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Проанализированы особенности распределения глубоководных поселений склерактиниевых ко-
раллов Индийского океана относительно расположения петель глобального океанского конвейера.
Установлена асимметрия в площадном распределении склерактиний на глубине до 3 км в западной
и в восточной частях океана, что, вероятно связано с особенностями циркуляции воды – как в со-
временности, так и в неогене. Фауна склерактиниевых кораллов Индийского океана на глубине 1–
2 км значительно беднее тихоокеанской (18 против 109 известных видов).
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ВВЕДЕНИЕ
Цель предлагаемой статьи – выяснение осо-

бенностей распределения глубоководных посе-
лений склерактиниевых кораллов Индийского
океана относительно расположения петель гло-
бального океанского конвейера – то есть, их воз-
можная связь с фактором, ранее не принимав-
шемся во внимание: с циркуляцией вод в океане.
Для решения этой проблемы нами были собраны
все известные к настоящему времени данные по
находкам склерактиний, обитающих на глубинах
более 1000 м в Индийском океане. Эти кораллы
не столь многочисленны и в видовом, и в количе-
ственном отношении, чем склерактинии Тихого
океана [4]. Тем не менее, количества станций со
склерактиниями оказалось достаточным для того,
чтобы, положив их на карту, выявить основные
закономерности распространения этих животных
в Индийском океане и, по возможности, срав-
нить их с таковыми, населяющими Тихий океан.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Наша работа основана главным образом на ма-

териале, собранном в экспедициях Института оке-
анологии РАН и обработанном Н.Б. Келлер [1–4,

8], а также на по станционных списках видов, при-
веденные в зарубежных статьях и монографиях [5–
12]. Таксономическое положение видов определя-
лось согласно ревизованной Зибровиусом и Керн-
сом систематике склерактиний [8, 12–14].

Все наши и литературные свидетельства о ме-
стонахождениях глубоководных кораллов, обита-
ющих ниже 1000 м. были разбиты нами по интер-
валам глубин 1000–2000, 2000–3000, 3000–4000
и 4000–5000 м. Для этих интервалов были постро-
ены карты станций, на которых были подняты ко-
ралловые полипы (рис. 1–5). Нами учитывались
только присутствие видов без указания числа эк-
земпляров, поскольку не во всех работах имеются
количественные данные, что может привести к не-
правильной интерпретации. Всего были найдены
сведения о 91 станциях (табл. 1). На картах приве-
дено положение находок кораллов на фоне петель
глобальной циркуляции (глобальный океанский
конвейер), чтобы уточнить степень ее влияния на
распределение этих организмов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Оказалось, что наибольшее число станций

приходится на глубины 1000–2000 м (37 станций)
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(рис. 1, 2, табл. 2, 3). В нижних горизонтах число
находок резко снижается. На глубинах от 2000 до
3000 м склерактинии были обнаружены всего на
4 станциях, локализованных вблизи Аравийско-
го полуострова (рис. 3, табл. 4). Еще меньше на-
ходок (всего 3 станции) отмечено для глубин
3000–4000 м (рис. 4, табл. 5). На горизонте 4000–
5000 м и более снова появляется несколько боль-
ше (6 с известными координатами) станций с ко-
раллами, принадлежащими всего двум видам-кос-
мополитам: Fungiacyathus marenzelleri (Vaughan,
1906) и Leptopenus discus Moseley, 1881 (рис. 5,
таблица 5), а судя по литературным данным,где

не приведены координаты станций, их количе-
ство достигает 12.

На карте, иллюстрирующей находки склерак-
тиний, обитающих в интервале глубин 1000–2000 м
видно, что максимальное количество станций при-
урочено к западному сектору Индийского океана.
Все они расположены вблизи окраин материков
Азии и Африки. В центральной части океана и в
его восточном секторе станции со склерактиния-
ми единичны (рис. 1, 2).

Рис. 1. Карта станций со склерактиниями, обитаю-
щими в Индийском океане на глубине 1000–2000 м,
поднятыми судами Института океанологии.
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Таблица 1. Число видов и родов склерактиниевых кораллов по интервалам глубин

Примечание. Первая цифра – наши данные, вторая цифра курсивом – литературные данные.

Глубина в м Число станций Число видов Число родов

1000–2000 28 26 13 15 7 15
2000–3000 4 9 4 7 4 5
3000–4000 3 4 3 3 2 2
4000–5000 6 12 2 3 2 3

Рис. 2. Карта распространения склерактиий, обитаю-
щих в Индийском океане на глубине 1000–2000 м по
нашим (кружок) и литературным (квадрат) данным.
Нанесена схема глубоководного океанического кон-
вейера [11]. Темная – глубинная компонента цирку-
ляции, светлая – поверхностная компонента. Стрел-
ками указаны направления переноса вод.
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Глубже, в интервале 2000–3000 м, все станции
с кораллами узко локализованы , а в центральной
и восточной частях океана они вообще отсутству-
ют (рис. 3).

На глубине 3000–4000 м станций еще меньше,
их всего 3 и они находятся внутри петли конвейе-
ра в центральной части океана (рис. 4).

На максимальных глубинах 4000 м и более
(табл. 6) станции разнесены по всей акватории
Индийского океана (рис. 5).

Интересно отметить, что местонахождения ко-
раллов, найденных в диапазоне 1000–2000 м, по-
чти все расположены вне конвейера, есть только
три станции внутри его петли (рис. 1, 2). Все стан-
ции диапазона 2000–3000м расположены вне пе-
тель конвейера (рис. 3). На глубинеах 3000–4000 м

(рис. 4) станции находятся внутри петли конвей-
ера. На глубинах 4000–5000 м станции располо-
жены вне глубинной петли конвейера, и главным
образом приурочены к его поверхностной части
(рис. 5).

ОБСУЖДЕНИЕ

Из приведенных таблиц и карт распростране-
ния видов склерактиний, обитающих в Индий-
ском океане в интервале глубин 1000–2000 м (и
менее явно в интервале 2000–3000 м) видно, что
они предпочитают западные акватории восточ-
ным, то есть очевидна их приуроченность к запад-
ной части океана. Таким образом, как и в Тихом
океане [4], прослеживается асимметрия в распо-
ложении видов, что связано с влиянием глобаль-

Таблица 2. Виды склерактиний, поднятых судами института океанологии c глубины 1000–2000 м

Судно №№ станций Глубина, м Координаты Название вида

“Витязь” 33 рейс 4618 1930 06°24′ с.ш. 75°47′ в.д. Fungiacyathus stephanus (Alcock)
Caryophyllia ambrosia Alcock

То же 4620 1250 08°30′ c.ш. 75°39′ в.д. Flabellum apertum Moseley
То же 4861 998 20°41′ с.ш. 69°07′ в.д. Deltocyathus andamanicus Alcock

“Витязь” (IV) 17 рейс 2575 1100 10°17′ с.ш. 56°09′ в.д. Madrepora oculata Linnaeus
То же 2585 900 00°26′ с.ш. 56°04′ в.д. Madrepora oculata Linnaeus
То же 2629 1520 25°28′ ю.ш. 35°36′ в.д. Caryophyllia cornuformis Pourtales

Stephanocyathus nobilis (Moseley)
То же 2637 1000 25°13′ ю.ш. 35°32′ в.д. Flabellum lowekeyesi Squires et Ralph
То же 2650 950 22°22′ ю.ш. 42°59′ в.д. Caryophyllia scobinosa Alcock
То же 2653 1510 22°17′ ю.ш. 42°50′ в.д. Stephanocyathus nobilis (Moseley)

Flabellum japonicum bythios Cairns
То же 2668 1010 33°01′ ю.ш. 44°09′ в.д. Caryophyllia ambrosia Alcock

Flabellum lowekeyesi Squires et Ralph
То же 2667 1175 32°56′ ю.ш. 45°01′ в.д. Caryophyllia ambrosia Alcock
То же 2674 1610 38°01′ ю.ш. 45°27′ в.д. Stephanocyathus campaniformis Pourtales
То же 2706 980 33°03′ ю.ш. 44°33′ в.д. Flabellum lowekeyesi Squires et Ralph
То же 2721 1030 32°25′ ю.ш. 43°37′ в.д. Flabellum lowekeyesi Squires et Ralph
То же 2764 920 33°10′ ю.ш. 43°41′ в.д. Flabellum lowekeyesi Squires et Ralph
То же 2814 1700 09°38′ ю.ш. 60°50′ в.д. Flabellum japonicum bythios Cairns

Stephanocyathus nobilis (Moseley)
То же 2815 1720 09°40′ ю.ш. 60°30′ в.д. Flabellum japonicum bythios Cairns

“Академик Курчатов” 
36 рейс

3776 1120 01°08′ ю.ш. 56°34′ в.д. Madrepora oculata Linnaeus

То же 3779 1380 01°06′ ю.ш. 56°28′ в.д. Desmophyllum dianthus (Esper)
Caryophyllia profunda Moseley
Madrepora oculata Linnaeus

“Обь” 2 рейс 264 1400 35°44′ ю.ш. 22°33′ в.д. Flabellum apertum Moseley
Fungiacyathus fragilis Sars

“Обь” 3 рейс 328 1100 20°00′ ю.ш. 88°09′ в.д. Flabellum japonicum bythios Cairns
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ного океанского конвейера. К асимметрии при-
вело закрытие в результате тектонических про-
цессов прохода через Азию из Индийского океана
в Средиземное море, после чего воды стали дви-
гаться вдоль побережья Африки и разносить
вдоль него личинок кораллов.

На больших глубинах, от 3 до 4 км, это явление
не наблюдается. Ниже, в абиссали, барьер в виде
подводной части глобального конвейера в абис-
сали по видимому не работает, так как мощное
течение по всей вероятности не доходит до самого
дна океана и не является препятствием в расселе-

Таблица 3. Виды склерактиний по литературным данным c глубины 1000–2000 м

Глубина, м Координаты Виды

1460 06°29′ ю.ш. 39°49′ в.д. Caryophyllia ambrosia Alcock
Deltocyathus rotulus Alcock

1000 34°13′ с.ш. 46°24′ в.д. Caryophyllia mabahithi Gardiner
1789 04°05′ с.ш. 41°10′ в.д. Stephanocyathus nobilis (Moseley)
1200 06°29′ ю.ш. 39°49′ в.д. Deltocyathus andamanicus Alcock
1415 17°26′ с.ш. 55°49′ в.д. Madrepora kauaiensis Vaughan

Madrepora investigatoris Alcock
2000 13°48′ с.ш. 49°16′ в.д. Fungiacyathus symmetricus Pourtales
1789 04°05′ с.ш. 41°10′ в.д. Fungiacyathus stabilis Gardiner
1140 24°12′ ю.ш. 36°01′ в.д. Fungiacyathus sibogae (Alcock)
1600 21°18′ ю.ш. 36°18′ в.д. Fungiacyathus stephanus (Alcock)
1010 33°01′ ю.ш. 44°09′ в.д. Caryophyllia ambrosia Alcock

Flabellum Lowekeyesi Squires et Ralph
1700 09°38′ ю.ш. 60°50′ в.д. Stephanocyathus nobilis (Moseley)
1610 38°01′ ю.ш. 45°27′ в.д. Stephanocyathus сampaniformis Marenzeller
1710 25°13′ ю.ш. 35°32′ в.д. Labyrinthocyathus delicatus (Marenzeller)
1380 01°06′ ю.ш. 56°28′ в.д. Desmophyllum dianthus (Esper)

Caryophylli profunda Moseley
Madrepora oculata Linnaeus

1400 35°44′ ю.ш. 22°33′ в.д. Flabellum apertum Moseley
Fungiacyatus fragilis Sars

1100 20°00′ ю.ш. 88°09′ в.д. Flabellum japonicum bythios Cairns

Таблица 4. Виды склерактиний, поднятых c глубины 2000–3000 м по нашим и литературным данным

Глубина, м Координаты Виды

2000 13°48′ с.ш. 49°16′ в.д. Caryophyllia ambrosia Alcock
Stephanocyathus nobilis (Moseley)

2312 12°29′ с.ш. 50°51′ в.д. Deltocyathus murrayi Gardiner et Waugh
2385 12°48′ с.ш. 52°38′ в.д. Deltocyzthus rotulus (Alcock)
2000 13°48′ с.ш. 49°16′ в.д. Fungiacyathus symmetricus (Vaughan)

Таблица 5. Виды склерактиний, поднятых c глубины 3000–4000 м по нашим и литературным данным

Глубина, м Координаты Виды

3900 16°03′ ю.ш. 90°06′ в.д. Fungiacyathus fragilis Sars
3285 17°32′ ю.ш. 67°25′ в.д. Fungiacyathus marenzelleri (Vaughan) 

Leptopenus discus Moseley
3840 23°19′ ю.ш. 70°57′ в.д. Fungiacyathus pseudostephanus Keller
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нии личинок самых глубоководных видов по всей
акватории океана.

После того, как мы собрали данные и проана-
лизировали распределение глубоководных ко-
раллов Индийского океана, было решено прове-
сти сравнение с распределением изученных нами
ранее фаун кораллов Тихого океана. Авторы ре-

шили не углубляться в подробное исследование
видового и родового состава этих фаун, так как
это заняло бы очень много места, и ограничились
самыми общими характеристиками (табл. 7, 8).

Сравнивая характер распределения глубоко-
водной фауны склерактиниевых кораллов в двух
изученных нами океанах, мы видим, что основ-

Рис. 3. Карта распространения склерактиий, обитаю-
щих в Индийском океане на глубине 2000–3000 м по
нашим (кружок) и литературным (квадрат) данным.
Нанесена схема глубоководного океанического кон-
вейера [11]. Темная – глубинная компонента цирку-
ляции, светлая – поверхностная компонента. Стрел-
ками указаны направления переноса вод.
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Рис. 4. Карта распространения склерактиий, обитаю-
щих в Индийском океане на глубине 3000–4000 м по
нашим данным. Нанесена схема глубоководного океа-
нического конвейера [11]. Темная – глубинная компо-
нента циркуляции, светлая – поверхностная компо-
нента. Стрелками указаны направления переноса вод.
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Таблица 6. Виды склерактиний, поднятых c глубины 4000–5000 м по нашим данным

Глубина, м Координаты Вид

4300 04°33′ ю.ш. 63°12′ в.д. Fungiacyathus marenzelleri (Vaughan)
5120 05°20′ ю.ш. 68°34′ в.д. Fungiacyathus marenzelleri (Vaughan)
5470 60°46′ ю.ш. 41°03′ в.д. Fungiacyathus marenzelleri (Vaughan),

Leptopenus discus Moseley
6145 60°52′ ю.ш. 40°58′ в.д. Fungiacyathus marenzelleri (Vaughan)
5225 38°39′ ю.ш. 48°10′ в.д. Fungiacyathus marenzelleri (Vaughan)
4195 24°00′ ю.ш. 80°47′ в.д. Fungiacyathus marenzelleri (Vaughan),

Leptopenus discus Moseley
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Рис. 5. Карта распространения склерактиий, обитающих в Индийском океане на глубине 4000–5000 м. Нанесена схе-
ма глубоководного океанического конвейера [11]. Темная – глубинная компонента циркуляции, светлая – поверх-
ностная компонента. Стрелками указаны направления переноса вод. Кружок – Fungiacyathus marenzelleri (фото слева);
треугольник – Leptopenus discus (фото справа).
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Таблица 7. Число станций и число видов склерактиниевых кораллов на глубине 1000–2000 м в Тихом и Индий-
ском океанах

Тихий океан Индийский океан

число станций число видов число станций число видов

298 109 37 18

Таблица 8. Возраст родов изученных глубоководных склерактиний

№ Род Глубина, м Возраст

1 Fungiacyathus 69–6328 Эоцен–ныне

2 Leptopenus 682–5000 Ныне

3 Madrepora 15–2700 Эоцен, миоцен–ныне

4 Caryophyllia 0–3200 Верхняя юра–ныне

5 Stephanocyathus 141–2210 Палеоген: (палеоцен, эоцен, олигоцен, 
миоцен, плиоцен, плейстоцен)–ныне

6 Deltocyathus 13–5080 Палеоген (эоцен, миоцен)–ныне

7 Flabellum 22–2260 Верхний мел–ныне

8 Desmophyllum 35–2460 Средний мел–ныне
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ная масса родов во обоих океанах почти одинакова
[4]; и это естественно, так как создающие основу
коралловой фауны роды (табл. 8) древние, многие
известны с юрского и мелового периодов [13, 14].
Основные различия касаются видового состава,
максимального видового и родового разнообра-
зия. По количеству видов кораллов первое место
занимает Тихий океан (табл. 7). Индийский океан
уступает ему по этому показателю.

ВЫВОДЫ
1. По нашим и литературным данным были по-

строены карты станций с находками глубоковод-
ных кораллов для интервалов глубин 1–2, 2–3, 3–4
и 4–5 км. Выяснилось, что максимум находок при-
урочен к интервалу 1–2 км (37станций), здесь же
отмечен максимум по числу видов и родов. Ниже
число станций с находками резко уменьшается. На
глубине 4–5 км наблюдается новый пик увеличе-
ния числа станций, до 12, но при сокращении чис-
ла родов и видов (всего 2 рода и 2 вида).

2. Проведенное авторами сравнение коралло-
вой фауны Индийского океана с ранее исследо-
ванной ими фауной Тихого океана показало, что
по числу видов лидирует Тихий океан.

3. Кораллы предпочитают западное полуша-
рие восточному, что свидетельствует о существо-
вании меридиональной асимметрия в их распре-
делении и связано с влиянием глобального оке-
анского конвейера.

4. Связь в распределении глубоководных скле-
рактиний с глубоководным океанским конвейе-
ром в Индийском океане только намечается из-за
недостатка данных.
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The aim of this article is to clarify the particular distribution of deep-water Indian Ocean colonies of scler-
actinean corals with respect to the location of the belts of the global oceanic conveyer. This study is based
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on the author’s own and others’ publications on the fauna of Indian Ocean corals, and ranks the stations
where these organisms have been found by depth. It has been determined that a maximum of finds was ob-
tained at a depth of 1–2 km, with the amount declining sharply at lower depths, and that the amount in-
creases once more at a depth of 4–5 km. However, at the lower depths scelactinean corals are represented
by just 3 species belonging to 2 genera. An asymmetry in spatial distribution Scleractinian in the depth
more then 3 km was established, with a far greater number of stations in the western part of the ocean than
in the east. This phenomenon is likely linked to the idiosyncracies of the circulation of both contemporary
and neogen water. A comparison of the fauna of the Indian Ocean’s scleractinian corals of the depths 1–2 km
with those of the Pacific, which have already been studied, shows that the Pacific features the most species
quantity, with 109 species, while that of the Indian Oceans is with 18 species, respectively.

Keywords: deep sea corals, water circulation, Indian ocean, Global Conveyor


