разливы. Даже 
при средней водности на этой террито-
рии между р. Туманной и оз. Хасан имеет-
ся возможность эпизодических контактов 
ихтиофауны. При повышении уровня воды 
в р.  Туманной вода поступает в Разливы, 
а из них — в оз. Хасан, отчего мигрирую-
щие виды могут попадать из реки в озеро, 
но дальнейшего пути распространения по 
водоемам НТТ отсюда для рыб-вселенцев 
нет. Восточные берега озера отгорожены 
здесь от территории НТТ автомобильной 
и железной дорогами, поселком, а также 
возвышенностью, имеющей протяжен-
ность в северо-восточном направлении 
более 10 км, что препятствует водотокам в 
этом направлении даже во время сильных 
паводков.

Однако паводки могут способствовать 
продвижению вселившихся видов из Раз-
ливов в северном направлении в сторо-
ну долины р.  Карасик, которая является 
продолжением бассейна залива Лебеди-
ный. На этом направлении существует не-
сколько постоянных пресных водоемов, 
которые соединяются при затоплении, а в 
периоды малой воды между ними сохраня-
ются узкие протоки, которые пересыхают 
летом и перемерзают зимой. 

Выше мы отмечали, что пространство 
южнее залива Посьета и бухты Экспеди-
ции (бывшего устья Туманной?) представ-
ляет собой преимущественно выровнен-
ную плоскость, которая в разной степени 
заливается во время тайфунов. К сожале-
нию, нет данных, характеризующих эти 
разливы в последние десятилетия. Без 
этих наблюдений нельзя определенно го-
ворить о том, что происходит во время 
подтоплений. В Хасанском районе ведут 

наблюдения всего две метеостанции 2-го 
разряда — «Барабаш» и «Посьет» — и ме-
теостанция «Гамов». Наблюдения на этих 
постах метеорологические, на двух по-
следних еще и морские, гидрологических 
наблюдений здесь нет, да и в силу своего 
географического положения они не могут 
отразить ситуацию, складывающуюся в 
южной части Хасанского района. Поэто-
му пути миграций из оз. Хасан и Разливов, 
представленные на рисунке 3, носят харак-
тер предположений, основанных на много-
летних наблюдениях одного из авторов, 
рассказах старожилов и анализе карт, но 
не имеют документальных подтверждений 
о связях водоемов в периоды высокой во-
дности.

Южные маршруты вселенцев в НТТ 
(рис. 3) представлены миграциями по ни-
зинным водотокам из устьевой части р. Ту-
манной в оз. Лебяжье, а в более северные 
водоемы непосредственно из моря. Пер-
вым путем пользуются пиленгас Planiliza 
haematocheila (Temminck et Schlegel, 1845), 
лобан Mugil cephalis L., красноперки рода 
Tribolodon, из культивируемых видов — 
амурский сом. Виды мелких рыб здесь не-
многочисленны. Эту ветвь пути миграций 
южных видов следует признать конечной: 
даже в многоводные годы связи между 
оз.  Лебяжьим и другими зависимыми во-
доемами НТТ не установлено. По второму 
пути непосредственно из южных морских 
территорий в водоемы НТТ попадают ло-
бан и сарган. Здесь возможно значитель-
ное углубление мигрантов в территорию 
НТТ. При этом лобан бывает представлен 
только нагульными стадами неполовозре-
лых особей, которые задерживаются здесь 
до октября (Куренкова, Валова, Панчен-
ко 2006). Стада саргана включают преиму-
щественно половозрелых рыб, которые 
приступают к икромету вскоре по дости-
жении подходящих участков водоемов.

Часть мигрантов в водах НТТ представ-
лена пиленгасом и красноперкой, возвра-
щающимися сюда для нагула и икромета 
после зимовки в верхнем течении Караси-
ка и более северных рек (рис. 3). Таким об-
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Рис. 3. Схема миграций видов рыб, участвующих в современной динамике ихтиофауны 
на территории НТТ: 1 — разливы; 2 — намывы. Черным цветом обозначены направле-
ния миграций  из реки Туманной; красным — из оз. Хасан и Разливов; синим — с мест 
зимовки в реках южного Приморья; зеленым — сезонные миграции из южных морей
Fig. 3. Scheme of migration of fish species involved in the modern dynamics of ichthyofauna 
on the territory of LRT: 1 — spills; 2 — alluvial. Black color indicates the direction of migra-
tion from the Tumannaya river; red — from lake Khasan and spills; blue — from wintering 
places in the rivers of southern Primorye; green — seasonal migration from the south seas
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разом, списки видов и динамика мигриру-
ющих видов отражают как историю фор-
мирования водоемов, так и современную 
природно-климатическую ситуацию, где 
важную роль играют постоянные разливы, 
происходящие во время тайфунов, намы-
вы, отделяющие водоемы друг от друга и 
препятствующие их сообщению. Динами-
ка отдельных видов и их экологический 
статус нуждаются в уточнении, которое не 
всегда возможно без долгих специальных 
исследований.

В этой связи важно отметить еще одну 
проблему, связанную с выяснением роли 
мелких рыб в динамике ихтиофауны. Речь 
идет об установлении их видовой принад-
лежности. Не исключено, что после до-
полнительного исследования состава пре-
сноводной ихтиофауны бассейна р. Туман-
ган и прилегающих к ней водоемов число 
известных видов рыб, обитающих здесь, 
возрастет примерно на 20  %. Это следует 
из опыта проведенных в последние годы 
ревизий пресноводной ихтиофауны побе-
режья Приморья, Курильских островов и 
бассейна р. Амур (Shedko 2002; Bogutskaya, 
Naseka, Shedko et al. 2008). Поэтому дума-
ется, что без этой ревизии наши представ-
ления об ихтиофауне рассматриваемого 
региона и ее динамике нельзя признать 
окончательными.

Зоны влияния на ихтиофауну водоемов 
российской части бассейна

В настоящее время р.  Туманная обеспе-
чивает поступление или поддерживает су-
ществование в водоемах НТТ нескольких 
десятков видов рыб, заходивших сюда в исто-
рическое время и заходящих сейчас. Пред-
положительно, в историческое время, когда 
р. Туманная меняла свое русло, было обеспе-
чено поступление не менее 40 видов рыб.

Залив Петра Великого обеспечивает по-
ступление до 10 видов, заходящих с моря в 
реку Туманную, впадающую в него, но да-
леко не все эти виды имеют значение для 
НТТ, а тем более для фауны оз. Хасан, рас-
положенного вверх по течению примерно 
в 15 км от устья. 

Далекое морское окружение обеспечи-
ло поступление 2–3 видов, заходящих из 
очень отдаленных мест. Определенно мож-
но говорить о саргане и кефали, но биоло-
гия красноперки и пиленгаса тоже вклю-
чает периоды пребывания в морской воде. 
В определенные годы эта их особенность 
может сильно влиять на их численность в 
пресных водоемах. Мы имеем в виду, что 
обмеление рек и перемыв проток в за-
сушливые годы препятствуют миграции, а 
промерзание зимовальных ям и питающих 
ключей приводит к заморам. Перелов на 
зимовальных ямах подрывает репродук-
тивный потенциал рыбного стада.

Локальная динамика 

Способность водоема поддерживать 
высокую численность того или иного вида 
рыб зависит от структуры и динамики 
продуктивности водоема. Большинство 
пресных водоемов НТТ имеет сходную 
морфологию. Это мелкие, хорошо прогре-
ваемые летом озера с ровным заиленным 
дном. По-видимому, их биологическая 
продуктивность имеет близкие значения. 
Тем не менее соотношения видов в них 
разные. В локальной динамике ихтиофау-
ны определяющую роль играют пищевые 
цепи, включающие отношения «хищник — 
жертва». Во многих водоемах НТТ карась 
Carassius gibelio (Bloch, 1782) — централь-
ная фигура в пищевых сетях для таких 
хищников, как змееголов, сом. Карась есть 
во всех водоемах НТТ. Но в оз. Хасан си-
туация несколько иная — там, кроме кара-
ся, распространен амурский язь Leuciscus 
waleckii (Dybowski, 1869).

У многих хищников в случае выбора 
жертвы часто обнаруживаются предпочте-
ния, отдаваемые какому-либо одному из 
видов, даже если виды жертв принадлежат 
одному семейству. В оз.  Хасан амурский 
язь входит в число таких предпочтений. 
Но этот вид отмечен только в озерах Хасан 
и Родниковое, возможно, потому что для 
его размножения требуются особые экото-
пы, отсутствующие в большинстве мелких 
малопроточных водоемов НТТ.
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Кроме общеизвестной «главной» пище-
вой цепи, основанной на таких видах, как 
карась и амурский язь в качестве жертвы, 
требует также рассмотрения пищевая цепь 
нижележащего (по размерам участников) 
уровня пищевой пирамиды. Востробрюш-
ка и амурский чебачок Pseudorasbora parva 
(Temminck et Schlegel, 1846), представите-
ли мелких рыб, также являются жертвами 
крупных хищников. Предпочтения на этом 
уровне не изучены. Но тот (общеизвест-
ный) факт, что змееголов охотно питает-
ся амурским чебачком и востробрюшкой, 
надежно подтвержден нами и для оз. Ха-
сан. Также обращает на себя внимание тот 
факт, что крупные взрослые востробрюш-
ки могут проявлять себя как хищники по 
отношению к амурскому чебачку и другим 
малорослым видам. Это обстоятельство 
важно с хозяйственной точки зрения, по-
скольку амурский чебачок в местах его не-
произвольной интродукции считается не 
только сорным, но и вредным видом. 

Есть некоторые основания полагать, 
что состав хищников в озерах НТТ опре-
деляется также и конкуренцией хищных 
видов. В частности, это может касаться 
отношений змееголова и ротана-головеш-
ки Perccottus glenii Dybowski, 1877. В боль-
шинстве водоемов юга Приморья эти два 
вида одновременно не встречаются, хотя 
тяготеют к сходным экотопам. Около 20 
лет назад в оз. Хасан отмечалось присут-
ствие ротана (Соколовский, Епур 2008), но 
в тогдашнем списке видов не было змее-
голова. В настоящее время ситуация иная 
— змееголов в озере многочисленный, не 
заметить его нельзя, но ротан нами пока 
не встречен. Для объяснения этого важно 
заметить, что оба вида являются хищни-
ками-засадчиками и, возможно, змееголов 
как более крупный вытесняет конкурента 
из основных местообитаний. В этом от-
ношении перспективно проверить на при-
сутствие ротана или змееголова оз. Малое 
Мраморное (Ковчег). В 90-е гг. ротан там 
был обычен, и отдельные экземпляры до-
стигали больших размеров. Арендаторы 
ловили их тогда вентерями, поставлен-

ными перпендикулярно берегу. Такая по-
становка перегораживает путь вдоль при-
брежных зарослей, которым пользуются 
как ротаны, так и змееголовы. Но змеего-
лов в уловах того времени не встречался. 
Произошло ли по истечении четверти века 
вселение в это озеро змееголова и вытес-
нение ротана — пока неизвестно, так как 
экспедицией TREDA озеро не было охва-
чено.

В этой связи также интересно сопоста-
вить следующее: в списке Соколовского, 
Епур в оз.  Хасан присутствует амурский 
горчак Rhodeus sericeus (Pallas, 1776), но от-
сутствует змееголов, тогда как нами при-
мерно через 20 лет наблюдается широкое 
распространение змееголова, а амур-
ский горчак пока не встречен. В бассейне 
оз.  Ханка и р.  Уссури змееголов предпо-
читает горчака всем другим видам жертв. 
Учитывая, что в оз.  Хасан двустворчатые 
моллюски редки или даже отсутствуют, а 
без них горчак не размножается, нельзя 
исключить истребление горчака змеего-
ловом всякий раз после его залпового все-
ления из реки Туманной через Разливы. 
Амурский сом может тоже принимать уча-
стие в снижении численности вселивших-
ся рыб, но в связи с малой численностью 
его роль невелика.

Антропогенные факторы

Антропогенные факторы, влияющие на 
динамику ихтиофауны, включают: про-
мышленный и браконьерский лов; деятель-
ность охотничьих хозяйств и особо охра-
няемых природных территорий (ООПТ). 

Особо охраняемые территории пред-
ставлены на большей части юго-западного 
Приморья (рис. 4). Свободная от них пло-
щадь почти вся занята охотничьими хо-
зяйствами. Те и другие создавались с опре-
деленными целями, которые, однако, ни-
как не учитывали проблем динамики и пу-
тей миграции объектов ихтиофауны НТТ. 
Первыми на территории были созданы 
охотничьи хозяйства для охоты на пере-
летных птиц, копытных и пушных зверей. 
Созданный позднее морской биосферный 
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заповедник ограничил хозяйственную де-
ятельность и косвенно обеспечил защиту 
обитателей прибрежных лагун и проток. 
Однако водоемы, уходящие вглубь суши, 
остались незащищенными. Позднее дру-
гих был создан национальный парк «Земля 
леопарда», хозяйственная зона которого 
в совокупности с пограничным режимом 
благоприятствует проникновению видов 
из реки Туманной в водоемы, связанные с 
Разливами. Из Разливов мигранты могут 
распространяться в оз.  Хасан или по си-
стеме временных и постоянных водоемов 
в сторону долины реки Карасик и далее в 
залив Лебединый. Последнее направление 
никак не защищено. В охраняемую зону 
природного парка «Хасанский» входят 
озера Лотос и Большое Круглое, играющие 
важную роль в связи водоемов разного ох-
ранного и пользовательского статуса.

Но мигрирующие виды не знают ведом-
ственных границ. Они мигрируют и через 
водоемы охотничьих хозяйств и охраняе-
мых природных территорий, созданных по 

территориальному принципу, через систему 
узких и временных проток, очень важных 
для положительной динамики ихтиофауны. 
Ключевые участки этих миграций часто не 
только не охраняются, но даже переэксплу-
атируются. В частности, одна из немногих 
на территории НТТ зимовальная яма на 
р. Карасик выше автодорожного моста каж-
дую зиму сдается в аренду. В бесснежные 
холодные зимы значительная часть ихтио-
фауны погибает от заморов. Промерзания 
водоемов и заморы в озерах НТТ случаются 
периодически, а локально — почти ежегод-
но, что также оказывает влияние на дина-
мику ихтиофауны. Замор зимы 2017–2018 
гг. резко снизил численность красноперки, 
пиленгаса и сазана, сейчас в бассейне НТТ, 
по опросным данным и наблюдениям за ак-
тивностью рыбаков-любителей, краснопер-
ки практически нет.

До строения асфальтовой магистрали 
Раздольное — Краскино территория юга 
Хасанского района была труднодоступна, 
местные жители ориентировались преи-

Рис. 4. Особо охраняемые территории Юго-Западного Приморья
Fig. 4. Specially protected areas of South-Western Primorye
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мущественно на лов лососевых и морских 
видов рыб. Рыбы в пресных и солоноватых 
водоемах было много. В некоторых водое-
мах до сих пор сохранились трофейные эк-
земпляры отдельных видов рыб, что могло 
бы стать основой для развития спортив-
ного рыболовства. Особенно перспектив-
на спортивная ловля змееголова и сазана. 
Еще недавно караси в некоторых озерах 
НТТ достигали размеров больше двух, а то 
и более килограммов. Эти гиганты перехо-
дили на хищничество и ловились на живца.

 Но трофейные экземпляры растут 
долго, их скоро выловят, так как на этой 
территории ни спортивное любительское, 
ни любое другое рыболовство в должной 
мере не контролируется. Разница между 
промысловым и браконьерским ловом 
постепенно стирается, поскольку сроки 
и способы промыслового приближаются 
к браконьерским, а масштабы браконьер-
ского — к промысловым.

На данной территории возможно ры-
боразведение и трофейная рыбалка, ры-
боловный туризм при условии создания 
необходимых условий и инфраструктуры. 
Рыборазведение и рыбопользование было 
бы перспективным занятием для местного 
населения. Однако проблема в отсутствии 
навыков и рабочих рук. Численность насе-
ления в пос. Хасан снижается, в настоящее 
время там проживает 621 человек, среди 
которых мало занятого и трудоспособного 
населения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В НТТ сосредоточено значительное 
число пресных и солоновато-пресных 
водоемов, часть которых открывается в 
Японское море. Исторически сохранилась 
сеть проток и водотоков, которая связы-

вает эти водоемы в систему, создавая ус-
ловия для широкого обмена ихтиофауной 
между водоемами на низменном участ-
ке, расположенном между левым берегом 
реки Туманной, Японским морем, бухтой 
Экспедиции и заливом Лебединый. Осо-
бенно эффективно система работает во 
время паводковых наводнений, но эта сто-
рона динамики остается малоизученной. 

Ключевым объектом этих миграций яв-
ляется заболоченная низменность, нося-
щая название Разливы, которая имеет пе-
риодическую связь с р. Туманной во время 
наводнений. Отсюда виды-вселенцы рас-
пространяются или в оз. Хасан, или через 
систему периодически возобновляющихся 
связей в долине р. Карасик, в приморских 
протоках и лагунах — в большинство зави-
симых водоемов НТТ. 

Мало изучены видовой состав, мигра-
ции и динамика мелких рыб, отдельные 
виды которых достигают высокой числен-
ности и играют важную роль в пищевом 
балансе ихтиофауны.

Особая структура водной сети НТТ де-
лает ихтиофауну уязвимой и зависимой от 
антропогенной активности, тогда как мно-
гочисленные здесь ООПТ в ее защите не-
эффективны. Следует обратить внимание 
на защиту и поддержание путей миграции 
и охрану мест зимовки.

К сожалению, недостаточная публичная 
активность профессиональных ихтиологов 
по отношению к НТТ в последнее время 
снижает интерес местных властей и крае-
вой администрации к сохранению и восста-
новлению ихтиофауны. Ориентированная 
охрана, грамотное создание рыбоводных и 
рыболовных хозяйств могли бы  улучшить 
динамику рыбного стада и одновременно 
способствовать подъему экономики района. 
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