
1 

 

КАМЧАТСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБУН ТИХООКЕАНСКОГО ИНСТИТУТА 

ГЕОГРАФИИ ДВО РАН (КФ ТИГ ДВО РАН) 

 

На правах рукописи 

 

 

Степанов Вадим Георгиевич 

 

Голотурии дальневосточных морей России: 

видовой состав, распределение, экология, хозяйственное значение 

 

 

1.5.16 – гидробиология 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени 

доктора биологических наук 

 

 

 

Научный консультант:             Гебрук Андрей Викторович, д.б.н. 

 

 

 

 

 

Петропавловск-Камчатский 

2024

  



 2

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………………... 3 

ГЛАВА 1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ГОЛОТУРИЙ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ МОРЕЙ ………………………………………………. 9 

ГЛАВА 2. РАЙОНЫ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ .... 17 

2.1. РАЙОНЫ И СРОКИ РАБОТ, ОБЪЕМ МАТЕРИАЛА ........................................ 17 

2.2. КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ..................................................................... 17 

2.3. ПРИНЦИПЫ БИОГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ .......................... 19 

2.4. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ .......................... 20 

ГЛАВА 3. МОРФОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ГОЛОТУРИЙ ……………………………………………………………………. 23 

3.1. ВНЕШНЯЯ МОРФОЛОГИЯ ......................................................................... 23 

3.2. АНАТОМИЯ .............................................................................................. 24 

ГЛАВА 4. СИСТЕМАТИКА ………………………………………………….... 31 

4.1. СИСТЕМА ГОЛОТУРИЙ, ПРИНЯТАЯ В НАСТОЯЩЕЙ РАБОТЕ ..................... 33 

4.2. ТАКСОНОМИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОЛОТУРИЙ .................................... 37 

ГЛАВА 5. ОПИСАНИЕ ВИДОВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОЛОТУРИЙ ..95 

ГЛАВА 6. ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ………………………… 279 

ГЛАВА 7. ЭКОЛОГИЯ ………………………………………………………... 284 

ГЛАВА 8. РАСПРОСТРАНЕНИЕ …………………………………………… 288 

8.1. БАТИМЕТРИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ................................................... 288 

8.2. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ................................................. 298 

8.3. СХОДСТВО ФАУН ГОЛОТУРИЙ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ МОРЯХ РОССИИ 303 

ГЛАВА 9. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГОЛОТУРИЙ ……………... 307 

9.1. ПЕРСПЕКТИВЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ........................... 307 

9.2. СОСТОЯНИЕ ЗАПАСОВ И РАЗМЕРЫ ВЫЛОВА ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ 

ГОЛОТУРИЙ .................................................................................................. 310 

ВЫВОДЫ ……………………………………………………………………….. 317 

ЛИТЕРАТУРА …………………………………………………………………. 319 

ПРИЛОЖЕНИЕ ………………………………………………………………... 408 



 3

ВВЕДЕНИЕ1 

Актуальность работы. 

Голотурии заселяют все области морского дна вплоть до глубоководных 

желобов. Около трети всех видов представлены на батиальных и абиссальных 

глубинах. Голотурии участвуют в биопереработке донных осадков (Левин, 

1999) и являются объектом питания беспозвоночных и в ряде случаев рыб 

(Левин, 1982а, 2000). Также они вступают в симбиотические отношения с 

другими организмами: бактериями, грибами, беспозвоночными и рыбами 

(Ohshima, 1927; Hyman, 1955; Ozaki, 1932; Левин, 1982а; 2000; Rybakov, 

Dolmatov, 1992; Rybakov, Yakovlev, 1993; Lundin, Hendelberg, 1995; Бритаев, 

Лыскин, 2000; Hamel et al., 2000; Pivkin, 2000; Doignon et al., 2002; 

Nedashkovskaya et al., 2003; Лыскин, Бритаев, 2004; Parmentier, Vandewalle, 

2005; Long et al., 2006; Parmentier et al., 2006). 

Эти животные являются ценным сырьём для пищевой, фармацевтической и 

сельскохозяйственной промышленности (Кизеветтер, Калетина, 1939; Эртель, 

1951; Савватеева и др., 1983; Репина и др., 1997; Шульгина и др., 1997а; 1997б; 

Толкачева, 1997; Мулындин, Ковалев, 2001; Швидкая и др., 1992; 2001; 

Афанасьева, 2003; Красавина, 2006; Миронова и др., 2006; Солодкова и др., 

2006; Попов и др., 2011).  

Система класса Holothuroidea менялась на протяжении многих лет, в 

последние годы – с применением молекулярно-генетических методов. 

Последняя ревизия была сделана в 2017 г. (Miller et al., 2017). По сегоднящний 

день класс Holothuroidea включает 7 отрядов: Apodida, Elasipodia, Holothuriida, 

Persiculida, Molpadida, Synallactida и Dendrochirotida. Для многих видов 

голотурий до сих пор не выявлены ареалы местообитания. Мы информацию о 

видовом составе, географическом распространении, батиметрическом 

распределении и экологии дальневосточных голотурий.  

 
1 No part of this work has been submitted for another degree (Paulo Yukio Gomes Sumida, 1998). 

Используте мою диссертацию, хоть по кускам, хоть целиком. Иначе, зачем бы я её писал (Степанов В.Г., автор). 
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Цели и задачи работы. Уточнение видового состава голотурий 

дальневосточных морей России, выявление закономерностей их распределения 

и экологических характеристик. 

Были поставлены следующие задачи: 

– выяснить видовой состав голотурий дальневосточных морей России; 

– провести анализ географического распространения голотурий; 

– выявить особенности вертикального распределения; 

– обобщить данные по экологии голотурий дальневосточных морей России; 

– дать характеристику промыслового значения дальневосточных голотурий. 

Научная новизна. Впервые проведена ревизия и сделана сводка по всем 

видам голотурий, обитающим в дальневосточных морях России. Автором 

описано 8 новых видов голотурий: Cucumaria beringiana Stepanov et Panina, 

2021; C. conicospermium Levin et Stepanov, 2002; C. levini Stepanov et Pilganchuk, 

2002; C. okhotensis Levin et Stepanov, 2003; C. fedotovi Panina et Stepanov, 2019; 

Echinopsolus sanamyanorum Panina, Stepanov, Smirnov et Martynov, 2020; E. 

onekotanensis Panina, Stepanov, Smirnov et Martynov, 2020 и Psolidium 

kharlamenkoi Panina, Stepanov et Martynov, 2021. Все описанные виды включены 

в базу World Register of Marine Species (WORMS). 

По четырём описанным нами видам (Cucumaria conicospermium, 

С. djakonovi, C. okhotensis и Psolilium kharlamenkoi) проведены совместные 

биохимические исследования с коллегами из ТИБОХ ДВО РАН и ИБМ ДВО 

РАН (Сильченко и др., 2007; Silchenko et all., 2008; Aminin et all., 2009; 2010; 

Харламенко В.И. и др., 2015). 

Вид Trochostoma orientale Saveljeva. 1933 приведен в новой комбинации – 

Molpadia orientalis (Saveljeva, 1933).  

Уточнены ареалы и батиметрическое распределение 30 видов: Chiridota 

orientalis, Cucumaria anivaensis, C beringiana, C. conicospermium, С. djakonovi, 

C. fallax; C. fedotovi, С. levini, С. okhotensis, C. pusilla, C. savelijevae, 

Echinopsolus onekotanensis, E. sanamyanorum, Ekmania barthii, Eupentacta 
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fraudatrix, Havelockia obunca, Myriotrochus rinkii, Molpadia musculus, 

M. orientalis, M. roretzi, Ocnus glacialis, Pannychia moseleyi virgulifera, Phyrella 

fragilis, Prototrochus minutus, Psolus chitonoides, P. fabricii, P. peronii, 

Scoliorhapis stepanovi, Staurocucumis abyssorum, Synallactes chuni, S. nozawai, 

Taeniogyrus inexpectatus, Thyone bicornis, Ypsilothuria bitentaculata.  

Впервые в российских водах обнаружены виды голотурий Zygothuria 

thomsoni и Cherbonniera utriculus.  

В Охотском море в районе о-ва Атласова (юго-западная Камчатка), у острова 

Парамушир (Курильские о ва), в районе пролива Рикорда и в районе 

Командорских о-вов сделаны новые находки голотурии Pseudocnus lamperti, 

ранее она была обнаружена Ошимой (Ohshima, 1915) в районе Алеутских и 

Командорских о-вов. 

Автором составлены таксономические ключи голотурий дальневосточных 

морей России. 

Теоретическая и практическая значимость. На основании собственных и 

литературных данных была проведена ревизия голотурий дальневосточных 

морей России, и составлены таксономические ключи для их определения. 

Рассмотрены особенности распределения и, по возможности, экологии 

голотурий.  

Поскольку многие виды голотурий являются ценным объектом или сырьем 

для марикультуры, пищевой и фармацевтической промышленности – знание их 

биологии имеет несомненный практический смысл. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Наибольший вклад в биоразнообразие голотурий в дальневосточных 

морях вносят представители отряда древовиднощупальцевых (Dendrochirotida): 

48 видов (42,5 % от общего числа). В процентном отношении резко выделяется 

род Cucumaria, на долю которого приходится почти 16 % всех видов 

дальневосточных голотурий.  
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2. В фауне голотурий дальневосточных морей и прилегающих районов 

океана преобладают виды сублиторального распространения. Максимальное 

число видов находится в верхней сублиторали: 69 видов (61 % от общего 

числа). К нижней границе сублиторали (200 м) число видов падает до 38 

(~34 %). В верхней батиали число видов продолжает быстро снижаться и к 

отметке 1000 м остается 20 видов (~18 %). Далее с нарастанием глубины число 

видов меняется скачкообразно в диапазоне 5–19 видов вплоть до горизонта 

8500 м. 

3. Наибольшим таксономическим разнообразием и представленностью 

отличается Охотское море и Курильские о-ва, наименьшей – юго-восточное 

побережье Камчатки. 

4. Фауна голотурий дальневосточных морей делится на две группы: 1) 

западная часть Охотского моря, Японское море, Южные Курилы и о-в Сахалин; 

2) Берингово море, побережье Камчатки и северных и средних Курильских о-

вов. Фауна голотурий Курило-Камчатского желоба отличается от других 

дальневосточных районов. 

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались на 

Международной конференции студентов и аспирантов по фундаментальным 

наукам «Ломоносов» (Москва, 2000); Fourth North American Echinoderm 

Conference (Walpole, 2001); IV, ХIII, XV–XIX, ХXI, ХXIII международных 

научных конференциях «Сохранение биоразнообразия Камчатки и 

прилегающих морей» (Петропавловск-Камчатский, 2003, 2012, 2014–2018, 

2020, 2022); 6th International Echinoderm Conference (2004); Всероссийской 

научной конференции, посвященной 80-летнему юбилею ФГУП 

«КамчатНИРО» (Петропавловск-Камчатский, 2012); I Всероссийской научно-

практической конференции «Экология Камчатки и устойчивое развитие 

региона» (Петропавловск-Камчатский, 2013); II Всероссийской конференции по 

иглокожим (Москва, 2015); VI международной научно-практической 

конференция «Современные проблемы развития фундаментальных и 
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прикладных наук» (Praha, Czech Republic, 2016); II Всероссийской конференции 

«Дальневосточные моря и их бассейны: биоразнообразие, ресурсы, 

экологические проблемы» (Владивосток, 2017); 10th European Echinoderm 

Conference (Москва, 2019); II международной научно-практической 

конференции «Биологическое разнообразие: изучение, сохранение, 

восстановление, рациональное использование» (Керчь, 2020); XLVI 

Международной научно-практической конференции «Научный форум: 

медицина, биология и химия» (Москва, 2021).  

Публикации. По теме диссертации опубликована 1 монография; 34 статьи 

из них 11 в иностранных журналах, 22 включенных в базу РИНЦ, 11 

включенных в базу Scopus и 22 в публикациях ВАК; 28 тезисов 5 из которых на 

английском языке.  

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 9 глав, 

выводов, списка литературы и приложения. Она содержит 428 страниц, 225 

рисунков и 12 таблиц. Список цитируемой литературы насчитывает 871 работ, 

из них 546 на иностранных языках.  

Благодарности. Считаю приятным долгом выразить искреннюю 

признательность своим коллегам: С.А. Авилову (ТИБОХ ДВО РАН), 

Е.А. Архиповой (Камчатский филиал «ВНИРО»), А.Г. Бажину, П.С. Васильеву, 

В.Э. Гайдаеву (Камчатский филиал «ВНИРО»), В.В.  Гостевой, Б.Б. Гребневу 
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О.В. Желтоножко, П.Ю. Иванову (Камчатский филиал «ВНИРО»), В.И. 

Калинину (ТИБОХ ДВО РАН), Э.Д. Ким (Камчатский филиал «ВНИРО»), 
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Центр»), С.Г. Коростелеву (КФ ТИГ ДВО РАН), В.Б. Красохину (ТИБОХ ДВО 

РАН), А.В. Кременецкой (Рогачевой) (Институт океанологии РАН), 

В.С. Левину, В.Н. Лысенко, А.В. Мартынову (МГУ), К.В. Минину (Институт 
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В.И. Шалуханову, Р.А. Шапореву, В.И. Харламенко, С.В. Явнову («ТИНРО-

Центр»); а также экипажу судна «Ларус» (ООО «Подводремсервис») за 

обеспечение экспедиционных работ и сотрудникам музея ФГБУН 
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предоставление коллекционных материалов.  
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ГЛАВА 1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ГОЛОТУРИЙ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ МОРЕЙ 

В 1933 году Т.С. Савельевой опубликована работа, содержащая сведения о 

24 видах дальневосточных голотурий, 12 из которых новые для российских вод, 

один – новый для науки подвид Pannychia moseleyi mollis, и один – новый для 

науки вид Trochostoma orientale. (Савельева, 1933), до этого была только одна 

публикация, содержащая сведения о 21 видах голотурий Японского и 

Охотского морей. 

В 1938 году А.М. Дьяконовым вышла публикация о голотуриях залива 

Сяуху (Японское море), содержащая сведения о семи видах (Дьяконов, 1938). 

В 1941 году Т.С. Савельевой к уже известному списку дальневосточных 

голотурий добавлено десять видов и два подвида, из них три вида – Psolus 

eximius, Chiridota ochotensis, Ch. tauiensis и два подвида – Synallactes nozawai 

pallida и Psolus chitonoides ochotensis – новые для науки (Савельева, 1941).  

В 1946 году К.Н. Виноградов защитил докторскую диссертацию, 

включающую данные о распространении и экологии восьми видов голотурий 

прикамчатских вод (Виноградов, 1946).  

В 1949 опубликован определитель иглокожих дальневосточных СССР, 

содержащий сведения о 45 видах голотурий (Дьяконов, 1949). 

В 1952 году защищена кандидатская диссертация по фауне иглокожих 

Берингова моря и прикамчатских вод, содержащая данные о 33 видах 

голотурий (вид Paelopatides solea описан как новый для науки) (Баранова, 

1952); опубликована статья (Дьяконов, 1952а) с описаниями пяти видов 

голотурий прикамчатских вод, из них один новый род и вид – Peristichopus 

papillatus и еще два новых вида – Peniagone (?) mus и Pseudostichopus profundi; 

вышла статья, содержащая информацию о распространении и экологии семи 

видов голотурий Чукотского моря и Берингова пролива и описан новый для 

науки подвид – Psolus peronii delongi (Дьяконов, 1952б); опубликована работа 
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включающая данные об экологии пятнадцати видов голотурий залива Петра 

Великого (Поганкин, 1952). 

В 1955 году опубликован атлас с описанием десяти видов дальневосточных 

голотурий (Савельева, 1955) и описан новый вид – Paelopatides solea (Баранова, 

1955).  

В 1957 году сделано описание 32 видов голотурий Берингова моря 

(Баранова, 1957).  

В 1958 году близь Сахалина и южных Курильских островов обнаружено 32 

вида голотурий и добавлено ещё 12 видов ранее известных из этих районов, 

было описано пять новых для науки вида – Cucumaria diligens, C. fraudatrix, C. 

insperata, Elpidiogone (?) dubia и Scoliodota lindbergi (Дьяконов и др., 1958) и 

описан новый вид голотурий – Cucumaria sachalinica (Дьяконов, 1958). 

В 1962 опубликована работа о 70 видах голотурий дальневосточных морей 

(Баранова, 1962а) и приведены сведения 19 видах голотурий Курильских 

островов (Баранова, 1962б). 

В 1963 году опубликована работа, содержащая сведения об голотуриях 

восточной Камчатки и северных Курильских островов (Кузнецов, 1963). 

В 1969 году описан новый род и вид голотурий – Nectothuria translucida 

(Беляев, Виноградов, 1969).  

В 1970 году приведены данные о 15 видах голотурий рода Myriotrochus 

Курило-Камчатского желоба и описано три новых для науки вида – 

М. longissimus, М. zenkevitchi и М. kuriiensis (Беляев, 1970). 

В 1971 году описано пять новых голотурий рода Elpidia – E. birsteini, 

E. hanseni, E. kurilensis, E. longicirrata и E. mimitissima (Беляев, 1971). В том же 

году З.И. Барановой приведены сведения о распространении и экологии пяти 

видов голотурий из залива Посьета Японского моря (Баранова, 1971). 

В 1977 году описаны новые виды голотурий Psolidium djakonovi (Баранова, 

1977а) и приведено описание пяти видов рода Myrtotrochus, из них два новых 

для науки M. wolffi и M. angulatus (Беляев, Миронов, 1977). 
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В 1978 году опубликованы сведения о голотуриях залива Посьета и юго-

западного побережья о. Сахалин (Японское море)  (Баранова, 1978); а в 1979 

году – работа, содержащая сведения о 53 видах дальневосточных голотурий 

(Баранова, 1979).  

В 1979 году вышла статья о голотуриях залива Анива Охотского моря 

(Смирнов, 1979). 

В 1980 году описано два новых вида голотурий – Cucumaria savelijevae и 

C. djakonovi (Баранова, 1980). 

В 1981 году описаны новые виды голотурий – Chiridota orientalis (Смирнов, 

1981) и Siniotrochus spiculifer (Беляев, Миронов, 1981).  

В 1982 году опубликованы сведения о 31 видах голотурий семейства 

Myriotrochidae (Беляев, Миронов, 1982); вид Scoliodota lindbergi переведен в 

род Scoliodotella (Левин, 1982б); опубликована книга В.С. Левина (Левин, 

1982а), посвященная дальневосточному трепангу – Stichopus japonicus 

(=Apotichopus japonicus); приведены сведения о семи видах голотурий залива 

Анива Охотского моря (Смирнов, 1982). 

В 1983 году описано два новых вида рода Scotoplanes – S. kurilensis и 

S. hanseni (Гебрук, 1983а); описан новый род Protelptdia (Гебрук, 1983б); 

приведены сведения о распространении, экологии и биологии развития 

Cucumaria japonica в зал. Петра Великого (Мокрецова, Кошкарева, 1983); 

опубликованы данные о голотуриях залива Петра Великого Японского моря 

(Бакулина,1983) и шельфа Западной Камчатки (Николаев, 1983). 

В 1984 году описан новый для науки вид голотурий – Duasmodactyla 

kurilensis (Левин, 1984). В том же году А.В. Смирновым (1984) защищена 

кандидатская диссертация, в которой рассмотрена систематика, анатомия, 

морфология и т.д. отряда Apoda морей СССР и сопредельных вод.  

В 1986 году на основе химических и морфологических исследований 

показана таксономическая обособленность Stichopus caiifornicus и S. japonicus и 



 12

подтверждена необходимость выделения этих видов из рода Stichopus (Левин и 

др., 1986). 

В 1987 опубликованы новые данные о 15 видах голотурий залива Петра 

Великого Японского моря (Климова и др., 1987) и уточнен таксономический 

статус Stichopus caiifornicus и S. japonicus (Левин и др., 1987). 

В 1988 году приведены данные о Psychroplanes rigida Курило-Камчатского 

желоба (Гебрук, 1988) и сведения о двух видах голотурий шельфовой зоны 

Курильских островов (Лукин, 1988).  

В 1989 году описан новый для науки вид голотурий – Trochodota inexspectata 

(Смирнов, 1989б). 

В 1990 году была проведена таксономическая ревизия глубоководных 

голотурий семейства эльпидиид, включающее пятнадцать дальневосточных 

видов (Гебрук, 1990). В том же году показано, что строение тритерпеновых 

гликозидов голотурий видоспецифично (Калинин и др., 1990), выделен новый 

рода Pearsonothuria из рода Bohadschia, уточнена филогения отряда 

Aspidochirota, доказана таксономическая обособленность северо-тихоокеанских 

стихоподид (Левин и др., 1984, 1985, 1986, 1987). Тогда же приведены сведения 

о распространении кукумарии в Южно-Курильском проливе (Кочнев, 1990) и у 

берегов Западной Камчатки (Пискунов, Архипов, 1990).  

В 1995 году опубликованы данные о видовом составе голотурий из 

б. Кратерной о-ва Янкича (Курильские острова) (Смирнов, 1995). 

В 1997 году приведены данные о встречаемости голотурий в 

дальневосточных морях России (Кусакин и др., 1997).  

В 1998 году вид Stichopus japonicus переведён в род Apostichopus ранее 

описаный Ляо-Ю-Линем (Liao, 1980). 

В 2000 году С.А. Авилов (2000) защитил докторскую диссертацию, 

содержащую сведения о 45 тритерпеновых гликозидов 11 видов голотурий, 

принадлежащих отряду Dendrochirotida. Показаны значительные отличия видов 

Cucumaria frondosa и C. japonica на видовом уровне, содержащими 
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специфичный для каждой голотурии набор тритерпеновых гликозидов. 

Описаны тритерпеновые гликозиды нового вида кукумарий, описанного 

впоследствии как Cucumaria conicospermium Levin et Stepanov, 2002.  

В 2002 году опубликованы сведения о распределении голотурии 

Apostichopus japonicus в лагуне Буссе (Южный Сахалин) (Дубровский, 

Сергеенко, 2002). 

В 2002–2023 гг. описаны новые вид голотурий рода Cucumaria – 

C. conicospermium (Левин, Степанов, 2002), C. levini (Степанов, Пильганчук, 

2002) и C. okhotensis (Левин, 2003).  

В 2004 году описан новый вид голотурий Cucumaria anivaensis из Охотского 

моря (Левин, 2004). 

В 2005 году опубликована работа с описанием 13 видов голотурий южной 

части Охотского моря и северо-западной части Берингова моря (Левин, Бекова, 

2005). В том же году нами изучено строение половых папилл у самцов и самок 

четырех видов голотурий рода Cucumaria (Левин, Степанов, 2005). Тогда же 

вид Peristichopus papillatus переведен в род Pseudostichopus (O’Loughlin, 

Ahearn, 2005), а нами проведен компьютерный анализ формы спикул пяти 

видов дальневосточных кукумарий, позволивший выявить их отличия 

(Степанов, 2005). 

В 2006 описаны новый род Apseudocnus и три новых вида голотурий: 

Apseudocnus albus, Cucumaria obscura и С. fusiformis (Левин, 2006) В том же 

году опубликован научно-популярный атлас о растениях и животных 

Японского моря с описанием 4 видов голотурий (Растения…, 2006). 

В 2010 году вид Scoliodotella lindbergi переведен в род Scoliorhapis, а 

Trochodota inexspectata – в род Taeniogyrus (O’Loughlin, VandenSpiegel, 2010) и 

издан атлас с описанием 17 видов дальневосточных голотурий (Явнов, 2010). 

В 2011 году проведена оценка ресурсов дальневосточного трепанга в водах 

Приморья (Японское море) (Седова, 2011). 
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В 2012 году описан новый вид эльпидий – Kolga kamchatica (Rogacheva, 

2012) и приведены данные о Cucumaria оkhotensis (Степанов и др., 2012а). В 

том же году приведены сведения о видовом составе голотурий Авачинского 

залива (Степанов и др., 2012б), подтверждена валидность вида Scoliorhapis 

lindbergi (Inoue, Kajihara, 2012), проведена ревизия класса Holothuroidea 

(Smirnov, 2012) и приведены новые сведения о распределении и размерном 

составе голотурии Prototrochus minutus (Степанов, Панина, 2012). 

В 2013 году нами проведен зоогеографический анализ 65 видов голотурий 

прикамчатских и прикурильских вод (Панина, Степанов, 2013); защищена 

кандидатская диссертация, содержащая данные о 69 видах голотурий 

прикамчатских и прикурильских вод (Панина, 2013); опубликован список видов 

дальневосточных голотурий, включающий 89 видов (Смирнов, 2013).  

В 2014 написана монография «Дальневосточные голотурии рода Cucumaria» 

(Степанов, 2014). В том же году на основе морфологического анализа и данных 

митохондриальной ДНК проведена ревизия рода Phyrella (Michonneau, Paulay, 

2014) – один из видов этого рода Phyrella fragilis обитает в дальневосточных 

морях России. В этой же статье ранее описанный нами вид Semperiella drozdovi 

Levin et Stepanov, 1999 переведен в род Phyrella. Тогда же приведены новые 

данные о распределении голотурии Ypsilothuria bitentaculata (Панина, Данилин, 

2014), опубликованы данные о голотуриях рода Molpadia шельфа Камчатки и 

Курильских островов (Степанов, Морозов, 2014) и даны описания 

дальневосточных голотурий отряда Synaptida (Панина, Степанов, 2014б). 

В 2015 году приведены сведения о таксономическом значении и 

экологической роли тритерпеновых гликозидов голотурий (Калинин и др., 

2015); опубликован ряд статей о голотуриях дальневосточных морей (Панина, 

2015; Панина, Степанов, 2015а; 2015в; Степанов, 2015; Степанов, Панина, 

2015в); приведены новые сведения о распространении голотурий Psolus 

chitonoides (Панина, Степанов, 2015б) и Thyone bicornis и Phyrella fragilis 

(Степанов, Панина, 2015б); приведен аннотированный список голотурий 
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прибрежных вод Командорских островов (Степанов, Панина, 2015г); сведения 

о видовой составе и распространении голотурий шельфа западной Камчатки 

(Степанов и др., 2015б) и голотурий рода Synallactes шельфа Камчатки и 

Курильских островов (Степанов и др., 2015а); данные о составе жирных кислот 

глубоководных голотурий Охотского моря (Харламенко и др., 2015). 

В 2016 году нами впервые в российских водах обнаружено 2 вида голотурий 

Zygothuria thomsoni и Cherbonniera utriculus (Stepanov, Panina, 2016a) и 

приведены сведения об объеме таксонов и общем характере распределения 

дальневосточных голотурий (Степанов и др., 2016б). 

В 2017 году на основе молекулярной филогении вместо отряда 

Aspidochirotida был введен отряд Holothuriida, два новых отряда – Persiculida и 

Synallactida и два новых семейства Molpadiodemidae и Pseudostichopodidae 

(Miller et al., 2017). В том же голу нами приведены приведены новые сведения о 

распространении голотурии Molpadia musculus (Панина, Степанов, 2017) и 

данные о видовом составе голотурий о. Матуа (Курильские острова) (Панина и 

др., 2017). Тогда же описан новый вид голотурий Scoliorhapis stepanovi, 

названный в честь автора данной работы (Smirnov et al., 2017). Также в 2017 

году описано 2 новых вида паразитических копепод Pseudobrychiopontius 

brevicaudus gen. et sp. n. (Brychiopontiidae) и Honshia lobata gen. et sp. n. 

(Nanaspididae), обнаруженых в кишечнике голотурии Pannychia moseleyi Theel, 

1882 и в целоме голотурии Myriotrochus mitsukurii Ohshima, 1915 (Авдеев, 

2017). 

В 2018 году нами приведены новые сведения о распространении голотурий 

Cucumaria anivaensis и Cucumaria conicospermium (Степанов, Панина, 2018).  

В 2019 году нами описан новый вид голотурий Cucumaria fedotovi (Панина и 

др., 2019), приведены новые сведения о распространении голотурии Ypsilothuria 

bitentaculata attenuata R. Perrier, 1886 (Stepanov, Panina, 2019) и список 

голотурий о. Матуа (Командорские о-ва) (Panina, Stepanov, 2019). В том же году 

вид Prototrochus barnesi O’Loughlin et VandenSpiegel, 2010 признан младшим 
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синонимом Prototrochus minutus, приведены новые сведения о географическом 

распространении и батиметрическом распределении Prototrochus minutus и 

Psolidium djakonovi, а также новые сведения о географическом распространении 

Cherbonniera utriculus (Mironov et al., 2019a) и описано два новых рода 

семейства Myriotrochidae: Psilotrochus, включающий вид Psilotrochus spiculifer 

(Belyaev et Mironov, 1981) и Sonnetrochus, включающий виды Sonnetrochus 

diaphorus (Mironov et al., 2019b) и Sonnetrochus taniae (O'Loughlin in O'Loughlin, 

VandenSpiegel, 2007) (Mironov et al., 2019b). Кроме того, был приведен список 

голотурий Курило-Камчатского желоба (Mironov et al., 2019c). Тогда же 

защищена докторская диссертация, в которой показано, что достоверные 

отличия в гликозидном составе голотурий Cucumaria okhotensis и C. japonica 

подтверждают видовую самостоятельность C. okhotensis; набор структурных 

признаков гликозидов голотурии Cucumaria fallax однозначно свидетельствует 

о принадлежности данного вида к роду Cucumaria, а не к роду Pseudocnus 

(Сильченко, 2019).  

В 2020 году нами описано два новых вида голотурий Echinopsolus 

sanamyanorum и Echinopsolus onekotanensis (Panina et al., 2020), а также 

рассмотрен видовой состав и распределение голотурий рода Psolus шельфа 

Камчатки и Курильских островов (Степанов, Панина, 2020). В том же году 

описано два новых вида Psychropotes moskalevi и Psychropotes pawsoni (Gebruk 

et al., 2020). 

В 2021 году нами описано два новых вида голотурий Psolidium kharlamenkoi 

(Panina et all., 2021) и Cucumaria beringiana (Степанов, Панина, 2021). 

В 2022 году нами приведены сведения о таксономической структуре и 

географическом распределении голотурий дальневосточных морей России 

(Степанов, Панина, 2022а; 2022б). 
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ГЛАВА 2. РАЙОНЫ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Районы и сроки работ, объем материала 

Материал был получен с использованием сборов в рейсах «КамчатНИРО» 

(1992–2015 гг.), «ТИНРО-Центр» (2008–2016 гг.), КФ ТИГ ДВО РАН (1985–

2022 гг.) и ТИБОХ ДВО РАН (2011–2017 гг.), а также коллекций ЗИН РАН 

(1907–1988 гг.), Института океанологии РАН (1950–1982 гг.), ТИБОХ ДВО 

РАН (1991–1993 гг.) и ИБМ ДВО РАН (1971–1988 гг.). Обследовано 1026 

станций. 

Определено до вида 4934 экз. голотурий. Объем материала приведён в 

приложении в таблице 1. 

2.2. Камеральная обработка 

Голотурий фотографировали; определяли их форму (рис. 2.1) и окраску – 

естественную и/или измененную в результате фиксации спиртом; измеряли 

длину и максимальный диаметр, а у псолид – длину, ширину и высоту тела; 

отмечали структуру покровов тела, а также наличие или отсутствие 

амбулакральных ножек и папилл (рис. 2.2); рассматривали форму щупалец 

(рис. 2.3) и подсчитывали их количество. У псолид подсчитывали количество 

чешуй между ротовым отверстием и анусом, что является важным 

таксономическим признаком. 

 

Рис. 2.1. Внешний вид голотурий. А – Molpadia (отряд Molpadida), Б – Psolus 

(отряд Dendrochirotida), В – Pentamera (отряд Dendrochirotida), Г – Synallactes 

(отряд Synallactida), Д – Chiridota (отряд Synaptida) (Панина, 2013) 
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Рис. 2.2. «Кожные» покровы голотурий. А, Б – Psolus, В – Cucumaria, Г – 

Pseudostichopus, Д – Chiridota, Е – Synallactes (Панина, 2013) 

 

Рис. 2.3. Щупальца голотурий. А – древовидные щупальца (отряд 

Dendrochirotida, Cucumaria djakonovi (фото Санамян Н.П.)), Б – щитовидные 

щупальца (отряд Synallactida, (Панина, 2013)), В – перистые щупальца (отряд 

Synaptida, Psilotrochus spiculifer (Mironov et al., 2019b)), Г – пальчато-перистые 

щупальца (отряд Synaptida, Scoliorhapis stepanovi (фото Санамян К.Э.)), Д – 

руковидные щупальца некоторых представителей отряда Elasipodida (Панина, 

2013), Е – пальцевидные щупальца (отряд Molpadida (Панина, 2013)) 

У вскрытых голотурий подсчитывали количество полиевых пузырей, а также 

водных легких при их наличии; отмечали строение продольных мышц 

(двойные или одинарные); изучали строение окологлоточного известкового 

кольца и спикул. 
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2.3. Принципы биогеографического районирования 

При проведении анализа распределения голотурий по глубинам за основу 

принята упрощенная схема батиметрических зон океана (Кафанов, Кудряшов, 

2000). Согласно этой схеме границы батиметрических зон для бентали 

распределяются следующим образом (рис. 2.4): 

литоральная зона, литораль (до нуля глубин); 

сублиторальная зона, сублитораль; 

верхний горизонт (от нуля до 50-70 м), 

нижний горизонт (от 50-70 до 150-200 м); 

переходный горизонт кромки шельфа (от 150-200 до 350-400 м); 

батиальная зона, батиаль; 

верхний горизонт (от 350-400 до 1000-1300 м), 

нижний горизонт (от 1000-1300 до 2000-2500 м); 

батиабиссальный переходный горизонт (от 2000-2500 до 3500 м); 

абиссальная зона, абиссаль (от 3500 до 6000 м); 

ультраабиссальная зона, ультраабиссаль, хадаль (от 6000 до 11000 м). 

 

Рис. 2.4. Вертикальная биогеографическая зональность Мирового океана 

(Кафанов, Кудряшов, 2000) 
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По отношению к глубинам обитания голотурии были разделены на 

следующие группы: эврибатные виды, распространенные не менее чем в трех 

батиметрических зонах; относительно эврибатные виды, распространенные в 

двух зонах; стенобатные виды, заселяющие лишь одну какую-нибудь зону 

(исключая литораль).  

При проведении анализа их распределения по грунтам принималась во 

внимание степень их эвриэдафичности: Для удобства рассмотрения всей 

совокупности исследуемых голотурий они были разделены в зависимости от их 

фациальной принадлежности на восемь групп:  

1. стеноэдафичные, связанные со скалистыми грунтами (С-Ск);  

2. стеноэдафичные, связанные с каменистыми грунтами (С-К); 

3. стеноэдафичные, живущие исключительно на песчаном грунте (С-П); 

4. стеноэдафичные, связанные исключительно с мягкими илистыми 

грунтами (С-И); 

5. относительно стеноэдафичные, связанные со скалистыми и 

каменистыми грунтами (оС-Ск-К); 

6. относительно стеноэдафичные, обитающие на жестких фациях, 

состоящих из песка, гравия и гальки с некоторой примесью песка, камней, 

а иногда и ракуши (оС-Ж);  

7. относительно стеноэдафичные, обитающие на мягких илисто-песчаных 

и песчано-илистых грунтах (оС-ПИ);  

8. эвриэдафичные, живущие на самых различных мягких грунтах с 

большей или меньшей примесью гравия, гальки, ракуши и камней .  

2.4. Статистический анализ и построение графиков 

Для исследования особенностей биоразнообразия голотурий, оценки 

обособленности и сходства фаун в исследуемых районах применялись 

различные показатели. Были рассчитаны родовой коэффициент (Малышев, 

1969), прогнозируемое количество родов и видов (Голиков, Скарлато, 1971; 

Голиков, 1976), соотношение авто/аллохтонных видов и родов (Малышев и др., 
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2000), а также индексы таксономического своеобразия для каждого из районов 

(Маслов и др., 2017). Степень изученности (прогнозируемое количество родов 

и видов) каждого из морей устанавливалась посредством применения функции, 

отражающей зависимость между рангами таксонов и биоразнообразием 

(Голиков, Скарлато, 1971; Голиков, 1976). Соотношение автохтонных и 

аллохтонных тенденций в формировании фауны голотурий исследуемых морей 

на уровне вида и рода определялось по показателю насыщенности видового и 

родового состава (отношение разницы между фактическим и прогнозируемым 

количеством родов/видов к фактическому количеству зарегистрированных 

родов/видов в конкретном районе), а также значению родового коэффициента – 

отношение количества видов к общему количеству родов (Малышев и др., 

2000; Стратаненко, Денисенко, 2017; Стратаненко, 2021).  

Индекс таксономического своеобразия рассчитывался по формуле (Маслов и 

др., 2017):  

1

,1 1

2

( 1)

S S

a ba b a
W

S S



  
 

   ; 

где S – общее количество видов, W – таксономическое расстояние между 

видами a и b. 

Оценка сходства фаун голотурий из разных районов дальневосточного 

шельфа по видовому составу выполнялась посредством кластеризации данных 

в программе Past 4.11. В качестве меры сходства использовался коэффициент 

видового сходства Сёренсена-Чекановского: 

ba

c




2
Kse ,   

где а – число видов в одном сообществе; b – число видов в другом 

сообществе; с – число видов, общих для двух сообществ. Пределы этого 

коэффициента от 0 до 1, причем Кse=1 означает полное сходство сообществ 

(абсолютное совпадение списков), а Кse=0 означает, что они не имеют ни 

одного общего вида. 
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Графики строили в программе Microsoft Office Excel 2003, карты – в 

программе Golden Software Surfer (version 11.0.642), статистический анализ 

производился в программе PAST 4.04. 
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ГЛАВА 3. МОРФОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ГОЛОТУРИЙ 

3.1. Внешняя морфология 

Размеры разных видов голотурий составляют от нескольких миллиметров до 

5 метров. Форма тела голотурий бывает огурцеобразной, червеобразной, 

веретенообразной, V-образной, бочонковидной и др. (рис. 2.1). Анус, обычно, 

расположен терминально, рот – терминально или вентрально, у зарывающихся 

голотурий рот и анус могут быть смещены на дорзальную сторону. У псолид 

рот и анус тоже смещены на спинную сторону, покрытую черепице-

налегающими чешуйками, а брюшная сторона преобразована в подошву.  

На фоне пятилучевой симметрии, как правило, выражена вторичная 

билатеральная симметрия. На брюшной стороне (тривиум) расположены 3 

радиуса и 2 интеррадиуса, на спинной (бивиум) – 2 радиуса и 3 интеррадиуса 

(рис. 3.1).  

 

Рис. 3.1. Внешний вид Cucumaria djakonovi (фото Н.П. Санамян). А – ветки 

щупалец, Б – стволы щупалец, В – ротовое отверстие, Г – ножки бивиума, Д – 

ножки тривиума 

Поверхность тела голотурий гладкая, покрыта черепицеобразными 

чешуйками на спинной стороне или несет папиллы и выросты различной 
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формы (рис. 2.2); для многих видов отряда Elasipodida характерно наличие 

паруса.  

Амбулакральные ножки располагаются строго по радиусам или разбросаны 

по всему телу, у видов отряда Molpadida они представлены только анальными 

папиллами, а у синаптид вовсе отсутствуют. Анус у большинства голотурий (за 

исключением видов отряда Synaptida) окружен пятью анальными зубами, по 

краям которых располагаются по две анальные папиллы (преобразованные 

амбулакральные ножки).  

У всех голотурий имеются окружающие рот щупальца (видоизмененные 

амбулакральные ножки). Число и строение щупалец у разных голотурий 

неодинаково и являются одними из важных таксономических признаков (рис. 

2.3). У видов отряда Dendrochirotida передний конец тела со щупальцами может 

втягиваться внутрь тела и вытягиваться наружу с помощью мусклов-

ретракторов и мускулов-протракторов. 

На дорзальной стороне голотурий у основания щупалец можно различить 

половую папиллу. 

3.2. Анатомия 

Скелет. У большинства голотурий сильно редуцирован «скелет», лишь 

несколько видов древовидно-щупальцевых голотурий имеют наружный скелет 

в виде пластинок, прилегающих друг к другу. Скелет стенки тела остальных 

голотурий состоит из микроскопических известковых пластинок (спикул) (рис. 

3.2). Форма и строение спикул – важный таксономический признак. 

Глотку голотурий окружает крупное скелетное образование – 

окологлоточное известковое кольцо, которое может быть разной формы, и, как 

правило, состоит из десяти сегментов, пять из которых соответствуют радиусам 

животного, а пять – интеррадиусам (рис. 3.3). 
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Рис. 3.2. Спикулы голотурий (Miller, Pawson, 1984). А – столик, башенка 

(англ. table, tower), вид сбоку; Б – столик, вид сверху; В – сглаженная кнопка 

(англ. smooth button); Г – C-образная спикула (англ. «C-shaped» ossicle); Д – 

перфорированная пластинка (англ. perforated plate); Е – розетка (англ. rosette); 

Ж– бисквитобразная спикула (англ. «Biscuit-shaped» ossicle); З – палочка (англ. 

rod); И – корзинка, чашечка (англ. basket, cup); К – кнопка с наростами (англ. 

knobbed button); Л – якорь (англ. anchor); М – якорная пластинка (англ. anchor 

plate); Н – колесико (англ. wheel) 

 

Рис. 3.3. Типы окологлоточных колец голотурий (по: Miller, Pawson, 1984): А 

– простое глоточное кольцо без отростков; Б – простое глоточное кольцо с 

отростками; В – сложное глоточное кольцо с длинными отростками, состоящих 

из множества маленьких кусочков. r – радиальные пластинки; i – 

интеррадиальные пластинки 
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Форма и строение окологлоточного известкового кольца – важный 

таксономический признак на уровне рода. У дендрохиротид к глоточному 

кольцу прикрепляются мускулы-ретракторы и мускулы-протракторы. 

Мускулатура. Мускулатура у голотурий состоит из слоя поперечных мышц 

(рис. 3.4 А) и пяти пар продольных мускульных лент, располагающихся по 

радиусам (которые могут быть одинарными или двойными, что является 

важным таксономическим признаком) (рис. 3.4 Б).  

 

Рис. 3.4. Вскрытая голотурия Cucumaria okhotensis. А – поперечные мышцы, 

Б – продольные мышцы, В – мышцы-ретракторы, Г – окологлоточное скелетное 

кольцо, Д – место прикрепления мышц-ретракторов к продольным мышечным 

лентам, Е – щупальца, Ж – глотка, З – пищевод, И – зоб, К – средняя кишка, Л – 

водное легкое, М – окологлоточное кольцо амбулакральной системы, Н – 

каменистый канал, О – мадрепорит, П – ампулы амбулакральных ножек, Р – 

гонада (фото автора) 

У видов отряда Dendrochirotida имеются мускулы ретракторы и 

протракторы. Втягивается передний конец тела пятью мускулами-ретракторами 
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(рис. 3.4 В), дистальные концы которых крепятся к радиальным пластинкам 

окологлоточного скелетного кольца, а проксимальные сливаются с 

продольными мышечными лентами приблизительно по середине тела (рис. 3.4 

Д). Сокращением данных ретракторов втягивается вглубь тела окологлоточное 

скелетное кольцо, вслед за которым увлекаются щупальца и вообще вся 

околоротовая область тела. Расправление переднего конца тела и вытягивание 

щупалец происходит за счёт пяти мускулов-протракторов, прикрепленных 

одним концом рядом с мускулами-ретракторами к радиальным пластинкам 

окологлоточного скелетного кольца, а другими впереди к стенке тела (рис. 3.5 

А). 

 

Рис. 3.5. Передний конец вскрытой голотурии Cucumaria okhotensis. А – 

мышцы-протракторы, Б – каменистый канал, В – мадрепорит, Г – Полиев 

пузырь (фото автора) 

Пищеварительная система. Ротовое отверстие занимает терминальное, 

вентральное или дорзальное положение, что зависит от способа питания 

(сестонофаги, депозитофаги и т.д.) и образа жизни. Вокруг рта округлой формы 

обособлено небольшое перистомальное поле, по краю которого сидят 

щупальца. Ротовое отверстие обычно замкнуто действием ротового сфинктера. 
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Рассмотрим строение пищеварительной системы на примере Cucumaria 

okhotensis. От ротового отверстия начинается короткая широкая глотка (рис. 3.4 

Ж) со скелетным кольцом в своих стенках. Далее глотка переходит в узкий 

пищевод (рис. 3.4 З), расширяющийся на конце в зоб (рис. 3.4 И) и затем в 

извивающуюся среднюю кишку (рис. 3.4 К). Непосредственно от глотки 

отрезок кишки, извиваясь, спускается вниз (кзади), но, не дойдя до заднего 

конца полости тела, загибается вперед и образует средний отрезок. В области 

глотки кишка снова поворачивает назад и уже доходит до конца тела, где, 

внезапно расширяясь, превращается в клоаку. Клоака открывается наружу 

анусом. 

Водные легкие. Многие голотурии имеют внутреннюю дыхательную 

систему в форме древовидных ответвлений задней кишки – водяные лёгкие. 

Они вентилируются пульсирующими движениями клоаки. Водных легких (рис. 

3.4 Л) может быть одно или два (один из таксономических признаков) и они 

впадают в клоаку в правом спинном интеррадиусе (отсутствуют у отрядов 

Elasipodida и Synaptida с их нежными студенистыми покровами тела, 

насыщенными водой). Очевидно, водяные лёгкие необходимы из-за наличия 

толстых покровов тела. В стенках водных лёгких развита мускулатура с 

помощью которой через клоаку втягивается и выталкивается вода, за счёт чего 

происходит дыхание и выделение вредных веществ.  

Кювьеровы органы. У некоторых голотурий имеются Кювьеровы органы 

(наличие или отсутствие которых – важный таксономический признак) – 

железистые трубковидные образования, впадающие в клоаку. Они содержат 

высокое количество ихтиотоксических тритерпеновых гликозидов и служат для 

защиты от хищников (при раздражении животного они выбрасываться через 

клоаку наружу и прилипают к раздражающему объекту). Доставка токсина к 

хищнику – главная задача этих органов. В ряде случаев эти органы могу быть 

нефункциональны, что может быть вызвано накоплением в стенках тела 
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голотурий больших количеств высокополярных гликозидов, легко выходящих в 

морскую воду. 

Ресничные органы. С мезентериями связаны присущие только безногим 

голотуриям (отряд Synaptida) ресничные органы (ресничные воронки), 

сотоящие из из небольшого стебелька и воронки. Форма и расположение 

ресничных воронок в ряде случаев является таксономическим признаком. 

Амбулакральная система. Вокруг проксимального конца глотки позади 

скелетного известкового окологлоточного кольца расположен кольцевой канал 

амбулакралбной системы (рис. 3.4 М) от которого отходят пять радиальных 

каналов (отсутствуют у безногих голотурий) От кольцевого канала берет 

начало каменистый канал (рис. 3.4 Н; 3.5 Б), заканчивающийся мадрепоритом 

(рис. 3.4 О; 3.5 В). Также с кольцевым каналом связан один или несколько 

Полиевых пузырей (рис. 3.5 Г). Количество Полиевых пузырей иногда является 

таксономическим признаком.  

Радиальные каналы связаны с амбулакральными ножками (отсутствуют у 

представителей отрядов Molpadida и Synaptida). В полость тела 

амбулакральных ножек впадаюют удлиненные ампулы (рис. 3.4 П). От 

радиальных каналов к околоротовым щупальцам отходят канальцы. От каждого 

щупальца отходит большая ампула, свешивающаяся в полость тела впереди от 

известкового кольца. 

У безногих голотурий (отряд Synaptida) с кольцевым каналом связаны 

Полиевы пузыры (количеством от 8 до 20 и более), каменистый канал с 

мадрепоритом и околоротовые щупальца, радиальные каналы амбулакральной 

системы редуцированы. 

Кровеносная система. Кровеносные сосуды кишечника берут начало от 

окологлоточного кольца кровеносной системы от которого вдоль брюшной 

стороны пищевода тянется крупный сосуд, переходящий на кишку в виде 

антимезентериального сосуда, прилегающего вплотную к стенке кишечника. 
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Вдоль кишки же от конца пищевода с противоположной стороны тянется и 

второй сосуд – мезентериальный.  

Нервная система. Нервная система представлена нервным кольцом и 5 

радиальными нервами. От нервного кольца отходят также нервы к щупальцам. 

Половая система. Гонады голотурий состоят из одног или двух пучков 

длинных неветвящихся или ветвящихся половых трубочек (рис. 3.4 Р), 

соединяющиеся в один выводной проток, который открывается наружу на 

дорзальной стороне у основания щупалец и заканчивается половой папиллой 

(рис. 3.6), по форме которой, по крайней мере, у голотурий отряда 

Dendrochirotida, можно определить пол (Edwards, 1910a, 1910b; McEuen, 1988; 

Massin, 1992; Hamel et al., 1993; Левин, Степанов, 2005). 

 

Рис. 3.6. Форма генитальных папилл Cucumaria okhotensis. A – самки, Б –

самцы (Левин, Степанов, 2005) 
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ГЛАВА 4. СИСТЕМАТИКА 

Последняя ревизия голотурий на уровне отрядов была проведена в 2017 году 

с использованием филогенетических методов и нумерической таксономии 

старые названия, которые долго игнорировались, а именно, Actinopoda и 

Pneumonophora, ввели повторно в ранге кладов (рис. 4.1) и описан новый клад 

Neoholothuriida (Miller et al., 2017). Отряд Aspidochirotida был упразднен и 

вместо него введено 3 новых отряда: Holothuriida Miller et al., 2017 (с 

семействами Holothuriidae Burmeister, 1837 [ex. Holothuridae Burmeister, 1837]) и 

Mesothuriidae Al. Smirnov, 2012), Persiculida (с семейством Gephyrothuriidae 

(Koehler and Vaney, 1905) и двумя новыми Molpadiodemidae Miller et al., 2017 и 

Pseudostichopodidae Miller et al., 2017) и Synallactida (с семействами Deimatidae 

Ekman, 1926, Synallactidae Ludwig, 1894 и Stichopodidae Haeckel, 1896). 

 

Рис. 4.1. Система класса Holothuroidea принятая Миллером и др. (по Miller et 

al., 2017) 

В своей работе Миллер и др. (Miller et al.,2017) не указывают ранг таксонов 

выше отряда. Они называют эти группы кладами, но не присваивают им 
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таксономический ранг и не приводят диагнозов. Авторы подразделяют всех 

голотурий на 2 клады: Apodida (можно предположить, что это подкласс) и 

Actinonopoda. Название Actinopoda взято из Ludwig (1889-92), который 

подразделял голотурий на два отряда: Paractinopoda Ludwig, 1891 (в системе 

А.В. Смирнова подкласс Synaptacea (Smirnov, 2012)) и Actinopoda Ludwig, 1891 

(в системе А.В. Смирнова подклассы Elpidiacea + Holothuriacea (Smirnov, 

2012)). Далее они подразделяют Paractinopoda на две группы: Elasipodida и 

Pneumonophora соответствующие подклассам Elpidiacea Al. Smirnov, 2012 и 

Holothuriacea Al. Smirnov, 2012. Pneumonophora в свою очередь делят на 

Holothuriida и кладу Neoholothuriida включающей 4 отряда: Dendrochirotida, 

Molpadida (= Molpadiida Haeckel, 1896) и двумя ими выделяемых: Persiculida и 

Synallactida.  

В своей работе Милер и др. (Miller et al.,2017) вместо Synaptida (= Apodida 

auct.) предложенное Смирновым (Smirnov, 2012) используют более старое 

название Apodida (Brandt, 1835b; 1835b). Мы считаем, что название, 

предложенное А.В. Смирновым более уместно и в нашей работе мы будем 

придерживаться его, поскольку название Apodida имеет общий корень с 

отрядом Apoda Östergren, 1907, а это название было применено ранее для 

выделения бесхвостых земноводных. 

Поскольку в последней ревизии систематики голотурий (Miller et al.,2017) 

ранги выше отрядов были определены не точно и отсутствуют диагнозы, в 

своей работе мы будем использовать последнюю предложенную систему до 

ранга отрядов (Smirnov, 2012). 

В дальневосточных морях России встречаются представители 7 отрядов 

голотурий: Dendrochirotida, Elasipodida, Holothuriida, Molpadida, Persiculida, 

Synallactida и Synaptida; число семейств 21 (рис. 4.2). 
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Рис. 4.2. Таксономическая структура дальневосточных голотурий (до 

семейства) 

4.1. Система голотурий, принятая в настоящей работе 

Ниже приведены таксоны голотурий до ранга рода, встречающихся в 

дальневосточных морях России. 

Класс Holothuroidea Selenka, 1867 

Подкласс Synaptacea Cuénot, 1891 [nom. transl. pro subclassis Al. Smirnov, 2012 

(ex Synaptida Cuénot, 1891, pro classis)] 

Отряд Synaptida Cuénot, 1891 (=Chiridoten, Grube, 1840; Apneumona Selenka, 

1867; Paractinopoda Ludwig, 1889–92; Synaptonia Haeckel, 1896; Apoda 

Östergren, 1907; Apodida auct.) 

Подотряд Myriotrochina Al. Smirnov, 1998 

Семейство Myriotrochidae Théel, 1877a 

Род Myriotrochus Steenstrup, 1851 

Род Prototrochus Belyaev et Mironov, 1982 

Род Psilotrochus Mironov, Minin et Kremenetskaia, 2019b 
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Род Sonnetrochus Mironov, Minin et Kremenetskaia, 2019b 

Подотряд Synaptina Al. Smirnov, 1998 

Семейство Chiridotidae Östergren, 1898b 

Подсемейство Chiridotinae Östergren, 1898a, sensu Al. Smirnov, 1998 

Род Chiridota Eschscholtz, 1829 

Подсемейство Taeniogyrinae Al. Smirnov, 1998 

Род Scoliorhapis H.L. Clark, 1946 

Род Taeniogyrus Semper, 1868 

Семейство Synaptidae (Burmeister, 1837), sensu Östergren, 1898a 

Подсемейство Leptosynaptinae Al. Smirnov, 1989a 

Род Anapta Semper, 1868 

Род Labidoplax Heding, 1931b 

Род Oestergrenia Heding, 1931b 

Подсемейство Rynkatorpinae Al. Smirnov, 1989a 

Род Rynkatorpa Rowe et Pawson, 1967 

Подкласс Elpidiacea Al. Smirnov, 2012 

Отряд Elasipodida Théel, 1882 (=Elasmopoda, Théel, 1879) 

Подотряд Deimatina Hansen, 1975 

Семейство Laetmogonidae Ekman, 1926 

Род Pannychia Théel, 1882 

Подотряд Psychropotina Hansen, 1975 

Семейство Elpidiidae Théel, 1882 

Подсемейство Elpidiinae Théel, 1882, sensu Ekman, 1926 

Род Amperima Pawson, 1965a 

Род Ellipinion Hérouard, 1923 

Род Elpidia Théel, 1876 

Род Kolga Danielssen et Koren, 1880 

Род Scotoplanes Théel, 1882 

Подсемейство Peniagoninae Ekman, 1926 
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Род Peniagone Théel, 1882 

Род Psychroplanes Gebruk, 1988 

Семейство Psychropotidae Théel, 1882 

Род Benthodytes Théel, 1882 

Род Psychropotes Théel, 1882 

Подкласс Holothuriacea Al. Smirnov, 2012 

Отряд Holothuriida Miller, Kerr, Paulay, Reich, Wilson, Carvajal et Rouse, 2017 

(= Holothuriidae Ludwig, 1894 + Mesothuriidae Al. Smirnov, 2012) 

Семейство Mesothuriidae Al. Smirnov, 2012 

Род Mesothuria Ludwig, 1894 

Род Zygothuria Perrier, 1898 

Отряд Synallactida Miller, Kerr, Paulay, Reich, Wilson, Carvajal et Rouse, 2017 

(=Deimatidae Ekman, 1926 + Stichopodidae Haeckel, 1896 + Synallactidae 

Ludwig, 1894) 

Семейство Stichopodidae Haeckel, 1896 

Род Apostichopus Liao, 1980 

Семейство Synallactidae Ludwig, 1894 

Род Bathyplotes Östergren, 1896 

Род Pelopatides Théel, 1886 

Род Synallactes Ludwig, 1894 

Отряд Persiculida Miller, Kerr, Paulay, Reich, Wilson, Carvajal et Rouse, 2017 

(=Gephyrothuriidae Koehler et Vaney, 1905 + Molpadiodemidae Miller et al., 

2017 + Pseudostichopodidae Miller et al., 2017) 

Семейство Gephyrothuriidae Koehler et Vaney, 1905  

Род Gephyrothuria Koehler et Vaney, 1905 

Род Hadalothuria Hansen, 1956 

Семейство Molpadiodemidae Miller, Kerr, Paulay, Reich, Wilson, Carvajal 

et Rouse, 2017 

Род Molpadiodemas (Heding, 1935a) 
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Семейство Pseudostichopodidae Miller, Kerr, Paulay, Reich, Wilson, 

Carvajal et Rouse, 2017 

Род Pseudostichopus Théel, 1886 

Отряд Dendrochirotida Grube, 1840 [nom. transl. Pawson et Fell, 1965 (ex. 

Dendrochiroten Grube, 1840)] 

Семейство Sclerodactylidae Panning, 1949, sensu Al. Smirnov, 2012 

Род Eupentacta Deichmann, 1938a 

Род Havelockia Pearson, 1903 

Семейство Thyonidae Panning, 1949, sensu Al. Smirnov, 2012 

Подсемейство Semperiellinae Heding et Panning, 1954 

Род Phyrella Heding et Panning, 1954 

Подсемейство Thyoninae Panning, 1949 

Род Allothyone Panning, 1949 

Род Pentamera Ayres, 1852 

Род Thyone Jaeger, 1833 

Подотряд Cucumariina Al. Smirnov, 2012 

Семейство Cucumariidae Ludwig, 1894 

Подсемейство Colochirinae Panning, 1949 

Род Leptopentacta H.L. Clark, 1938 

Род Ocnus Forbes, 1841 

Подсемейство Cucumariinae Ludwig, 1894, sensu Panning, 1949 

Род Apseudocnus Levin, 2006 

Род Cucumaria Blainville, 1834 emended Panning, 1949 

Род Echinopsolus Gutt 1990a 

Род Pseudocnus Panning, 1949 

Род Staurocucumis Ekman, 1927 

Род Stereoderma Ayres, 1851 emend. Panning, 1949 

Семейство Psolidae Burmeister, 1837 

Род Psolidium Ludwig, 1887 



 37

Род Psolus Oken, 1815 

Семейство Thyonidiidae (Heding et Panning, 1954), status Al. Smirnov, 

2012 

Род Ekmania Hansen et McKenzie, 1991 

Род Thyonidium Düben et Koren, 1845 

Семейство Ypsilothuriidae Heding, 1942 

Род Ypsilothuria Perrier, 1886 

Отряд Molpadida Miller, Kerr, Paulay, Reich, Wilson, Carvajal et Rouse, 2017 (= 

Molpadiida Haeckel, 1896 [nomen transl. Pawson, 1982 (ex. Molpadonia 

Haeckel, 1896)]) 

Семейство Caudinidae Heding, 1931a 

Род Paracaudina Heding, 1932 

Семейство Eupyrgidae Semper, 1868 

Род Eupyrgus Lütken, 1857 

Семейство Molpadiidae J. Müller, 1850 

Род Cherbonniera Sibuet, 1974 

Род Molpadia Risso, 1826 

4.2. Таксономия дальневосточных голотурий 

Определитель отрядов и подотрядов голотурий дальневосточных морей 

1. Амбулакральные ножки имеются. 

1.1. Мускулы-ретракторы имеются ...............................  Отряд Dendrochirotida 

1.2. Мускулы-ретракторы отсутствуют. 

1.2.1. Водные легкие имеются 

1.2.2.1. Столики отсутствуют .......................................  Отряд Persiculida 

1.2.2.2. Столики имеются. 

1.2.2.1.1. Гонады состоятиз одного пучка трубочек в левом 

медиодорзальном мезентерии .............................  Отряд Holothuriida 

1.2.2.1.2. Гонады разделены на две части лежащих на одной из 

сторон медиодорсального мезентерия  ............... Отряд Synallactida 
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1.2.2. Водные легкие отсутствуют  ................................... Отряд Elasipodida 

1.2.2.1. Спикулы – перфорированные пластинки, лопатообразные 

крестики, палочки, или колеса  ................................ Подотряд Deimatina 

1.2.2.2. Спикулы, если имеются, первичные крестики (или их 

производные) с задержанным развитием дихотомических делений 

 .......................................................  Подотряд Psychropotina Hansen, 1975 

2. Амбулакральные ножки отсутствуют. 

2.1. Анальные папиллы и водные легкие имеются. Отряд Molpadida 

2.2. Анальные папиллы и водные легкие отсутствуют .........  Отряд Synaptida 

2.2.1. Пластинки окологлоточного кольца без выступающих передних 

выростов, углубление для ампул щупалец находиться на внешней стороне 

окологлоточного кольца (рис. 4.5 А, Б). Спикулы стенки тела: колеса с 6 

спицами и сложной ступицей; и/или сигмоидными крючками; или якорями 

и якорными пластинками (рис. 4.4. Г–П). Ресничные воронки есть

 ........................................................................................... Подотряд Synaptina 

2.2.2. Пластинки окологлоточного кольца с большими передними 

выростами, углубление для ампул щупалец находиться на передней 

стороне окологлоточного кольца (рис. 4.5 В). Спикулы стенки тела: колеса 

с большим количеством спиц (8–25) без сложной ступицы (рис. 4.4 А–В). 

Ресничных воронок нет ............................................ Подотряд Myriotrochina 

 

Подкласс Synaptacea Cuénot, 1891 

[nom. transl. pro subclassis Al. Smirnov, 2007 (ex. Synaptida Cuénot, 1891, pro 

classis)] 

Диагноз. Голотурии, в большинстве своём, червеобразной формы. 

Щупальца щитовидно-пальчатые, пальчатые, перистые, или вильчатые. 

Амбулакральные ножки, анальные папиллы, радиальные каналы 

амбулакральной системы, кровеносные радиальные сосуды и водные легкие 

отсутствуют. Представители подотряда Synaptina имеют органы равновесия 
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(статоцисты) расположенные в месте, где радиальные нервы отходят от 

нервного кольца. Топографически, первичные щупальца расположены в месте в 

настоящее время отсутствующих радиальных каналов (рис. 4.3): два в 

мидвентральном радиусе, два – в левом дорсальном, и одно – в правом 

дорсальном. Продольные мускульные ленты одинарные. Радиальные сегменты 

окологлоточного известкового кольца в своей верхней (передней) части имеют 

отверстие для прохождения нервов или желоб (у педоморфных видов сегменты 

простые, без выступа в передней части, радиальные сегменты не 

перфорированы или не имеют желоба для прохождения нервов). Спикулы: 

мириотрохидные или хиридотидные колеса, сигмоидные крючки, якорьки и 

якорные пластинки (рис. 4.4). Столики отсутствуют (Smirnov, 2012).  

 

Рис. 4.3. Соединение между первичными щупальцами и радиальными 

амбулакральными каналами (Smirnov, 2012). ldr – левый дорсальный радиус, lvr 

– левый вентральный радиус, mvr – мидвентральный радиус, rdr – правый 

дорсальный радиус, rvr – правый вентральный радиус. А – Synaptida, Б – 

Denrochirotia и Molpadiida, В – «Aspidochirotida» 
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Рис. 4.4. Спикулы Synaptacea (Smirnov, 1998). Мириотрохидный тип 

мириотрохидных колес Myriotrochus rinkii (сем. Myriotrochidae): А – верхняя 

сторона, Б – нижняя сторона, В – ступица, нижняя сторона; хиридотидные 

колеса Chiridota orientalis (сем. Chiridotidae, подсем. Chiridotinae): Г – верхняя 

сторона, Д – нижняя сторона, Е – сложная ступица со звездчатой структурой, 

нижняя сторона; Ж – сигмоидный крючок Trochodota purpurea (сем. 

Chiridotidae, подсем. Taeniogyrinae); подсемейство Rynkatorpinae (Rynkatorpa 

duodactyla): З – якорь, М – якорная пластинка; подсемейство Leptosynaptinae 

(Leptosynapta sp.): Н – якорь, М – якорная пластинка, Л – суставной конец 

якорной пластинки с гребнями; подсемейство Synaptinae (Synaptula recta): К – 

якорь, О – якорная пластинка, П – суставной конец якорной пластинки с 

«мостиком» 

Отряд Synaptida Cuénot, 1891 

(=Chiridoten, Grube, 1840; Apneumona Selenka, 1867; Paractinopoda Ludwig, 

1889–92; Synaptonia Haeckel, 1896; Apoda Östergren, 1907; Apodida auct.) 

Диагноз. Как у подкласса. 
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Подотряд Myriotrochina Al. Smirnov, 1998 

Диагноз. Голотурии с 10 или 12 пальчатыми или щитовидно-пальчатыми 

щупальцами. Сегменты известкового окологлоточного кольца с большими 

передними выростами; в передней части кольца есть выемка для ампул 

щупалец (рис. 4.5 В). Ресничных воронок нет. Полиев пузырь один. Спикулы: 

мириотрохидные, акантотрохидные и лепидотрохидные колеса с широкой 

плоской, иногда перфорированной, ступицей и множеством спиц (8–25) 

(Smirnov, 2012). 

 

Рис. 4.5. Фрагменты окологлоточного известкового кольца синаптид (правый 

дорсальный интеррадиальный и правый вентральный радиальный сегменты): А 

– семейство Chiridotidae (Chiridota laevis); Б – семейство Synaptidae (Rynkatorpa 

duodactyla), В – семейство Myriotrochidae (Myriotrochus rinkii) (Smirnov, 1998) 

Семейство Myriotrochidae Théel, 1877 

Диагноз. Как у подотряда. 

Типовой род – Myriotrochus Steenstrup, 1851. 

В дальневосточных морях России найдены виды родов Myriotrochus, 

Psilotrochus Prototrochus и Sonnetrochus. 

Определитель родов семейства Myriotrochidae дальневосточных морей 

1. Щупалец 12  ....................................................................................... Myriotrochus 

2. Щупалец 10. 

2.1. Окологлоточное известковое кольцо ассиметрично, дорсальные 

сегменты выше вентральных  ........................................................ Psilotrochus 

2.2. Окологлоточное известковое кольцо симметрично, дорсальные и 

вентральные сегменты равного размера. 
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2.2.1. Колеса стенки тела с однотипными зубцами обода, 

направленными внутрь колеса  ............................................. Prototrochus 

2.2.2. Колеса взрослых экземпляров с направленными внутрь зубцами 

двух типов: длинные чешуеобразные первичные зубцы 

расположенные напротив спиц и короткие шаровидные зубчики 

расположенные между спицами  ......................................... Sonnetrochus 

Род Myriotrochus Steenstrup, 1851 

Диагноз. Голотурии длиной до 12 см. 12 щупалец. Окологлоточное 

известковое кольцо  билатерально-симметричнок, состоит из 10 сегментов, два 

радиальных дорсо-латеральных сегментов с двумя зубцами. Спикулы стенки 

тела – колёса с однотипными зубцами, направленными внутрь колеса, в центре 

ступицы имеется бугорок (Беляев, Миронов, 1982).  

Типовой вид – Myriotrochus rinkii Steenstrup, 1851. 

В дальневосточных морях России обнаружено три вида мириотрохусов: 

M. longissimus, M. mitsukurii и M. rinkii. 

Определитель видов рода Myriotrochus дальневосточных морей 

1. Колеса в щупальцах имеются  ......................................................... М. mitsukurii 

2. В щупальцах колес нет. 

2.1. Колеса передней и задней частей тела разного размера  .. M. longissimus 

2.2. Колеса передней и задней части тела одинакового размера  ......M. rinkii 

Род Prototrochus Belyaev et Mironov, 1982 

Диагноз. 10 щупалец. Радиальные сегменты известкового окологлоточного 

кольца однотипные с одним зубцом. Отверстие радиального канала 

расположено ниже основания зубца или рядом с ним. Спикулы стенки тела 

(«колёса»), как правило, с однотипными зубцами, направленными внутрь 

колеса. Ступица колеса неперфорированная, без центрального бугорка (Беляев, 

Миронов, 1982). 

Типовой вид – Myriotrochus zenkevitchi Belyaev, 1970. 
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В дальневосточных морях России встречено три вида этого рода: P kurilensis, 

P. minutus и P. zenkevitchi. 

Определитель видов рода Prototrochus дальневосточных морей 

1. В щупальцах спикулы имеются  ........................................................... P. minutus 

2. В щупальцах спикул нет. 

2.1. Пластинки окологлоточного известкового кольца с относительно 

широким и коротким направленным вперед центральным отростком. Колеса 

плоские……………………………………...… P. kurilensis 

2.2. Пластинки окологлоточного известкового кольца с высоким 

направленным вперед отростком. Колеса в виде «корзиночек».  

2.2.1. Щупальца с 4–5 парами боковых отростков. Число зубцов в 

колесах вдвое больше числа спиц .....................  P. zenkevitchi zenkevitchi 

2.2.2. Щупальца с 6 парами отростков. Число зубцов в колесах менее 

чем вдвое числа спиц ...............................................  P. zenkevitchi exiguus 

Род Psilotrochus Mironov, Minin et Kremenetskaia, 2019b 

Диагноз. Голотурии с 10 щупальцами. Окологлоточное известковое кольцо 

ассиметрично, дорсальные сегменты выше вентральных. Каждый сегмент 

имеет один передний вырост. Колеса одного типа. Обод колеса с внутрь 

направленными треугольными зубцами распределенными с одинаковыми 

промежутками. Ступица колеса широкая с отверстиями в центре. В стенке тела 

и щупальцах имеется множество палочек (Mironov et al., 2019b). 

Типовой вид – Siniotrochus spiculifer Belyaev et Mironov, 1981. 

Род монотипичный, включает один вид – Psilotrochus spiculifer (Belyaev et 

Mironov, 1981). 

Род Sonnetrochus Mironov, Minin et Kremenetskaia, 2019b 

Диагноз. Мириотрохиды с 10 щупальцами. Окологлоточное известковое 

кольцо симметрично, дорсальные и вентральные сегменты равного размера, 

каждый сегмент с одним передним выростом. Колеса взрослых экземпляров с 

направленными внутрь зубцами двух типов: длинные чешуеобразные 
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первичные зубцы расположенные напротив спиц и короткие шаровидные 

зубчики расположенные между спицами. Ступица колеса простая, без 

отверстий. Палочки отсутствуют (Mironov et al., 2019b). 

Типовой вид – Sonnetrochus diaphorus Mironov, Minin et Kremenetskaia, 

2019b. 

Род включает два вида – S. diaphorus и S. taniae. 

Подотряд Synaptina Al. Smirnov, 1998 

Диагноз. Сегменты известкового окологлоточного кольца без крупных 

передних отростков (рис. 4.5, А, Б). Выемка для ампул щупалец расположена на 

внешней стороне окологлоточного кольца. Мадрепорит расположен на конце 

длинного каменистого канала далеко от амбулакрального кольца. Ресничные 

воронки имеются. Полиевых пузырей от одного до нескольких. Пять пар 

статоцистов расположены в месте выхода радиальных нервов из нервного 

кольца. Спикулы: хиридотные колеса (рис. 4.4, Г–Е) и/или сигмоидные крючки 

(рис. 4.4, Ж) или якоря и якорные пластинки (рис. 4.4, З–П). Колеса 

личиночных и ювенильных особей с плоской ступицей, большим числом спиц 

и маленькими зубчиками на внешнем крае обода (Smirnov, 2012). 

В дальневосточных морях России встречено 2 семейства: Chiridotidae и 

Synaptidae. 

Определитель семейств (подсемейств) подотряда Synaptina 

дальневосточных морей 

1. Спикулы стенки тела: колеса с 6 спицами (рис. 4.4, Г–Е) и сигмоидными 

крючками (рис. 4.4, Ж) или только с сигмоидными крючками 

  ........................................................................................................ Сем. Chiridotidae 

1.1. Сигмоидные крючки есть. Радиальные пластинки известкового 

окологлоточного кольца без перфорации, иногда слегка зазубрены в 

передней части  .............................................................  Подсем. Taeniogyrinae 
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1.2. Сигмоидных крючков нет. Радиальные пластинки известкового 

окологлоточного кольца перфорированы или с глубоким желобком в 

передней части .................................................................... Подсем. Chiridotinae 

2. Спикулы стенки тела – якоря и якорные пластинки (рис. 4.4, З–П) 

 ............................................................................................................ Сем. Synaptidae 

2.1. Якорная пластинка с двумя большими отверстиями и множеством 

мелких по периферии (рис. 4.3, М). Суставная часть пластинки с мостиком 

поднимающимся над её поверхностью. Якорь с зубчатыми лапами и без 

перетяжки в районе рукоятки (рис. 4.4, З). Щупалец 12, пальчатые, с 1–2 

парами терминальных пальцев  ..............................  Подсем. Rynkatorpinae 

2.2. Якорная пластинка (рис. 4.4, Н) имеет одно отверсие в центре и обычно 

шесть вокруг него (6+1). Суставной конец пластинки обычно имеет 

«гребень» (рис. 4.4, Л). Лапы якоря зубчатые (иногда нет), спереди от 

рукоятки имеется заметная перетяжка (рис. 4.4, И). Щупалец 10–12, 

перистые, с 4–9 пальцами на каждой стороне  ........ Подсем. Leptosynaptinae 

Семейство Chiridotidae Östergren, 1898a 

Диагноз. Голотурии с 10, 12 или 18 щитовидно-пальчатыми, перистыми или 

вильчатыми щупальцами. Спикулы: хиридотные колеса с шестью спицами, 

маленькими зубчиками по внутреннему краю обода и сложной ступицей (рис. 

4.4, А–В) и/или сигмоидные крючки (рис. 4.4, Ж). Нижняя сторона каждой 

спицы имеет ответвление к нижней стороне яйцевидной ступицы образуя 

звездчатую структуру в центре (рис. 4.4, В). В щупальцах и стенке тела часто 

имеются палочковидные спикулы с разветвленными концами (Smirnov, 2012). 

Типовой род – Chiridota Eschscholtz, 1829. 

В дальневосточных морях России обнаружено два подсемейста: Chiridotinae 

и Taeniogyrinae. 

Подсемейство Chiridotinae Östergren, 1898a, sensu Al. Smirnov, 1998 

Диагноз. Голотурии с 12 или 18 щупальцами. Спикулы: хиридотные колеса, 

сгруппированные в папиллах и/или палочки. Радиальные сегменты 
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известкового окологлоточного кольца перфорированы или имеют глубокую 

зазубрину в верхней части (рис. 4.5, А). Полиевых пузырей – 4–30 (Smirnov, 

2012). 

Типовой род – Chiridota Eschscholtz, 1829. 

В дальневосточных морях России обнаружены виды рода Chiridota. 

Род Chiridota Eschscholtz, 1829 

Диагноз. Голотурии с 12 щупальцами, несущими по 3–10 пар пальцев 

(терминальная пара длиннее). Полиевых пузырей от трёх до двадцати. Спикулы 

стенки тела – колеса с 6 спицами, иногда имеются маленькие изогнутые 

палочки (Pawson, 1964; 1970). 

Типовой вид – Chiridota discolor Eschscholtz, 1829. 

В дальневосточных морях России встречено шесть шесть видов этого рода: 

Ch. albatrossii, Ch. discolor, Ch. ochotensis, Ch. orientalis, Ch. pellucida и 

Ch. tauiensis. 

Определитель видов рода Chiridota дальневосточных морей 

1. В стенке тела встречаются спикулы в виде палочек. 

1.1. Окраска красновато-бурая или темно-розовая. Палочки на концах и в 

основаниях щупальцев щупальцев тонкие, прямые или изогнутые, на концах 

слегка шиповатые или немного расщепленные. Ресничные воронки сидят 

обычно гроздьями, иногда одиночно. ........................................ Ch. ochotensis 

  

1.2. Окраска розовато-пурпурная. Палочки в основаниях щупалец толстые, 

разветвленные или изогнутые, на концах немного расщепленные. Палочки 

на концах щупалец тонкие, изогнутые, на концах шипастые или немного 

расщепленные. Ресничные воронки сидят одиночно или подвое  

 ........................................................................................................ Ch. albatrossii 
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2. В стенке тела «палочек» нет. 

2.1. Окраска фиолетовая. Спикулы в мускульных лентах встречаются 

  .......................................................................................................... Ch. orientalis 

2.2. Окраска розовая, желтая или отсутствует. Спикул в мускульных лентах 

нет. 

2.2.1. Ресничные воронки с утолщенным воротничком; в передней части 

тела расположены поодиночке или группами по 2–3; в среднем и заднем 

отделах тела, как правило, обычно образуют гроздья по 3–9 на одном 

общем стебельке  ...................................................................... Ch. pellucida 

 

2.2.2. Ресничные воронки с утолщенным воротничком собраны в 

гроздья на отдельных стебельках по 6–7 в каждом  ............... Ch. discolor 

 

2.2.3. Ресничные органы с узким тонким воротничком, в форме 

длинного узкого колокольчика; гроздьев не образуют, но зачастую 

соединены по двое  ................................................................... Ch. tauiensis 
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Подсемейство Taeniogyrinae Al. Smirnov, 1998 

Диагноз. Щупалец 10 или 12. Спикулы: хиридотные колеса и/или 

сигмоидные крючки, или только сигмоидные крючки. Радиальные сегменты 

известкового окологлоточного кольца без отверстия для прохождения нервов, 

но, иногда, с маленькой зазубриной в передней (верхней) части (Smirnov, 2012). 

Типовой род – Taeniogyrus Semper, 1867. 

В дальневосточных морях России найдены виды родов Scoliorhapis и 

Taeniogyrus.  

Определитель родов подсемейства Taeniogyrinae дальневосточных морей 

1. Спикулы стенки тела – только крючки, колеса отсутствуют  ........ Scoliorhapis 

2. Спикулы стенки тела – сигмоидные крючки и колеса  ................... Taeniogyrus 

Род Scoliorhapis H.L. Clark, 1946 

Диагноз. Щупалец 10 или 12, щитовидно-пальчатых, имеющих до 8 пар 

отростков. Полиев пузырь один, отходит от амбулакрального кольца на 

вентральной стороне тела. Кишечник не делает петли. Глоточное кольцо 

билатеральной формы. Спикулы стенки тела сигмоиды, или двузаостренные 

сигмоидоподобные склериты, колёса хиридотидного типа отсутствуют (H.L. 

Clark, 1946; O’Loughlin, VandenSpiegel, 2010). 

Типовой вид – Scoliodota theeli Heding, 1928, обозначен H.L. Clark (1946). 

В дальневосточных морях России обнаружено два вида этого рода – 

S. lindbergi и S. stepanovi.  

Определитель видов рода Scoliorhapis дальневосточных морей 

1. В стенке тела двузаостренные сигмоидоподобные склериты, не имеющие 

кольца  ...................................................................................................... S. stepanovi 

2. В стенке тела типичные сигмоиды, имеющие жало на одном конце и кольцо 

на другом  ................................................................................................. S. lindbergi 

Род Taeniogyrus Semper, 1868 

Диагноз. Щупалец 10, щитовидно-пальчатых, с 4–8 парами пальцев 

(терминальная пара длиннее). Спикулы: в щупальцах встречаются «палочки», в 
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стенке тела – сигмоидные крючки и колеса. Полиевых пузырей от одного до 

двенадцати. Ресничные воронки имеются (O’Loughlin, VandenSpiegel, 2010). 

Типовой вид – Chiridota australiana Stimpson, 1855. 

В дальневосточных морях России найден один вид – Taeniogyrus 

inexpectatus.  

Семейство Synaptidae (Burmeister, 1837), sensu Östergren, 1898a 

Диагноз. Щупалец 10-27, перистых, пальчатых или вильчатых щупальцами. 

Спикулы (рис. 4.4, З–П): якоря и якорные пластинки (Smirnov, 2012). 

В дальневосточных морях России обитают представители двух подсемейств: 

Leptosynaptinae и Rynkatorpinae. 

Типовой род – Synapta Eschscholtz, 1829. 

Подсемейство Leptosynaptinae Al. Smirnov, 1989a 

Диагноз. Голотурии с 10, 11 или 12 перистыми щупальцами с 4-9 пальцами 

на каждой стороне. Якорная пластинка с небольшим количеством отверстий, 

обычно семь (6+1): одно центральное отверстие и шесть вокруг него (рис. 4.4, 

Н). Суставной конец якорной пластинки, как правило, имеет «гребень» для 

сочленения с килем якоря (рис. 4.4, Л). Якорь с зубчатыми лапами (иногда нет) 

и без мелких выростов на вершине (рис. 4.4, И). Якорь имеет перетяжку 

спереди от рукоятки. В роде Anapta спикулы отсутствуют (Smirnov, 1998).  

В дальневосточных морях России обнаружено три рода: Anapta, Labidoplax и 

Oestergrenia.  

Определитель родов подсемейства Leptosynaptinae дальневосточных морей 

1. Спикулы стенки тела – якоря и якорные пластинки 

1. Щупальца с 3-4 пальцами. Полиевых пузыря два .....................  Labidoplax 

2. Щупальца с 2 парами пальцев. Полиевый пузырь один  ...... Oestergrenia 

2. Спикулы в стенке тела отсутствуют .......................................................  Anapta 
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Род Anapta Semper, 1868 

Диагноз. Щупалец 12, перистые, с 2–6 парами боковых пальцев и одним 

длинным терминальным. Полиевых пузырей 5–7. Каменистый канал один. 

Спикулы отсутствуют (H.L. Clark, 1907). 

Типовой вид – Anapta gracilis Semper, 1868. 

В дальневосточных морях России найдены виды A. amurensis и A. ludwigi. 

Определитель видов рода Anapta дальневосточных морей 

1. Известковое глоточное кольцо развито и состоит из 12 одинаковых кусочков. 

Цвет белый с ржаво-красными крапинками  ........................................... A. ludwigi 

2. Известковое глоточное кольцо не развито (атрофировано). Цвет интенсивно 

розовый  .................................................................................................. A. amurensis 

Род Labidoplax Östergren, 1898, sensu Heding, 1931 

Диагноз. Голотурии сем. Synaptidae от маленького до среднего размера; 

щупалец 11 или 12, пальчатых, с 3-4 пальцами. Полиевых пузыря два. Спикулы 

– якоря с зубчатыми лучами; якорные пластинки ракеткообразные, отверстия 

довольно крупные и расположены беспорядочно (Yulin, Clark, 1995). 

Типовой вид – Synapta tenera Norman, 1864 (nomen nudum) = Synapta buski 

McIntosh, 1866. 

В дальневосточных морях России найден вид Labidoplax sp. Mironov et al., 

2019a. 

Род Oestergrenia Heding, 1931b 

Диагноз. Щупальца с 2 парами пальцев с каждой стороны. Якорные 

пластинки с сочленовной частью в виде рукоятки. Отверстия пластинок 

гладкие, без зубцов. Якоря с зазубренными, изредка гладкими рогами. 

Отверстия находятся только на трёх вентральных радиальных сегментах 

известкового окологлоточного кольца. Дорсальные радиальные сегменты несут 

на верхнем крае вырезку (Смирнов, 1984). 

Типовой вид – Synapta digitata Montagu, 1815. 

В дальневосточных морях России найден вид O. variabilis. 
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Подсемейство Rynkatorpinae Al. Smirnov, 1989a 

Диагноз. Голотурии с 12 пальчатыми щупальцами с 1–2 парами 

терминальных пальцев. Якорная пластинка имеет два больших отверстия по 

обе стороны от продольной оси пластинки и несколько мелких (рис. 4.4, М). 

Суставная часть пластинки имеет мостик, возвышающийся над поверхностью 

пластинки. Якорь с зубчатыми лапами, без мелких выростов на вершине и 

перетяжки в районе рукоятки (рис. 4.4, З) (Smirnov, 1998). 

Род Rynkatorpa Rowe et Pawson, 1967 

Диагноз. Щупалец 12 с 1–2 парами пальцев. Полиевых пузырей – 1–5 (Rowe 

et Pawson, 1967; Смирнов, 1983а).  

Типовой вид – Rynkatorpa hickmani Rowe et Pawson, 1967.  

В дальневосточных морях России найден вид Rynkatorpa duodactyla. 

Подкласс Elpidiacea Al. Smirnov, 2012 

Диагноз. Голотурии с билатеральной симметрией и развитой брюшной 

подошвой. Щупальца щитовидные, часто с пальчатыми выростами. 

Продольные мышечные ленты одинарные. Водные легкие отсутствуют. 

Известковое окологлоточное кольцо слабо 

кальцинировано или отсутствует. Спикулы 

пластинчатые и не пластинчатые (рис. 4.6) 

(Smirnov, 2012). 

Рис. 4.6. Схема развития скелетных 

элементов в онтогенезе элазипод: А – 

стережневидные спикулы и их производные (1–

2), Б – крестообразные спикулы и их 

производные (1–2), В – колесообразные 

спикулы (1–4) (Гебрук, 1990) 

 

Есть два основных класса спикул – пластинчатые («колёса») и не 

пластинчатые (Гебрук, 1990).  
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Пластинчатые («элазиподные») спикулы с четырмя крупными отверстиями в 

центре и рядом мелких (до 12) по периферии колеса (рис. 4.6, В).  

Не пластинчатые спикулы (рис. 4.6, А, Б) подразделяются на 8 типов. 

1. Крестообразные спикулы (рис. 4.7, 1) в форме прямого креста с одним, 

четырьмя или пятью выростами. Спикулы голотурий семейства Elpidiidae несут 

4–5 выростов, для видов семейства Psychropotidae характерны спикулы с одним 

центральным выростом. 

2. Дихотомически разветвленные стержни (рис. 4.7, 2). На концах стержня 

имеются дихотомические разветвления. На каждом луче обычно расположено 

по одному небольшому выросту в виде бугорка.  

3. Тип «Peniagone» (рис. 4.7, 3). Спикулы со стержнем с дихотомически 

разветвленными концами, лучи обычно сильно изогнуты. Эти спикулы 

встречены только у эльпидиид, в основном у рода Peniagone. 

4. Стерждневидные спикулы (рис. 4.7, 4), могут быть прямыми или 

изогнутыми.  

5. Трехлучевые спикулы (рис. 4.7, 5) имеют три луча отходящих от общего 

центра. Вблизи оснований лучей обычно развиты выросты. Такие спикуды 

чаще всего встречаются в родах Amperima и Achlyonice. 

6. Тип «Elpidia» (рис. 4.7, 6) –стерждневидные спикулы с двумя парами 

горизонтальных и/или одной парой вертикальных выростов (Гебрук, 1983б). 

7. С-образные спикулы (рис. 4.7, 7).  

8. Тип «Kolga» (рис. 4.7, 8). Спикулы сходны с с-образными, но всегда 

имеют искривленную форму. Характерны для родов Kolga и Irpa. 
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Рис. 4.7. Основные типы не пластинчатых спикул элазипод. 1 – 

крестообразные спикулы, 2 – дихотомически разветвленные стержни, 3а–в – 

типа «Peniagone», 4 – стерждневидные, 5 – трехлучевые, 6 – типа «Elpidia», 7 – 

С-образные, 8 – типа «Kolga» (Гебрук, 1990) 

Отряд Elasipodida Théel, 1882  

(=Elasmopoda, Théel, 1879) 

Диагноз. Как у подкласса. 

Отряд включает два подотряда Deimatina и Psychropotina. 

Определитель семейств и подсемейств отряда Elasipodida  

дальневосточных морей 

1. Спикулы: перфорированные элементы – летмогонидные колеса (рис. 4.6, В) 

  ............................................................................................... Сем. Laetmogonidae 

2. Спикулы  не перфорированные. 

2.1. Мидвентральные амбулакральные ножки имеются. Тело окружено 

кантом из сросшихся амбулакральных ножек. Известковое окологлоточное 

никогда не состоит из пяти ажурных сегментов  ............. Сем. Psychropotidae 
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2.2. Мидвентральные амбулакральные ножки отсутствуют. Тело не 

окружено кантом. Известковое окологлоточное кольцо состоит из пяти 

ажурных сегментов  .................................................................... Сем. Elpidiidae 

2.2.1. Спикулы крестообразные, дихотомически разветвленные стержни, 

типа «Peniagone» и 3-лучевые; С-образных срикул нет  

 ....................................................................................... Подсем. Peniagoninae 

2.2.2. Спикулы: стержни, 3-лучевые и типа «Elpidia»; часто встречаются 

С-образные спикулы  ....................................................... Подсем. Elpidiinae 

Подотряд Deimatina Hansen, 1975 

Диагноз. Спикулы – перфорированные пластинки (или производные от них) 

или колеса; нет первичных крестиков с задержанным дитхотомическим 

делением. Папиллы обычно многочисленные и большие (Hansen, 1975). 

В дальневосточных морях России встречаются представители семейства 

Laetmogonidae. 

Семейство Laetmogonidae Ekman, 1926 

Диагноз. Щупалец 15–20. В стенке тела имеются летмогонидные колеса 

(рис. 4.6, В) и палочки (Smirnov, 2012). 

Типовой род – Laetmogone Théel, 1879. 

В дальневосточных морях России обнаружен вид рода Pannychia. 

Род Pannychia Théel, 1882 

Диагноз. Циркуморальные папиллы отсутствуют. Колеса крупные с 

маргинальными зубцами (Hansen, 1975).  

Род Pannychia монотипический, включает вид – Pannychia moseleyi Théel, 

1882. 

Подотряд Psychropotina Hansen, 1975 

Диагноз. Спикулы, если имеются, первичные крестики (или их 

производные) с задержанным развитием дихотомических делений и 

редуцированные стадии от них (Hansen, 1975). 
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В дальневосточных морях России обнаружено два семейства – Elpidiidae и 

Psychropotidae . 

Семейство Elpidiidae Théel, 1882 

Диагноз. Мидвентральные ножки отсутствуют. В задней части тела ножки 

иногда частично срастатются, формируя плавательную лопасть. Спинные 

выросты представлены папиллами и/или парусом, расположенным в передней 

части тела. Окологлоточное известковое кольцо состоит из пяти ажурных 

сегментов, расположенных в форме правильного пятиугольника (рис. 4.8, 1). 

Каждый сегмент сформирован двумя лучеобразно расходящимися пучками 

длинных узких палочковидных выростов (рис. 4.8, 2). Спикулы: летмогонидные 

колеса (рис. 4.6, В), крестообразные (рис. 4.7, 1), дихотомически разветвленные 

стержни (рис. 4.7, 2), палочковидные (рис. 4.7, 4), спикулы типа «Elpidia» (рис. 

4.7, 6) и С-образные (рис. 4.7, 7) (Гебрук, 1990; Smirnov, 2012). 

Типовой род – Elpidia Théel, 1876. 

 

Рис. 4.8. Окологлоточное известковое кольцо: 1 – общий вид у Elpidia 

glacialis (по: Hansen, 1967), 2 – один из сегментов у Psychroplanes convexa (по: 

Hansen, 1975) (Гебрук, 1990) 

Семейство включает два подсемейства – Elpidiinae и Peniagoninae. 

Подсемейство Peniagoninae Ekman, 1926 

Диагноз. Спикулы крестообразные (рис. 4.7, 1), дихотомически 

разветвленные стержни (рис. 4.7, 2), типа «Peniagone» (рис. 4.7, 3) и 3-лучевые 

(рис. 4.7, 5) (Гебрук, 1990; Smirnov, 2012). 

Типовой род – Peniagone Théel, 1882. 
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В дальневосточных морях России обнаружено два рода: Peniagone и 

Psychroplanes. 

Определитель родов подсемейства Peniagoninae дальневосточных морей 

1. Спикулы крестообразные, типа «Peniagone» и дихотомически разветвленные 

стержни  ....................................................................................................... Peniagone 

2. Спикулы крестообразные  .............................................................. Psychroplanes 

Род Peniagone Théel, 1882 

Диагноз. Спикулы дорзальной стороны тела типа «Peniagone» или 

дихотомически разветвленные стержни, а вентральной стороны, в основном, 

дихотомически разветвленные стержни. Спинные выросты – папиллы в 

передней части тела (до четырёх пар) или парус. Количество амбулакральных 

ножек до 12 пар, обычно меньше. Щупалец у большинства видов десять 

(Гебрук, 1990). 

Типовой вид – Peniagone wyvillii Théel, 1882. 

Примечание. По особенностям строения спикул и ряду других признаков в 

составе рода Peniagone можно выделить 3 группы видов (Гебрук, 1990). 

1. Группа видов «diaphana». Характеризуется крупными спикулами типа 

«Peniagone», либо крупными дихотомически разветвленными стержнями (рис. 

4.9, 4); размер лучей 0,3–0,5 мм в среднем; развито 4 крупных выроста – по 

одному на каждом луче. Спинные выросты представлены парусом, иногда 

развиты 1–2 пары редуцированных папилл. Число выростов на сегментах 

окологлоточного известкового кольца до восьми. 

2. Группа видов «challengeri». Спикулы спинной стороны – 

стерждневидные дихотомически разветвленные, мелкие, размер лучей в 

среднем 0,1–0,15 мм; на каждом луче расположен небольшой вырост, 

напоминающий бугорок, покрытый мелкими шипиками (рис. 4.9, 2). Спинные 

выросты представлены парусом с двумя парами редуцированных папилл, либо 

четырьмя парами папилл. Число выростов на сегментах окологлоточного 

известкового кольца, как и в первой группе, около восьми. 
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3. Группа видов «affinis». Характеризуется мелкими спикулами типа 

«Peniagone» с размером лучей 0,1–0,2 мм и числом выростов 1–4 (рис. 4.9, 3). 

Спинные выросты, как и во второй группе. Число выростов на сегментах 

окологлоточного известкового кольца от 10 до 15. 

Выделенные группы видов четко очерчены в составе рода и, возможно, 

соответствуют рангу подрода. 

 

Рис. 4.9. Основные типы скелетных элементов тела у Psychroplanes (1) и 

Peniagone (2–4): 2 – группа видов «challengeri», 3 – группа видов «affinis», 4 – 

группа видов «diaphana» (Гебрук, 1990) 

В дальневосточных морях России обнаружено три вида: P. dubia (группа 

видов «challengeri»), группа видов «affinis» – P. incerta и P. purpurea. 

Определитель видов рода Peniagone дальневосточных морей 

1. Спикулы стенки тела в основном типа дихотомически разветвленных 

стержней, размер лучей около 0,1 мм, лучи и выросты покрыты мелкими 

шипиками; изредка встречаются небольшие спикулы типа «Peniagone» с 

лучами около 0,15 мм длиной. Спинные выросты представлены 4 парами 

папилл, из которых 3 передние расположены вплотную друг к другу, а 

последняя находится на небольшом удалении от них. Ножек около 12 пар, 

равномерно расположенных по бокам тела  ..............................................P. dubia 
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2. Размер лучей спинных спикул 0,1–0,2 мм, число выростов 2, редко 3–4, 

размер выростов также 0,1–0,2 мм, если выростов больше 2, то они обычно 

разноразмерные; брюшные спикулы типа дихотомически разветвленных 

стержней с размером лучей около 0,1 мм, встречаются также спикулы спинного 

типа. Тело удлиненное. Развит небольшой парус и 1 пара редуцированных 

папилл. Ножек 10–11 пар, передние 5 расположены свободно, остальные 

сгруппированы вокруг заднего конца тела  ................................................ P. incerta 

3. Длина лучей у спинных спикул обычно не менее 0,1 мм, развито 4 выроста 

размером 0,05–0,1 мм; как правило, выросты короче лучей, но бывают и 

длиннее; встречаются спикулы с горизонтально отходящими лучами; брюшные 

спикулы типа дихотомически разветвленных стержней с размером лучей около 

0,1 мм, иногда длиннее. Развит широкий парус, образующие его папиллы 

имеют длинные свободные концы. Ножек 7–9 пар, смещенных в задние две 

трети тела.  ................................................................................................. P. purpurea 

Род Psychroplanes Gebruk, 1988 

Диагноз. Спикулы стенки тела крестообразные, с 1–5 выростами. В 

передней части тела есть маленький парус. На брушной стороне имеется 5–10 

пар ножек. Число выростов на сегментах окологлоточного известкового кольца 

около семи (Гебрук, 1990). 

Типовой вид – Elpidia rigida Théel, 1882. 

В дальневосточных морях России обитает один вид –Psychroplanes rigida. 

Подсемейство Elpidiinae Théel, 1882, sensu Ekman, 1926 

Диагноз. На сегментах окологлоточного известкового кольца обычно четыре 

выроста, иногда 5–6. Спикулы стерждневидные (рис. 4.7, 4), 3–лучевые (рис. 

4.7, 5) и типа «Elpidia» (рис. 4.7, 6); иногда С-образные (рис. 4.7, 7). Щупалец 

10 (Гебрук, 1990; Smirnov, 2012). 

В дальневосточных морях России встречено пять родов: Amperima, 

Ellipinion, Elpidia, Kolga и Scotoplanes. 
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Определитель родов подсемейства Elpidiinae дальневосточных морей 

1. В скелете стенки тела присутствуют мелкие С-образные элементы (рис. 4.7, 

7), 

1.1. Скелет стенки тела включает в основном из 3-лучевые спикулы (рис. 

4.7, 5)  ................................................................................................... Amperima 

1.2. Скелет стенки тела состоит из прочих элементов. 

1.2.1. Развито 3 пары спинных папилл, последняя из которых 

редуцированная  ....................................................................... Scotoplanes 

1.2.2. Развит парус  ..................................................................... Ellipinion 

2. С-образные спикулы отсутствуют. 

2.1. Спикулы эльпидийного типа  ........................................................... Elpidia 

2.2. Спикулы типа «Kolga» (рис. 4.7, 8) и стерждневидные (рис. 4.7, 4) 

 ....................................................................................................................... Kolga 

Род Amperima Pawson, 1965a 

Диагноз. Спикулы стенки тела 3-лучевые (рис. 4.7, 5) и С-образные (рис. 4.7, 

7). В передней части тела имеется парус с одной парой редуцированных папилл 

или только папиллы. Щупалец 10. На сегментах окологлоточного известкового 

кольца есть четыре выроста. Ножек обычно до двенадцати пар (Гебрук, 1990). 

Типовой вид – Periamma roseum Perrier, 1896. 

В дальневосточных морях России встречается вид A. naresi.  

Род Ellipinion Hérouard, 1923 

Диагноз. Спикулы стерждневидные и С-образные. Парус обычно развит 

парус, иногда с одной парой редуцированных папилл. Количество ножек, как 

правило, до двенадцати. Щупалец 10. Число выростов на сегментах 

окологлоточного известкового кольца четыре. 

Типовой вид – Scotoplanes delagei Hérouard, 1896. 

Примечание. Многие виды Ellipinion имеют сходное строение по ряду 

признаков. В первую очередь это касается скелетных элементов. Так, большим 

сходством обладают спикулы Е. delagei, E. papillosum, E. facetus. Эти виды 
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принято различать по особенностям строения паруса. Но это очень изменчивый 

признак и к тому же зависящий от степени сохранности экземпляров. Поэтому 

не исключено, что некоторые из видовых названий Ellipinion синонимы. 

В дальневосточных морях России встречается вид E. papillosum. 

Род Elpidia Théel, 1876 

Диагноз. Шупалец 10. По сторонам тела располагается 4–5 пар крупных 

ножек. По спинной стороне тела обычно располагаются парные папиллы. 

Спикулы стенки тела состоят из осевого стержня, от его срединной части 

отходят две пары горизонтальных отростков и одна пара вертикальных 

(которая может отсутствовать у некоторых видов) (Беляев, 1971). 

Типовой вид – Elpidia glacialis Théel, 1876. 

В дальневосточных морях России обнаружено пять видов эльпидий: 

E. birsteini, E. hanseni, E. kurilensis, E. longicirrata и E. minutissima. 

Определитель видов рода Elpidia дальневосточных морей 

1. Все или большинство спикул стенки тела без вертикальных отростков. 

1.1. Спикулы без вертикальных отростков. Спинных папилл три пары. 

1.1.1. Передняя пара папилл гораздо длиннее папилл второй и третьей 

пар  .................................................................................................. Е. birsteini 

1.1.2. Папиллы всех трех пар примерно равны по размеру  

 .................................................................................................. Е. longicirrata 

1.2. Спикулы или без вертикальных отростков или с двумя короткими 

отростками. На спинной стороне имеется 4–5 пары мелких едва заметных 

папилл  ................................................................................................ Е. kurilensis 

2. Все спикулы стенки тела, хотя бы дорзальной его стороны, с вертикальными 

отростками. 

2.1. Спикулы стенки тела спинной и брюшной сторон различаются по 

форме и строению ................................................................................ Е. hanseni 

2.2. Спикулы стенки тела спинной и брюшной сторон одинаковы 

 ........................................................................................................ Е. minutissima 
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Род Kolga Danielssen et Koren, 1880 

Диагноз. Спинных папилл три пары, амбулакральных ножек 6–10 пар. 

Щупалец десять с 4–7 лопастями. Спикулы стенки палочки и искривленные С-

образные елементы. Окологлоточное известковое кольцо с пятью сегментами 

несуших по четыре пар лучей (Rogacheva, 2012). 

Типовой вид – Kolga hyalina Danielssen, Koren, 1880. 

В Курило-Камчатском желобе обнаружен вид Kolga kamchatica. 

Род Scotoplanes Théel, 1882 

Диагноз. Спикулы стенки стерждневидные или С-образные. На спинной 

стророне расположено три пары папилл, передняя – в первой трети тела, вторая 

– в задней трети или ближе к середине, а третья (редуцированная) – сразу за 

второй парой. Ножек 5–7 пар, равномерно расположенных по бокам тела. 

Щупалец 10. Число выростов на сегментах окологлоточного известкового 

кольца четыре (Гебрук, 1990). 

Типовой вид – Elpidia globosa Théel, 1879. 

В дальневосточных морях России обнаружено три вида: S. hanseni, 

S. kurilensis и S. theeli.  

Определитель видов рода Scotoplanes дальневосточных морей 

1. Спикулы без длинных выростов. 

1.1. Вторая пара спинных папилл расположена в задней трети тела 

 ............................................................................................................. S. kurilensis 

1.2. Вторая пара спинных папилл расположена примерно посередине тела 

 ...................................................................................................................S. theeli 

2. Спикулы с длинными выростами ......................................................... S. hanseni 

Семейство Psychropotidae Théel, 1882 

Диагноз. Щупалец 10–18. Подошва окружена кантом. Мидвентральные 

амбулакральные ножки имеются. Окологлоточное известковое кольцо в виде 

ажурной сеточки либо отсутствует. Спикулы: психропотидные крестики и 

«палочки» (Smirnov, 2012). 



 62

Типовой род – Psychropotes Théel, 1882. 

В дальневосточных морях России обнаружено два рода – Benthodytes и 

Psychropotes.  

Определитель родов семейства Psychropotidae дальневосточных морей 

1. Анус расположен дорсально. Циркуморальные (или посторальные) папиллы 

имеются .................................................................................................... Benthodytes 

2. Анус расположен вентрально. Циркуморальные (и посторальные) папиллы 

отсутствуют ............................................................................................ Psychropotes 

Род Benthodytes Théel, 1882 

Диагноз. Анус расположен дорсально. Непарные спинные выросты 

отсутствуют. Циркуморальные (или посторальные) папиллы имеются (Hansen, 

1975). 

Типовой вид – Benthodytes typica Théel, 1882. 

В дальневосточных морях России обитает один вид – B. incerta Ludwig, 1893, 

описанный Ошимой (Ohshima, 1915) как B. gotoi из Охотского моря (4629′30 

с.ш., 14546′ в.д.) с глубины 3292 м. 

Род Psychropotes Théel, 1882 

Диагноз. Анус расположен вентрально. Непарные спинные выросты 

имеются. Циркуморальных папилл нет (Hansen, 1975). 

Типовой вид – Psychropotes longicauda Théel, 1882, обозначен Deichmann 

(1930). 

В дальневосточных морях России обнаружено три вида – P. moskalevi, 

P. pawsoni и P. raripes. 

Подкласс Holothuriacea Al. Smirnov, 2012 

Диагноз. Щупальца щитовидные, древовидные или пальчатые. Радиальные 

амбулакральные каналы и кровеносные сосуды имеются; водные легкие есть 

или вторично отсутствуют (семейство Deimatidae). Канальцы щупалец отходят 

от радиальных каналов (рис. 4.3, Б, В). Радиальные мускульные ленты 

одинарные или двойные. Мезентерий подвешивает заднюю петлю кишечника 
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спереди и в середине, прикрепляясь к стенке тела в правом брюшном 

интеррадиусе или медиовентрально, а в семействе Deimatidae в правом 

спинном интеррадиусе. Спикулы – столики, пластинки, корзиночки, палочки и 

т.д. Колес нет. У видов отряда Gephyrothuriida спикулы отсутствуют (Smirnov, 

2012). 

Отряд Holothuriida Miller, Kerr, Paulay, Reich, Wilson, Carvajal et Rouse, 

2017 (= Holothuriidae Ludwig, 1894 + Mesothuriidae Al. Smirnov, 2012) 

Диагноз. Щупалец до 30. На спинной стороне тела имеются папиллы. 

Свободно свисающие ампулы щупалец отсутствуют (сем. Mesothuriidae) или 

имеются (сем. Holothuriidae). Каменистый канал прикрепляется к стенке тела 

(сем. Mesothuriidae) или свободно свисает в полость тела (сем. Holothuriidae). 

«Чудесная сеть» не развита (сем. Mesothuriidae) или хорошо развита (сем. 

Holothuriidae). Радиальные мускульные ленты одинарные (сем. Mesothuriidae) 

или двойные (сем. Holothuriidae). Гонады состоят из одного пучка трубочек в 

левом медиодорзальном мезентерии. Спикулы: столики, кнопки, розетки. 

В дальневосточных морях России обнаружены виды семейства 

Mesothuriidae. 

Семейство Mesothuriidae Smirnov, 2012 

Диагноз. Голотурии с 20 (13–22) щупальцами. Тело вытянутое, 

цилиндрическое или уплощенное. Амбулакральные ножки лежат вдоль всей 

вентральной стороны тела (род Mesothuria) или только вдоль вентрального 

амбулакра (род Zygothuria). «Чудесная сеть» не развита. Радиальные 

мускульные ленты одинарные. Гонады состоят из одного пучка трубочек в 

левом медиодорзальном мезентерии. Спикулы: столики с большим ажурным 

диском перфорированным большими отверстиями; шпиль состоит и трех или 

четырех столбиков вокруг центрального отверстия (Smirnov, 2012). 

Типовой род – Mesothuria Ludwig, 1894. 

В дальневосточных морях России обнаружено два рода мезотуриид: 

Mesothuria и Zygothuria. 
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Определитель родов семейства Mesothuriidae дальневосточных морей 

1. Спинная сторона более или менее равномерно покрыта маленькими 

амбулакральными ножками. Рот расположен терминально, анус вентрально или 

субвентрально. Известковое окологлоточное кольцо с прямоугольными 

радиальными сегментами. Гонады состоят из одного пучка, расположенного на 

левой стороне дорсального мезентерия. Спикулы стенки тела четырехлучевые 

или трехлучевые столики с центральным первичным крестом, возвышающимся 

над диском  ................................................................................................. Mesothuria 

2. Амбулакральные ножки расположены только в одинарный или двойной ряд 

вдоль вентролатерального амбулакра. Рот расположен вентрально или 

терминально, анус – терминально. Окологлоточное известковое кольцо с 

треугольными радиальными сегментами. Спикулы стенки тела – 

трехстолбчатые (реже четырехстолбчатые) столики; близ к средней части 

столбиков соединенные поперечными балками; столбики сливаются на верху 

формируя шпиль  ....................................................................................... Zygothuria 

Род Mesothuria Ludwig, 1894 

Диагноз. Изменен из Hérouard (1906) и Deichmann (1930). Тело обычно 

почти цилиндрическое, слегка утонченной с обоих концов, без маргинальной 

бахромы. Вентральная сторона обычно слегка уплощена, спинная сторона 

более или менее равномерно покрыта маленькими амбулакральными ножками. 

Щупалец обычно 20, очень редко от 18 до 22. Ампул щупалец нет. Каменистый 

канал крепится к стенке тела не пронзая ее. Рот расположен терминально, анус 

– вентрально или субвентрально. Известковое окологлоточное кольцо с 

прямоугольными радиальными сегментами. Гонады состоят из одного пучка, 

расположенного на левой стороне дорсального мезентерия. Спикулы стенки 

тела четырехлучевые или трехлучевые столики с центральным первичным 

крестом возвышающимся над диском (Gebruk et al., 2012). 

Типовой вид – Mesothuria multiples Ludwig, 1894. 
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В дальневосточных морях России найден вид Mesothuria sp. A Mironov et al., 

2019c. 

Род Zygothuria Perrier, 1898 

Диагноз. Тело яйцевидное, уплощенное, с хорошо различимой подошвой; 

стенка тела часто морщинистая Амбулакральные ножки расположены только в 

одинарный или двойной ряд вдоль вентролатерального амбулакра, 

расположенным на кромке подошвы, которая часто формирует бахрому. 

Щупалец 20, иногда 13–19; ампулы щупалец отсутствуют. Окологлоточное 

известковое кольцо с треугольными радиальными сегментами. Спикулы стенки 

тела – трехстолбчатые (реже четырехстолбчатые) столики; близ к средней части 

столбиков соединенные поперечными балками; столбики сливаются на верху 

формируя шпиль (Perrier, 1902; Gebruk et al., 2012). 

Типовой вид – Zygothuria lactea (Théel, 1886), обозначен Hérouard, 1902. 

В дальневосточных морях России обнаружен 1 вид рода: Zygothuria 

thomsoni. 

Отряд Synallactida Miller, Kerr, Paulay, Reich, Wilson, Carvajal et Rouse, 

2017 (=Deimatidae Ekman, 1926 + Stichopodidae Haeckel, 1896 + Synallactidae 

Ludwig, 1894) 

Диагноз. Голотурии с 10–20 щупальцами. Спинные амбулакральные 

выросты обычно в форме папилл. Гонады разделены на две части лежащих на 

одной из сторон медиодорсального мезентерия. Свободно свисающие ампулы 

щупалец отсутствуют (Synallactidae и Deimatidae) или имеются (Stichopodidae). 

Радиальные мускульные ленты одинарные (Synallactidae и Deimatidae) или 

двойные (Stichopodidae). Каменистый канал прикрепляется к стенке тела или 

открывается наружу (Synallactidae и Deimatidae) или свободно свешивается в 

полость тела (Stichopodidae). Окологлоточное известковое кольцо хорошо 

развито, редуцировано или полностью отсутствует. Спикулы: столики, палочки, 

С-образные S-образные «тельца», очень редко кнопки. 
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В дальневосточных морях России обнаружено два семейства: Stichopodidae и 

Synallactidae. 

Определитель семейство отряда Synallactida дальневосточных морей 

1. Свободно свисающие ампулы щупалец отсутствуют. Радиальные мускульные 

ленты одинарные  .................................................................................. Stichopodidae 

2. Свободно свисающие ампулы щупалец имеются. Радиальные мускульные 

ленты разделены на двое  Synallactidae 

Семейство Synallactidae Ludwig, 1894 

Диагноз. Голотурии с 10–20 щупальцами. Спинные папилл обычно 

имеются. Гонады разделены на две части лежащих в одной из сторон 

медиодорсального мезентерия. Свободно свисающие ампулы щупалец 

отсутствуют. Радиальные мускульные ленты одинарные. Каменистый канал 

прикрепляется к стенке тела и иногда открывается наружу. Окологлоточное 

известковое кольцо хорошо развито, редуцировано или полностью отсутствует. 

Спикулы: столики, палочки, иногда С-образные тельца, очень редко кнопки 

(Smirnov, 2012). 

В дальневосточных морях России встречен три рода синалактид: Bathyplotes, 

Paelopatidess и Synallactes.  

Определитель родов семейства Synallactidae дальневосточных морей 

1. Тело уплощенное с маргинальной бахромой и брюшной подошвой 

1.1. Спикулы 3–4 лучевые палочки с монолитным шпилем или без него, 

или перфорированные пластинки со шпилем или без  ............. Paelopatidess 

1.2. Спикулы четырехлучевые столики с высоким шпилем, состоящим из 

четырех столбиков соединенных поперечными балками  .......... Bathyplotes 

2. Тело цилиндрическое, без маргинальной бахромы и брюшной подошвы 

 Synallactes 

Род Bathyplotes Östergren, 1896 

Диагноз. Тело уплощенное, брюшная сторона с подошвой и более или менее 

заметной бахромой отграничивающей ее от спинной стороны. Рот расположен 
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вентрально, анус – дорсально. Амбулакральные ножки в мидвентральном 

радиусе отсутствуют или имеются в небольшом количестве; вентролатеральные 

радиусы с амбулакральными ножками расположенными в один или более 

рядов. Щупалец 15–20. Гонады двойные. Спинные папиллы более или менее 

упорядочены. Спикулы: четырехлучевые столики с высоким шпилем, 

состоящим из четырех столбиков соединенных поперечными балками; иногда 

имеются С-образные спикулы (Mortensen, 1927; Deichmann, 1930). 

Типовой вид – Bathyplotes natans (M. Sars, 1868). 

В дальневосточных морях России встречен один вид – B. moseleyi. 

Род Paelopatidess Théel, 1886 

Диагноз. Тело очень широкое и уплощенное; вентральная сторона 

преобразована в подошву, отделенную от дорзальной стороны маргинальным 

кантом. Рот расположен вентрально, анус – дорсально или субдорсально.. 

Щупалец 15–20, щитовидных или пальчатых. Ампулы щупалец и известковое 

окологлоточное кольцо отсутствуют. Спикулы стенки тела: трех- или 

четырехосевые палочки, гладкие или с шипами; иногда спикулы отсутствуют. 

«Чудесная сеть» имеется (Mortensen, 1927; Deichmann, 1930). 

Типовой вид – Paelopatidess confundens Théel, 1886. 

В дальневосточных морях России обнаружен один вид – Paelopatidess solea. 

Род Synallactes Ludwig, 1894 

Диагноз. Щупалец 18–20. Ампул щупалец нет. Брюшная сторона уплощена, 

маргинальная бахрома отсутствует. Папиллы располагаются по радиусам в 1-2 

ряда. Гонады парные (Deichmann, 1930). 

Типовой вид рода – Synallactes alexandri Ludwig, 1894. 

В дальневосточных морях России обнаружено два вида – S. chuni и 

S. nozawai.  

Определитель видов рода Synallactes дальневосточных морей 

1. Спикулы стенки тела и паппилл 3-лучевые ...........................................S. chuni 
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2. Спикулы стенки тела и паппилл 4-лучевые (изредка 3-лучевые)  .... S. nozawai 

 

Семейство Stichopodidae Haeckel, 1896 

Диагноз. Голотурии с 18–20 щупальцами. Тело в поперечном сечении 

тетрагональное или трапециевидное. На спинной стороне располагаются 

большие папиллы. Свободно свешивающиеся ампулы щупалец имеются. У 

большинства Stichopodidae каменистый канал свободно свешивается в полость 

тела. «Чудесная сеть» хорошо развита. Радиальные мускульные ленты 

разделены на двое. Гонады разделены на две части, каждая состоит из трубочек 

лежащих на одной из сторон медиодорсального мезентерия. Окологлоточное 

известковое кольцо хорошо развито. Спикулы: столики, разветвленные 

палочки,  

С-образные и S-образные «тельца» (Smirnov, 2012). 

В дальневосточных морях России обнаружен один род Apostichopus и один 

вид Apostichopus japonicus. 

Род Apostichopus Liao, 1980 

Диагноз. Крупные голотурии с папиллами на дорзальной стороне. Спикулы: 

столики, перфорированные пластинки, палочки и др. (Liao, 1980). 

Типовой вид рода – Stichopus japonicus Selenka, 1867. 
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Отряд Persiculida Miller, Kerr, Paulay, Reich, Wilson, Carvajal et Rouse, 2017 

(=Gephyrothuriidae Koehler et Vaney, 1905 + Molpadiodemidae Miller et al., 

2017 + Pseudostichopodidae Miller et al., 2017) 

Диагноз. Голотурии с 15 вилкообразными щупальцами с 2-3 парами 

выростов (Gephyrothuriidae) или 18-20 щитовидных щупалец. Ампулы щупалец 

отсутствуют. Интроверт и мускулы-ретракторы отсутствуют. Радиальные 

мышечные ленты одинарные. Спикулы отсутствуют (Gephyrothuriidae) или 

иногда палочковидные спикулы встречаются в щупальцах (Molpadiodemidae и 

Pseudostichopodidae), папиллах и амбулакральных ножках 

(Pseudostichopodidae). 

Определитель семейств отряда Persiculida дальневосточных морей 

1. Щупалец 15  ............................................................................... Gephyrothuriidae 

2. Щупалец 18-20. 

2.1. В щупальцах встречаются разветвленные палочковидные спикулы 

  ................................................................................................ Molpadiodemidae 

2.2. В щупальцах встречаются не разветвленные палочковидные спикулы 

  ............................................................................................ Pseudostichopodidae 

В дальневосточных морях России встречаются виды семейств 

Gephyrothuriidae, Molpadiodemidae и Pseudostichopodidae. 

 

Семейство Gephyrothuriidae Koehler et Vaney, 1905 

Диагноз. Голотурии с 15 вилкообразными щупальцами с 2-3 парами 

выростов, верхняя пара выростов крупнее. Тело вытянуто, цилиндрическое. 

Амбулакральные ножки редуцированы и видоизменены в вытянутые 

нитевидные папиллы с ампулами встречающимися вдоль дорсальных 

интеррадиусов (род Gephyrothuria), или маленькие папиллы лежащие вдоль 

дорсальных и латеровентральных интеррадиусов (род Hadalothuria). Ампул 

щупалец нет. Водные легкие имеют вид двух неразветвленных трубочек. 

Радиальные мышечные ленты одинарные. Известковое окологлоточное кольцо 
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простое, выросты на сегментах отсутствуют, радиальные сегменты в передней 

части имеют желоб для прохождения нервов. Спикулы отсутствуют (Smirnov, 

2012). 

В дальневосточных морях России встречены рода Gephyrothuria и 

Hadalothuria. 

Определитель родов семейства Gephyrothuriidae дальневосточных морей 

1. Амбулакральные ножки редуцированы и видоизменены в вытянутые 

нитевидные папиллы с ампулами встречающимися вдоль дорсальных 

интеррадиусов  .................................................................................... Gephyrothuria 

2. Амбулакральные ножки видоизменены в маленькие папиллы лежащие вдоль 

дорсальных и латеровентральных интеррадиусов  ............................ Hadalothuria 

Род Gephyrothuria Koehler et Vaney, 1905 

Диагноз. Амбулакральные ножки редуцированы и видоизменены в 

вытянутые нитевидные папиллы с ампулами, встречающимися вдоль 

дорсальных интеррадиусов. 

Типовой вид рода – Gephyrothuria alcocki Koehler et Vaney, 1905. 

В дальневосточных морях России встречается вид Gephyrothuria sp. Mironov 

et al., 2019c. 

Род Hadalothuria Hansen, 1956 

Диагноз. Гефиротурииды без бичевидных папилл, но с множеством 

рудиментарных папилл вдоль дорсальных и вентролатеральных амбулакров. 

Рот расположен субвентрально (Hansen, 1956). 

Типовой вид рода – Hadalothuria wolffi Hansen, 1956. 

В дальневосточных морях России встречается вид Hadalothuria sp. Mironov 

et al., 2019c. 

Семейство Molpadiodemidae Miller, Kerr, Paulay, Reich, Wilson, Carvajal et 

Rouse, 2017 

Диагноз. Тело цилиндрическое с закругленными терминальными концами; 

поверхность тела покрыта маленькими амбулакральными ножками; ампулы 
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щупалец и мышцы-ретракторы отсутствуют. Щупалец 18-20, щитовидные. 

Продольные мускульные ленты одинарные. Окологлоточное известковое 

кольцо состоит из 10 сегментов. Спикулы встречаются только в щупальцах, 

разветвленные палочки (Miller et al., 2017). 

В дальневосточных морях России встречается род Molpadiodemas.  

Род Molpadiodemas (Heding, 1935a) 

Диагноз. Щупалец 20. Продольные мышцы одинарные. Каменистый канал 

рудиментарный, прикрепляется к дорсальному мезентерию между гонодуктом 

и пищеводом. Ампулы щупалец отсутствуют. Водные легкие с одним выходом 

в клоаку. Хвостовой придаток отсутствует. Поверхность тела, особенно по 

направлению к концам, покрыта маленькими сократимыми папиллами (Heding, 

1935a)/ 

Типовой вид рода – Molpadiodemas acaudum Heding, 1935a, младший 

синоним Pseudostichopus atlanticus Perrier, 1898, соответственно O’Loughlin, 

2002. 

В дальневосточных морях России встречаются виды: Molpadiodemas sp. A 

Mironov et al., 2019c; Molpadiodemas sp. B Mironov et al., 2019c и Molpadiodemas 

sp. C Mironov et al., 2019c. 

Семейство Pseudostichopodidae Miller, Kerr, Paulay, Reich, Wilson, Carvajal 

et Rouse, 2017 

Диагноз. Тело цилиндрическое с закругленными терминальными концами; 

большие амбулакральные ножки или папиллы расположены вдоль пары 

радиусов; ампулы щупалец и мышцы-ретракторы отсутствуют; имеется 18-20 

щитовидных щупалец. Продольные мышцы одинарные, плоские. 

Окологлоточное известковое кольцо из 10 толстых сегментов, радиальные 

сегменты спереди имеют отверстие или желоб и две пары задних зубцов или 

выступов, интеррадиальные сегменты расположены ниже, чем радиальные и 

имеют один большой передний зубец и сглаженную вогнутую заднюю 

поверхность; спикулы иногда встречаются в папиллах и амбулакральных 
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ножках, зачастую не разветвленные палочки встречаются в щупальцах; 

поверхность тела иногда заселена эпибионтами или покрыта твердыми 

обломками (например, спикулами губок и фораминифер) (Miller et al., 2017). 

В дальневосточных морях России встречается род Pseudostichopus. 

Род Pseudostichopus Théel, 1886 

Диагноз. Рот расположен субтерминально. Щупалец 16–20. Спикулы 

встречаются редко или отсутствуют (Mortensen, 1925). Амбулакральные ножки 

и папиллы расположены попарно вдоль радиусов. Канальцы гонад не 

разветвленные. В амбулакральных ножках, папиллах и щупальцах иногда 

встречаются спикулы (O’Loughlin, Ahearn, 2005). 

Типовой вид рода – Pseudostichopus mollis Théel, 1886 (subsequent designation 

by Fisher, 1907). 

В дальневосточных морях России обнаружено три вида – P. mollis, 

P. papillatus и P. profundi. 

Определитель видов рода Pseudostichopus дальневосточных морей 

1. В амбулакральных ножках имеются изогнутые сетчатообразные узкие 

пластинки  ................................................................................................ P. profundi 

 

2. Сетчатообразных пластинок в ножках нет. 

2.1. Тело с двойной серией папилл расположенных по радиусам; спикулы 

встречаются в папиллах  ................................................................... P. papillatus 

2.2. Папиллы на радиусах отсутствуют; спикулы встречаются в 

амбулакральных ножках и области ануса  ...........................................P. mollis 
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Отряд Dendrochirotida Grube, 1840  

[nom. transl. Pawson et Fell, 1965 (ex. Dendrochiroten Grube, 1840)] 

Диагноз. Щупалец 10–30, древовидные. У псолид тело покрыто 

пластинками плотно прилегающими друг к другу. Интроверт и мускулы-

ретракторы имеются. Два первичных щупальца соединены с мидвентральным 

радиальным сосудом, еще два – с левым дорсальным и один – с правым 

дорсальным сосудами (рис. 4.3, Б). Спикулы: столики, перфорированные 

пластинки, корзинки, чашечки, палочки и т.д. (Smirnov, 2012). 

В дальневосточных морях России встречаются представители шести 

семейств: Sclerodactylidae, Thyonidae, Cucumariidae, Psolidae, Ypsilothuriidae и 

Thyonidiidae. 

Определитель семейств (подсемейств) отряда Dendrochirotida 

дальневосточных морей 

1. Тело с дорзальной стороны покрыто чешуями, брюшная сторона уплощена в 

подошву  ................................................................................................. Сем. Psolidae 

2. Подошва отсутствует, а если имеется (род Echinopsolus), то тело не покрыто 

чешуями. 

2.1. Поверхность тела покрыта чешуеобразно налегающими пластинками 

  .............................................................................................. Сем. Ypsilothuriidae 

2.2. Поверхность тела не покрыта чешуеобразно налегающими пластинками. 

2.2.1. Сегменты окологлоточного кольца высокие, радиальные сегменты с 

раздвоенными выростами, обычно разделенных на 3–4 больших кусочка 

 ......................................................................................... Сем. Sclerodactylidae 
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2.2.2. Известковое окологлоточное кольцо обычно очень высокое, 

трубчатое, мозаичное; выросты радиальных сегментов очень длинные, 

раздвоенные и состоят из множества кусочков .................. Сем. Thyonidae 

 

2.2.2.1. Щупалец 10  ................................................... Подсем. Thyoninae 

2.2.2.2. Щупалец 15–20  ...................................... Подсем. Semperiellinae 

2.2.3. Известковое окологлоточное кольцо простое, низкое, задние 

выросты отсутствуют. 

 

2.2.3.1. Щупалец более 10  ............................................ Сем. Thyonidiinae 

2.2.3.2. Щупалец 8–10. 

2.2.3.2.1. Спикулы – корзинки и пластинки  

 ............................................................................ Подсем. Colochirinae 

2.2.3.2.2. Спикулы – пластинки, корзинки отсутствуют 

 ............................................................................. Подсем. Cucumariinae 

Семейство Sclerodactylidae Panning, 1949, sensu Smirnov, 2012 

Диагноз. 10 щупалец. Сегменты окологлоточного кольца высокие; 

радиальные сегменты с раздвоенными выростами, обычно разделенных на 3–4 

крупных фрагмента. Спикулы: столики с двумя или четырьмя столбиками, 

перфорированные пластинки, корзиночки (Smirnov, 2012). 

Типовой род – Sclerodactyla Ayres, 1851. 
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В дальневосточных морях России встречены виды родов Eupentacta и 

Havelockia. 

Определитель родов семейства Sclerodactylidae дальневосточных морей 

1. Спикулы стенки тела – овальные кнопки, перфорированные пластинки, 

корзиночки ............................................................................................... Eupentacta 

2. Спикулы стенки тела – столики с четырьмя крупными центральными 

отверстиями и четырьмя меньшими на периферии; шпиль с двумя столбиками

 ...................................................................................................................... Havelockia 

Род Eupentacta Deichmann, 1938a 

Диагноз. Щупалец 10, 2 брюшных меньших размеров. Известковое 

окологлоточное кольцо с короткими раздвоенными выростами, цельными или 

дефрагментированными. Спикулы – кнопки, перфорированные пластинки, 

корзинки или сетчатые тельца (Deichmann, 1938a; Panning, 1949). 

Типовой вид – Cucumaria quinquesemita Selenka, 1867. 

В дальневосточных морях России обнаружены E. fraudatrix и 

E. pseudoquinquesemita.  

Определитель видов рода Eupentacta дальневосточных морей 

1. Спикулы – «корзинки», пластинки с 4 отверстиями и перекладиной в виде 

чемоданной ручки или без, большие утолщённые пластинки с крупными 

бугорками и маленькими отверстиями ............................................... E. fraudatrix 

2. Спикулы стенки тела – несимметричные кнопки во внутреннем слое и тонкие 

корзинки во внешнем слое  .............................................. E. pseudoquinquesemita 

Род Havelockia Pearson, 1903 

Диагноз. Известковое окологлоточное кольцо низкое, задние раздвоенные 

выросты радиальных сегментов дефрагментированы. Спикулы стенки тела – 

столики с четырьмя большими центральными отверстиями и четырьмя 

меньшими на периферии, шпиль с двумя столбиками, соединенными на 

вершине и заканчивающиеся несколькими зубцами (Pearson 1903: 197; Panning 

1949: 466; Thandar, 1989: 292): 
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Типовой вид – Havelockia herdmani Pearson, 1903. 

В дальневосточных морях России обнаружен вид H. obunca.  

Семейство Thyonidae Panning, 1949, sensu Smirnov, 2012 

Диагноз. Щупалец 10–20. Сегменты известкового окологлоточного кольца 

высокие. Известковое окологлоточное кольцо часто трубчатое, мозаичное; 

раздвоенные выросты радиальных сегментов длинные. Радиальные сегменты 

дефрагментированы. Спикулы: столики с двумя или четырьмя столбиками 

и/или перфорированные пластинки, изредка присутсвуют корзинки (Smirnov, 

2012). 

Типовой род – Thyone Oken, 1815. 

В дальневосточных морях России найдены виды подсемейств Thyoninae и 

Semperiellinae. 

Подсемейство Thyoninae Panning, 1949 

Диагноз. Щупалец 10, два вентральных меньших размеров. Амбулакральные 

ножки обычно разбросаны по всей поверхности тела. Спикулы: столики с 

двумя или четырьмя столбиками и/или перфорированные пластинки, изредка 

имеются чашечки (Smirnov, 2012). 

В дальневосточных морях России встречены виды трех родов – Allothyone, 

Pentamera и Thyone.  

Определитель родов подсемейства Thyoninae дальневосточных морей 

1. Спикулы стенки тела – столики с 4 столбиками  ................................ Allothyone 

2. Спикулы стенки тела – столики с 2 столбиками. 

2.1. Амбулакральные ножки расположенны только по амбулакрам

 .............................................................................................................. Pentamera 

2.2. Амбулакральные ножки разбросаны по всему телу ..................... Thyone 

Род Allothyone Panning, 1949 

Диагноз. Щупалец 10. Известковое окологлоточное кольцо с длинными 

раздвоенными выростами. Спикулы стенки тела – столики с 4 столбиками 

(Panning, 1949). 
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Типовой вид – Thyone multipes Augustin, 1908b. 

В дальневосточных морях России обнаружен один вид – Allothyone 

longicauda. 

Род Pentamera Ayres, 1852 

Диагноз. Щупалец 10. Амбулакральные ножки длинные, расположенны 

только по радиусам. Известковое окологлоточное кольцо с длинными 

раздвоенными выростами. Спикулы стенки тела – столики с двумя столбиками 

(Deichmann, 1938b; Panning, 1949; Cherbonnier, 1951). 

Типовой вид – Pentamera pulcherrima Ayres, 1852. 

В дальневосточных морях России встречен вид Pentamera calcigera. 

Род Thyone Jaeger, 1833 accepted as Thyone Oken, 1815 

Диагноз. Амбулакральные ножки разбросаны по всему телу. Щупалец 10, 

два вентральных меньших размеров. Известковое окологлоточное кольцо 

трубчатое; радиальные пластинки с длинными парными задними выростами, 

состоящими из отдельных кусочков. Спикулы стенки тела – столики с двумя 

столбиками (Deichman, 1948; Panning, 1949; Pawson, Miller, 1981). 

Типовой вид – Holothuria fusus O.F. Müller, 1776 (by original designation 

Jaeger, 1833). 

В дальневосточных морях России обнаружен один вид – T. bicornis. 

Подсемейство Semperiellinae Heding et Panning, 1954 

Диагноз. 15–20 щупалец. Спикулы: столики с двумя или четырьмя 

столбиками (Smirnov, 2012). 

Типовой род – Semperiella Heding & Panning, 1954. 

В дальневосточных морях России найден род Phyrella.  

Род Phyrella Heding et Panning, 1954 

Диагноз. Щупалец 14-20. Спикулы: столики с четырьмя столбиками и 

низким шпилем обычно с короткими шипиками на вершине; иногда 

присутствуют перфорированные пластинки (Liao, A.M. Clark, 1995). 

Типовой вид – Phyllophorus trapezus H.L. Clark, 1932. 
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В дальневосточных морях России встречен один вид – Phyrella fragilis. 

Семейство Cucumariidae Ludwig, 1894 

Диагноз. Щупалец 10. Известковое окологлоточное кольцо низкое, без 

задних выростов, или средней высоты с короткими цельными выростами. 

Спикулы: перфорированные пластинки, иногда корзинки (Smirnov, 2012). 

Типовой род – Cucumaria de Blainville, 1830. 

Подсемейство Cucumariinae Ludwig, 1894, sensu Panning, 1949 

Диагноз. Спикулы – перфорированные пластинки (Smirnov, 2012). 

В дальневосточных морях России обнаружены представители родов 

Apseudocnus, Cucumaria, Echinopsolus, Pseudocnus, Staurocucumis, Stereoderma. 

Примечания. Род Echinopsolus ранее относился к семейству Psolidae, теперь он 

входит в семейство Cucumariidae (Bohn, Heß, 2014).  

Определитель родов подсемейства Cucumariinae дальневосточных морей 

1. Брюшная сторона преобразована в подошву  Echinopsolus 

2. Брюшная сторона не преобразована в подошву. 

2.1. Спикулы стенки тела – глобулы и и перфорированные пластинки

 ......................................................................................................... Apseudocnus 

2.2. Спикулы стенки тела – тонкие перфорированные пластинки 

 .............................................................................................................. Cucumaria 

2.3. Спикулы стенки тела – толстые пластинки зауженые на однос из 

концов  .............................................................................................. Pseudocnus 

2.4. Спикулы стенки тела – чашечки, пластинки с «ручками» и 

столикообразные ......................................................................... Staurocucumis 

2.5. Спикулы стенки тела – перфорированные пластинки с кнопками 

 ........................................................................................................... Stereoderma 

Род Apseudocnus Levin, 2006 

Диагноз. 10 щупалец. Спикулы стенки тела – крупные глобулы и пластинки 

(Левин, 2006). 

Род монотипический. 
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Типовой вид – Apseudocnus albus Levin, 2006. 

Род Cucumaria de Blainville, 1834 emended Panning, 1949 

Диагноз. Щупалец 10. Спикулы стенки тела – тонкие перфорированные 

пластинки (Panning, 1949).  

Типовой вид – Holothuria frondosa (Gunner, 1767), обозначен Panning (1949). 

В дальневосточных морях России обитает 18 видов кукумарий: C. anivaensis 

C. beringiana, C. conicospermium, C. diligens, C. djakonovi, C. fallax, C. fedotovi, 

C. fusiformis, C. insperata, C. japonica, C. koreaensis, C. levini, C. miniata, 

C. obscura, C. okhotensis, C. pusilla, C. savelijevae и C. vegae.  

Определитель видов рода Cucumaria дальневосточных морей 

1. Характерные спикулы стенки тела вытянутые перфорированные пластинки с 

зубчатым краем, в центральной части несколько крупных удлиненных 

отверстий, а по краям множество мелких округлых отверстий  ...... C. anivaensis 

 

2. Характерные спикулы стенки тела очкообразные перфорированные 

пластинки похожие на таковые у C. vegae, но в отличие от последней с 

множеством мелких бугорков на поверхности .................................. C. beringiana 

 

3. Характерные спикулы стенки тела – удлиненные перфорированные 

«очкообразные» пластинки без бугорков ...................................................C. vegae 
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4. Характерные спикулы стенки тела – суженные к одному концу и 

заканчивающиеся острым шипом (шипами) удлиненные перфорированные 

пластинки с отверстиями, равномерно распределенными по поверхности (1–3 

отверстия в поперечном ряду) ..................................................... C. conicospermium 

 

5. Характерные спикулы стенки тела –толстые перфорированные пластинки с 

12–13 большими отверстиями. На одном из концов пластинки обычно 2–4 

коротких выроста ....................................................................................... C. diligens 

 

6. Характерные спикулы стенки тела – сильно удлинённые перфорированные 

пластинки с небольшим количеством бугорков и отверстий (1–2 отверстия в 

поперечном ряду) .................................................................................... C. djakonovi 

 

7. Характерные спикулы стенки тела – толстые перфорированные пластинки, на 

одном конце с резко выраженным узким отростком; отверстия относительно 

мелкие примерно равного размера.  ............................................................ C. fallax 
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8. В амбулакральных ножках преобладают очень крупные сильно рассеченные 

звездчатые перфорированные пластинки (до 10 лучей), с многочисленными 

отверстиями и острыми зубцами по внешнему краю  ............................ C. fedotovi 

 

9. Спикулы стенки тела – маленькие вытянутые перфорированные пластинки с 

небольшим количеством отверстий ...................................................... C. fusiformis 

 

10. Спикулы стенки тела – овальные перфорированные пластинки с гладким 

краем и небольшим количеством (8–12) мелких отверстий. Поверхность 

пластинок без бугорков  ........................................................................... C. insperata 

 

11. Характерные спикулы стенки тела – зауженные к одному концу крупные 

перфорированные пластинки с шипастым краем, множеством отверстий и 

бугорков на поверхности  ....................................................................... C. japonica 
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12. Спикулы стенки тела – толстые овальные перфорированные пластинки с 

гладким краем и небольшим количеством мелких отверстий, на одном конце 

пластинки слегка сужены и имеют несколько коротких отростков 

  .................................................................................................................. C. koreaensis 

 

13. Спикулы стенки тела – крупные рассеченные перфорированные пластинки с 

зазубренным краем ........................................................................................C. levini 

 

14. Спикулы – овальные слегка суженные к одному из концов 

перфорированные пластинки с небольшим количеством отверстий в 1-2 ряда; 

края пластинок гладкая, за исключение суженного конца иногда несущего один 

или несколько зубчиков; поверхность иногда покрыта бугорками  ..... C. miniata 

 

15. Спикулы стенки тела – мелкие удлинённые перфорированные пластинки с 

зубчатым краем, обычно зауженные к одному из концов, бугорки отсутствуют

 ...................................................................................................................... C. obscura 
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16. Характерные спикулы стенки тела – крупные перфорированные пластинки, 

с одной стороны которых располагаются круглые отверстия, с другой стороны 

радиально расходятся «лучи», разделенные вытянутыми отверстиями, иногда 

открытыми наружу  ............................................................................... C. okhotensis 

 

17. Характерные спикулы стенки тела – овальные перфорированные пластинки 

с небольшим количеством отверстий (в 1-3 ряда) и бугорков на поверхности 

  ...................................................................................................................... C. pusilla 

 

18. Характерные спикулы стенки тела – удлиненные или расширенные 

пластинки с неровным краем и небольшим количеством крупных и мелких 

отверстий удлиненной, неправильной и округлой формы. Характерной чертой 

спикул является наличие очень крупных отверстий удлиненной формы, а также 

длинных сильно разветвленных выступов, зачастую отходящих от края 

  ................................................................................................................ C. savelijevae 

 

 



 84

Род Echinopsolus Gutt 1990a 

Диагноз. Щупалец 10, два брюшных меньщих размеров. Спикулы – одно- 

или многослойные перфорированные пластинки. Брюшная сторона 

преобразована в подошву с амбулакральными ножками, расположенными по 

радиусам (Gutt, 1990a). 

Типовой вид – Echinopsolus acanthocola Gutt 1990a. 

В дальневосточных морях России обнаружено три вида рода Echinopsolus – 

E. Sanamyanorum, E. onekotanensis и Echinopsolus sp. 

Определитель видов рода Echinopsolus дальневосточных морей 

1. Форма тела U-образная, с высокими ротовым и анальным конусами, 

анальный конус заужен и без амбулакральных ножек 

  ......................................................................... Echinopsolus sp. Panina et al., 2017 

2. Форма тела более или менее уплощенная. 

2.1. Спикулы стенки тела – перфорированные пластинки и веретеновидные 

палочки  ........................................................................................... E. sanamyanorum 

2.2. Спикулы стенки тела – глобулы и перфорированные пластинки 

 ............................................................................................................ E. onekotanensis 

Род Pseudocnus Panning, 1949 

Диагноз. Спикулы стенки тела – толстые пластинки зауженные на одном из 

концов (Pawson, 1970). 

Типовой вид – Cucumaria dubiosa Semper, 1868, обозначен Panning (1949). 

В дальневосточных морях России обнаружен вид P. lamperti. 

Род Staurocucumis Ekman, 1927 

Диагноз. Щупалец 10, равного размера. Известковое окологлоточное кольцо 

простое, без раздвоенных выростов. Спикулы – «чашечки», пластинки с 

«рукоятками» и столики (Panning, 1949). 

Типовой вид – Cucumaria liouvillei Vaney, 1914. 

В дальневосточных морях России встречен вид Staurocucumis abyssorum. 
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Род Stereoderma Ayres, 1851 emend. Panning, 1949 

Диагноз. Щупалец 10. Известковое окологлоточное кольцо простое, без 

раздвоенных выростов. Спикулы стенки тела – «кнопки» (Panning, 1949; 

Pawson, 1964) 

Типовой вид– Stereoderma unisemita (Stimpson, 1851b). 

В дальневосточных морях России найден вид Stereoderma imbricata. 

Подсемейство Colochirinae Panning, 1949 

Диагноз. Спикулы –  перфорированные пластинки и корзинки (Smirnov, 

2012). 

Типовой род – Colochirus Troschel, 1846. 

В дальневосточных морях России встречены рода Leptopentacta и Ocnus. 

Определитель родов подсемейства Colochirinae дальневосточных морей 

1. Известковое окологлоточное кольцо простое, в задней части с раздвоенными 

выростами  ............................................................................................. Leptopentacta 

2. Известковое окологлоточное кольцо простое, без раздвоенных выростов 

  ............................................................................................................................. Ocnus 

Род Leptopentacta H.L. Clark, 1938 

Диагноз. Щупалец 10. Известковое окологлоточное кольцо простое, в 

задней части с раздвоенными выростами. Спикулы – чашечки и крупные чешуи 

(Panning, 1966). 

Типовой вид – Leptopentacta grisea H.L. Clark, 1938. 

В дальневосточных морях России найден вид Leptopentacta sachalinica. 

Род Ocnus Forbes, 1841 

Диагноз. Щупалец 10. Известковое окологлоточное кольцо простое, без 

раздвоенных выростов в задней части. Спикулы стенки тела – чашечки и 

перфорированные пластинки (Pawson, 1970). 

Типовой вид – Ocnus brunneus (Forbes, 1841). 

В дальневосточных морях России обнаружен вид Ocnus glacialis. 
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Семейство Psolidae Burmeister, 1837 

Диагноз. Щупалец 10. Тело с боковой и спинной сторон покрыта чешуями. 

Брюшная сторона преобразована в подошву. Рот и анус располагаются на 

дорзальной стороне. Дорзальные амбулакральные ножки редуцированы или 

отсутствуют. Сегменты окологлоточного известкового кольца без задних 

выростов. Спикулы: одно- и многослойные пластинки, корзинки и глобулы 

(Smirnov, 2012). 

Типовой род – Psolus Oken, 1815. 

В дальневосточных морях России обнаружены представители двух родов: 

Psolidium и Psolus. 

Определитель родов семейства Psolidae дальневосточных морей 

1. Амбулакральные ножки на дорзальной стороне отсутствуют, за исключением 

нескольких ножек в области интроверта и ануса  ......................................... Psolus 

2. Имеются амбулакральные ножки проходящие через чешуи  ............. Psolidium 

Род Psolidium Ludwig, 1887a 

Диагноз. Щупалец 10 (12). Дорзальная сторона покрыта чешуями, 

амбулакральные ножки имеются по всей поверхности. Спикулы подошвы – 

перфорированные пластинки, кнопочки, изредко чашечки (Deichmann, 1941). 

Типовой вид – Psolidium dorsipes Ludwig, 1887a. 

В дальневосточных морях России обнаружено два вида – P. djakonovi и 

P. kharlamenkoi. 

Определитель видов рода Psolidium дальневосточных морей 

1. Расстояние между ртом и анусом 16 чешуй, 14,5 мм. Ротовой и анальный 

конусы низкие  ......................................................................................... P. djakonovi 

2. Расстояние между ртом и анусом 6-9 чешуй, 3-19 мм. Ротовой и анальный 

конусы сильно возвышенны конусами над поверхностью тела, причем у 

крупных экземпляров анальный конус превышает в два раза ротовой 

  ........................................................................................................... P. kharlamenkoi 
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Род Psolus Oken, 1815 

Диагноз. Щупалец 10. Амбулакральных ножек на дорзальной стороне нет, за 

исключением нескольких ножек близ интроверта и ануса. Дорзальная сторона 

покрыта чешуями. Спикулы подошвы – перфорированные пластинки, иногда 

глобулы (Mortensen, 1927). 

Типовой вид – Holothuria phantapus Strussenfelt, 1765, обозначен Oken 

(1815). 

В дальневосточных морях России обнаружены виды: P. chitonoides, 

P. eximius, P. fabricii, P. japonicus, P. peronii, P. phantapus и P. squamatus. 

Определитель видов рода Psolus дальневосточных морей 

1. Тело удинённое, ротовой и анальный конусы сильно вытянуты вверх. Чешуи 

плохо заметны и затянуты тонкой «кожицей». Мускулы-ретракторы 

прикрепляются к стенке тела в интеррадиусах  ................................. P. phantapus 

2. Форма тела короткая и широкая, более или менее уплощенная. Ротовой и 

анальный конусы не сильно вытянуты. Чешуи обычно хорошо заметны. 

Мускулы-ретракторы прикрепляются к радиальным продольным мышцам. 

2.1. Чешуи мелкие и покрыты тонкой «кожицей»  .............................P. peronii 

2.2. Чешуи крупные или очень крупные. 

2.2.1. Спикулы – перфорированные пластинки с большими отверстиями

 ....................................................................................................... P. squamatus 

2.2.2. Спикулы – глобулы, чашечки, корзиночки. 

2.2.2.1. Края чешуй не утолщены; поверхность чешуй покрыта 

гранулами. 

2.2.2.1.1. Чешуйки очень большие. Спикулы подошвы большие 

округлые или овальные перфорированные пластинки с большими 

отверстиями; на поверхности есть отростки, соединенные 

перекладинами. Тело сильно уплощенное  ...................... P. japonicus 

2.2.2.1.2. Чешуйки среднего размера. Спикулы подошвы – глобулы 

и/или корзиночки. Форма тела выпуклая  ..............................P. fabricii 
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2.2.2.2. Края чешуек заметно утолщены, поверхность чешуй без гранул.  

2.2.2.2.1. Между ротовым и анальным отверстиями размещается 5–7 

чешуй. Спикулы – круглые или овальные плоские 

перфорированные пластинки с бугорками и отростками, 

соединенные перекладинами ........................................... P. chitonoides 

2.2.2.2.2. Между ротовым и анальным отверстиями размещается 8–9 

чешуй. Спикулы – чашеобразные перфорированные пластинки 

 .................................................................................................. P. eximius 

Семейство Ypsilothuriidae Heding, 1942 

Диагноз. Щупалец 8–10. Тело покрыто чешуйками. Спикулы: многослойные 

перфорированные пластинки с вертикальным выростом или без (Smirnov, 

2012). 

Типовой род – Ypsilothuria Perrier E., 1886. 

В дальневосточных морях России обнаружен род Ypsilothuria. 

Род Ypsilothuria Perrier, 1886 

Диагноз. Щупалец 8, 2 из которых на каждой из сторон увеличены. Тело U-

образное. Рот и анус расположены на дорзальной стороне. Тело покрыто 

большими толстыми многослойными чешуями. Каждая чешуя несет длинную 

иглу в центре или близ него (Heding, 1942; Panning, 1949; Pawson, 1970). 

Типовой вид – Ypsilothuria talismani Perrier, 1886 

В дальневосточных морях России встречается один вид – Ypsilothuria 

bitentaculata. 

Семейство Thyonidiidae (Heding et Panning, 1954), status Smirnov, 2012 

Диагноз. Щупалец 15–25. Спикулы: столики с 2, 3 или 4 столбиками 

(Smirnov, 2012). 

Типовой род – Thyonidium Düben & Koren, 1846. 

В дальневосточных морях России обнаружено два рода – Ekmania и 

Thyonidium. 
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Определитель родов семейства Thyonidiidae дальневосточных морей 

1. Щупалец 15. Спикулы стенки тела – столики со шпилем, возвышающимся 

над центральным отверстием диска  ...........................................................Ekmania 

2. Щупалец 20. Спикулы стенки тела – столики без центрального отверстия

 ................................................................................................................... Thyonidium 

Род Ekmania Hansen et McKenzie, 1991 

Диагноз. Щупалец 15. Спикулы стенки тела столики с четырьмя 

столбиками. (Hansen, McKenzie, 1991; Madsen, Hansen, 1994). 

Типовой вид – Orcula barthii Troschel, 1846, обозначен Hansen, McKenzie, 

1991. 

В дальневосточных морях России обнаружено три вида – E. barthii, 

E. cylindricus и E. diomedeae. 

Определитель видов рода Ekmania дальневосточных морей 

1. Щупалец 12, из которых 8 больших и 4 маленьких  ..................... E. cylindricus 

2. Щупалец 15, расположенных двумя кругами: наружным из 10 больших 

интеррадиальных щупалец и внутренним из 5 маленьких радиальных щупалец. 

2.1. Спикулы стенки тела столики с круглым диском. Спикулы интроверта 

– столики с большим округлым диском с множеством отверстий и низким 

шпилем  ................................................................................................ E. barthii 

2.2. Спикулы стенки тела – столики с почти четырехугольным диском. 

Спикулы интроверта – сложные, овальные перфорированные пластинки, 

некоторые с выростом в центре  .................................................. E. diomedeae 

Род Thyonidium Düben et Koren, 1845 

Диагноз. Щупалец 20 – пять пар больших щупалец в наружном круге и пять 

пар маленьких во внутреннем (10+10). Спикулы стенки тела столики с тремя-

четырьмя столбиками. (Hansen, McKenzie, 1991; Madsen, Hansen, 1994). 

Типовой вид – Cucumaria communis Forbes, 1841 (= Holothuria drummondii 

Thompson, 1840), обозначен Fisher, 1907. 

В дальневосточных морях России встречен вид T. kurilensis. 
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Отряд Molpadida Miller, Kerr, Paulay, Reich, Wilson, Carvajal et Rouse, 2017 

(= Molpadiida Haeckel, 1896 [nomen transl. Pawson, 1982 (ex. Molpadonia 

Haeckel, 1896)]) 

Диагноз. Щупалец 10–15, пальчатые или простые. Тело с удлинённой задней 

частью или с хвостиком. Амбулакральных ножек нет. Анус, как правило, 

окружен пятью анальными папиллами. Два первичных щупальца соединяются с 

медиовентральным радиальным каналом, два – с левым дорсальным каналом и 

одно – с правым дорсальным каналом (рис. 4.3, Б). Интроверт и мускулы-

ретракторы отсутствуют. Спикулы: столики, веретеновидные и ракетковидные 

пластинки, чашечки (Smirnov, 2012). 

В дальневосточных морях России встречены виды семейств Molpadiidae, 

Caudinidae и Eupyrgidae.  

Определитель семейств отряда Molpadida дальневосточных морей 

1. Щупальцами с 1–3 парами латеральных пальцев и терминальным пальцем; 

или с простыми щупальцами. Свободно свешивающиеся ампулы щупалец 

обычно хорошо развиты. Каменистый канал открывается наружу. Радиальные 

мускульные ленты парные или, обычно, одинарные. Радиальные сегменты 

окологлоточного известкового кольца с задними выростами и обычно с 

отверстием или желобом для прохождения радиальных нервов. Спикулы: 

столики со шпилем из трех слившихся столбиков, иногда видоизмененные в 

мольпадиидные якорьки, пластинки, ракетковидные и веретеновидные 

пластинки. У большинства видов имеются фосфатные тельца  ...... Molpadiidae 

2. Щупальца с 1 или 2 парами латеральных пальцев без терминального пальца, 

или с простыми щупальцами. Свободно свешивающиеся ампулы щупалец 

обычно хорошо развиты. Каменистый канал открывается в полость тела. 

Радиальные мускульные ленты разделены на двое. Радиальные сегменты 

окологлоточного известкового кольца с задними выростами, без отверстия для 

прохождения нервов. Спикулы: столики со шпилем, состоящим из четырех 

столбиков, чашечки и пластинки  .......................................................... Caudinidae 
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3. Щупальца простые, без терминального пальца. Ампулы щупалец не развиты. 

Каменистый канал заканчивается в стенке тела. Радиальные мускульные ленты 

одинарные. Радиальные сегменты окологлоточного известкового кольца с 

рудиментированными задними выростами и отверстиями для прохождения 

нервов. Спикулы: столики с четырехугольным диском и шпилем, состоящим из 

трех столбиков покрытых шипами  ....................................................... Eupyrgidae 

Семейство Molpadiidae J. Müller, 1850 

Диагноз. Мольпадиииды с 13–15 щупальцами с 1–3 парами латеральных 

пальцев и терминальным пальцем; или с простыми щупальцами. Задняя часть 

тела с коротким узким четко выделяющимся хвостиком. Свободно 

свешивающиеся ампулы щупалец обычно хорошо развиты. Каменистый канал 

открывается наружу. Радиальные мускульные ленты парные или, обычно, 

одинарные. Радиальные сегменты окологлоточного известкового кольца с 

задними выростами и обычно с отверстием или желобом для прохождения 

радиальных нервов. Спикулы: столики со шпилем из трех слившихся 

столбиков, иногда видоизмененные в мольпадиидные якорьки, пластинки, 

ракетковидные и веретеновидные пластинки. У большинства видов имеются 

желтые, коричневые или красные фосфатные тельца, число которых 

уменьшается с возрастом (Smirnov, 2012). 

Типовой род – Molpadia Cuvier, 1817. 

В дальневосточных морях России встречен два рода – Cherbonniera и 

Molpadia. 

Род Cherbonniera Sibuet, 1974 

Диагноз. Животные довольно маленькие по размеру: длиной 2-6 мм и 

диаметром 1-3 мм. Щупалец 13, простых, булавовидных, без латеральных 

пальцев. Ампулы щупалец отсутствуют, так же как и гидропорический канал. 

Присутствует один Полиев пузырь. Радиальные мышцы нитевидные, 

неразделенные. Псевдопапиллы присутствуют в среднем и средне-вентральном 

радиусах. Спикулы стенки тела – столики с тремя скобами в основании; со 
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шпилем из трех столбиков соединенных у основания и оканчивающихся тремя 

расходящимися остриями. Известковые анальные диски имеются. Известковое 

окологлоточное кольцо с основанием в форме крыльев, глубокой вырезкой 

снизу и узким заостренным выступом спереди (Sibuet, 1974). 

Типовой вид – Cherbonniera utriculus Sibuet, 1974. 

В дальневосточных морях России обнаружен вид Cherbonniera utriculus. 

Род Molpadia Risso, 1826 

Диагноз. Щупальца пальчатые с одним терминальным пальцем и с 1–3 

парами латеральных; хвостик обычно хорошо выражен; спикулы – 

производные от трехлучевых столиков, модифицированные якоря, 

веретеновидные палочки или перфорированные пластинки; фосфатные тельца 

обычно имеются (Pawson, Liao, 1992). 

Типовой вид – Molpadia musculus Risso, 1826. 

В дальневосточных морях России обнаружены виды Molpadia cf. granulata 

(Ludwig, 1893c); M. musculus Risso, 1826; M. orientalis (Saveljeva, 1933); M. 

roretzi (von Marenzeller, 1877) и Molpadia sp. A Mironov et al., 2019c. 

Определитель видов рода Molpadia дальневосточных морей России 

1. Фосфатные тельца имеются 

1.1. Спикулы стенки тела – столики, диск которых обычно с тремя 

крупными петлями в середине и с большим числом мелких на периферии 

(ветвление очень обильное); в центре диска довольно высокий шпиль из 

трех столбиков соединенных поперечными балками. Якорьки и розетки 

отсутствуют 

 ............................................................................................................ M. orientalis 

1.2. В стенке тела преобладают тельца в виде столиков, диск которых с 

ветвящимися изогнутыми отростками, часто смыкающимися на периферии; 

в центре диска высокий шпиль из столбиков соединенных поперечными 

балками. Якорьки и розетки имеются  .................................................M. roretzi 
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1.3. Спикулы стенки тела – столики с монолитным шпилем и 3–6 

отверстиями в диске; веретеновидные пластинки или палочки, широкие или 

узкие, с разным количеством отверстий, часто с рудиментарным шпилем. 

Якорьки и розетки, как правило, имеются, но могут быть редуцированы 

 ............................................................................................................ M. musculus 

2. Фосфатные тельца отсутствуют 

2.1. Диск столиков обычно менее 180 µm в диаметре с 3–10 отверстиями 

(обычно более 4) и шпилем из 3 столбиков (реже двух). Спикулы хвоста – 

вытянутые палочковидные с 4–7 отверстиями в центре и шпилем обычно из 

3 столбиков..................................................................................  Molpadia sp. A 

2.2. Диск столиков от овального до слегка угловатого диаметром от 200 до 

250 µm с отверстиями до 8 и шпилем из 3 столбиков. Спикулы хвоста – 

веретеновидные столики с 4–5 (до 8) отверстиями в центре 

 ............................................................................................ Molpadia cf. granulata 

Семейство Caudinidae Heding, 1931a 

Диагноз. Щупалец 10 или 15, без терминального пальца и с 1 или 2 парами 

латеральных пальцев, или с простыми щупальцами. Тело обычно заканчивается 

сильно вытянутым или коротким не выделяющимся хвостиком, иногда хвостик 

не явный (род Acaudina). Свободно свеивающиеся ампулы щупалец обычно 

хорошо развиты. Каменистый канал открывается в полость тела. Радиальные 

мускульные ленты разделены надвое. Радиальные сегменты окологлоточного 

известкового кольца с задними выростами, без отверстия для прохождения 

нервов. Спикулы: столики со шпилем, состоящим из четырех столбиков, 

чашечки и пластинки (Smirnov, 2012). 

Типовой род – Caudina Stimpson, 1853. 

В дальневосточных морях России встречен один род – Paracaudina. 

Род Paracaudina Heding, 1932 

Диагноз. Щупалец 15, каждое с 2 парами пальцев. Хвост обычно длинный и 

тонкий. Спикулы: чашечки, или перфорированные пластинки, или 
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несимметричные палочки. Фосфатные тельца отсутствуют, но у некоторых 

особей имеются красноватые или коричневатые пигменты (Pawson, Liao, 1992). 

Типовой вид– Molpadia chilensis J. Müller 1850. 

В дальневосточных морях России встречен один вид – Paracaudina chilensis. 

Семейство Eupyrgidae Semper, 1868 

Диагноз. Мольпадииды с 15 простыми щупальцами без терминального 

пальца. Тело бочковидное, хвостик короткий, не четко выделяющийся. 

Радиальные сегменты окологлоточного известкового кольца с 

рудиментированными задними выростами и отверстиями для прохождения 

нервов. Спикулы: столики с четырехугольным диском и шпилем, состоящим из 

трех столбиков покрытых шипами. Семейство включает один род Eupyrgus 

Lütken, 1857 он же является типовым для семейства (Smirnov, 2012). 

Род Eupyrgus Lütken, 1857 

Диагноз. Как у семейства. 

Типовой вид – Eupyrgus scaber Lütken, 1857. 

В дальневосточных морях России встречен один вид – Eupyrgus pacificus. 



 95

ГЛАВА 5. ОПИСАНИЕ ВИДОВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОЛОТУРИЙ 

Анализ литературы и собственных данных показал, что в дальневосточных 

морях России обитает 113 видов голотурий, относящихся к семи отрядам, 21 

семействам и 54 родам. 

Myriotrochus longissimus Belyaev, 1970 

Myriotrochus longissimus Беляев, 1970: 471–474, рис. 6, 7, 14, 15 табл. II, 

рис. 3, 4; Беляев, Миронов, 1977: 168–169, рис. 4; 1982: 105, рис. 15; 

Панина, 2013: 48; Панина, Степанов, 2013: 87–99; 2014б: 89; Mironov et 

al., 2019c: fig. 7. 

Описание. Тело длинное червеобразное. Длина наиболее крупных задних 

концов до 80–85 мм, судя по чему общая длина тела может достигать, по 

крайней мере, 9 см.  

 

Рис. 5.1. Myriotrochus longissimus (А–В – по: Беляев, 1970, Г–Ж – по: Беляев, 

Миронов, 1977). А, Б, Ж – щупальца; В – одно из наиболее крупных колес 

заднего конца тела с многочисленными аномалиями в строении спиц; Г–Е – 

сегмент окологлоточного кольца: вид с передней стороны (Г), с внутренней 

стороны (Д) и боковая (сочленовная) поверхность (Е) 

Щупалец 12. Форма щупалец у М. longissimus очень изменчива (рис. 5.1, А, 

Б, Ж) – от коротких складчатых выпячиваний с неупорядоченно 

расположенными на них рудиментарными отростками в количестве 10–16 до 

довольно крупных щупалец с 5–6 парами длинных отростков. 



 96

Сегменты окологлоточного кольца (рис. 5.1, Г–Е) имеют низкий зубец (на 

радиальном сегменте его высота не превышает высоту сегмента), выступающий 

округлый передний угол и хорошо выраженные боковые желобки, 

завершающиеся вверху круглым углублением. 

Известковые тельца стенки тела в виде колес двух типов. На переднем конце 

тела в стенке тела, окружающей известковое кольцо, и непосредственно позади 

него располагаются колеса, обычно имеющие правильное строение и диаметр 

130–220 мкм. На остальной поверхности тела колеса значительно крупнее, 

диаметр 250–350 мкм. Для колес этого типа очень характерны часто 

встречающиеся аномалии в строении спиц (рис. 5.1, В). 

Распространение. Курило-Камчатский желоб (6475–7300 м); Японский, 

Филиппинский и Палау желоба, Северо-Восточный Тихоокеанский бассейн, 

встречен на глубинах от 5422 до 7370 м.  

Myriotrochus mitsukurii Ohshima, 1915 

Myriotrochus mitsukurii Ohshima, 1915: 287–288, pl. 11, fig. 36; Савельева, 

1933: 51. рис. 15; 1941: 90–91, рис. 16; Дьяконов, 1938: 486; 1949: 79; 

Поганкин, 1952: 183; Дьяконов и др., 1958: 379; Беляев, 1970: 462, рис. 

14–15; Беляев, Миронов, 1982: 100–101, рис. 12, 15, табл. 1–2, 9, табл. III, 

2–5; Смирнов, 1984: 532-537, рис. 129, 130; Панина, 2013: 48; Панина, 

Степанов, 2013: 87–99; 2014б: 89; Смирнов, 2013: 197; Степанов и др., 

2015б: 76; Mironov et al., 2019a: 353, fig. 7A. 

Описание. Тело цилиндрическое, до 35 мм длиной и 8 мм в диаметре. 

Щупалец 12, короткие, имеющих до 8 пар маленьких пальцев, на кончиках 

пальцев – темное пятнышко.  

Окологлоточное известковое кольцо состоит из 10 сегментов. У сегментов 

кольца (рис. 5.2, а–в) ширина примерно равна высоте (без зубца); наружная 

сторона не резко отграничена от задней, переходя в нее плавным закруглением; 

отверстие радиального канала расположено в теле сегмента; высота зубца 
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примерно равна высоте тела сегмента или немного меньше ее. Два сегмента 

имеют по 2 зубца. 

 

Рис. 5.2. Myriotrochus mitsukurii (Беляев, Миронов, 1982). Радиальный 

сегмент кольца: а – вид с внутренней; б – с передней стороны, в – сочленовная 

поверхность 

Спикулы стенки тела: крупные колеса диаметром 176–365 мкм, число спиц – 

11–21, число внутренних зубцов – 21–35; маленькие колеса диаметром 81–162 

мкм, число спиц – 13–16, число внутренних зубцов – 22–25; наружных зубцов 

нет. Спикулы щупалец (рис. 5.3): колеса диаметром 55–20 мкм, число спиц – 8–

21, число внутренних зубцов – 0–23, число наружных зубцов – 0–33. 

 

Рис. 5.3. Спикула щупалец Myriotrochus mitsukurii (Ohshima, 1915) 

Географическое распространение. Вид обнаружен в Охотском (в 

восточной части у юго-западного берега Камчатки) и Японском (заливы Петра 

Великого и Сяуху, побережье Хоккайдо) морях.  

Батиметрическое распределение. Относительно эврибатный, 

сублиторально-батиальный вид, обитает на глубинах от 67 до 3299 м. 

Распределение по грунтам. Относительно стеноэдафичный вид, грунт – ил, 

песок, песок с илом, предпочитает ил (оС-ПИ). 

Температура и соленость. В заливе Петра Великого встречен при 

температуре от -1,36 °С до +8,36 °С (оптимум в тех же пределах), в заливе 
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Сяуху найден при положительной температуре – 2,2–2,7 °С. Соленость – 33,57–

34,11 ‰, оптимум 33,57–34,11 ‰.  

Биоценотические отношения. В 2017 году было описано 2 новых вида 

паразитических копепод Pseudobrychiopontius brevicaudus gen. et sp. n. 

(Brychiopontiidae) и Honshia lobata gen. et sp. n. (Nanaspididae), обнаруженных в 

целоме голотурии Myriotrochus mitsukurii (Авдеев, 2017). 

Myriotrochus rinkii Steenstrup, 1851 

Myriotrochus rinkii Steenstrup, 1851: 55, pl. III, figs. 7–10; Lütken, 1857: 21, 

22; Selenka, 1867: 367; Théel, 1877а: 2: pl. I; Danielssen, Koren, 1880: 107–

110, pl. 3, fig. 4; 1882: 28–31, pl. V, fig.1; Ludwig, 1883: 158; 1886: 280; 

1900: 166–167; Murdoch, 1885: 158; Kalischewskij, 1907: 9 (part.); H.L. 

Clark, 1907: 30, 128, pl. VIII, figs. 21-22; Ohshima, 1914: 481; 1915: 287; 

A.H. Clark, 1920: 5c; Дьяконов, 1926: 100; 1933: 159, рис. 84, А; 1949: 78–

79, рис. 129; 1952б: 309; Шорыгин, 1928: 68–69, рис. 37; 1948: 495, табл. 

CXXIII, рис. 10; Grieg, 1928: 13; Heding, 1931b: 694; 1935a: 19–22, textfigs 

III, 1–6, pl. 1, figs. 4–7, pl. 2, figs. 1–4, 9–12, 23–25, 29–31; 1935b: 63–65; 

1936: 29; Савельева, 1933: 51; 1941: 90; 1955: 218, табл. LXIV, рис. 9; 

Östergren, 1938: 143–145, Taf. II, figs. 1–10; Горбунов, 1946: 47; 

MacGinitie, 1955: 64, 66, 73, 99, 147; Баранова, 1957: 245–246; 1962б: 352; 

1962а: 4; 1977б: 441; Беляев, 1970: 462, 477, 481, 484, рис. 14; Беляев, 

Миронов, 1982: 84–85, 94–97, рис. 7–8, табл. II, 1, 2; Смирнов, 1984: 

518-527, рис. 124-126; Смирнов, Смирнов, 1990: 428–429, рис. 7; Madsen, 

Hansen, 1994; 120–122, figs. 64F, 81–83: map 33; Smirnov, 1994: 139; 

Смирнов, 2001, 2001: 122; Экосистемы..., 2009: 184-186, рис. 23; Панина, 

2013: 48–49; Панина, Степанов, 2013: 87–99; 2014б: 90; Смирнов, 2013: 

197; Степанов и др., 2015б: 76-77, рис. 1. 

Chiridota brevis Huxley, 1852: 221–222. 
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Описание. Длина тела до 70 мм (рис. 5.4). Диаметр известкового кольца до 7 

мм. Цвет красноватый. Щупалец 12 с 5–7 парами боковых отростков (рис. 6.5, 

Ж). Колес в щупальцах нет. 

 

Рис. 5.4. Myriotrochus rinkii (фиксация в спирте, фото автора) 

Элементы кольца (рис. 5.5, А–Е) с острым зубцом, длина которого немного 

меньше или почти равна высоте самого сегмента; верхний наружный угол 

сегмента выражен, наружная сторона не отграничена от задней и переходит в 

нее плавным закруглением; наружная и внутренняя стороны сегментов 

примерно одинаковой высоты (без зубцов). Отверстие радиального канала 

расположено в верхней части тела сегмента (ниже основания зубца).  

Диаметр колес (рис. 5.6) как у экземпляров из разных местообитаний, так и у 

отдельных особей может колебаться в очень значительных пределах. Спицы 

колес чрезвычайно тонкие, число их в среднем больше, чем у всех остальных 

видов рода – пределы колебаний от 12 до 25, но, как правило, среднее число 

спиц бывает от 16 до 19. Зубцы имеют форму равнобедренного треугольника с 

острым вершинным углом, отделены друг от друга на всем протяжении, вплоть 

до своего основания на наружном крае обода; число зубцов всегда менее чем 

вдвое превышает число спиц, чаще всего их примерно в полтора раза больше, 

чем спиц, соотношение числа спиц к числу зубцов (%) обычно колеблется от 60 

до 80, крайние значения от 55 до 100 и даже 105 (известны единичные случаи, 

когда число зубцов было меньше числа спиц). Ступица колеса очень маленькая 

(меньше, чем у всех других видов рода), ее диаметр чаще всего составляете 

среднем 10–13 % диаметра колеса, т.е. диаметр ступицы в 1,5–2 раза меньше 

длины зубцов, в центре ступицы очень маленький, но хорошо выраженный 
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бугорок. Обод тонкий, его толщина в среднем 6–8 %, но всегда менее 10 % 

диаметра колеса. 

 

Рис. 5.5. Myriotrochus rinkii (A–Ж – по: Беляев, Миронов, 1982, З – по: 

Дьяконов, 1933). Сегменты кольца: А – вид с внутренней Б – с передней 

стороны, В–Е – сочленовная поверхность; Ж – щупальце 

 

Рис. 5.6. Myriotrochus rinkii. Спикула (колесо) (фото автора) 

Географическое распространение. Вид встречен во всех российсих 

арктических морях. В дальневосточном регионе обитает в Беринговом и 

Охотском морях и близ юго-восточного побережья Камчатки.  

Батиметрическое распределение. Относительно эврибатный, 

сублиторально-батиальный вид, встречается на глубинах от 2 до 790 м, 

предпочитает глубины от 10 до 320 м. 
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Распределение по грунтам. Эвриэдафичный вид. Обитает на всех типах 

грунтов, предпочитая илистые и илисто-песчаные (реже песчаные грунты), 

иногда с примесью гальки. 

Температура и соленость. Температура от -1,16 °С до +7 °С, оптимум – от  

-2 °С до 0 °С; предпочитает нормальную океаническую соленость – 26,6–

35,25 ‰, оптимум – больше 34,40 ‰.  

Биоценотические отношения. В кишечнике M. rinkii обнаружен Anoplodium 

myriotrochi (сем. Umagillidae), на внутренней поверхности стенки тела 

встречается Entocolax ludwigii (Hyman, 1955). 

Prototrochus kurilensis (Belyaev, 1970) 

Myriotrochus kurilensis Беляев, 1970: 468–471, рис. 4, 5, табл. II, рис. 1, 2. 

Prototrochus kurilensis Беляев, Миронов, 1982: 88–89, рис. 4, табл. I. 4, IV. 

6; Смирнов, 1984: 503-508, рис. 4В, 120, 121; Панина, 2013: 50; Панина, 

Степанов, 2013: 87–99; 2014б: 90; Смирнов, 2013: 197; Mironov et al., 

2019c: fig. 8F–N. 

Длина тела до 25 мм при диаметре известкового кольца 5 мм. 

Фиксированные спиртом экземпляры – серовато-белого цвета, но у некоторых 

особей на стенке тела, покрывающей переднюю часть известкового кольца, и на 

отростках щупалец видны многочисленные мелкие пятна темного пигмента. 

Щупалец 10. Они сравнительно крупные, всегда значительно выступающие 

над углублениями между гребнями соседних пластинок известкового кольца. У 

фиксированных экземпляров щупальца обычно сохраняются в более или менее 

расправленном состоянии с выступающими по их сторонам 5–7 парами 

боковых придатков, образующих почти непрерывный ряд по периферии 

щупальца (рис. 5.7, в, г). 

Пластинки окологлоточного известкового кольца (рис. 5.8) с относительно 

широким и коротким направленным вперед центральным отростком. Он 

представляет собой гребень, поднимающийся над передним краем пластинки 

наиболее высоко с ее наружной стороны и сходящий на нет к внутренней 
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стороне. Даже на внешней стороне высота гребня меньше высоты основания 

пластинки. Ширина пластинки по ее внешнему краю примерно вдвое больше ее 

высоты без гребня. 

 

Рис. 5.7 Prototrochus kurilensis: а – нормальное колесо; б – колесо с 

боковыми отростками спиц и аномалиями в расположении зубцов; в, г – 

ротовые щупальца (Беляев, 1970) 

Известковых спикул в щупальцах нет. Известковые тельца стенки тела (рис. 

5.7, а, б) только в виде колес, как правило, одного типа. В подавляющем 

большинстве колес число зубцов значительно меньше удвоенного числа спиц. 

У некоторых экземпляров все колеса очень правильного строения. У других – 

нередки различные деформации и нарушения типичного строения: слияние 

соседних спиц и образование на спицах боковых отростков, искривления обода, 

аномалии зубцов (рис. 5.7, б). У большинства экземпляров в центре ступицы 

хорошо заметен круглый бугорок, реже он развит плохо или не заметен совсем. 
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Рис. 5.8. Prototrochus kurilensis. Радиальный сегмент известкового кольца: а 

– с внутренней стороны; б – с передней стороны; в, г – сочленовная 

поверхность (Беляев, Миронов, 1982) 

Распространение. Курило-Камчатский желоб, глубины 6184–9540 м. 

Стенобатный, ультраабиссальный (хадальный) вид.  

Prototrochus minutus (Östergren, 1905) 

Myriotrochus minutus Östergren, 1905: 194–196, fig. 1A; 1938, taf. I, figs. 10, 

20–22; H.L. Clark, 1907: 129; Ohshima, 1914: 482; Савельева, 1933: 52; 

Дьяконов, 1949: 79; Поганкин, 1952: 184–185; Беляев, 1970: 462, рис. 14, 

15. 

Prototrochus minutus Беляев, Миронов, 1982: 87–88, 92, рис. 3, 6, табл. I.1–

3; Смирнов, 1984: 508-511, рис. 122, 123; 2013: 197; Gage et al., 1985: 204–

205; Gage, Billett, 1986: 260–262, figs. 25, 28A, B; Степанов, Панина, 2012: 

292–297; Панина, Степанов, 2014б: 90, рис. 1; Mironov et al., 2019a: 

352-353, fig. 7 B–I. 

Prototrochus barnesi O’Loughlin, VandenSpiegel, 2010: 71-72, fig. 6; table 2. 

Описание. Тело червеобразное (рис. 5.9), длина тела до 8 мм при диаметре 

известкового окологлоточного кольца 1,8 мм. Стенка тела прозрачная, 

складчатая.  

Щупалец – 10, внешняя часть щупальца с 5–6 боковыми отростками (рис. 

5.10, Г).  
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Рис. 5.9. Prototrochus minutus (фиксация в спирте, фото автора) 

 

Рис. 5.10. Prototrochus minutus (А–Д – по: Беляев, Миронов, 1982; Ж, Е – по: 

Östergren, 1905). Сегмент известкового кольца: А – вид с внутренней стороны, Б 

– спереди, В – сочленовная поверхность; Г – щупальце; Д–Е – спикулы из 

щупалец; Ж – колесо стенки тела 

Сегменты известкового кольца (рис. 5.10, А–В) с высоким заострённым 

зубцом.  

В основаниях щупалец находятся немногочисленные спикулы, имеющие вид 

гладких палочек, большей частью слегка изогнутых (рис. 5.10, Д–Е). Длина 

спикул от 130 до 300 мкм, толщина их 17–34 мкм.  

Географическое распространение. Вид встречен на побережье полуострова 

Корея, в Западной Антарктике, в Японском и в Охотском морях.  
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Батиметрическое распределение. Относительно эврибатный, 

сублиторально-батиальный вид, обнаружен на глубинах от 60 до 3366 м. 

Распределение по грунтам. Относительно стеноэдафичный вид (оС-Ж). 

Обитает на песчано-каменистых грунтах (Поганкин, 1952). 

Температура и соленость. Температура – от -0,6 °С до +2,2 °С; соленость: 

33,82–34,13 ‰ (Поганкин, 1952). 

Prototrochus zenkevitchi (Belyaev, 1970) 

Myriotrochus zenkevitchi zehkevitchi Беляев, 1970: 462–468, рис. 2, 3, 14, 15, 

табл. 1–6, табл. I, рис. 1–7; Беляев, Миронов, 1977: 167–168, рис. 3, табл. 

1; 1981: 170–171, рис. 5, табл. 1; Смирнов, 1984: 496-503, рис. 118, 119. 

Myriotrochus zenkevitchi atlanticus Беляев, Миронов, 1978: 199–201, рис. 

1–2, табл. 1–2, табл. I, 7–8. 

Prototrochus zenkevitchi zenkevitchi Беляев, Миронов, 1982: 94, рис. 6; Gage 

et al., 1985: 204; Панина, 2013: 50–51, рис. 5.1; Панина, Степанов, 2013: 

87–99; 2014б: 90; Смирнов, 2013: 197; Mironov et al., 2019c: fig. 5F, 8A–E. 

Описание. Тело более или менее цилиндрическое, с закругленным задним 

концом (рис. 5.11, а). Длина тела до 20 мм. Внешний диаметр окологлоточного 

известкового кольца до 3 мм. Толщина тела обычно немного меньше диаметра 

известкового кольца. Щупалец – 10, с боковыми отростками, которых чаще 

всего по четыре, иногда по пять с каждой стороны. Форма и расположение 

отростков варьирует в зависимости от степени сокращения щупалец (рис. 5.11, 

г–е). На полностью расправленном щупальце отростки могут окружать его 

почти сплошной бахромой. Известковых спикул в щупальцах нет. 
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Рис. 5.11. Prototrochus zenkevitchi zenkevitchi. а – внешний вид, б – передний 

конец и пластинки известкового кольца, в – структура пластинок известкового 

кольца, г–е – ротовые щупальца (Беляев, 1970) 

Пластинки окологлоточного известкового кольца с высокими 

направленными вперед отростками. На радиальных пластинках длина отростка 

значительно превышает высоту основания пластинки, на интеррадиальных – 

примерно равна ей. Ширина каждой пластинки по внешнему краю примерно 

втрое, иногда, даже вчетверо больше ее высоты в месте сочленения с соседней 

пластинкой (рис. 5.11, б). Наружная и нижняя поверхности пластинок 

вогнутые. Элементы известкового кольца хрупкие, губчатой структуры. Они 

состоят из сложного переплетения сросшихся своими концами тонких 

известковых трабекул (толщиной около 5 мкм), разделенных промежутками, 

ширина которых значительно превышает толщину трабекул (рис. 5.11, в). 

Известковые тельца стенки тела только в виде колес одного типа (рис. 5.12). 

Колеса чрезвычайно многочисленны и покрывают всю поверхность тела почти 

сплошным слоем, а вблизи переднего и заднего концов нередко частично 

налегают друг на друга. Колеса не плоские, а в виде «корзиночки». Строение 
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колес очень правильное, симметричное. Деформации спиц или зубцов редки. 

Центральный бугорок на ступице развит слабо или отсутствует (Беляев, 1970). 

 

Рис. 5.12. Колесо из стенки тела Prototrochus zenkevitchi zenkevitchi (фото 

автора) 

Примечание. В Курило-Камчатском желобе встречено два подвида 

Prototrochus zenkevitchi zenkevitchi и P. zenkevitchi exiguus. От типового подвида 

P. zenkevitchi exiguus отличается низким количеством колес или их отсутствием.  

Распространение. P. zenkevitchi включает четыре подвида два из которых 

встречаются в российских вода: P. z. zenkevitchi (Belyaev, 1970) обнаружен в 

Курило-Камчатском желобе на глубинах 8175-9530 м, P. z. exiguus (Belyaev, 

1970) встречен в Курило-Камчатском желобе на глубинах 8060–8135 м. 

Стенобатный, ультраабиссальный (хадальный ) вид. 

Psilotrochus spiculifer (Belyaev et Mironov, 1981) 

Myriotrochus (?) sp. Беляев, 1970: 480–481, рис. 12. 

Siniotrochus spiculifer Беляев, Миронов, 1981: 172–173, рис. 6, табл. 1, 5, 

табл. I.6–10; 1982: 109; Смирнов, 1984: 562-567, рис. 139, 140; Панина, 

2013: 51–52; Панина, Степанов, 2013: 87–99; 2014б: 91; Смирнов, 2013: 

197. 

Psilotrochus spiculifer Mironov et al., 2019b: figs. 1, 2A–E, 3; Mironov et al., 

2019c. 

Описание. Длина имеющихся фрагментов от 8 до 14,5мм, толщина – 3,2–6,0 

мм. Стенка тела плотная, серовато-белая, непрозрачная (рис. 5.13, А, Б). Колеса 

очень многочисленные, заполняют стенку тела сплошным слоем, за 

исключением лишенной колес продольной полосы на брюшной стороне 
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средней части тела. Щупалец десять с пятью округлыми пальцами по бокам и 

многочисленными на дистальном конце (рис. 5.14) (Беляев, Миронов, 1981). 

 

Рис. 5.13. Psilotrochus spiculifer. А – задний конец тела, Б – передний конец 

тела (KuramBio, RV Sonne, cruise SO223, St. 7-10) (по: Mironov et al., 2019b) 

 

Рис. 5.14 Щупальца Psilotrochus spiculifer (Mironov et al., 2019b) 

Известковое окологлоточное кольцо состоит из десяти сегментов. Это 

асимметрично; спинные сегменты выше, чем брюшные. Сочленовая 

поверхность с острым гребнем (рис. 5.15, В). Каждый сегмент с выростом, 

длина которого выше высоты базальной части (рис. 5.15, А, Б). На радиальных 

сегментах имеется маленькая пора для прохождения радиальных каналов, 

которая открывается на внутренней поверхности ниже выроста (рис. 5.15, А) 

(Mironov et al., 2019b). 
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Рис. 5.15 Сегменты известкового окологлоточного кольца Psilotrochus 

spiculifer. А – вид изнутри, Б – вид спереди, В – вид сбоку (по: Mironov et al., 

2019b) 

 

Рис. 5.16. Спикулы Psilotrochus spiculifer (по: Mironov et al., 2019b) 

Колеса диаметром от 270 до 500 µm. Обод колеса имеет внутрь 

направленные треугольные зубцы, распределяемые регулярно (рис. 5.16, А). 

Ступица колеса с отверстиями. У самых маленьких колес (97,5-160 μm) есть 

только две перфорации. Встречаются колеса неправильной формы (рис. 5.16, Б) 

и многочисленные палочковидные спикулы, часто имеющие утолщение вблизи 

средней части (рис. 5.16, В) (Mironov et al., 2019b). 

Распространение. Курило-Камчатский желоб (8330–8430 м); восточно 

Курило-Камчатский, Японский и Ицзу-Бонинский желоба; залив Аляска (4650–

5690 м). Относительно эврибатный, абиссально-хадальный вид. 
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Sonnetrochus diaphorus Mironov, Minin et Kremenetskaia, 2019b 

Sonnetrochus diaphorus Mironov, Minin et Kremenetskaia, 2019b; Mironov et 

al., 2019c: figs. 2F, G; 4, 5. 

Описание. Максимальная длина тела 11 мм при диаметре известкового 

окологлоточного кольца 2,3 мм (рис. 5.17, Б). Известковое окологлоточного 

кольцо состоит из десяти сегментов (рис. 5.17, А, Г). На радиальных сегментах 

имеется маленькая пора для прохождения радиальных каналов, которая 

открывается на внутренней поверхности ниже выроста. Щупалец 10, каждое из 

которых с 5–8 короткими пальцами по бокам, дистальные пальцы длиннее (рис. 

5.17, В) (Mironov et al., 2019b). 

 

Рис. 5.17. Sonnetrochus diaphorus. А – сегменты известкового 

окологлоточного кольца (сверху вниз: вид спереди, сбоку и изнутри), Б – 

внешний вид, (по: Mironov et al., 2019b), В – крона щупалец, Г – вид изнутри 

радиальных (справа) и интеррадиальных (слева) (по: Mironov et al., 2019b) 

Колеса у взрослых экземплярах с зубцами направленными внутрь двух 

типов: длинные чешуеобразные основные зубцы, расположенные напротив 

спиц, и короткие вторичные зубчики, расположенные между спицами. Ступица 

колеса простая, без отверстий. Палочки отсутствуют (Mironov et al., 2019b). 
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Рис. 5.18. Колесо Sonnetrochus diaphorus (по: Mironov et al., 2019b) 

Распространение. Курило-Камчатский желоб (6440–8273 м) и его 

окрестности на глубинах от 5106 до 5150 м. Относительно эврибатный, 

абиссально-хадальный вид. 

Chiridota albatrossii Edwards, 1907 

Chiridota albatrossii Edwards, 1907: 50, fig. 1–3; Ohshima, ; 1914: 475 

(C albatrossii, part.); 1915: 284 (C. albatrossii, part.); Heding, 1928: 285–287, 

fig. 56; Дьяконов и др., 1958: 379; Баранова, 1962б: 352; Смирнов, 1979: 

97; 1984: 308-309; Lambert, 1984: 9; 1997: 26, 131, 133–135, 137, figs. 70, 

71, photo 34; Smirnov et al., 2000: 327; Панина, 2013: 55; Панина, 

Степанов, 2013: 87–99; 2014б: 91.  

Описание. Голотурии длиной до 235 мм и 14 мм в диаметре. Окраска 

розовато-пурпурная. Щупалец обычно 12 (иногда 10) с 5–7, или 9, парами 

пальцев. Полиевых пузырей 10–20. Ресничные воронки короткие с тонким 

воротничком; располагаются одиночно или по двое (рис. 5.19, А). 

Окологлоточное известковое кольцо состоит из 12 сегментов, радиальные 

сегменты перфорированы (рис. 5.19, Б-В). 

Спикулы стенки тела – колеса с 6 спицами. Колеса диаметром от 80 до 200 

мкм, количество спиц от 4 до 9. В стенке тела и щупальцах встречаются прямые 

или изогнутые палочки длиной 90–200 мкм (рис. 5.19, Г-Ж). 
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Рис. 5.19. Chiridota albatrossii. А – ресничные воронки; Б, В – сегменты 

окологлоточного известкового кольца; палочковидные спикулы: Г – из стенки 

тела, Д – из бугорков, Е – из стволов щупалец, Ж – из пальцев щупалец (Heding, 

1928) 

Географическое распространение. Вид обитает в Охотском море (близ 

южной оконечности Сахалина, в заливе Анива, в районе мыса Терпения, у о-

вов Ребун и Кунашир).  

Батиметрическое распределение. Относительно эврибатный, 

сублиторально-батиальный вид, встречен на глубинах 46–1000 м.  

Распределение по грунтам. Эвриэдафичный вид, обитает на илистом 

грунте, часто с примесью песка и гравия. 

Chiridota discolor Eschscholtz, 1829 

Chiridota discolor Eschscholtz, 1829: 13, pl. X, fig. 2; Brandt, 1835a: 59; 

1835b : 259; Ludwig, 1901: 165; H.L. Clark, 1907: 26–28, 120 (part.); 

Ohshima, 1914: 475; 475 (C. albatrossii, part.); 1915: 285, 284 (C. albatrossii, 

part.); Heding, 1928: 283, fig. 55 (5); Савельева, 1933: 50–51, рис. 15; 1941: 

91–92, рис. 17-21 (С. pellucida); Виноградов, 1946: 340; Дьяконов, 1952б: 

309 (С. pellucida); Поганкин, 1952: 184–185, 196–197; Баранова, 1957: 245, 

(С. pellucida); Дьяконов, Баранова, Савельева, 1958: 378 (С. pellucida); 

Смирнов, 1984: 295-301, рис. 12А, 65-67; 2013: 197; Smirnov, 1994: 139; 

Lambert, 1997: 135, photo 35; Экосистемы..., 2009: 183-184, рис. 22; 

Панина, 2013: 56, рис. 6.2; Панина, Степанов, 2013: 87–99; 2014а: 354; 
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2014б: 91, рис. 2; Степанов, Панина, 2015г: 91, цветная вкладка, рис. 11А; 

Степанов и др., 2015б: 77-78. 

Chirodota discolor J. van der Hoeven, 1850: 150; 1856: 159; Dujardin, Hupe, 

1862: 616; Selenka, 1867: 366; Ludwig, 1881: 581. 

Chiridota tauiensis Степанов и др., 2012б: 16, рис. 5. 

Описание. Длина тела до 37 мм. Окраска белая, желтая, серая, красная или 

коричневая. Щупалец 12 с 4–5 парами пальцев. Полиевых пузырей до 7. 

Спикулы – колеса с 6 спицами (Ohshima, 1915; Lambert, 1997). Ресничные 

воронки (рис. 5.20) с утолщенным воротничком, собраны в гроздья по 6–7 

(Савельева, 1933). 

 

Рис. 5.20. Ресничные органы дорсального мезентерия Chiridota discolor (по: 

Савельева, 1933) 

Географическое распространение. В дальневосточном регионе вид обитает 

в Чукотском, Беринговом, Охотском и Японском морях; в Авачинском заливе; 

близ Курильских о-вов и о. Хоккайдо.  

Батиметрическое распределение. Относительно эврибатный, литорально-

сублиторально-батиальный вид, встречается от литорали до глубины 1037 м, но 

предпочитает глубины до 400 м. 

Распределение по грунтам. Эвриэдафичный вид, предпочитает песчаный 

грунт.  

Температура. В заливе Петра Великого Ch. discolor встречается при 

температуре от -1,24 °С до +6,71 °С и солености 33,64–34,11 ‰ (Поганкин, 

1952). 
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Chiridota ochotensis Saveljeva, 1941 

Chiridota ochotensis Савельева, 1941: 94–96, рис. 22–27; Дьяконов, 1949: 

78, табл. XXII, рис. 124b, 127; Смирнов, 1984: 305-308, рис. 70; 2013: 197; 

Панина, 2013: 56–57; Панина, Степанов, 2013: 87–99; 2014б: 91; Степанов 

и др., 2015б: 78. 

Описание. Цвет темный: красновато-бурый или темнорозовый. Щупалец 12 

с 5–7 парами отростков. Полиевых пузырей 16–17 различной величины. 

Ресничные воронки обычно мелкие, с тонким воротничком, расположены 

гроздьями, иногда одиночно (рис. 5.21, Б), встречаются одиночные удлиненные 

воронки бóльших размеров (рис. 5.21, Г). 

 

Рис. 5.21. Chiridota ochotensis. А – фрагменты окологлоточного известкового 

кольца; ресничные воронки заднего (Б) и переднего (Г) концов тела; палочки 

щупалец (В) и переднего конца тела (Д) (по: Савельева, 1941) 

Окологлоточное известковое кольцо состоит из 12 сегментов, радиальные 

сегменты перфорированы (рис. 5.21, А). 

Спикулы щупалец – прямые или немного изогнутые палочки (рис. 5.21, В). 

Спикулы стенки тела – колеса с 6 спицами; на спинной стороне переднего 

отдела тела имеются палочки подобные щупальцевым, но иногда трехлучевые 

(рис. 5.21, Д).  
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Распространение. Вид найден в Охотском море на глубинах от 591 м до 

1366 м. Стеноэдафичный вид, обитает на илистых грунтах (С-И). Стенобатный, 

батиальный вид. 

Chiridota orientalis Al. Smirnov, 1981 

Chiridota orientalis Смирнов, 1981: 78–83, рис. 1–3; 1984: рис. 312-319, 

12Б, 71-77; 2013: 197; Степанов и др., 2012б: 15–16, рис. 3, 4; Панина, 

2013: 57–58, рис. 5.3; Панина, Степанов, 2013: 87–99; 2014б: 91–92, рис. 3; 

Степанов и др., 2015б: 78. 

Описание. Длина тела до 10 см (рис. 5.22). Цвет фиолетовый. Щупалец 12, 

4–6 парами пальце. Полиевых пузырей 5–9. Ресничные располагаются 

поодиночке или небольшими группами по 2–3 (5.23, А). 

 

Рис. 5.22. Chiridota orientalis (фиксация в спирте, фото автора) 

Окологлоточное известковое кольцо состоит из 10 сегментов, радиальные 

сегменты перфорированы (5.23, Б) 

Спикулы щупалец – палочки (рис. 5.24, а). В стенке тела найдены только 

спикулы в виде колес с 6 спицами, которые характерны для рода Chiridota. Они 

имеют диаметр 58–112 мкм и собраны в бугорки от 20 до 80 колес в каждой. 

Помимо 6-спицевых спикул, встречаются колеса с 5, 7 и 8 спицами. Иногда они 

составляют довольно значительный процент колес бугорка. Спикулы в 

радиальных мускульных лентах – палочки (рис. 5.24, б). Спикулы, 

напоминающие по форме палочки щупалец, длиной 60–90 мкм имеются в 

полиевых пузырях (рис. 5.24, в). Спикулы из каменистого канала тоньше 
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других, часто сильно изогнуты (рис. 5.24, г). В стенках гонад спикул не 

обнаружено (Смирнов, 1981). 

 

Рис. 5.23. Chiridota orientalis. А – ресничные органы из передней части тела: 

ld – ресничные органы, прикрепленные к левому дорсальному мезентерию; rv – 

к правому вентральному; md – к медиодорсальному; г – известковое 

окологлоточное кольцо: mvr – медиовентральный радиальный сегмент; lvir и lvr 

– левые, вентральные интеррадиальный и радиальный сегменты; ldir и ldr – 

левые дорсальные интеррадиальный и радиальный сегменты; mdir – 

медиодорсальный интеррадиальный сегмент (Смирнов, 1981) 

 

Рис. 5.24. Спикулы Chiridota orientalis: а – из дорсального щупальца; б – из 

радиальных мускульных лент; в – из Полиева пузыря; г – из каменистого 

канала (Смирнов, 1981) 
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Географическое распространение. Вид был найден в Беринговом 

(Олюторский залив) и Охотском (о. Сахалин, Сахалинский залив и к северу от 

него) морях; у побережья восточной Камчатки возле мыса Африка, в 

Кроноцком и Авачинском заливах и южнее, в том числе близ северных 

Курильских островов.  

Батиметрическое распределение. Относительно эврибатный, 

сублиторально-батиальный вид, встречен на глубинах 10–382 м, предпочитает 

глубины от 50 м до 100 м.  

Распределение по грунтам. Эвриэдафичный вид. Был встречен на песчаных 

грунтах (Смирнов, 1981), в Авачинском заливе найден на песчаных, илистых и 

илисто-песчаных грунтах, иногда с примесью гравия, гальки, камней, валунов и 

ракуши (Степанов и др., 2012б).  

Температура. У северо-восточного Сахалина и у мыса Африка Сh. orientalis 

найдена при отрицательной придонной температуре (Смирнов, 1981), в 

Авачинском заливе – при положительной (Степанов и др., 2012б).  

Chiridota pellucida Vahl, 1806 

Chiridota pellucida Vahl, 1806: 17, Tab. 135, fig. 1; Heding, 1935a: 13; 

Савельева, 1941: 92–94, рис. 17–21; 1955: 218, тaбл. LXIV, рис. 8; 

Дьяконов, 1949: 78, рис. 124а, 125; 1952б: 309; Баранова, 1957: 245; 

1962б: 352; Дьяконов и др., 1958: 378–379; Кузнецов, 1963: 76, рис. 16а, 

табл. 37, 63, 70, 71, 99, 100, 114; Смирнов, 1984: 281-291, рис. 1А, 3, 

13-20, 22, 23, 60-63; Панина, 2013: 58; Панина, Степанов, 2013: 87–99; 

2014б: 92; Степанов и др., 2015б: 78. 

Описание. Тело длинное, червеобразное. Стенка тела тонкая, бесцветная 

или бледнорозовая. Щупалец 12, с 5–7 парами отростков. Полиевых пузырей 

11–17. Спикулы – колеса с 6 спицами. 

Окологлоточное известковое кольцо состоит из 12 сегментов, радиальные 

сегменты перфорированы (рис. 5.25, Б). 
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Рис. 5.25. Chiridota pellucida. А – спикулы щупалец; Б – фрагменты 

окологлоточного известкового кольца; ресничные воронки заднего (В) и 

переднего (Г) концов тела (по: Савельева, 1941) 

Палочки в щупальцах очень разнообразной формы, иногда довольно 

удлиненные, но в общем массивные (рис. 5.25, А) 

Ресничные воронки с утолщенным воротничком; в переднем отделе тела 

длинные, расположенные одиночно или группами по 2–3 (рис. 5.25, Г); в 

средней и задней частях тела короткие, расположенные гроздьями по 3–9 (рис. 

5.25, В). 

Географическое распространение. В дальневосточном регионе вид 

встречен в Чукотском, Беринговом и Охотском морях.  

Батиметрическое распределение. Стенобатный, сублиторальный вид, 

обнаружен на глубинах 32–252 м. 

Распределение по грунтам. Эвриэдафичный вид, предпочитает илистые 

грунты.  

Chiridota tauiensis Saveljeva, 1941 

Chiridota tauiensis Савельева, 1941: 96–97, рис. 28–29; Дьяконов, 1949: 78, 

рис. 124с, 126; Баранова, Кунцевич, 1977: 118; Смирнов, 1984: 301-305, 

рис. 12В, 68, 69; 2013: 197; Кусакин и др., 1997: 126; Панина, Степанов, 

2014б: 92; (non Chiridota tauiensis Степанов и др., 2012б: 16, рис. 5.) 
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Описание. Цвет желтоватый или розоватый. Щупалец 12 с 5–6 парами 

пальцев. Спикулы – колеса с 6 спицами. Окологлоточное известковое кольцо 

состоит из 12 сегментов, радиальные сегменты перфорированы(рис. 5.26, А).  

 

Рис. 5.26. Chiridota tauiensis. А – окологлоточное известковое кольцо, Б – 

палочки щупалец, В – ресничные воронки (Савельева, 1941) 

Спикулы щупалец – толстые, короткие палочки, с разветвлёнными концами 

(рис. 5.26, Б). Ресничные воронки (рис. 5.26, В) в виде длинных, узких 

колокольчиков с узким тонким воротничком; гроздьев не образуют, но бывают 

соединены по двое. 

Распространение. Chiridota tauiensis встречена в Охотском море на 

глубинах до 1 м. Стенобатный, литорально-сублиторальный вид. 

Scoliorhapis lindbergi (Djakonov in Djakonov, Baranova et Saveljeva, 1958) 

Scoliodota lindbergi Дьяконов и др., 1958: 378, рис. 14; Баранова, 1962б: 

352; Баранова, Кунцевич, 1977: 118–119; Смирнов, 1979: 97; 1982: 112–

113, 116; Кусакин и др., 1997: 126; O′Loughlin, VandenSpiegel 2010: 76. 

Scoiiodota [sic] lindbergi: Дьяконов и др., 1958: 377. 

Scoliodotella uchidai Oguro, 1961: 3–4, figs. 1–7; 1965: 1–8; 1976: 58–64; 

O′Loughlin, VandenSpiegel 2010: 76; Paulay, 2010. 

Scoliodotella lindbergi Левин, 1982б: 1916–1920, рис. 1–2; Uehara, 1991: 

309; Roberts et al., 2000: 276; Choo, 2008: 85; Paulay, 2010. 

Scoliorhapis lindbergi Смирнов, 1984: 266-271, рис. 5; 2013: 197; 

O′Loughlin, VandenSpiegel, 2010: 76; Inoue, Kajihara, 2012: 15–20, figs. 1–4, 

table 1; Панина, 2013: 62; Панина, Степанов, 2013: 87–99; 2014б: 92–93;. 

Scolyodotera [sic] lindbergi: Itô, 1985: 69. 
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Описание. Тело цилиндрическое, вытянутое, по концам закругленное; у 

фиксированных экземпляров булавообразно утолщенное к обоим концам. 

Стенка тела тонкая, по всему телу, за исключением 5 продольных полос вдоль 

радиусов, покрыта многочисленными беспорядочно разбросанными бугорками. 

Щупалец 10, каждое несет по 4–6 (обычно 5) пар отростков (5.27, А). Окраска 

при жизни: стенка тела беловатая, у вытянутых экземпляров полупрозрачная, 

бугорки красно-коричневые; окраска фиксированных экземпляров может быть 

беловатой, бурой, красно-коричневой. Длина тела сокращенных экземпляров до 

50 мм, вытянутых до 150 мм (Левин, 1982б). 

Известковое окологлоточное кольцо состоит из 10 сегментов, очень 

однородных, без отростков, только радиальные кусочки немного крупнее 

интеррадиальных (5.27, Б). 

 

Рис. 5.27. Scoliorhapis lindbergi. А – щупальце, Б – пластинка глоточного 

кольца (миддорсальный интеррадиус), В – сигмоидные тела из стенки тела, Г – 

палочки из щупалец (по: Левин, 1982б) 

Спикулы: в стенке тела – беспорядочно разбросанные сигмоидные тела 

(5.27, В), в щупальцах – изогнутые уплощенные палочки, несущие на концах 

более или менее выраженные широкие отростки (5.27, Г). Средняя длина 

спикул в стенке тела и щупальцах 80–100 мкм (Левин, 1982б). 

Географическое распространение. Вид обитает в Охотском и Японском 

морях.  
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Батиметрическое распределение. Scoliorhapis lindbergi встречен на от 

литорали до глубины 65 м (Дьяконов и др., 1958; Oguro, 1961; Левин, 1982б). 

Стенобатный, литорально-сублиторальный вид. 

Распределение по грунтам. Эвриэдафичный вид.  

Температура. Вид обитает при положительных температурах (до +12,8 °С). 

Scoliorhapis stepanovi Al. Smirnov et all., 2017 

Taeniogyrinae gen. sp. Степанов и др., 2012б: 15, рис. 1, 2; Панина, 2013: 

60–61, рис. 5.4, 5.5; Панина, Степанов, 2013: 87–99; 2014б: 92, рис. 4; 

Смирнов, 2013: 197. 

Scoliorhapis stepanovi Al. Smirnov et all., 2017: 566-571, figs. 1-4; Панина и 

др., 2017: 65, рис. 2г, 3; Panina Stepanov, 2019: 74. 

Описание. Тело вытянутое, червеобразное, слегка зауженное к заднему 

концу (рис. 5.28, А, В, Д, Е). Достигает размеров до 50 мм. Прижизненная 

окраска розовато-кремовая, после фиксации беловатая. В расслабленном 

состоянии стенка тела тонкая, полупрозрачная и сквозь нее просвечивают 

внутренние органы (рис. 5.28, В, Д, Е). Расположенные в стенке тела склериты 

хорошо заметны в отраженном свете (рис. 5.28, Ж).  
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Рис. 5.28. Scoliorhapis stepanovi. (фото К.Э. Санамян). А, В, Д, Е – внешний 

вид, Ж – склериты, Б, Г – щупальца (Al. Smirnov et all., 2017) 

10 щитовидно-пальчатых щупалец несут до 5 пар узких вытянутых 

отростков. Самые длинные отростки – верхние (рис. 5.28, Б). У молодых особей 

щупальца вильчатые с одной парой отростков на вершине (рис. 5.28, Г).  

Ресничные органы имеют вид широкой воронки с тонким воротничком и, 

прикрепляются к стенке тела при помощи довольно длинного стебелька (рис. 

5.29, Б). Полиев пузырь один (рис. 5.29, А).  

Известковое окологлоточное кольцо очень низкое (рис. 5.28, В, Г, Д, Е). 

Радиальные сегменты не перфорированы.  
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Рис. 5.29. Детали строения Scoliorhapis stepanovi. (А–В) и других видов рода 

Scoliorhapis: А – Полиев пузырь, Б – ресничные воронки, В – палочки щупалец 

(из Al. Smirnov et all., 2017), Г – Полиев пузырь Scoliorhapis lindbergi (из Oguro, 

1965); Д – щупальце Scoliorhapis lindbergi (из Левин, 1982б); Е – папилла с 

сигмоидами Scoliorhapis theeli (из Heding, 1928) 

 

Рис. 5.30. Склериты стенки тела и щупалец Scoliorhapis stepanovi. А–И – 

двузоостренные сигмоидоподобные склериты (А–З – левосторонние 

(синестральные) склериты, И – правозакрученный (декстральный) склерит; К, Л 

– палочки из щупалец (Al. Smirnov et all., 2017) 

Спикулы щупалец – прямые или скобообразные палочки (рис. 5.29, В; 5.30, 

К, Л).  

В стенке тела только двузоостренные сигмоидоподобные склериты. 

Большинство склеритов левозакрученные (синестральные) (рис. 5.30, А–З), 
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изредка встречаются правозакрученные (декстральный) (рис. 5.30, И). 

Склериты имеют длину 80–115 мкм. 

Распространение. Вид встречен в Авачинском заливе на глубинах от 10 м 

до 24 м при температуре +1–13 °C, у охотоморской стороны о. Парамушир, в 

Охотском море в районе залива Шелихово и на средних Курилах близ о-ва 

Матуа на глубине до 15 м. Эвриэдафичный вид редпочитает мягкие грунты 

(интерстециальный вид). Стенобатный, сублиторальный вид. 

Taeniogyrus inexpectatus (Smirnov, 1989b) 

Taeniogyrus inexspectatus Смирнов, 1984: 254-261, рис. 54-56 (nomen 

nudum); Смирнов, 2013: 197. 

Trochodota inexspectata Смирнов, 1989б: 156–160, рис. 1–3. 

Taeniogyrus inexpectatus O′Loughlin, VandenSpiegel, 2010: 24; Панина, 

2013: 63; Панина, Степанов, 2013: 87–99; 2014б: 93; Панина и др., 2016: 

347; 2017: 65, рис. 2в, 4; Степанов и др., 2016б: 90, 93, табл. 1-2; Stepanov, 

Panina, 2016b: 24-35, tbls. 1-2; Panina Stepanov, 2019: 74; Панина, 2020: 

252-253. 

Описание. Длина до 12 мм. Окраскав спирту беловатая. Щупалец 10, 

отростков щупалец, по-видимому, не больше 1–3 пар.  

Известковое окологлоточное кольцо  невысокое (рис. 5.31).  

В щупальцах спикулы в виде слегка изогнутых палочек с разветвлёнными 

концами (рис. 5.32, е). Спикулы стенки тела – колеса (рис. 5.32, а–в) и 

сигмоиды (рис. 5.32, г, д). 

 

Рис. 5.31. Фрагмент известкового окологлоточного кольца Taeniogyrus 

inexpectatus. rvir – правый вентральный интеррадиальный сегмент, mvr – 

медиовентральный радиальный сегмент (Смирнов, 1989) 
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Рис. 5.32. Taeniogyrus inexpectatus. а – колесо, верхняя сторона; б, в – колесо, 

нижняя сторона; г, д – сигмоиды; е – палочка из щупальца (Смирнов, 1989) 

Распространение. Вид был известен с охотоморского побережье о-ва 

Симушир, с глубины 10 м, на скалистой плите (Смирнов, 1989). Нами 

T. inexpectatus впервые обнаружен близ о. Матуа (Курильские о-ва) на глубине 

16 м (Панина и др., 2016; 2017; Panina Stepanov, 2019; Панина, 2020). 

Стеноэдафичный вид. Стенобатный, сублиторальный вид.  

Rynkatorpa duodactyla (H.L. Clark, 1907) 

Protankyra duodactyla H.L. Clark, 1907: 101, pl. 4, pl. IV, figs. 1–7. 

Rynkatorpa duodactyla Rowe, Pawson, 1967: 31; Смирнов, 1983а: 75–82, 

рис. 1–4; 1983б: 546–552, рис. 1–2; 1984: 359-369, рис. 9А, В, 3, 10A, ЗЗГ, 

43Б, 89-96; 2013: 197; Maluf, 1988: 104; Панина, 2013: 65; Панина, 

Степанов, 2013: 87–99; 2014б: 93. 

Описание. Форма тела вытянутая, цилиндрическая (рис. 5.33, А). Длина 

фиксированых в 70-процентном спирте экземпляров до 65 мм. Прижизненная 

окраска неизвестна, фиксированные экземпляры светло-серого цвета. Стенка 
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тела неплотная и через несокращенные участки ее просвечивают внутренние 

органы и продольные мускульные ленты. Щупалец 12 (редко 10), несут на 

вершине всего одну пару отростков. Полиевых пузырей до 5 (Смирнов, 1983а). 

 

Рис. 5.33. Rynkatorpa duodactyla. А – внешний вид, Б – фрагмент 

известкового глоточного кольца, В – якорь, Г – развивающаяся якорная 

пластинка, Д – полностью развитая якорная пластинка, Е – ранняя стадия 

развития якорной пластинки; Ж - спикулы щупалец (H.L. Clark, 1907) 

Ресничные органы (рис. 5.34, А) длиной 0,25–0,35 мм обладают довольно 

широкой воронкой. Они прикрепляются к мезентериям или к стенке тела 

поодиночке, не сливаясь основаниями стебельков друг с другом (Смирнов, 

1983а). 

Известковое окологлоточное кольцо (рис. 5.33, Б; 5.34, Б) состоит из 10 

сегментов, радиальные сегменты перфорированы. Правый и левый 

дорсолатеральные радиальные сегменты имеют дополнительную скульптуру и 

поэтому кольцо несет не 10, а 12 хорошо выраженных выемок. Число 

последних соответствует количеству щупалец (Смирнов, 1983а). 
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Рис. 5.34. Rynkatorpa duodactyla. А - ресничные органы из правого 

вентрального (гv) и из левого дорсального (ld) интеррадиусов; Б - сегменты 

глоточного кольца: mdir – медиодорсальный интеррадиальный, rdr – правый 

дорсальный радиальный, rdir – правый дорсолатеральный интеррадиальный, rvr 

– правый вентролатеральный радиальный, rvir – правый вентральный 

интеррадиальный, mvir – медиовентральный радиальный, mvir – 

медиовентральный радиальный, задняя сторона (по: Смирнов, 1983а) 

Спикулы стенки тела – якоря и якорные пластинки (рис. 5.33, В-Е).  

Географическое распространение. Вид встречен близ северных Японских 

и южных Курильских о-вов, а также в Беринговом море.  

Батиметрическое распределение. Стенобатный, батиальный вид, 

обнаружен на глубинах 1006–2980 м.  

Распределение по грунтам. Стеноэдафичный вид (С-И), обитает на 

илистых грунтах, иногда с примесью песка и глины. 

Anapta amurensis Britten, 1906 

Anapta amurensis Britten, 1906: 153–154; Дьяконов, 1949: 78; Баранова, 

Кунцевич, 1977: 118; Панина, Степанов, 2014б: 93. 

Описание. Голотурии до 45 мм длиной и 5 мм в диаметре. Цвет интенсивно 

розовый. Щупалец 12 с 4–6 парами боковых отростков. Известковое глоточное 

кольцо не развито (атрофировано). Спикул нет.  

Распространение. Вид известен из типового места нахождения: Охотское 

море, Татарский пролив, Амурский лиман, глубина 4,2 м. Относительно 
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стеноэдафичный вид (оС-ПИ), грунт – песчанистый ил. Стенобатный, 

сублиторальный вид. 

Anapta ludwigi Britten, 1906 

Anapta ludwigi Britten, 1906: 152–153; Дьяконов, 1949: 77; Дьяконов и др., 

1958: 377; Баранова, Кунцевич, 1977: 118; Смирнов, 1979: 97; Панина, 

Степанов, 2014б: 93. 

Описание. Длина до 185 мм. Цвет белый с ржаво-красными крапинками. 

Щупалец 12 с 4–6 парами боковых отростков. Известковое глоточное кольцо 

развито и состоит из 12 одинаковых кусочков. Спикул нет.  

Географическое распространение. Охотское море: Шантарские острова, 

Сахалинский залив, западное побережье южного Сахалина, зал. Анива 

(б. Буссе).  

Батиметрическое распределение. Стенобатный, литорально-сублиторальный вид. 

Встречен от литорали до глубины 53 м.  

Распределение по грунтам. Относительно стеноэдафичный вид (оС-ПИ), 

грунт – ил, песок. 

Labidoplax sp. Mironov et al., 2019a 

Labidoplax sp. Mironov et al., 2019a: 353, fig. 7J–S. 

Материал. Образцы голотурий были собраны в 2015 г. в 71 рейсе русско-

германской экспедиции SokhoBio (Russian-German SokhoBio expedition) на 

судне «Академик Лаврентьев 2015 (RV Akademik M.A. Lavrentyev, cruise 71 

(Mironov et al., 2019a): 34°37′ ст. 1-8, 10.07.2015, 46°08′8" − 46°08′4" с.ш., 

146°00′3"− 145°59′2" в.д., гл. 3307 м; ст. 1-9, 10.07.2015, 46°05′0" − 46°08′7" 

с.ш., 146°00′0" − 146°00′0" в.д., гл. 3307 м; ст. 2-7, 13.07 2015, 46°40′9" − 46°40′ 

с.ш., 147°28′3" − 147°28′5" в.д., гл.3351–3353 м; ст. 2-8, 13.07.2015, 46°41′1" − 

46°41′2" с.ш., 147°27′4" − 147°27′7" в.д., гл. 3351 – 3352 м; ст. 7-3, 22.07.2015, 

46°56′6" −46°56′8" с.ш., 151°05′ −151°04′9" в.д., гл. 3299 м; ст. 11-6, 01.08.2015, 

45°36′8" −45°36′9" с.ш., 146°22′6" −146°22′5" в.д., гл. 3210 м. 
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Замечания. Все экземпляры с 11 щупальцами. Каждое щупальце с 1 

терминальным и 3 парами боковых пальцев (рис. 5.35, А). Известковое 

окологлоточное кольцо состоит из 10 сегментов. Радиальные сегменты 

перфорированы для прохождения радиального канала. Все сегменты с 

единственным передним выростом за исключением расширенного сегмента, 

имеющего два выроста, позволяющего вставку 11-ого щупальца (рис. 5.35, Б Г). 

Спикулы щупалец разнообразной формы, от изогнутой до прямой с 

разветвленными или гладкими концами (рис. 5.35, Ж И). Спикулы стенки тела – 

якоря (рис. 6.36, К) и якорные пластинки (рис. 5.35, Д, Е) (Mironov et al., 2019a). 

 

Рис. 6.35. Labidoplax sp. А Mironov et al., 2019a – передний конец тела с 

щупальцами, Б – радиальный сегмент известкового окологлоточного кольца 

(вид изнутри), В – радиальный сегмент известкового окологлоточного кольца 

(вид сверху), Г – расширенный радиальный сегмент известкового 

окологлоточного кольца, Д – неправильная якорная пластинка, Е – типичная 

якорная пластинка, Ж-З – разветвленные палочки щупалец, И – 

неразветвленная палочка щупалец, К – якорь (по: Mironov et al., 2019a) 

Все экземпляры схожи с L. similimedia (Gage, 1985) и L. georgii (Smirnov, 

1997) наличием11 щупалец с палочками, размером якорей и якорных пластин; 

однако, они отличаются от L. similimedia и L. georgii наличием 7 пальцев на 

каждом их щупалец (L. similimedia имеет 2, L. georgii – 3).  
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Образцы Labidoplax в Охотском море были обнаружены на глубинах 3210–

3353 м, самых глубоких для рода. L. similimedia обитает в желобе Рокалл 

(Rockall Trough) и северо-восточной Атлантики; глубины от 1000 до 2946 м 

(Gebruk et al., 2014). L. georgii был найден на побережье Новой Каледонии на 

глубине 570–1675 м. Labidoplax variabilis Heding, 1928 изначально отмечен в 

Западной и Северо-Западной Пацифике, позже перенесен в род Oestergrenia 

Heding, 1931b (Mironov et al., 2019a). 

Распространение. Охотское море, глубина 3210-3353 м. Стенобатный 

батиальный вид.  

Oestergrenia variabilis (Théel, 1886) 

Synapta incerta var. variabilis Théel, 1886: 14, pl. 1, fig. 5. 

Labidoplax dubia (partim.) H.L. Clark, 1907: 96. 

Labidoplax variabilis Heding, 1928: 248–250, fig. 45; Савельева, 1933: 49–

50, рис. 12–14; Дьяконов, 1949: 77, рис. 123; Поганкин, 1952: 185, табл. 3; 

Баранова, 1971: 249; 1978: 127; Панина, Степанов, 2014б: 93. 

Описание. Голотурии до 4,8 см длиной и 0,2 см в диаметре. Цвет белый или 

светло серый. Стенка тала прозрачная и тонкая. Щупалец 12, с 4 

пальцевидными отростками и 12–14 осязательными бугорками на внутренней 

стороне (рис. 6.36, 1).  

Окологлоточное известковое кольцо состоит из 12 сегментов, три 

радиальных вентральных сегмента имеют отверстия (рис. 6.36, 12–13). 

Спикулы: якоря длиной 70–105 мкм (рис. 6.36, 4–7) сидящие на якорной 

пластинке (рис. 6.36, 2–3), последняя сужена на одном конце в виде короткой 

рукоятки и продырявлена многочисленными отверстиями. Кроме якорей и 

пластинок в стенке тела и в щупальцах находятся мелкие овальные тельца (рис. 

6.36, 8–10). 
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Рис. 6.36. Oestergrenia variabilis. 1 – щупальца; якорные пластинки из 

передней (2) и задней (3) частей тела; якоря из передней (4) и задней (5–7) 

частей тела; овальные тельца из интеррадиусов (8), радиусов (9) и щупалец 

(10); 11 – ресничная воронка; окологлоточное известковое кольцо: 12 – 

брюшная сторона, 13 – спинная сторона (по: Heding, 1928) 

Географическое распространение. Вид обнаружен близ о. Кей (между 

Новой Гвинеей и Австралией) и в Японском море.  

Батиметрическое распределение. Стенобатный, литорально-

сублиторальный вид. Глубина обитания от литорали до 250 м.  

Распределение по грунтам. Относительно стеноэдафичный вид (оС-ПИ), 

грунт – песок, ил.  

Температура и соленость. В заливе Петра Великого найден при 

температуре от -2 °С до +22,3 °С и солености от 5,9 ‰ до 32,1 ‰ (Поганкин, 

1952). 

Pannychia moseleyi Théel, 1882 

Pannychia moseleyi Théel, 1882: 88–90, pl. 17, figs. 1–2, pl. 32, figs. 1–13; 

Sluiter, 1901b: 71–72; Edwards, 1907: 62–64; Mitsukuri, 1912: 207–212, 

textfig. 38; H.L. Clark, 1913a: 232; Ohshima, 1915: 235–236; Дьяконов и др., 

1958: 360; Pawson, 1965b: 22; 1970: 53; 2009: 398; Hansen, 1975: 72–75, fig. 

26; Cherbonnier, Feral, 1981: 365–366, fig. 5; Luke, 1982: 58, Ohta, 1983: 
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236, photo 41–42, table A; Maluf, 1988: 101 , 161; Sánchez, Solís-Marín, 

1993: 223; Rowe (in Rowe and Gates), 1995: 307; Solís-Marín et al., 1997: 

256; 2005: 132; 2009: 144, pl. 47. figs. A–H; O′Loughlin, 1998b: 500, 502; 

Nybakken et al., 1998: 1778; Pawson, Ahearn, 2001: 42; Tilot, 2006: 42, 43, 

fig. 75, 60; Панина, 2013: 138–140, рис. 5.25; Панина, Степанов, 2013: 87–

99; O′Loughlin et al., 2013: 43; Степанов, 2015: 55–56, рис. 1; Степанов и 

др., 2015б: 78, рис. 1. 

Laetmophasma fecundum Ludwig, 1894: 85–95, pl. 10, figs. 3–14, pl. 11, figs. 

1–13; H.L. Clark, 1913a: 231–232. 

Pannychia moseleyi var. henrici Ludwig, 1894: 95–99, pl. 10, figs. 1–2. 

Pannychia multiradiata Sluiter, 1901a: 25–26; 1901b: 72–74. 

Pannychia pallida Fisher, 1907: 709–711, pl. LXXVIII, fig. 2. 

Pannychia moseleyi virgulifera Ohshima, 1915: 236, pl. 8, figs. 8a, b; 

Баранова, 1957: 235–236; 1962б: 352; Смирнов, 2013: 197. 

Pannychia moseleyi mollis Савельева, 1933: 38–40, рис. 1–6; 1941: 78–79, 

рис. 6; Дьяконов, 1949: 67, рис. 103; Баранова, Кунцевич, 1977: 117. 

Описание. В дальневосточных морях России обитает два подвида: 

Pannychia moseleyi virgulifera Ohshima, 1915 и Pannychia moseleyi mollis 

Saveljeva, 1933. 

Pannychia moseleyi virgulifera до 210 мм длиной (рис. 5.37). Цвет белый с 

красно-фиолетовыми папиллами. Щупалец 20.  

 

Рис. 5.37. Pannychia moseleyi virgulifera (фото автора) 
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Спикулы папилл P. moseleyi virgulifera – многочисленные известковые 

колеса 0,074–0,2 мм в диаметре, расположенные на концах папилл (рис. 5.38, 

А); гладкие (рис. 5.38, Б) и шиповатые палочки (рис. 5.38, В), прямые или 

изогнутые, иногда разветвленные. 

 

 

Рис. 5.38. Спикулы спинной папиллы Pannychia moseleyi virgulifera (фото 

автора) 

 

Рис. 5.39. Pannychia moseleyi mollis. Спикулы амбулакральных ножек: А – 

палочки, Б – разветвленная пластинка, Г – колесообразная пластинка; В – 

палочки из концов щупалец; Д – палочки из основания щупалец (Савельева, 

1933) 

Длина Pannychia moseleyi mollis до 220 мм. Цвет белый со слабым розоватым 

оттенком. Концы дорсальных папилл, щупалец и ножек темно фиолетовые. 

Подвид отличается от типичной формы меньшим числом щупалец (16–18, а не 

20) и отсутствием спикул в стенках тела. В амбулакральных ножках – 

удлиненные палочки (рис. 5.39, А) шиповатые на концах; настоящей концевой 

пластинки нет, она заменена слоем сильно ветвящихся телец (рис. 5.39, Б); 

изредка встречаются колесообразные пластинки (рис. 5.39, Г). В основании 
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щупалец лежат многочисленные шиповатые палочки, несколько отличающиеся 

от таковых в стенках ножек (рис. 5.39, Д). В концах щупалец находятся 

изогнутые шиповатые палочки (рис. 5.39, В) и отдельные колеса (Савельева, 

1933). 

Географическое распространение. В российских водах подвид Pannychia 

moseleyi virgulifera обнаружен в Охотском море (у мыса Терпения и близ 

восточного побережья южного Сахалина, восточнее и южнее о. Хоккайдо, у о. 

Кунашир (Курильские о-ва)). В Охотском (к северо-западу от о-ва Парамушир) 

и Японском морях на глубинах 212–591 м встречается второй подвид – 

Pannychia moseleyi mollis.  

Батиметрическое распределение. Относительно эврибатный, 

сублиторально-батиальный вид. Обнаружен на глубинах от 212 до 2599 м. 

Распределение по грунтам. Относительно стеноэдафичный вид (оС-ПИ), 

обитающий песчаных и илистых грунтах. 

Биоценотические отношения. В 2017 году было описано 2 новых вида 

паразитических копепод Pseudobrychiopontius brevicaudus gen. et sp. n. 

(Brychiopontiidae) и Honshia lobata gen. et sp. n. (Nanaspididae), обнаруженных в 

кишечнике голотурии Myriotrochus mitsukurii (Авдеев, 2017). 

Peniagone dubia (Djakonov et Saveljeva in Djakonov, Baranova et Saveljeva, 

1958) 

Elpidiogone (?) dubia Дьяконов и др., 1958: 361–363, рис. 2–4; Баранова, 

Кунцевич, 1977: 117. 

Peniagone dubia Hansen, 1975: 144–145; Гебрук, 1990: 99, 102–103, рис. 10, 

18 (2), 40; Смирнов, 2013: 198; Степанов, 2015: 57; Mironov et al., 2019a: 

354. 

Описание. Спинные выросты представлены 4 парами папилл, из которых 3 

передние расположены вплотную друг к другу, а последняя находится на 

небольшом удалении от них (рис. 5.40, 1). Ножек около 12 пар, равномерно 

расположенных по бокам тела. Спикулы тела (рис. 5.40, 2–7) в основном типа 
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дихотомически разветвленных стержней, размер лучей около 0,1 мм, лучи и 

выросты покрыты мелкими шипиками; изредка встречаются небольшие 

спикулы типа «Peniagone» с лучами около 0,15 мм длиной (Гебрук, 1990).  

Замечания. Вид описан по 6 экземплярам, находившимся в очень плохом 

состоянии. Эти экземпляры хранятся в коллекции ЗИН АН СССР, при их 

переисследовании из-за плохой сохранности не удалось ни уточнить, ни 

дополнить описание этого вида Изображение внешнего вида, приведенное в 

первоописании, вызывает сомнение. Все имеющиеся экземпляры лишены 

наружного слоя покровов, поэтому строение спикул уточнить, также не 

удалось. При исследовании препаратов спикул, изготовленных авторами, не 

удалось установить, из какой части тела они взяты. Адекватность описания 

этого вида находится под сомнением (Гебрук, 1990). 

 

Рис. 5.40. Peniagone dubia. 1 – вид сбоку, спикулы: 2–6 – спинные и 

брюшные, 7 – брюшные, 8–10 – щупалец [1 – по Дьяконов и др., 1958; 2–10 – по 

препаратам Дьяконова и Савельевой, хранящимся в ЗИН АН СССР] (Гебрук, 

1990) 

Распространение. Вид обнаружен в южной части Охотского моря на 

глубине 2850 м. Стенобатный, батиальный вид. Стеноэдафичный вид, грунт – 

ил (С-И). 
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Peniagone incerta (Théel, 1882) 

Elpidia incerta Théel, 1882: 26–27, pls. VII1, 1, XXXIII, 3–4. 

Peniagone incerta Hansen, 1975: 143–144, fig. 65; Беляев, 1989: 95, табл. 6; 

Гебрук, 1990: 108–109, рис. 42 (8–11) [partim.]; Панина, 2013: 148; 

Панина, Степанов, 2013: 87–99; Смирнов, 2013: 198; Степанов, 2015: 57 

[partim.]; Mironov et al., 2019c. 

Описание. Тело удлиненное (рис. 5.41). Развит небольшой парус и 1 пара 

редуцированных папилл. Ножек 10–11 пар, передние 5 расположены свободно, 

остальные сгруппированы вокруг заднего конца тела.  

 

Рис. 5.41. Peniagone incerta (фиксация в спирте, фото автора) 

Размер лучей спинных спикул 0,1–0,2 мм, число выростов 2, редко 3–4, 

размер выростов также 0,1–0,2 мм, если выростов больше 2, то они обычно 

разноразмерные (рис. 5.42, Б); брюшные спикулы (рис. 5.42, А) типа 

дихотомически разветвленных стержней с размером лучей около 0,1 мм, 

встречаются также спикулы спинного типа.  

 

Рис. 5.42. Peniagone incerta. А – брюшная спикула (Hansen, 1975), Б – 

спинные спикулы (Гебрук, 1990) 
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Географическое распространение. В российских водах вид найден в 

Беринговом море и Курило-Камчатском желобе.  

Батиметрическое распределение. Эврибатный, абиссально-хадальный вид. 

Всречен на глубинах 4820–7230 м. 

Peniagone purpurea (Théel, 1882) 

Elpidia purpurea Théel, 1882: 21–23, pls. VII, 4–6, XXXIII, 13–14, XLIV, 6. 

Elpidia ambigua Théel, 1882: 27–28, pl. XXXIII, 6. 

Peniagone vexillum Perrier, 1902: 429, pls. XII, 6, XIX, 24–25. 

?Peniagone ferruginea Grieg, 1921: 7–8, fig. 3, pl. I, 4–6. 

Peniagone lugubris Madsen, 1953: 153–155, figs. 2–3. 

Peniagone lacinora Agatep, 1967a: 53–55, pl. III, 1–9. 

Peniagone purpurea Hansen, 1975: 151–152; Гебрук, 1990: 111–113, рис. 10, 

17 (6), 46, табл. 1; Панина, 2013: 148–149; Панина, Степанов, 2013: 87–99; 

Смирнов, 2013: 198; Степанов, 2015: 57. 

Описание. Развит широкий парус, образующие его папиллы имеют длинные 

свободные концы (рис. 5.43, 1). Ножек 7-9 пар, смещенных в задние две трети 

тела. Длина лучей у спинных спикул обычно не менее 0,1 мм, развито 4 

выроста размером 0,05–0,1 мм; как правило, выросты короче лучей, но бывают 

и длиннее; встречаются спикулы с горизонтально отходящими лучами (рис. 

5.43, 2, 3, 7, 8); брюшные спикулы типа дихотомически разветвленных 

стержней с размером лучей около 0,1 мм, иногда длиннее (рис. 5.43, 4, 5).  
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Рис. 5.43. Peniagone purpurea: 1 – вид со спинной стороны; спикулы: 2, 3, 7, 8 

– спинные, 4, 5 – брюшные, 6 – щупалец [1 – по: Grieg, 1921; 2 – по: Madsen, 

1953; 3–8 – «Витязь», ст. 5620] (Гебрук, 1990) 

Замечания. Ханзен переисследовал оба экземпляра, определенные Тилем 

как P. antigua и P. purpurea, и не обнаружил в их строении никаких 

существенных различий. Незначительные различия в расположении ножек у P. 

lacinora не могут считаться основанием для выделения этого вида как 

самостоятельного. По всем основным признакам это P. purpurea. То же самое 

относится к виду P. ferruginea Grieg и к 5 экз., определенным Мадсеном как P. 

lugubris Théel. Описание и изображение спикул P. vexillum, а также строение 

его паруса соответствуют признакам P. purpurea (Гебрук, 1990). 

Географическое распространение. Вид с очень широким, почти 

всесветным ареалом: Атлантический, Индийский и Тихий (Курило-Камчатский 

желоб, побережье Южной Америки) океаны, Антарктика.  

Батиметрическое распределение. Относительно эврибатный, батиально-

абиссальный вид. Глубины обитания от 2934 м до 5070 м. 

Psychroplanes rigida (Théel, 1882) 

Elpidia rigida Théel, 1882: 18–20, pl. XXXII: 18–20. 

Peniagone expansa Koehler, Vaney, 1905b: 68–69, pls. IV, 10; XII, 27–28. 
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Peniagone stabilis Koehler, Vaney, 1905b: 57–68, pls. III, 4, V, 2, XII, 21. 

Peniagone rigida Hansen, 1975: 136–137, figs. 59–60. 

Psychroplanes rigida Гебрук, 1988: 917, рис. 1 (6–11); 1990: 84–86, рис. 10, 

14 (2), 30 (3–12), табл. 1; Панина, 2013: 149–150; Панина, Степанов, 2013: 

87–99; Смирнов, 2013: 198; Степанов, 2015: 57. 

Описание. Развит небольшой парус (рис. 5.44, А). Ножек 8–9 пар (рис. 5.44, 

Б), из которых 4 задние пары, как правило, редуцированы. На спинных 

спикулах 5 выростов, один из которых центральный, а 4 расположены на лучах 

(рис. 5.44, В, Г, Е, Ж); размер лучей 0,5–0,7 мм, размер выростов 0,1–0,15 мм; 

концы лучей и выросты покрыты мелкими шипами; на брюшной стороне 

спикулы с одним центральным выростом (рис. 5.44, Д).  

 

Рис. 5.44. Psychroplanes rigida. А – вид со спинной стороны; Б – вид с 

брюшной стороны; спикулы:. В , Г, Е, Ж – спинные; Д – брюшная; З–К – 

щупалец. Г – по Hansen, 1975, Ж – по Théel, 1882, А–В, Д–Е, З–К – по Гебрук, 

1990 

Замечания. Два дефектных экземпляра из Бенгальского залива, описанные 

Келером и Ванэем как Peniagone expansa и P. stabilis, по строению спикул и 

внешнему виду соответствуют виду Psychroplanes rigida (Гебрук, 1990). 

Географическое распространение. В российских водах встречен в Курило-

Камчатском желобе.  
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Батиметрическое распределение. Относительно эврибатный, 

батиально-абиссальный вид. Глубина обитания от 3194 м до 5230 м. 

Amperima naresi (Théel, 1882) 

Peniagone naresi Théel, 1882: 47–49, pls. IX, 1–2, XXXIII, 15.  

Periamma tetramerum H.L. Clark, 1920:134, pl. 11, 4; Дьяконов и др., 1958: 

363–365, рис. 5–7. 

Periamma naresi Ekman, 1926: 494, fig. N, i; Madsen, 1953: 170; Hansen, 

1956: 11, 38–40, figs. 7–9; Беляев, Виноградова: 1961: 129. 

Amperima naresi Agatep, 1967a: 57–61, figs. 2–3; Hansen, 1975: 159–161, 

fig. 76, pl. X, 6; Lambert, 1984: 7; 2007: 5; Maluf, 1988: 102, table 8; Гебрук, 

1990: 142–144, рис. 5 (4–9), 11, 20 (3), 63.1–10, табл. 1; Смирнов, 2013: 

197; Степанов, 2015: 58; Mironov et al., 2019a: 354. 

Описание. Развит парус, длиной менее половины длины тела, форма паруса 

изменчива (рис. 5.45, 1). Ножек 8–10 пар, равномерно расположенных по бокам 

тела. Окологлоточное известковое кольцо обнаружено не у всех экземпляров. 

Размер лучей 3-лучевых спикул скелета тела 0,1–0,2 мм, преобладают спикулы 

неправильной формы, встречаются 4-лучевые спикулы, лучи спикул на 

большей части своей длины покрыты мелкими шипами (рис. 5.45, 2–10).  

Замечания. Как показало переисследование 6 экз. из Охотского моря, 

определенных Дьяконовым и др. как Periamma tetramerum, по всем основным 

признакам они соответствуют A. naresi. То же самое показано Ханзеном в 

отношении экземпляров Кларка из района Перуанского побережья и 

экземпляров Агатепа из Антарктики (Гебрук, 1990). 
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Рис. 5.45. Anperima naresi. 1 – вид со спинной стороны, спикулы: 2–7 – тела, 

8–10 – щупалец (Гебрук, 1990) 

Географическое распространение. В российских морях вид обнаружен в 

южной части Охотского моря (Дьяконов и др., 1958).  

Батиметрическое распределение. Эврибатный, батиально-абиссально-

хадальный вид. Глубина обитания 1889–7160 м. 

Ellipinion papillosum (Théel, 1879) 

Elpidia papillosa Théel, 1879: 16–17, figs. 31–33. 

Scotoplanes papillosa Théel, 1882: 32–33, pls. II: 5–6, XXXVII: 12; 

Дьяконов и др., 1958: 361, рис. 1. 

Ellipinion papillosa Hérouard, 1923: 82. 

Ellipinion papillosum Madsen, 1953: 170; Hansen, 1975: 165–166; Гебрук, 

1990: 135–136, рис. 59.1–7; Смирнов, 2013: 197; Степанов, 2015: 58. 

Scotoplanes angelicus Agatep, 1967b: 59–61, pl. VI: 1–21. 

Описание. Развиты парус и 1 пара редуцированных папилл (рис. 5.46, 1). 

Ножек 8–10 пар, равномерно расположенных по бокам тела. Стерждневидные 

спикулы скелета тела имеют размер 0,3–0,5 мм, их окончания покрыты 

шипами, направленными в одну сторону, встречаются также простые 

стережневидные спикулы, размер С-образных элементов около 0,08 мм (рис. 

5.46, 2–7).  
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Рис. 5.46. Ellipinion papillosum. 1 – вид со спинной стороны, 2–7 – спикулы 

тела (Гебрук, 1990) 

Распространение. Северная Пацифика, Южная Атлантика, Антарктика. 

Относительно эврибатный, батиально-абиссальный вид. Диапазон 

батиметрического распространения – 700–5400 м.  

Elpidia birsteini Belyaev, 1971 

Elpidia birsteini Беляев, 1971: 336–338, рис. 4, 21 (3), 22, табл. 3; 1975: 275, 

277, табл. 6, 7, рис. 10 (13); Hansen, 1975: 181; Беляев, 1989: 95, табл. 6; 

Гебрук, Рогачева, 2011: 10–11, рис. 1; Панина, 2013: 142–143; Панина, 

Степанов, 2013: 87–99; Смирнов, 2013: 197; Степанов, 2015: 58–59; 

Mironov et al., 2019c: fig. 5B. 

Описание. Длина тела до 47 мм. На спинной стороне по 3 пары папилл. 

Папиллы первой пары наиболее длинные (7–9 мм, иногда до 15 мм) 

расположены вблизи переднего конца тела и направлены вперед, нависая у 

фиксированных экземпляров над передними ротовыми щупальцами (рис. 5.47, 

1). Папиллы 2 и 3-й пар небольшие, но всегда хорошо заметные; их длина – не 

более 4 мм, но иногда они имеют вид конических бугорков высотой 0,5–1,0 мм; 

обычно расположены на уровне промежутков между 1-2 и 3-4 парами ножек. 

Наибольшее расстояние разделяет папиллы 2 и 3 пар. 

Спикулы стенки тела большей частью грубые, с тупо-закругленными или 

«обрубленными» концами осевого стержня и горизонтальных отростков (рис 

5.47, 2, 4–6, 12–13), но иногда встречаются длинные спикулы с утонченными, 

неровными и заостренными концами (рис. 5.47, 3). Спикулы спинной и 
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брюшной сторон тела сходного строения, но на спинной стороне достигают 

более крупных размеров. Вертикальные отростки отсутствуют на всех 

спикулах. 

 

Рис. 5.47. Elpidia birsteini. 1 – вид со спинной стороны, спикулы спинной 

стороны (2–4, 7, 12), брюшной стороны (5, 6, 8, 13), щупалец (9–11, 14, 15) 

(Беляев, 1971) 

Географическое распространение. Известен из Курило-Камчатского 

(8060–9345 м) и Идзу-Бонинского (Izu-Ogasawara) (8530–8540 м) желобов.  

Батиметрическое распределение. Стенобатный, ультраабиссальный 

(хадальный) вид. Глубины от 8060 м до 9345 м.  

Elpidia hanseni Belyaev, 1971 

Elpidia sp. D, Elpidia sp. F – Беляев, 1966: 122, 123, рис. 32, 35. 

Elpidia hanseni Беляев, 1971: 339–342, рис. 6, 7, 21 (5), 22; 1975: 275, рис. 

10 (15), табл. 6; 1989: 95, табл. 6; Hansen, 1975: 181; Гебрук, Рогачева, 

2011: 10–11, рис. 1; Панина, 2013: 143; Панина, Степанов, 2013: 87–99; 

Смирнов, 2013: 197; Степанов, 2015: 59; Mironov et al., 2019c: fig. 5C. 

Описание. Дина тела до 31 мм. Тело широкое, уплощенное. Пальцевидные 

придатки на ротовых щупальцах отсутствуют или очень слабо развиты. На 

спинной стороне у большинства экземпляров две пары небольших папилл 

примерно одинаковой величины (рис. 5.48, 1). Передняя пара папилл 
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расположена впереди первой пары ножек, вторая – обычно на уровне 

промежутка между 1 и 2 парами ножек или на уровне первых ножек. 

Значительно реже встречаются особи, имеющие третью пару папилл; размер 

этих папилл даже в случаях их наибольшего развития не превышает 1,0–1,5 мм. 

Расположены папиллы 3 пары в задней части на уровне 3 пары ножек или 

несколько позади их. 

У спикул спинной стороны (рис. 5.48, 3–7) толщина осевого стержня и 

горизонтальных отростков быстро уменьшается от центра к концам, обычно 

более или менее заостренным, иногда неровным. Вертикальные отростки всегда 

хорошо развиты, высота их очень изменчива, чаще всего превышает 10% длины 

спикулы, а на некоторых спикулах среднего размера может достигать более 

половины их длины. Спикулы брюшной стороны тела (рис. 5.48, 8–16) сильно 

видоизменены и отличаются от типичного для рода строения: центральная 

часть спикулы сильно расширена и утолщена, а концы осевого стержня и 

горизонтальные отростки укорочены, вплоть до почти полного их 

исчезновения, в результате чего спикулы могут приобретать форму толстой 

стекловидной бляшки неправильных очертаний. Вертикальные отростки 

обычно имеют вид заостренных конусов, на части спикул могут быть 

уменьшены до небольших бугорков, а иногда и полностью редуцированы. В 

щупальцах, наряду со спикулами в виде изогнутых заостренных на концах 

палочек с короткими отростками или бугорками (рис. 5.48, 17–20), часто 

встречаются спикулы с очень длинными вертикальными отростками (рис. 5.48, 

21–23). 
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Рис. 5.48. Elpidia hanseni. 1, 2 – вид со спинной и брюшной стороны, 

спикулы: спинной стороны (3–7), брюшной стороны (8–16, 9, 10, 14б, 16 – вид 

сбоку), щупалец (17–23) (Беляев, 1971) 

Географическое распространение. Вид встречен в Курило-Камчатском 

желобе.  

Батиметрическое распределение. Стенобатный, ультраабиссальный 

(хадальный) вид. Вид встречен на глубинах от 8610 до 9735 м. 

Elpidia kurilensis Baranova et Belyaev in Belyaev, 1971  

Elpidia glacialis Ушаков, 1952: 102; Савельева, 1955: 216, табл. 64, рис. 10; 

Баранова, 1957: 236 (partim).  

Elpidia glacialis kurilensis Баранова, 1962а: 2 (nomen nudum); 1969: 104 

(nomen nudum); Hansen, 1975: 180–181, fig. 92 (14–16). 

Elpidiidae ? Suyehiro et al., 1962: 153, fig. 6 (1, 3). 

Elpidia sp. A, Elpidia sp. В Беляев, 1966: 122, рис. 32, 34. 
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Elpidia kurilensis Беляев, 1971: 333–336, рис. 2, 3, 21 (2), 22; 1975: 275, 

277, рис. 10 (12), табл. 6, 7; Баранова, Кунцевич, 1977: 117; Гебрук, 

Рогачева, 2011: 10–11, рис. 1; Панина, 2013: 143; Панина, Степанов, 2013: 

87–99; Смирнов, 2013: 197; Степанов, 2015: 59. 

Описание. Тело овальное, с небольшим пережимом в передней части, 

отделяющим область ротового диска (рис. 5.49, 1). Задний конец слегка 

вытянут, притупленно-конической формы. Длина тела до 55 мм при ширине 23 

мм. На спинной стороне обычно 4, реже 5 пар папилл в виде крохотных, иногда 

едва заметных бугорков. Высота наиболее развитых, папилл не превышает 1 

мм. Передняя пара папилл расположена несколько впереди первой пары ножек, 

задняя – на уровне четвертой пары ножек, остальные – между ними, примерно 

на равных расстояниях друг от друга по длине тела. Лишь иногда две 

последние пары бывают несколько сближены, а первая пара может быть 

сдвинута ближе к переднему концу тела. У нескольких экземпляров число 

папилл различно с правой и левой сторон: 3 и 4, 4 и 5, 5 и 6. Каждое из пяти 

передних щупалец оканчивается двумя пальцевидными отростками на внешнем 

крае. 

 

Рис. 5.49. Elpidia kurilensis. 1 – вид со спинной стороны, спикулы: спинной 

стороны (2, 3, 10–12), брюшной стороны (4, 5, 13), щупалец. (6–9, 14) ( по: 

Беляев, 1971) 
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Стенка тела плотная, хрупкая, слегка шероховатая, сплошь заполнена 

расположенными в несколько слоев спикулами, переплетающимися своими 

отростками. Спикулы стенки тела спинной и брюшной сторон тела сходного 

строения. Крупные спикулы в основном двух типов: сильно вытянутые 

спикулы с короткими и сравнительно тонкими горизонтальными отростками 

(рис. 5.49, 3, 5, 10) и спикулы более или менее звездчатой формы с длинными и 

толстыми горизонтальными отростками (рис. 5.49, 2, 4, 12, 13). Как на спинной, 

так и на брюшной стороне преобладают спикулы без вертикальных отростков 

или только с одним отростком, реже встречаются спикулы с двумя отростками 

в виде небольших конических бугорков, высота которых не превышает 

толщину осевого стержня. Спикулы щупалец (рис. 5.49, 6–9, 14) чаще всего в 

виде грубых, более или менее дугообразно изогнутых стержней без отростков 

или с неправильно расположенными буграми или короткими отростками. 

Спикулы ножек сходны со спикулами щупалец. 

Примечание. В работе Суйехиро и др. (Suyehiro et al., 1962) приведено под 

названием Elpidiidae изображение с брюшной стороны одной из голотурий, 

собранных японской экспедицией на «Риофу-Мару» при тралении в Японском 

желобе на глубине 6700–7340 м. Эта голотурия, несомненно, относится к роду 

Elpidia, вероятнее всего к Е. kurilensis. Однако для точной идентификации 

необходимы сведения о спинных папиллах и спикулах. 

Географическое распространение. В российских водах вид найден в 

Курило-Камчатском желобе и в Камчатском проливе (Берингово море).  

Батиметрическое распределение. Стенобатный, ультраабиссальный 

(хадальный) вид. Вид обнаружен на глубинах от 6156 м 8100 м. 

Elpidia longicirrata Belyaev, 1971 

Elpidia longicirrata Беляев, 1971: 338–339, рис. 5, 21 (4), 22; 1975: 275, 

277, рис. 10 (14), табл. 6, 7; Hansen, 1975: 181; Гебрук, Рогачева, 2011: 10–

11, рис. 1; Панина, 2013: 144; Панина, Степанов, 2013: 87–99; Смирнов, 

2013: 197; Степанов, 2015: 59; Mironov et al., 2019c: fig. 5D. 
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Описание. Длина тела до 55 мм, ширина – около 40, высота – около 30% 

длины. Рот расположен вентрально, анус – терминально. Три пары очень 

длинных жгутовидных спинных папилл (рис. 5.50, 1). Первая пара папилл 

расположена впереди первой пары ножек, вторая – между 1 и 2-й, третья – 

между 3 и 4-й парами ножек. Каждое из пяти передних щупалец с двумя 

хорошо развитыми пальцевидными придатками до 3 мм длиной (рис. 5.50, 13). 

Спикулы стенки тела спинной (рис. 5.50, 2–6) и брюшной (рис. 5.50, 7–9) 

сторон тела сходного строения. Концы осевого стержня и горизонтальных 

отростков обычно слегка волнистые. У крупных спикул горизонтальные 

отростки одной стороны образуют между собой острый угол. Все спикулы 

обеих сторон тела без вертикальных отростков. 

 

Рис. 5.50. Elpidia longicirrata. 1 – вид со спинной стороны, спикулы спинной 

стороны (2–6), брюшной стороны (7–9), щупалец (10–12), окончание передних 

(13), задних (14) ротовых щупалец (Беляев, 1971) 

Географическое распространение. Вид обнаружен в Курило-Камчатском 

желобе.  

Батиметрическое распределение. Стенобатный, ультраабиссальный 

(хадальный) вид. Встрен на глубинах от 8035 до 9537 мм. 
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Elpidia minutissima Belyaev, 1971 

Elpidia glacialis ssp n. Баранова, 1969: 104. 

Elpidia minutissima Беляев, 1971: 342–344, рис. 8, 9, 21 (6), 22, табл. 6; 

1975: 272–273, рис. 10 (3), табл. 6, 7; Hansen, 1975: 175; Гебрук, Рогачева, 

2011: 11, рис. 1; Панина, 2013: 144; Панина, Степанов, 2013: 87–99; 

Смирнов, 2013: 197; Степанов, 2015: 59. 

Описание. Очень мелкие эльпидии с широким уплощенным телом, длина не 

превышает 12 мм. Положение рта вентральное, ануса – терминальное. На пяти 

передних щупальцах по два маленьких пальцевидных придатка, длина которых 

не превышает толщины щупальца. Три пары спинных папилл, примерно 

одинаковых по величине; их длина редко превышает 1 мм, чаще всего от 0,5 до 

1 мм. Папиллы первой пары расположены впереди передних ножек. Положение 

остальных папилл несколько варьирует (рис. 5.51, 1–2): вторая пара папилл 

может находиться на уровне от первых до вторых ножек, третья – на уровне от 

второй до третьей пар ножек. 

Спикулы стенки тела очень тонкие, изящные, сходного строения на спинной 

(рис. 5.51, 4, 9, 10) и брюшной (рис. 5.51, 5, 6) сторонах тела, с длинными 

горизонтальными и вертикальными отростками. Горизонтальные отростки 

раздвинуты в стороны от центра осевого стержня и обычно отходят от него под 

углом, близким к прямому. Высота вертикальных отростков крупных спикул 

обычно составляет 25–35% длины спикулы, но на спикулах меньшего размера 

они могут быть значительно выше и иногда даже превышать длину осевого 

стержня (рис. 5.51, 6). В щупальцах наряду с дуговидно изогнутыми спикулами 

с небольшими отростками или без них (рис. 5.51, 7, 8) обычно встречаются и 

спикулы, сходные со спикулами стенки тела, но более мелкие. 
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Рис. 5.51. Elpidia minutissima. 1, 2 – вид со спинной стороны экземпляров с 

разным расположением папилл, 3 – вид с брюшной стороны, спикулы: спинной 

стороны (4, 9, 10), брюшной стороны (5, 6), щупалец (7, 8) (Беляев, 1971) 

Географическое распространение. Вид обнаружен в Алеутском желобе, в 

Беринговом море близ Камчатского пролива и около Японии.  

Батиметрическое распределение. Стенобатный, абиссальный вид. Глубина 

обитания – 4100–5740 м. 

Kolga kamchatica Rogacheva, 2012 

Kolga hyalina Belyaev, 1989: 225, Tab. 22; Гебрук, 1990: 121–122 (partim); 

Panina and Stepanov 2013: 87–99. 

Kolga kamchatica Rogacheva, 2012: 1190, fig. 8, 9, tables 1, 2; Панина, 2013: 

145; Смирнов, 2013: 197; Степанов, 2015: 60; Mironov et al., 2019c: fig. 6. 

Описание. Тело вытянутое, до 15 мм длиной. Стенка тела тонкая, 

прозрачная. Парус состоит из 3 пар папилл сжатых до маленьких кнопок. В 

стенке тела спикул нет. Спикулы амбулакральных ножек – палочки (рис. 5.52, 

А, Б), очень редко встречаются несимметричные С-образные спикулы (рис. 

5.52, В). Сегменты окологлоточного известкового кольца с 4 парами отростков, 

одна пара разделена у основания надвое. 
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Рис. 5.52. Спикулы амбулакральных ножек Kolga kamchatica (по: Rogacheva, 

2012) 

Географическое распространение. Вид обнаружен в Курило-Камчатском 

желобе и Беринговом море. 

Батиметрическое распределение. Относительно эврибатный, Абиссально-

хадальный вид. В Курило-Камчатском желобе вид встречен в диапазоне глубин 

6225–6236 м, в Беринговом море на глубине 4278 м.  

Scotoplanes hanseni Gebruk, 1983a 

Scotoplanes globosa Hansen, 1975 (partim): 167-169 [partim.: Fig. 83(5–8)]. 

Scotoplanes hanseni Гебрук, 1983а: 1366–1370, рис. 2 (14–29), 3, 4, 5 (5), 

табл. 1, 2; 1990: 129–132, рис. 12, 19 (5), 53 (7–9), 57, табл. 1; Панина, 

2013: 146; Панина, Степанов, 2013: 87–99; Смирнов, 2013: 198; Степанов, 

2015: 60; Mironov et al., 2019c: fig. 5A. 

Описание. Длина тела до 8,0 см; ширина тела составляет 50–60%, высота – 

около 30% длины. По бокам тела 5–6 пар ножек (рис. 6.54; 6.55, 1-2). Вторая 

пара спинных папилл расположена примерно на границе между средней и 

задней третью тела (рис. 5.53, А; 5.54, 1) (Гебрук, 1983а). 
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Рис. 5.53. Scotoplanes hanseni. А – спинная сторона, Б – брюшная сторона 

(фиксация в спирте, фото автора) 

Для стенки тела характерны прямые, короткие (300–500 мкм) спикулы с 

толщиной осевого стержня около 30–40 мкм, несущие большое число выростов. 

Встречаются также спикулы изогнутой или неправильной формы. Выросты 

спикул достигают 150–200 мкм длины и часто бывают раздвоены на концах. 

Спикулы щупалец (рис. 5.54, 10–16) заметно крупнее спикул тела, их длина 

достигает 0,7 мм. Они чаще всего изогнуты и несут крупные шипы по всей 

длине, либо мелкие шипики, сосредоточенные лишь на концах спикул. Высота 

изгиба редко превышает 200 мкм. С-образные спикулы (рис. 5.54, 8–9) имеют 

размер 80–100 мкм. От остальных видов рода S. hanseni отличается наличием 

на спикулах выростов, длина которых достигает 150–200 мкм. 

Замечание. Экземпляр из желоба Кермадек из сборов экспедиции на 

«Галатее» со станции 650 с глубины 6620–6730 м (Hansen, 1975: 167, fig, 83, 5–

8), определенный Ханзеном как S. globosa, в результате переисследования 

оказался принадлежащим виду S. hanseni (Гебрук, 1983а). 

 



 153

 

Рис. 5.54. Scotoplanes hanseni. 1 – вид со спинной стороны; 15 – вид с 

брюшной стороны; 3–7 – спикулы из стенки тела спинной стороны; 8, 9 – С-

образные; 10–16 – из щупалец. Масштаб: 3–9 – 0,22 мм, 10–16 – 0,4 мм (Гебрук, 

1983а) 

Географическое распространение. В российских водах вид встречен в 

Курило-Камчатском желобе.  

Батиметрическое распределение. Самый глубоководный из видов рода 

Scotoplanes, глубина обитания – 4650–7660 м. Относительно эврибатный, 

абиссально-хадальный вид. 

Scotoplanes kurilensis Gebruk, 1983а 

Scotoplanes murrayi Савельева, 1941: 79–80, рис. 8; 1955: 215–219, табл. 

LXIV, рис. 7; Дьяконов, 1949: 67, рис. 96; 1952а: 124; Баранова, 1957: 237. 

Scotoplanes globosa Hansen, 1975 (partim): 167, fig. 83 (13–15). 

Scotoplanes kurilensis Гебрук, 1983а: 1364–1366, рис. 2 (1–13), 3, 4, 5 (4), 

табл. 1, 2; 1990: 129, рис. 12, 19 (4), 53 (6), 56, табл. 1; Панина, 2013: 146; 

Панина, Степанов, 2013: 87–99; Смирнов, 2013: 198; Степанов, 2015: 60. 

Описание. Длина тела до 7 см. Ширина тела составляет около 50%, высота – 

около 30% длины тела. Продольный диаметр ротового диска не превышает 20% 
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длины тела. Ножек 5–6 пар. Вторая пара спинных папилл расположена в задней 

трети тела (рис. 5.55, 1).  

 

Рис. 5.55. Scotoplanes kurilensis. 1 – вид со спинной стороны; 2, 3, 5–8 – 

спикулы из стенки тела спинной стороны; 4 – С-образные; 9–13 – из щупалец. 

Масштаб: 2, 3, 5–13 – 0,5 мм; 4 – 0,1 мм (Гебрук, 1983а) 

Стерждневидные спикулы стенки тела крупные с маленькими шипиками по 

всей длине, более мелкие с изогнутые с шипиками только на концах стержня и 

спикулы неправильной формы (рис. 5.55, 2, 3, 5–8). Спикулы щупалец (рис. 

5.55, 9–13) чаще всего в виде длинных (около 1,0 мм) изогнутых стержней, 

несущих многочисленные мелкие шипики. С-образные спикулы (рис. 5.55, 4) 

имеют размер около 100 мкм. От остальных видов рода S. kurilensis отличается 

крупными прямыми стерждневидными спикулами, несущими маленькие 

шипики размером 5–10 мкм, особенно многочисленные на концах спикул. 

Географическое распространение. В российских водах вид встречен в 

Беринговом море и в Курило-Камчатском желобе.  

Батиметрическое распределение. Относительно эврибатный, батиально-

абиссальный вид. Глубина обитания – 2300–4400 м. 

Распределение по грунтам. Стеноэдафичный вид, связанный 

исключительно с илистыми грунтами (С-И). 
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Scotoplanes theeli Ohshima, 1915 

Scotoplanes theeli Ohshima, 1915: 242–243; Гебрук, 1983а: 1364, рис. 1 (12–

23), 3, 4, 5.2, табл. 1; 1990: 126–128, рис. 12, 19 (2), 53 (3–5), 55, табл. 1; 

Панина, 2013: 146; Панина, Степанов, 2013: 87–99; Смирнов, 2013: 198; 

Степанов, 2015: 60. 

Scotoplanes globosa Дьяконов и др., 1958: 360; Баранова, 1962б: 351. 

Описание. Тело удлиненное, соотношение длины и ширины около 3:1. 

Вторая пара спинных папилл находится примерно посередине тела (рис. 5.56, 

А; 5.57, 1). Ножек 6–7 пар (рис. 5.56, Б 5.57, 1).  

 

Рис. 5.56. Scotoplanes theeli. А – спинная сторона, Б – брюшная сторона 

(фиксация в спирте, фото автора) 

 

Рис. 5.57. Scotoplanes theeli. 1 – вид со спинной стороны; спикулы: из стенки 

тела (2–4), из папилл (5), из щупалец (6–10); С-образные (11, 12). Масштаб: 1 – 

20 мм; 2–4, 11, 12 – 0,2 мм; 5–10 – 0,4 мм (Гебрук, 1983а) 
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Стерждневидные спикулы стенки тела имеют размер 0,4–0,5 мм в среднем, 

толщина стержня 0,03–0,04 мм (рис. 5.57, 2–4), небольшие и немногочисленные 

шипы встречаются в основном на концах спикул; спикулы щупалец крупнее 

(рис. 5.57, 6–10), их размер достигает 0,8 мм; размер С-образных спикул 0,08–

0,1 мм (рис. 5.57, 11–12).  

Географическое распространение. Встречается в Охотком море и на 

шельфе Северной Америки.  

Батиметрическое распределение. Стенобатный, батиальный вид. Глубина 

обитания – 545–2500 м. 

Benthodytes incerta Ludwig, 1893c 

Benthodytes incerta Ludwig, 1893c: 60–62, pl. II, 1–4; Ekman, 1926: 516, fig. 

R, d; Hansen, 1975: 12, 77–80, figs. 27–28, pls. IX, 1–2, XII, 1; Смирнов, 

2013: 198; Степанов, 2015: 61; Mironov et al., 2019: 354. 

Benthodytes gotoi Ohshima, 1915: 246–247, pl. IX, 12; Дьяконов и др, 1958: 

360. 

Benthodytes regularis H.L. Clark, 1920: 141–142, pl. II, 2. 

Описание. Длина тела до 22 см, ширина 1/7–1/5 длин тела. Стенка тела 

спины покрыта бородавками, которые содержат крестообразные спикулы; 

брюшная поверхность гладкая. Цвет светло фиолетовый. Кант узкий, у 

некоторых экземпляров втянутый, четко отделяющий плоскую брюшную 

подошву от сводчатой спинной поверхности. Латеральные амбулакральные 

ножки на брюшной подошве обычно хорошо заметны, мидвентральные ножки 

формируют неправильный двойной ряд. Спинных папилл 6–9 (рис. 5.58) вдоль 

каждого радиуса. 

В стенке тела спины разбросаны маленькие крестики (рис. 5.59, 1) и большие 

крестики (рис. 5.59, 2, 3). Спикулы брюшной стенки тела – немногочисленные 

палочки и крестики с редуцированными апофизами (рис. 5.59, 4, 5). 

 



 157

 

Рис. 5.58. Benthodytes incerta. Большой и маленький экземпляр, вид с 

брюшной и спинной стороны (Hansen, 1975) 

 

Рис. 5.59. Спикулы Benthodytes incerta. Маленькие крестики дорсальной 

стороны стенки тела (1), большие крестики стенки дорсальной стороны стенки 

тела (2–3), крестики (4) и палочки (5) вентральной стороны стенки тела (по: 

Hansen, 1975). 

Распространение. Вид обнаружен Охотском море на глубинах от 2417 м до 

4087 м. Описан Ошимой (Ohshima, 1915) из Охотского моря (46°29,30′ с.ш., 

145°46′в.д.) с глубины 3292 м как B. gotoi. Относительно эврибатный, 

батиально-абиссальный вид. 

Psychropotes moskalevi Gebruk et Krementskaia, 2019 in Mironov et al., 2019c 

?Nectothuria translucida Беляев, Виноградов, 1969: 709–715, рис. 1–4 

(juvenile). 

Psychropotes moskalevi: Gebruk et Krementskaia, 2019 in Mironov et al., 

2019c; Gebruk et al., 2020: figs. 5B–C, 8. 

Диагноз. Длина фиксированных в спирте экземпляров до 350 мм. Цвет в 

спирте от серого до коричневатого на спине, окраска брюшной стороны от 
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коричневатой до темно-фиолетовой. Живые экземпляры под водой желтоватого 

цвета (рис. 5.60).  

Рис. 5.60. Psychropotes moskalevi (Gebruk et al., 2020) 

 

Тело вытянутое, длина превышает ширину в 4-5 раз. 

Высота тела равная или постепенно увеличивается по 

направлению к одиночному дорсальному выросту; 

ширина тела немного суживается к заднему концу. 

Щупалец 18, иногда 17 или 19–20. Кант хорошо развит 

на переднем и заднем концах тела, с максимальной 

шириной вокруг переднего конца тела; спереди имеется 

15 пар амбулакральных ножек, сзади – 7-9. Количество вентролатеральных 

амбулакральных ножек до 25 пар, чаще 17–19; мидвентральные 

амбулакральные ножки хорошо заметны, располагаются в два ряда (рис. 5.61, 

А). Спинные папиллы маленькие, до 8 пар между дорсальным отростком до 

переднего канта. Спинной вырост широкий, его длина варьирует от 1/5 до 

почти всей длины тела; он расположен вблизи заднего конца тела (рис. 5.60; 

5.61, Б) (Gebruk et al., 2020).  

 

 

Рис. 5.61. Psychropotes moskalevi (голотип). Внешний вид: А – снизу, Б – 

сбоку (шкала 20 мм); спикулы (шкала 0,15 мм): дорсальные (В-Ж), вентральные 

(З-К). mv – мидвентральные амбулакральные ножки, vl – вентролатеральные 

амбулакральные ножки (по: Gebruk et al., 2020) 
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Спикулы спины с лучами 0,15–0,30 мм длиной, лучи обычно изогнуты по 

горизонтали; шипы лучей короткие; самые большие проксимальные шипы (1–

3) примерно такой же длины как апофиз или короче, большие шипы часто 

раздваиваются или несут вторичные шипики (рис. 5.61, В-Ж). 

Географическое распространение. Вид обитает в Курило-Камчатском 

(6205-6215 м) и Алеутском желобах (5020-5502 м).  

Батиметрическое распределение. Относительно эврибатный, абисально-

хадальный вид. Диапазон батиметрического распространения – 5020–6215 м. 

Psychropotes pawsoni Gebruk et Krementskaia, 2019 in Mironov et al., 2019c 

Psychropotes pawsoni Gebruk et Krementskaia, 2019 in Mironov et al., 

2019c:; Gebruk et al., 2020: fig. 9. 

Диагноз. Цвет спины в спирте серо-коричневый; диск щупалец, средняя 

часть брюха, вентролатеральные и мидвентральные амбулакральные ножки 

фиолетовые. Тело вытянутое, в 3–4 раза больше ширины (рис. 5.62, А, В-Г). 

Тело плоское (рис. 5.62, Б, Д). Щупалец 18. Кант узкий. Вентролатеральных 

амбулакральных ножек 20–21 пар (рис. 5.62, Г). Мидвентральные 

амбулакральные ножки хорошо заметны.  

Одиночный дорсальный вырост длиной ∼1/2 от длины тела, расположен на 

некотором расстоянии от заднего конца тела (рис. 5.62, Б, Д). Спинные папиллы 

маленькие, 4 пары (рис. 5.62, В). Спинные спикулы с лучами 0,1–0,18 мм, лучи 

искривлены или изогнуты в разной степени (рис. 5.62, Е-М). Шипы 

многочисленные и хорошо заметные, уменьшающиеся в размерах по 

направлению к концам лучей, часто сгруппированные по три или с вторичными 

шипами; шипы развиты на верхней и нижней стороне лучей. Вентральные 

спикулы – крестики с лучами 0,05–0,1 мм длиной, часто неправильной формы, 

шипастые (рис. 5.62, Н-Р) (Gebruk et al., 2020). 
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. 

Рис. 5.62. Psychropotes pawsoni n. sp. (шкала 90 мм): А – голотип 

(вентральная сторона), Б – голотип (вид сбоку), В – образец со ст. 64, судно 

«Sonne» (дорсальная сторона), Г – со ст. 64, судно «Sonne» (вентральная 

сторона), Д – со ст. 64, судно «Sonne» (вид сбоку); спикулы (шкала 0,1 мм): 

Е-М – дорсальные спикулы, Н-Р – вентральные спикулы (по: Gebruk et al., 2020) 

Географическое распространение. Вид обитает в Курило-Камчатском 

желобе (6290-6135 м) и северо-восточной Пацифике (2515-5738 м).  

Батиметрическое распределение. Эврибатный, батиально-абиссально-

хадальный вид. Диапазон батиметрического распространения – 2515–6135 м. 

Psychropotes raripes Ludwig, 1893c 

Psychropotes raripes Ludwig, 1893c: 48–51, pl. V, figs. 1–16; 1893d: 107–

108; 1894: 48–51, Pl. V: 1–16; Ohshima, 1915: 244; H.L. Clark, 1920: 140–

141, pl. I, fig. 1; Савельева, 1941: 79, фиг. 7; Дьяконов, 1949: 67, рис. 95; 

Дьяконов и др., 1958: 360; Соколова, 1958: 140, рис. 3, е, ж; Hansen, 1975 

(in part): 119, Fig. 50; 120, Fig. 51; Carney, Carey, 1976: 67–74; Bluhm and 

Gebruk, 1999: 173–174, Fig. 3A; Mironov et al., 2019: 354, fig. 8E; Gebruk et 

al., 2020: figs. 4, 5D. 
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Psychropotes longicauda Панина, 2013: 150–151; Панина, Степанов, 2013: 

87–99; Смирнов, 2013: 198 ; Степанов, 2015: 61–62. 

Диагноз (измененный). (Gebruk et al., 2020). Длина тела после фиксации до 

300 мм. Цвет в спирте фиолетовый. Тело вытянутое, длина в 4-5 раз больше 

ширины. Тело плоское. Щупалец 18. Кант хорошо развит, особенно на 

переднем и заднем концах тела, с максимальной шириной вокруг переднего 

конца. Передний кант содержит 18–20 амбулакральных ножек, задний – 13–14. 

Вентролатеральные амбулакральные ножки крупные, 7-10 пар. 

Мидвентральные амбулакральные ножки хорошо заметны, в 2 ряда. Спинные 

папиллы маленькие, 5-7 пар. Одиночный дорсальный вырост длиной ∼3/4 от 

длины тела; он распложен близ заднего конца тела, основание выроста такой же 

ширины как и тело, терминальная часть округлая или зауженная (рис. 6.64, 

А-Б).  

 

Рис. 5.63. Psychropotes raripes Ludwig, 1893c. Внешний вид: А – вид сверху, 

Б – вид сбоку (из Ludwig, 1894); спикулы: В-Р – спикулы спины, С-О – спикулы 

брюха (по: Gebruk et al., 2020) 
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Спикулы спины с лучами 0,1 мм длиной, форма лучей от почти прямой до 

сильно изогнутой от центрального апофиза. Проксимальные шипы большие, 

они двусторонние, трехсторонние или неравномерные; их длина равна длине 

центрального апофиза, последний часто трехсторонний; имеются маленькие 

шипы на концах лучей (рис. 5.63, В-Р). Спикулы брюха – крестики 0,05 0,09 мм 

длиной, часто неравномерной, трехсторонней и звездообразной формы; шипы 

хорошо заметны, расположены в беспорядке (рис. 5.63, С-О). 

Географическое распространение. Вид обитает в Антарктике (Scotia Sea), 

тропической Восточной Пацифике, северной и Северо-Западной Пацифике, в 

Охотском море.  

Батиметрическое распределение. Относительно эврибатный, батиально-

абиссальный вид. Диапазон батиметрического распространения – 2800–5378 м. 

Mesothuria sp. A Mironov et al., 2019c 

Mironov et al., 2019c. 

Замечания. Этот предполагаемо новый вид отличается от всех известных 

видов необычно большими трехлучевыми столиками (диск до 400 µm в 

диаметре, с несколькими десятками отверстий (до 60-70); шпиль длиной до 250 

µm, состоит из трех столбиков соединенных двумя поперечными балками и 

заканчивающийся раздвоенными столбиками на концах. Это самый 

глубоководный вид из известных в роде Mesothuria (Mironov et al., 2019c). 

Распространение. Вид обитает в Курило-Камчатском желобе на глубине 

8185–8200 м (Mironov et al., 2019c). Стенобатный, ультраабиссальный 

(хадальный).  

Zygothuria thomsoni (Théel, 1886) 

Holothuria thomsoni – Théel, 1886: 184–185, pl. 10, figs. 8, 11. 

Holothuria thomsoni var. hyalina – Théel, 1886: 185. 

Mesothuria thomsoni (Théel, 1886) – Östergren, 1896: 350–351. 
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Zygothuria thomsoni Solís-Marín, 2003: 277–278; Gebruk et al., 2012: 331–

333, figs. 6, 20, table 15; Stepanov, Panina, 2016: 65-70, figs. 1-3; Харитонова, 

Степанов, 2016: 120-124, рис. 1-2. 

Описание. Тело овальное. 12 щупалец.  

Спикулы стенки тела – столики с большим, несимметрично 

перфорированным диском с центральными отверстиями обычно меньшими, 

чем окружные; шпиль заканчивается тремя шипастыми столбиками (рис. 5.64). 

 

Рис. 5.64. Спикулы (столики) стенки тела Zygothuria thomsoni. А – вид сбоку, 

Б – вид сверху (фото автора) 

Распространение. Ранее вид был встречен в Тихом океане на 4 станциях: 1) 

34°37′ с.ш., 140°32′ в.д., гл. 3375 м; 2) 35°22′ с.ш., 169°53′ в.д., гл. 5307 м; 3) 

37°37′ с.ш., 140°32′ в.д., гл. 3431 м; 4) 50°21′ ю.ш., 123°4′ в.д., 3276 м (Gebruk et 

al., 2012).  

В российских водах Z. thomsoni впервые обнаружена нами на шельфе 

западной Камчатки (57°13′1 с.ш., 154°29′8 в.д., глубина – 565 м, грунт – илисто-

песчаный) и в Курило-Камчатском желобе (49°46′1 с.ш., 157°48′6 в.д., глубина 

– 4010–4130 м) (рис. 5.65). Относительно эврибатный, батиально-абиссальный 

вид, встречен на глубинах от 565 до 5307 м. Обитает на илистых и илисто-

песчаных грунтах (оС-ПИ). 
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Рис. 5.65. Распространение голотурии Zygothuria thomsoni 

Bathyplotes moseleyi (Théel el, 1886) 

Stichopus moseleyi Théel, 1886: 165–167, pl. 10, figs. 19–20; Ludwig, 1889–

92: p. 331. 

Bathyplotes moseleyi Östergren, 1896: 355; Ludwig, 1898: 8; Heding, 1940: 

343; Савельева, 1941: 77–78, рис. 5; Дьяконов, 1949: 69, рис. 104; 

Дьяконов и др., 1958: 366; Ohta, 1983: 236, table A; Liao, 1984: 225, fig. 4; 

McClintock, 1989: 462, tables 1–2; Imaoka, 1990: 145, textfigs. 1a–b; Solís-

Marín, 2003: 137; O′Loughlin et al., 2009: 11, table 1; 2011: 269–270, Table 4, 

Fig. 2; Смирнов, 2013: 198; Панина, Степанов, 2015а: 68 (non Bathyplotes 

moseleyi Mitsukuri, 1912: 31–35, textfig. 7; Ohshima, 1915: 224; Liao, 1997: 

72–73, fig. 38). 

Synallactes (?) [Stichopus] moseleyi Perrier, 1902: p. 339, 349. 

Synallactes moseleyi Perrier, 1902: 339, 349; 1905: 6–11, textfig. a. 

Synallactes sp.? Augustin, 1908b: 20. 

Synallactes (?) gourdoni Vaney, 1914: 4–5, pl. 2, figs. 1–3, 5–6. 
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Bathyplotes gourdoni O′Loughlin, 2002: 303. 

Bathyplotes sp. I, Gutt, 1988: 24, 32, 35, 73. 

Bathyplotes rubipunctatus Gutt, 1990b: 120–121, figs. 1–3, Table 1; 1991a: 

147 (list). 

Описание. Длина до 100 мм. Цвет белый с желтоватым или розоватым 

оттенком. 

 

Рис. 5.66. Bathyplotes moseleyi. a–b – спикулы стенки тела, c–e – спикулы 

спинной папиллы (Савельева, 1941) 

Спикулы стенки тела (рис. 5.66, а-b) – мелкие крестообразные тела с 

отверстиями на концах лучей и высоким выростом в центре, состоящим из 4 

столбиков, связанных между собою у вершины и заканчивается коронкой, 

обычно из 4 крупных шипов. В спинных папиллах густо имеются спикулы того 

же типа, но с более вытянутым выростом и сильно изогнутыми лучами (рис. 

5.66, c). Также встречаются изогнутые палочки с шипастыми концами (рис. 

5.66, е).  

Распространение. В российских водах вид известен из Охотского моря 

около южной оконечности Сахалина (близ мысов Елизаветы и Терпения). 

Обнаружен на глубинах от 50 до 1730 м. Относительно эврибатный, 

сублиторально-батиальный вид. 

Paelopatides solea (Baranova, 1955) 

Paelopatides solea Баранова, 1952: 4 (nomen nudum); 1955: 342, рис. 6; 

1957: 238–239, рис. 19; 1962а: 2; Соколова, 1958: 131, табл. 3; Баранова, 
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Кунцевич, 1977: 116; Панина, 2013: 73–74; Панина, Степанов, 2013: 87–

99; 2014а: 354; 2015а: 68; Смирнов, 2013: 198; Степанов, Панина, 2015г: 

91. 

Paelopatides solea Solís-Marín, 2003: 213. 

Описание. Длина тела до 190 мм. Тело плоское, овальной формы. Окраска 

темно-фиолетовая. Тело окруженой каймой образованной папиллами боковых 

вентральных радиусов. На дорзальной стороне (рис. 5.67, 1) по радиусам 

расположены ряды мелких папилл (17–20 в ряду). На вентральной стороне (рис. 

5.67, 2) вдоль среднего радиуса от ротового отверстия до задней части тела 

проходит борозда. В задней трети непарного вентрального радиуса имеются 

амбулакральные ножки (5–7 пар). Рот расположен вентрально, расположен 

дорсально. Щупалец 20. Известковое окологлоточное кольцо отсутствует. 

Полиевых пузыря два.  

 

Рис. 5.67. Paelopatides solea. 1 – вид со спинной стороны, 2 – вид с брюшной 

стороны, 3 – спикула стенки тела сверху, 4 – спикула стенки тела сбоку 

(Баранова, 1955) 

Спикулы стенки тела трехлучевые с тонким и длинным столбиком в центре 

(рис. 5.67, 3–4). Концы лучей и центрального столбика дихотомически ветвятся, 

иногда замыкаются, образуя 1–3 отверстия.  

Распространение. Вид найден в Беринговом море: у мыса Наварин на 

глубине 2220 м, на илистом песке с примесью гальки и мертвой ракуши; 

севернее Командорских о-вов на глубине 2416 м на сером глинистом илу. 

Стенобатный, батиальный вид. Стеноэдафичный вид (С-И). 
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Synallactes chuni Augustin, 1908b 

Synallactes chuni Augustin, 1908b: 14–16, taf. I, fig. 5. textfig. 11; Савельева, 

1941: 76–77, рис. 3–4; Дьяконов, 1949: 69, рис. 106; Дьяконов и др., 1958: 

365–366; Баранова, 1962а: 5; Hansen, 1975: 215; Ohta, 1983: 236, table A; 

Калинин и др., 1994: 71; Панина, 2013: 78–79, рис. 5.7; Панина, Степанов, 

2013: 87–99; 2015а: 69, рис. 3; Смирнов, 2013: 198; Степанов и др., 2015а: 

384–386, рис. 1–5. 

Описание. Форма тела цилиндрическая; рот расположен субвентрально, 

анус – терминально (рис. 5.68). Длина тела до 120 мм. Цвет буроватый, 

щупальца желтоватые или розоватые. Щупалец 18. 

 

Рис. 5.68. Synallactes chuni (фиксация в спирте, фото автора) 

Характерные спикулы стенки – 3-лучевые спикулы со шпилем в центре, 

концы лучей дихотомически ветвятся и иногда замыкаются, образуя, от одного 

до нескольких отверстий (рис. 5.69, А). Также, имеются прямые или изогнутые 

шиповатые палочки (рис. 5.69, Б) и перфорированные пластинки с множеством 

отверстий (рис. 5.69, В). 

 

Рис. 5.69. Спикулы стенки тела Synallactes chuni. А – 3-лучевые спикулы 

(вид сверху), Б – палочки, В – решетчатая пластинка. Масштаб – 100 мкм 

(Степанов и др., 2015а) 
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Географическое распространение. В российских водах вид найден в 

Охотском и Беринговом морях.  

Батиметрическое распределение. Относительно эврибатный, 

сублиторально-батиальный вид, обнаружен на глубинах от 75 до 653 м. Хансен 

(Hansen, 1975) указывает диапазон глубин от 650 до 1000 м.  

Распределение по грунтам. Эвриэдафичный вид, обитает на илистых, 

песчаных, гравийных и галечных грунтах.  

Температура. Нами встречен при температуре от +3,5 °С до +3,7 °С 

(Степанов и др., 2015а). 

Synallactes nozawai Mitsukuri, 1912 

Synallactes nozawai Mitsukuri, 1912: 23–25, textfig 5; Ohshima, 1915: 221–

222; Ekman, 1926: 466, fig. 1c; Савельева, 1933: 37–38; 1941: 74–76; 

Дьяконов, 1949: 69, рис. 105; Поганкин, 1952: 180, 182–185, 187, 189, 196–

198, рис. 1–4; Баранова, 1957: 237; Дьяконов и др., 1958: 365; Климова и 

др., 1987: 26; Silchenko et al., 2002: 1802–1808; Solís-Marín, 2003: 265–266; 

Kalinin et al., 2005: 227, fig. 9; Явнов, 2010: 55–56; Панина, 2013: 79–82, 

рис. 5.8; Панина, Степанов, 2013: 87–99; 2014а: 354; 2015а: 70, рис. 4; 

Смирнов, 2013: 198; Степанов и др., 2015а: 386–390, рис. 1, 6–9; 2015б: 

78-79; Степанов, Панина, 2015г: 92–93, рис. 1–2, цветная вкладка, рис. 

11В; Харламенко и др., 2015: 419–423, табл. 1–2, рис. 1–2: Панина и др., 

2017: 66, рис. 5; Panina Stepanov, 2019: 74. 

Synallactes nozawai f. pallida Савельева, 1941: 76. 

Описание. Форма тела цилиндрическая, рот расположен субвентрально, 

анус – терминально (рис. 5.70).  

 

Рис. 5.70. Synallactes nozawai (фиксация в спирте, фото автора) 
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Длина тела до 200 мм. Цвет с фиолетовым оттенком (у глубоководной 

формы Японского моря Synallactes nozawai f. pallida Saveljeva, 1941, цвет белый 

без примеси фиолетового). Щупалец 18.  

Характерные спикулы стенки – 4-лучевые крестообразные спикулы (иногда 

встречаются 3-лучевые), концы их дихотомически ветвятся или несут 

небольшое число отверстий (рис. 5.71, А). В центре спикулы обычно имеется 

высокий шпиль с 3–4 шиповатыми отростками сверху (рис. 6.72, Б). Также 

имеются небольшие гладкие изогнутые палочки (рис. 6.72, В). 

 

Рис. 5.71. Спикулы стенки тела Synallactes nozawai. А – крестообразные 

спикулы (вид сверху), Б – крестообразная спикула (вид сбоку), В – палочки. 

Масштаб – 100 мкм (Степанов и др., 2015а) 

 

Рис. 5.72. Спикулы спинных папилл Synallactes nozawai. А – крестообразные 

спикулы (вид сверху), Б – палочки без отверстий, В – палочки с отверстиями, Г 

– решетчатая пластинка. Масштаб – 100 мкм (Степанов и др., 2015а) 
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В спинных папиллах крестообразные пластинки более крупные, чем в стенке 

тела, с более обильным ветвлением и большим количеством отверстий; иногда 

встречаются 5-лучевые спикулы (рис. 5.72, А). Также, встречаются прямые и 

изогнутые зазубренные палочки, концы некоторых из них покрыты мелкими 

шипиками (рис. 5.72, Б), палочки с расширенными концами с множеством 

отверстий (рис. 5.72, В) и крупные решетчатые пластинки с обильным 

ветвлением (рис. 5.72, Г). 

Географическое распространение. Вид найден в Японском, Охотском и 

Беринговом морях.  

Батиметрическое распределение. Относительно эврибатный, 

сублиторально-батиальный вид, обнаружен на глубинах от 56 до 1600 м. 

Распределение по грунтам. Эвриэдафичный вид. Встречается на песчаных, 

галечных, илистых и илисто-песчаных грунтах. 

Температура и соленость. Температура мест обитания невысокая, 

преимущественно положительная – от -0,6 °С до +6,0 °С. Соленость 33,51–

34,13 ‰. 

Apostichopus japonicus (Selenka, 1867) 

Stichopus japonicus Selenka, 1867: 318, taf. 18, figs. 33–36; Semper, 1868: 

74; Marenzeller, 1881: 136–137, taf. V, fig. 11; Lampert, 1885: 104; Théel, 

1886: 160, 194–195, taf. VII, fig. 3; Ludwig, 1887b: 26; Mitsukuri, 1897a: 31–

42, figs. 1–3; 1903: 1–21, figs. 1–4; 1912: 163–171, pl. IV, figs. 32–44, textfig. 

29; Sluiter, 1901b; H.L. Clark, 1902: 563–564; 1920: 61; Britten, 1906: 131–

133; Augustin, 1908a: 41; 1908b: 6–7, textfig. 4; Ohshima, 1915: 247; Ekman, 

1926: 438, 443, figs. D, F; Савельева, 1933: 38; 1941: 74; 1955: 216–217, 

табл. LXIV, рис. 4; Chang, 1934: 4–7, fig. 1; Кизеветтер, Калетина, 1939: 

96–110; Panning, 1944: 33–34, Abb. 5, 6; Поганкин, 1952: 183, рис. 1–4; 

Ушаков, 1953: 298; Tanaka, 1958: 14–28, figs. 1–6; Choe, Ohshima, 1961: 

97–106, figs. 1–7; Choe, 1963: 220–226; Tanaka et al., 1972: 1265–1267, fig. 

1, table 1; Matsuno et al., 1973: 307–310, fig. 1, tables 1–3; Наседкина и др., 
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1973: 81–82, табл. 1–2; Matsumura, 1974: 117–125, figs. 1–6, table 1; 

Takahashi, 1974: 327–333, fig. 1–6; Nishi, Tanaka, 1976: 125–134, figs. 1–4, 

tables 1–2; Isemura, Ikenaka, 1977: 871–872; Марушкина, Грачева, 1978: 

426–431, рис. 1–6; Смирнов, 1979: 97; Касьянов и др., 1980: 25–33, рис. 1–

6; 1983: 194–197, рис. 181–184, 190–196; Левин, Скалецкая, 1981: 85–92, 

рис. 1–3, табл. 1–3; Левин, 1982а: 1–191, рис. 1–51; Раков, 1982: 52–54, 

табл. 1–3; Motokawa, 1984: 419–423, figs. 1–7, table 1; Дроздов и др., 1986: 

1256–1259, рис. 1–3; Левин и др., 1986: 72–77; 1987: 49–51; Климова и др., 

1987: 26; Ярославцева, Сергеева, 1987: 30–34; Лукин, 1988: 226; Касьянов, 

1989: 59, 68, 78, 107; Калинин и др., 1990: 247–260, табл. 1–3; Мокрецова, 

1990: 167–168; Мокрецова, Черкасова, 1990: 169–170; Kariya et al., 1990: 

5081–5085, figs. 1–9, tables 1–3; Малахов, Черкасова, 1992: 11–21, рис. 1–

7; Leibson, 1992: 51–61; Kobayashi et al., 1994: 319–328, figs. 1–7; Matsui et 

al., 1994: 1127–1133; Wada, Satoh, 1994: 41–49, figs. 1–4; Кусакин и др., 

1997: 126; Булгаков и др., 1999: 91–93; Справочник…, 1999: 110–114, рис. 

44, табл. 99; Guo et al., 2003: 1267–1271, figs. 1–5; Kan-No, Kijima, 2003: 

806–812, figs. 1–3, tables 1–4; Kasai, 2003: 45–48, tables 1–2; Fukunaga et 

al., 2004: 319–325, fig. 1–2, tables 1–4; Fu et al., 2006: 1130–1132, figs. 1–4; 

Chen, Li, 2007: 1057–1059, table 1; Kim et al., 2008: 1038–1045, figs. 1–2, 

tables 1–3. 

Holothuria armata Selenka, 1867: 330, taf. XVIII, fig. 66; Lampert, 1885: 91. 

Stichopus armatus Semper, 1868: 75; Théel, 1886: 196; Augustin, 1908a: 41. 

Stichopus japonicus var. typicus Théel, 1886: 161–162, taf. VIII, fig. 2; 

Augustin, 1908a: 41. 

Stichopus roseus Augustin, 1908b: 13–14, textfig. 10. 

Stichopus japonicus var. armatus Дьяконов, 1949: 68; Дьяконов и др., 1958: 

366; Баранова, 1957: 237; 1962а: 5; 1971: 247–249; 1976а: 115, цв. фот. 46; 

Микулич, Козак, 1975: 119–127; Лейбсон, Марушкина, 1977: 37–38; 

Смирнов, 1982: 113, 116. 
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Stychopus japonicus Иванов, Стрелков, 1949: 41–42, табл. XXIX. 

Apostichopus japonicus Liao, 1980: 116, fig. 1; 1984: 242–243, figs. 21–22; 

Левин, 1998: 65; 1999: 1–254; 2000: 1–200; Pivkin, 2000: 103–104; 

Спирина, Долматов, 2001: 421–429, рис. 1–6; 2003: 141–143, рис. 1–2; 

Шукалюк, Долматов, 2001: 202–206, рис. 1–3; Дубровский, Сергеенко, 

2002: 102–106, рис. 1–5; Елисейкина, Магарламов, 2002: 214–219, рис. 1; 

Петрова, 2002: 1–168, рис. 26–38, 43; Kashenko, 2002: 15–24, tables 1–4; 

Куликова, Сергеенко, 2003: 101–102, рис. 5–6; Тюрин, Дроздов, 2003: 

383–384, рис. 1 А, 1Б; 3А; Nedashkovskaya et al., 2003: 1281–1286; 

Александрова, Реунов, 2004: 5–6; Реунов и др., 2004: 244–246, рис. 1–2; 

Yang et al., 2005: 1085–1092, figs. 3, tables 3; Dong, Dong, 2006: 1327–1333, 

figs. 1–5, tables 1–2; 2008: 573–578, figs. 1–4; Long et al., 2006: 823–828, 

figs. 1–3, tables 1–3; Shao et al., 2006: 1450–1457, figs. 1–6; Yamana, 

Hamano, 2006: 585–591, figs. 1–5, table 1; Zheng et al., 2007: 109–122, figs. 

1–5, tables 1–4; Гинанова, 2007: 451–456: рис. 1–4; Долматов, Машанов, 

2007: 1–212, рис. 4, 7, 8, 11, 44–49, 83, 85, 86 (Б, Г), 105 (Б), 106–112, 119 

(А, В, Д–Ж, И), 120, 122; Bulgakov et al., 2007: 1284–1298, figs. 1–13, tables 

1–3; Dong et al., 2007: 275–280, figs. 1–5; Qi et al., 2007: 181–188, figs. 1–5, 

tables 1–2; Zhan et al., 2007: 1345–1348, table 1; Chen et al., 2008: 1541–

1549, figs. 1–2, tables 1–4; Deng et al., 2008: 63–67, fig. 1; An et al., 2009: 

459–467, figs. 1–3, table 1; Gao et al., 2009: 714–722, figs. 1–8, table 1; 

Dolmatov, Ginanova, 2009: 41–58, figs. 1–10; Kun, Yang, 2009: 44–46, figs. 

1–4; Li et al., 2009: 80–84, figs. 1–4; Ma et al., 2009: 166–170, fig. 1; 

Matsuura et al., 2009: 777–783, figs. 1–6, table 1; Okumura et al., 2009: 249–

251, figs. 1–2, table 1; Qin et al., 2009: 296–302, figs. 1–5, table 1–3; Shen et 

al., 2009: 79–86, figs. 1–4, tables 1–2; Yamada et al., 2009: 601–610, figs. 1–

7, tables 1–4; Yamana et al., 2009a: 585–591, figs. 1–8; 2009b: 1097–1102, 

fig. 1–7; Явнов, 2010: 39–41; Bao et al., 2010: 218–223, figs. 1–3; Hu et al., 

2010: 267–273, fig. 1, tables 1–4; Попов и др., 2011: 208–213, рис. 1–2; 
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Василенко и др., 2012: 72–78, рис. 1–3; Панина, 2013: 66–72; Панина, 

Степанов, 2013: 87–99; 2015а: 70–71, рис. 5; Смирнов, 2013: 198.  

Stychopus japonicus var. armatus Дальневосточный трепанг…, 2008: 1–40, 

рис. 1–10. 

Описание. Длина тела до 43 см. Тело вытянутое, в сечении почти 

трапециевидное, брюшная сторона уплощена в ползательную подошву (рис. 

5.73). Щупалец 20. Многочисленные амбулакральные ножки расположены 

тремя более или менее отчетливыми полосами вдоль брюшных радиусов; у 

крупных особей часто сплошь покрывают брюшную поверхность. На спинной 

стороне обычно имеется четыре ряда крупных конусообразных выростов, 

несущих папиллы. Размер, количество и расположение спинных выростов 

очень изменчивы. Рот расположен субвентрально, анус – терминально. Окраска 

дорзальной стороны тела желтоватая, темно-зеленая, коричнево-красная или 

черная; папиллы иногда отличаются по цвету. Вентральная сторона тела 

зеленая, красная или черная. Амбулакральные ножки и щупальца темно-

зеленые, красные или черные. Папиллы белые или коричневатые (Левин, 2000). 

 

Рис. 5.73 Apostichopus japonicus (фото А.С. Соколова) 

Характерные спикулы стенки тела – столики с округлым перфорированным 

диском (от 4 до 150 отверстий и более) и шпилем образованным прямыми или 

изогнутыми стойками, соединенными на нескольких уровнях перекладинами 

исходяшего из центра диска (рис. 5.74).  
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Рис. 5.74. Столики Apostichopus japonicus (по: Левин, 2000). А – вид сбоку, Б 

– вид сверху 

Географическое распространение. Ареал дальневосточного трепанга 

охватывает прибрежную полосу северной части Желтого и Восточно-

Китайского морей, большую часть побережья Японского моря, восточное 

тихоокеанское побережье Японии и самую южную часть Охотского моря 

(Théel, 1886; Britten, 1906; Mitsukuri, 1912; Закс, 1930; Савельева, 1933; 1941; 

Chang, 1934; Поганкин, 1952; Чжан Фын-ин, Бао-линь, 1954; 1958; Погребов, 

Кашенко, 1976; Климова и др., 1987; Левин, 1982а; 2000; Сергеенко, 

Огородников, 1994).  

Батиметрическое распределение. Стенобатный, преимущественно 

верхнесублиторальный вид. Глубина обитания от литорали до 150 м. 

Распределение по грунтам. Эвриэдафичный вид.  

Температура и соленость. Эвритермный вид, в естественных условиях 

температура жизнедеятельности от -2° С до +28 °С, оптимум в пределах от -

2 °С до +22,3 °С.  

Эвригалинный вид, диапазон солености 5,9–34,1 ‰ (Поганкин, 1952).  

Симбионты. В кишечнике A. japonicus обнаружено два вида паразитических 

турбеллярий – Anoplodium mediala и Ozametra (=Xenometra) arbora (Ozaki, 1932; 
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Westblad, 1953). Описан случай обнаружения на теле трепанга небольшого 

(около 1,8 мм) морского паука Ammothea bi-unguiculata (Ohshima 1927).  

В условиях Приморья на покровах этой голотурии встречаются обычные 

комменсалы иглокожих и моллюсков – полихеты Arctonoe vittata, а также 

свободноживущие полихеты Harmothoe imbricata (Левин, 2000).  

На поверхности и внутри дальневосточного трепанга отмечены грибы: 

Cladosporium sphaerospermum, C. brevicompactum, C. atrospermum, 

C. oxysporum, Alternaria alternata, Aspergillus flavus, A. versicolor, 

A. eburneocremeus, Epicoccum st. Phoma sp., Pacilomices puntonii (Pivkin, 2000).. 

Gephyrothuria sp. Mironov et al., 2019c 

Gephyrothuria sp. Mironov et al., 2019c: fig. 5H. 

 

Рис. 5.75. Gephyrothuria sp. Mironov et al., 2019c (по: Mironov et al., 2019c) 

Распространение. Вид обнаружен в Курило-Камчатском желобе на глубине 

5102–6221 м. Относительно эврибатный, абиссально-хадальный вид.  

Hadalothuria sp. Mironov et al., 2019c 

Hadalothuria sp. Mironov et al., 2019c: fig. 5I. 

? Hadalothuria sp.: Беляев, 1989: 352, табл. 22. 

 

Рис. 5.76. Hadalothuria sp. Mironov et al., 2019c (по: Mironov et al., 2019c) 



 176

Распространение. Вид обнаружен в Курило-Камчатском желобе на глубине 

6183–8199 м. Стенобатный, ультраабиссальный (хадальный) вид. 

Molpadiodemas sp. A Mironov et al., 2019c 

Molpadiodemas sp. A Mironov et al., 2019c. 

Замечания. Вид характеризуется желтоватым цветом, короткими 

амбулакральными ножками на спине на спине, спикулами щупалец в форме 

палочек расширенных на концах (Mironov et al., 2019c). 

Распространение. Обнаружен в Курило-Камчатском желобе на глубине 

8191–8199 м (Mironov et al., 2019c). Стенобатный, ультраабиссальный 

(хадальный) вид.  

Molpadiodemas sp. B Mironov et al., 2019c 

Molpadiodemas sp. B Mironov et al., 2019c. 

Замечания. Этот вид был признан главным образом на основании 

генетических данных. Экземпляры этого вида очень отличаются по 

морфологии: цветом кожи, расположением амбулакральных ножек, спикулами 

щупалец и т.д. (Mironov et al., 2019c). 

Распространение. Обнаружен в Курило-Камчатском желобе на глубине 

6183–6221 м (Mironov et al., 2019c). Стенобатный, ультраабиссальный 

(хадальный) вид. 

Molpadiodemas sp. C Mironov et al., 2019c 

Molpadiodemas sp. C Mironov et al., 2019c: fig. 5J. 

 

Рис. 5.77. Molpadiodemas sp. C Mironov et al., 2019c (по: Mironov et al., 2019c) 

Замечания. Вид характеризуется фиолетовым цветом и темно-фиолетовыми 

амбулакральными ножками (Mironov et al., 2019c). 
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Распространение. Обнаружен в Курило-Камчатском желобе на глубине 

8404-9582 м (Mironov et al., 2019c). Стенобатный, ультраабиссальный 

(хадальный) вид. 

Pseudostichopus mollis Théel, 1886 

Pseudostichopus mollis Théel, 1886: 169–170, pl. 10 figs. 5, 6; Ludwig, 1894: 

8, Tafel 9, Figs. 5-9; 1898: 7; Perrier, 1902: 337–338; Fisher, 1907: 691; H.L. 

Clark, 1913a: 233; 1920: 146–147; 1923: 162; Ekman, 1925: 5, 28–36, figs. 4, 

5; 1926: 451–470, fig. Id.; Heding, 1940: 353–360; Imaoka, 1978: table 1–1; 

1990: 148; Gutt, 1991a: 147, 152, figs. 3, 6, table 2; 1991b: 321, 324; Thandar, 

1992: 167; Branch et al., 1993: 55; Rowe (in Rowe and Gates), 1995: 285; 

Arndt, 1996: 18–20, 26–26, 32–33, figs. 4, 6, tables 3, 5, 7; O′Loughlin, 2002: 

304; Solís-Marín, 2003: 229–230; O′Loughlin, Ahearn, 2005: 171–173, figs. 

1b, c, 9a, e, 10b, c, 11e, f; 2006: 60; Панина, 2013: 75–76, рис. 5.6; Панина, 

Степанов, 2013: 87–99; 2014а: 354; 2015а: 68–69, рис. 1; Смирнов, 2013: 

198; Степанов, Панина, 2015г: 92, цветная вкладка, рис. 11Б; Харламенко 

и др., 2015: 419–423, табл. 1–2, рис. 1–2 (non Pseudostichopus mollis 

Ludwig, 1894: 8–14, pl. 9 figs. 5–9). 

Pseudostichopus trachus Sluiter, 1901a: 15–16; 1901b: 52–53, pl. 5 fig. 1, pl. 

8, fig. 8; Perrier, 1902: 337–338; Fisher, 1907: 693; Mitsukuri, 1912: 3–9, pl. 

I., figs. 1–5, textfig. 1; Ohshima, 1915: 227–228; Ekman, 1925: 32–36; 

Савельева, 1941: 74; Дьяконов, 1949: 69; 1952а: 127, 129; Баранова, 1957: 

239; Дьяконов и др., 1958: 366; Imaoka, 1978: 384; Cherbonnier, Féral, 1981: 

383–385, fig. 16; Liao, 1984: 227, fig. 6; 1997: 79–80, textfig. 44; Калинин и 

др., 1990: 248, 251, 253, рис. 6, табл. 1; Solís-Marín, 2003: 241–242; Kalinin 

et al., 2005: 228, fig. 10; Явнов, 2010: 63. 

Pseudostichopus nudus Ohshima, 1915: 230; Ekman, 1925: 32–36; Heding, 

1940: 353–359; Баранова, 1957: 240; 1962а: 3, 1962б: 351; Дьяконов и др., 

1958: 367; Rowe (in Rowe and Gates), 1995: 285 (as junior synonym of 
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Pseudostichopus pustulosus, non Pseudostichopus pustulosus Sluiter, 1901b); 

Solís-Marín, 2003: 231–232.  

Pseudostichopus (Trachostichopus) trachus Heding, 1940: 353–362, fig. 17; 

Imaoka, 1978: table 1–2; Ohta, 1983: 236, table A; Thandar, 1992: 166. 

Pseudostichopus (Pseudostichopus) dilatorbis Imaoka, 1978: 378–380, 384, 

fig. 1 A–E, table 1–1 (part; paratypes non P. dilatorbis). 

Pseudostichopus (Pseudostichopus) alatus Imaoka, 1990: 146–148, fig. 1A–E. 

Meseres trachus Rowe (in Rowe and Gates), 1995: 285; O′Loughlin, 1998a: 

497; 2002: 300, 312, table 3; Lane et al., 2000: 490. 

Pseudostichopus pustulosus Rowe (in Rowe and Gates), 1995: 285 (non 

Pseudostichopus pustulosus Sluiter, 1901). 

Описание. Длина тела до 300 мм. Тело цилиндрическое, 

широкозакругленное с обоих концов, часто покрыто песчинками, гидроидами, 

корненожками и иглами губок, внедрившимися в стенку тела животного и 

стоящими перпендикулярно поверхности тела (рис. 5.78). 20 щупалец.  

 

Рис. 5.78. Pseudostichopus mollis (фиксация в спирте, фото автора) 

Спикулы – шипастые палочки, которые встречаются только в щупальцах, 

амбулакральных ножках и около анального отверстия (рис. 5.79).  

 

Рис. 5.79. Спикулы щупалец Pseudostichopus mollis (O′Loughlin, Ahearn, 

2005) 
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Географическое распространение. В российских водах вид найден в 

Японском, Охотском и Беринговом морях. 

Батиметрическое распределение. Относительно эврибатный, 

сублиторально-батиальный вид, обнаружен на глубинах 91–1600 м. 

Распределение по грунтам. Вид встречается на песчаных и гравийных 

грунтах (оС-Ж). 

Pseudostichopus papillatus (Djakonov, 1952a) 

Peristichopus papillatus Дьяконов, 1949: 70 (nomen nudum); 1952а: 125–

127, рис. 11–14; Соколова, 1958: 130, рис. 2 Б; Баранова, Кунцевич, 1977: 

117. 

Pseudostichopus papillatus Solís-Marín, 2003: 234–235; O′Loughlin, Ahearn, 

2005: 174, figs. 10d, e; 2006: 60; Панина, 2013: 77; Панина, Степанов, 2013: 

87–99; 2015а: 69, рис. 2; Смирнов, 2013: 198. 

Описание. Длина до 65 мм, ширина до 17 мм, высота до 15,2 мм. Цвет 

спиртовых экземпляров светло-серый. Форма тела вытянутая, торпедообразная, 

суживающаяся к переднему и заднему концу, причем передний – закругленный, 

а задний – немного вздут и имеет глубокий вертикальный желоб с 

утолщенными боковыми краями (рис. 5.80). Брюшная сторона у крупных 

экземпляров ясно вздутая и выпуклая, а у мелких (меньше 30 мм) заметно 

уплощенная, подошвообразная. Спинная сторона слабо выпуклая. Ротовое 

отверстие располагается на переднем конце субвентрально, анальное – 

открывается между краями вертикального желоба также субвентрально. 

Амбулакральные придатки редкие и плохо заметны, вроде очень мелких, 

тонких и заостренных папилл, сидящих по одной на уплотненном в виде 

бородавки пигментированном участке стенки тела. Папиллы расположены 

только по двум спинным и двум вентролатеральным радиусам в два редких, 

часто неправильных и местами прерванных ряда. Близ переднего и заднего 

конца тела папиллы несколько крупнее, в остальном же они очень однородны. 

Вдоль медиовентрального амбулакра никаких придатков нет. Стенка тела 
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тонкая и прозрачная, и внутренности местами хорошо просвечивают сквозь ее 

гладкую поверхность, почти без приставших посторонних частиц.  

 

Рис. 5.80. Pseudostichopus papillatus (фиксация в спирте, фото автора) 

Известковое глоточное кольцо хорошо развито и состоит из 10 плотных 

сегментов (рис. 5.81, А). Радиальные на переднем крае образуют три выступа: 

два боковых, закругленных и один центральный, на конце расщепленный; 

задний край образует полукруглую выемку и слегка зазубрен. 

Интеррадиальные сегменты уже и ниже, спереди вытянуты в один средний 

выступ и позади имеют слабую выемку.  

В стенке тела совершенно нет известковых образований (спикул), которые в 

небольшом числе наблюдаются только в перианальном участке, где имеют вид 

прямых или несколько изогнутых палочек размерами 140–200 мкм, по краям 

гладких, обычно с небольшим утолщением посередине (рис. 5.81, В). Среди 

таких телец изредка попадаются более крупные в 300 мкм, тонкие, резко С-

образно изогнутые, слегка шиповатые спикулы. В стенках папилл имеются 

редкие мелкие опорные спикулы в виде прямых или слабоизогнутых палочек 

размером 80–180 мкм (рис. 5.81, Б), обычно тоже с утолщением посередине. 

Щупальца очень густо набиты спикулами разной формы и различной 

величины; это обычно изогнутые, реже прямые, тонкие или толстые, часто 

неправильные тельца или палочки размером 190–300 мкм (рис. 5.81, Г).  
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Рис. 5.81. Pseudostichopus papillatus. А – сегменты окологлоточного 

известкового кольца, Б – спикулы из папиллы, В – спикулы из перианальной 

области, Г – спикулы из щупалец (Дьяконов, 1952а) 

Распространение. Вид встречен к юго-востоку от мыса Шипунского на 

глубине 4100–4200 м на зеленовато-сером слабо песчанистом илу с примесью 

гальки, щебня и конкреций (Дьяконов, 1952а) и на охотоморском побережье  

о-ва Итуруп (Курильские о-ва) на глубине 182–186 м (Панина, Степанов, 

2015а). Эврибатный, сублиторально-батиально-абиссальный вид. 

Эвриэдафичный вид. 

Pseudostichopus profundi Djakonov, 1952a 

Pseudostichopus profundi Дьяконов, 1949: 69–70 (nomen nudum); 1952а: 

127–129, рис. 15–18; Баранова, 1962а: 4; Баранова, Кунцевич, 1977: 117; 

Imaoka, 1978: table 1–1; Solís-Marín, 2003: 236–237; O′Loughlin, Ahearn, 

2005: 176; 2006: 60; Панина, 2013: 77; Панина, Степанов, 2013: 87–99; 

2015а: 69; Смирнов, 2013: 198. 

Описание. Длина тела до 56 мм. Форма тела цилиндрическая, к переднему 

концу совсем не суживается, на заднем – широко закругленная. Цвет спиртовых 

экземпляров светло-бурый или темно-серый. Тело на брюшной стороне заметно 

выгнуто, на спинной, перед задним концом, несколько вогнуто. Брюшная 

сторона немного уплощена в виде подошвы, вдоль ее средней линии проходит 

продольный углубленный желоб. На заднем конце неглубокий отчетливо 
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видимый вертикальный желоб. Ротовое отверстие на переднем конце 

субвентрально, анальное – на заднем открывается в нижней части 

вертикального желоба. Щупалец 20.  

Известковое глоточное кольцо хорошо развито и состоит из 10 массивных 

сегментов. Дорсальные сегменты в отличие от остальных довольно правильные 

(рис. 5.82, А); радиальные – значительно крупнее и массивнее и спереди имеют 

узкую вырезку и два коротких острия, а сзади широкую вогнутость. 

Интеррадиальные сегменты значительно короче и ниже, спереди вытянуты в 

одно острие, сзади вогнутые.  

В стенке тела известковых телец нет. Практически их нет и в перианальной 

области, лишь в стенке тела окружающей анальное отверстие имеется 

несколько мелких телец в виде простых тонких палочек, неправильно 

узловатых на концах (рис. 5.82, Г).  

 

Рис. 5.82. Pseudostichopus profundi. А – сегменты окологлоточного 

известкового кольца, Б – спикулы из щупальца, В – спикулы из ножек задней 

части тела, Г – спикулы из перианальной области (Дьяконов, 1952а) 

В боковых стенках амбулакральных ножек имеются своеобразные 

известковые тельца, различные по форме. Особенно многочисленны они в 

ножках на спинной стороне у заднего конца тела. Здесь эти тельца 

представляют собой либо прямые, разной длины и толщины палочки, 

несколько расширенные и узловатые на концах, или сильно расширенные на 

обоих концах, или только на одном, и тогда продырявленные многими мелкими 
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отверстиями; либо это удлиненные решетчатые пластинки, часто неправильной 

формы, с различными отверстиями; либо ажурные, тонкие тельца с отростками, 

которые замыкаются неправильными петлями (рис. 5.82, В). В щупальцах 

находится большое количество спикул в виде обычно изогнутых, неправильных 

и узловатых пластинок или палочек (рис. 5.82, Б).  

Распространение. Вид найден к юго-востоку от мыса Шипунского на 

глубине 4100–4200 м на зеленовато-сером слабо песчанистом илу с примесью 

гальки, щебня и конкреций (Дьяконов, 1952а). Стенобатный, абиссальный вид. 

Эвриэдафичный вид. 

Eupentacta fraudatrix (Djakonov et Baranova, 1958 in Djakonov et al., 1958) 

Cucumaria chronchjelmi Mitsukuri, 1912: 235, textfig. 46; Савельева, 1941: 

80–81; Дьяконов, 1949: 72; Баранова, 1957: 240 (non Cucumaria 

chronchjelmi Théel, 1886: 105; H.L. Clark, 1901a: 334; Ohshima, 1915: 256; 

non Eupentacta chronchjelmi Cherbonnier, 1951: 45). 

Cucumaria obunca Савельева, 1933: 45 (partim); Дьяконов, 1938: 484 

(partim). 

Cucumaria fraudatrix Дьяконов и др., 1958: 371–373, рис. 12; Баранова, 

1962б: 351; 1971: 246–247, рис. 3; 1976а: 115, рис. 267; Anisimov et al., 

1974: 327–329; Левин, Стоник, 1976: 73–75, рис. 1; Баранова, Кунцевич, 

1977: 114–115; Угленко, Стоник, 1978: 813–814; Дембицкий, 1979: 89; 

Смирнов, 1982: 112–113, 116; Лейбсон, 1981: 81–83; Костецкий, 

Герасименко, 1984: 42; Афиятуллов и др., 1985: 244–248; Касьянов, 1985: 

1107–1109; 1989: 40, 55, 60, 67, 69, 73, 78; Долматов, 1986а: 1332–1340, 

рис. 1–3; 1986б: 1183–1189; Калиновская и др., 1986: 185–187; Явнов, 

2010: 51–52. 

Eupentacta fraudatrix Баранова, 1979: 75; Смирнов, 1979: 97; Долматов, 

1986в: 15; 1988а: 1–25; 1988б: 87–89; 1995а: 71–76, рис. 1–3; 1995б: 141–

145, рис. 1–5; 1999: 192, 195–196; 2009: 316–327; Афиятуллов и др., 1987: 

831–837; Климова и др., 1987: 24, рис. 1; Лейбсон и др., 1988: 224–225; 
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Лейбсон, Долматов, 1989: 67–74, рис. 1–2; Богомол, 1990: 161–162; 

Стукова, Левин, 1990: 1–17, рис. 1–4; Авилов и др., 1991а: 438–439; 1992: 

691–694; Ламаш, 1991: 91–94; Svetashev et al., 1991: 492–493; Калинин и 

др., 1992а: 729–730; 1992б: 691–694; 1994: 66, 70, 74, 76, 79, 107, 113, 145, 

152–154, 182, 184, 210, 221, 225–226, 234, 239, рис. 2.2, 2.5, 6.3; Leibson, 

1992: 51–61; Rybakov, Dolmatov, 1992: 97–101; Dolmatov, Yushin, 1993: 

125–134; Makarieva et al., 1993: 508–517, figs. 1–8; Rybakov, Yakovlev, 

1993: 47–49; Долматов и др., 1995: 490–495; Kalinin et al., 1996: 143–146, 

167–168; Кусакин и др., 1997: 126; Долматов, Гинанова, 1998: 459–462; 

Гинанова, 1999: 99–100, рис. 1; Машанов, Долматов, 1999: 70–71; 2001а: 

363–371, рис. 1–3; 2001б: 430–437, рис. 1–14; Спирина, Долматов, 1999: 

403–406, рис. 1–4; Спирина и др., 1999: 165–166, рис. 1–2; Авилов, 2000: 

26–31; Кашенко, 2000: 182–187, рис. 1–5; Pivkin, 2000: 103–106; Dolmatov, 

Ginanova, 2001: 454–454, 457, 460, 462, figs. 1–2, 4–5, 7–8, 9А, 10А; 

Машанов и др., 2003: 902; 2004: 366–374, рис. 1–4; Тюрин, Дроздов, 2003: 

384–386, рис. 2Б, 3Г; Dolmatova et al., 2003: 293–304, figs. 1–7; 2004: 126–

135, figs. 1–4; Долматова и др., 2004: 104–111; Зуева и др., 2004: 47–48; 

Машанов, 2004: 1–24; Mashanov, Dolmatov, 2004: 29–39, figs. 1–9; Левин, 

Бекова, 2005: 315–316, рис. 6; Mashanov et al., 2005: 184–193, figs. 1–5; 

2007: 244–256, figs. 1–6; 2008: 351–372, figs. 1–12; Dolmatova, Zaika, 2007: 

221–229, figs. 1–5; Степанов и др., 2012б: 23–24, рис. 23–24; Silchenko et 

al., 2012: 1765–1774, fig. 1, table 1; Панина, 2013: 129–133; 2015: 39–40, 

рис. 1а; Панина, Степанов, 2013: 87–99; 2014а: 354; Смирнов, 2013: 198; 

Степанов, Панина, 2015г: 93–94, рис. 3, цветная вкладка, рис. 11Г; 

Степанов и др., 2015б: 79. 

Описание. Длина до 70 мм. Тело прямое, вальковатое или пятигранное (рис. 

5.83). Окраска светло-желтая, белая или розоватая. Ножки расположены строго 

по радиусам в 2–4 ряда. Щупалец 10, два вентральных короче остальных. 
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Рис. 5.83. Eupentacta fraudatrix (фото Н.П. Санамян) 

Спикулы стенки– «корзинки» (рис. 5.84, А), ланцетовидные пластинки с 

четырьмя отверстиями и перекладиной в виде чемоданной ручки или без (рис. 

5.84, Б), толстые овальные пластинки с крупными буграми и мелкими 

отверстиями (рис. 5.84, В) и сильно удлиненные изогнутые перфорированые 

пластинки (рис. 5.84, Г). 

 

Рис. 5.84. Спикулы стенки тела Eupentacta fraudatrix. А – «корзинки», Б – 

ланцетовидные пластинки, В – овальные перфорированые пластинки, Г – 

изогнутые перфорированые пластинки. Масштаб: 50 мкм (Степанов и др., 

2012б) 

Географическое распространение. Вид известен из Японского, Охотского, 

Берингова морей, шельфа Японии, юго-восточного побережья Камчатки 

(Авачинский залив) и Курильских о-вов: Итуруп, Кунашир, Шикотан 

(Дьяконов и др., 1958; Баранова, 1962б; 1971; 1976), Ушишир (о. Янкича) 

(Левин, Бекова, 2005) и Шумшу (наши данные). 
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Батиметрическое распределение. Стенобатный, литорально-

сублиторальный вид, обитает от литорали до глубины 40 м. 

Распределение по грунтам. Эвриэдафичный вид.  

Температура и соленость. В заливе Посьета E. fraudatrix обнаружена при 

температуре воды от -0,8 °С (зимой) до +16,3 °С (летом) и солености 32,2–

34,6 ‰, в Авачинском заливе – при температуре +4–6 °С. 

Биоценотические отношения. В заливе Посьета вид довольно обычен в 

инфауне среди друз Crenomytilus grayanus. Максимальную биомассу дает в 

биоценозе С. Grayanus + Metridium senilefembriatum + Strongylocentrotus nudus + 

Lithothamnion. 

На поверхности и во внутренних органах E. fraudatrix часто селятся грибы: 

Cladosporium sphaerospermum, C. brevicompactum, C. atrospermum, C. 

oxysporum, Alternaria alternate, Aspergillus versicolor, A. eburneocremeus, 

Epicoccum st. Phoma sp., Ulocladium sp., Acremonium charticola, A. fusidioides, A. 

striatisporum, Beauveria alba, Botryophialophora sp., Coniothirium obiones, 

Metarchizium anisopliae var. anisopliae, Oidiodendron sp., Penicillium commune, P. 

implicatum, P. roqueforti, P. skrjabinii, Phialophorophoma sp.. Tilachlidium sp. и 

Verticillium tenerum (Pivkin, 2000). К числу известных паразитов E. fraudatrix 

также относятся эндопаразит – копепода Cucumaricola curvatus (Rybakov, 

Dolmatov, 1992), и эктопаразит – гастропода Amamibalcis yessoensis (Rybakov, 

Yakovlev, 1993). 

Eupentacta pseudoquinquesemita Deichmann, 1938a 

Eupentacta pseudoquinquesemita Deichmann, 1938a: 110–111; Lambert, 

1984: 14–15; 1997: 110–112, fig. 58–59, photos 14, 27; 2007: 6; Смирнов, 

1995: 83; 2013: 198; Кусакин и др., 1997: 126; Панина, 2015: 40. 

Описание. Длина до 10 см. Тело более или менее боченковидное с 

конусообразными концами; имеется множество цилиндрических 

амбулакральных ножек, расположенные пятью широкими рядами по радиусам. 

Щупалец 10, 2 вентральных меньше размером. Спикулы стенки тела 
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многочисленны, включают несимметричные кнопки (5.85, Б) и тонкие корзинки 

во внешнем слое (5.85, А). Спикулы ножек с крупными конечными 

пластинками и множеством больших поддерживающих столиков часто с 

редуцированным шпилем (5.85, В).  

 

Рис. 5.85. Eupentacta pseudoquinquesemita (Deichmann, 1938a). А – корзинки, 

Б – кнопки, В –столик из амбулакральной ножки 

Географическое распространение. В российских морях вид найден в 

б. Кратерной о-ва Янкича (Смирнов, 1995). Стенобатный, литорально-

сублиторальный вид, обнаружен от литорали до глубины 200 м.  

Havelockia obunca (Lampert, 1885) 

Cucumaria obunca Lampert, 1885: 250, fig. 55; Théel, 1886: 265; Britten, 

1906: 139–140; Ludwig, 1889–92: 344; Mitsukuri, 1912: 251–253. 

Havelockia obunca Imaoka, 1995: 553–572; Панина, 2015: 40; Панина и др., 

2017: 66-67, рис. 2д, 6; Panina Stepanov, 2019: 74. 

Eupentacta obunca Левин, Бекова, 2005: 316–317, рис. 7. 

Описание. Длина до 60 мм. Цвет розовый или желтовато-белый. 

Щупалец 10, два брюшных очень мелких. 

Спикулы (рис. 5.86) – удлиненные перфорированный пластинки с 

дугообразным выростом, в виде «ручки чемодана», густо лежат в стенке тела 

(Левин, Бекова, 2005). 



 188

 

Рис. 5.86. Спикулы стенки тела Havelockia obunca. Шкала 100 мкм 

(Левин, Бекова, 2005) 

Географическое распространение. Вид был известен с побережий 

Японии, Кореи и о. Сахалин (Охотское море). Нами вид обнаружен близ о. 

Матуа (Курилские о-ва) (Панина и др., 2017). Стенобатный, литорально-

сублиторальный вид, встречается от литорали до глубины 20 м. 

Allothyone longicauda (Östergren, 1898b) 

Cucumaria longicauda Östergren, 1898b: 108–109; Britten, 1906: 140–141; 

Савельева, 1933: 46–47; 1941: 82; Дьяконов, 1949: 72–73; Поганкин, 1952: 

185; Дьяконов и др., 1958: 371; Баранова, 1962б: 351; Климова и др., 1987: 

22, рис. 1. 

Allothyone longicauda Panning, 1949: 466; Левин, Бекова, 2005: 314–315, 

рис. 5; Панина, 2013: 109–110; 2015: 41, рис. 1е; Панина, Степанов, 2013: 

87–99; Смирнов, 2013: 198. 

Описание. Длина до 100 мм. Тело червеобразное, утолщено в средней 

части, хвостовой отдел очень длинный, достигает почти половины общей 

длины тела. Окраска тела красновато-фиолетовая или желто-бурая (рис. 5.87). 



 189

 

Рис. 5.87. Allothyone longicauda (фиксация в спирте, фото автора) 

Спикулы стенки тела– столики с округлым или неправильно 

прямоугольным диском с двумя крупными центральными отверстиями и рядом 

более мелких (рис. 5.88). В центре диска широкий и низкий шиповатый вырост, 

имеющий 4 столбика; под нижней поверхностью диска иногда развит второй 

вырост виде скобки. 

 

Рис. 5.88. Спикулы стенки тела Allothyone longicauda (фото автора) 

Географическое распространение. В российских водах вид найден на в 

Японском и Охотском морях. 

Батиметрическое распределение. Стенобатный, сублиторальный вид, 

найден на глубинах 15–241 м. 
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Распределение по грунтам. Эвриэдафичный вид, обитает на песчаных, 

илисто-песчаных и песчано-илистых грунтах, иногда с примесью гравия, гальки 

и ракуши.  

Температура и соленость. Температура: от -1,7 °С до +16,5 °С, оптимум 

тот же; соленость: 32,62–34,11 ‰, оптимум тот же.  

Pentamera calcigera (Stimpson, 1851b) 

Pentacta calcigera Stimpson, 1851b: 67; Packard, 1867: 268; Bush, 1884: 245. 

Cucumaria korenii Lütken, 1857: 4; Stuxberg, 1879: 27; Lampert, 1885: 142. 

Cucumaria calcigera Selenka, 1867: 351; Duncan and Sladen, 1881: 5–8, pl. 1, 

figs. 3–8; Ludwig, 1883: 160; 1886: 277–279, pl. 1, figs. 1–5; 1901: 146–147; 

Clark H.L., 1905: 9; Britten, 1906: 136–137; Kalischewskij, 1907: 4; 

Mortensen, 1913: 323; Ohshima, 1915: 257; Clark A.H., 1920: 12c; Дьяконов, 

1926: 104; 1933: 142–143, фиг.72; 1938: 485; 1949: 72, рис. 109; 1952б: 302; 

Шорыгин, 1926: 32, рис. 19–20; 1928: 63–64, рис. 32; 1948: 492; 

Deichmann, 1930: 156–157, pl. 11, figs. 9–12; Mortensen, 1932: 52; 

Савельева, 1933: 46; 1941: 81–82; 1955: 217, табл. LXIV, рис. 2; Heding, 

1942: 31; Виноградов, 1946: 340, 345, 367; Горбунов, 1946: 47; Дьяконов, 

1952б: 302; Поганкин, 1952: 182; Баранова, 1957: 241; 1962а: 4; Дьяконов 

и др., 1958: 371; Luke, 1982: 56; Явнов, 2010: 53 (non Cucumaria calcigera 

H.L. Clark, 1901b: 492; 1901c: 165; Edwards, 1907, p. 54, text figs. 5–11). 

Pentamera calcigera Panning, 1949: 465–466, abb. 60; Pawson, 1977a: 9; 

Ohta, 1983: 236, table A; Климова и др., 1987: 24, рис. 1; Смирнов, 

Смирнов, 1990: 425–426; 1994: 141, рис. 5; 2006: 110, рис. 23; Madsen, 

Hansen, 1994: 38–39, figs. 22, map 9; Smirnov, 1994: 139; Lambert, 1998b: 

542, 549; Авилов, 2000: 33–39, 46; Avilov et al., 2000a: 65–71; 2000b: 1349–

1355; Смирнов, 2001, 2001: 122; Левин, Бекова, 2005: 318–319, рис. 9; 

Kalinin et al., 2005: 223, fig. 2; Экосистемы..., 2009: 190-191, рис. 27; 

Степанов и др., 2012б: 22–23, рис. 21–22; 2015б: 79, рис. 1; Панина, 2013: 
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110–112; 2015: 41–42, рис. 1б; Панина, Степанов, 2013: 87–99; Смирнов, 

2013: 198. 

Описание. Тело изогнуто на спинную сторону, задний конец вытянут в 

заостренный хвостик (рис. 5.89). Цвет желтовато-белый. Длина до 60 мм. 

Глоточное кольцо с очень длинными радиальными сегментами, имеющими по 

всей высоте продольный вырез и цельными относительно узкими 

интеррадиальными, высота которых составляет почти половину высоты 

радиальных. 

 

Рис. 5.89. Pentamera calcigera (фиксация в спирте, фото автора) 

 

Рис. 5.90. Спикулы стенки тела Pentamera calcigera. А – удлиненные 

перфорированные пластинки, Б –столики, В – веретеновидные палочки. 

Масштаб: 50 мкм (Степанов и др., 2012б) 
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Спикулы стенки тела – удлиненные перфорированные пластинки (рис. 5.90, 

А), столики с округлым или очень характерным для вида крестообразным 

перфорированным основанием и высоким столбиком в центре (рис. 5.90, Б) и 

объемные веретеновидные палочки (рис. 5.90, В). 

Географическое распространение. В Тихом океане вид распространен 

вдоль азиатского побережья от Берингова пролива до северных частей 

Японского моря. 

Батиметрическое распределение. Относительно эврибатный, литорально-

сублиторально-батиальный вид, обитает от литорали до глубины 500 м.  

Распределение по грунтам. Эвриэдафичный вид, обнаружен на песчаных, 

илисто-песчаных и песчано-илистых грунтах, иногда с примесью глины, 

гравия, гальки и камней; оптимальным грунтом является песок с илом.  

Температура и соленость. Эвритермный, эвригалийный вид. Температуры: 

от -2 °С до +16,5 °С, оптимальная температура между -1,0 °С и +8,3 °С. 

Соленость: от 30,12 ‰ до 34,25 ‰, оптимум – 31–34,11 ‰. 

Thyone bicornis Ohshima, 1915 

Thyone bicornis Ohshima, 1915: 270–271, pl. 10, fig. 24a–d; Panning, 1949: 

467; Chang, Liao, 1964: 26; Liao, A.M. Clark, 1995: 503–504, fig. 305; Won, 

Rho, 1998: 9–10, fig. 2A–H; Панина, 2013: 113; 2015: 42, рис. 1ж; Панина, 

Степанов, 2013: 87–99; Степанов, Панина: 2015б: 244–246, рис. 1. 

Thyone bicornis (?) Левин, Бекова, 2005: 320, рис. 11. 

Описание. Голотурии до 35 мм длиной. Тело веретеновидное, 

конусообразно зауженное с обоих концов (рис. 5.91). Окраска тела и щупалец 

серая с бледно-коричневыми пятнами. Щупалец 10, 2 брюшных меньших 

размеров. 
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Рис. 5.91. Thyone bicornis (фиксация в спирте, фото автора) 

Окологлоточное известковое кольцо с удлиненными радиальными 

сегментами имеющими глубокий задний вырез, и прямоугольными 

итеррадиальными (рис. 5.92, e). 

 

Рис. 5.92. Thyone bicornis. a –столики (вид сверху), b – столики (вид сбоку), c 

– столикообразные палочки (вид сверху), d – столикообразные палочки (вид 

сбоку), e – окологлоточное известковое кольцо. Шкала: a–d – 0,05 мм, e – 6 мм 

(Liao, A.M. Clark, 1995) 

Спикулы стенки тела немногочисленные (рис. 5.92, a–d). В основном это 

столики с овальным диском в поперечнике, имеющим обычно 4 крупных 

отверстия и несколько (2–16) периферических (рис. 5.92, a–d; 5.93, А). Вырост 

высотой 25–35 мкм состоит из двух стоек, заканчивающихся недлинными 

зубцами (рис. 5.92, b, d; 5.93, Б). Конечная пластинка амбулакральных ножек 
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округлая с множеством отверстий, в центре пластинки отверстия расположены 

наиболее тесно и имеют округлую форму, к периферии форма отверстия 

удлиняются и расположены реже друг к другу (рис. 5.93, В). 

Распространение. В российских водах вид обнаружен в Японском и 

Охотском морях и на шельфе Курильских островов: о. Кунашир (Левин, 

Бекова, 2005), о-ва Итуруп и Симушир (Степанов, Панина, 2015б). 

Относительно эврибатный, сублиторально-батиальный вид найден на глубинах 

19–635 м. Относительно стеноэдафичный вид, встречен на илистых, песчаных и 

илисто-песчаных грунтах (оС-ПИ).  

 

 

Рис. 5.93. Спикулы представителей семейства Thyoninae (отряд 

Dendrochirotida). Thyone bicornis: А – столики (вид сверху), Б – столики (вид 

сбоку), В – конечная пластинка ножек; Phyrella fragilis: Г – столики (вид 

сверху), Д – столики (вид сбоку), Е – перфорированные пластинки, Ж – 

конечная пластинка ножек (фото автора) 
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Phyrella fragilis (Mitsukuri et Ohshima in Ohshima, 1912) 

Phyllophorus fragilis Ohshima, 1912: 81–87, pl. 1, fig. 3, textfig. 6; 

Савельева, 1933: 47–48; Дьяконов, 1949: 73, рис. 116; Chang, Liao, 1964: 

31. 

Phyrella fragilis Heding, Panning, 1954: 185–186, Abb. 90; A.M. Clark, 

Rowe, 1971: 184, pl. 30, fig. 1; Liao, 1975: 203, fig. 4; Liao, A.M. Clark, 

1995: 512, fig. 312; Shiell, 2005: 27; Michonneau, Paulay, 2014: 112–118, 

figs. 4–9; 27 a–c; Панина, 2015: 42, рис. 1д; Степанов, Панина: 2015б: 246–

247, рис. 2. 

Thyonidiella oceana Heding, Panning, 1954: 172–173, fig. 82; Cherbonnier, 

1988: 229–232, fig. 102 A–H. 

Описание. Голотурии длиной до 60 мм и 20 мм в диаметре. Щупалец 20. 

Тело веретеновидное (рис. 5.94; 5.95, А).  

 

Рис. 5.94. Phyrella fragilis (фиксация в спирте, фото автора) 

Радиальные и интеррадиальные сегменты окологлоточного известкового 

кольца разделены мозаично на мелкие кусочки (рис. 5.95, Б). 

 

Рис. 5.95. Phyrella fragilis. А – (Liao, A.M. Clark, 1995); Б – окологлоточное 

известковое кольцо, В–Д – спикулы стенки тела (Heding, Panning, 1954) 

Спикулы стенки тела – столики с округлым диском, 8–10 отверстиями 

расположенными по периферии вокруг большого центрального отверстия, и 

центральным выростом из четырех соединенных столбиков, оканчивающихся 
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широкой зубчатой коронкой (рис. 5.93, Г–Д; 5.95, В–Д). Также встречаются 

перфорированные пластинки с небольшим количеством отверстий (рис. 5.93, 

Е). Конечная пластинка амбулакральных ножек округлая с множеством 

отверстий (рис. 5.93, Ж). 

Распространение. В российских водах вид найден в Японском море 

(Савельева, 1933) и на шельфе о-вов Итуруп и Симушир (Степанов, Панина, 

2015б). Относительно эврибатный, литорально-сублиторально-батиальный вид, 

обитает от литорали до глубины 450 м. Относительно стеноэдафичный вид, 

встречен на песчаных, гравийных и галечных грунтах (оС-Ж). 

Apseudocnus albus Levin, 2006 

Apseudocnus albus Левин, 2006: 149–150, рис. 1–3; Левин, Бекова, 2005: 

311–312, рис. 1; Смирнов, 2013: 198; Степанов, Панина, 2016: 75. 

Описание. Длина до 26 мм. Тело цилиндрическое, по концам округленное. 

Щупалец 10. Окраска тела и щупалец в спирте белая. 

 

Рис. 5.96. Apseudocnus albus. Спикулы стенки тела (А, Б, В): А – 

перфорированные пластинки, Б – глобулы, В – крестики, дихотомически 

разветвленные структуры (В), спикулы щупалец (Г), спикулы интроверта (Д). 

Масштаб 490 мкм (Левин, 2006) 

Спикулы стенки тела – перфорированные пластинки (рис. 5.96, А), глобулы 

(рис. 5.96, Б) и крестики (рис. 5.96, В); спикулы щупалец – перфорированные 
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пластинки и крестики (рис. 5.96, Г), спикулы интроверта  – перфорированные 

пластинки и палочки (рис. 5.96, Д). 

Распространение. Вид найден на побережье Сахалина (Охотское море) и в 

заливе Петра Великого (Японское море) на глубинах от 30,5 до 74 м на илисто-

песчаных грунтах. Стенобатный, сублиторальный вид. Относительно 

стеноэдафичный вид (оС-ПИ). 

Cucumaria anivaensis Levin, 2004 

Cucumaria anivaensis Левин, 2004: 76–78, рис. 1–5; 2006: 149; Левин, 

Степанов, 2005: 447–450, рис. 2б, 3б; Смирнов, 2013: 198; Степанов, 

Панина, 2016: 76; 2018б, 377-378, рис. 1. 

Описание. Длина тела в заспиртованного животного до 95 мм. Щупалец 10, 

равного размера. Окраска в спирте спинной стороны темно-коричневая, иногда 

почти черная, брюшная сторона светлее. 

 

Рис. 5.97. Cucumaria anivaensis. Спикулы стенки тела спинной (а) и 

брюшной (б) стороны тела. Масштаб 100 мкм (Левин, 2004) 

Характерные спикулы стенки тела – перфорированные вытянутые пластинки 

с множеством отверстий, крупные отверстия располагаются в центе пластинки 

более мелкие по концам (рис. 5.105, а, б).  
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Распространение. Ранее C. anivaensis была известна из западной части 

залива Анива Охотского моря (46°30′02 с.ш., 142°28′00 в.д.) с глубины 29 м на 

илистом грунте с примесью песка и гальки (Левин, 2004).  

Нами вид был обнаружен в районе о. Кунашир (Курильские о-ва) на 

глубинах 60–68 м (рис. 5.98). Стенобатный, сублиторальный вид. 

Эвриэдафичный вид. 

 

Рис. 5.98. Места обнаружения голотурий C. anivaensis (Степанов, Панина, 

2018) 

Cucumaria beringiana Stepanov et Panina, 2021 

Cucumaria beringiana Степанов, Панина, 2021: 1203–1213, рис. 1-12. 

Тело веретеновидное со слегка приподнятыми передним и задним концами, 

длиной до 35 мм (рис. 5.99). Цвет бежевый. Имеется 10 древовидных щупалец, 

два вентральных по размерам меньше остальных. 

В стенке тела спикулы 3 типов: 1) очкообразные перфорированные 

пластинки с дистально расположенными отверстиями и множеством мелких 

бугорков на поверхности (рис. 5.100, А); 2) перфорированные пластинки с 

отверстиями и мелкими бугорками, равномерно распределенными по 

поверхности (рис. 5.100, Б); 3) палочки с бугорками (рис. 5.100, В). 
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Рис. 5.99. Cucumaria beringiana. А – голотип (инв. № 106/349-1), Б – паратип 

1 (инв. № 106/349-2), паратип 2 (инв. № 106/349-2). Масштаб 1 см (фото автора) 

 

Рис. 5.100. Спикулы спинной стороны тела голотипа Cucumaria beringiana. А 

– очкообразные перфорированные пластинки, Б – перфорированные пластинки, 

В – палочковидные спикулы. Масштаб 100 мкм (фото автора) 

Распространение. Cucumaria beringiana описана нами из Карагинского 

залива Берингова моря с глубины 34-36 м. Стенобатный, сублиторальный вид. 

Cucumaria conicospermium Levin et Stepanov, 2002 

Cucumaria sp. Авилов, 2000: 20–23. 

Cucumaria conicospermium Левин, Степанов, 2002: 66–69, рис. 1–5, 

Тюрин, Дроздов 2002: 70–73, рис. 2, 3Б; 2003: 384, рис. 2А, 3В; Степанов, 

2003: 24, 26–27, 35–38, 46–50, 53, 60, 62–64, рис. 2.2, 2.3 Б, 2.18–2.22, 2.37; 

2005: 392–393, рис. 14–15; Степанов, Шапорев, 2003: 137–140; Avilov et 

al., 2003: 910–916; Stepanov, Shaporev, 2004: 52; Kalinin et al., 2005: 224, 

fig.5; Левин, 2006: 149; Панина, 2013: 92–93, рис. 5.11; Панина, Степанов, 

2013: 87–99; Смирнов, 2013: 198; Степанов, Панина, 2016: 76; 2018б: 

378-379, рис. 2. 
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Описание. Тело огурцеобразной формы, длиной до 10 см. Окраска тела в 

спирте темно-коричневая, щупалец – светло-коричневая. Щупалец 10, равного 

размера. 

Характерные спикулы стенки тела – суженные к одному концу и 

заканчивающиеся острым шипом (шипами) удлиненные перфорированные 

пластинки (рис. 6.101). 

 

Рис. 6.111. Спикулы стенки тела Cucumaria conicospermium (Левин, 

Степанов, 2002) 

 

Рис. 5.102. Места обнаружения голотурий C. conicospermium (Степанов, 

Панина, 2018) 
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Географическое распространение. Ранее вид был обнаружен в Японском 

море  – южная часть зал. Петра Великого в районе устья р. Туманной, в районе 

о-ва Большой Пелис (Тюрин, Дроздов 2002) и мыса Сосунова (Левин, 

Степанов, 2002; Тюрин, Дроздов 2002) на глубинах 54-85 м. 

Нами вид впервые был обнаружен в Охотском море – в районе о-вов 

Кунашир, Шикотан, Симушир и Онекотан (Курильские о-ва) на глубинах 34–

134 м (рис. 5.102). 

Батиметрическое распределение. Стенобатный, сублиторальный вид, 

найден на глубинах 34–134 м. 

Cucumaria diligens  

Djakonov et Baranova, in Djakonov, Baranova et Saveljeva, 1958 

Cucumaria diligens Дьяконов и др., 1958: 369–370, рис. 10; Баранова, 

Кунцевич, 1977: 114; Степанов, Панина, 2016: 76. 

Stereoderma diligens Смирнов, 2013: 198. 

Описание. Длина тела около 20 мм, форма тела веретенообразная (рис. 

5.103). Ножки втяжные, расположены по амбулакрам. Щупалец 10, из них 2 

вентральных рудиментарны.  

 

Рис. 5.103. Cucumaria diligens (фиксация в спирте, фото автора) 

Спикулы стенки тела (рис. 5.104) – довольно толстые, продолговато-

овальные, с несколько волнистым, но гладким краем, с крупными отверстиями 

(у крупных спикул до 12–13 отверстий). На одном из концов спикула может 

быть несколько сужена и снабжена 2–4 короткими отростками. Но есть более 

или менее округлые тельца без отростков. На поверхности спикул имеются 

бугорки, либо разбросанные по всей поверхности, либо сосредоточенные 

больше к одному краю.  
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Вид яйцеживородящий. В интеррадиусах брюшной стороны ближе к 

переднему концу расположены тонкостенные мешки: 2 в одном интеррадиусе и 

1 – в другом. Мешки сообщаются с внешней средой через короткий проток, 

открывающийся наружу порой на брюшной стороне.  

 

Рис. 5.104. Спикулы стенки тела Cucumaria diligens. Масштаб 100 мкм (фото 

автора) 

Распространение. Вид обнаружен в Охотском море близ мыса Терпения на 

глубине 47 м на каменистом грунте. Стенобатный, сублиторальный вид. 

Стеноэдафичный вид (С-К). 

Cucumaria djakonovi Baranova, 1980 

Cucumaria californica Edwards, 1910b: 601–603, pl. 19, figs. 5–14 (non C. 

californica Semper, 1868). 

Cucumaria frondosa japonica Виноградов, 1946: 340, 366; Lambert, 1997: 

fig. 24. 

Cucumaria japonica Баранова, 1957: 240; Бажин, 1987: 15–16. (non C. 

japonica Semper, 1868). 

Cucumaria djakonovi Баранова, 1976б: 7 (nomen nudum); 1980: 115–120, 

рис. 5–7; Степанов, 2003: 13, 24, 33–35, 46–50, 52, 59–60, рис. 1.4, 2.14–

2.17, 2.36; 2005: 392, рис. 11–13; Степанов, Шапорев, 2003: 139; Stepanov, 

Shaporev, 2004: 52; Левин, Степанов, 2005: 447–450, рис. 2г, 3г; Степанов 
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и др., 2012б: 16–18, рис. 6–7; Панина, 2013: 93–95, рис. 5.12; Панина, 

Степанов, 2013: 87–99; 2014а: 355; Смирнов, 2013: 198; Степанов, 

Панина, 2015г: 95–96, рис. 5, цветная вкладка, рис. 11Е; 2016: 76-77, рис. 

1а (non Cucumaria djakonovi Афанасьева, 2002: 120–125); Silchenko et all., 

2023a; 2023b. 

Описание. Длина тела до 18 см. Окпаска темно-коричневая, серая или 

пурпурная, попадаются особи с белой окраской (рис. 5.105, А, Б). Щупалец 10, 

два брюшних меньше по размеру.  

 

Рис. 5.105. Cucumaria djakonovi (фото Н.П. Санамян). А – внешний вид; Б – 

питающаяся C. djakonovi 

Характерные спикулы стенки тела – сильно удлиненные пластинки с 

небольшим количеством бугорков и отверстий (рис. 5.106).  
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Рис. 5.106. Спикулы стенки тела и ножек Cucumaria djakonovi. Масштаб 100 

мкм (Степанов, 2003) 

Примечания. Указания о нахождении в Авачинском заливе Cucumaria 

japonica (Бажин, 1987) и C. frondosa japonica (Виноградов, 1946) относятся к 

C. djakonovi. Виды С. californica приведенный в работе Эдвардса (Edwards, 

1910b) и Cucumaria frondosa japonica приведенный в работе Ламберта (Lambert, 

1997) следует относить к C. djakonovi. 

Географическое распространение. В российских водах вид обнаружен 

вдоль восточного побережья Камчатки от Олюторского залива Берингова моря 

до Авачинского залива (юго-восточное побережье Камчатки).  

Батиметрическое распределение. Стенобатный, сублиторальный вид, 

найден на глубинах 5–140 м. 

Распределение по грунтам. Эвриэдафичный вид, предпочитает илистые, 

скалистые и каменистые грунты.  

Cucumaria fallax Ludwig, 1874 

Cucumaria fallax Ludwig, 1874: 11; 1881: 583–585; 1886; Edwards, 1910b: 

607–609, pl. 19, figs. 22–25; Дьяконов, 1949: 71, рис. 107в; 1958: 267, рис. 

4; Дьяконов и др., 1958: 368–369, рис. 8; Kirkendale, Lambert, 1995: 550, 
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figs. 4С, 5, table 1; Кусакин и др., 1997: 126; Левин, 2006: 148 (non 

Cucumaria fallax McEuen, 1987: 583; 1988: 569, fig. 3E, table 1). 

Cucumaria miniata Britten, 1906: 141–143 (non C. miniata Brandt, 1835). 

Pseudocnus fallax Баранова, 1979: 75; Степанов и др., 2012б: 19, рис. 10–

11; Панина, 2013: 102–103, рис. 5.18; Панина, Степанов, 2013: 87–99; 

2014а: 355; Смирнов, 2013: 198; Степанов, Панина, 2015г: 97, рис. 7, 

цветная вкладка, рис. 11З; 2016: 79, рис. 1в; Харламенко и др., 2015: 419–

423, табл. 1–2, рис. 1–2. 

Описание. Тело огурцеобразной формы, длиной до 86 мм (рис. 5.107). 10 

щупалец 10, равного развера. 

Характерные спикулы стенки тела – толстые удлинённые перфорированные 

пластинки с зауженным концом (рис. 5.108, А). Встречаются ромбовидные, 

овальные, изогнутые и разветвленные перфорированные пластинки (рис. 5.108, 

Б). Амбулакральные ножки с округлой конечной пластинкой (рис. 5.108, В). 

 

Рис. 5.107. Cucumaria fallax (фото Н.П. Санамян) 
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Рис. 5.108. Cucumaria fallax. А, Б – спикулы стенки тела, В – конечная 

пластинка амбулакральных ножек. Длина размерной линии 100 мкм (Степанов 

и др., 2012б) 

Географическое распространение. В российских водах вид найден в 

Охотском и Беринговом морях и у юго-восточного побережья Камчатки.  

Батиметрическое распределение. Стенобатный, сублиторальный вид, 

встречен на глубинах 8–180 м. 

Распределение по грунтам. Вид обнаружен на скалистых и каменистых 

грунтах (оС-Ск-К).  

Температура. В Авачинском заливе вид встречен при температуре 10°C 

(Степанов и др., 2012б). 

Cucumaria fedotovi Panina et al., 2019 

Cucumaria sp. Панина, Степанов, 2017: 46-47, рис. 1-2. 

Cucumaria fedotovi Панина и др., 2019: 978-987, рис. 1-8; Panina et al., 

2020: 762–770, figs. 1-8. 

Описание. Тело огурцеобразное, длиной до 140 мм. Окраска тела и щупалец 

темно-коричневая, амбулакральные ножки оранжевые. Щупалец 10, равной 

длины.  



 207

 

Рис. 5.109. Спикулы спинной стороны тела Cucumaria fedotovi. а –

перфорированные пластинки, б – объемные палочковидные спикулы, в – 

крестообразные спикулы. Здесь и на рис. 6.121 масштаб 100 мкм (Панина и др., 

2019) 

В стенке тела спинной стороны тела преобладают крупные рассеченные c 2–

4 лопастями и удлиненные перфорированные пластинки. С одной стороны 

каждой пластинки, которых, как правило, край более гладкий и отверстия 

округлые, а с противоположенной – отверстия более вытянутые и край несет 

острые шипы (некоторые вытянутые пластинки имеют посредине утолщение 

или перетяжку); поверхность пластинок с множеством отверстий и бугорков 

(рис. 5.109, а). Кроме того, имеются объемные палочковидные спикулы со 

щелевидными отверстиями или без них (рис. 5.109, б) и крестообразные 

спикулы (рис. 5.109, в). 

Наиболее характерные и чаще всего встречающиеся спикулы 

амбулакральных ножек (один из отличительных признаков вида) – крупные 
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звездчатые пластинки с 5–10 лучами, множеством отверстий и бугорков; в 

центре пластинок отверстия крупные, а на лучах более мелкие (рис. 5.110).  

 

Рис. 5.110. Звездчатые спикулы ножек Cucumaria fedotovi (Панина и др., 

2019) 

Распространение. Вид встречен нами в Беринговом море в координатах 

5902′–5903.6′ с.ш., 16329′3"–16330′5" в.д. на глубине 31–34 м. Стенобатный, 

сублиторальный вид. 

Cucumaria fusiformis Levin, 2006 

Cucumaria fusiformis Левин, 2006: 150–152, рис. 4–5; Смирнов, 2013: 198; 

Степанов, Панина, 2016: 77. 

Описание. Длина тела фиксированных в спирте образцов до 40 мм. 

Щупалец 10, равного размера. Окраска тела фиксированных голотурий белая 

или желтовато-белая.  

Спикулы стенки тела –вытянутые перфорированные пластинки с небольшим 

количеством отверстий (рис. 5.111, А). Спикулы щупалец – масивные 

изогнутые удлиненные перфорированные пластинки (рис. 5.111, Б). Спикулы 

интроверта схожи со спикулами стенки тела, но несколько больше по размерам 

и шипастым краем (рис. 5.111, В) 



 209

 

Рис. 5.111. Cucumaria fusiformis. Спикулы стенки тела (А), щупалец (Б) и 

интроверта (В). Масштаб – 320 мкм (Левин, 2006) 

Распространение. Вид известен из типового места нахождения: Охотское 

море, о. Беличий (Шантарские о-ва), глубина 36 м. Стенобатный, 

сублиторальный вид. 

Cucumaria insperata  

Djakonov et Baranova, in Djakonov, Baranova et Saveljeva, 1958 

Cucumaria insperata Дьяконов и др., 1958: 370–371, рис. 11; Баранова, 

Кунцевич, 1977: 115; Смирнов, 2013: 198. 

Описание. Тело длинное, с большим вытянутым и загнутым на спинную 

сторону хвостом. Длина тела до 110 мм.  

Спикулы стенки тела – овальные перфорированные пластинки без бугорков 

и небольшим количеством (8–12) мелких отверстий (рис. 5.112).  
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Рис. 5.112. Спикулы стенки тела Cucumaria insperata (Дьяконов и др., 1958) 

Распространение. Вид встречен в заливе Терпения Охотского моря на 

глубине 36 м. Стеноэдафичный вид, найден на песчаном грунте (С-П). 

Стенобатный, сублиторальный вид.  

Cucumaria japonica Semper, 1868 

Cucumaria japonica Semper, 1868: 236, taf. 39, fig. 2, 3, 7, 18; Théel, 1886: 

110; Ludwig, 1901: 143; Britten, 1906: 133–135; Augustin, 1908a: 25–26, fig. 

18; 1908b: 25–26, fig. 18; Edwards, 1907: 61; 1910b: 603–604, pl. 19, fig. 15, 

16; Mitsukuri, 1912: 242–246, pl. 8, figs. 67, 68, textfig. 48; Ohshima, 1915: 

255; Ekman, 1918: 39–42, Taf. 4, Figs. 32–34; Савельева, 1933: 44; 1955: 

217, табл. 64, рис. 1; Дьяконов, 1938: 484; 1949: 70–71, рис. 107а; 1958: 

266–268, рис. 1, 2; Иванов, Стрелков, 1949: 39–41, табл. 28; Поганкин, 

1952: 183, рис. 1.1, табл. 3; Ушаков, 1953: 298 (partim.); Дьяконов и др., 

1958: 367 (partim.); Баранова, 1971: 243–245, рис. 1; 1976а: 115, рис. 266; 

Наседкина и др., 1973: 81–82, табл. 1–2; Смирнов, 1979: 96; 1982: 112–

113, 116; Мокрецова, Кошкарева, 1983: 46–51, рис. 1–2; Найденко, Левин, 

1983: 61–65; Авилов и др., 1984: 799–800; Костецкий, Герасименко, 1984: 

42, табл. 1; Шарыпов и др., 1985: 55–59; Климова и др., 1987: 22, рис. 2; 

Елисейкина, 1988а: 36–45, рис. 1–2; 1988б: 5–6; Пискунов, Архипов, 1990: 

172–173 (partim.); Черкасова, Авраменко, 1990: 173–174; Rybakov, 

Yakovlev, 1993: 47–49; Долматов, Мокрецова, 1995: 83–91, рис. 1–6; 

Елисейкина, Лейбсон, 1996: 102–109, рис. 1–4; Левин, Гудимова, 1997а: 

46–50, рис. 1–3; 1997б: 575–584, рис. 2, 3, 4б; Авилов, 2000: 40–41, 48–55, 
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табл. 2; Lane et al., 2000: 490; Pivkin, 2000: 101–109, tables 2–3; Мулындин, 

Ковалев, 2001: 457–469; Спирина, Долматов, 2001: 421–429, рис. 7–8; 

Афанасьева, 2002: 120–125, табл. 1–8; Белова, 2002: 7–11; Белова, 

Викторовская, 2002: 30–32; 2007: 209–216, рис. 1–4; Петрова, 2002: 1–168, 

рис. 39–42, табл. 2, 4; Тюрин, Дроздов, 2002: 70–73, рис. 1, 3А; 2003: 383–

384, рис. 1В, 1Г, 3Б; Степанов, 2003: 28–31, 44–52, 55–56, 58–59, 64, рис. 

2.1, 2.3А, 2.4–2.8, 2.34, табл. 2.1, 2.2–2.16, 3.1–3.2; 2005: 389–390, рис. 1, 

3–6, табл. 1; Степанов, Шапорев, 2003: 137–140; Левин, Степанов, 2005: 

447–450, рис. 2А, 3А; Явнов, 2010: 45–46 (partim.); Purcell et al., 2012: 

126–127; Смирнов, 2013: 198; Степанов, Панина, 2016: 77-78 (non 

Cucumaria japonica Lampert, 1885: 143; Баранова, 1957: 257; 1962б: 351, 

табл. 1; Бажин, 1987: 15–16; Лукин, 1988: 225–226; Кочнев, 1990: 166–

167; Кусакин и др., 1997: 126). 

Cucumaria frondosa var. japonica Mortensen, 1932: 44–48, fig. 6; Panning, 

1949: 417–418 (partim.); 1955: 34–38 (partim.). 

Cucumaria frondosa japonica Савельева, 1941: 80 (non Cucumaria frondosa 

japonica Виноградов, 1946: 340; Lambert, 1984: 10; 1997: 54–57, fig. 23–

25). 

Описание. Длига до 40 см. Окраска тела темно-бурая, темно-фиолетовая, 

коричневая, серая, желтоватая, иногда белая. Щупалец 10, как правило, равного 

размера, но два вентральных могут быть немного мельче. 

Характерные спикулы стенки тела – суженные к одному концу 

перфорированные пластинки с большим количеством округлых отверстий, 

шиповатым краем и множеством бугорков на поверхности (рис. 5.113).  



 212

 

Рис. 5.113. Спикулы стенки тела Cucumaria japonica (Степанов, 2003) 

Географическое распространение. Ареал данного вида требует уточнения. 

По-видимому, C. japonica встречается от северо-восточной части Желтого моря 

и северо-восточного побережья о. Хонсю вдоль материкового побережья 

Приморья. Вид вряд ли встречается южнее Сендая; сообщение Слютера о его 

нахождении в Молуккском проливе, видимо, ошибка (Mitsukuri, 1912). 

Просмотр коллекционных материалов с Курильских о-вов, побережья Камчатки 

и Командорских о-вов показывает, что, за C. japonica ошибочно принимались 

другие виды и, таким образом, C. japonica не поднимается севернее южных 

Курильских о-вов. 

Батиметрическое распределение. Стенобатный, литорально-

сублиторальный вид, найден от литорали до глубины 300 м. 

Распределение по грунтам. Эвриэдафичный вид.  

Температура и соленость. Нижняя температура обитания – -1,8 °С; верхняя 

температурная граница – около 18 °С. В зал. Петра Великого C. japonica 

встречена при солености 30,64–34,11 ‰ (Поганкин, 1952), в зал. Посьета – при 

солености 32,5–33,6 ‰ (Баранова, 1971). 

Биоценотические отношения. В заливе Посьета обнаружена в открытой 

бухте Сивучьей на песчано-илистом с ракушей грунте в биоценозе Laminaria 
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gurjanovae + Phycodrys sinuosa + Patiria pectinifera, где образует биомассы 

около 0,7 г/м2, и в открытой части залива у прибойного мыса Крейсерок на 

скалистом с камнями и галькой грунте в биоценозе Crenomytilus grayanus + 

Desmarestia viridis (Баранова, 1971). 

На поверхности и во внутренних органах C. japonica часто селятся грибы: 

Cladosporium sphaerospermum, C. brevicompactum и C. atrospermum (Pivkin, 

2000). К числу известных паразитов также относится эктопаразит – гастропода 

Amamibalcis yessoensis (Rybakov, Yakovlev, 1993). 

Cucumaria koreaensis Östergren, 1898b  

Cucumaria koraeensis Östergren, 1898b: 109–110; Panning, 1955: 38–40, 

Abb. 3, 4; Дьяконов и др., 1958: 369, рис. 9; Баранова, 1976б: 7; Панина, 

2013: 103–104; Панина, Степанов, 2013: 87–99. 

Pseudocnus koreaensis Panning, 1949: 422; Смирнов, 2013: 198; Степанов, 

Панина, 2016: 79. 

Cucumaria koraiensis Avilov et al. 1997: 808–810; Авилов, 2000: 19, 42, 44; 

Kalinin et al., 2005: 224. 

Описание. Длина тела до 29 мм. Щупалец 10, равного размера. 

Окологлоточное известковое кольцо состоит из 10 сегментов; все они имеют 

глубокий вырез на заднем конце; а на переднем – по одному заметному 

выросту, широкому у радиальных сегментов и узкому у интеррадиальных. 

Характерные спикулы стенки тела – овальные или округлые 

перфорированные пластинки, суженые на одном из концов и несущие 

несколько коротких шипов (рис. 5.114). На поверхности пластинок обычно 

имеются бугорочки, сосредоточенные только близ узкого конца пластинки. 

Изредка попадаются мелкие пластиночки в виде крестика.  
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Рис. 5.114. Спикулы стенки тела Cucumaria koreaensis (Дьяконов и др., 1958) 

Распространение. В российских водых вид найден в Японском и Охотском 

морях. Стенобатный, литорально-сублиторальный вид, обнаружен от литорали 

до губины 68 м. Стеноэдафичный вид (С-П), предпочитает песчаные грунты. 

Cucumaria levini Stepanov et Pilganchuk, 2002 

Cucumaria levini Степанов, Пильганчук, 2002: 1392–1397, рис. 1–6; 

Степанов, 2003: 24, 38–40, 46–50, 53, 60–61, рис. 2.2, 2.23–2.27, 2.38; 2005: 

393, рис. 16–17; Степанов, Шапорев, 2003: 137–140; Stepanov, Shaporev, 

2004: 52; Левин, 2006: 149; Панина, 2013: 95–96, рис. 5.13; Панина, 

Степанов, 2013: 87–99; Смирнов, 2013: 198; Степанов и др., 2015б: 79-80; 

Степанов, Панина, 2016: 78. 

Описание. Длина тела до 11 см. Цвет тела серый, щупалец – грязно-желтый. 

Щупалец 10, равного размера.  

Спикулы стенки тела (рис. 5.115) – крупные удлиненные, гантелевидные, 

ромбовидные, ракетковидные, расчлененные и изогнутые перфорированные 

пластинки. Поверхность пластинок с множеством бугорков, край пластинок 

зазубренный. Спикулы имеют множество отверстий, сильно различающихся по 

форме и размерам (в центре пластинки обычно располагаются крупные 

сотообразные или округлые отверстия, а на периферии – более мелкие и 

вытянутые). 
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Рис. 5.115. Спикулы стенки тела Cucumaria levini (Степанов, Пильганчук, 

2002) 

Распространение. Вид был описан нами из Охотского моря (52°24′8" с.ш., 

155°41′6" в.д.) с глубины 60 м (Степанов, Пильганчук, 2002). При проведении 

дальнейших исследований в этом районе вид нами не был найден (материал 

собирался сотрудником КамчатНИРО в разных местах западного побережья 

Камчатки и этикетки сборов могли быть перепутаны).  

31 октября 2002 года этот вид был обнаружен А.Г. Бажиным в северо-

восточной части Охотского моря (5730′ с.ш., 15606′ в.д.) на глубине 76 м.  

Стенобатный, сублиторальный вид. 

Cucumaria miniata Brandt, 1835a 

Cucumaria miniata Selenka, 1867: 350, Clark H.L., 1901c: 163-166; 1924, p. 

56; Edwards, 1910b: 604-607, pl. 19, figs. 17-21; Ohshima, 1915: 255-256; 

Поганкин, 1952: 183-184, 196, табл. 3; Дьяконов, 1958: 267, рис. 3; 

Lambert, 1984: 11-13; 1997: 58-60, figs. 26-27, photo 9; Bergen, 1996: 222, 

fig. 9.14; Drozdova at al., 1997: 2351, 2353-2354, 2356; Сильченко, 2019: 

162 (non Britten, 1906: 141–143). 

Cladodactyla (Polyclados) miniata Brandt, 1835:44a; Ludwig, 1881: 583-585. 

Cucumaria albida Selenka, 1867: 350, pl. 20, fig. 109. 
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Cucumaria japonica Lampert, 1885: 143; Clark, 1902: 562-564; 1907: 61-62. 

Описание. Длина тела до 20 см (рис. 5.116). Цвет варьирует от светло-

оранжевого до темно-оранжево-коричневого. Щупалец 10, равного размера.  

 

Рис. 6.128. Cucumaria miniata (Lambert, 1997) 

Известковое окологлоточное кольцо высокое с узкими длинными 

сегментами, радиальные сегменты несколько выше интеррадиальных (рис. 

5.117, A). Спикулы – овальные слегка суженные к одному из концов 

перфорированные пластинки с небольшим количеством отверстий в 1-2 ряда; 

края пластинок гладкая, за исключение суженного конца иногда несущего 

несколько зубчиков; поверхность иногда покрыта бугорками (рис. 5.117, A). 

 

Рис. 5.117. Cucumaria miniata. А – спикулы стенки тела, Б – дорсальная часть 

известкового окологлоточного кольца (Lambert, 1997) 

Примечание. Некоторые авторы относили C. miniata к C. fallax (Edwards, 

1910; Баранова, 1957; Дьяконов, 1958; Дьяконов и др., 1958). Изучение 

гликозидов голотурии C. miniata показало, что его структура кардинально 

отличается от структур агликонов гликозидов, выделенных из C. fallax, что 

ставит под сомнение синонимию видов C. miniata и C. fallax (Сильченко, 2019). 
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В августе 1991 года во время 14 научного рейса на судне «Академик Опарин» 

близ о. Беринга (Командорские о-ва) на глубине 65 м были обнаружены 

образцы голотурии C. miniata (Drozdova at al., 1997).  

Географическое распространение. В российских водах вид найден в 

Японском (зал. Петра Великого на глубине 20-110 м) (Поганкин, 1952) и 

Беринговом (близ о. Беринга на глубине 65 м) морях (Drozdova at al., 1997). 

Батиметрическое распределение. Стенобатный, сублиторальный вид, 

встречен на глубинах от литорали до 225 м. 

Температура и соленость. В зал. Петра Великого C. miniata найдена при 

температуре от -1,8 °С до +18,6 °С и солености 32,21–34,11 ‰ (Поганкин, 

1952). 

Cucumaria obscura Levin, 2006 

Cucumaria obscura Левин, 2006: 152–153, рис. 6–7; Смирнов, 2013: 198; 

Степанов, Панина, 2016: 78. 

Описание. Длима тела фиксированных экземпляров до 35 мм. Щупалец 10, 

равного размера. Цвет фиксированных экземпляров серо-коричневый.  

 

Рис. 5.118. Cucumaria obscura. Спикулы стенки тела (А), интроверта (Б) и 

щупалец (В, Г). Масштаб: А–В – 190 мкм, Г – 100 мкм (Левин, 2006) 

Характерные спикулы стенки тела – перфорированные пластинки суженные 

к одному из концов (рис. 5.118, А). Спикулы щупалец – удлиненные 
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перфорированные пластинки (рис. 5.118, В) и изогнутые шипастые палочки 

(рис. 5.118, Г). Спикулы интроверта – перфорированные пласнинки с 

небольшим количеством отверстий зауженные к одному из концов (рис. 5.118, 

Б). 

Распространение. Вид известен из типового места нахождения – залив 

Анива (Охотское море), глубина 88 м, грунт – илистый песок с камнями. 

Стенобатный, сублиторальный вид. Эвриэдафичный вид. 

Cucumaria okhotensis Levin et Stepanov in Levin, 2003 

Cucumaria japonica Пискунов, Архипов, 1990: 172 (partim). (non C. 

japonica Semper, 1868). 

Cucumaria Diakonovi Афанасьева, 2002: 120–125 (non C. djakonovi 

Baranova, 1980). 

Cucumaria okhotensis Левин, 2003: 202–205, рис. 1–7; 2006: 149; Степанов, 

2003: 40–43, 54, 61, рис. 2.28–2.33, 2.39; Левин, Степанов, 2005: 447–450, 

рис. 1Б, 2в, 3в; Миронова и др., 2006: 33; Сильченко и др., 2007: 73–82; 

Silchenko et al., 2008: 351–356, fig. 1; Панина, 2009а: 231–233; 2009б: 222–

225; Aminin et al., 2009: 775, fig. 1; 2010: 1877–1880, figs. 1–3; Степанов и 

др., 2012а: 224–229, рис. 1–5; 2015б: 80, рис. 1; Панина, 2013: 96–97, 174–

177, рис. 5.14–5.15, 6.15–6.16; Панина, Степанов, 2013: 87–99; Смирнов, 

2013: 198; Степанов, Панина, 2016: 78. 

Описание. Длина тела до 225 мм (5.119). Окраска в спирте спинной стороны 

обычно темно-коричневая, брюшная сторона светло-коричневая. Ножки 

желтовато-белые, отчетливо выделяются на теле. Щупальца светлые – серые, 

коричневатые или желтоватые; их стволы почти белые. Щупалец 10, все одного 

размера. 
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Рис. 5.119. Промысел голотурии Cucumaria okhotensis (фото 

В.И. Харламенко) 

 

Рис. 5.120. Спикулы из стенки тела спинной стороны тела Cucumaria 

okhotensis. А – типичные, Б – формы с отклонениями (Левин, 2003) 
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Характерные спикулы стенки тела – (рис. 5.120) крупные перфорированные 

пластинки с одной стороны которых располагаются круглые отверстия (от 10 

до 50 шт.), а с другой радиально расходятся «лучи», разделенные вытянутыми 

отверстиями; иногда отверстия открыты наружу, что усиливает 

«лучеобразность». Граница между этими частями проходит обычно посередине 

пластинки, смещаясь иногда в ту или иную сторону.  

Географическое распространение. Вид обитает в Охотском море в 

диапазоне координат 5109′–5732′ с.ш., 1546′-15635′ в.д. (рис. 5.121). 

 

Рис. 5.121. Распределение плотности C. okhotensis в Камчатско-Курильской 

подзоне в 2010 году Шкала – экз./км2 (Степанов и др., 2012а) 

Батиметрическое распределение. Стенобатный, сублиторальный вид, 

найден на глубинах 14–131 м.  

Распределение по грунтам. Эвриэдафичный вид, предпочитает песчаные и 

илистые грунты. 

Температура. Вид обнаружен при температурах от -0,74 С до +9,02 С. 
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Cucumaria pusilla Ludwig, 1886 

Cucumaria pusilla Ludwig, 1886: 279, pl. 11, figs. 6–10; 1901: 148; 

Савельева, 1933: 47; 1941: 82; Дьяконов, 1949: 72, рис. 113; Баранова, 

1957: 241; 1962б: 351; Дьяконов и др., 1958: 373; Кусакин и др., 1997: 126. 

Eupentacta pusilla Левин, Бекова, 2005: 317–318, рис. 8; Степанов и др., 

2012б: 24, 27, рис. 25–26; Панина, 2013: 133–135; Панина, Степанов, 2013: 

87–99; 2014а: 354; Степанов, Панина, 2015г: 94-95, рис. 4, цветная 

вкладка, рис. 11Д; Харламенко и др., 2015: 419–423, табл. 1–2, рис. 1–2. 

Pseudocnus pusillus Смирнов, 2013: 198; Степанов и др., 2015б: 80, рис. 1; 

Степанов, Панина, 2016: 80; Панина и др., 2017: 69-70, рис. 2з, 12; Panina 

Stepanov, 2019: 74; Панина, 2020: 248-249. 

Описание. Длина до 21 мм. Тело огурцеобразное (рис. 5.122). Цвет тела и 

щупалец желтовато-белый. Щупалец 10, одинакового размера.  

 

Рис. 5.122. Cucumaria pusilla (фиксация в спирте, фото автора) 

Характерные спикулы стенки тела – перфорированные пластинки с 

зауженными концами (рис. 5.123, А); попадаются спикулы другой формы (рис. 

5.123, Б). Диск амбулакральных ножек с круглой конечной пластинкой (рис. 

5.123, В). 

Географическое распространение. Вид обнаружен в Беринговом, 

Охотском и Японском морях; нами он встречен в Авачинском заливе (юго-

восточное побережье Камчатки). 

Батиметрическое распределение. Стенобатный, литорально-

сублиторальный вид, обитает от литорали до глубины 62 м. 

Распределение по грунтам. Относительно стеноэдафичный вид (оС-Ж). 

Грунт – камни, валуны, песок с ракушей.  
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Температура. В Авачинском заливе вид найден при положительных 

температурах – +3–12 °С (Степанов и др., 2012б).  

 

Рис. 5.123. Спикулы стенки тела Cucumaria pusilla. А – перфорированные 

пластинки с двумя зауженными концами, Б – удлиненные, изогнутые, 

крестообразные и разветвленные спикулы, В – терминальная пластинка 

амбулакральных ножек. Масштаб: 100 мкм (Степанов и др., 2012б) 

Cucumaria savelijevae Baranova, 1980 

Cucumaria savelijevae Баранова, 1976б: 7 (nomen nudum); 1980: 110–115, 

рис. 1–4; Степанов, 2003: 31–33, 46–50, 52, 59, рис. 1.4 и, 1.4 р, 1.4 т; 2.9–

2.13, 2.35; 2005: 391, рис. 7–10, табл. 1; Степанов, Шапорев, 2003: 137–

140; Stepanov, Shaporev, 2004: 52; Левин, 2006: 149; Панина, 2013: 98, рис. 

6.16; Панина, Степанов, 2013: 87–99; Смирнов, 2013: 198; Степанов и др., 

2015б: 80, рис. 1; Степанов, Панина, 2016: 78. 

Описание. Крупные голотурии (длиной тела до 130 мм) коричневатого 

цвета. Щупалец 10, все одного размера. 

В стенке тела (рис. 5.124) встречаются ракетковидные, гантелевидные, 

ромбовидные, лопастные и изогнутые перфорированные пластинки от края 

которых зачастую отходят длинные разветвленные выступы и спикулы без 

отверстий: прямые, разветвленные или изогнутые палочки. 
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Рис. 5.124. Спикулы стенки тела Cucumaria savelijevae (Степанов, 2003) 

Географическое распространение. Вид распространён от юго-западного 

побережья Камчатки до бухты Ахомтен (юго-восточное побережье Камчатки). 

Нами он обнаружен в районе с координатами 50°34′–52°11′ с.ш. 155°40′–156°07′ 

в.д. 

Батиметрическое распределение. Стенобатный, сублиторальный вид, 

найден на глубинах от 36 м до183 м. 

Распределение по грунтам. Вид встречен на песчаных и илистых грунтах 

(оС-ПИ). 

Cucumaria vegae Théel, 1886 

Cucumaria vegae Théel, 1886: 114; Ludwig, 1889–92: 344; H.L. Clark, 1902: 

563–564; Mitsukuri, 1912: 255–257, pl. 1, fig. 9; Ohshima, 1915: 256–257; 

Савельева, 1933: 47; 1941: 82; Виноградов, 1946: 342; Дьяконов, 1949: 72, 

рис. 114; Баранова, 1957: 241; 1962б: 351; Дьяконов и др., 1958: 373; 

Yingst, 1972: 149; Бакулина, 1983: 7; Lambert, 1984: 13; 1985: 437–443, 

figs. 4–6; 1997: 71–73, figs. 34–35; 1998a: 474, fig. 1; 2007: 5; Бажин, 1987: 

16; Климова и др., 1987: 22–24, рис. 1; Arndt, 1996: 18–20, 26–26, 32–33, 

figs. 4, 10, tables 3, 5, 6; Arndt et al., 1996: 430–435, fig. 2–4, table 3, 5, 6; 

Кусакин и др., 1997: 126; Arndt, Smith, 1998: 1054–1062, figs. 2, 4; Левин, 
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Бекова, 2005: 313, рис. 3; Левин, 2006: 149; Явнов, 2010: 64; Степанов и 

др., 2012б: 18–19, рис. 8–9; 2015б: 80; Панина, 2013: 99–101, рис. 5.17; 

Панина, Степанов, 2013: 87–99; 2014а: 355; Смирнов, 2013: 198; 

Степанов, Панина, 2015г: 96–97, рис. 6, цветная вкладка, рис. 11Ж; 2016: 

78-79, рис. 1б; Панина и др., 2017: 68-69, рис. 2ж, 11; Panina Stepanov, 

2019: 74; Панина, 2020: 244-245. 

Описание. Длина тела до 50 мм. Тело огурцеобразное (рис. 5.125). Цвет 

коричневый, дорзальная сторона темнее. Щупалец 10, два брюшных меньших 

размеров.  

 

Рис. 5.125. Cucumaria vegae (фиксация в спирте, фото автора) 

Характерные спикулы стенки тела – перфорированые пластинки 

«очкообразной» формы (рис. 5.126, А). Встречаются перфорированные 

пластинки иной формы (рис. 5.126, Б). Амбулакральные ножки с большой 

круглой терминальной пластинкой поверхность которой перфорирована 

множеством отверстий, увеличивающиеся в диаметре от центра к периферии 

(рис. 5.126, В). 

Географическое распространение. В российских водах вид встречен в 

Беринговом, Охотском и Японском морях, и на юго-восточном шельфе 

Камчатки. 

Батиметрическое распределение. Стенобатный, литорально-

сублиторальный вид, встречен от литорали до глубины 51 м. 
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Рис. 5.126. Cucumaria vegae. А, Б – спикулы стенки тела, В – терминальна 

пластинка амбулакральных ножек. Длина размерной линии 150 мкм (Степанов 

и др., 2012б) 

Распределение по грунтам. Вид найден на жёстких грунтах (оС-Ж). 

Температура. В Авачинском заливе вид найден нами при температурах от 

+4 C до +11 C (Степанов и др., 2012б). 

Биоценотические отношения. В Авачинской губе вид встречен в биоценозе 

Cnidopus japonica + Sinascidiae gen. sp. (Бажин, 1987). 

Echinopsolus onekotanensis Panina, Stepanov, Smirnov et Martynov, 2020 

Psolidae gen. sp. 2 Степанов, Панина, 2015а: 47.  

Echinopsolus sp. 2 Степанов, Панина, 2016: 82, рис. 2 г-е. 

Echinopsolus onekotanensis Panina et al., 2020: 238-241, figs 6-11. 

Описание. Длина тела до 49 мм (рис. 5.127, Г-Е). Окраска фиксированного в 

спирте образца белая. Рот и анус смещены на дорзальную сторону. Вентральная 

сторона тела уплощена в подошву. На спинной стороне имеется небольшое 

количество ножек только возле рта. Щупалец 10, два брюшных меньших 

размеров.  
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Рис. 5.127. Echinopsolus sanamyanorum (А-В) и E. onekotanensis (Г-Е). А, Г – 

вид сбоку; Б, Д – вид сверху; В, Е – вид снизу (фото К.Э. Санамян) 

Спикулы спинной стороны тела – глобулы (рис. 5.128). 

 

Рис. 5.128. Спикулы стенки спинной стороны тела Echinopsolus 

onekotanensis. Масштаб 100 мкм 

Географическое распространение. Вид описан нами близ о. Онекотан 

(Курильские о-ва) с глубины 100 м. Стенобатный, сублиторальный вид. 

Echinopsolus sanamyanorum Panina, Stepanov, Smirnov et Martynov., 2020 

Psolidae gen. sp. Степанов и др., 2012б: 19–20, рис. 12–15; Панина, 2013: 

114–117, рис. 5.20–5.24; Панина, Степанов, 2013: 87–99; Смирнов, 2013: 

199. 

Psolidae gen. sp. 1 Степанов, Панина, 2015а: 46–47. 

Echinopsolus sp. 1 Степанов, Панина, 2016: 81, рис. 2 а-в. 

Echinopsolus sanamyanorum Panina et al., 2020: 235-238, figs 1-5. 

Описание. Длина тела до 11 мм. Окраска желтовато-розовая. Рот и анус 

смещены на дорзальную сторону (рис. 5.127, А-В). Брюшная сторона 
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преобразована в подошву. На дорзальной стороне имеется небольшое 

количество ножек только около рта. Щупалец 10, два брюшных меньших 

размеров.  

Характерные спикулы стенки тела – толстые овальные перфорированные 

пластинки (рис. 5.129, А); встречаются спикулы другой формы (рис. 5.129, Б). 

Амбулакральные ножки с округлой терминальной пластинкой (рис. 5.129, В). 

 

Рис. 5.129. Echinopsolus sanamyanorum. А, Б – спикулы стенки тела брюшной 

стороны, В – конечная пластинка амбулакральных ножек. Масштаб: 150 мкм 

Рспространение. Вид обнаружен нами в Авачинском заливе (б. 

Лиственничная, мыс Пирамидный) на глубине 19 м на каменистом грунте при 

температуре 8 °C. Стенобатный, сублиторальный вид. Стеноэдафичный вид  

(С-К). 

Echinopsolus sp. Panina et al., 2017 

Echinopsolus sp. Панина и др., 2017: 67-68, рис. 2е, 7-10; Панина, 2020: 

246-247; Panina Stepanov, 2019: 74. 

Описание. Длина тела до 18 мм. Передний и задний концы тела загнуты 

вверх (рис. 5.130). Прижизненная окраска оранжевая, в спирту – серовато-

белая. Брюшная сторона преобразована в подошву. Щупалец 10, два меньше по 

размеру. 
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Рис. 5.130. Echinopsolus sp. (Панина и др., 2017) 

В подошве преобладают толстые удлиненные спикулы с небольшим 

количеством отверстий, также встречаются толстые округлые 

перфорированные пластинки с крупными бугорками и разветвленные палочки 

(рис. 5.131). 

 

Рис. 5.131. Спикулы брюшной стороны тела Echinopsolus sp. (Панина и др., 

2017) 

Распространение. Курильские о-ва, о. Матуа, б. Рубленная, мыс Клюв, 

48º05′471" с.ш., 153º15′692" в.д., гл. 14 м, грунт – валуны, песок, t=7 ºC. 

Стенобатный, сублиторальный вид. Стеноэдафичный вид (С-К). 

Pseudocnus lamperti (Ohshima, 1915) 

Cucumaria lamperti Ohshima, 1915: 260–262, pl. 10, figs. 19 a–b; Баранова, 

1957: 242. 

Stereoderma lamperti Panning, 1949: 422. 
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Pseudocnus lamperti Панина, 2013: 104; Панина, Степанов, 2013: 87–99; 

Смирнов, 2013: 198; Smirnov, 2005: 1602, fig. 3, t; Степанов, Панина, 

2015г: 98; 2016: 79; Степанов и др., 2023. 

Описание. Брюшная сторона слегка уплощённая, несет 3 ряда 

амбулакральных ножек по одной в поперечном ряду, спинная сторона более 

выпуклая с небольщим количеством амбулакральных ножек (рис. 5.132). 

Окраска белая или светло-желтая. Щупалец 10, два вентральных меньших 

размеров (Ohshima, 1915). 

 

Рис. 5.132. Внешний вид P. lamperti. А – бивиум, Б – тривиум. Длина 

размерной линии 1 см. НИС «Академик Опарин», 14 рейс, ст. 41, у о. Беринга 

(Степанов и др., 2023) 

 

Рис. 5.133. Спикулы P. lamperti. Верхний ряд – снимки сделаны под углом 

0°, нижний ряд – под углом 45°. А – большие спикулы из стенки тела; Б – 

маленькие спикулы из стенки тела; В – спикулы амбулакральной ножки; Г – 

спикулы из щупалец. НИС «Академик Опарин», 14 рейс, ст. 41, у о. Беринга 

(Степанов и др., 2023) 
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Характерные спикулы стенки тела – толстые слегка удлинённые 

перфорированные пластинки с нескольким дихотомически разветвлёнными 

шипами на на одном из концов (рис. 5.133, Б).  

 

Рис. 5.134. Распространение P. lamperti. Обозначения: треугольник – данные 

Ohshima; ромб – данные каталога коллекций беспозвоночных Музея 

естественной истории Смитсониановского института, США (USNM, 

Smithsonian Institute, USA); кружок – наши данные 

Распространение. Ранее Pseudocnus lamperti был обнаружен Ошимой 

(Ohshima, 1915) в Беринговом море в районе о. Беринга (Командорские о-ва) и 

близ Алеутских островов (рис. 5.134), на глубинах от 79 до 247 м. Нами вид 

найден в Охотском море близ о. Атласова на глубине 23 м (1 экз.), к западу от о 

ва Беринга (15 экз.), у острова Парамушир (Курильские о ва) на глубинах 152–

170 м и в районе пролива Рикорда на глубине 155 м (9 экз.), в районе 

Командорских о-вов на глубинах 101–120 м (28 экз.). По данным каталога 

коллекций беспозвоночных Музея естественной истории Смитсониановского 

института, США (USNM, Smithsonian Institute, USA) в этом музее хранится два 

экземпляра из сборов ИС «Альбатросс» 1906 г., определённых Осимой (ст. 

4784, у о ва Атту), один из которых обозначен как синтип (USNM 34166), а 

также определённый Элизабет Дейхманн (Elizabeth Deichmann) материал 1888–

1893 гг., собранный у островов Алеутской гряды: порта о ва Кыска, Крысьи о 
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ва, гл. 16–26 м. (1 экз.); из четырёх точек в районе Лисьих о вов на глубинах 

75–507 м (7 экз.). Ареал распространения P. lamperti охватывает Алеутские, 

Командорские и северные Курильские о ва и вид можно рассматривать как 

эндемик этого района (Степанов и др., 2023). 

Сублиторально-батиальный вид. Эвриэдафичный вид, встречен на песчаных, 

галечных, гравийных, ракушечных и валунных грунтах. 

Staurocucumis abyssorum (Théel, 1886) 

Cucumaria abyssorum Théel, 1886: 66–67, pl. IV, fig. 6, pl. XVI, fig. 6; 

Marenzeller, 1893: 14; Ludwig, 1894: 122–125, pl. 9, figs. 28–29, pl. 13, figs. 

1–5; H.L. Clark, 1913a: 229; 1913b: 161; 1920: 131, pl. 2, fig. 5; Grieg, 1921: 

11, textfig. 9; Mortensen, 1927: 396–397; Ludwig, Heding, 1935: 179, textfig. 

42; Cherbonnier, 1941: 93–96, 101, figs. 1, 3 (j, n–p); Дьяконов, 1949: 73; 

1952а: 121–122, рис. 5–6; Баранова, 1957: 241–242; 1962а: 3–4; Соколова, 

1958: 144–145; Sánchez, Solís-Marín, 1993: 223. 

Cucumaria abyssorum var. grandis Théel, 1886: 67–68, pl. 5, fig. 1. 

Cucumaria abyssorum var. hyalina Théel, 1886: 68–69, pl. 4, fig. 7. 

Cucumaria sluiteri Ohshima, 1915: 263, pl. 10, figs. 21a, b. 

Cucumaria ingolfi Deichmann in Mortensen, 1927: 396. 

Staurocucumis abyssorum Ekman, 1927: 385–387; H.L. Clark, Deichmann 

1936: 566; Hansen, 1988: 302–303, fig. 1; O′Loughlin, 2002: 299; Rogacheva 

et al., 2013: 590, figs. 17A, 19A; Панина, 2013: 107–108, рис. 5.19; Панина, 

Степанов, 2013: 87–99; 2014а: 355; Смирнов, 2013: 198; Степанов, 

Панина, 2015г: 98, цветная вкладка, рис. 12А, Б: 2016: 80, рис. 1г. 

Staurocucumis ingolfi H.L. Clark, Deichmann, 1936: 567. 

Cucumaria albatrossi Cherbonnier, 1941: 96–101, 103, figs. 2, 3 (a–i, k–m). 

Abyssocucumis abyssorum Heding, 1942: 33–35, textfigs. 34–36; Panning, 

1949: 453–454; Madsen, 1953: 167; Hansen, 1975: 234; Luke, 1982: 56; Gage 

et al., 1985: 191; Maluf, 1988: 92; Gebruk, 2008: 51; Alvarado et al., 2010: 50. 

Описание. Длина тела до 30 мм (рис. 5.135).  
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Рис. 5.135. Staurocucumis abyssorum (фиксация в спирте, фото автора) 

Спикулы стенки тела – четырехлучевые с длинными выростами (лучами), 

сильно шиповатыми, расширенными на концах и продырявленными 

отверстиями; при этом три луча лежат в одной плоскости, а четвертый, обычно 

с более сильными шипами, направлен косо вверх, прободая стенку тела (рис. 

5.136). В стенках амбулакральных ножек в большом количестве содержатся 

крупные, обычно трехлучевые тельца. Один из лучей тоже более шиповатый. 

 

Рис. 5.136. Спикулы стенки тела Staurocucumis abyssorum (фото автора) 

Географическое распространение. Космополитический вид В российских 

водах S. abyssorum был обнаружен в Беринговом море (Дьяконов, 1949; 

Баранова, 1957). Нами вид обнаружен в координатах 59°42' с.ш., 179°31' в.д. на 

глубине 3260 м.  

Батиметрическое распределение. Относительно эврибатный, батиально-

абиссальный вид, обнаружен на глубинах от 385 до 4810 м. 
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Распределение по грунтам. Стеноэдафичный вид (С-И), встречен на 

илистых грунтах. 

Stereoderma imbricata (Ohshima, 1915) 

Thyone imbricata Ohshima, 1915: 271–272; Дьяконов и др., 1958: 373–374. 

Stereoderma imbricata Смирнов, 2013: 198; Степанов, Панина, 2016: 80. 

Описание. Тело короткое, веретеновидное, рот и анус расположены на 

дорзальной стороне. Длина тела до 34 мм. Цвет белый. Щупалец 10, два 

вентральных меньших размеров.  

Спикулы в стенках тела – крупные, толстые многослойные пластинки, 

большей частью овальной или почти округлой формы, с неровными краями. 

Пластинки лежат сплошным слоем, черепицеобразно налегая краями, 

свободный их край сильно утолщен, образуя вырост в виде тупой пирамидки, 

выступающий над поверхностью стенки тела, что хорошо видно даже простым 

глазом. Этот вырост представляет собой простое разрастание края пластинки, 

но не иглу или шип. Среди этих пластинок, особенно у основания ножек, 

встречаются менее сложные тельца, в виде пластинок с отверстиями и 

бугорками, часто 2-, и 3-слойные. В стенках ножек лежат узкие, прямые и 

изогнутые пластинки с отверстиями. Сплошной конечной пластинки нет; она 

заменена отдельными ажурными тельцами. Ножки проходят между 

известковыми пластинками, но не сквозь них (как, например, у Ypsylothuria). 

Распространение. Вид найден близ о. Сахалин в Охотском море на 

глубинах 127 и 136 м на песчаных грунтах с примесью гальки. Стенобатный, 

сублиторальный вид. Стеноэдафичный вид (С-И). 

Leptopentacta sachalinica (Djakonov, 1958) 

Cucumaria sachalinica Дьяконов, 1949: 71, рис. 108 (nomen nudum); 1958: 

268–270, рис. 5–8; Дьяконов и др., 1958: 367–368; Баранова, 1962б: 351; 

1971: 25–246, рис. 2; Баранова, Кунцевич, 1977: 115; Смирнов, 1979: 96; 

1982: 112–113; Кусакин и др., 1997: 126. 



 234

Leptopentacta sachalinica Баранова, 1979: 75; Панина, 2013: 86–87; 

Панина, Степанов, 2013: 87–99; Смирнов, 2013: 198; Степанов, Панина, 

2016: 81. 

Описание. Длина тела 2,5 см. Тело веретенообразное, задний конец сильно 

сужен и загнут на спинную сторону. Цвет спиртовых экземпляров буроватый, а 

щупалец – желтоватый. Рот окружен 10 щупальцами, из которых два брюшных 

мельче остальных.  

Известковое окологлоточное кольцо состоит из десяти сегментов; 

интеррадиальные сегменты несколько шире радиальных; те и другие имеют по 

заднему краю полукруглую вырезку, более широкую и плоскую на 

интеррадиальных сегментах; все сегменты спереди вытянуты в длинный 

отросток, у радиальных сегментов на конце расщепленный, снабженный 

глубоким продольным желобком (рис. 5.137, А). 

Спикулы стенки тела лежат очень густо в несколько слоев и очень 

разнообразны по форме. В наружном слое залегают маленькие «корзиночки» в 

виде крестиков с округлыми мелкими бугорками по краям ответвлений и в 

середине (рис. 5.137, Б). Глубже расположены вытянутые с волнистым краем 

пластинки, различной формы и величины, снабженные округлыми мелкими 

бугорками по краям (в меньшей степени в центре) и небольшим числом 

отверстий (рис. 5.137, В). Во внутреннем слое стенки тела спинной стороны 

(брюшной стороны реже) встречаются крупные толстые пластинки, несущие 

большие бугры, часто перекрывающие отверстия (рис. 5.137, Г). В стенках 

ножек находятся удлиненные или «очкообразные» тельца, на конце – 

терминальная решетчатая пластинка. В интроверте телец мало, они в виде 

удлиненных пластинок, подобных тем, какие описаны выше.  
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Рис. 5.137. Leptopentacta sachalinica. А – сегменты известкового 

окологлоточного кольца (r – радиальные, ir – интеррадиальные); Б – 

«корзиночки» в виде крестиков из наружного слоя стенки тела; В – спикулы из 

более глубоких слоев стенки тела; Г – крупные спикулы из стенки тела спинной 

стороны голотурии (Баранова, 1971) 

Географическое распространение. Вид обнаружен в Охотском и Японском 

морях.  

Батиметрическое распределение. Стенобатный, литорально-

сублиторальный вид, найден на глубинах от литорали до 28 м. 

Распределение по грунтам. Стеноэдафичный вид, обитает на скалистых 

грунтах (С-Ск). 

Ocnus glacialis (Ljungman, 1879) 

Cucumaria glacialis Ljungman, 1879: 128–129; Mortensen, 1894: 704–732, 

Tafl. 31, 32; Ludwig, 1900: 144–145; Britten, 1906: 137–138; Kalischewskij, 

1907: 3; Ohshima, 1915: 258; Grieg, 1928: 14; Шорыгин, 1928: 64–65, рис. 

33; 1948: 492; Дьяконов, 1933: 141–142, рис. 72 А; 1949: 72, рис. 110; 

1952б: 302; Савельева, 1933: 45–46; 1941: 81; Виноградов, 1946: 342, 345; 

Горбунов, 1946: 47; Поганкин, 1952: 185; Баранова, 1957: 240; 1962а: 4; 
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Дьяконов и др., 1958: 371; Касьянов и др., 1983: 177–178, табл. 7; Явнов, 

2010: 49. 

Cucumaria minuta Stuxberg, 1882: 713. 

Ludwigia glacialis Panning, 1949: 434–435, Abb. 28, 29. 

«Ludwigia» glacialis Смирнов, Смирнов, 1990: 424–425, рис. 4; 1994: 139, 

рис. 3. 

Ocnus glacialis Климова и др., 1987: 24, рис. 1; Hansson, 1988; Madsen, 

Hansen, 1994: 32–33, figs. 16–17; map 6; McEuen, 1988: 578; Современный 

бентос…, 2000: 232; Смирнов, 2001, 2001: 122; Смирнов, Смирнов, 2006: 

109, рис. 21; Экосистемы..., 2009: 186-187, рис. 24; Панина, 2013: 87–90, 

рис. 5.10; Панина, Степанов, 2013: 87–99; Смирнов, 2013: 198; Степанов и 

др., 2015б: 80-81, рис. 1; Степанов, Панина, 2016: 81, рис. 1. 

Описание. Голотурия огурцеобразной формы, длиной до 80 мм (рис. 5.138). 

Цвет белый или розоватый. 10 щупалец, из которых два вентральных немного 

меньше. Вид живородящий. Молодь развивается из яиц в особых выводковых 

камерах, в виде двух мешков, лежащих на брюшной стороне в передней части 

тела и имеющих специальные выводные отверстия, открывающиеся наружу. 

 

Рис. 5.138. Ocnus glacialis (фиксация в спирте, фото автора) 

В стенке тела всегда множество спикул, трех типов: тонкие однослойные 

перфорированные пластинки, как правило, без бугорков (рис. 5.139, А), 

объемные толстые, перфорированные пластинки (рис. 5.139, Б) и толстые 

крестики с бугорками на концах (рис. 5.139, В).  
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Рис. 5.139. Спикулы стенки тела Ocnus glacialis. А – однослойные 

перфорированные пластинки, Б – объемные перфорированные пластинки, В – 

крестики (фото автора) 

Географическое распространение. В дальневосточном регионе вид всречен 

в Беринговом, Охотском и Японском морях.  

Батиметрическое распределение. Вид найден на глубинах от 11 до 500 м. 

Относительно эврибатный, сублиторально-батиальный вид. 

Распределение по грунтам. Эвриэдафичный вид. 

Температура и соленость. Температура от -1,61 °С до +5,07 °С. Солёность – 

27–33,01 ‰.  

Psolidium djakonovi Baranova, 1977a 

Psolidium djakonovi Баранова, 1977а: 109–113, рис. 1–3; Панина, 2013: 

117–118; Панина, Степанов, 2013: 87–99; 2015в: 93; Смирнов, 2013: 199; 

Mironov et al., 2019: 353, fig. 8C–D. 

Описание. Длина тела до 17 мм. Цвет белый. Тело вытянуто, передний 

конец шире заднего, наибольшая ширина – в передней трети тела (рис. 5.140). 

Высота тела заметно понижается к анальному конусу. Ротовой и анальный 

конусы сдвинуты на спинную сторону, анальный конус направлен вверх и 

назад и заметно выше ротового. У экземпляра длиной 17 мм между ротовым и 

анальным отверстиями на спинной стороне расположено 16 чешуек. Некоторые 

чешуйки спинной стороны имеют мелкие отверстия (не более одного), через 
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которые проходят редкие рудиментарные спинные ножки. У экземпляра 

длиной тела в 17 мм подошва имеет длину 15 мм, наибольшую ширину – 7 мм. 

Передняя часть подошвы заметно шире задней (Баранова, 1977). 

Амбулакральные ножки расположены 1–2 рядами по краю подошвы и по всему 

среднему амбулакру (рис. 5.140, Б). Щупалец 10, из которых два меньше 

остальных (Баранова, 1977). 

Спикулы подошвы – многочисленные разнообразной формы пластинки, 

расположенные очень тесно в несколько слоев. Здесь встречаются тонкие 

перфорированные пластинки с крупными отверстиями, окруженными мелкими 

круглыми бугорками (рис. 5.141, А); тонкие перфорированные пластинки без 

бугорков, с различным числом округлых отверстий (рис. 5.141, Б); толстые 

округлые или овальные пластинки с волнистым краем, различным числом 

отверстий и крупными буграми (рис. 5.141, В). 

 

Рис. 5.140. Psolidium djakonovi (паратип № 2/21049). А – вид со спинной 

стороны, Б – вид с брюшной стороны (фиксация в спирте, фото автора) 
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Рис. 5.141. Спикулы подошвы Psolidium djakonovi (паратип № 2/21049). A – 

тонкие пластинки с мелкими круглыми бугорками; Б – тонкие пластинки без 

бугорков; В –толстые пластинки с бугорками (фото автора) 

Распространение. Вид был описан из Берингова моря с глубины 1440 м, 

грунт – илистый песок с галькой (Баранова, 1977). В 2019 г. приведены 

сведения о нахождении этого вида в Охотском море на глубине 2901 м 

(Mironov et al., 2019a). Стенобатный, батиальный вид. Относительно 

стеноэдафичный вид (оС-ПИ). 

Psolidium kharlamenkoi Panina & Stepanov 2021 

Psolidium sp. Харламенко и др., 2015: 419–423, табл. 1–2, рис. 1–2; 

Панина, Степанов, 2015в: 93, рис. 6; Степанов, Панина, 2018а: 105-107, 

рис. 1-6. 

Psolidium kharlamenkoi Panina et all., 2021: 266–280, figs. 1-13, tabs. 1-2. 

Описание. Цвет прижизненный и в спирте белый, длина тела до 35 мм (рис. 

5.142). Ротовой и анальный конусы сильно вытянуты, анальный значительно 

выше ротового (у крупных экземпляров в два раза). Количество спинных чешуй 

от ротового до анального конуса 6-8, диаметром около 1,5 мм. На дорзальных и 

латеральных чешуях располагается по одной амбулакральной ножке. Щупалец 

10 (8+2), пара брюшных щупалец меньшего размера.  
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Рис. 5.142. Внешний вид голотипа Psolidium kharlamenkoi (фото К.Э. 

Санамян) 

Спикулы брюшной стороны тела – плоские перфорированные пластинки 

овальной или округлой формы с небольшим количеством отверстий (1-4), с 

бугорками или без них; а также крестики (рис. 5.143). 

 

Рис. 5.143. Спикулы стенки тела брюшной стороны тела голотипа Psolidium 

kharlamenkoi (фото А.В. Мартынов) (Panina. et al., 2021) 

Географическое распространение. Вид был описан нами из района 

Курильских островов (от о. Шикотан до о. Расшуа) (рис. 5.144). 



 241

 

Рис. 5.144. Места сбора Psolidium kharlamenkoi (наши данные) 

Батиметрическое распределение. Относительно эврибатный, 

сублиторально-батиальный вид. Вид встречен на глубинах 350-500 м. 

Распределение по грунтам. Эвриэдафичный вид.  

Psolus chitonoides H.L. Clark, 1901a 

Psolus chitonoides H.L. Clark, 1901a: 335–336, pl. 3, figs. 5, 6, pl. 4, figs. 6–

10; 1924: 335; Ohshima, 1915: 280; Дьяконов, 1949: 75, рис. 117; Johnson, 

Snook, 1955: 243, fig. 200; Баранова, 1957: 244–245; Young, Chia, 1982: 

195–205, figs. 3–8, tables 1–8; Lambert, 1984: 25–26; 1997: 48–50, figs. 8C, 

19–20, photo 6; 2007: 5; Maluf, 1988: 88; McEuen, 1988: 566–567, figs. 2 A–

С, 6, tables 1–3; McEuen, Chia, 1991: 267–279, figs. 1–3, table 1–2; Smith et 

al., 1993: 548; Arndt, 1996: 18–20, 26–26, 32–33, figs. 4, 6, tables 3, 5, 7; 

Arndt et al., 1996: 426, 428, 431–432, 434, 436, figs. 1–4, 6, table 1, 3, 7; 

Lowe et al., 2002 : 113–115, figs. 1 A–H, 2 A–J, 3 A–C, 6, table 1; Явнов, 

2010: 77–78; Панина, 2013: 119–121; Панина, Степанов, 2013: 87–99; 

2014а: 355; 2015б: 241–243; 2015в: 89–90, рис. 1; Степанов, Панина, 
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2015г: 98–99, цветная вкладка, рис. 12В, Г; 2020: 453-455, рис. 1 А-Б, 2, 3; 

Харламенко и др., 2015: 419–423, табл. 1–2, рис. 1–2; Степанов и др., 

2015б: 81, рис. 1. 

Psolus californicus Fisher, 1905: 573, figs. 1–13. 

Psolus chitonoides chitonoides Савельева, 1941: 86–87, рис. 11; Смирнов, 

2013: 198. 

Psolus chitonoides ochotensis Савельева, 1941: 87–88, рис. 12; Баранова, 

Кунцевич, 1977: 115; Смирнов, 2013: 198. 

Psolus chitinoides [sic] Fankboner, 1978: 11–25, figs. 1–9; Bergen, 1996: 217, 

fig. 9.10. 

Описание. Окраска беловато-желтая (рис. 5.145, А). Тело невысокое, 

ротовой и анальный конусы выступают слабо. Амбулакральные ножки в 

боковых амбулакрах расположены в 1–2 ряда (рис. 5.145, Б). В среднем 

амбулакре ножки имеются только на переднем и заднем краях подошвы по 5–6 

ножек. Количество чешуй между ртом и анусом – 5–6.. 

Спикулы подошвы – круглые и овальные перфорированные пластинки, 

часто с выростами соединенными перекладинами (рис. 5.146).  

 

Рис. 5.145. Psolus chitonoides. А – вид сверху, Б – вид снизу (фиксация в 

спирте, фото автора) 

Географическое распространение. В российских водах вид найден в 

Беринговом море. Подвид P. chitonoides ochotensis встречен в Охотском море. 

Нами вид обнаружен в Беринговом и Охотском морях и близ Курильских о-

вов (рис. 5.147, 5.148).  
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Рис. 5.146. Спикулы подошвы Psolus chitonoides (фото автора) 

 

Рис. 5.147. Места обнаружения голотурий рода Psolus в прикамчатских и 

курильских водах (наши данные) 



 244

 

Рис. 5.148. Места обнаружения голотурии P. chitonoides (Панина, Степанов, 

2015б) 

Батиметрическое распределение. Относительно эврибатный, литорально-

сублиторально-батиальный вид. Ранее этот вид был обнаружен от литорали до 

глубины 247 м, нами он найден на глубинах 18–624 м. Глубина обитания от 

литорали до глубины 624 м. 

Распределение по грунтам. Относительно стеноэдафичный вид (оС-Ж), 

обнаружен на песчаных, илисто-песчаных, галечных и каменистых грунтах.  

Биоценотические отношения. Из хищников P. chitonoides известны 

морские звезды (Solaster stimpsoni, Dermasterias imbricata, Pycnopodia 

helianthoides) и краб Cancer productus (Lambert, 1997).  

Psolus eximius Saveljeva, 1941 

Psolus eximius Савельева, 1941: 88–90, рис. 13–15; Дьяконов, 1949: 75, 

рис. 120; Дьяконов и др., 1958: 376; Баранова, 1962б: 351; Баранова, 

Кунцевич, 1977: 115–116; Экосистемы..., 2009: 189; Явнов, 2010: 85–86; 

Панина, 2013: 121; Панина, Степанов, 2013: 87–99; 2015в: 90; Смирнов, 
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2013: 198; Степанов и др., 2015б: 81; Степанов, Панина, 2020: 455-456, 

рис. 3. 

Описание. Длина тела до 37 мм. Цвет светло-желтый. Ротовой и анальный 

конусы низкие. В боковых амбулакрах подошвы амбулакральные ножки 

расположены двумя рядами, в среднем амбулакре имеется по 5–б ножек в два 

тлько на переднем и заднем краях подошвы. Количество чешуй между ртом и 

анусом – 8–9 (Савельева, 1941).  

Характерные спикулы подошвы (рис. 5.149) – большие, толстые 

перфорированные вогнутые пластинки с очень густой и сложной сетью 

ветвящихся толстых отростков.  

 

Рис. 5.149. Спикулы в подошве Psolus eximius. А – голотип № 1/10619; Б – 

паратип № 2/10620 (фото автора) 

Географическое распространение. Вид встречен в Охотском море у юго-

восточного побережья Сахалина, в Сахалинском заливе, у м. Елизаветы и возле 

о. Парамушир (Курильские о-ва). 

Батиметрическое распределение. Стенобатный, сублиторальный вид, 

найден на глубинах от 25 до 128 м. Небольшой экземпляр голотурии был 

собран в Чукотском море к юго-западу от бух. Роджерса (о. Врангеля) на 

глубине 25 м, на заиленной плотной гальке при температуре -1,25°С и 

солености 32,21‰ (Экосистемы..., 2009: 189). 

Распределение по грунтам. Относительно стеноэдафичный вид (оС-Ж), 

обнаружен на песчаных грунтах, с примесью ила, гальки и камней.  
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Температура и соленость. В Охотском море встречен на глубине 60-128 м 

при отрицательной температуре от -1,25 °C до -1,75 °С и солености 

30,17-33,44 ‰. 

Psolus fabricii (Düben et Koren, 1846) 

Cuvieria fabricii Düben, Koren, 1846: 316; Selenka, 1867: 343; Danielssen, 

Koren, 1982: 78, 81; Honeymann, 1898: 258. 

Lophothuria fabricii Packard, 1867: 268; Bush, 1884: 245. 

Psolus fabricii (?) Дьяконов, 1938: 485–486. 

Psolus fabricii Ludwig, 1881: 588–589; 1882: 132; 1901: 157–158; Bell, 1882: 

644–645; H.L. Clark, 1901b: 486, 491; 1905: 11–12; Östergren, 1902: 24; 

Michailovskij, 1903: 521; 1904: 160; Britten, 1906: 147–148; Massy, 1920: 

53–54; Дьяконов, 1926: 103; 1933: 145–146; 1949: 75; Шорыгин, 1926: 31, 

рис. 18; 1928: 66–67; 1948: 493; Deichmann, 1930: 191; Mortensen, 1932: 52; 

Савельева, 1933: 48; 1941: 85; 1955: 493; Heding, 1942: 36, textfig. 38.1; 

Виноградов, 1946: 340, 367; Hyman, 1955: 127, fig. 50 C, D; Баранова, 

1957: 244; 1962б: 351; Bullock, Dawson, 1970: 799–804; Pawson, 1977a: 9, 

12; Калинин и др., 1983: 789–790; 1985: 212–218; 1987: 674–678; 1989: 

361–368; 1990: 248, 250, 254, 256; 1994: 71, 111–114, 134, 140, 221; 

Garneau et al., 1983: 1465–1471; Goad et al., 1985: 3513–3517; 1986: 186–

196; Бажин, 1987: 16; McEuen, Chia, 1991: 276, table 2; Hamel et al., 1993: 

125–143, figs. 1–11; Smirnov, 1994: 139; Смирнов, 1995: 83; Kalinin et al., 

1996: 144; Кусакин и др., 1997: 126; Gorshkova et al., 1999: 101–108; 

Авилов, 2000: 27, 46; Смирнов, 2001, 2001: 122; Явнов, 2010: 73; Pawson 

et al., 2010: 31–32, fig. 24; Панина, 2013: 121–122; Панина, Степанов, 

2013: 87–99; 2015в: 90, рис. 2; Смирнов, 2013: 199; Innocenti, 2013: 99; 

Степанов, Панина, 2015г: 99–100, рис. 8, цветная вкладка, рис. 12Д, Ж; 

Степанов и др., 2015б: 81; Степанов, Панина, 2020: 456, рис. 1 В-Г, 2, 3. 

Описание. Длина тела до 100 мм. Ротовой конус довольно сильно 

возвышается, тело с боков и спины покрыто довольно крупными чешуями (рис. 
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5.150). Вентральная сторона преобразована в подошву. Количество чешуй 

между ротовым и анальным отверстиями – 15–16.  

 

Рис. 5.150. Psolus fabricii. А – вид сверху, Б – вид сбоку (фото автора) 

Спикулы подошвы –корзиночки (рис. 5.151, А), глобулы (рис. 5.151, Б) и 

плоские перфорированные пластинки (рис. 5.151, В).  

 

Рис. 5.151. Спикулы в подошве Psolus fabricii. А – корзинки, Б – глобулы,  

В – перфорированные пластинки (фото автора) 

Географическое распространение. В Тихом океане P. fabricii встречен в 

Беринговом, Охотском и Японском морях, а также в Авачинском заливе (юго-

восточное побережье Камчатки) и близ Курильских островов. Ареал 

распространения вида в Тихом океане требует уточнения, так как здесь обитает 

сходный с ним вид P. peronii, который многие авторы принимали за P. fabricii. 

Нами вид найден на восточном побережье Камчатки от Авачинского залива 

на юге до Анадырского залива (Берингово море) на севере, где он зачастую 

встречался совместно с P. peronii (рис. 5.147). 
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Батиметрическое распределение. Стенобатный, литорально-

сублиторальный вид, найден на глубинах от литорали до 180 м. 

Распределение по грунтам. Относительно стеноэдафичный вид (оС-Ж), 

встречен на жёстких грунтах.  

Psolus japonicus Östergren, 1898b 

Psolus japonicus Östergren, 1898b: 134–136; Britten, 1906: 146–148; 

Дьяконов, 1949: 75; Савельева, 1955: 218, тaбл. LXIV, рис. 5; Дьяконов и 

др., 1958: 375; Баранова, 1962б: 351; Feder et al., 2005: 407, 409; Панина, 

2013: 123; Панина, Степанов, 2013: 87–99; 2015в: 91; Смирнов, 2013: 199. 

Описание. Тело сильно уплощенное (рис. 5.152). Размер до 90 мм в длину. 

Цвет у живых особей красный. Чешуйки очень крупные, резко оттопыренные; 

гранулировка редкая и не равномерная. Амбулакральные ножки в боковых 

амбулакрах расположены в три ряда; средний брюшной амбулакр намечен 

только несколькими ножками. Спикулы подошвы крупные округлые или 

овальные перфорированные пластинки с крупными отверстиями и 

направленными вверх выростами, соединенными перекладинами.  

 

Рис. 5.152. Psolus japonicus (фото И.А. Корнейчука) 

Географическое распространение. В российских водах вид встречен в 

Японском и Охотском морях. 

Батиметрическое распределение. Стеноэдафичный, сублиторальный вид, 

найден на глубинах от 40 до 300 м. 
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Распределение по грунтам. Относительно стеноэдафичный вид (оС-Ж), 

обитает на песчаных и галечных грунтах.  

Psolus peronii Bell, 1882 

Psolus peronii Bell, 1882: 647–648, Pl. XLVIII, fig. 1; Савельева, 1941: 84–

85, рис. 9–10; 1955: 218, тaбл. LXIV, рис. 6; Дьяконов, 1949: 74; 1952б: 

302–308, рис. 2, 3, 5, 6; Баранова, 1957: 244; Смирнов, Смирнов, 1994: 

142, рис. 6; Smirnov, 1994: 139; Смирнов, 2001, 2001: 122; Экосистемы..., 

2009: 188-189, рис. 26; Явнов, 2010: 81–82; Степанов и др., 2012б: 20–21, 

рис. 16–17; Панина, 2013: 123–125; Панина, Степанов, 2013: 87–99; 2015в: 

91, рис. 3; Смирнов, 2013: 199; Степанов, Панина, 2020: 456-457, 1 Д-Е, 2, 

3; Silchenko et all., 2024: 1-18, figы. 1-7, Tables 1-4. 

Psolus fabricii Stuxberg, 1882: 713; Kalischewskij, 1907: 6, tafl. 1, Fig. 1; 

MacGinitie, 1955: 64, 68, 69, 75-78, 147. 

Lophothuria fabricii Murdoch, 1885: 157. 

Psolus sadko Горбунов, 1946: 47; Дьяконов, 1946: 324, рис. 1-7. 

Psolus peronii delongi Дьяконов, 1952б: 308–309, рис. 4; Баранова, 

Кунцевич: 1977: 116. 

Описание. Тело высокое (молодые экземпляры могут быть плоскими), 

ротовой и анальный низкие (рис. 5.153). Длина тела до 60 мм. Цвет кирпично-

красный. Щупалец 10, равного размера. Чешуи, покрывающие тело, мелкие, 

покрыты мелкими гранулами и затянуты тонкой «кожицей». Число чешуй 

между ртом и анусом – 16–20.  

Спикулы подошвы – клубочки, «корзиночки» и плоские перфорированные 

пластинки (рис. 5.154). В щупальцах – продырявленные, шиповатые пластинки 

неправильных очертаний и изогнутые шиповатые палочки. 

Примечание. Экземпляры, добытые на станции, расположенной в проливе 

Лонга к югу от острова Врангеля, очень сильно отличаются от типичных Psolus 

peronii формой тела. Они были описаны как Psolus peronii delongi Djakonov, 

1952 и характеризуются гораздо более узким и длинным телом с заметно 
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вытянутым кверху ротовым конусом. Наибольшая высота тела приходится не 

посередине, как у типичного P. peronii, а на уровне ротового конуса. Анальный 

конус или совсем не приподнят или образует небольшой возвышающийся 

бугорок. Спинная сторона или почти уплощенная, или слабо выпуклая, бока 

закругленные. Брюшная сторона плоская, мягкая подошва занимает почти всю 

брюшную поверхность. Число чешуй между ротовым и анальным конусами 

несколько больше, чем у типичных P. peronii, до 22 чешуй (Дьяконов, 1952б). 

 

Рис. 5.153. Psolus peronii. А – вид сверху (фото автора), Б – вид сбоку (фото 

автора), В – P. peronii в природной среде обитания (фото Н.П. Санамян) 

 

Рис. 5.154. Спикулы подошвы Psolus peronii. Масштаб – 100 мкм (Степанов 

и др., 2012б) 
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Географическое распространение. В российских водах вид встречен в 

Восточно-Сибирском, Чукотском, Беринговом морях и на юго-восточном 

шельфе Камчатки. В проливе Лонга к югу от острова Врангеля обнаружен 

подвид – P. peronii delongi Djakonov, 1952.  

Нами вид найден на восточном побережье Камчатки в координатах от 

51º15′12" с.ш. до 65º23′03" в.д. (рис. 5.147). 

Батиметрическое распределение. Стенобатный, сублиторальный вид, 

встречен на глубинах от 7 до 138 м. 

Распределение по грунтам. Относительно стеноэдафичный вид (оС-Ж), 

предпочитает жёсткие грунты. 

Температура и соленость. Эвритермный вид: в пределах Берингова моря 

обитает при придонных температурах от -1,64 °С до +1,24 °С, в Беринговом 

проливе при температурах от +2,1 °С до +4,4 °С, в Чукотском море при 

температурах от -1,70 °С до -1,77 °С, в Авачинском заливе при температурах от 

+4 °С до +10 °С. Солености колеблются от 24,67 ‰ (Чукотское море) до 

34,43 ‰ (Берингово море). 

Psolus phantapus (Strussenfelt, 1765) 

Holothuria phantapus Strussenfelt, 1765: 256, pl. 10, figs. 1–8; Lamarck, 

1816: 73; Cuvier, 1831: 341–342; 1834: 451. 

Ascidia rustica Pennant, 1777: 48. 

Cuvieria phantapus Fleming, 1828: 483. 

Psolus granulatus Ayres, 1854: 63. 

Psolus laevigatus Ayres, 1854: 25, 26. 

Psolus regalis Verrill, 1866: 353; Bell, 1882: 644, 646; Lampert, 1885: 119; 

Théel, 1886: 126–127; Sluiter, 1895: 81; H.L. Clark, 1901b: 486, 490; Britten, 

1906: 148–149; Савельева, 1933: 48; 1941: 83; Виноградов, 1946: 342; 

Дьяконов, 1949: 74; Баранова, 1957: 243; Дьяконов и др., 1958: 375; 

Бакулина, 1983: 7; Климова и др., 1987: 26; Левин, Бекова, 2005: 321; 

Явнов, 2012: 89. 
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Psolus phantapus Brandt, 1835a: 47; 1835b: 247; Forbes, 1841: 203–206; Sars, 

1861: 112; Selenka, 1867: 342, pl. 19, figs. 94–95; Verrill, 1874: 519; Bell, 

1882: 646–647; Danielssen, Koren, 1882: 78; Ludwig, 1882: 131; 1883: 162; 

1901: 155–157; Clark, 1905: 11; Runnström J., Runnström, 1918: 19; Massy, 

1920: 54; Дьяконов, 1926: 102–103; 1933: 144–145, рис. 74; Шорыгин, 

1926: 30–31, рис. 18; 1928: 65–66, рис. 35; 1948: 493; Mortensen, 1927: 

415–417, figs. 251–252; 1932: 48–49; Deichmann, 1930: 189–191; Heding, 

1942: 35, textfig. 38.2; Brunel, 1970: 39; Pawson, 1977a: 9; Наумов, Оленев, 

1981: 120, табл. XLI, 1; Ambia et al., 1987: 191–192; McEuen, 1988: 579; 

Hoisaeter, 1990: 97; McEuen, Chia, 1991: 276; McKenzie, 1991: 129–131, fig. 

2a–c; Madsen, Hansen, 1994: 60–64, figs. 37–39, map 15; Smirnov, 1994: 139; 

Смирнов, 2001, 2001: 122; Степанов и др., 2012б: 21–22, рис. 19–20; 

2015б: 82, рис. 1; Панина, 2013: 125–127; Панина, Степанов, 2013: 87–99; 

2015в: 92, рис. 4; Смирнов, 2013: 198; Innocenti, 2013: 99; Степанов, 

Панина, 2020: 457-458, рис. 1 И-Л, 2, 3, 4. 

Описание. Длина тела до 200 мм. Окраска очень изменчива (рис. 5.155). 

Ротовой и анальный конус сильно возвыщены, анальный конус заужен в виде 

хвостика. Чешуи спинного покрова очень мелкие, плохо различимы. Щупалец 

10, равного размера.  

 

Рис. 5.155. Различные цветовые вариации Psolus phantapus 



 253

Спикулы подошвы – клубки, «корзиночки», округлые перфорированные 

пластинки и крестики (рис. 5.156). 

 

Рис. 5.156. Спикулы подошвы Psolus phantapus. Масштаб – 100 мкм 

(Степанов и др., 2012б) 

Географическое распространение. В российских водах вид обнаружен в 

Белом, Баренцевом, Карском Беринговом, Охотском, Японском морях и на юго-

восточном шельфе Камчатки. 

Батиметрическое распределение. Относительно эврибатный, литорально-

сублиторально-батиальный вид, встречен от литорали до глубины 400 м. 

Распределение по грунтам. Эвриэдафичный вид, обитает на различных 

типах грунтов, предпочитая мягкие поскольку зарывается в грунт, и над 

поверхностью виден только передний конец тела со щупальцами и анус (рис. 

5.157). 

Температура и соленость. Обитает при придонных температурах от -2 °С 

до +16 °С и солености 34,25–35,25 ‰. 
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Рис. 5.157. P. phantapus зарывшийся в песок (фото Н.П. Санамян) 

Psolus squamatus (O.F. Müller, 1776) 

Holothuria squamata O.F. Müller, 1776: 232; 1788: taf. 10, figs. 1–3: Cuvier, 

1931: 342. 

Cuvieria squamata Jaeger, 1833: 20; Blainville, 1834: 192; Düben, Koren, 

1844: 222–226, taf. IV, figs. 35–41; Koren, 1844: 211, pls. 2, 3; Lütken, 1857: 

69; Selenka, 1867: 343; Danielssen, Koren, 1882: 78. 

Psolus squamatus Lütken, 1857: 14, 69, 81, 104; Andrew, Barret, 1857: 45; 

Sars, 1858: 169; 1861: 112–113; Semper, 1868: 62, 272; Bell, 1882: 645–646; 

Lampert, 1885: 119; Kükenthal, Weissenborn, 1886: 780; Pfeffer, 1890: 88, 

95; Ludwig, 1889–92: 350; 1898: 58, 61; 1901: 158–159; Nordgaard, 1893: 

349; Meissner, Collin, 1894: 345; Sluiter, 1895: 81; Appellöf, 1896: 12; Grieg, 

1897: 4, 7, 11, 12, 24; Bidenkap, 1899: 106; H.L. Clark, 1901b: 491; 1901c: 

165; 1905: 12; 1913a: 230; 1913b: 161; Östergren, 1902: 10; 1938: 137–138; 

Perrier, 1902: 513–514; Vaney, 1906: 27, pl. 2, figs. 16a–c, 17a–c; Mitsukuri, 

1912: 225–227, pl. VII, figs. 61–62, textfig. 42; Ohshima, 1915: 280; Ekman, 

1923: 1–56 (passim), figs. 12–14, 20–24, 26–27, 29–30, 36–37; Дьяконов, 

1926: 103; 1933: 146, рис. 75А; 1949: 74, рис. 118; Mortensen, 1927: 417–

419, figs. 253–254; Шорыгин, 1928: 67; Савельева, 1933: 48–49; Дьяконов 

и др., 1958: 376; Баранова, 1962б: 351; Pawson, 1968b: 130; 1969: 129; 

Bergen, 1980: 275; 1996: 218–219, fig. 9.11; Imaoka, 1980: 361–372, figs. 1–
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9; Luke, 1982: 56; Ohta, 1983: 236, table A; Lambert, 1984: 26–27; 1997: 51–

52, figs. 21–22, photo 7; 2007: 5; Gage et al., 1985: 191; Maluf, 1988: 88; 

Hoisaeter, 1990: 97; Madsen, Hansen, 1994: 64–66, figs. 40–41, map 16; 

Кусакин и др., 1997: 126; Maluf, Brusca, 2005: 343; Massin, Hendrickx, 

2011: 419–420, fig. 2; Панина, 2013: 127–128; Панина, Степанов, 2013: 87–

99; 2015в: 93; Смирнов, 2013: 199; Степанов и др., 2015б: 82 (non Psolus 

squamatus H.L. Clark, 1923: 419); Степанов, Панина, 2020: 458, рис. 1 Ж-З, 

2, 3. 

Lophothuria squamata Verrill, 1874. 

Psolus pauper Ludwig, 1894: 139. 

Psolus valvatus Östergren, 1904: 659. 

Psolus squamatus var. segregatus Perrier, 1905: 59; Ekman, 1925: 136–139, 

textfig. 33; Deichmann, 1941: 147–148, pl. 30, fig. 7; 1947: 340. 

Psolus segregatus Vaney, 1906: 2. 

Описание. Тело плоское, рот и анус выдаются слабо. Длина теладо 130 мм. 

Цвет от беловато-желтыго до светло-коричневого. Чешуи очень крупные с 

очень мелкой и редкой гранулировкой; гранулы разбросаны по всей чешуйке. 

Число чешуй между ртом и анусом около 12. Ножки сидят в 2 ряда по боковым 

амбулакрам подошвы; средний амбулакральный ряд слегка намечен 3–4 

ножками на переднем и на заднем краю подошвы. Спикулы подошве – 

маленькие перфорированные пластинки с мелкими бугорками и небольшим 

количеством (5–7) крупных отверстий (рис. 5.158). 

 

Рис. 5.158. Спикулы подошвы Psolus squamatus (фото автора) 
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Географическое распространение. Космополитический вид. Нами вид 

найден в районе Курильских о-вов от 43º36′с.ш. до 49º27′с.ш. и в Беринговом 

море в координатах 61º42′41" с.ш., 174º15′42" в.д. (рис. 5.147). 

Батиметрическое распределение. Относительно эврибатный, 

сублиторально-батиальный вид, встречен на глубинах от 7 до 1206 м. 

Распределение по грунтам. Эвриэдафичный вид  

Ypsilothuria bitentaculata (Ludwig, 1893a) 

Sphaerothuria bitentaculata Ludwig, 1893a: 184; 1894: 141–155, pl. 12, figs. 

16–17, pl. 14, figs. 5–14; Mitsukuri, 1897b: 149; Koehler, 1898: 384; Sluiter, 

1901b: 115–116; Augustin, 1908a: 41; 1908b: 32; H.L. Clark, 1913a: 229–230; 

Ohshima, 1915: 266; Deichmann, 1930: 152, pl. 19, figs. 4, 5; Ludwig, 

Heding, 1935: 196–199, textfigs. 55–57; Савельева, 1941: 82–83; 1955: 217, 

тa6л. LXIV, рис. 3; Дьяконов, 1949: 73; Баранова, 1957: 242–243; 1962а: 3; 

Соколова, 1958: 145; Беклемишев, 1964: 391, рис. 202Д; Parker, 1964: 165; 

Hansen, 1975: 216; Luke, 1982: 56. 

Ypsilothuria bitentaculata Perrier, 1902: 517; Koehler, Vaney, 1905b: 87–88; 

Heding, 1942: 28; Panning, 1949: 455; Madsen, 1953: 167; Caso, 1961: 371; 

Pawson, 1965b: 6–7, text-fig. 1, figs. 2–5; 1970: 40; Ohta, 1983: 236, table A; 

Lambert, 1984: 28; 2007: 5; Thandar, 1984: 226, fig. 39a–k; Maluf, 1988: 141; 

1991: 358; Sánchez, Solís-Marín, 1993: 224; Nybakken et al., 1998: 1759, 

1778; Lane et al., 2000: 491; Maluf and Brusca, 2005: 342; Tilot, 2006: 59; 

Sastry, 2007: 254; Massin, Hendrickx, 2011: 422–423, fig. 7; Панина, 2013: 

83–84, рис. 5.9; 2015: 43, рис. 1З; Панина, Степанов, 2013: 87–99; 2014а: 

355; Смирнов, 2013: 199; Панина, Данилин, 2014: 71–75; Степанов, 

Панина, 2015г: 100–101, цветная вкладка, рис. 123. 

Echinocucumis bitentaculata Clark, 1920: 131. 

Ypsilothuria bitentaculata attenuata Gage et al., 1985: 192–193; Massin, 1996: 

44–46, figs. 1–2; Stepanov Panina, 2019: 99. 
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Описание. Тело U-образное (рис. 5.159). Длина тела до 15 мм. Поверхность 

тела покрыта крупными пластинками. Пластинки неправильных 

многоугольных очертаний, прозрачные с мелкими отверстиями, через которые 

могут высовываться амбулакральные ножки. На каждой пластинке имеется 

невысокий шиповатый вырост. Ножки расположены в основном у ротового и у 

анального отверстий, расположеных на концах возвышающихся конусов. 

Щупалец 10. 

 

Рис. 5.159. Ypsilothuria bitentaculata (фиксация в спирте, фото автора) 

Географическое распространение. Космополитический вид. В российских 

водах был найден в Беринговом море, у юго-восточного побережья Камчатки и 

на тихоокеанском побережье о. Итуруп (Курильские о-ва). Нами впервые 

встречен близ о. Симушир (Курильские о-ва) и в Охотском море (рис. 5.160). 

 

Рис. 5.160. Места сбора Ypsilothuria bitentaculata (наши данные) 
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Батиметрическое распределение. Эврибатный, сублиторально-батиально-

абиссальный вид, обнаружен на глубинах от 100 до 4400 м. 

Распределение по грунтам. Относительно стеноэдафичный вид (оС-ПИ), 

предпочитает илистые и песчаные грунты. 

Ekmania barthii (Troschel, 1846) 

Orcula barthii Troschel, 1846: 60–66; Lütken, 1857: 9; Selenka, 1867: 352; 

Semper, 1868: 68; Duncan, Sladen, 1881: 8; Lampert, 1885: 168; Théel, 1886: 

149; Ludwig, 1900: 152. 

Thyonidium pellucidum Düben, Koren, 1846: 303, tab. IV, figs. 15–17, tab. XI, 

fig. 57 (partim); Ludwig, 1886: 276–277; Дьяконов, 1933: 143 (partim); 

Шорыгин, 1948: 493, табл. CXXIII, рис. 7; Баранова, 1957: 243; Дьяконов 

и др., 1958: 374–375, рис. 13. 

Orcula luminosa Lampert, 1885. 

Phyllophorus pellucidus var. barthi Kalischewskij, 1907: 5, tafl. 1, fig. 4. 

Phyllophorus pellucidus Kalischewskij, 1907: , Tafl. 1, Fig. 5, 6. 

Phyllophorus pellucidus var. Barthii Mortensen, 1910: 283, pl. XVII, figs. 3–7; 

1913: 325. 

Thyonidium barthii Heding, 1936: 19, figs. 3–5; 1942: 22, textfigs. 20–22; 

Смирнов, Смирнов, 1990: 425. 

Thyonidium pellucidum barthii Heding, Panning, 1954: 54–56, abb. 9. 

Ekmania barthii Hansen, McKenzie, 1991: 109–115, fig. 4–71; McKenzie, 

1991: 164–166, fig. 11c–f; Smirnov, 1994: 139; Hansson, 2001: 336–351;. 

Экосистемы..., 2009: 187-186, рис. 25; Панина, Степанов, 2013: 87–99; 

Смирнов, 2013: 199; Innocenti, 2013: 96; Панина, 2015: 43–44, рис. 1в. 

Ekmania barthi Hansen, McKenzie, 1991: 109, fig. 4-71; Смирнов, Смирнов, 

1994: 140, рис. 4; Смирнов, 2001, 2001: 122; 2006: 110, рис. 22; Madsen, 

Hansen, 1994: 53–57, figs. 29–34, map 13; Панина, 2013: 105. 

Описание. Тело длиной до 12 см, более или менее бочонковидное с 

конусообразным задним концом (рис. 5.161). Амбулакральные ножки втяжные, 
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у образцов менее 2 см расположены только по радиуса, а у крупных образцов 

разбросаны по всему телу. Щупальца расположены двумя кругами: наружным 

из десяти больших интеррадиальных щупалец и внутренним из пяти маленьких 

радиальных щупалец, которые потом делятся надвое близ основания. Цвет – 

красновато-коричневый, щупальца иногда фиолетовые. 

 

Рис. 5.161. Ekmania barthii (фото автора) 

Спикулы стенки тела – столики с круглым диском (рис. 5.162, А) и 4 (3–5) 

крепким столбчатым и обычно низким шпилем, основание которого 

приподнято над первичным крестом в виде пятилучевой структуры, 

возвышающейся над краями центрального отверстия диска (рис. 5.162, Б). 

Столбики шпиля соединены дистально поперечными балками (2 или более), 

верхушка шпиля с 4 (3–5) группами коротких шипов, зачастую расположенных 

вокруг центрального отверстия. 

 

Рис. 5.162. Столики стенки тела Ekmania barthii. А – вид сверху (слева) 

снизу, Б – вид сбоку (фото автора) 
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Географическое распространение. В российских водах Ekmania barthii 

встречена в Баренцевом, Белом, Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском, 

Чукотском, Беринговом и Охотском морях.  

Нами вид найден в Охотском море близ о-ва Рогатка (бухта Шантар, 54º46′ 

с.ш., 137º16′30 в.д.) на глубине 20-30 м на каменистом грунте. 

Батиметрическое распределение. Относительно эврибатный, 

сублиторально-батиальный вид, встречен от литорали до глубины 600 м.  

Распределение по грунтам. Эвриэдафичный вид.  

Температура и соленость. Температура от -2 °С до +5 °С, солёность 29–

35 ‰, с оптимумом 32–33 ‰. 

Ekmania cylindricus (Ohshima, 1915) 

Phyllophorus cylindricus Ohshima, 1915: 276–277, Pl. 11. figs. 28a, b; 

Дьяконов, 1949: 73–74, рис. 115. 

Ekmania cylindricus Смирнов, 2013: 199; Панина, 2015: 44. 

Описание. Тело длинное и цилиндрическое почти одинакового диаметра по 

всей длине с тупыми концами. Длина тела до 100 мм. Цвет серый. Щупалец 12, 

пурпурно-черных, из которых 8 больших и 4 маленьких. Амбулакральные 

ножки втяжные, распределены беспорядочно по всему телу за исключением 

заднего конца, где они расположены двоими рядами по амбулакрам.  

Спикулы стенки тела – столики (рис. 5.163). Диск столиков неправильной 

формы с зубчатым краем и 6–28 отверстиями, расположенными в 1–2 круга. 

Над большим центральным отверстием возвышается 4, реже 3 или 5 столбиков, 

формирующих шпиль, заканчивающийся зубчатой короной.  

 

Рис. 5.163. Столики стенки тела Ekmania cylindricus. А – вид сверху, Б – вид 

сбоку (Ohshima, 1915) 
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Географическое распространение. Вид встречен в Охотском море у мыса 

Терпения и юго-западного берега Сахалина (к северу от г. Холмска) на глубине 

133 м. Стенобатный, сублиторальный вид. 

Ekmania diomedeae (Ohshima, 1915) 

Phyllophorus diomedeae Ohshima, 1915: 278, plate 11, figs. 30a, b. 

Thyonidium diomedeae Heding, Panning, 1954: 57, abb. 11; Левин, Бекова, 

2005: 313–314, рис. 4; Левин, 2006: 149; Смирнов, 2013: 199. 

Ekmania diomedeae Hansen, McKenzie, 1991; Lambert, 1997: 82–84, figs. 

40–41, photo 18; 2007: 5; Панина, 2013: 105–106; 2015: 44. 

Описание. Тело веретеновидное, постепенно сужающееся к задней части, 

длиной до 15 см. Цвет беловатый, желтоватый или красноватый. Щупалец 15, 

10 больших щупалец располагаются интеррадиально и 5 мелких – радиально. 

Амбулакральные ножки маленькие и короткие, расположенные двойными 

рядами в радиусах и беспорядочно разбросанные в интеррадиусах. Передние 

выступы радиальных сегментов известкового окологлоточного кольца 

раздвоены (рис. 5.164, В). 

 

Рис. 5.164. Ekmania diomedeae. А – столики стенки тела, Б – спикулы 

интроверта, В – известковое окологлоточное кольцо. Длина размерной линии: 

сверху – 100 мкм, снизу – 2 мм (Lambert, 1997) 
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Спикулы стенки тела – столики (рис. 5.164, А); диск почти четырехугольный 

с волнистым краем с большим центральным отверстием и 4–20 по периферии, 

шпиль состоит из 4 столбиков соединенных поперечными балками и 

заканчивающийся множеством маленьких зубчиков. Спикулы интроверта – 

сложные, овальные перфорированные пластинки, некоторые с выростом в 

центре (рис. 5.164, Б).  

Географическое распространение. В российских водах вид встречен в 

Чукотском, Беринговом и Охотском морях. 

Батиметрическое распределение. Относительно эврибатный, 

сублиторально-батиальный вид, обнаружен на глубинах от 10 до 300 м. 

Распределение по грунтам. Эвриэдафичный вид. 

Thyonidium kurilensis (Levin, 1984) 

Duasmodactyla kurilensis Левин, 1984: 69–72, рис. 1–3; Авилов, 

Калиновский, 1989: 359–361; Авилов и др., 1991б: 221–226; Калинин и 

др., 1990: 248–249, 253; 1994: 106, 113, 138–139; Авилов, 2000: 23–26. 

Thyonidium kurilensis Lambert, 1997: 85–87, figs. 42–43, photo 19; Левин, 

2006: 149; Панина, 2013: 106; 2015: 44, рис. 1г; Панина, Степанов, 2013: 

87–99; Смирнов, 2013: 199. 

Описание. Тело сильно вытянутое, к заднему концу равномерно утончается, 

способно к сильному сокращению (рис. 5.165). Длина тела до 16 см. 

Амбулакральные ножки мелкие, втяжные, распределены по всему телу, но с 

тенденцией (отчетливее выраженной у мелких особей) располагаться рядами с 

обеих сторон амбулакров; на узких полосках вдоль радиусов ножки 

отсутствуют. Щупалец в норме 20 (10+10), но часто наблюдается уменьшение 

их общего числа и замена части крупных щупалец внешнего круга мелкими. 

Окраска тела темно-фиолетовая, щупальца несколько темнее. Полиевых 

пузырей 1–3, один из них залегает в левом вентральном интеррадиусе, 

положение остальных может, варьировать (Левин, 1984). 



 263

 

Рис. 5.165. Thyonidium kurilensis (фиксация в спирте, фото автора) 

Окололоточное известковое кольцо массивное, без задних отростков (рис. 

5.166, А). Передний вырост радиальной пластинки широкий, почти 

прямоугольный, с небольшим сужением в задней трети; на переднем крае узкий 

глубокий вырез, на заднем широкий округлый вырез. Основание 

интеррадиальных и радиальных пластинок одинаковой ширины, вырост 

интеррадиальной пластинки узкий и вытянутый, вырез на заднем крае менее 

выражен (Левин, 1984). 

 

Рис. 5.166. Thyonidium kurilensis (Левин, 1984). А – известковое 

окологлоточное кольцо (масштаб – 10 мм), Б – спикулы интроверта (масштаб – 

100 мкм) 

В интроверте имеются столики (рис. 5.166, Б), основание в виде округлой, 

вытянутой или разделенной на 3–5 лопастей перфорированной пластины с 

зубчатым краем; вырост различной высоты и формы, чаще образован четырьмя 
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стойками, заканчивающимися беспорядочно располагающимися или 

образующими крестообразную фигуру крепкими зубцами (Левин, 1984).  

В стенке тела обнаружены небольшие пластинки с небольшим количеством 

отверстий (1–2) или без них (рис. 5.167).  

 

Рис. 5.167. Спикулы стенки тела Thyonidium kurilensis (фото автора) 

Географическое распространение. В российских водах вид найден на 

тихоокеанской и охотоморской сторонах о-ва Онекотан на глубине 105–130 м 

(Левин, 1984).  

Батиметрическое распределение. Стенобатный, сублиторальный вид, 

обнаружен на глубинах от 10 до 228 м. 

Распределение по грунтам. Относительно стеноэдафичный вид (оС-Ж), 

встречен на жестких грунтах. 

Cherbonniera utriculus Sibuet, 1974 

Cherbonniera utriculus Sibuet, 1974: 1443–1445, pl. 1; 1977: 554; Gage et al., 

1985: 205; Tyler et al., 1987: 385; Harvey et al., 1988: 191; Sumida,1998; 

Pawson et al., 2001: 315–317, fig. 1A–D; Gebruk et al., 2014: 173; Stepanov, 

Panina, 2016a: 65-70, figs. 1-3; Mironov et al., 2019a: 354, fig. 8A. 

Описание. Голотурии довольно маленькие по размеру: длиной до 6 мм (рис. 

5.168). Щупалец 13, простых, булавовидных, без латеральных пальцев. Ампулы 

щупалец отсутствуют, так же как и гидропорический канал. Имеется один 

Полиев пузырь. Радиальные мышцы нитевидные, неразделенные. 

Псевдопапиллы присутствуют в среднем и средне-вентральном радиусах. 
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Рис. 5.168. Cherbonniera utriculus (фиксация в спирте, фото автора) 

Спикулы стенки тела – столики с тремя скобами в основании; со шпилем из 

трех столбиков соединенных у основания и оканчивающихся тремя 

расходящимися остриями (рис. 5.169, А-Б; сравнить с Sibuet, 1974, fig. B, C). 

Известковые анальные пластинки имеются (рис. 5.169, В; сравнить с Sibuet, 

1974, fig. E). 

 

Рис. 5.169. Спикулы Cherbonniera utriculus. А – столики, вид сбоку; Б – 

столики, вид сверху; В – фрагмент анальной пластинки (фото автора) 

Известковое окологлоточное кольцо с основанием в форме крыльев, 

глубокой вырезкой снизу и узким заостренным выступом спереди (рис. 5.170; 

сравнить с Sibuet, 1974, fig. D). 

 

Рис. 5.170. Радиальный сегмент известкового окологлоточного кольца 

Cherbonniera utriculus (фото автора) 
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Географическое распространение. Cherbonniera utriculus была обнаружена 

в Антарктике; Атлантическом океане: бухта Бискай (Sibuet, 1974), в желобе 

Рокалл и прилегающих районах (Gage et al., 1985; Harvey et al., 1988), на 

абиссальной равнине Поркупин (Billett, 1991), близ Нью-Йорка, восточнее мыса 

Хаттерас и северо-восточнее Фолклендских островов (Pawson et al., 2001). 

Вид впервые обнаружен нами в Беринговом море (63°45' с.ш., 176°10' в.д.) на 

глубине 3850–3900 м (Stepanov, Panina, 2016a). Также вид был впервые найден 

в Охотском море на глубинах 3210-3366 м (Mironov et al., 2019a). 

Батиметрическое распределение. Относительно эврибатный, батиально-

абиссальный вид, обитает на глубинах от 1819 до 5223 м. 

Molpadia cf. granulata (Ludwig, 1893c) 

Molpadia cf. granulata Mironov et al., 2019c: ..., fig. 5G 

Замечания. Исследованные экземпляры наиболее сходны с Molpadia 

granulata (Ludwig, 1893c) по морфологии спикул: фосфатные тельца 

отсутствуют; диск столиков от овального до слегка угловатого диаметром от 

200 до 250 µm с отверстиями до 8. Спикулы хвоста – веретеновидные столики с 

4–5 (до 8) отверстиями в центре (Mironov et al., 2019c). 

Распространение. Вид обнаружен в Курило-Камчатском желобе на глубине 

6185–6202 м (Mironov et al., 2019c). Стенобатный, ультраабиссальный 

(хадальный) вид. 

Molpadia musculus Risso, 1826 

Molpadia musculus Risso, 1826: 293; Selenka, 1867: 357; H.L. Clark, 1907: 

34–36, 158, 165, pl. 11, figs. 2–4, 6–7, 14; 1913a: 228–229; 1913b: 161; 

Ohshima, 1915: 250–251; Hérouard, 1923: 132, pl. 5, fig. 1; Mortensen, 1927: 

422, fig. 257.6; Deichmann, 1930: 198–199, pl. 22, figs. 4–9. pl. 23, figs. 4–7; 

1940: 225–227, plate 40, nos. 1–15; 1947: 342; 1954: 405–406; Heding, 

1931a: 279; Madsen, 1953: 168; Дьяконов и др., 1958: 376–377; Caso, 1961: 

375; A.M. Clark, 1962: 67, fig. 22j; Cherbonnier, 1965: 17–18, pl. 7, fig. i–q; 

pl. 8, fig a–j; Pawson, 1965b: 11, fig. 3 (1–4, 6); 1969: 126; 1970: 48; 1977b: 
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100–107, fig. 1–3, 4a–c, e, Map 1; Tortonese, 1965: 98, fig. 42; Cherbonnier, 

Feral, 1981: 401–402, fig. 27.A–J; Luke, 1982: 59; Ohta, 1983: 237, table A; 

Sánchez, Solís-Marín, 1993: 223; Miller, Pawson, 1984: 10, 66; Maluf, 1988: 

105, 163; Massin, 1996: 47; Nybakken et al., 1998: 1778; Lane et al., 2000: 

492; Pawson et al., 2001: 317–318, fig. 2 A, B; Maluf, Brusca, 2005: 343; 

Solís-Marín et al., 2005: 132; 2009: 150, pl. 50; Pawson, Vance, 2007: 36; 

Honey-Escandón et al., 2008: 58; O′Loughlin et al., 2009: 13; 2011: 268, 269, 

fig. 2; Thandar, 2009: 33–35, fig. 3; Alvarado et al., 2010: 50; Lambert, 

Boutilleur, 2011: 71, fig. 56; Massin, Hendrickx, 2011: 416, 418; 426–427; 

Смирнов, 2013: 199; Innocenti, 2013: 99; Rogacheva et al., 2013: 611; 

Степанов, Панина, 2015в: 59; Панина, Степанов, 2017: 457-460, рис. 1-4; 

Mironov et al., 2019: 353-354, fig. 8B; Stepanov, Panina, 2018: 77-78, figs. 

1-4. 

Molpadia violacea Studer, 1876: 464; Pawson, 1963: 15–16, pl. 3, figs. 4–8; 

1965c: 12–13. 

Trochostoma violaceum Théel, 1886: 42, pl. 2, fig. 4, pl. 11, fig. 1; Lampert, 

1889: 842; Perrier, 1905: 65. 

Ankyroderma danielsseni Théel, 1886: 39–40, pl. 2, figs. 6a–g. 

Ankyroderma loricata Perrier, 1898: 1666; 1902: 535, pl. 22, figs. 23–28; 

Hérouard, 1923: 133. 

Ankyroderma musculus Perrier, 1902: 529–533, pl. 22 figs. 16–22; Koehler, 

Vaney, 1905: 95-97. 

Ankyroderma musculus var. acutum Koehler, Vaney, 1905: 97-99, pl. XIV, 

figs. 4-7. 

Ankyroderma musculus var. undulatum Koehler, Vaney, 1905: 99, pl. XV, fig. 

13. 

Haplodactyla violacea Heding, 1931a: 280. 

Eumolpadia asaphes Heding, 1931a; 1935a: 42–44, pl. 5, figs. 9–10, pl. 7, fig. 

2, pl. 8, fig. 3, textfig. 9. 
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Eumolpadia violacea Heding, 1935a: 42, textfig. 8 , figs. 7–10; pl. 5, fig. 10; 

pl. 7, fig. 3; pl. 8 , fig. 4; Ludwig, Heding, 1935: 144–145, textfig. 11. 

Molpadia musculus forma violacea Parker, 1964: 165. 

Molpadia musculus forma spinosa Parker, 1964: 165. 

Описание. Голотурии боченковидной формы с коротким хвостиком; длина 

до 16 см (рис. 5.171). Цвет варьирует от белого до серовато-белого. Стенка тела 

тонкая, с множеством фосфатных телец более или менее густо разбросанных. 

 

Рис. 5.171. Molpadia musculus (фиксация в спирте, фото автора) 

Спикулы стенки тела – столики с монолитным шпилем и 3–6 отверстиями в 

диске (рис. 5.172, А-Б); веретеновидные пластинки или палочки (рис. 5.172, В), 

широкие или узкие, с разным количеством отверстий, часто с рудиментарным 

шпилем. Фосфатные тельца имеются; якорьки и розетки (рис. 5.172, Г), как 

правило, имеются, но могут быть редуцированы. Спикулы хвостика – 

веретеновидные палочки с 3–4 отверстиями в центре, иногда с маленьким 

шпилем (рис. 5.173).  

 

Рис. 5.172. Спикулы стенки тела Molpadia musculus. А – столик, вид сбоку, Б 

– столик, вид сверху, В – веретеновидная пластинка, В – розетка (фото автора) 
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Рис. 5.173. Спикулы хвостика Molpadia musculus (фото автора) 

 

Рис. 5.174. Распространение Molpadia musculus в дальневосточных морях 

России 

Географическое распространение. Космополитический вид, не встреченый 

только в Арктике. В российских морях вид был встречен только на побережье 

Сахалина на глубине 3292 м (Ohshima, 1915). 

Нами M. musculus найдена вблизи станции указанной Ошимой (1915) и близ 

о-вов Уруп и Симушир (Курильские о-ва) на глубине 3300-3366 м (рис. 5.174). 

Батиметрическое распределение. Эврибатный, сублиторально-батиально-

абиссальный вид, найден на глубинах от 35 до 5205 м. 



 270

Распределение по грунтам. Стеноэдафичный вид (С-И), обитает на 

илистых грунтах. 

Molpadia orientalis (Saveljeva, 1933) 

Trochostoma orientale Савельева, 1933: 41–43, рис. 8–11; Дьяконов, 1949: 

76–77, рис. 121–122; Поганкин, 1952: 183–185; Дьяконов и др., 1958: 376; 

Баранова, Кунцевич, 1977: 118; Климова и др., 1987: 26, рис. 2. 

Molpadia orientale Панина, Степанов, 2013: 87–99; Смирнов, 2013: 199. 

Molpadia orientalis Панина, 2013: 153–154, рис. 5.26; Степанов, Морозов, 

2014: 102–104, рис. 1–5; Степанов, Панина, 2015в: 59–61, рис. 1–5; 

Харламенко и др., 2015: 419–423, табл. 1–2, рис. 1–2. 

Описание. Форма тела бочонкообразная, с коротким хвостиком (рис. 

5.175). Длина тела до 135 мм. Цвет серый с красными пятнами. Щупалец 15. 

 

Рис. 5.175. Molpadia orientalis (фиксация в спирте, фото автора) 

 

Рис. 5.176. Molpadia orientalis. Столики стенки тела, вид сверху. Масштаб 

– 100 мкм (Степанов, Морозов, 2014) 
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Спикулы стенки тела – столики; диск столиков, как правило, с тремя 

крупными петлями по центру (рис. 5.176); от центра диска пенпендикулярно 

его поверхности отходит высокий шпиль, состоящий из трех столбиков 

соединенных поперечными балками (рис. 5.177, А). Спикулы хвоста  –

веретенообразные пластинкик с отверстиями; в центре пластинки имеется три 

бугорка, сливающихся вместе в короткий столбик (рис. 5.177, Б). Красных 

фосфатных телец в стенке тела немного, якорьков и розеток нет. 

 

Рис. 5.177. Molpadia orientalis. А – столик стенки тела, вид сбоку, Б – 

столик хвоста, вид сбоку. Масштаб – 100 мкм (Степанов, Морозов, 2014) 

Географическое распространение. Вид был известен из Японского и 

Охотского морей, нами впервые обнаружен близ южных Курильских островов 

(Степанов, Морозов, 2014). 

Батиметрическое распределение. Относительно эврибатный, 

сублиторально-батиальный вид, ранее был обнаружен на глубинах от 17 до 340 

м, нами найден на глубинах до 450 м (Степанов, Морозов, 2014). 

Распределение по грунтам. Эвриэдафичный вид. 

Температура и соленость. В заливе Петра Великого встречен при 

температуре от -1,13 °С до 5,07 °С (оптимум от -1,01 °С до 3,42 °С) и солености 

33,71–34,11 ‰ (оптимум 33,78–34,11 ‰) (Поганкин, 1952). 

Molpadia roretzi (von Marenzeller, 1877) 

Haplodactyla roretzii Marenzeller, 1877: 29, taf. IV, fig. 1. 

Ankyroderma roretzii Marenzeller, 1881: 124–126, taf. IV, fig. 4; Théel, 1886: 

49; Augustin, 1908a: 41; 1908b: 32; Mitsukuri, 1912: 267–275, pl. VIII, fig. 
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78, textfig. 55; Heding, 1931a: 248; Савельева, 1933: 40–41; Дьяконов, 1949: 

76, рис. 119; Дьяконов и др., 1958: 376. 

Ankyroderma simile Théel, 1886: 40–41, pl. 2, fig. 5, pl. 11, fig. 2. 

Molpadia roretzii H.L. Clark, 1907: 163; Ohshima, 1915: 249; Kobayashi, 

1932: 211–227; Hatanaka, 1939: 155–190; Смирнов, 2013: 199. 

Molpadia similis H.L. Clark, 1907: 163, pl. 10, fig. 6. 

Molpadia chinensis Chang, 1934: 26, textfig. 13–14, pl. 3, fig. 2. 

Molpadia roretzi Chang, 1934: 23, textfigs. 11–12, pl. 3, fig. 1; Chang, Liao, 

1964: 44; Ohta, 1983: 237, table A; Pawson, Liao, 1992: 374; Liao, A.M. 

Clark, 1995: 523–524, fig. 320; Панина, 2013: 154–155, рис. 5.26; Степанов, 

Морозов, 2014: 104–107, рис. 1, 6–8; Степанов, Панина, 2015в: 61–62, рис. 

6–10; Степанов и др., 2015б: 82, рис. 1. 

Описание. Форма тела бочонковидная, с довольно длиным хвостиком 

(рис. 5.178). Длина тела до 135 мм. Окраска темно-фиолетовая или серая с 

красными пятнами. Щупалец 15. 

 

Рис. 5.178. Molpadia roretzi (фиксация в спирте, фото автора) 

В коже тела преобладающий тип спикул – столики; их диск с множество 

крупных отверстий (рис. 5.179, А); в центре диска имеется высокий шпиль (рис. 

5.180, А). Иногда встречаются массивные перфорированные пластинки (рис. 

5.179, Б). Также попадаются якорьки (нами они не обнаружены), сидящие на 

розетках составленных из 5–6 удлиненных спикул в виде теннисных ракеток 

(рис. 5.179, В). В стенке тела много красных фосфатных телец. 

Спикулы хвоста – веретенообразные пластинки с отверстиями, от центра 

пластинки пенпендикулярно её поверхности отходит довольно высокий шпиль 

состоящий из 3–4 столбиков, на вершине шпиля имеются шипастые выросты 

(рис. 5.180, Б).  
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Рис. 5.179. Спикулы стенки тела Molpadia roretzi. А – столики, вид 

сверху, Б – решетчатая пластинка, В – ракеткообразные пластинки. Масштаб – 

100 мкм (Степанов, Морозов, 2014) 

 

Рис. 5.180. Molpadia roretzi. А – столик стенки тела, вид сбоку, Б – столик 

хвоста, вид сбоку. Масштаб – 100 мкм (Степанов, Морозов, 2014) 

Географическое распространение. В российских водах вид был 

встречен в Татарском проливе Охотского моря.  

Нами вид впервые обнаружен на Корякском шельфе (Берингово море) и 

близ о-вов Шумшу и Парамушир (Северные Курильские о-ва). 

Батиметрическое распределение. Относительно эврибатный, 

сублиторально-батиальный вид, встречен на глубинах от 44 до 620 м. 
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Распределение по грунтам. Эвриэдафичный вид. 

Molpadia sp. A Mironov et al., 2019c 

Molpadia sp. A Mironov et al., 2019c: fig. 5G. 

Замечания. Вид (рис. 5.181) характеризуется отсутствием фосфатных телец; 

диск столиков обычно менее 180 µm в диаметре с 3–10 отверстиями (обычно 

более 4) и шпилем из 3 столбиков (реже двух). Спикулы хвоста – вытянутые 

палочковидные столики длиной до 320 µm с 4–7 отверстиями в центре и 

шпилем обычно из 3 столбиков. Это самый глубоководный вид из известных в 

роде Molpadia (Mironov et al., 2019c). 

 

Рис. 5.181. Внешний вил Molpadia sp. A (по: Mironov et al., 2019c) 

Распространение. Вид обнаружен в Курило-Камчатском желобе на глубине 

6183–8199 м (Mironov et al., 2019c). Стенобатный, ультраабиссальный 

(хадальный) вид. 

Paracaudina chilensis (J. Müller, 1850) 

Molpadia chilensis J. Müller, 1850: 139; 1854: pl. 6, fig. 14, pl. 9, fig. 1; 

Selenka, 1867: 357; Semper, 1868: 233; Théel, 1886: 55. 

Microdactyla caudata Sluiter, 1880: 348–351, pl. 6 fig. 1, pl. 7 figs 1–6. 

Caudina ransonnetii Marenzeller, 1881: 126–127, pl. 4 figs 5, 5A; Ludwig, 

1883: 158–159; 1891: 354; Lampert, 1885: 210; Théel, 1886: 54; Mitsukuri, 

1912: 261–262, pl. 8 fig. 76. 

Caudina caudata Ludwig, 1883: 159 (synonymy with Caudina chilensis (J. 

Müller) by H.L. Clark, 1907). 
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Caudina coriacea Théel, 1886: 47, pl. 3, fig. 4a–c (non Caudina coriacea 

Hutton, 1872). 

Caudina rugosa R. Perrier, 1904: 16; 1905: pl. 4 figs 10–12 (synonymy with 

Caudina chilensis (J. Müller) by H.L. Clark, 1907). 

Caudina pigmentosa Perrier, 1904: 16–17; 1905: pl. 4 figs 1–9 (synonymy by 

H.L. Clark, 1935). 

Caudina contractacauda H.L. Clark, 1907: 38–39, 173, 177, 178, pl. 9, figs 9–

13 (synonymy by H. L. Clark, 1935). 

Caudina chilensis H.L. Clark, 1907: 173, 175–176; Benham, 1909: 28; Joshua, 

1914: 6–7; Kawamoto, 1927: 239–264; Ogawa, 1927: 39–49; Yamanouchi, 

1927: 85–91; 1929: 75–116; Hozawa, 1928: 361–378, pl. 14, figs. 1–5, pl. 15, 

figs. 6–9, pl. 16, figs. 10–16, pl. 17, figs. 17–22; Sawano, 1928: 203–218; 

Ohshima, 1929: 39–45; Inaba, 1930: 215–248, pls. 9–14, textfigs. 1–13, tables 

1–4; Tao, 1930: 7–11; Yazaki, 1930: 403–414; Kobayashi, 1932: 211–227; 

Савельева, 1933: 43; Kitao, 1933: 43–63; Chang, 1934: 29, textfig. 15, pl. 3, 

fig. 3; Yang, 1937: 22, textfig. 13, pl. 4, fig. 3; Поганкин, 1952: 183–185; 

Иванова-Казас, 1978: 78, 79, 81, 86, 89, рис. 67; Касьянов и др., 1983: 177–

179, 189, 191, рис. 173, 175, 187. 

Pseudocaudina chilensis Heding, 1931a: 283. 

Pseudocaudina ransonetii Heding, 1931a: 283. 

Paracaudina ransonetii Heding, 1931a: 283; 1932: 455; Дьяконов, 1938: 483; 

1949: 77; Дьяконов и др., 1958: 377; Смирнов, 1979: 97; 1982: 113, 116; 

2013: 199; Калинин и др., 1986: 378–379; Климова и др., 1987: 26–27; 

Кусакин и др., 1997: 126; Левин, 1999: 141, 183, 207–208, 282–283, рис. 

4.2, табл. 1.1, 6.1, 6.5; Явнов, 2010: 61. 

Paracaudina chilensis Heding, 1933: 127–142, pls 5–8; H.L. Clark, 1935: 

267–284; Deichmann, 1938b: 383–384, textfig. 15; 1947: 344; Pawson, 1969: 

139–140; 1977b: 119 (part); Смирнов, 1979: 97; Филимонова, 1979: 12; 

Féral, Massin, 1982: fig. 1D; Lambert, 1984: 18; 1997: 122–124, fig. 64–65, 
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photo 32; 2007: 6; Cannon, Silver, 1986: 40; Lawrence, 1987: 128, 139, 169, 

fig. 3.31; Maluf, 1988: 105, table 8; McEuen, 1988: 581; Левин, Дао, 1989: 

59; Suzuki, 1989: 292–296; Pawson, Liao, 1992: 385–386, fig. 8; Baker, 

Terwilliger, 1993: 115–122, figs. 1–7; Sánchez, Solís-Marín, 1993: 223; Liao, 

A.M. Clark, 1995: 518–519, fig. 316; Rowe, Gates, 1995: 264; Lane et al., 

2000: 491; O′Loughlin et al., 2011: 52–53, figs. 1c, 7, 8, 12b; Davey, 

O′Loughlin, 2013: 362–364, figs. 1c, 4; Степанов, Панина, 2015в: 62–63.  

Paracaudina chilensis var. ransonnetti H.L. Clark, 1935: 281; 1938: 540–541; 

1946: 444; Chang, Liao, 1964: 45; A.M. Clark, Rowe, 1971: 194–195, fig. 96a 

(synonymy by Pawson and Liao, 1992). 

Описание. Голотурии цилиндрической формы плавно заканчивающиеся 

длинным хвостом (рис. 5.182). Длина до 150 мм. Стенка тела тонкая и плотная. 

Цвет от белого до светло-желтого или коричневого. Щупалец 15. 

 

Рис. 5.182. Paracaudina chilensis (фиксация в спирте, фото автора) 

Спикулы стенки тела крестовидные чашечки (рис. 5.183, А-Б, Г). 

Спикулы анальных папилл – разветвленные палочки или перфорированные 

пластинки (рис. 5.183, В). Мадрепорит с рельефной поверхностью, состоящий 

из нескольких слоев переплетенных спикул (рис. 5.183, Д).  
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Рис. 5.183. Paracaudina chilensis. А – чашечки стенки тела молодых 

особей, Б – чашечки стенки тела взрослых особей, В – спикулы анальных 

папилл, Г – стадии развития чашечек, Д – спикулы мадрепорита (по: Pawson, 

1963) 

Географическое распространение. В российских водах вид встречен в 

Японском и Охотском морях. 

Батиметрическое распределение. Относительно эврибатный, 

сублиторально-батиальный вид, найден на глубинах 1–990 м. 

Распределение по грунтам. Относительно стеноэдафичный вид (оС-

ПИ), грунт – песок, ил, ракуша. 

Eupyrgus pacificus Östergren, 1905 

Eupyrgus pacificus Östergren, 1905: 196–197, fig. 1B; H.L. Clark, 1907: 180, 

pl. 12, figs. 28–29; Heding, 1931a: 282; Савельева, 1933: 43–44; Дьяконов, 

1938: 483–484; 1949: 77; Поганкин, 1952: 183, рис. 1.8, 2.8; Дьяконов и 

др., 1958: 377; Смирнов, 2013: 199; Степанов, Панина, 2015в: 63. 

Описание. Маленькая голотурия до 11,5 мм с бочонкообразным 

коротким телом и маленьким тонким хвостиком. Цвет светло-серый, иногда с 

легким розоватым оттенком. В стенке тела множество известковых телец в 
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форме столиков с большим числом мелких отверстий и центральным высоким 

столбиком (рис. 5.184) 

 

Рис. 5.184. Столики стенки тела Eupyrgus pacificus. А – вид сбоку, Б – вид 

сверху (по: Östergren, 1905) 

Географическое распространение. Вид известен с побережья Кореи и из 

Японского моря. 

Батиметрическое распределение. Относительно эврибатный, 

сублиторально-батиальный вид, встречен на глубинах от 31 до 1475 м. 

Распределение по грунтам. Эвриэдафичный вид, предпочитает песок. 

Температура и соленость. Температура от -1,73 °С до +16,5 °С, оптимум 

от -1,59 °С до +11,65 °С; соленость 32,62–34,1 ‰, оптимум от 33,44 ‰ до 

34,11 ‰ (Поганкин, 1952). 
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ГЛАВА 6. ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

Анализ литературы и собственных данных показал, что в дальневосточных 

морях России обитает 113 видов голотурий, относящихся к семи отрядам, 21 

семействам и 54 родам (рис. 6.1; Приложение, таблица 2). 

 

Рис. 6.1. Частотное распределение количества видов в родах 

дальневосточных голотурий. По оси абсцисс – рода голотурий, по оси ординат 

– процентное содержание видов к общему числу видов дальневосточных 

голотурий 

В дальневосточных морях России наиболее широко представлен отряд 

древовиднощупальцевых голотурий (Dendrochirotida), включающий 48 видов, 

что составляет 42,5 % от общего количества видов (рис. 6.2). Наибольшее 

количество видов этого отряда входит в семейства Cucumariidae – 27 видов 

(23,9 %) и Psolidae – 9 видов (8,0 %), в состав семейств Thyonidae и Thyonidiidae 
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входит по 4 вида (по 3,5 %), семейство Sclerodactylidae включает 3 вида (2,7 %), 

а семейство Ypsilothuriidae включает 1 вид – Ypsilothuria bitentaculata (0,9 %).  

 

Рис. 6.2. Процентные соотношения количества видов дальневосточных 

голотурий в разных отрядах и семействах (Степанов, Панина, 2022а) 

Значительную часть фауны дальневосточных голотурий составляют 

виды, входящие в отряды безногих (Synaptida) – 22 вида (19,5 %) и боконогих 

(Elasipodida) голотурий – 20 видов (17,7 %). В отряде Synaptida семейство 

Chiridotidae вчключает 9 видов (8,0 %), Myriotrochidae – 8 видов (7,1 %), 

Synaptidae – 5 видов (4,4 %). В отряде Elasipodida семейство Elpidiidae 

вчключает 15 видов (13,3 %), Laetmogonidae – 1 вид (0,9%), Psychropotidae – 4 

вида (3,5 %). 

Отряд Molpadida содержит 8 видов (7,1 %), 6 из них входят в семейство 

Molpadiidae (5,3 %), и по одному в семейства Caudinidae и Eupyrgidae (по 

0,9 %). 
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Отряд Persiculida тоже содержит 8 видов (7,1 %), 2 из них входят в 

семейство Gephyrothuriidae (1,8 %), и по три в семейства Molpadiodemidae и 

Pseudostichopodidae (по 2,7 %). 

Отряд Synallactida содержит 5 видов (4,4 %), 4 из них входят в семейство 

Synallactidae (3,5%) и один (Apostichopus japonicus) – в семейство Stichopodidae 

(0,9 %). 

Отряд Holothuriida содержит одно семейство Mesothuriidae, включающего 

2 вида (1,8 %), относящихся к родам Zygothuria и Mesothuria. 

В отряде Synaptida наибольшим количеством видов представлен род 

Chiridota – 6 видов (рис. 6.1). В отряде Elasipodida наибольшее количество 

видов содержит род Elpidia (5 видов). В отряде Dendrochirotida наибольшее 

количество видов входит в рода Cucumaria (18 видов) и Psolus (7 видов). В 

отряде Molpadida род Molpadia содержит 5 видов, а остальные рода по одному. 

Основу фауны голотурий исследуемой акватории составляют отряды 

Dendrochirotida (48 видов), Synaptida (22 вида) и Elasipodida (20 видов). 

Наиболее крупные семейства – Cucumariidae (27 видов) и Elpidiidae (15 видов) 

(табл. 6.1).  

В составе фауны голотурий преобладающее количество монотипических 

родов – 65 % от общего числа родов, роды с двумя и более видами составляют 

всего 35 % (рис. 6.3), но содержат при этом 69 % от всех видов.  

Наиболее многочисленный род Cucumaria – 18 видов (рис. 6.1). Роды с 

одним видом: Allothyone, Amperima, Apostichopus, Apseudocnus, Bathyplotes, 

Benthodytes, Cherbonniera, Ellipinion, Eupyrgus, Gephyrothuria, Hadalothuria, 

Havelockia, Kolga, Labidoplax, Leptopentacta, Mesothuria, Ocnus, Oestergrenia, 

Pannychia, Paracaudina, Pelopatides, Pentamera, Phyrella, Pseudocnus, 

Psilotrochus, Psychroplanes, Rynkatorpa, Sonnetrochus, Staurocucumis, 

Stereoderma, Taeniogyrus, Thyone, Thyonidium, Ypsilothuria, Zygothuria; с двумя – 

Anapta, Eupentacta, Psolidium, Scoliorhapis, Synallactes; с тремя – Echinopsolus, 

Ekmania, Molpadiodemas, Myriotrochus, Peniagone, Prototrochus, 
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Pseudostichopus, Psychropotes, Scotoplane;, с пятью – Elpidia, Molpadia;, с 

шестью – Chiridota; с семью – Psolus. 

Таблица 6.1. Таксономический спектр фауны голотурий дальневосточных 

морей России 

Таксон Число 
родов 

Число 
видов Отряд Семейство 

Synaptida 

Myriotrochidae 4 8 

Chiridotidae 3 9 

Synaptidae 4 5 

Elasipodida 

Laetmogonidae 1 1 

Elpidiidae 7 15 

Psychropotidae 2 4 

Holothuriida Mesothuriidae 2 2 

Synallactida 
Synallactidae 3 4 

Stichopodidae 1 1 

Persiculida 

Gephyrothuriidae 2 2 

Molpadiodemidae 1 3 

Pseudostichopodidae 1 3 

Dendrochirotida 

Sclerodactylidae 2 3 

Thyonidae 4 4 

Cucumariidae 8 27 

Psolidae 2 9 

Ypsilothuriidae 1 1 

Thyonidiidae 2 4 

Molpadiida 

Molpadiidae 2 6 

Caudinidae 1 1 

Eupyrgidae 1 1 
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Рис. 6.3. Соотношение родов с определенным набором видов в них в 

фауне голотурий дальневосточных морей России 
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ГЛАВА 7. ЭКОЛОГИЯ 

Из экологических характеристик в литературе есть преимущественно 

сведения о распределении по грунтам, которые обобщены в данной главе. 

Распределение по грунтам известно для 69 видов голотурий дальневосточных 

морей России (табл. 7.1; рис. 7.1; Приложение, таблица 4) (Степанов, 2020). 

Таблица 7.1 Группы видов голотурий дальневосточных морей России, 

отличающиеся по приуроченности к грунтам 

Название групп 
Кол-во 
видов Виды 

экз. % 
Стеноэдафичные виды, 
обитающие на 
скалистых грунтах (С-
Ск) 

1 1,4 Leptopentacta sachalinica 

Стеноэдафичные виды, 
обитающие на 
каменистых грунтах (С-
К) 

4 5,8 
Taeniogyrus inexpectatus, Cucumaria 
diligens, Echinopsolus sanamyanorum, 
Echinopsolus sp. 

Стеноэдафичные виды, 
обитающие на песчаных 
грунтах (С-П) 

2 2,9 
Cucumaria insperata, Cucumaria 
koreaensis 

Стеноэдафичные виды, 
обитающие на илистых 
грунтах (С-И) 

7 10,1 

Chiridota ochotensis, Molpadia musculus, 
Peniagone dubia, Rynkatorpa duodadyla, 
Scotoplanes kurilensis, Staurocucumis 
abyssorum, Stereoderma imbricata, 
Paelopatides solea 

Относительно 
стеноэдафичные виды, 
обитающие на 
скалистых и каменистых 
грунтах грунтами (оС-
Ск-К) 

1 1,4 Cucumaria fallax 

Относительно 
стеноэдафичные виды, 
обитающие на жестких 
грунтах, состоящих из 
песка, гравия,  гальки, 
камней (оС-Ж) 
 

11 15,9 

Cucumaria pusilla, Cucumaria vegae, 
Phyrella fragilis, Pseudostichopus mollis, 
Psolus chitonoides, Psolus eximius, Psolus 
fabricii, Psolus japonicus, Psolus peronii, 
Prototrochus minutus, Thyonidium 
kurilensis 
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Продолжение таблицы 7.1 
 
Относительно 
стеноэдафичные виды, 
обитающие на мягких 
илисто-песчаных и 
песчано-илистых 
грунтах (оС-ПИ) 

12 17,4 

Anapta amurensis, Anapta ludwigi, 
Apseudocnus albus, Cucumaria 
savelijevae, Myriotrochus mitsukurii, 
Oestergrenia variabilis, Pannychia 
moseleyi, Paracaudina chilensis, 
Psolidium djakonovi, Thyone bicornis, 
Ypsilothuria bitentaculata, Zygothuria 
thomsoni 

Эвриэдафичные виды, 
обитающие всех типах 
грунтов (Э) 

31 44,9 

Allothyone longicauda, Apostichopus 
japonicus, Chiridota albatrossii, Chiridota 
discolor, Chiridota orientalis, Chiridota 
pellucida, Cucumaria anivaensis, 
Cucumaria djakonovi, Cucumaria 
japonica, Cucumaria obscura, Cucumaria 
okhotensis, Ekmania barthii, Ekmania 
diomedeae, Eupentacta fraudatrix, 
Eupyrgus pacificus, Molpadia orientalis, 
Molpadia roretzi, Myriotrochus rinkii, 
Ocnus glacialis, Pentamera calcigera, 
Pseudocnus lamperti, Pseudostichopus 
papillatus, Pseudostichopus profundi, 
Psolidium kharlamenkoi, Psolus 
phantapus, Psolus squamatus, 
Scoliorhapis lindbergi, Scoliorhapis 
stepanovi, Synallactes chuni, Synallactes 
nozawai 

 

Как видно из рисунка 7.1 большинство дальневосточных голотурий 

эвридафичные – 44,9 %; значительная часть голотурий предпочитает мягкие 

груны (30,4 %) – песчаные (2,9 %), илистые (10,1 %) и печано-илистые (17,4 %); 

остальные голотурии обитают на жестких грунтах – 24,7 %. 
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Рис. 7.1. Процентное соотношение видов голотурий с различным 

распределением по грунтам. Обозначения как в таблице 7.2 

Распределение по грунтам известно для представителей 18 семейств 

дальневосточных голотурий (табл. 7.2; рис. 7.2; Приложение, таблица 4). 

Таблица 7.2. Предпочтение разных фракций грунта в семействах 

дальневосточных голотурий 

 И П Гр Га К Ск 
Myriotrochidae 28,6 42,9 - 14,3 14,3 -
Chiridotidae 33,3 23,8 14,3 9,5 14,3 4,8
Synaptidae 50 50 - - - -
Laetmogonidae 50 50 - - - -
Elpidiidae 100 - - - - -
Mesothuriidae 50 50 - - - -
Synallactidae 37,5 25 12,5 25 - -
Stichopodidae 20 40 - - 20 20
Pseudostichopodidae 20 30 30 20 - -
Sclerodactylidae 20 20 20 - 20 20
Thyonidae 22,2 27,8 22,2 22,2 5,6 -
Cucumariidae 26,2 28,6 2,4 7,1 23,8 11,9
Psolidae 21,9 25 9,4 18,8 15,6 9,4
Ypsilothuriidae 50 50 - - - -
Thyonidiidae 16,7 25 25 16,7 8,3 8,3
Molpadiidae 50 33,3 16,7 - - -
Caudinidae 50 50 - - - -
Eupyrgidae 33,3 33,3 - - 33,3 -

Обозначения: И – ил, П – песок, Гр – гравий, Га – галька, К – камни, Ск – 

скала. 
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Рис. 7.2. Предпочтение разных фракций грунта в семействах 

дальневосточных голотурий. По оси абсцисс – семейства, по оси ординат – 

фракции грунта в %. Обозначения как в таблице 7.2 

Как видно из рисунка 7.2 и таблицы 7.2 все голотурии в той или иной 

мере предпочитают ил, что, безусловно, связано с тем, что ил содержит 

питательные вещества и микроорганизмы необходимые голотуриям для 

питания. Представители семейства Elpidiidae обнаружены исключительно на 

илистых грунтах, что, вероятно, связано с их глубоководным образом жизни, 

где эти грунты преобладают; у более мелководных видов разнообразие грунтов 

шире. Представители отряда Dendrochirotida предпочитают жесткие грунты, 

что связано с их способом питания – сестонофагия; им важно крепко 

закрепится на грунте и с помощью больших расправленных щупалец собирать 

пищу в толще воды и с поверхности грунта. 
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ГЛАВА 8. РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

8.1. Батиметрическое распределение 

Голотурии дальневосточных морей России обитают в диапазоне глубин 

от 0 м (литораль) до 9582 м –Molpadiodemas sp. C Mironov et al., 2019c 

(Приложение, таблица 3, 4).  

Большинство видов дальневосточных голотурии обитает от литорали (от 

38 до 69 видов) до батиально-абиссального переходного горизонта – 2000 м (от 

14 до 31 видов), при этом количество видов плавно снижается с глубиной от 69 

до 14 (рис. 8.1). 
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Рис. 8.1. Вертикальное изменение видового богатства голотурий 

дальневосточных морей России. По оси абсцисс – число видов; по оси ординат 

– глубины, м 

Затем с увеличением глубины распределение голотурий становится более 

неравномерным и количество обнаруженных видов не превышает 19 (абиссаль) 

или 14 (хадаль). Это может быть связано с отличающимися экологическими 

факторами (грунты, температура и т.д.) в литорально-батиальной, абиссальной 

и хадальной зонах. В абиссальной и хадальной зонах преобладают илистые и 
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илисто-песчаные грунты, непригодные, например, для большинства 

древовиднощупальцевых голотурий.  

Анализ видового богатства голотурий на глубинах от литорали до 

батиально-абиссального переходного горизонта позволил выделить в этом 

диапазоне 4 вертикальные зоны (рис. 8.2): 0-100 м (50-56 видов), 100-600 м 

(22-38 видов), 600-1000 м (18-20 видов), 1000-1650 м (12-16 видов). 
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Рис. 8.2. Вертикальное изменение видового богатства голотурий 

дальневосточных морей России в диапазоне глубин от 0 м до 2000 м. По оси 

абсцисс – число видов; по оси ординат – глубины, м 

В Японском и Охотском морях и на побережье Юго-Западной Камчатки 

голотурии обитают от сублиторали до батиали, а в Беринговом море – от 

сублиторали до абиссали (рис. 8.3, табл. 8.1). В Курило-Камчатском желобе 

обитают глубоководные голотурии – абиссальные, абиссально-хадальные и 

хадальные.  
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Рис. 8.3. Батиметрическое распределение дальневосточных голотурий. По 

оси ординат – число видов в процентах от общего числа видов. Обозначения: 

ЮВК – юго-восточное побережье Камчатки, ККЖ – Курило-Камчатский 

желоб; С – сублиторальные, С-Б – сублиторально-батиальные, Б – 

батиальные, Б-А – батиально-абиссальные, А – абиссальные, А-Х – абиссально-

хадальные, Х – хадальные виды 

Таблица 8.1. Батиметрическое распределение видов голотурий в 

дальневосточных морях России. Обозначения как на рисунке 8.3 

 
Охотское 

море 
Берингово 

море 
Японское 

море 
ЮВК ККЖ 

с 45,7 28,6 46,9 62,5 - 

с-б 32,1 35,7 50,0 37,5 - 

б 22,2 11,9 3,1 - - 

б-а - 4,8 - - - 

а 
- 19,0 - - 4,0 

а-х 
- - - - 12,0 

х 
- - - - 84,0 

В приложении в таблице 2 показано батиметрическое распределение 

видов голотурий в дальневосточных морях России и их характеристики в 

соответствии с принадлежностью к вертикальной зоне океана.  
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Большинство голотурий обитает в сублиторальной (36,3 %) и 

сублиторально-батиальной (24,8 %) зонах – больше 60 %. Батиальных видов 

всего 5,3 %, а все остальные – достигают довольно больших глубин –абиссали и 

хадали (рис. 8.4). 

 
Рис. 8.4. Процентное соотношение видов голотурий, входящих в фауну 

дальневосточных морей России, имеющих разное батиметрическое 

распределение. Обозначения здесь и на рис. 7.5, 7.7 и 7.9: С – сублиторальные, 

С-Б – сублиторально-батиальные, С-Б-А – сублиторально-батиально-

абиссальные, Б – батиальные, Б-А – батиально-абиссальные, Б-А-Х – 

батиально-абиссально-хадальные А – абиссальные, А-Х – абиссально-

хадальные, Х – хадальные 

Отряд Synaptida представлен в основном сублиторальными – 36,4 % (5 

видов относятся к семейству Chiridotidae и 3 – к семейству Synaptidae) и 

сублиторально-батиальными – 27,3 % (6 видов – по 3 вида в семействах 

Chiridotidae и Myriotrochidae) видами (рис. 8.5). Батиальные (Chiridotidae – 1 

вид, Synaptidae – 2 вида) и абиссально-хадальные (Myriotrochidae – 3 вида) 
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виды составляют по 13,6 %. Два вида синаптид (9,1 %) из семейства 

Myriotrochidae – хадальные. 

 

Рис. 8.5. Процентное соотношение видов голотурий отряда Synaptida 

дальневосточных морей России с различным батиметрическим распределением  

 

Рис. 8.6. Батиметрическое распределение голотурий отряда Synaptida 

дальневосточных морей России. По оси абсцисс – виды, по оси ординат – 

глубина обитания, м (шкала логарифмическая) 

В отряде Synaptida самые глубоководные виды входят в семейство 

Myriotrochidae, только 3 вида семейства сублиторально-батиальные – 
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Myriotrochus mitsukurii, Myriotrochus rinkii и Prototrochus minutus (рис. 8.6). В 

семейтвах Chiridotidae и Synaptidae виды сублиторальные сублиторально-

батиальные, самые глубоководные из них Rynkatorpa duodactyla и Labidoplax 

sp. (сем. Synaptidae). 

В отряде Elasipodida преобладают батиально-абиссальные виды (сем. 

Elpidiidae – 4 вида, сем. Psychropotidae – 2 вида) –30 % (рис. 8.7). Абиссально-

хадальные (сем. Elpidiidae – 3 вида, сем. Psychropotidae – 1 вид) и хадальные 

(сем. Elpidiidae – 4 вида) виды составляют по 20 %. 10 % видов в отряде 

батиально-абиссально-хадальные (сем. Elpidiidae – 1 вид, сем. Psychropotidae – 

1 вид). По одному виду (по 5 %) – сублиторально-батиальные (сем. 

Laetmogonidae) и абиссальные (сем. Elpidiidae). 

 

Рис. 8.7. Процентное соотношение видов голотурий отряда Elasipodida 

дальневосточных морей России с различным батиметрическим распределением 

Виды отряда Elasipodida в основном обитают на больших глубинах (рис. 

8.8). К сублиторально-батиальным видам относится Pannychia moseleyi, к 

батильным виды Peniagone dubia и Scotoplanes theeli, остальные виды 

рспространены до абиссали и хадали. К самым глубоководным (хадальным) 

видам относятся: Elpidia birsteini, E. hanseni hanseni, E. kurilensis и E. 

longicirrata. 
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Рис. 8.8. Батиметрическое распределение голотурий отряда Elasipodida 

дальневосточных морей России. По оси абсцисс – виды, по оси ординат – 

глубина обитания, м 

Отряд Dendrochirotida представлен в основном сублиторальными 

(Sclerodactylidae – 3, Thyonidae – 3, Cucumariidae – 25, Psolidae – 4, Thyonidiidae 

– 3) и сублиторально-батиальными (Thyonidae – 1, Cucumariidae – 1, Psolidae – 

4, Thyonidiidae – 1) видами – 93,8 % (рис. 8.9). 

В отряде Dendrochirotida все представители семейства Sclerodactylidae – 

сублиторальные виды; в семействе Thyonidae один вид сублиторальный 

(Allothyone longicauda), а остальные сублиторально-батиальные; в семействе 

Psolidae преимущественно сублиторально-батиальные виды и только один 

(Psolidium djakonovi) батиальный; семейство Ypsilothuriidae представлено 

одним сублиторально-батиально-абиссальным видом – Ypsilothuria 

bitentaculata; в семействе Thyonidiidae один вид (Ekmania barthii) 

сублиторально-батиальный,  остальные сублиторальные (рис. 7.10). 
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Рис. 8.9. Процентное соотношение видов голотурий отряда 

Dendrochirotida дальневосточных морей России с различным батиметрическим 

распределением 

 

Рис. 8.10. Батиметрическое распределение голотурий семейств 

Sclerodactylidae, Thyonidae, Psolidae, Ypsilothuriidae и Thyonidiidae (отряд 

Dendrochirotida) дальневосточных морей России. По оси абсцисс – виды, по оси 

ординат – глубина обитания, м (шкала логарифмическая) 

Почти все виды семейства Cucumariidae (отряд Dendrochirotida) 

сублиторальные (рис. 8.11), за исключением сублиторально-батиально-
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абиссального – Staurocucumis abyssorum (п/сем. Cucumariinae) и сублиторально-

батиальных – Pseudocnus lamperti (п/сем. Cucumariinae) и Ocnus glacialis (п/сем. 

Colochirinae). 
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Рис. 8.11. Батиметрическое распределение голотурий семейства 

Cucumariidae (отряд Dendrochirotida) дальневосточных морей России. По оси 

абсцисс – виды, по оси ординат – глубина обитания, м (шкала 

логарифмическая) 

Отряд Holothuriida дальневосточных морей России включает два вида 

семейства Mesothuriidae: батиально-абиссальный – Zygothuria thomsoni и 

хадальный – Mesothuria sp. A. Mironov et al., 2019c. 

Отряд Synallactida дальневосточных морей России включает: один 

сублиторальный вид Apostichopus japonicus (сем. Stichopodidae), глубина 

обитания 0–150 м; один батиальный – Paelopatides solea (сем. Synallactidae), 

глубина обитания обитания 2220–2416 м; и три сублиторально-батиальных 

(сем. Synallactidae): Bathyplotes moseleyi (50–1730 м), Synallactes chuni (75–653 

м) и Synallactes nozawai (56–1600 м). 

Отряд Persiculida дальневосточных морей России включает: один 

сублиторально-батиальный – Pseudostichopus mollis (сем. Pseudostichopodidae) – 
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глубина обитания 91–1600 м; один сублиторально-батиально-абиссальный – 

Pseudostichopus papillatus (сем.Pseudostichopodidae) – глубина обитания 182–

4200 м; один абиссальный – Pseudostichopus profundi (сем. Pseudostichopodidae) 

– глубина обитания 4100–4200 м; один абиссально-хадальный – Gephyrothuria 

sp. Mironov et al., 2019c (сем. Gephyrothuriidae), глубина обитания 5102–6221 м; 

и четыре хадальных: Hadalothuria sp. Mironov et al., 2019c (сем. 

Gephyrothuriidae) – 6183–8199 м и три вида семейства Molpadiodemidae – 

Molpadiodemas sp. A Mironov et al., 2019c (8191–8199 м), Molpadiodemas sp. B 

Mironov et al., 2019c (6183–6221 м) и Molpadiodemas sp. C Mironov et al., 2019c 

(8404–9582 м). 

Отряд Molpadida дальневосточных морей России включает: 4 

сублиторально-батиальных, один сублиторально-батиально-абиссальный, один 

батиально-абиссальный и два хадальных вида (рис. 8.12). 
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Рис. 8.12. Батиметрическое распределение голотурий отряда Molpadida 

дальневосточных морей России. По оси абсцисс – виды, по оси ординат – 

глубина обитания, м (шкала логарифмическая) 

Таким образом, как следует из анализа вертикального распределения 

голотурий в дальневосточных морях отряды Dendrochirotida, Molpadida, 

Synallactida и Synaptida представлены в основном сублиторальными и 
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сублиторально-батиальными видами, а в отрядах Elasipodida, Holothuriida и 

Persiculida преобладают глубоковдные виды. 

8.2. Географическое распространение 

В Беринговом море обитает 37 видов голотурий, 32,7 % от общего 

количества видов голотурий дальневосточных морей России. Из них к отрядам 

Synaptida (3 вида относятся к семейству Chiridotidae и по одному – к 

семействам Myriotrochidae и Synaptidae) и Elasipodida (все виды относятся к 

семейству Elpidiidae) относится по 5 видов (по 13,5 %), к отряду Synallactida 

(сем. Synallactidae) – 3 вида (8,1 %), к отряду Dendrochirotida (сем. 

Sclerodactylidae – 1 вид, сем. Thyonidae – 1 вид, сем. Cucumariidae – 10 видов, 

сем. Psolidae - 6 видов, сем. Ypsilothuriidae – 1 вид, сем. Thyonidiidae – 2 вида) – 

21 вид (56,8 %), к отряду Molpadida (сем. Molpadiidae) – 2 вида (5,4 %), к отряду 

Persiculida (сем. Pseudostichopodidae) – 1 вид (2,7 %) (рис. 8.13; табл. 8.2; 

приложение, таблица 2). Пять видов (Chirodota discolor, Synallactes nozawai, 

Pentamera calcigera, Psolus fabricii и Psolus peronii) обнаружено на всей 

территории Берингова моря, 7 видов (Pseudostichopus mollis, Eupentacta 

fraudatrix, Cucumaria fallax, C. miniata, C. pusilla, C. vegae и Pseudocnus 

lamperti) встречены только в районе Командорских о-вов (приложение, таблица 

2). 

На юго-восточном побережье Камчатки обнаружено 20 видов голотурий 

– 17,7 % от общего количества видов голотурий дальневосточных морей 

России. Из них к отряду Synaptida (сем. Myriotrochidae – 1 вид, сем. Chiridotidae 

– 3 вида) относится 4 вида (20 %), к отряду Synallactida (сем. Synallactidae) – 1 

вид (5 %), к отряду Persiculida (сем. Pseudostichopodidae) – 2 вида (10 %), к 

отряду Dendrochirotida (сем. Sclerodactylidae – 1 вид, сем. Thyonidae – 1 вид, 

сем. Cucumariidae – 7 видов, сем. Psolidae – 3 вида, сем. Ypsilothuriidae - 1 вид) – 

13 видов (65 %) (рис. 8.13; табл. 8.2; приложение, таблица 2). 
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Рис. 8.13. Частота встречаемости (%) голотурий, принадлежащих разным 

отрядам, в дальневосточных морях России (Степанов, Панина, 2022б) 

В районе Курильских о-вов обнаружено 44 вида голотурий (38,9 % от 

общего количества видов голотурий дальневосточных морей России), при этом 

23 вида обнаружено только возле южных Курильских о-вов, 11 видов – только 

возле северных и средних Курил, а остальные по всей гряде (приложение, 

таблица 2). К отряду Synaptida относится 9 видов (сем. Chiridotidae – 6 видов, 

сем. Myriotrochidae и Synaptidae - по одному) – 20,5 %, к отряду Elasipodida – 2 

вида, отнясящихся к семействам Laetmogonidae и Elpidiidae - 4,5 %, к отряду 

Synallactida (сем. Synallactidae – 2 вида, сем. Stichopodidae – 1 вид) – 3 вида 

(6,8 %), к отряду Persiculida (сем. Pseudostichopodidae) – 2 вида (4,5 %), к отряду 

Dendrochirotida (сем. Sclerodactylidae – 3 вида, сем. Thyonidae - 4 вида, сем. 

Cucumariidae – 10 видов, сем. Psolidae – 6 видов, сем. Ypsilothuriidae – 1 вид, 

сем. Thyonidiidae – 1 вид) – 25 видов (56,8 %), к отряду Molpadida (сем. 

Molpadiidae) – 3 вида (6,8 %) (рис. 8.13; табл. 8.2; приложение, таблица 2). 
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Таблица 8.2. Частота встречаемости голотурий, принадлежащих разным 

отрядам, в дальневосточных морях России 

           Район 
 
 
Отряд 

Берингово 
море 

Юго-
восточное 
побережье 
Камчатки 

Курильские 
о-ва 

Охотское 
море 

Японское 
море 

Курило-
Камчатский 

желоб 

Экз. % Экз. % Экз. % Экз. % Экз. % Экз. % 
Synaptida 5 13,5 4 20 9 20,5 13 22,8 7 21,9 5 19,2
Elasipodida 5 13,5 - 0 2 4,6 6 10,5 1 3,1 12 46,2
Holothuriida - - - 0 - 0 1 1,8 - - 2 7,7
Synallactida 3 8,1 1 5 3 6,8 3 5,3 3 9,4 - 0
Persiculida 1 2,7 2 10 2 4,5 1 1,8 1 3,1 5 19,2
Dendrochirotida 21 56,8 13 65 25 56,8 29 50,8 16 50,0 - 0
Molpadida 2 5,4 - 0 3 6,8 4 7,0 4 12,5 2 7,7
Итого: 37 32,7 20 17,7 44 38,9 57 51,3 32 28,3 26 23,0 

 

В Охотском море встречается 57 видов голотурий (51,3 % от общего 

количества видов голотурий дальневосточных морей России), из них 38 видов 

встречается в районе о. Сахалин, причем 25 из них обнаружены только здесь 

(приложение, таблица 2). К отряду Synaptida (сем. Myriotrochidae – 3 вида, сем. 

Chiridotidae – 8 видов, сем. Synaptidae – 2 вида) относится 13 видов (22,4 %), к 

отряду Elasipodida (сем. Laetmogonidae – 1 вид, сем. Elpidiidae – 3 вида, сем. 

Psychropotidae – 2 вида) – 6 видов (10,3 %), к отряду Holothuriida (сем. 

Mesothuriidae) – 1 вид (1,7 %), к отряду Synallactida (сем. Synallactidae – 2 вида, 

сем. Stichopodidae – 1 вид) – 3 вида (5,2 %), к отряду Persiculida (сем. 

Pseudostichopodidae) – 1 вид (1,7 %), к отряду Dendrochirotida (сем. 

Sclerodactylidae – 1 вид, сем. Thyonidae – 2 вида, сем. Cucumariidae – 16 видов, 

сем. Psolidae – 7 видов, сем. Ypsilothuriidae – 1 вид, сем. Thyonidiidae – 3 вида) – 

29 видов (51,7 %), к отряду Molpadida (сем. Molpadiidae – 3 вида, сем. 

Caudinidae – 1 вид) – 4 вида (6,9 %) (рис. 8.13; табл. 8.2; приложение, таблица 

2). 

В Японском море встречено 32 вида голотурий (28,3 % от общего 

количества видов голотурий дальневосточных морей России), причем 7 из них 

обнаружены только в кутовой части, а 11 видов только на открытых участках 

побережья (приложение, таблица 2). К отряду Synaptida (сем. Myriotrochidae – 2 
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вида, сем. Chiridotidae - 3 вида, сем. Synaptidae - 2 вида) относится 7 видов 

(21,9 %), к отряду Elasipodida (сем. Laetmogonidae) – 1 вид (3,1 %), к отряду 

Synallactida (сем. Synallactidae – 2 вида, сем. Stichopodidae – 1 вид) – 3 вида 

(9,4 %), к отряду Persiculida (сем. Pseudostichopodidae) – 1 вид (3,1 %), к отряду 

Dendrochirotida (сем. Sclerodactylidae – 1 вид, сем. Thyonidae – 4 вида, сем. 

Cucumariidae – 8 видов, сем. Psolidae – 3 вида, ) – 16 видов (50,0 %), к отряду 

Molpadida (сем. Molpadiidae – 2 вида, сем. Caudinidae – 1 вид, сем. Eupyrgidae - 

1 вид) – 4 вида (12,5 %) (рис. 8.13; табл. 8.2; приложение, таблица 2). 

В Курило-Камчатском желобе втречается 26 видов голотурий (23,0 % от 

общего количества видов голотурий дальневосточных морей России), при этом 

почти все они, за исключением 5 видов, обнаружены только здесь: Peniagone 

incerta, Elpidia kurilensis, Kolga kamchatica и Scotoplanes kurilensis встречаются 

также в Беринговом море, а Zygothuria thomsoni у западной Камчатки 

(восточная часть Охотского моря) (приложение, таблица 2). К отрядам 

Synaptida (сем. Myriotrochidae) и Persiculida (сем. Gephyrothuriidae – 2 вида, сем. 

Molpadiodemidae – 3 вида) относится по 5 видов (по 19,2 %), к отряду 

Elasipodida (сем. Elpidiidae – 10 видов, Psychropotidae – 2 вида) – 12 видов 

(46,2 %), к отрядам Holothuriida (сем. Mesothuriidae) и Molpadida (сем. 

Molpadiidae) – по 2 вида (по 7,7 %). Из-за специфических экологических 

условий (большая глубина, высокое давление, сильно заилённый грунт, 

присутствие сероводорода и т.д.) в Курило-Камчатском желобе встречютса 

представители всего лишь 7 семейств из 21: Myriotrochidae (отряд Synaptida); 

Elpidiidae и Psychropotidae (отряд Elasipodida), Mesothuriidae (отряд 

Holothuriida), Gephyrothuriidae и Molpadiodemidae (отряд Persiculida), и 

Molpadiidae (отряд Molpadida) (рис. 8.13; табл. 8.2; приложение, таблица 2).  

На основе проведенного анализа мы можем увидеть (рис. 8.13; табл. 8.2), 

что представители отряда Holothuriida обнаружены только в Охотском море и в 

Курило-Камчатском желобе. Боконогие голотурии (отряд Elasipodida) 

распространены повсеместно, кроме юго-восточногог побережья Камчатки. 
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Виды, принадлежащие к отрядам Synallactida и Dendrochirotida, в основном, 

являются мелководными, и встречены на всей акватории Дальнего Востока, 

кроме Курило-Камчатского желоба. Виды бочонковидных голотурий (отряд 

Molpadida) обитают повсеместно (нами была обнаружена голотурия этого 

отряда в Кроноцком заливе (юго-восточное побережье Камчатки), но из-за 

плохой сохранности экземпляра ее определить до вида не представилось 

возможным (прим. автора)).  

Берингово море

y = 1,102x2,2085

R² = 0,9944

0

10

20

30

40

50

Классы Отряды Семейства Роды Виды    

Юго-восточное побережье Камчатки

y = 1,0693x1,7852

R2 = 0,9809

0

5

10

15

20

25

Классы Отряды Семейства Роды Виды  

Курильские о-ва
y = 1,0736x2,2967

R2 = 0,9955

0

10

20

30

40

50

Классы Отряды Семейства Роды Виды    

Охотское море
y = 1,0951x2,4771

R2 = 0,9957

0
10
20
30
40
50
60
70

Классы Отряды Семейства Роды Виды  

Японское море
y = 1,142x2,1564

R2 = 0,989

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Классы Отряды Семейства Роды Виды    

Курило-Камчатский желоб
y = 1,0476x1,9402

R2 = 0,9819

0

5

10

15

20

25

30

Классы Отряды Семейства Роды Виды  

Рис. 8.14. Зависимость количества таксонов голотурий в 

дальневосточных морях России от их ранга 

Анализ зависимости распределения числа таксонов от их ранга для 

района исследований показал, что наибольшее разнообразие (максимальный 

угол наклона) наблюдается в Охотском море и близ Курильских о-вов, 

наименьшее – на юго-восточном побережье Камчатки (рис. 8.14).  
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Расчётные значения видовой насыщенности (табл. 8.3) указывают на то, 

что фауну дальневосточных морей, кроме Японского моря (там значения 

коэффициентов самые низкие), определяют преимущественно автохтонные 

(аборигенные) виды. На это указывает также низкое значение родового 

коэффициента в Японском море. 

Таблица 8.3. Таксономическая структура фауны голотурий в разных 

районах дальневосточных морей России 

Таксоны и 
показатели 

Район
Берингово 

море 
Юго-

восточное 
побережье 
Камчатки

Курильские 
о-ва 

Охотское 
море 

Японское 
море 

Курило-
Камчатский 

желоб 

Отряды 6 4 6 7 6 5
Семейства 13 9 14 18 14 7
Роды 22 10 23 31 22 15
Виды 37 20 44 57 32 26
Ожидаемое 
количество родов 
(G") 

24,6 13,2 28,3 36,4 22,4 16,8 

Ожидаемое 
количество видов 
(S") 

38,5 18,9 43,3 59,0 36,7 23,8 

Индекс 
таксономического  
своеобразия 

3,48 3,24 3,49 3,50 3,58 3,50 

Насыщенность 
родового состава 

-0,12 -0,32 -0,23 -0,17 -0,02 -0,12 

Насыщенность 
видового состава 

0,10 0,12 0,14 0,13 0,03 0,12 

Родовой 
коэффициент 
(РК) 

1,68 2,0 1,96 1,84 1,41 1,73 

 

Индекс таксономического своеобразия (табл. 8.3) указывает на то, сто 

наибольшее число родственных видов и родов в семействах и отрядах 

наблюдается на юго-восточном побережье Камчатки, значение индекса 

своеобразия для него наименьшее; наименьшее число родственных видов и 

родов в Японском море. 

8.3. Сходство фаун голотурий в дальневосточных морях России 

Вся акватория дальневосточных морей России была поделена нами на 13 

географических зон (рис. 8.15). 
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Рис. 8.15. Схема районирования дальневосточных морей России, 

принятая в данной работе. 1 – северо-западная часть Берингова моря (от 

Берингова пролива до мыса Наварин), 2 – Корякский шельф (от мыса Наварин 

до мыса Олюторский), 3 – юго-западная часть Берингова моря (заливы 

Олюторский, Корфа и Карагинский), 4 – Командорские о-ва (о. Беринга и 

о. Медный), 5 – юго-восточное побережье Камчатки (от мыса Африка до мыса 

Лопатка), 6 – северные и средние Курильские о-ва, 7 – Курило-Камчатский 

желоб, 8 – южные Курильские о-ва, 9 – прибрежье западной Камчатки 

(восточная часть Охотского моря), 10 – западная часть Охотского моря,  

11 – прибрежье о. Сахалин, 12 – континентальный шельф Японского моря 

(открытая часть), 13 – континентальный шельф Японского моря (кутовая часть) 

Для выявления наиболее близких групп фаун в пределах исследуемой 

акватории нами был проведен сравнительный анализ видовых списков 

голотурий рассмативаемых районов (Степанов, Панина, 2023). Рассчитанные 

коэффициенты видового сходства Серенсена-Чекановского приведены в 

таблице 8.4. 
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Таблица 8.4. Коэффициенты сходства фауны голотурий дальневосточных 

морей России 

Район* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 16             

2 0,67 18            

3 0,33 0,50 14           

4 0,40 0,67 0,67 15          

5 0,50 0,33 0,67 0.40 20         

6 0,44 0 0,29 0 0.67 20        

7 0 0 0 0 0 0 26       

8 0,55 0,44 0,22 0,25 0,18 0,17 0 36      

9 0,60 0,25 0,25 0,29 0,60 0,55 0 0,31 22     

10 0,20 0,25 0,25 0,29 0,20 0 0 0,15 0,33 16    

11 0,31 0 0,18 0 0,31 0,43 0 0,50 0,40 0.27 38   

12 0,20 0 0 0 0 0,36 0 0,31 0,33 0.17 0,40 25  

13 0,22 0,29 0,29 0,33 0,22 0 0 0,33 0,36 0.36 0,29 0,55 21

*Примечание. Обозначения районов как на рисунке 8.17. По диагонали указано 

количество видов для каждого из районов. Снизу от диагонали приведены 

коэффициенты сходства Серенсена- Чекановского. 

На рисунке 8.16 видно, что фауна голотурий Курило-Камчатского желоба 

(7) отличается от всех других районов дальневосточных морей. Это, 

несомненно, связано со специфическими условиями обитания в глубоководных 

желобах: большие глубины, высокое давление, наличие сероводорода, 

преимущественно мягкие грунты т.д. являющиеся ограничивающими 

факторами для распространения многих видов. Например, представители 

отряда дендрохиротид (сестонофаги) не могут в таких условиях существовать 

из-за илистых грунтов, на которых им трудно закрепиться на грунте, чтобы 

эффективно использовать пищевые ресурсы. В то же время температура и 

солёность в желобах более стабильны, чем на шельфе, что благоприятствует 
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развитию видов, приспособленных к данным условиям. Мы уже отмечали 

ранее, что в Курило-Камчатском желобе отсутствуют представители голотурий 

из отрядов Dendrochirotida и Synallactida, встречающиеся во всех других 

регионах дальневосточных морей (виды голотурий входящие в эти отряды в 

основном мелководные (Степанов, Панина, 2022б). 

Оставшуюся фауну можно разделить на две группы. 

Первая группа в свою очередь также делится на две – фауна западной 

части Охотского моря (10) и комплекс видов относящихся к Японскому морю 

(12, 13) и Южным Курилам (8) – побережью о-ва Сахалин (11). 

Вторая группа подразделяется на фауну голотурий Берингова моря с 

двумя подгруппами: 1) северная часть – Анадырский залив и севернее до 

Берингова пролива (1) и Корякский шельф (2), южная часть – Командорские о-

ва (4) и Карагинский и Олюторский заливы (3); 2) побережье западной 

Камчатки (9), а также побережье юго-восточной Камчатки (5) и северных и 

средних Курильских о-вов (6). 

 

Рис. 8.16. Дендрограмма видового сходства фаун голотурий 

дальневосточных морей России 
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ГЛАВА 9. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГОЛОТУРИЙ 

9.1. Перспективы хозяйственного использования 

Голотурии являются ценным сырьем для пищевой, фармацевтической и 

сельскохозяйственной промышленности. Они являются ценным сырьем для 

пищевой, фармацевтической и сельскохозяйственной промышленности. Они 

являются ценным сырьем для пищевой, фармацевтической и 

сельскохозяйственной промышленности.  

В России промысловое значение имеют крупные виды кукумарий и 

дальневосточный трепанг – Apostichopus japonicus.  

Традиционно голотурий используют в пищевых целях для приготовления 

различных блюд и консерв (Селюк, 1951; Савватеева и др., 1983; Массовые 

беспозвоночные Баренцева моря…, 1989; Щеникова, Кизеветтер, 1989; Блинов 

и др., 1991; Швидкая и др., 1992; 2001; Репина и др., 1997; Шульгина и др., 

1997а). В Китае и Японии голотурий из-за их полезных свойств называют 

«морской женьшень», японские врачи прописывают переутомленным и 

ослабленным людям мясо трепангов, за ярко выраженные тонизирующие 

свойства.  

Вся продукция из голотурий, независимо от их таксономической 

принадлежности, называется «трепанг». Не путайте с термином 

«дадьневосточный трепанг» – Apostichopus japonicus, это уже русское видовое 

название вида. 

Мясо голотурий содержит меньше белков, чем мясо морских моллюсков и 

ракообразных, но в нем значительно больше минеральных веществ: хлористых 

и сернокислых солей, фосфора, кальция, магния, йода, железа, марганца, меди 

(в 1000 раз больше, чем в рыбе); в тканях оболочки сырых голотурий 

обнаружены витамины B12, С, тиамин, рибофлавин и др. (Кизеветтер, 

Калетина, 1939; Слуцкая, 1971; Савватеева и др., 1983; Массовые 

беспозвоночные Баренцева моря…, 1989; Репина и др., 1997; Гудимова, 1998; 

Справочник по химическому составу…, 1999). 
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Помимо прямого использования мяса в пищу, голотурий используют для 

приготовления кормовой муки (Эртель, 1951); пищевых концентратов и 

приправ к блюдам, масел и майонезных паст, ферментативных соусов, 

плавленых сыров, хлебобулочных изделий, безалкогольных налитков, ликеро-

водочных и кондитерских изделий (Савватеева и др., 1983).  

Было установлено, что при подкормке бланщированой кукумарией и ее 

внутренностями самцов норок во второй половине гона у них усиливается 

активность, улучшается спермопродукция и повышается производительность. 

Подкормка самок в период гона и беременности положительно влияет на 

жизнеспособность потомства. Щенки таких родителей лучше 

приспосабливаются к внешней среде. Среди них отсутствуют уродливые 

норчата, они быстро прибавляют в весе. Норки, получавшие кукумарию, лучше 

переносили зимний холодный период. В опытной группе почти не 

зарегистрированы случаи инфекционных заболеваний. У них быстрее 

происходит заживление ран при травматизме (Савватеева и др., 1983). 

В последнее время из-за полезных свойств голотурий широкое 

распространение получило применение кисломолочных продуктов (Шульгина 

и др., 1997б), БАД-ов, лекарств и биопрепаратов. Голотурии содержат комплекс 

минеральных и биологически активных веществ, обеспечивающих 

иммуностимулирующий, цитостатический, гемолитический, 

противоопухолевый, антигрибковый и другие лечебные эффекты (Слуцкая, 

1973; Попов и др., 2011). Стерилизованная продукция из кукумарии уже 

получила высокую оценку при испытании в качестве лечебно-

профилактического питания в комплексном лечении хирургических больных с 

ожогами (Гончаренко, Гроссман, 1994). Достаточно высокое содержание во 

внутренних органах и в мышечной ткани кукумарии тритерпеновых 

гликозидов, обладающих выраженным фунгицидным действием, обусловливает 

перспективность ее использования при создании рационального питания для 
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перенесших кишечные инфекции, больных дисбактериозами (Шульгина и др., 

1997б). 

В Тихоокеанском институте биоорганической химии им. Г.Б. Белякова ДВО 

РАН на основе гликозидов японской кукумарии был разработан биопрепарат 

«Кукумариозид» (КД) для ветенарии, который прошел все испытания и был 

разрешен Ветеринарным Комитетом России к применению в качестве 

лечебного, профилактического и адаптогенного средства для пушных зверей, 

свиней, собак и других животных. Были получены положительные результаты 

при использовании КД для лечения инфекционных заболеваний различной 

этиологии (чумка, энтериты, вирусный гепатит и др. у собак; алеутская болезнь, 

некроз лап, диарея молодняка у норок). 

В Полярном научно-исследовательском институте морского рыбного 

хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича были разработаны: белковый 

ферментативный гидролизат из морского огурца для применения в качестве 

легкоусвояемых и высококалорийных добавок в корма для рыб и 

сельскохозяйственных животных, вкусовых добавок в пищевые концентраты 

(сухие супы), соусы и т.д.; «Масло икорное» из гонад кукумарии – 

рекомендовано для лечебного и профилактического питания при ослаблении 

иммунной и сердечно-сосудистой систем; концентрат фосфолипидов с 

сапонинами – концентрат выделяют из внутренних органов кукумарии, 

продукты, содержащие его улучшают мозговую деятельность, память и могут 

быть использованы для профилактики и лечения сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

В ФГБНУ «ТИНРО-Центр» разработаны: продукт переработки кукумарии 

«Акмар» – способствует повышению работоспособности, восстановлению 

иммунитета, профилактике онкологических заболеваний; Тингол-1 – 

рекомендован для коррекции дефицита белкового обмена при ожоговых 

поражениях (ускоряет заживление), в послеоперационном и восстановительном 

лечении онкологических больных, как тонизирующее средство для укрепления 
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иммунной системы, для усиления потенции и улучшения общего физического 

состояния; Тингол-2 – рекомендован при астении, переутомлении, 

восстановительном лечении онкологических больных, половых расстройствах, 

для повышения работоспособности и общего тонуса организма. 

9.2. Состояние запасов и размеры вылова дальневосточных голотурий 

Кукумария 

Подзона Камчатско-Курильская – Кукумарня охотская  

(Cucumaria okhotensis) 

На Камчатке интерес к промыслу кукумарии появился в начале 1980-х гг., 

специализированный лов ведётся с 1983 года. До 2009 года объемы добычи 

были незначительны (рис. 9.1, табл. 9.1) после чего уловы начали неуклонно 

возрастать достигнув своего исторического максимума в 2019 году. 

 

Рис. 9.1. Динамика общего допустимого улова (ОДУ), фактического вылова 

и степень освоения ОДУ кукумарии в Камчатско-Курильской подзоне в 1983–

2022 гг. По оси абсцисс – годы; по левой оси ординат – ОДУ и вылов, т; по 

правой оси ординат – степень освоения ОДУ, % 
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Таблица 9.1. Динамика общего допустимого улова (ОДУ), фактического 

вылова и степень освоения ОДУ кукумарии C. okhotensis в Камчатско-

Курильской подзоне, в 1983–2017 гг. 

Год ОДУ, т Фактический вылов, т Степень освоения, % 
1983 500 8 1,6
1984 500 2 0,4
1986 500 14 2,8
1987 500 18 3,6
1988 500 2 0,4
1990 500 90 18,0
2001 1000 8 0,8
2002 1000 67 6,7
2003 1400 6 0,4
2004 1400 155 11,1
2005 1400 12 0,9
2006 1400 50 3,6
2007 1400 152 10,9
2008 1400 73 5,2
2009 1400 379 27,1
2010 1400 608 43,4
2011 1400 448 32
2012 7600 271 4 
2013 7600 1039 14
2014 1400 271 19
2015 1400 815 58
2016 1400 1112 79
2017 1400 1129 81
2018 1400 2132 76
2019 1400 2791 99,7
2020 1400 2140 84
2022 1400 1944 80
 

ОДУ кукумарии в Камчатско-Курильской подзоне в 2024 г. составит 2,230 

тыс. т. 

Зона Японские море, подзона Приморье  

(к югу от мыса Золотого до 47°20' с.ш.) (Cucumaria japonica) 

В период 2010-2016 гг. освоение ОДУ составляло 11,5-60 % рекомендуемого 

объема (максимальное значение отмечено в 2010 г.). В 2017 г вылов кукумарии 
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в южной части подзоны Приморье составил 55,7 % рекомендуемого объема 

(100 т).  

В заливе Петра Великого сосредоточено 45 % от общей биомассы 

кукумарии. Наиболее крупные поселения находятся в Уссурийском заливе, а 

также в открытой части Амурского залива и залива. Восток. Общая площадь 

поселений кукумарии в южной части подзоны Приморье в 2016 г. составила 

10,80 тыс. км2, из которых 4,26 тыс. км2 приходится на зал. Петра Великого. 

Общая биомасса кукумарии составила 5,119 тыс. т, численность – 17,5 млн. экз. 

Доля промысловых особей в запасе составила 79,3%. С учетом имеющихся 

запасов кукумарии, исходя из 10 %-ной величины изъятия ОДУ кукумарии на 

2019 г. в подзоне Приморье (к югу от мыса Золотого) рекомендовано в объеме 

0,405 тыс. т. (Состояние промысловых ресурсов…, 2019). 

Зона Японские море, подзона Приморье  

(к северу от мыса Золотого до 47°20' с.ш.) (Cucumaria japonica) 

Промышленный лов кукумарии японской у побережья Хабаровского края не 

ведется. Поселения кукумарии занимают обширные площади в северо-западной 

части Татарского пролива. Скопления, перспективные для дальнейшей 

разведки и промысла обнаружены как в северной части обследованного участка 

(севернее Де-Кастри), так и в южной (Соистско-Гаванский район) По данным 

проведённой съёмки уловы кукумарии варьировали от 1 до 883 экз./трал., 

составляя в среднем для всей исследуемой акватории 91 экз. /трал Наибольший 

улов отмечен на станции с координатами 47°45’3" с.ш., 139° 16'9" в.д. на 

глубине 24 м. Встречаемость кукумарии промысловых размеров составила 

82,3 %. Биомасса кукумарии в прибрежье Советско-Гаванского, Ванинского и 

Ульчского районов составила: в 2015 году – 7,266 тыс. т., в 2016 году – 7,441 

тыс. т. ОДУ кукумарии японской на 2019 г. в подзоне Приморье (севернее мыса 

Золотого) составит 0,061 тыс. т (Состояние промысловых ресурсов…, 2019). 
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Поскольку нами в районе Курильских о-вов и северо-западной части 

Охотского моря Cucumaria japonica не обнаружена, и мы пока не знаем, что за 

виды крупных кукумарий там обитают, будем называть их просто 

«кукумарии». 

Зона Южно-Курильская, подзона Тихоокеанская  

(Южно-Курильский пролив, Малая Курильская гряда) 

Промысел кукумарии в районе южных Курильских островов был начат в 

1976 г., и до 1985 г. уловы были незначительны и составляли от 0 до 15% 

рекомендуемого ОДУ (2,0 тыс. т). В последние годы уровень освоения 

кукумарии стабилен и составляет примерно 1200–1700 т кукумарии в год.  

Прогноз промыслового запаса кукумарии Южных Курил в 2024 г. находится 

в диапазоне 10917–16375 т, рекомендуется установить ОДУ кукумарии в 

Южно-Курильской зоне на 2024 г. в объеме 1,680 тыс. т.  

 

Зона Охотское море, подзона Восточно-Сахалинская  

(заливы Анива и Терпения) 

Согласно разработанному зональному правилу регулирования промысла, 

коэффициент изъятия кукумарии в 2024 г. для зал. Терпения может составить 

12% от прогнозируемой величины промыслового запаса, а для зал. Анива – 6%. 

При таком подходе ОДУ кукумарии в Восточно-Сахалинской подзоне может 

составить 2 954 т.  

Таким образом, рекомендуется установить ОДУ кукумарии в Восточно-

Сахалинской подзоне на 2024 г. в объеме 2,954 тыс. т. 

Зона Охотское море, подзона Западно-Сахалинская 

Специализированный промысел кукумарии в этой подзоне был 

приостановлен в 1991 г. в связи с низкой востребованностью кукумарии на 

рынке. С 2013 г. промысел кукумарии в данном районе ведется в юго-

восточной части Татарского пролива. Суточный вылов одним судном 

варьировал от 0,6 до 14,0 т, вылов в 2013 г. составил 86,5 т (29,5 % 
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рекомендуемого изъятия). В 2014 г вылов кукумарии одним предприятием 

составил 89,6 т (30 % ОДУ), в 2015 г. – 63,1 т (7 % ОДУ), в 2016 г. – 405 т 

(44,3 % ОДУ), в 2017 г. – 855 т (62,9 % ОДУ). Максимальная промысловая 

биомасса по результатам учетных съемок (коэффициент уловнстости – 0,7) 

составила 12,55 тыс. т на площади 50,1 тыс. км2. Промысловый запас 

кукумарии в 2019 г находился в диапазоне 6,650-9,975 тыс. т при 

математическом ожидании – 8,312 тыс. т. Изъятие кукумарии рекомендуется на 

уровне 14 % от промыслового запаса. Таким образом, ОДУ кукумарии в 

Западно-Сахалинской подзоне в 2019 г, рекомендовано в объеме 1,164 тыс. т 

(Состояние промысловых ресурсов…, 2019). 

В 2021 г. было добыто 905,8 т кукумарии, что составляет 82 % от годового 

объема ОДУ. В 2022 г. годовой промышленный вылов составил – 467,3 т, что 

составляет 43 % от ОДУ. 

Рекомендуется установить ОДУ кукумарии в Западно-Сахалинской подзоне 

на 2024 г. в объеме 1,095 тыс. т. 

Дальневосточный трепанг – Apostichopus japonicus 

В 2002-2010 гг. учет трепанга проводили прибрежье Приморья на НИС 

«Убежденный» БИФ ТИНРО-Центра со второй половины сентября до декабря. 

В заливе Петра Великого трепанг распространен в зал. Посьета. бухтах Троицы, 

Баклан, на участке от бухты Нарва до мыса Песчаный, в районе островов 

Русский, Попова. Рикорда; занимаемая им площадь – 2,5 тыс. га. Наибольшие 

ресурсы вида сосредоточены на участке от бухты Нарва до мыса Песчаный, но 

доля промысловой части запаса данного поселения составляет всего 4,5% 

(промысловая мера для трепанга – 100 г по массе кожно-мускульного мешка). 

Значимые ресурсы трепанга выявлены в бухте Северная Славянского залива и 

островной зоне залива Петра Великого. Доли их промысловых частей 

соответственно составляли 10,4 % и 19,4 %. В районе северного Приморья 

трепанг в основном встречался единично. Небольшие поселения обнаружены в 

б. Краковка, акваториях от залива Ольги до мыса Южный, наиболее 
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значительные – в бухтах Мелководная и Киевка. Общая площадь, занимаемая 

ими составила 260 га. Севернее мыса Южный вид не был обнаружен. 

Сравнительный анализ данных показывает, что во всех районах зал. Петра 

Великого преобладают непромысловые особи (70-100 %), а в районах северного 

Приморья их доля составляет 10-15 %. Это свидетельствует как об идущем 

процессе естественного воспроизводства трепанга, так и о неучтенном вылове 

особей промыслового размера, что особенно выражено в заливе Петра 

Великого. Следует отметить, что в последние годы браконьерами стала 

осваиваться и непромысловая часть поселений трепанга. При оценке размерной 

структуры улова, изъятого у браконьеров, промышлявших весной 2008 г. было 

выяснено, что в их улове преобладали особи с общей массой 10-50 г (67,6 %), 

доля особей промыслового размера составляла всего 1,4 % (Седова, 2011). 

Зона Южно-Курильская 

В 2020 г. в период проведения промысла у северного побережья о. Кунашир 

у м. Ловцова трепанг встречался в диапазоне глубин от 40 до 50 м на 260 

водолазных станциях из 260 (100% встречаемости). В интервале глубин 40–50 

м удельные показатели численности варьировались в пределах 0,08–0,45 экз./м2 

(средняя – 0,28 экз./м2), биомасса колебалась в пределах 8,3–46,9 г/м2 (средняя – 

29,1 г/м2). В 2020 г., в сравнении с показателями биомассы трепанга в 2012 г., 

на северном участке побережья, расчетные показатели биомассы находятся на 

более высоком уровне. 

Рекомендуется установить ОДУ трепанга в Южно-Курильской зоне на 2024 

г. в объеме 0,0787 тыс. т. 

Зона Охотское море, подзона Восточно-Сахалинская 

Общий запас дальневосточного трепанга в 2021 году составил 241 т, а 

промысловый запас – 21,2 т. В ближайшем будущем ситуация в позитивную 

сторону резко не изменится, запас трепанга стабилизируется на низком уровне. 

В зал. Анива промысловый запас трепанга составляет около 8–10 т. 
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Рекомендуется установить ОДУ трепанга в Восточно-Сахалинской подзоне 

на 2024 г. в объеме 0,0002 тыс. т. исключительно в целях проведения НИР. 
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ВЫВОДЫ 

1. В дальневосточных морях России найдено 113 видов голотурий, 

относящихся к семи отрядам, 21 семействам и 54 родам. Большинство видов 

входит в отряд древовиднощупальцевых голотурий (Dendrochirotida) – 48 видов 

(42,5 % от общего числа видов). В процентном отношении резко выделяется 

род Cucumaria, на долю которого приходится почти 16 % всех видов 

дальневосточных голотурий, при этом на долю семейства Cucumariidae 

приходится 23,9 % всех видов. 

2. В составе фауны голотурий преобладают монотипические роды – 65 % от 

общего числа родов, роды с двумя и более видами всего 35 %, но включают при 

этом 69 % от всех видов. 

3. Голотурии дальневосточных морей России обитают в диапазоне глубин от 0 

до 9582 м. Преобладают виды сублиторального распространения. 

Максимальное число видов находится в верхней сублиторали: 69 видов (61 % 

от общего числа). К нижней границе сублиторали (200 м) число видов падает до 

38 (~34 %). В верхней батиали число видов продолжает быстро снижаться и к 

отметке 1000 м остается 20 видов (~18 %). Далее с нарастанием глубины число 

видов меняется скачкообразно в диапазоне 5–19 видов вплоть до горизонта 

8500 м.  

4. Большинство дальневосточных голотурий эвридафичные – 44,9 %; 

значительная часть голотурий предпочитает мягкие грунты (30,4 %), включая 

песчаные (2,9 %), илистые (10,1 %) и печано-илистые (17,4 %); остальные 

голотурии обитают на твердых грунтах – 24,7 %. Все голотурии в той или иной 

мере предпочитают ил, что связано с высоким содержанием в нём питательных 

веществ и микроорганизмов, необходимых голотуриям для питания.  

5. По данным распределения числа таксонов для рассматриваемого района от 

их ранга наибольшим разнообразием и таксономической представленностью 

отличается Охотское море и Курильские о-ва, наименьшим – юго-восточное 

побережье Камчатки. 
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6. Фауна дальневосточных морей, за исключением Японского моря, 

представлена автохтонными (аборигенными) видами. Наибольшее число 

родственных видов и родов наблюдается на юго-восточном побережье 

Камчатки, наименьшее – в Японском море. 

7. Сравнительный анализ фаун голотурий в дальневосточных морях выявил две 

основные региональные группы: первая включает фауны Японского моря, 

западной части Охотского моря, Южных Курил и Сахалина; вторая – фауну 

Берингова моря с двумя подгруппами: в первую входит северный комплекс – от 

Анадырского залива до Берингова пролива и Корякский шельф, и южный 

комплекс – Командорские о-ва, Карагинский и Олюторский заливы; во вторую 

подгруппу входит западная и юго-восточная Камчатка и северные и средние 

Курилы. Фауна Курило-Камчатского желоба отличается от фаун других 

районов. 

8. В 2024 г. ОДУ кукумарии в Камчатско-Курильской подзоне составит 2,230 

тыс. т., в Южно-Курильской зоне – 1,680 тыс. т., в Восточно-Сахалинской 

подзоне – 2,954 тыс. т., в Западно-Сахалинской подзоне на 2024 г. – 1,095 тыс. 

т. ОДУ кукумарии на 2019 г. в подзоне Приморье (к югу от мыса Золотого) 

рекомендовалось в объеме 0,405 тыс. т. ОДУ кукумарии японской на 2019 г. в 

подзоне Приморье (севернее мыса Золотого) составит 0,061 тыс. т. 

Рекомендуется установить ОДУ трепанга (Apostichopus japonicus) в Южно-

Курильской зоне на 2024 г. в объеме 0,0787 тыс. т. Для выполнения НИР в 

лагуне Буссе и зал. Анива необходимо зарезервировать по 0,0001 тыс. т. и 

установить ОДУ трепанга в Восточно-Сахалинской подзоне на 2024 г. в объеме 

0,0002 тыс. т. исключительно в целях проведения НИР. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 1. Объем обработанного материала 

№ Вид Количество изученных экземпляров 

1. Alothyone longicauda 5 

2. Cherbonniera utriculus 8 

3. Chiridota discolor 1 

4. Chiridota orientalis 17 

5. Cucumaria anivaensis 7 

6. Cucumaria beringiana 3 

7. Cucumaria conicospermium 15 

8. Cucumaria djakonovi 165 

9. Cucumaria japonica 8 

10. Cucumaria fallax 201 

11. Cucumaria fedotovi 1 

12. Cucumaria frondosa 23 

13. Cucumaria koreaensis 8 

14. Cucumaria levini 2 

15. Cucumaria okhotensis 934 

16. Cucumaria pusilla 638 

17. Cucumaria savelijevae 12 

18. Cucumaria vegae 458 

19. Echinopsolus onekotanensis 1 

20. Echinopsolus sanamyanorum 1 

21. Echinopsolus sp. 1 

22. Ekmania barthii 15 

23. Eupentacta fraudatrix 90 

24. Havelockia obunca 5 

25. Molpadia musculus 10 
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№ Вид Количество изученных экземпляров 

26. Molpadia orientalis 16 

27. Molpadia roretzi 40 

28. Myriotrochus rinkii 144 

29. Ocnus glacialis 101 

30. Pannychia moseleyi virgulifera 11 

31. Peniagone incerta 4 

32. Pentamera calcigera 58 

33. Phyrella fragilis 10 

34. Prototrochus minutus 1330 

35. Prototrochus zenkevitchi 

exiguous 

3 

36. Prototrochus zenkevitchi 

zenkevitchi 

23 

37. Pseudocnus lamperti 53 

38. Pseudostichopus mollis 5 

39. Pseudostichopus papillatus 1 

40. Psolilium bullatum 1 

41. Psolidium djakonovi 2 

42. Psolidium kharlamenkoi 19 

43. Psolus chitonoides 47 

44. Psolus eximius 2 

45. Psolus fabricii 21 

46. Psolus peronii 41 

47. Psolus phantapus 5 

48. Psolus squamatus 12 

49. Scoliorhapis lindbergi 1 

50. Scoliorhapis stepanovi 37 
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№ Вид Количество изученных экземпляров 

51. Scotoplanes hanseni 5 

52. Scotoplanes theeli 3 

53. Siniotrochus spiculifer 3 

54. Staurocucumis abyssorum 4 

55. Stereoderma diligens 1 

56. Synallactes chuni 6 

57. Synallactes nozawai 65 

58. Taeniogyrus inexpectatus 1 

59. Thyone bicornis 8 

60. Thyonidium kurilensis 3 

61. Ypsilothuria bitentaculata 12 

62. Zygothuria thomsoni 7 
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Таблица 2. Встречаемость видов голотурий в разных районах 

дальневосточных морей России 

Вид 
Район исследования* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Отряд Synaptida 

Семейство Myriotrochidae 
Myriotrochus longissimus  +    
Myriotrochus mitsukurii   +  + +
Myriotrochus rinkii + + +  +  +
Prototrochus kurilensis  +    
Prototrochus minutus    + + + +
Prototrochus zenkevitchi  +    
Psilotrochus spiculifer  +    
Sonnetrochus diaphorus  +    

Семейство Chiridotidae 
Chiridota albatrossii  +   +
Chirodota discolor + + + + + + + + +
Chiridota ochotensis   + + +
Chiridota orientalis  + + +    +
Chiridota pellucida + + + +  + +
Chiridota tauiensis    + 
Scoliorhapis lindbergi  +   + + +
Scoliorhapis stepanovi  + +  +  
Taeniogyrus inexpectatus  +   

Семейство Synaptidae 
Rynkatorpa duodactyla + + +   
Anapta amurensis     +
Anapta ludwigi     +
Labidoplax sp.    + 
Oestergrenia variabilis     +

Отряд Elasipodida 
Семейство Laetmogonidae 

Pannychia moseleyi 
virgulifera 

       +   +   

Pannychia moseleyi 
mollis 

     +      +  

* Обозначения: 1 – северо-западная часть Берингова моря (от Берингова 
пролива до мыса Наварин), 2 – Корякский шельф (от мыса Наварин до мыса 
Олюторский), 3 – юго-западная часть Берингова моря (заливы Олюторский, 
Корфа и Карагинский), 4 – Командорские о-ва (о. Беринга и о. Медный), 5 – 
юго-восточное побережье Камчатки (от мыса Африка до мыса Лопатка), 6 – 
северные и средние Курильские о-ва, 7 – Курило-Камчатский желоб, 8 – южные 
Курильские о-ва, 9 – прибрежье западной Камчатки (восточная часть Охотского 
моря), 10 – западная часть Охотского моря, 11 – прибрежье о. Сахалин, 12 – 
континентальный шельф Японского моря (открытая часть), 13 – 
континентальный шельф Японского моря (кутовая часть). «+» - наличие вида в 
данном районе. 
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Продолжение таблицы 2. 
 

Вид 
Район исследования* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Отряд Elasipodida 

Семейство Elpidiidae 
Peniagone dubia    + 
Peniagone incerta + +    
Peniagone purpurea  +    
Psychroplanes rigida  +    
Amperima naresi    + 
Ellipinion papillosum    + 
Elpidia birsteini  +    
Elpidia hanseni  +    
Elpidia kurilensis  + +    
Elpidia longicirrata  +    
Elpidia minutissima  +   
Kolga kamchatica  + +   
Scotoplanes hanseni  +   
Scotoplanes kurilensis  + +   
Scotoplanes theeli  +   

Семейство Psychropotidae 
Benthodytes incerta   + 
Psychropotes moskalevi   +   
Psychropotes pawsoni   +   
Psychropotes raripes   + 

Отряд Holothuriida 
Семейство Mesothuriidae 

Mesothuria sp. A  +   
Zygothuria thomsoni  + +  

Отряд Synallactida 
Семейство Synallactidae 

Bathyplotes moseleyi    +
Paelopatides solea + +   
Synallactes chuni  + +   +
Synallactes nozawai + + + + + + + +  + + +

Семейство Stichopodidae 
Apostichopus japonicus  +   + + +

Отряд Persiculida 
Семейство Pseudostichopodidae 

Pseudostichopus mollis  + + +   + + +
Pseudostichopus 
papillatus 

    +   +      

Pseudostichopus profundi  +   
Семейство Gephyrothuriidae 

Hadalothuria sp.  +   
Gephyrothuria sp.  +   
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Продолжение таблицы 2. 
 

Вид 
Район исследования* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Отряд Persiculida 

Семейство Molpadiodemidae 
Molpadiodemas sp. A  +   
Molpadiodemas sp. B  +   
Molpadiodemas sp. C  +   

Отряд Dendrochirotida 
Семейство Sclerodactylidae 

Eupentacta fraudatrix  + + + +   + +
Eupentacta 
pseudoquinquesemita 

       +      

Havelockia obunca  +   +
Семейство Thyonidae 

Allothyone longicauda  +   + +
Pentamera calcigera + + + + + + + + + + +
Thyone bicornis  +   + +
Phyrella fragilis  +   +

Семейство Cucumariidae 
Apseudocnus albus    + +
Cucumaria anivaensis  +   +
Cucumaria beringiana  +   
Cucumaria 
conicospermium 

     +  +    + + 

Cucumaria diligens    +
Cucumaria djakonovi  + + +   
Cucumaria fallax  + + +   +
Cucumaria fedotovi  +   
Cucumaria fusiformis   + 
Cucumaria insperata    +
Cucumaria japonica    + +
Cucumaria koreaensis   +   +
Cucumaria levini  +  
Cucumaria miniata   +   +
Cucumaria obscura    +
Cucumaria okhotensis   +  
Cucumaria pusilla + + +  +  + +
Cucumaria savelijevae  + +  +  
Cucumaria vegae  + + + + +  + +
Echinopsolus 
onekotanensis  

       +      

Echinopsolus 
sanamyanorum  

    +         

Echinopsolus sp.  +    
Pseudocnus lamperti  + +    
Staurocucumis abyssorum  + + + +    
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Продолжение таблицы 2. 
 

Вид 
Район исследования* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Отряд Dendrochirotida 

Семейство Cucumariidae 
Stereoderma imbricata     +
Leptopentacta 
sachalinica 

       +   + +  

Ocnus glacialis + + + + +  + + +
Семейство Psolidae 

Psolidium djakonovi  +   + 
Psolidium kharlamenkoi  + +   
Psolus chitonoides + + + + + +  + +
Psolus eximius  +    +
Psolus fabricii + + + + + + + + + + +
Psolus japonicus  +   +
Psolus peronii + + + + +    
Psolus phantapus + +  +  + +
Psolus squamatus  + + + +  +

Семейство Ypsilothuriidae 
Ypsilothuria bitentaculata  + + + + +  

Семейство Thyonidiidae 
Ekmania barthii +    +
Ekmania cylindricus     +
Ekmania diomedeae +  + + 
Thyonidium kurilensis  +   

Отряд Molpadida 
Семейство Molpadiidae 

Cherbonniera utriculus  +   + 
Molpadia cf. granulata   +    
Molpadia musculus  +   +
Molpadia orientalis  +   + +
Molpadia roretzi  + +  +  +
Molpadia sp. A  +    

Семейство Caudinidae 
Paracaudina chilensis     + + +

Семейство Eupyrgidae 
Eupyrgus pacificus     + +
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Таблица 3. Батиметрическое распределение видов голотурий в 

дальневосточных морях России 

Вид 
Диапазон 
глубин, м 

Отряд Семейство 

Характеристика вида в 
соответствии с его 

принадлежностью к 
вертикальной зоне океана 

Myriotrochus 

longissimus 
5422–7370 

Synaptida 

Myriotrochidae 

Абиссально-хадальный 

Myriotrochus 

mitsukurii 
67–3299 Сублиторально-батиальный 

Myriotrochus 

rinkii 
2–790 Сублиторально-батиальный 

Prototrochus 

kurilensis 
6184–9540 Хадальный 

Prototrochus 

minutus 
60–3366 Сублиторально-батиальный 

Prototrochus 

zenkevitchi 

zenkevitchi 

8175–9530 Хадальный 

Prototrochus 

zenkevitchi 

exiguus 

8060–8135 Хадальный 

Psilotrochus 
spiculifer 

8330–8430 
Myriotrochidae 

Абиссально-хадальный 

Sonnetrochus 
diaphorus 

5106–5150 Абиссально-хадальный 

Chiridota 
albatrossii 

46–1000 

Chiridotidae 

Сублиторально-батиальный 

Chirodota 
discolor 

0–1037 
Литорально-сублиторально-

батиальный 
Chiridota 
ochotensis 

591-1643 Батиальный 

Chiridota 
orientalis 

10–382 Сублиторально-батиальный 

Chiridota 
pellucida 

32–252 Сублиторальный 

Chiridota 
tauiensis 

0–1 Литорально-сублиторальный

Scoliorhapis 
lindbergi 

0-65 Литорально-сублиторальный
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Продолжение таблицы 3. 

Вид 
Диапазон 
глубин, м 

Отряд Семейство 
Характеристика вида в 

соответствии с его 
принадлежностью к 

вертикальной зоне океана 
Scoliorhapis 
stepanovi 

10–24 

Synaptida 

Chiridotidae 
Сублиторальный 

Taeniogyrus 
inexpectatus 

10 Сублиторальный 

Rynkatorpa 
duodactyla 

1006–2980 

Synaptidae 

Батиальный 

Anapta 
amurensis 

4,2 Сублиторальный 

Anapta ludwigi 0–53 Литорально-сублиторальный
Labidoplax sp. 3210-3353 Батиальный
Oestergrenia 
variabilis 

50 Литорально-сублиторальный

Pannychia 
moseleyi 

212–2599 

Elasipodida 

Laetmogonidae Сублиторально-батиальный 

Peniagone 
dubia 

2850 

Elpidiidae 

Батиальный 

Peniagone 
incerta 

4820–7230 Абиссально-хадальный 

Peniagone 
purpurea 

2934–5070 Батиально-абиссальный 

Psychroplanes 
rigida 

3194–5230 Батиально-абиссальный 

Amperima 
naresi 

1889–7160 
Батиально-абиссально-

хадальный
Ellipinion 
papillosum 

700–5400 Батиально-абиссальный 

Elpidia 
birsteini 

8060–9345 Хадальный 

Elpidia 
hanseni 
hanseni 

8610–9735 Хадальный 

Elpidia 
kurilensis 

6156–8100 Хадальный 

  
Elpidia 
longicirrata 

8035–9537 Хадальный 

Elpidia 
minutissima 

4100–5740 Абиссальный 

Kolga 
kamchatica 

4378–6236 Абиссально-хадальный 

Scotoplanes 
hanseni 

4650–7660 Абиссально-хадальный 

Scotoplanes 
kurilensis 

2300–4400 Батиально-абиссальный 
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Продолжение таблицы 3. 

  

Elasipodida 

Elpidiidae 
 

Scotoplanes 
theeli 

545–2500 Батиальный 

Benthodytes 
incerta 

2417–4087 

Psychropotidae 

Батиально-абиссальный 

Psychropotes 
moskalevi 

5020–6215 Абиссально-хадальный 

Psychropotes 
pawsoni 

2515-6135 
Батиально-абиссально-

хадальный
Psychropotes 
raripes 

2800-5378 Батиально-абиссальный 

Mesothuria sp. 
A 

8185–8200 
Holothuriida Mesothuriidae 

Хадальный 

Zygothuria 
thomsoni 

565-5370 Батиально-абиссальный 

Bathyplotes 
moseleyi 

50–1730 

Synallactida 
Synallactidae 

Сублиторально-батиальный 

Paelopatides 
solea 

2220–2416 Батиальный 

Synallactes 
chuni 

75-653 Сублиторально-батиальный 

Synallactes 
nozawai 

56–1600 Сублиторально-батиальный 

Apostichopus 
japonicus 

0–150 Stichopodidae Литорально-сублиторальный

Gephyrothuria 
sp. 

5102–6221 

Persiculida 

Gephyrothuriid
ae 

Абиссально-хадальный 

Hadalothuria 
sp. 

6183–8199 Хадальный 

Molpadiodema
s sp. A 

8191–8199 

Molpadiodemid
ae 

Хадальный 

Molpadiodema
s sp. B 

6183–6221 Хадальный 

Molpadiodema
s sp. C 

8404-9582 Хадальный 

Pseudostichop
us mollis 

91–1600 

Pseudostichopo
didae 

Сублиторально-батиальный 

Pseudostichop
us papillatus 

182–4200 
Сублиторально-батиально-

абиссальный
Pseudostichop
us profundi 

4100–4200 Абиссальный 
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Продолжение таблицы 3. 
 

Eupentacta 
fraudatrix 

0–40 

 Sclerodactylidae 

Литорально-
сублиторальный 

Eupentacta 
pseudoquinque
semita 

0–200 
Литорально-

сублиторальный 

Havelockia 
obunca 

0–20 
Литорально-

сублиторальный 
Allothyone 
longicauda 

15–241 

Dendrochiro
tida 

Thyonidae 

Сублиторальный 

Pentamera 
calcigera 

0–500 
Литорально-

сублиторально-
батиальный

Thyone 
bicornis 

19–635 
Сублиторально-

батиальный

Phyrella 
fragilis 

0–450 
Литорально-

сублиторально-
батиальный

Apseudocnus 
albus 

30,5–74 

Cucumariidae 

Сублиторальный 

Cucumaria 
anivaensis 

29-68 Сублиторальный 

Cucumaria 
beringiana 

34-36 Сублиторальный 

Cucumaria 
conicospermiu
m 

34–134 Сублиторальный 

Cucumaria 
diligens 

47 Сублиторальный 

Cucumaria 
djakonovi 

5–140 Сублиторальный 

Cucumaria 
fallax 

8–180 Сублиторальный 

Cucumaria 
fedotovi 

32,5 Сублиторальный 

Cucumaria 
fusiformis 

36 Сублиторальный 

Cucumaria 
insperata 

36 Сублиторальный 

Cucumaria 
japonica 

0–300 
Литорально-

сублиторальный
Cucumaria 
koraeensis 

0–68 
Литорально-

сублиторальный
Cucumaria 
levini 

60-76 Сублиторальный 

Cucumaria 
miniata 

0-225 Сублиторальный 

Cucumaria 
obscura 

88 Сублиторальный 
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Продолжение таблицы 3. 

Cucumaria 
okhotensis 

14–131 

Dendrochiro
tida 

Cucumariidae 

Сублиторальный 

Cucumaria 
pusilla 

0-62 
Литорально-

сублиторальный
Cucumaria 
savelijevae 

36–183 Сублиторальный 

Cucumaria 
vegae 

0–51 
Литорально-

сублиторальный
Echinopsolus 
onekotanensis 

100 Сублиторальный 

Echinopsolus 
sanamyanorum 

19 Сублиторальный 

Echinopsolus 
sp. 

14 Сублиторальный 

Pseudocnus 
lamperti 

79–247 Сублиторальный 

Staurocucumis 
abyssorum 

385–4810 
Сублитораль-батиально-

абиссальный
Stereoderma 
imbricata 

127–136 Сублиторальный 

Leptopentacta 
sachalinica 

0–28 
Литорально-

сублиторальный

Ocnus glacialis 11-500 
Сублиторально-

батиальный
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Продолжение таблицы 3. 
 

Psolidium 
djakonovi 

1440-2901 

Dendrochiro

tida 

Psolidae 

Батиальный 

Psolidium 
kharlamenkoi 

350–500 
Сублиторально-

батиальный

Psolus 
chitonoides 

0–624 
Литорально-

сублиторально-
батиальный

Psolus eximius 25–128 Сублиторальный

Psolus fabricii 0–180 
Литорально-

сублиторальный
Psolus 
japonicus 

40–300 Сублиторальный 

Psolus peronii 7–138 Сублиторальный

Psolus 
phantapus 

0–400 
Литорально-

сублиторально-
батиальный

Psolus 
squamatus 

7–1206 
Сублиторально-

батиальный
Ypsilothuria 
bitentaculata 

100–4400 Ypsilothuriidae 
Сублиторально-

батиально-абиссальный
Ekmania 
barthii 

0–600 

Thyonidiidae 

Сублиторально-
батиальный

Ekmania 
cylindricus 

133 Сублиторальный 

Ekmania 
diomedeae 

10–300 Сублиторальный 

Thyonidium 
kurilensis 

10–228 Сублиторальный 

Cherbonniera 
utriculus 

1819-5223 

Molpadida 

Molpadiidae 

Батиально-абиссальный 

Molpadia 
musculus 

35–5205 
Сублиторально-

батиально-абиссальный
Molpadia cf. 
granulata 

6185–6202 Хадальный 

Molpadia 
orientalis 

17–450 
Сублиторально-

батиальный
Molpadia 
roretzi 

44–620 

Molpadiidae 

Сублиторально-
батиальный

Molpadia sp. A 
Mironov et al., 
2019c 

6183–8199 Хадальный 

Paracaudina 
chilensis 

1–990 Caudinidae 
Сублиторально-

батиальный
Eupyrgus 
pacificus 

31–1475 Eupyrgidae 
Сублиторально-

батиальный
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Таблица 4. Зоогеографические характеристики голотурий дальневосточных морей 

№ 

п.п 
Вид 

Глубина 
Температура, 

°С 
Соленость, ‰ Грунт 

min max зона min max min max группа фации 

1 Myriotrochus longissimus  5422 7370 а-х     Э  

2 Myriotrochus mitsukurii  67 3299 с-б -1,36 +8,36 33,57 34,11 оС-ПИ П, И 

3 Myriotrochus rinkii  2 790 с-б -1,16 +7 26,6 35,25 Э П, И 

4 Prototrochus kurilensis 6184 9540 х       

5 Prototrochus minutus  60 3366 с-б -0,6 +2,2 33,82 34,13 сС-Ж П,К 

6 

Prototrochus zenkevitchi  

zenkevitchi 
8175 9530 х      

 

Prototrochus zenkevitchi exiguus 8060 8135 х       

7 Psilotrochus spiculifer  4650 8430 а-х       

8 Sonnetrochus diaphorus  5106 8273 а-х       

9 Chiridota albatrossii  46 1000 с-б     Э И,П,Гр 

10 Chiridota discolor  0 1037 с-б -1,24 +6,71 33,64 34,11 Э П 

Обозначения. Виды: С-Б – сублиторально-батиальные, С-Б-А – сублиторально-батиально-абиссальные, Б – батиальные, Б-А – 
батиально-абиссальные, Б-А-Х – батиально-абиссально-хадальные А – абиссальные, А-Х – абиссально-хадальные, Х – хадальные. С-Ск - 
стеноэдафичные, связанные со скалистыми грунтами, Стеноэдафичные, С-К – связанные с каменистыми грунтами, С-П – 
стеноэдафичные, живущие исключительно на песчаном грунте, С-И – стеноэдафичные, связанные исключительно c мягкими илистыми 
грунтами, оС-Ск-К – относительно стеноэдафичные, связанные со скалистыми и каменистыми грунтами грунтами, оС-Ж – относительно 
стеноэдафичные, обитающие на жестких фациях, состоящих из песка, гравия и гальки с некоторой примесью песка, камней, а иногда и 
ракуши, относительно стеноэдафичные, оС-ПИ – обитающие на мягких илисто-песчаных и песчано-илистых грунтах виды, Э – 
эвриэдафичные, живущие на самых различных мягких грунтах с большей или меньшей примесью гравия, гальки, ракуши и 
камней.Фации грунта: И – ил, П – песок, Гр – гравий, Га – галька, К – камни, Ск – скала, Вал – валуны, Р – ракуша. 
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Продолжение таблицы 4. 

 

№ 

п.п 
Вид 

Глубина 
Температура, 

°С 
Соленость, ‰ Грунт 

min max зона min max min max группа фации 

11 Chiridota ochotensis  591 1643 б     С-И И 

12 Chiridota orientalis  10 382 с-б     Э И,П,Гр,Га,К,Вал,Р 

13 Chiridota pellucida  32 252 с     Э И 

14 Chiridota tauiensis  0 1 с       

15 Scoliorhapis lindbergi  7,5 65 с ? 12,8   Э П,И,Га,К,Р 

16 Scoliorhapis stepanovi  10 24 с     Э П,К,Вал,Гр,Р 

17 Taeniogyrus inexpectatus  10 16 с       

18 Rynkatorpa duodactyla  1006 2980 б     С-И И,П 

19 Anapta amurensis  4,2 4,2      оС-ПИ П,И 

20 Anapta ludwigi  ? 53 с     оС-ПИ И,П 

21 

Labidoplax sp. Mironov et al., 

2019a 
3210 3353 б      

 

22 Oestergrenia variabilis  0 25 с     оС-ПИ П,И 

23 
Pannychia moseleyi  virgulifera 520 1400 

с-б 
    

оС-ПИ П,И 
Pannychia moseleyi mollis 212 591     

24 Peniagone dubia 2850 2850 б     С-И И 

25 Peniagone incerta  4820 7230 а-х       
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Продолжение таблицы 4. 

№ 

п.п 
Вид 

Глубина 
Температура, 

°С 
Соленость, ‰ Грунт 

min max зона min max min max группа фации 

26 Peniagone purpurea  2934 5070 б-а       

27 Psychroplanes rigida  3194 5230 б-а       

28 Amperima naresi  1889 7160 б-а       

29 Ellipinion papillosum  700 5400 б-а       

30 Elpidia birsteini  8060 9345 х       

31 Elpidia hanseni hanseni  8610 9735 х       

32 Elpidia kurilensis  6156 8100 х       

33 Elpidia longicirrata  8035 9537 х       

34 Elpidia minutissima  4100 5740 а       

35 Kolga kamchatica  4278 6236 а-х       

36 Scotoplanes hanseni  4650 7660 а-х       

37 Scotoplanes kurilensis  2300 4400 б-а     С-И И 

38 Scotoplanes theeli  545 2500 б       

39 Benthodytes incerta  4217 4087 б-а       

40 Psychropotes moskalevi  5020 6215 а-х       

41 

Psychropotes pawsoni   
2515 6135 

б-а-

х 
     

 

42 Psychropotes raripes 2800 5378 б-а       
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Продолжение таблицы 4. 

№ 

п.п 
Вид 

Глубина 
Температура, 

°С 
Соленость, ‰ Грунт 

min max зона min max min max группа фации 

43 

Mesothuria sp. A Mironov et 

al., 2019c 
8185 8200 х      

 

44 Zygothuria thomsoni 565 5307 б-а     оС-ПИ П,И 

45 Bathyplotes moseleyi  50 1730 с-б       

46 Paelopatides solea  2220 2416 б     С-И И 

47 Synallactes chuni  75 653 с-б +3,5 +3,7   Э И,П,Гр,Га 

48 Synallactes nozawai  56 1600 с-б -0,6 +6,0 33,51 34,13 Э П,Га,И 

49 Apostichopus japonicus  0,5 120 с -2 +28 5,9 34,1 Э  

50 

Gephyrothuria sp. Mironov et 

al., 2019c 
5102 6221 а-х      

 

51 

Hadalothuria sp. Mironov et 

al., 2019c 
6183 8199 х      

 

52 

Molpadiodemas sp. A Mironov et al., 

2019c 
8191 8199 х      

 

53 

Molpadiodemas sp. B Mironov et al., 

2019c  
6183 6221 х      

 

54 

Molpadiodemas sp. C Mironov et al., 

2019c  
8404 9582 х      
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Продолжение таблицы 4. 

55 Pseudostichopus mollis  91 1600 с-б     оС-Ж П,Гр 

56 Pseudostichopus papillatus  182 4200 с-б-а     Э  

57 Pseudostichopus profundi  4100 4200 а     Э  

58 Eupentacta fraudatrix   0 40 с -0,8 +16,3 32,2 34,6 Э И,П,Ск,К,Гр 

59 Eupentacta pseudoquinquesemita  0 200 с       

60 Havelockia obunca  0 20 с       

61 Allothyone longicauda  15 241 с -1,7 +16,5 32,62 34,11 Э И,П,Гр,Га,Р 

62 Pentamera calcigera  0 500 с-б -2 +16,5 30,12 34,25 Э И,П,Гр,ГА,К, 

63 Thyone bicornis 19 635 с-б     оС-ПИ П,И 

64 Phyrella fragilis  0 450 с-б     оС-Ж П,Гр, Га 

65 Apseudocnus albus  30,5 74 с     оС-ПИ П,И 

66 Cucumaria anivaensis  29 68 с     Э И,П,Га 

67 Cucumaria beringiana  34 36 с       

68 Cucumaria conicospermium  34 134 с       

69 Cucumaria diligens  47 47      С-К К 

70 Cucumaria djakonovi  5 140 с     Э И,П,К,Гр,Га,Р 

71 Cucumaria fallax  8 180 с 10    С-К Ск, К 
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Продолжение таблицы 4. 
 

№ 

п.п 
Вид 

Глубина 
Температура, 

°С 

Соленость, 

‰ 
Грунт 

min max зона min max min max группа фации 

72 Cucumaria fedotovi  31 34 с       

73 Cucumaria fusiformis  36 36 с       

74 Cucumaria insperata 36 36 с     С-П П 

75 Cucumaria japonica  0 300 с -1,8 18 30,64 34,22 Э  

76 Cucumaria koreaensis  0 68 с     С-П П 

77 Cucumaria levini  60 76 с       

78 Cucumaria miniata  0 225 с -1,8 +18,6 32,21 34,11   

79 Cucumaria obscura  88 88      Э  

80 Cucumaria okhotensis  14 131 с -0,74 +9,02   Э П,И 

81 Cucumaria pusilla  0 62 с +3 +12   оС-Ж К,Вал,П,Р 

82 Cucumaria savelijevae  36 183 с     оС-ПИ П,И 

83 Cucumaria vegae  0 51 с +4 +11   оС-Ж Гр,Га,П,К,Р 

84 Echinopsolus onekotanensis   100 100 с       

85 Echinopsolus sanamyanorum   19 19 с     С-К К 

86 Echinopsolus sp. Panina et al., 2017 14 14 с +7    С-К К 

87 Pseudocnus lamperti  23 507 с-б     Э П,Га,Гр,Р,Вал 

88 Staurocucumis abyssorum 385 4810      С-И И 

89 Stereoderma imbricata  12 136 с     С-И И 
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Продолжение таблицы 4. 
 

№ 

п.п 
Вид 

Глубина 
Температура, 

°С 

Соленость, 

‰ 
Грунт 

min max зона min max min max группа фации 

90 Leptopentacta sachalinica  0 28 с     С-Ск Ск 

91 Ocnus glacialis  11 500 с-б -1,61 +5,07 27 33,01 Э П,И 

92 Psolidium djakonovi  1440 2901 б     оС-ПИ П,И 

93 Psolidium kharlamenkoi  350 500 с-б     Э И,П,Га,Гр 

94 Psolus chitonoides  0 624 с-б     оС-Ж П,иП,Га,К 

95 Psolus eximius  25 128 с -1,25 -1,75 30,17 33,44 оС-Ж иП,Г,К 

96 Psolus fabricii  0 180 с     оС-Ж Ск,К,Га,иП 

97 Psolus japonicus  40 300      оС-Ж П,Га 

98 Psolus peronii  7 138 с -1,64 +10 24,67 34,43 оС-Ж Ск,Вал,К,Га,Гр 

99 Psolus phantapus  0 400 с-б -2 +16 34,25 35,25 Э  

100 Psolus squamatus  7 1206 с-б     Э  

101 Ypsilothuria bitentaculata  100 4400      оС-ПИ И,П 

102 Ekmania barthii  0 600 с-б -2 +5 29 35 Э  

103 Ekmania cylindricus  133 133 с       

104 Ekmania diomedeae  10 300 с-б     Э П,И 

105 Thyonidium kurilensis  10 228 с     оС-Ж П,Га,Гр 

106 Cherbonniera utriculus  1819 5223 б-а       

107 Molpadia cf. granulata  6185 6202 х       
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Продолжение таблицы 4. 
 

108 Molpadia musculus  35 5205 с-б-а     С-И И 

109 Molpadia orientalis 17 340 с-б -1,13 +5,07 33,71 34,11 Э И,П,Гр 

110 Molpadia roretzi  44 620 с-б     Э И,П 

111 Molpadia sp. A Mironov et al., 2019c 6183 8199 х       

112 Paracaudina chilensis  1 990 с-б     оС-ПИ П,И,Р 

113 Eupyrgus pacificus  31 1475 -1,73 +16,5 32,62 34,1  Э И,П,К 

 


