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Обобщаются результаты изучения склерактиниевых кораллов абиссали. Анализ карт распростра-
нения этих кораллов позволяет сделать вывод о тесной связи между расселением видов и положе-
нием течений, образующих глобальный океанский конвейер. Для построения карт авторами были 
использованы литературные и собственные материалы, собранные в экспедициях Института океа-
нологии им. П.П. Ширшова РАН. Всего были получены сведения по 106 станциям. На картах было 
приведено положение глобального океанского конвейера. Характер расселения абиссальных видов 
кораллов подтверждает высказанное нами предположение о двух возможных путях происхождения 
абиссальной фауны. Рода Fungiacyathus и Leptopenus, по нашему мнению древние, возникли в глу-
бинных слоях океана, тогда как вид D. parvulus, по-видимому, произошел от мелководных предков 
и спустился в вниз в абиссаль в результате перехода к неотеническому развитию.
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СУЩЕСТВУЕТ ЛИ СВЯЗЬ АБИССАЛЬНЫХ СКЛЕРАКТИНИЕВЫХ 
КОРАЛЛОВ С  ОКЕАНСКИМ КОНВЕЙЕРОМ?

УДК 593.66

МОРСКАЯ БИОЛОГИЯ

В этой статье обобщены результаты изуче-
ния склерактиниевых кораллов абиссали. Наша 
цель – выяснение характера их распространения 
в глубинах океана и определения влияния тече-
ний на их расселение, поскольку влияние релье-
фа и глубин подробно рассматривалось во многих 
наших предыдущих работах [4, 6]. Несколько де-
сятилетий тому назад исследования океанологов 
привели к открытию существования глобально-
го океанического конвейера, который охватыва-
ет все океаны, кроме северного Ледовитого [7, 8]. 
По результатам обработки скважин глубоковод-
ного бурения в  океане было установлено, что 
возникновение конвейера относится к середине 
миоцена [1].

Cклерактинии обитают на всех географи-
ческих широтах в  широком диапазоне глу-
бин. Однако, большинство современных родов 
живет в  пределах континентального шельфа, 
меньшая часть – в батиали. Морфология бати-
альных и  шельфовых кораллов необыкновен-
но разнообразна. Из всего этого разнообразия 
в  абиссальных глубинах способны существо-
вать только одиночные, уплощенные кораллы, 
свободно лежащие на грунте. Над их округлой 
и  широко раскрытой чашкой высоко выступа-
ют септы с  шиповатым верхним краем; число 
септ не превышает 48, часто их 24; скелет в це-
лом носит облегченный, часто перфорирован-
ный характер с отчетливой шести лучевой ради-
альной симметрией. Подобный скелет строится 

с наименьшими затратами энергии и материала. 
Он способен поддерживать максимальное по 
объему тело относительно объема самого ске-
лета, формируя при этом наибольшую поверх-
ность контакта со средой, что особенно важно 
в  условиях разреженности пищи и  трудности 
извлечения ионов кальция из воды, характер-
ных для абиссали. Такой формой обладают все 
абиссальные виды родов Fungiacyathus, Leptopenus, 
и Deltocyathus. В абиссальной зоне живут лишь 
четыре вида трех родов этих полипов. Это: два 
обитающих на глубинах от 2000 м до 5000 м вида 
современного рода Leptopenus (L. discus Moseley, 
1881 и L. solidus N. Keller, 1972), причем второй 
вид новый, один его экземпляр встречен лишь 
однажды и  здесь не рассматривается  [3]. Вид 
F. marenzelleri (Vaughan, 1906), принадлежащий к 
известному с эоцена роду Fungiacyathus, обита-
ет обычно на глубинах ниже 2000 м, при этом 
он самый глубоководный из склерактиний, так 
как найден на максимальной для этих кораллов 
глубине: 6328 м [2]. Оба вида встречаются во всех 
океанах, кроме Северного Ледовитого. Един-
ственный абиссальный вид возникшего в  па-
леогене рода Deltocyathus (D. parvulus N. Keller, 
1982), обнаружен на глубинах 3980–4900 м. Его 
распространение ограничено Тихим океаном [4].

Кроме всего прочего, мы постараемся ответить 
на вопросы: почему виды F. marenzelleri и L. discus 
так широко расселились? И почему они не зашли 
в Арктику?
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МАТЕРИАЛ

В статье использованы литературные  [9–14] 
и собственные материалы, собранные в многочис-
ленных экспедициях Института океанологии [2–4]. 
При сборе коллекций использовались тралы и дно-
черпатели. Всего были получены сведения по 106 
станциям, из них 28 станций в Атлантике, 7 – в Ин-
дийском, 71 – в Тихом океане. Количество экзем-
пляров на  станциях менялось от 1 до 100, при этом 
станции с единичными экземплярами существенно 
преобладают. Наибольшее количество экземпляров 
вида F. marenzelleri обнаружено нами в Курило-Кам-
чатском и  Оркнейском желобах.

РЕЗУЛЬТАТЫ

На основе собственных и литературных дан-
ных были построены карты распространения 
трех абиссальных видов склерактиниевых корал-
лов (таблица).

Вид Fungiacyathus marenzelleri (рис. 1) широко 
представлен во всех трех океанах, а также в при-
антарктическом районе.

В Тихом океане наиболее многочисленные 
находки этого вида отмечены в Курило-Камчат-
ском и Алеутском желобах, вдоль западного по-
бережья северной и южной Америки. Довольно 
большое количество станций с кораллами обна-
ружено вдоль экваториального пояса. При этом 
следует отметить, что внутри петли Глобального 
конвейера (рис. 1) ни одной находки этого вида 
не отмечено. Аналогичная ситуация в Южной 
Пацифике  – внутри петель конвейера вид не 
зафиксирован. В западной Пацифике многочис-
ленные представители этого вида были обнару-
жены на станциях вокруг восточного побережья 
Австралии.

В Северной части Индийского океана вид 
практически не фиксирован – ни вдоль побере-
жья, ни вдоль петли конвейера. В южной части 
Индийского океана отдельные находки имеются 
у южного побережья Австралии и в приантаркти-
ческом районе, причем они приурочены к отдель-
ным элементам конвейера, к его поверхностной 

части (рис. 1) Внутри приантарктической петли 
конвейера вид не обнаружен.

В высоких широтах северной Атлантики, се-
вернее Исландии, вид не найден, петля конвейе-
ра пустая (рис. 1). Южнее шестидесятого градуса 
с. ш. отмечены многочисленные станции с корал-
лами этого вида на периферии, но не внутри пет-
ли глобального конвейера. В Центральной части 
Атлантики вид не обнаружен. В южной Атлантике 
вдоль западного побережья Африки находок вида 
также нет. Однако он хорошо представлен внутри 
одной из петель конвейера, а также вдоль трас-
сы глубинной части конвейера, идущей из при-
антарктического района вдоль побережья южной 
Америки. Внутри всех трех петель приантаркти-
ческого региона вид не фиксирован, отдельные 
его находки приурочены либо к краевым частям, 
либо между петлями конвейера (рис. 1).

Вид Leptopenus discus также встречен во всех 
трех океанах, но в  значительно меньшем коли-
честве (рис. 2).

В северной Пацифике этот вид представлен 
в Курило-Камчатском, Алеутском желобах и у по-
бережья северной Америки, причем внутри север-
ной петли круговорота он отсутствует. На всей ак-
ватории тропической и южной Пацифики он не 
обнаружен. Несколько находок отмечено в при ан-
тарктическом районе, на периферии петли круго-
ворота (рис. 2).

В Индийском океане L. discus найден всего на 
двух станциях, обе приурочены к поверхностным 
частям конвейера (рис. 2).

В Северной Атлантике находок мало – зафик-
сированы только две у восточного побережья се-
верной Америки. В восточной Атлантике их вооб-
ще нет. В южной Атлантике этот вид был встречен 
на четырех станциях, причем все они приурочены 
к веткам течений глобального конвейера. Внутри 
петель конвейера ни одной находки кораллов это-
го вида не обнаружено на всей акватории Миро-
вого океана.

Распространение вида Deltocyathus parvulus 
ограничено Тихим океаном. В северной Паци-
фике он встречен в  тропических широтах на 

Виды склерактиний и использованные литературные источники

Вид
Л и т е р а т у р н ы е   и с т о ч н и к и

Moseley 
1881

Vaughan 
1906

Сairns  
1979

Сairns 
1982

Zibrowius  
1980

Келлер  
2012

Keller  
2014

F marenzelleri + + + + + +
L. discus + + +
D. parvulus + +
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Рис. 1. Распределение вида Fungiacyathus marenzellery (Vaughan, 1966) в Мировом океане и положение глобального 
океанского конвейера (светлыми линиями обозначена поверхностная часть конвейера, темными – глубинная). 
На фото: слева – вид сверху, справа – вид снизу.

Рис. 2. Распределение вида Leptopenus discus (Moseley, 1881) в Мировом океане и положение глобального оке-
анского конвейера (светлыми линиями обозначена поверхностная часть конвейера, темными – глубинная). 
На фото: слева – вид сверху, справа – вид снизу.
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западе океана и  в  его центральной части. Вез-
де внутри петли конвейера, около ее поверх-
ностной ветви (рис. 3). В южной Пацифике вид 
встречен лишь на двух станциях, причем одна 
из них расположена на глубинной части гло-
бального конвейера.

Анализ карт распространения склерактиний 
показывает наличие четкой связи с циркуляци-
ей вод – с глобальным океанским конвейером – 
причем как с глубинной, так и с поверхностной 
его частью.

ОбСУЖДЕНИЕ

Расселение глубоководных кораллов опреде-
ляется их происхождением и характером их раз-
множения. Склерактинии размножаются личин-
ками, имеющими планктонную стадию. Личинки 
глубоководных кораллов (по аналогии с мелково-
дными полипами), по всей вероятности, оседа-
ют на грунт в течение одного – двух дней после 
вымета. Часть не осевших личинок и возможно, 

бесскелетных форм полипов остается в  толще 
воды в течение нескольких недель и даже месяцев 
и переносится придонными глубинными течени-
ями, что способствует их широкому расселению. 
Скорость глубинных течений измеряется санти-
метрами в секунду – это дает километры в час, 
а вертикальная мощность течения достигает ки-
лометра [7, 8]. Остается неясным вопрос: на какую 
высоту способны подняться планулы после выме-
та. Мы склонны предполагать, что личинки боль-
шинства глубоководных видов кораллов не под-
нимаются особенно высоко над местообитанием 
родителей. В качестве примера приведем наши 
исследования в Курило-Камчатском желобе, где 
на глубинах около 5000 м найдены поселения из 
60 и более экземпляров вида F. marenzelleri. Явно  
личинки не уплывали далеко от места вымета 
и садились кучно, рядом с сородичами [2, 4]. Оче-
видно, что кораллы, у которых больше личинок, 
обладающих лучшей плавучестью, имеют больше 
возможностей для расселения, однако этот вопрос 
для абиссальных кораллов пока не исследован.
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Рис. 3. Распределение вида Deltocyathus parvulus (N. Keller, 1982) в Мировом океане и положение глобального оке-
анского конвейера (светлыми линиями обозначена поверхностная часть конвейера, темными – глубинная). На 
фото: слева – вид сверху, справа – вид снизу.
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Здесь мы попытаемся сравнить распределе-
ние кораллов трех глубоководных видов скле-
рактиний, делая упор на F. marenzelleri, как наи-
более широко распространенного, в зависимо-
сти от прежде не принимавшегося во внимание 
фактора – наличия глобального океанического 
конвейера.

Гидрология Мирового океана  характеризуется 
наличием поверхностной системы течений 
и  наличием глобального океанского конвейе-
ра (рис. 1–3), объединяющего несколько поверх-
ностных и  глубинных течений. Существова-
ние конвейера было доказано недавно и его роль 
в   развитии глубинной океанской биоты пока 
только изучается. Как видно из рисунка, гло-
бальный океанский конвейер связывает в единое 
целое циркуляцию глубинных вод трех океанов – 
Атлантического, Индийского и Тихого и не захо-
дит в Северный Ледовитый океан. При этом он 
хорошо развит в высоких широтах южного полу-
шария и практически окружает Антарктиду. Мы 
в нашем исследовании опираемся на современное 
состояние конвейера.

Поскольку склерактинии возникли в  дале-
ком геологическом прошлом, у них было время 
для расселения по всем акваториям и глубинам 
 мирового океана.

Происхож дение абиссальных склеракти-
ний. Наши исследования последних лет, каса-
ющиеся адаптивной морфологии абиссальных 
склерактиний, показали, что кораллы видов 
F. marenzelleri и  L. discus представляют собой 
как бы живую модель того, каким мог бы быть 
скелет коралла на ранних стадиях его форми-
рования. Особенно ярко это выражено у  рода 
Leptopenus: тонкий и ажурный скелет является 
как бы корочкой, выделенной подошвой акти-
нии, а центральная колонна состоит из тонких 
игольчатых шиповидных элементов [3]. Эти об-
стоятельства в сочетании с результатами неза-
висимых экспериментов Саммарко и  Ричмон-
да [15, 16], свидетельствующих, что ряду видов 
мелководных склерактиний свойственен ревер-
сивный метаморфоз, привели нас к выводу, что 
предковыми формами склерактиний, вероятнее 
всего, были бесскелетные организмы, относя-
щиеся либо к  самостоятельной филогенетиче-
ской линии, либо, что более вероятно, к линии, 
происшедшей в  результате утраты скелета од-
ной из групп ругоз – их палеозойских аналогов. 
Потеря или частичная утрата скелета в экстре-
мальных ситуациях, неоднократно случавшихся 
в постпалеозойской истории Земли, могла про-
исходить у кораллов неоднократно [4, 5]. Такие 
стрессовые условия характерны для границ ге-
ологических систем, связанных с глобальными 

экологическими кризисами, что имело место, 
в частности, в мессинское время (миоцен). Не-
благоприятные обстоятельства склерактинии, 
скорее всего, переживали в  каких-то рефуги-
ях, вероятнее всего в  абиссали. Об этом кос-
венно свидетельствует наиболее многочислен-
ные и  прекрасно развитые экземпляры обоих 
видов на больших глубинах в  желобах  – как 
в  Курило- Камчатском, Алеутском, так и  в  Ор-
кнейском (рис. 1, 2), при этом, чем на большей 
глубине найдены кораллы, тем более процвета-
ющий вид они имеют [2, 4]. При изменении эко-
логических условий на благоприятные эти скле-
рактинии могли и распространиться в батиаль, 
и подняться на верхние участки континенталь-
ного склона, что сопровождалось вспышками 
видообразования.

Таким образом, весьма вероятно, что два опи-
сываемых нами здесь абиссальных вида F.  ma-
renzelleri и L. discus были видами – родоначальни-
ками склерактиний [4, 5].

Представители вида D. parvulus морфологи-
чески в  принципе несколько отличаются от 
F. ma renzelleri и L. discus: они не плоские, а име-
ют вид сильно уплощенного конуса, причем 
стенка плотная, лишенная перфорации. Это 
молодой вид  [4], демонстрирующий, по наше-
му убеждению, иной путь формирования абис-
сальной донной фауны, начинавшийся на мел-
ководье низких широт, вероятнее всего у  Ин-
до-Малайского архипелага, где глубоководная 
коралловая фауна является богатейшей в мире. 
В  этом районе широко представлены и  разно-
образные виды рода Deltocyathus. Не исключе-
но, что постепенное проникновение этого рода 
в глубины началось в палеоцене в Индо-Малай-
ском районе Тихого океана, что сопровождалось 
редукцией скелета и неотеническим развитием 
его вида. Кораллам вида D. parvulus свойственен 
ряд черт общей дегенерации [4], что оказалось 
выгодным для выживания в  условиях бедно-
сти пищей и дало им возможность расселиться 
и в олиготрофной зоне, где у них нет конкурен-
тов среди склерактиний. Ограниченное распро-
странение (рис. 3) – еще один аргумент в пользу 
предположения о таком пути завоевания родом 
Deltocyathus абиссальных глубин.

Таким образом, оба эти фактора: морфология 
скелета и характер расселения указывают на не-
давнее происхождение этого абиссального вида от 
мелководных предков.

Как уже отмечалось ранее [4, 6], состав и про-
странственное распределение склерактиний на-
ходятся в тесной зависимости от системы круго-
воротов вод, от силы и  направленности подво-
дных течений, а  также от продуктивности вод. 
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Все они весьма чувствительны к активной цир-
куляции воды, необходимой как для обеспечения 
их пищей и кислородом, так и для выноса осад-
ка. Известно, что наиболее процветающие скле-
рактинии обитают на дне желобов, которые пред-
ставляют собой как бы ловушки пищи, стекаю-
щей ко дну по их склонам. Можно предположить, 
что приуроченность распределения склерактиний 
к круговоротам также связано с продуктивностью. 
То обстоятельство, что склерактинии почти не из-
вестны в Арктике, хотя встречаются в при антар-
ктическом районе, могут объясняться тем фактом, 
что туда не заходил глобальный конвейер, а так-
же особенностями четвертичной палеогеографии 
района – т. е. сплошными ледниковыми покрова-
ми во время оледенений, ледниковой экзарацией 
дна и распреснением вод из-за стока рек во время 
межледниковий.

ВЫВОДЫ

Анализ построенных нами карт позволяет сде-
лать вывод о тесной связи между расселением ви-
дов и положением течений, образующих глобаль-
ный океанский конвейер.

Приведенные данные подтверждают выска-
занное ранее предположение о двух путях проис-
хождения абиссальной фауны. Характер расселе-
ния абиссальных видов кораллов подтверждает 
высказанное ранее нами предположение о двух 
возможных путях происхождения абиссальной 
фауны. Рода Fungiacyathus и Leptopenus, по наше-
му мнению, древние, возникли в глубинных сло-
ях океана, тогда как вид D. parvulus, по-видимому, 
произошел от мелководных предков и спустился 
вниз в абиссаль в результате перехода к неотени-
ческому развитию.
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The article summarizes the results of our investigation of scleractinian corals of the abyssal zone. 
We produced three maps that demonstrated the close relation between the dispersal of the abyssal species 
of corals and the position of the streams forming the global oceanic conveyor. The maps are based on 
existing literature and on our materials collected in numerous expeditions of the Institute of oceanology. 
We used 106 stations with coral population.

The modes of expansion of the abyssal corals species confirm our previous assumption about two 
possible ways of the abyssal fauna origin. In our opinion, the genera Fungiacyathus and Leptopenus are 
ancient, they originated in deep layers of the ocean. The species Deltocyathus parvulus, probably, has 
shallow water ancestors; it migrated from shallow to deep water as a result of its transition to neotenic 
development.

N.B. Keller, N.S. Oskina, T.A. Savilova

Is There a Connection Between Abyssal Scleractinian Corals Distribution  
and the Global Oceanic Conveyor?


