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АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ГОЛОТУРИЙ (ECHINODERMATA: 
HOLOTHURIOIDEA) ПРИБРЕЖНЫХ 
ВОД КОМАНДОРСКИХ ОСТРОВОВ

В. Г. Степанов, Е. Г. Панина
Камчатский филиал Тихоокеанского института географии 

(КФ ТИГ) ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский

На основании анализа литературных данных и результатов собственных исследований, дан обзор го-
лотурий, установлено, что фауна голотурий, обитающих в прибрежных водах Командорских островов, 
включает 14 видов из десяти отрядов и шести семейств. Виды Eupentacta fraudatrix и E. pusilla обнару-
жены в этом районе впервые.

LIST OF THE SEA CUCUMBERS 
(ECHINODERMATA: HOLOTHURIOIDEA) 
OF WATERS OF COMMANDER ISLANDS

V. G. Stepanov, E. G. Panina
Kamchatka Branch of Pacific Geographical Institute 

(KB PGI) FEB RAS, Petropavlovsk-Kamchatsky

In spite of numerous researchigs of Holothurioidea fauna of the Far East Seas, the extent of their investigation 
in waters of Commader Islands is inadequate. As a result of literary analysis and editing the data at our disposal, 
it turned out that Holothurioidea fauna of Commander Islands includes 14 species belonging to 6 families and 
10 genera. Eupentacta fraudatrix and E. pusilla have been discovered in this area for the first time.

Несмотря на многочисленные исследования фауны голотурий дальневосточных морей, сведений по 
их видовому составу в районе Командорских островов крайне мало.

Первая находка голотурий на Командорских о-вах была сделана Тилом (Théel, 1886), он обнаружил 
вид Cucumaria vegae. Впоследствии этот вид неоднократно был найден в этом районе другими ис-
следователями (Mitsukuri, 1912; Ohshima, 1915; Савельева, 1933; 1941; Дьяконов, 1949; Баранова, 1957; 
и др.).

В 1907 г. фауна Командорских о-вов пополнилась еще одним видом – Chiridota discolor (H. L. Clark, 
1907).

В 1910 г. был обнаружен вид Cucumaria (=Pseudocnus) fallax (Edwards, 1910), впоследствии отмечен-
ный здесь другими исследователями.

В 1915 г. у о. Медного и в проливе между о. Медным и о. Беринга (Ohshima, 1915) найден вид Synal-
lactes nozawai, обнаруженный впоследствии у юго-восточной оконечности о. Медного (Баранова, 1957). 
В том же году в районе о. Беринга и на Алеутских островах был отмечен вид Cucumaria (=Pseudocnus) 
lamperti (Ohshima, 1915).

В 1941 г. Т. С. Савельева (1941) между о-вами Беринга и Медным и у о. Беринга впервые обнаружила 
вид Psolus chitonoides. К концу 1940-х годов для фауны Командорских о-вов было известно еще два ви-
да – Staurocucumis abyssorum и Psolus fabricii (Дьяконов, 1949).

В 1955 г. З. И. Барановой (1955) на основе 22 экземпляров описан новый вид голотурий Paelopatides 
solea, найденный в Беринговом море на двух станциях: южнее м. Наварин на глубине 2220 м и севернее 
Командорских о-вов на глубине 2416 м.

В 1957 г. фауна Командорских о-вов пополнилась еще двумя видами Pseudostichopus mollis (указан 
как Pseudostichopus trachus) и Ypsilothuria bitentaculata (указан как Sphaerothuria bitentaculata) (Барано-
ва, 1957).

В 1980 г. З. И. Барановой (1980) близ мыса Олюторский и у о-вов Карагинский и Беринга (Командор-
ские о-ва) был найден и описан новый вид – Cucumaria djakonovi.

Таким образом, фауна голотурий к 1980 г. включала 12 видов. В связи с этим возникает недоумение, 
почему в «Списке видов животных, растений и грибов литорали дальневосточных морей России» (Куса-
кин и др., 1997) для Командорских островов указано два вида – Cucumaria vegae (был назван Eupentacta 
vegae) и Cucumaria japonica (данный вид на Командорских о-вах не встречается (прим. авторов)). Мы ре-
шили восполнить этот пробел. В данной работе использованы сборы нашего института (1986–1991 гг.), 
голотип и паратипы Cucumaria djakonovi из коллекции Зоологического института РАН, материалы из 
коллекции института океанологии им. П. П. Ширшова РАН (1950–1953 гг.) и водолазные пробы Н. П. Са-
намян, собранные в августе 2014 г.
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Согласно нашим и литературным данным фауна голотурий Командорских островов включает 14 ви-
дов (два из них, Eupentacta fraudatrix и E. pusilla, обнаружены нами в этом районе впервые), относящих-
ся к 6 семействам и 10 родам. 

Ниже приводим краткое описание и данные о распространении известных видов голотурий прибреж-
ных вод Командорских островов.

Семейство Chiridotidae Östergren, 1898
Род Chiridota Eschscholtz, 1829

Chiridota discolor Eschscholtz, 1829 (цветная вкладка, рис. 11А)
Chiridota discolor Eschscholtz, 1829, p. 13, tab. X, fig. 2; Brandt, 1835a: 59; 1835b: 259; J. van der Hoeven, 

1850: 150; 1856: 159; Dujardin, Hupe, 1862: 616; H. L. Clark, 1907: 26–28; Ohshima, 1915: 285; Heding, 1928: 
283, fig. 55 (5); Савельева, 1933: 50–51; 1941: 91–92; Виноградов, 1946: 340; Поганкин, 1952: 184–185, 196–
197; Баранова, 1957: 245; Lambert, 1997: 135, photo 35; Список видов..., 2013: 197; Панина, Степанов, 2014: 
354.

Chiridota tauiensis Степанов и др., 2012: 16, рис. 5.
Описание. Голотурии червеобразной формы, длиной до 37 мм и 7 мм в диаметре (цветная вкладка, 

рис. 11А). Окраска белая, желтая, серая, красная или коричневая. Щупалец 12 с 4–5 парами пальцев. 
Полиевых пузырей до 7. Спикулы: колеса, собранные в бугорки, располагающиеся на дорсальном и вен-
тральном интеррадиусах. Диаметр колес 50–105 мкм. Воронки ресничных органов с утолщенными кра-
ями, собраны в гроздья на отдельных стебельках, по 6–7 в каждом.

Географическое распространение. Вид известен с Тихоокеанского побережья Северной Америки, 
из Берингова и Охотского морей. В морях России встречен у Командорских о-вов, в Авачинском заливе, 
на западном побережье Камчатки в районе мыса Кривобок, в бухте Провидения (Берингово море) и в за-
падной части Охотского моря. Поганкин (1952) указывает этот вид для западной и юго-западной частей 
залива Петра Великого.

Один образец C. discolor на Командорских о-вах отмечен Кларком (H. L. Clark, 1907, page 27).
Вертикальное распределение. Встречается от литорали до глубины 1037 м, но чаще на глубинах до 

400 м.
Распределение по грунтам. Эвриэдафичный вид, но предпочитает песчаный грунт.

Семейство Synallactidae Ludwig, 1894
Род Paelopatides Théel, 1886

Paelopatides solea Baranova, 1955
Paelopatides solea Баранова, 1952: 4 (nomen nudum); Баранова, 1955: 342, рис. 6; 1957: 238–239, рис. 19; 

1962: 2; Соколова, 1958: 131, табл. 3; Баранова, Кунцевич, 1977: 116; Список видов..., 2013: 198; Панина, 
Степанов, 2014: 354.

Описание. Наиболее крупные экземпляры достигают длины 170–190 мм при ширине 85–90 мм. Тело 
плоское, продолговато овальное, передний и задний концы тела закруглены. Цвет темно-фиолетовый, 
а вентральной борозды – почти черный. Наружный слой кожи, содержащий спикулы, очень тонкий. Под 
ним расположен довольно толстый студенистый слой, особенно сильно развитый на боках тела. Вокруг 
всего тела тянется кайма, которая на спиртовых экземплярах лучше выражена в передней и задней ча-
стях тела, тогда как на боках едва различима. Папиллы боковых вентральных радиусов, участвующие 
в образовании каймы, выступают по краю последней. Соответственно основаниям боковых папилл кай-
ма имеет небольшие утолщения (выпячивания), придающие ей волнообразный, фестончатый вид. На 
спинной стороне вдоль каждого радиуса проходит ряд мелких папилл, расположенных друг от друга 
примерно на одинаковом расстоянии; в каждом ряду насчитывается от 17 до 20 спинных папилл. На 
брюшной стороне вдоль среднего радиуса проходит ясно выраженная борозда, которая начинается за 
ротовым отверстием и доходит до границы распространения амбулакральных ножек; последние рас-
положены только в задней трети непарного вентрального радиуса. У наиболее крупных экземпляров 
их насчитывается всего 5–7 пар. Рот расположен вентрально на расстоянии 10–15 мм от переднего края. 
Анус расположен дорсально и отстоит от заднего края на расстоянии 10–17 мм. Щупалец 20. Известко-
вое кольцо отсутствует. Два полиевых пузыря.

Спикулы кожи трехлучевые, с тонким и длинным столбиком в центре. Размеры лучей и централь-
ного столбика примерно одинаковые. Концы лучей и центрального столбика дихотомически ветвятся, 
иногда замыкаются, образуя 1–3 отверстия.

Распространение. Двадцать два экземпляра P. solea (описан как новый для науки) найдены З. И. Ба-
рановой (1955) в Беринговом море на двух станциях: южнее м. Наварин на глубине 2220 м, на или-
стом песке с примесью гальки и мертвой ракушки (тип), и севернее Командорских островов на глубине 
2416 м, грунт – серый глинистый ил.



92 Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей, 2014 г.

Род Pseudostichopus Théel, 1886
Pseudostichopus mollis Théel, 1886 (цветная вкладка, рис. 11Б)

Pseudostichopus mollis Théel, 1886: 169–170, pl. 10 figs. 5, 6; Ludwig, 1898: 7; Perrier, 1902: 337–338; Fisher, 
1907: 691; Ekman, 1925: 5, 28–36, figs. 4, 5; 1926: 451–470, fig. Id.; Heding, 1940: 353–360; Imaoka, 1978: table 
1–1; 1990: 148; H. L. Clark, 1920: 146–147; Gutt, 1991a: 147, 152, figs. 3, 6, table 2; 1991b: 321, 324; Thandar, 
1992: 167; Rowe (in Rowe and Gates), 1995: 285; O’Loughlin, 2002: 304; O’Loughlin, Ahearn, 2005: 171–173, 
figs. 1b, c, 9a, e, 10b, c, 11e, f; 2006: 60; Список видов..., 2013: 198; Панина, Степанов, 2014: 354.

Pseudostichopus trachus Sluiter, 1901a: 15–16; Sluiter, 1901b: 52–53, pl. 5 fig. 1, pl. 8 fig. 8; Perrier, 1902: 
337–338; Fisher, 1907: 693; Mitsukuri, 1912: 3; Ohshima, 1915: 227–228; Ekman, 1925: 32–36; Савельева, 1941: 
74; Дьяконов, 1949: 69; 1952: 127, 129; Баранова, 1957: 239; Дьяконов и др., 1958: 366; Imaoka, 1978: 384; 
Cherbonnier, Feral, 1981: 383–385, fig. 16; Liao, 1984: 227, fig. 6; Калинин и др., 1990: 248, 251, 253, рис. 6, 
табл. 1; 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 Pseudostichopus pustulosus; non Pseudostichopus pustulosus Sluiter, 1901; new synonym); O’Loughlin, 
2002: 299.

Pseudostichopus (Trachostichopus) trachus Heding, 1940: 353–362, fig. 17; Imaoka, 1978: table 1–2; Than-
dar, 1992: 166.

Pseudostichopus (Pseudostichopus) dilatorbis Imaoka, 1978: 378–380, 384, fig. 1 A–E, table 1–1 (part; para-
types non P. dilatorbis; new synonym).

Pseudostichopus (Pseudostichopus) alatus Imaoka, 1990: 146–148, fig. 1A–E (new synonym).
Meseres trachus Rowe (in Rowe and Gates), 1995: 285; O’Loughlin, 1998: 497; 2002: 300, 312, table 3 (new 

synonym); 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 на обоих концах, часто 

покрыто песчинками, гидроидами, корненожками и иглами губок, внедрившимися в кожу животного 
и стоящими перпендикулярно поверхности тела (цветная вкладка, рис. 11Б). Кожа прозрачная, розового 
цвета. Вертикальный желоб на заднем конце тела неглубокий. Амбулакральные придатки многочислен-
ные, в виде ножек, разбросанных по всему телу. Имеются 20 коротких желтых щупалец. Спикулы име-
ются в щупальцах, амбулакральных ножках и около анального отверстия, а в стенках тела отсутствуют. 
Спикулы представлены шиповатыми палочками.

Географическое распространение. Встречается в Западной Антарктике (море Вэддэла), в Северной 
и Южной Пацифике, в южной части Индийского океана, на континентальном склоне восточной Австра-
лии, в Антарктическом океане в районе архипелага Палмера и побережья Антарктического полуострова. 
В российских водах вид отмечен в заливе Петра Великого (Японское море), в районе Курильских остро-
вов, в Татарском проливе близ пос. Антоново, в проливе Лаперуза, близ о. Медного (Командорские о-ва).

Пять экземпляров этого вида (указан как Pseudostichopus trachus) встречены близ о. Медного на глу-
бине 110 м на каменистом грунте (Баранова, 1957, с. 239).

Вертикальное распределение. Встречен на глубинах 91–1600 м.
Распределение по грунтам. Вид обитает на песчаных и гравийных грунтах.

Род Synallactes Ludwig, 1894
Synallactes nozawai Mitsukuri, 1912 (цветная вкладка, рис. 11В) (рис. 1–2)

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; Kalinin et al., 
2005: 227, fig. 9; Явнов, 2010: 55–56; Список видов..., 2013: 198; Панина, Степанов, 2014: 354.

Synallactes nozawai f. pallida Савельева, 1941: 76.
Описание. Форма тела цилиндрическая, рот расположен субвентрально, анус – терминально (цвет-

ная вкладка, рис. 11В). 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). Щу-
палец 18. Спина несет 6 продольных рядов конических папилл. Наиболее длинные папиллы сидят непо-
средственно за щупальцами. Папиллы на границе с латеральными амбулакрами короткие, конические. 
В продольном ряду насчитывается 30–35 папилл. Амбулакральные ножки образуют по одному зигза-
гообразному ряду в двух боковых амбулакрах и двойной ряд в среднем амбулакре. Ножки латеральных 
рядов более крупные, сидят тесно; в среднем амбулакре ножки мельче, сидят реже.

В коже тела Synallactes nozawai преобладают 4-лучевые крестообразные спикулы (изредка встреча-
ются 3-лучевые), концы их дихотомически ветвятся или несут небольшое число отверстий (рис. 1А). 
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Иногда концы срастаются, образуя дисковидные тела. В центре креста обычно имеется высокий шпиль 
с монолитным основанием, делящийся вверху на 3–4 шиповатых отростка (рис. 1Б). Кроме того встреча-
ются небольшие гладкие изогнутые палочки (рис. 1В).

В спинных папиллах крестообразные пластинки значительно крупнее, чем в стенке тела, с более 
обильным ветвлением и большим количеством отверстий; помимо 4-лучевых спикул иногда встречают-
ся 5-лучевые (рис. 2А). Кроме того, имеются прямые и изогнутые зазубренные палочки, причем концы 
у некоторых из них покрыты мелкими шипиками (рис. 3Б), палочки с расширенными концами с множе-
ством отверстий (рис. 2В) и крупные решетчатые пластинки с обильным ветвлением (рис. 2Г).

Географическое распространение. Встречен в Японском (в заливе Петра Великого и у берегов Япо-
нии), Охотском (у западного побережья Камчатки в районе р. Явиной, возле Сахалина в зал. Терпения, 
в Татарском проливе от пос. Антоново до о. Монерон, у м. Анива и в проливе Лаперуза) и Беринговом 
(у о. Медного и в проливе между о. Медным и о. Беринга, близ м. Африка, в Олюторском и Анадырском 
заливах, на Корякском шельфе, в районе о-вов Прибылова) морях, а также в районе Курильских островов.

По данным Ошимы (Ohshima, 1915), S. nozawai найден на 5 станциях: у о. Медного и в проливе между 
о. Медным и о. Беринга. Три экземпляра этого вид найдены в Беринговом море у юго-восточной оконеч-
ности о. Медного (Баранова, 1957, с. 237). 

Вертикальное распределение. Встречен на глубинах от 56 до 1600 м.
Распределение по грунтам. Обитает на песчаных, галечных, илистых и илисто-песчаных грунтах.

Семейство Sclerodactylidae Panning, 1949, sensu Smirnov, 2012
Род Eupentacta Deichmann, 1938

Eupentacta fraudatrix (Djakonov et Baranova, 1958 in Djakonov et al., 1958)
(цветная вкладка, рис. 11Г) (рис. 3)

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; 
Лейбсон, Долматов, 1989: 67–74, рис. 1–2; Богомол, 1990: 161–162; Стукова, Левин, 1990: 1–17, рис. 
1–4; Авилов и др., 1991: 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; Левин, 1999; Маша-
нов, 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, 

Рис. 1. Спикулы кожи тела Synallactes nozawai. 
А – крестообразные спикулы (вид сверху), 
Б – крестообразная спикула (вид сбоку), 

В – палочки. Длина размерной линии 100 мкм

Рис. 2. Спикулы спинных папилл Synallactes nozawai. 
А – крестообразные спикулы (вид сверху), Б – палочки без 
отверстий, В – палочки с отверстиями, Г – решетчатая 

пластинка. Длина размерной линии 100 мкм
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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; 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; Маша-
нов, 2004: 1–24; Машанов и др., 2003: 902; 2004: 366–74, рис. 1–4; Mashanov, Dolmatov, 2004: 29–39, 
figs. 1–9; Левин, Бекова, 2005: 315–316, рис. 6; Mashanov et al., 2005: 184–193, figs. 1–5; Dolmatova, 
Zaika, 2007: 221–229, figs. 1–5; Степанов и др., 2012: 23–24, рис. 23–24; Silchenko et al., 2012: 1765–
1774, fig. 1, table 1; Список видов..., 2013: 198; Панина, Степанов, 2014: 354.

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; Ба-
ранова, 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.

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; Ohshi-
ma, 1915: 256; non Eupentacta chronchjelmi Cherbonnier, 1951: 45).

Cucumaria obunca Савельева, 1933: 45 (partim); Дьяконов, 1938: 484 (partim).
Материал. 02.07.1991, близ о. Беринга, разрез о. Топорков-океан, гл. 11 м, скала, сб. В. И. Шалу-

ханов; 09.08.1991, о. Беринга, м. Толстый, гл. 8 м, скала, сб. В. И. Шалуханов; 09.08.1991, о. Беринга, 
м. Толстый, гл. 10 м, скала, сб. В. И. Шалуханов; 14.08.2014, о. Беринга, б. Буян, 55°08 с.ш., 166°18,5 в.д., 
гл. 7–8 м, t=12 °C, скальные выходы с расщелинами, сб. Н. П. Санамян; 14.08.2014, о. Беринга, б. Коман-
дор, 54°56,843 с.ш., 166°31,802 в.д., гл. 15 м, t=10 °C, скала, сб. Н. П. Санамян; 17.08.2014, Командорские 
о-ва, банка Китоловная, 55°01,6265 с.ш. 167°09,7020 в.д., гл. 22 м, t=8 °C, скала, сб. Н. П. Санамян.

Описание. Длина до 70 мм. Тело прямое, вальковатое или пятигранное (цветная вкладка, рис. 11Г). 
Окраска светло-желтая, белая или розоватая. Кожа плотная, с множеством скелетных пластинок. Нож-
ки втяжные, расположены строго по радиусам в два-четыре ряда. Щупалец 10, из них два вентральных 
короче остальных. Радиальные сегменты известкового окологлоточного кольца с длинными задними 
отростками, разбитыми на несколько мелких кусочков.

Спикулы наружного слоя кожи в виде ажурных образований – «корзинок» (рис. 3А). Спикулы вну-
треннего слоя кожи тела – многочисленные уплощенные, ланцетовидные пластинки с 4 отверстиями 

и перекладиной в виде чемоданной ручки или без 
(рис. 3Б). В более глубоком слое встречаются круп-
ные толстые пластинки с большими буграми и мел-
кими отверстиями (рис. 3В). Также встречаются 
сильно удлиненные изогнутые пластинки (рис. 3Г).

Географическое распространение. E. fraudatrix 
был известен из заливов Анива, Де-Кастри, Посьета, 
Амурского и Петра Великого; западного побережья 
о. Сахалин; бухт западного берега Японского моря; 
берегов Японии; южных островов Курильской гряды 
(о-ва Итуруп, Кунашир, Шикотан).

Вид впервые отмечен нами в Авачинском заливе 
(Степанов и др., 2012) и около о. Беринга (Командор-
ские о-ва).

Вертикальное распределение. Встречен от лито-
рали до глубины 40 м.

Распределение по грунтам. Приурочен к биоцено-
зам твердых фаций, встречается на илисто-песчаных, 

песчаных скалистых, каменистых и гравийных грун-
тах на глубинах до 40 м, часто селится на устричниках 
и мидиевых банках и среди ризоидов ламинарии.

Eupentacta pusilla (Ludvig, 1886) (цветная вкладка, рис. 11Д) (рис. 4)
Eupentacta pusilla Левин, Бекова, 2005: 317–318, рис. 8; Степанов и др., 2012: 24, 27, рис. 25–26; 

Панина, Степанов, 2014: 354.
Cucumaria pusilla Ludvig, 1886: 279, pl. 11, figs. 6–10; 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.

Pseudocnus pusillus Список видов..., 2013: 198.

Рис. 3. Спикулы кожи тела Eupentacta fraudatrix. 
А – спикулы наружного слоя кожи, Б – спикулы 

внутреннего слоя кожи, В – спикулы глубоких слоев 
кожи, Г – изогнутые пластинки глубоких слоев 

кожи. Длина размерной линии 50 мкм
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Материал. 17.07.1991, о. Беринга, б. Полуденная, гл. 10 м, скала, сб. В. И. Шалуханов; 18.07.1991, о. Бе-
ринга, м. Монати, гл. 14–15, глыбовый навал, сб. В. И. Шалуханов; 18.07.1991, о. Беринга, м. Монати, 
гл. 20 м, скала, сб. В. И. Шалуханов; 20.07.1991, о. Беринга, м. Перешеек Островной, гл. 20 м, скальная 
плита, сб. В. И. Шалуханов; 22.07.1991, о. Беринга, б. Подъутесная, гл. 20 м, скальная плита, сб. В. И. Ша-
луханов; 31.07.1991, о. Беринга, разрез м. Входной Риф – о. Топорков, гл. 24 м, глыбовый навал, скала, сб. 
В. И. Шалуханов; 02.08.1991, о. Беринга, разрез о. Арий Камень – океан, гл. 5 м, скала, сб. В. И. Шалуха-
нов; 02.08.1991, о. Беринга, о. Арий камень, гл. 10 м, скала, сб. В. И. Шалуханов; 09.08.1991, о. Беринга, 
м. Толстый, гл. 10 м, скала, сб. В. И. Шалуханов; 14.08.2014, о. Беринга, б. Командор, 54°56,843 с.ш., 
166°31,802 в.д., гл. 15 м, t=10 °C, скала, сб. Н. П. Санамян; 17.08.2014, Командорские о-ва, банка Кито-
ловная, 55°01,6265 с.ш., 167°09,7020 в.д., гл. 22 м, t=8 °C, скала, сб. Н. П. Санамян; 18.08.2014, о. Беринга, 
перешеек Островной, 54°49,025 с.ш., 166°22,552 в.д., гл. 16 м, t=8 °C, скала, сб. Н. П. Санамян.

Описание. Длина до 21 мм. Тело прямое, округлое с обоих концов (цветная вкладка, рис. 11Д). Стенка 
тела тонкая. Окраска тела и щупалец желтовато-белая. Щупалец 10, равного размера, очень небольших. 
Ножки мелкие, распределены по всем пяти амбулакрам в 2–5 рядов. Известковое окологлоточное кольцо 
развито слабо; верхняя часть радиальных сегментов сужена; нижний край сегментов имеет глубокий 

вырост и два длинных отростка.
Характерные спикулы кожи тела – пер-

форированные пластинки с зауженными 
концами и круглыми бугорками на по-
верхности (рис. 4А); также встречаются 
удлиненные, изогнутые, крестообразные 
и разветвленные спикулы с бугорками 
или без (рис. 4Б). Диск амбулакральных 
ножек с ажурной округлой терминальной 
пластинкой (рис. 4В).

Географическое распространение. 
Eupentacta pusilla был известен из Бе-
ринговова (б. Провидения; о. Беринга 
(Командорские о-ва)) и Охотского (район 
Охотска, залив Константина, близ м. Ло-
патка) морей, заливов Анива и Петра Ве-
ликого, возле о. Парамушир.

Вид впервые отмечен нами в Авачин-
ском заливе (Степанов и др., 2012б) и око-

ло о. Беринга (Командорские о-ва).
Вертикальное распределение. Встре-

чен от литорали до глубины 62 м.
Распределение по грунтам. Грунт – 

камни, валуны, песок с ракушей.

Семейство Cucumariidae Ludwig, 1894
Род Cucumaria de Blainville, 1834 emended Panning, 1949

Cucumaria djakonovi Baranova, 1980 (цветная вкладка, рис. 11Е) (рис. 5)
Cucumaria djakonovi Баранова, 1980: 115–120, рис. 5–7; Баранова, 1976б: 7 (nomen nudum); Сте-

панов, 2003: 13, 24, 33–35, 46–50, 52, 59–60, рис. 1.4, 2.14–2.17, 2.36; 2005: 392, рис. 11–13; Степа-
нов, Шапорев, 2003: 139; Stepanov, Shaporev, 2004: 52; Левин, Степанов, 2005: 447–450, рис. 2г, 3г; 
Степанов и др., 2012: 16–18, рис. 6–7; Список видов..., 2013: 198; Панина, Степанов, 2014: 355 (non 
Cucumaria djakonovi Афанасьева, 2002: 120–125.).

Cucumaria californica Edwards, 1910: 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).

Материал. 13.08.1975, о. Беринга, Северо-Западный мыс, гл. 19.5 м, сб. Голиков; 19.09.1986, о. Берин-
га, разр. о. Топорков – м. Входной Риф, гл. 22–25 м, скала, сб. В. В. Ошурков; 14.08.2014, о. Беринга, б. Ко-
мандор, 54°56.843 с.ш., 166°31.802 в.д., гл. 15 м, t=10 °C, скала, сб. Н. П. Санамян.

Описание. Крупные голотурии (длина тела до 18 см) темно-коричневого, серого или пурпурного цве-
та, изредка встречаются особи с белой окраской (цветная вкладка, рис. 11Е). Тело огурцеобразной фор-
мы с толстой стенкой. Щупалец 10, два вентральных незначительно меньше, чем остальные. Известко-
вое окологлоточное кольцо слабо кальцинировано. Радиальные сегменты короче интеррадиальных, их 
верхняя часть в 1.5–2 раза шире верхней части интеррадиальных сегментов, имеют широкое основание 

Рис. 4. Спикулы кожи тела Eupentacta pusilla. 
А – перфорированные пластинки кожи тела с зауженными 

концами и круглыми бугорками на поверхности, Б – удлиненные, 
изогнутые, крестообразные и разветвленные спикулы 

кожи тела с бугорками и без них, В – конечная пластинка 
амбулакральных ножек. Длина размерной линии 100 мкм
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с почти прямым нижним краем и небольшое сужение в средней части. Интеррадиальные сегменты око-
логлоточного кольца высокие, с узкой по всей длине верхней частью и широким основанием со слабо 
выраженной выемкой по нижнему краю.

В коже тела (рис. 5) преоблада-
ют сильно удлиненные пластинки 
с небольшим количеством бугор-
ков и отверстий округлой, овальной 
и щелевидной формы; край пласти-
нок гладкий или несет острые ши-
пы. Также встречаются разветвлен-
ные перфорированные пластинки. 
Амбулакральные ножки с округлой 
конечной пластинкой, имеющей 
большое количество отверстий.

Географическое распростране-
ние. Cucumaria djakonovi был най-
ден и описан З. И. Барановой (1980) 
близ мыса Олюторский и у о-вов 
Карагинский и Беринга (Коман-
дорские о-ва). Нами этот вид обна-
ружен около о. Беринга и впервые 
найден в Авачинском заливе (Сте-
панов и др., 2012б).

Вертикальное распределение. 
Обитает на глубинах от 15 до 140 м.

Распределение по грунтам. 
Встречается на илистых, скалистых и каменистых грунтах, иногда с примесью песка и ракуши.

Cucumaria vegae Théel, 1886 (цветная вкладка, рис. 11Ж) (рис. 6)
Cucumaria vegae Théel, 1886: 114; Ludwig, 1889–92: 344; H. L. Clark, 1902: 563–564; Mitsukuri, 

1912: 255, 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; 1998: 474, 
fig. 1; 2007: 5; Бажин, 1987: 16; Климова и др., 1987: 22–24, рис. 1; 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, Бекова, 
2005: 313, рис. 3; Левин, 2006: 149; Явнов, 2010: 64; Степанов и др., 2012: 18–19, рис. 8–9; Список 
видов..., 2013: 198; Панина, Степанов, 2014: 355.

Материал. 02.08.1991, о. Беринга, разрез 
о. Топорков – океан, гл. 5 м, скальное плато, 
сб. В. И. Шалуханов.

Описание. Длина тела до 20 мм, редко до 
50 мм. Тело овальное с округлыми концами 
(цветная вкладка, рис. 11Ж). Стенка тела до-
вольно толстая. Окраска буроватая, спинная 
сторона зачастую почти черная, щупальца 
темно-коричневые. Ножки распределены 
по амбулакрам в 1–2 ряда. Щупалец 10, два 
вентральных по размерам значительно мень-
ше остальных. Известковое окологлоточное 
кольцо развито слабо, сегменты кольца име-
ют обычную для рода форму, радиальные 
и интеррадиальные сегменты примерно рав-
ны по высоте.

Спикулы кожи тела – узкие вытянутые 
пластинки очень характерной «гантелевид-
ной» формы, а также удлиненные и развет-
вленные пластинки с отверстиями, обычно 
расположенными по концам (рис. 6А). Кроме 

Рис. 5. Спикулы кожи тела и ножек Cucumaria djakonovi. Длина 
размерной линии 100 мкм

Рис. 6. Cucumaria vegae. А, Б – спикулы кожи тела, 
В – конечная пластинка амбулакральных ножек. Длина 

размерной линии 150 мкм
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того, встречаются широкие пластинки овальной, округлой и треугольной формы с отверстиями, равно-
мерно размещенными по всей площади (рис. 6Б). Амбулакральные ножки с очень большой округлой 
конечной пластинкой, имеющей многочисленные отверстия, увеличивающиеся в диаметре от центра 
к периферии (рис. 6В).

Географическое распространение. В российских водах вид встречен у восточного побережья Кам-
чатки – Командорские о-ва (Théel, 1886; Mitsukuri, 1912; Ohshima, 1915; Савельева, 1933; 1941; Дьяконов, 
1949; Баранова, 1957), Авачинский залив, мыс м. Лопатка (б. Камбальная); в Охотском море – у запад-
ного побережья Камчатки, в Тауйской губе (о. Ольский, б. Рассвет и б. Нагаева, м. Чирикова), у западно-
го Сахалина (мыс Бабушкина); у Курильских о-вов: о. Шумшу, о. Парамушир, о. Онекотан, о. Симушир, 
о. Итуруп, о. Уруп (зал. Щукина), о. Шикотан (бухта Крабовая) спускаясь на юг до побережья о. Хоккайдо. 
Кроме того, C. vegae указан для залива Восток (самая южная точка), но со знаком вопроса: «Cucumaria 
(?) vegae» (Климова и др., 1987). По американскому побережью вид распространен от о-вов Прибылова 
(George Island, Pribilof Islands, 56°35,1 с.ш., 169°40,2 з.д.) на юг до побережья Британской Колумбии (Echo 
Bay, Gilford Island, British Columbia, 50°45 с.ш., 126°29,7 з.д.), встречен у о-вов Прибылова (о. Святого 
Павла, о Георга), о-ва Купера, о-вов Ситха, о-вов Алеутской гряды (о. Умнак, о. Уналашка, о. Атха, о. Агат-
ту), побережья южной Аляски, побережья Британской Колумбии (о-ва Королевы Шарлоты, о. Гидфорд).

Вертикальное распределение. Вид встречен от литорали до глубины 51 м.
Распределение по грунтам. Вид обитает на жестких фациях, состоящих из гравия и гальки с некото-

рой примесью песка, камней, а иногда и ракуши.

Род Pseudocnus Panning, 1949
Pseudocnus fallax (Ludwig, 1874) (цветная вкладка, рис. 11З) (рис. 7)

Pseudocnus fallax Баранова, 1979: 75; Степанов и др., 2012: 19, рис. 10–11; Список видов..., 2013: 
198; Панина, Степанов, 2014: 355.

Cucumaria fallax Ludwig, 1874; Ludwig, 1886; Edwards, 1910: 607–609, pl. 19, figs. 22–25; Дьяко-
нов, 1949: 71, рис. 107в; 1958: 267, рис. 4; Дьяконов и др., 1958: 368–369, рис. 8; Kirkendale, Lam-
bert, 1995: 550, 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 Ludwig, 1881; Britten, 1906: 141–143 (non C. miniata Brandt, 1835).
Материал. 12.07.1991, о. Беринга, разрез м. Входной риф – о. Топорков, гл. 5–7 м, скала, сб. В. И. Ша-

луханов; 17.08.2014, Командорские о-ва, банка Китоловная, 55°01.6265 с.ш., 167°09.7020 в.д., гл. 22 м, 
t=8 °C, скала, 55°00.190 с.ш., 167°09.862 в.д., сб. Н. П. Санамян.

Описание. Тело продолговато-овальное, длина до 86 мм (цветная вкладка, рис. 11З). Щупалец 10, 
одинаковой величины. Известковое окологлоточное кольцо состоит из 10 сегментов. Радиальные сег-
менты без задних отростков. На нижнем крае имеют глубокую вырезку, а верхняя часть сегментов име-
ет вид широкого и довольно длинного отростка. Интеррадиальные сегменты имеют сходную форму, но 
верхняя их часть гораздо уже.

Спикулы кожи тела – довольно толстые пластинки, на одном конце обычно вытянутые в узкий отро-
сток (рис. 7А). Кроме того, встречаются ромбовидные, овальные, изогнутые и разветвленные пластинки 
(рис. 7Б). Поверхность спикул с различным числом сравнительно небольших отверстий и обычно по-

крыта небольшим количеством бугорков. Амбула-
кральные ножки с округлой конечной пластинкой 
ажурной формы (рис. 7В).

Географическое распространение. В россий-
ских водах вид встречен в Сахалинском заливе 
(Охотское море), у о. Шикотан (Курильские о-ва) 
и о. Беринга (Командорские о-ва), у юго-восточ-
ного побережья Камчатки – в Авачинском за-
ливе (52°46,786 с.ш., 158°36,649 в.д.) и в коорди-
натах 51°15 с.ш., 157°27 в.д. По Американскому 
побережью вид распространен от о-вов Прибы-
лова, Аляска (56°36,4 с.ш., 169°49,9 з.д.) до о. Адак 
(51°45 с.ш., 176°45 з.д.) на западе и о. Креници-
на (54°15 с.ш., 165°30 з.д.) на востоке Алеутских 
островов (Kirkendale, Lambert, 1995).

Вертикальное распределение. Вид встречен 
на глубинах 8–180 м.

Распределение по грунтам. Вид обитает на 
скалистых и каменистых грунтах.

Рис. 7. Pseudocnus fallax. А, Б – спикулы кожи тела, 
В – конечная пластинка амбулакральных ножек. Длина 

размерной линии 100 мкм
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Pseudocnus lamperti (Ohshima, 1915)
Pseudocnus lamperti Список видов..., 2013: 198.
Cucumaria lamperti Ohshima, 1915: 260–262, pl. 10, figs. 19 a–b; Баранова, 1957: 242.
Stereoderma lamperti Panning, 1949: 422.

Описание. Тело яйцевидное длиной до 34 мм и шириной до 14 мм, оба конца обращены на спинную 
сторону. Цвет белый или светло-желтый. Щупалец 10, очень коротких, два брюшных короче остальных. 
Известковое окологлоточное кольцо хорошо развито, простое, без задних длинных отростков. Вид яйце-
живородящий. У самок имеется пара тонкостенных выводковых сумок на брюшной стороне.

Спикулы кожи тела – толстые, гладкие или покрытые бугорками, пластинки несущие на одном из 
концов несколько шипов, диаметром от 20 до 660 мкм, с 4–60 отверстиями. Спикулы интороверта – по-
крытые бугорками вытянутые пластинки без шипов размером 95–220 мкм, с 1–10 отверстиями. В нож-
ках имеются гладкие пластинки и конечные пластинки. Спикулы щупалец палочки и пластинки, сгла-
женные или покрытые бугорками.

Распространение. По данным Ошимы (Ohshima, 1915) P. lamperti встречается в Беринговом море 
в районе о. Беринга (Командорские о-ва) и на Алеутских островах – восточнее о. Атту и севернее о. Се-
мисопочного, на глубинах от 79 до 247 м на различных грунтах.

Род Staurocucumis Ekman, 1927
Staurocucumis abyssorum (Théel, 1886) (цветная вкладка, рис. 12А, Б)

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; Список видов..., 
2013: 198; Панина, Степанов, 2014: 355.

Cucumaria abyssorum Théel, 1886: 66–67, pl. IV, fig. 6, pl. XVI, fig. 6; von 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; 1952: 121–122, рис. 5–6; Баранова, 
1957: 241–242; 1962а: 3–4; Соколова, 1958: 144–145.

Abyssocucumis abyssorum Heding, 1942: 33–35, textfigs. 34–36; Panning, 1949: 453–454; Hansen, 
1975: 234; Luke, 1982: 56; Gage et al., 1985: 191; Maluf, 1988: 92; Gebruk, 2008: 51; Alvarado et al., 
2010: 50.

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 ingolfi H. L. Clark, Deichmann, 1936: 567.
Cucumaria albatrossi Cherbonnier, 1941: 96–101, 103, figs. 2, 3 (ai, k–m).

Материал. 17.08.1950, НИС «Витязь», рейс 5, ст. 524, 55.52.5 N – 164.08.5 E, гл. 4382 м, трал Сигсби, 
гр. ил серый флеврит; 26.08.1950, НИС «Витязь», рейс 5, ст. 541, 59.42.0 N – 179.31.0 E, гл. 3260 м, гр. ил, 
галька, трал Сигсби; 23.06.1953, НИС «Витязь», рейс 14, Тихий океан, ст. 2209, 49.46.1 N, 157.48.6 E, гл. 
3960–4070 м.

Описание. Голотурия длиной до 30 мм (цветная вкладка, рис. 12А). Кожа тонкая, прозрачная. Амбу-
лакральные ножки мелкие, малозаметные, расположены далеко друг от друга и только по радиусам.

Спикулы кожи тела – шиповатые палочки и крестики, с отверстиями или без; а также удлиненные 
перфорированные пластинки (цветная вкладка, рис. 12Б).

Географическое распространение. Вид с очень широким, почти всесветным ареалом. Широко рас-
пространен по абиссальным глубинам особенно Тихого океана как в северном, так и в южном полу-
шарии; а также в Атлантическом океане близ Азорских островов и в антарктических водах Индийского 
океана. В восточной части Тихого океана распространен от Панамского до Калифорнийского заливов. 
В российских водах встречен южнее мыса Наварин, в Олюторском заливе, у Командорских островов 
и в проливе между Камчаткой и Командорскими островами.

Вертикальное распределение. Вид обитает на глубинах от 1210 до 4636 м.
Распределение по грунтам. Стеноэдафичный вид, связанный исключительно c мягкими илистыми 

грунтами иногда с примесью гальки.

Семейство Psolidae Burmeister, 1837
Род Psolus Oken, 1815

Psolus chitonoides H. L. Clark, 1901a (цветная вкладка, рис. 12В, Г)
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; 
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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 et al., 1996: 426, 428, 431–432, 434, 436, figs. 1–4, 6, table 1, 3, 7; Явнов, 2010: 77–78; Пани-
на, Степанов, 2014: 355.

Psolus californicus Fisher, 1905: 573, figs. 1–13.
Psolus chitonoides chitonoides Савельева, 1941: 86–87, рис. 11; Список видов..., 2013: 198.
Psolus chitonoides ochotensis Савельева, 1941: 87–88, рис. 12; Баранова, Кунцевич, 1977: 115; 

Список видов..., 2013: 198.
Psolus chitinoides Fankboner, 1978: 11–25, figs. 1–9; Bergen, 1996: 217, fig. 9.10.

Описание. Цвет желтый, иногда с розоватым оттенком. Тело невысокое, ротовой и анальный конусы 
выступают слабо (цветная вкладка, рис. 12В). Кожа подошвы полупрозрачная, ножки в боковых амбу-
лакрах – в 1–2 ряда, кроме которых имеется еще ряд отверстий для ножек по границе спинного покрова 
и подошвы. Средний амбулакр лишь намечен на переднем и заднем краях подошвы 5–6 ножками. Чешуи 
спинного покрова крупные, грубые; выступающий свободный край утолщен. Черепицеобразное распо-
ложение лучше заметно по краям тела. Ротовое отверстие окружено 4–5 концентрическими кольцами 
пластинок и замыкается 5 крупными треугольными пластинками, между которыми и ниже их лежат уз-
кие, имеющие форму зуба, пластинки. Число чешуй между ртом и анусом у крупных экземпляров равно 
5–6. Поверхность чешуи шероховатая, но не покрыта гранулировкой. Мелкие продолговатые гранулы 
или пластинки заполняют пространство между соседними чешуями спины.

Спикулы в коже подошвы (цветная вкладка, рис. 12Г) лежат в 2 слоя, но не очень тесно, и представля-
ют собою круглые и овальные пластинки с небольшими круглыми отверстиями. Поверхность пласти-
нок несет многочисленные бугорки, пуговки или отростки, перпендикулярные плоскости пластинки, 
соединенные перекладинами, часто образующими подобие сети над нижней пластинкой.

Географическое распространение. Встречается в Беринговом море в районе Командорских остро-
вов (между о-вами Беринга и Медным и у о-ва Беринга, на юг от о-ва Топорков) и между м. Наварин 
и о. Св Матвея. У американского берега распространен от Алеутских островов до побережья Калифор-
нии. Подвид P. chitonoides ochotensis обнаружен в Охотском море (53°05 с. ш., 144°07 в. д., гл. 180 м, 
илистый песок; 55°04 с. ш., 142°55 в. д., гл. 128 м, песок, галька; о-в Мельникова, гл. 65–74 м; Аян, гл. 80–
83 м; Татарский пролив, против реки Лангры, гл. 30–40 м; к северо-западу от о-ва Ионы, гл. 30–68 м) 
(Баранова, Кунцевич, 1977). Форма чешуи и строение спинного покрова не отличаются от типичной 
формы, но чешуи мелких экземпляров несколько тоньше; тельца подошвы менее массивны; пластинка 
тоньше, имеет менее правильное очертание, край ее сильно изрезан, число отверстий больше и сами от-
верстия крупнее; сеть перекладин менее правильная, перекладины тоньше (Савельева, 1941).

На Командорских о-вах Psolus chitonoides впервые обнаружила Т. С. Савельева (1941): между о-вами 
Беринга и Медным (1 экз.) и у о-ва Беринга, на юг от о-ва Топорков на глубине 59–70 м.

Вертикальное распределение. Встречен от литорали до глубины 247 м.
Распределение по грунтам. Эвриэдафичный вид, отмечен на илистых, песчаных, илисто-песчаных, 

галечных и каменистых грунтах.

Psolus fabricii (Düben et Koren, 1846) (цветная вкладка, рис. 12Д, Ж)
Psolus fabricii Bell, 1882: 644–645; Britten, 1906: 147–148; H. L. Clark, 1901b: 486, 491; Michailovs-

kij, 1903: 521; 1904: 160; Östergren, 1902: 24; Clark, 1905: 11–12; 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; Виноградов, 1946: 340, 367; Hyman, 1955: 127, fig. 50 C, 
D; Баранова, 1957: 244; 1962б: 351; Bullock, Dawson, 1970: 799–804; Pawson, 1977: 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; Ба-
жин, 1987: 16; McEuen, Chia, 1991: 276, table 2; Hamel et al., 1993: 125–143, figs. 1–11; Смирнов, 1995: 
83; Kalinin et al., 1996: 144; Кусакин и др., 1997: 126; Gorshkova et al., 1999: 101–108; Авилов, 2000: 
27, 46; Явнов, 2010: 73; Pawson, Pawson, King, 2010: 31–32, fig. 24; Список видов..., 2013: 199.

Cuvieria fabricii Düben, Koren, 1846: 316; Danielssen, Koren, 1982: 78, 81; Honeymann, 1898: 258.
Psolus fabricii (?) Дьяконов, 1938: 485–486.
Lophothuria fabricii Packard, 1867: 268; Bush, 1884: 245.

Описание. Тело сильно уплощенное с широкой подошвой и слабо выступающими ротовым и аналь-
ным конусами (цветная вкладка, рис. 12Д, Ж). Достигает до 100 мм в длину. Между подошвой и спинной 
стороной тела очень резкая граница в виде острого края. В подошве средний ряд ножек всегда отсут-
ствует, но спереди и сзади он слегка намечен; оба боковых ряда развиты сильно, с многочисленными 
ножками в 2–3 ряда в каждом у крупных экземпляров. Чешуи спинной стороны крупные, хорошо замет-
ные, с грубой и редкой гранулировкой; на многих пластинках гранулы сосредоточены только в центре, 
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оставляя периферию чешуйки свободной; некоторые чешуйки могут быть совсем лишены гранул. Чис-
ло чешуй между ротовым и анальным отверстиями достигает 15–16. Все втяжные мускулы, в том числе 
и оба спинных, прикрепляются на стенке тела радиально к продольным мускульным лентам. 

В коже подошвы имеются известковые тельца в виде корзиночек (рис. 8А), сложных клубков (рис. 8Б) 
и плоских пластинок, продырявленных отверстиями (рис. 8В).

Географическое распростра-
нение. Вид с широким и еще 
недостаточно выясненным рас-
пространением. В Атлантике он 
известен у американского по-
бережья: от берегов Ньюфаунд-
ленда до Массачусетса, а также 
у берегов Гренландии, Исландии, 
Шетландских островов, Шпиц-
бергена. Отмечен в Баренцевом, 
Карском (Ludwig, 1901) и Белом 
(Шорыгин, 1926) морях. Однако 
нахождение вида в этих морях 
вызывает сомнения, так как мо-
лодые особи широко распростра-
ненного здесь вида P. phantapus 
могли быть легко приняты за 
молодь P. fabricii (Шорыгин, 
1926; 1928; 1948; Дьяконов, 1933; 
Савельева, 1941; 1955; Смирнов, 
1995). Он также был обнаружен 

у Новосибирских островов (Дья-
конов, 1933; Савельева, 1941; 1955). 

В Тихом океане P. fabricii найден в Беринговом (вдоль азиатского берега от Берингова пролива до Ко-
мандорских островов, близ м. Олюторского, в районе о. Карагинского, в бухте Провидения) и Охотском 
морях, в Авачинском заливе, а также в северной части Японского моря. Обычен у северных Курильских 
островов: Шумщу, Парамушир, Онекотан, Симушир (Савельева, 1933; Дьяконов, 1938; Баранова, 1962б; 
Смирнов, 1995). Кроме того, этот вид найден в районе мыса Франклина – арктическое побережье Аме-
рики (Deichmann, 1938). Ареал в Тихом океане нуждается в уточнении, так как в этих районах обитает 
близкий вид P. peronii, который мог быть принят за P. fabricii.

Вертикальное распределение. Обитает на глубинах от литорали до 180 м.
Распределение по грунтам. Вид отмечен на твердых грунтах: скалистых, каменистых, галечных 

и иногда илисто-песчаных.

Семейство Ypsilothuriidae Heding, 1942
Род Ypsilothuria Perrier, 1886

Ypsilothuria bitentaculata (Ludwig, 1894) (цветная вкладка, рис. 12З)
Ypsilothuria bitentaculata Perrier, 1902: 517; Koehler, Vaney, 1905: 87–88; Panning, 1949: 455; Mad-

sen, 1955: 167; Caso, 1961: 371; Pawson, 1970: 40; Lambert, 1984: 28; 2007: 5; Thandar, 1984: 226, fig. 
39a–k; Maluf, 1988: 141; 1991: 358; Nybakken et al., 1998: 1759, 1778; Lane et al., 2000: 491; Maluf, 
Brusca, 2005: 342; Tilot, 2006: 59; Sastry, 2007: 254; Massin, Hendrickx, 2011: 422–423, fig. 7; Список 
видов..., 2013: 199; Панина, Степанов, 2014: 355.

Sphaerothuria bitentaculata Ludwig, 1893: 184; 1894: 141–155, pl. 12, figs. 16–17, pl. 14, figs. 5–14; 
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: 76, textfigs. 55–57; Савельева, 1941: 82–83; 1955: 217, тaбл. LX-
IV, 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.

Echinocucumis bitentaculata Clark, 1920: 131.
Описание. Тело почти шарообразное, лишь слегка вытянутое в длину (цветная вкладка, рис. 12З). 

Спина несколько уплощена, брюшная сторона сильно выпуклая. Тело сплошь одето цельным покровом 
из крупных пластинок наподобие панциря. Пластинки неправильных многоугольных очертаний, сте-
кловидно прозрачны (5 продольных мускулов и внутренние органы слегка просвечивают); продыряв-
лены мелкими отверстиями, через которые могут просовываться амбулакральные ножки. На каждой 
пластинке эксцентрично торчит невысокий массивный шиповатый вырост. Ножки сосредоточены пре-

Рис. 8. Спикулы в коже подошвы Psolus fabricii. А – корзинки, 
Б – глобулы, В – перфорированные пластинки
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имущественно у ротового и у анального отверстий. Оба эти отверстия расположены на спинной стороне 
на конце выдающихся конусов. Размер тела около 15 мм. Щупалец 10.

Географическое распространение. Y. bitentaculata широко распространен на глубинах Тихого оке-
ана: вдоль тихоокеанского берега Америки от Калифорнии до Галапагосских о-вов, в глубоководной 
части Берингова моря (к юго-востоку от м. Олюторского, к югу от м. Наварин, севернее Командорских 
островов и в проливе между Камчаткой и Командорскими о-вами), у юго-восточного побережья Кам-
чатки, на тихоокеанском побережье о. Итуруп (Курильские о-ва), вдоль восточного берега Японии, на 
побережьях Мексики, Чили и Новой Зеландии. Также встречен в Индийском океане.

З. И. Барановой (1957) вид отмечен севернее Командорских островов и в проливе между Камчаткой 
и Командорскими о-вами на глубинах 3100–4400 м на илистом грунте.

Вертикальное распределение. Встречен на глубинах от 100 до 4400 м.
Распределение по грунтам. Обитает в илистых и песчаных грунтах.
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Рис. 11. Внешний вид голотурий: А – Chiridota discolor (фото К. Э. Санамян), Б – Pseudostichopus mollis, 
фиксация – спирт (фото К. Э. Санамян), В – Synallactes nozawai (фиксация – формалин), Г – Eupentacta fraudatrix 

(фото Н. П. Санамян), Д – Eupentacta pusilla (фото Н. П. Санамян), Е – Cucumaria djakonovi (фото Н. П. Санамян), 
Ж – Cucumaria vegae, фиксация – спирт, З – Pseudocnus fallax (фото Н. П. Санамян)



Рис. 12. А – Staurocucumis abyssorum, Б – спикулы кожи тела S. abyssorum, В – Psolus chitonoides, Г – спикулы 
кожи подошвы Psolus chitonoides, Д – Psolus fabricii, Ж –Psolus fabricii (фото Н. П. Санамян), З – Ypsilothuria 

bitentaculata (фото К. Э. Санамян)
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