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С 30 мая по 10 июля 2016 г. в соответствии с 
Планом экспедиционных работ на научно-ис-
следовательских судах ФАНО России была 
проведена комплексная экспедиция на НИС 
«Академик М.А. Лаврентьев» (75-й рейс). Це-
лью экспедиции было исследование экоси-
стемы массива Вулканологов и Командорской 
котловины в юго-западной части Берингова 
моря. Основными задачами были: 1) иссле-
дование вертикального распределения донной 
фауны на северном склоне массива Вулкано-
логов; 2) исследование донного сообщества  
в районе гидротермальных проявлений вулкана 
Пийпа. Основным методом исследований были 
визуальные наблюдения с использованием те-
леуправляемого аппарата (ТПА) «Команч 18». 
Наблюдения сопровождались фотосъемкой, 
видеозаписью и отбором образцов. Для изме-
рения размеров животных и оценки их плот-
ности использовалась лазерная шкала 10 см. 
На видеозаписи и фотографиях из множества 
видов, населяющих исследуемую территорию, 
выделены немногие, отличающиеся крупны-
ми размерами, высокой численностью и лег-
ко опознаваемые при подводных наблюдениях.  
В биоценологии такие формы принято назы-
вать ландшафтообразующими и ландшафто- 
определяющими [2, 1].

В общей сложности в рейсе было осущест-
влено 22 рабочих погружения ТПА. Было по-
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лучено и проанализировано 2182 фотографии 
и 38 ч 28 м видеозаписи. Собранная в рейсе 
коллекция биологических образцов составляет 
427 единиц хранения.  

Ландшафтно-экологическая обстановка и дон- 
ная фауна северного склона массива Вулкано-
логов в диапазоне глубин от 4278 до 349 м ис-
следовалась в ходе 7 погружений. 

Дно Командорской котловины на макси-
мальных исследованных глубинах (4788 м) за-
нято сообществом с резким доминированием 
голотурий, среди которых наиболее многочис-
ленны Kolga kamchatica. Широко представлены 
крупные Psychropotes longicaudata. Сопутству-
ющая фауна также разнообразна. Здесь отме-
чены морские звезды сем. Freyellidae, отдель-
ные Enteropneusta, губки Hyalonema, крупные 
Pantopoda, крабы Munidopsis. Многочисленные 
холмики выбросов на осадке свидетельствуют 
об активной биотурбации. Единственная фор-
ма твердого субстрата в этом районе – старые 
губки Perifragella sp., на которых развивается 
сообщество обрастателей. На глубине 3610– 
3451 м встречено сообщество с доминирова-
нием голотурий Scotoplanes kurilensis. Обычны 
также крупные бокаловидные губки Rossellidae. 
В сообществе склона на глубине около 3000 м 
из крупных форм продолжают преобладать 
Scotoplanes, в то же время по численности до-
минируют офиуры (десятки на м2). На осадке 
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в большом количестве встречаются Ceriantharia 
и трубки фораминифер Bathysiphon. На глуби-
не 2800 м Scotoplanes становятся редки, так же 
как офиуры и церианты. Вышележащая зона 
(с 2800 до 2650 м) производит впечатление 
безжизненности. Единственные многочислен-
ные обитатели осадочных фаций здесь – это 
красные креветки. Вся жизнь тут сосредоточе-
на на отдельных камнях, к которым тяготеют 
не только сессильные, но и вагильные формы, 
такие как морские звезды, ракообразные и га-
строподы. Начиная с глубины 2650 м увеличи-
вается численность голотурий Pelopotides solea 
(Synallactidae), а с 2600 м они явно доминируют 
в сообществе наряду с креветками. Характер-
ные обитатели этой зоны — красные медузы 
(Trachymedusae, сем. Rhopalonematidae), ве-
дущие бентопелагический образ жизни. Осо-
бо массовые скопления медуз сосредоточены  
в диапазоне глубин 2470–2050 м. В диапазоне 
глубин 2290–1830 м было отмечено массовое 
развитие Enteropneusta (сем. Torquaratoridae) (до 
10 экз/м2), которые встречаются не только на 
осадочных, но и на каменистых фациях. Кишеч-
нодышащие продолжают играть важную роль  
в сообществе вплоть до 1750 м. Скоплений ки-
шечнодышащих такой плотности и такой про-
тяженности ранее нигде не отмечалось. На глу-
бине около 1700 м в значительном количестве 
появляются губки Farrea occa. На глубине 1370 м 
губки достигают пышного развития, формируя 
основу донного ландшафта. На глубинах 1350-
1300 м возрастает роль и разнообразие губок 
Rossellidae. Большую роль здесь играют и гор-
гониевые кораллы разных видов. Общее оби-
лие и разнообразие жизни также возрастает, 
начиная с 1300 м. Основу сообщества в этой 
зоне составляют губки, которые заселяются бо-
гатой фауной, в том числе явно специализи-
рованными формами (как, например, розовые 
Ophiuroidea и крабы Munidae). Приуроченность 
фауны к скоплениям губок, которые в свою 
очередь предпочитают выступающие формы 
рельефа, определяет характерный «клумбовый» 
ландшафт этой зоны. Начиная с глубин около 
860 м в сообществе появляются альционарии 
Heteropolypus ritteri, которые постепенно начи-
нают играть заметную роль, а на глубине около 
720 м — занимают доминирующее положение  
в сообществе. На глубинах менее 440 м важную 
роль начинают играть белые кораллиморфарии 
Corallimorphus pilatus. На глубинах менее 370 м 
на некоторых участках они могут превосходить 
по численности альционарий. Вершинная часть 
вулкана (выше глубин 390 м) занята сообществом  

с доминированием зоантарий Epizoanthus sp. При 
этом отдельные представители фауны ниже-
лежащих горизонтов продолжают встречаться  
и в этой зоне. 

Наблюдаемая нами картина распределения 
фаунистических группировок в верхней части 
склона (выше 904 м) соответствует зонально-
сти, ранее описанной по материалам погруже-
ний аппаратов «Мир» [3]. С момента прове-
денных тогда наблюдений прошло 26 лет, что 
свидетельствует об относительной временной 
стабильности здешнего сообщества.

Исследованию гидротермальных проявле-
ний и ассоциированной с ними фауны вулкана 
Пийпа было посвящено 15 погружений. 

Гидротермальные проявления наблюдаются 
в основном выше изобаты 450 м на обеих вер-
шинах двухвершинного вулкана. На склонах от-
мечены обширные (до нескольких десятков м2) 
бактериальные маты, образуемые бактериями 
Beggiatoa sp. Бактериальные маты обычно при-
урочены к тектоническим трещинам субмери-
дионального простирания (на южной вершине) 
или к раздробленным дацитовым лавам (на се-
верной вершине вулкана). Наиболее плотные 
маты наблюдались вблизи низкотемпературных 
гидротермальных истечений, заметных по ха-
рактерному муару. 

Наиболее горячие (более 100°С) источники 
сконцентрированы вблизи обеих вершин. На 
северной вершине обнаружены ангидритовые 
постройки высотой до 1.5 м, извергающие мо-
лочно-белый флюид. Близ подножия построек 
изредка наблюдались выделения свободного газа 
в виде пузырьков. На южной вершине локальные 
источники наблюдались на невысоких (до 40 см) 
конических карбонатных постройках. 

Гидротермальная минерализация южной 
вершины отличается от северной. Повсеместно 
распространены карбонатные плиты мощно-
стью до 0.5 м различной формы и размерно-
сти. Количество осадка и продуктов ледового 
разноса гораздо выше, чем на северной возвы-
шенности.

На южной вершине, в зоне диффузных вы-
сачиваний через рыхлые породы, были обна-
ружены поселения двустворчатых моллюсков 
Calyptogena pacifica (сем. Vesicomyidae). Это 
наиболее северное нахождение этих симбио-
трофных моллюсков в Западной Пацифике. На 
обеих вершинах вулкана бактериальные маты 
близ муаровых высачиваний населены мно-
гочисленными мелкими брюхоногими мол-
люсками сем. Provannidae (новые род и вид).  
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Их численность достигает 20 экземпляров на 
100 см-2. Другой вид, явно приуроченный к бак-
териальным матам, — мелкие (до 5 мм) амфи-
поды сем. Lysianascidae с плотностью до 100 эк-
земпляров на 100 см-2. Вне бактериальных матов 
эти животные отмечены не были. Помимо этих 
групп, к зонам источника заметно тяготеют розо-
вые кораллиморфарии, амфиподы ампелисци-
ды, губки Calcyspongia, полихеты-амфаретиды  
и раки Leptostraca. Роль хемосинтетической 
продукции в питании этих и других животных 
в настоящее время изучается. 

Вулкан Пийпа является наиболее мелководным 
и наиболее северным гидротермальным районом 
Западной Пацифики, в котором отмечена настоя-
щая облигатная гидротермальная фауна.
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The article discusses the results of research on benthos, carried out in south-western Bering Sea using 
remotely operated vehicle Comanche. The vertical distribution of the dominant animals on the northern 
slope of the Volcanologov Massif  and fauna associated with the hydrothermal vents of Piip Volcano was 
studied. 
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