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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, РАЗМЕРНЫЙ СОСТАВ 
И НЕКОТОРЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

PROTOTROCHUS MINUTUS (OSTERGREN, 1905) 
(APODIDA: MYRIOTROCHINA: MYRIOTROCHIDAE) 

ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЯПОНСКОГО МОРЯ 

В.Г. Степанов, Е.Г. Панина 
Камчатский филиал ФГБУН Тихоокеанского института географии 
(КФ ТИГ)ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский 

DISTRIBUTION, SIZE COMPOSITION 
AND SOME MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS 

OF THE PROTOTROCHUS MINUTUS (OSTERGREN, 1905) 
(APODIDA: MYRIOTROCHINA: MYRIOTROCHIDAE) 

FROM WESTERN PART OF THE SEA OF JAPAN 

V.G. Stepanov, E.G. Panina 
Kamchatka Branch ofPacific Geographical Institute (KB PGI) FEB RAS, 
Petropavlovsk-Kamchatsky 

Из 17 видов голотурий рода Prototrochus три вида встречается в даль-
невосточных морях России. P. kurilensis известен из Курило-Камчатского 
желоба с глубины 7795-8430 м, P. zenkevitchi zenkevitchi — из Курило-
Камчатского желоба с глубины 7500-9735 м, P. zenkevitchi exiguus из 
Курило-Камчатского желоба с глубины 8060-8135 м, P. minutus — с за-
падной части Японского моря с глубины от 60 до 2220 м. 

При обработке материалов совместной русско-германской экспедиции 
SoJaBio в западной части Японского моря на глубине 2511-3357 м была 
обнаружена голотурия Prototrochus minutus (табл. 1), ранее этот вид был 
отмечен на глубинах от 60 до 2220 м. Промерены длина тела и диаметр 
известкового окологлоточного кольца 184 экз. и получены количествен-
ные характеристики спикул кожи тела. Анализ данных проведен с помо-
щью программы Microsoft Excel 2003. 

Вид P. minutus был описан Остерргеном (Oestergren, 1905a) в 1905 г. 
под родовым названием Myriotrochus на основе 10 экз. (длина — 4-10 мм, 
ширина — 2-3 мм), найденных на побережье полуострова Корея на глу-
бине 60-65 м. Савельева (1933) обнаружила 1 экз. этого вида (длина 3 мм) 
в заливе Петра Великого на глубине 240 м. Поганкин (1952) также указы-
вает о встречаемости этого вида в западной и юго-западной частях зали-
ва Петра Великого на глубине 167-340 м (температура: от -0,6 до 2,2 °С, 
оптимум от -0,6 до 2,2 °С; соленость: 33,82-34,13 %о, оптимум такой же; 
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грунт — песок с камнями), к сожалению, он не указывает морфологиче-
ских характеристик, поэтому трудно судить тот ли это вид. Беляев и Ми-
ронов (1982) обнаружили 2 передних конца Myriotrochus minutus (диа-
метр известкового окологлоточного кольца 1,6 и 1,5 mm) в западной части 
Японского моря (40°09,9' с. ш., 132°07,4' в. д.) на глубине 2220 м, описали 
новый род Prototrochus, перевели M. minutus в новый род и провели мор-
фологический анализ данного вида. 

Таблица 1. Места обнаружения P. minutus в западной части Японского моря 
в августе-сентябре 2010 г. 

Стан-
ция Дата Глубина, м 

Координаты траления Кол-во, экз. / 
биомасса, г 

Стан-
ция Дата Глубина, м 

начало конец 
Кол-во, экз. / 
биомасса, г 

A6-7 16.08.2010 2511-2534 44°19.4270 N 
137°24.1964 E 

44°19.2650 N 
137°24.1206 E 94 / 0,734 

A6-8 16.08.2010 2545-2555 44°18.6270 N 
137°24.4079 E 

44°18.4712 N 
137°24.3985 E 191/0,795 

A7-8 17.08.2010 3345-3357 44°00.8871 N 
137°29.7822 E 

44°00.7933 N 
137°29.8060 E 91 /0,22 

B5-8 23.08.2010 2609-2655 43°01.3064 N 
135°05.9562 E 

43°00.9363 N 
135°06.5366 E 458/0,619 

C1-8 27.08.2010 2670-2681 42°26.5832 N 
133°09.1471 E 

42°26.6230 N 
133°09.3740 E 26/0,091 

C1-9 27.08.2010 2693-2725 42°26.4275 N 
133°08.6525 E 

42°26.463 6N 
133°08.8737 E 367 / 0,696 

D1-4 30.08.2010 3356 41°28.7198 N 
131°46.7702 E 

41°28.6028N 
131°46.6796E 2 / 0,004 

D2-8 01.09.2010 2653-2683 42°06.6051 N 
131°21.0149 E 

42°06.4555 N 
131°20.9308 E 98/0,347 

Ниже мы приводим диагноз высших таксонов и синонимию P. minutus. 

Отряд Apodida Brandt, 1835 (sensu Ostergren, 1907) 
Диагноз. По большей части червеобразные голотурии. Щупальца 

щитовидно-пальчатые, пальчатые, перистые или простые. Интроверт от-
сутствует. Амбулакральных ножек нет, радиальные каналы редуциро-
ваны, каналы щупалец отходят непосредственно от кольцевого около-
глоточного амбулакрального сосуда, ампулы щупалец более или менее 
прикреплены к известковому окологлоточному кольцу, не свисают сво-
бодно в полость тела; поперечные мышечные волокна непрерывны, фор-
мируя полный цилиндр; продольные мышцы одиночные. Водные легкие 
отсутствуют. Спикулы кожи тела — колеса, сигмоидные крючки, якоря 
и якорные пластинки (Smirnov, 1998). 
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Подотряд Myriotrochina Smirnov, 1998 
Диагноз. 10 или 12 пальчатых или щитовидно-пальчатых щупалец. 

Сегменты известкового окологлоточного кольца с большим передним 
выростом; в передней части известкового окологлоточного кольца имеет-
ся выемка для ампул. Мадрепорит расположен близ окологлоточного ам-
булакрального сосуда. Ресничные воронки отсутствуют. Полиев пузырь 
один. Спикулы кожи тела — колеса с большим количеством спиц (8-25) 
и без сложной ступицы (Smirnov, 1998). 

Семейство Myriotrochidae Theel, 1877 
Диагноз. Как у подотряда (Smirnov, 1998). 

Род Prototrochus Belyaev et Mironov, 1982 
Диагноз. Мелкие мириотрохиды (длина тела до 30 мм) с радиально-

симметричным известковым окологлоточным кольцом, состоящим из 
5 радиальных и 5 интеррадиальных сегментов; все радиальные сегменты 
однотипные с одним зубцом (нет удвоенных сегментов). Зубец сегмен-
та обычно высокий, больше высоты самого сегмента или равен ей. От-
верстие радиального канала расположено в теле сегмента ниже основа-
ния зубца или на границе с ним. Щупалец 10. Известковые колеса кожи 
тела с однотипными зубцами обода, направленными только внутрь коле-
са. Только у P. bipartitodentatus углы основания зубцов выступают в виде 
коротких зубчиков снаружи обода. Ступица колеса неперфорированная, 
без центрального бугорка. У большинства видов в щупальцах нет извест-
ковых колес или спикул. Только у двух видов в щупальцах есть или коле-
са с разнонаправленными зубцами обода (P. wolffi), или спикулы в виде 
простых или зазубренных на концах палочек (P. minutus) (Беляев, Миро-
нов, 1982). 

Примечания. Беляев и Миронов (1982) отнесли 12 видов к описанному 
ими новому роду Prototrochus: Myriotrochus angulatus Belyaev et Mironov, 
1977; M. australis Belyaev et Mironov, 1981; M. bipartitodentatus Belyaev 
et Mironov, 1978; M. bruuni Hansen, 1956; M. kurilensis Belyaev, 1970; M. 
minutus Oestergren, 1905a; M. meridionalis Salvivi-Plawen, 1977 (как подвид 
M. vitreus); M. wolffi Belyaev et Mironov, 1977; Myriotrochus sp. (sp. nov.?) 
Belyaev et Mironov, 1978; Prototrochus mediterraneus Belyaev et Mironov, 
1982; Prototrochus (?) sp. n. Belyaev et Mironov, 1982; Prototrochus sp., juv. 
Belyaev et Mironov, 1982. 

Таксономическое положение еще одного 10-щупальцевого вида опи-
санного как Myriotrochus М. theeli Oestergren, 1905b остается неясным, 
возможно, он должен быть отнесен к роду Prototrochus (Беляев, Миро-
нов, 1982). 
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В 2007 г. были описаны виды P. burni, P. staplesi и P. taniae (O'Loughlin, 
VandenSpiegel, 2007), а в 2010 г. еще два вида — P. barnesi и P. linseae 
(O'Loughlin, VandenSpiegel, 2010). 

Prototrochus minutus (Oestergren, 1905a) 
Prototrochus minutus Беляев, Миронов, 1982: 84, 86-88. 
Myriotrochus minutus Oestergren, 1905a: 192-199, fig. 1A. — Clark, 1907: 

129; Ohshima, 1914: 482; Савельева, 1933: 52; Oestergren, 1938, taf. I, figs. 10, 
20-22; Дьяконов, 1949: 79; Поганкин, 1952: 184-185; Беляев, 1970: 462, 481. 

Длина тела P. minutus в западной части Японского моря в августе-
сентябре 2010 г. варьировала от 0,9 до 8 мм (средняя арифметическая — 
3,34±0,11 мм, мода — 2,3) (рис. 1). Диаметр известкового окологлоточного 
кольцаварьировалот0,3 до 1,8 мм (средняя арифметическая—1,7±0,03 мм, 
мода — 1,5). На рис. 2 показана зависимость диаметра известкового око-
логлоточного кольца от длины тела. 

Рис. 1. Размерный состав P. minutus в западной части Японского моря 
в августе-сентябре 2010 г. По оси абсцисс — длина тела, мм; по оси ординат -

частота встречаемости, % 

Рис. 2. Зависимость диаметра известкового окологлоточного кольца P. minutus 
от длины тела. По оси абсцисс — длина тела, мм; по оси ординат — диаметр 

известкового окологлоточного кольца, мм 
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Длина спикул (палочек) щупалец P. minutus составляла 135-300 мкм, 
Беляев и Миронов (1982) указывают длину палочек щупалец для этого 
вида— 130-250 мкм. В табл. 2 приведены основные количественные при-
знаки колес Prototrochus minutus. 

Таблица 2. Количественные признаки колес P. minutus. 

Признак 
Беляев, Миронов, 1982 (21 шт.) Наши данные (50 шт.) 

Признак 
диапазон средняя диапазон средняя 

Диаметр колеса, мкм 78-192 148 59-174 101 
Кол-во спиц, шт. 13-18 16 11-19 15 
Кол-во зубцов, шт. 20-25 22 18-28 23 
Спицы/зубцы, % 56-90 72 50-86 66 
Диаметр ступицы/диа-
метр колеса, % 17-27 19 15-33 23 

Длина зубцов/ диаметр 
колеса, % 16-20 19 12-25 17 
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