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Введение 

В данной работе, пятой из серии статей, содержащих результаты инвентаризации видового 
состава голотурий дальневосточных морей России, приводится список боконогих голотурий 

(Elasipodida) этого региона. В соответствии с таксономической системой класса Holothuroidea, 
предложенной А.В. Смирновым (Smirnov, 2012

2
), даются принятые в настоящее время названия 

видов, их синонимия, а также информация по распространению в российских водах Берингова, 
Охотского и Японского морей, у тихоокеанского побережья Камчатки и Курильских островов.  

Материалы и методы 

Материалом для настоящей работы послужили коллекции голотурий, собранные автором в 

разных районах российского побережья Дальнего Востока, а также материалы, переданные ему 

на обработку коллегами из Института океанологии РАН (г. Москва). Дополнительно был прове-
ден анализ литературных данных, содержащих сведения по видовому составу голотурий отряда 

Elasipodida и их распространению в дальневосточных морях России.  

Результаты и обсуждение 

Результаты проведенного исследования показали, что данный отряд у российского побере-
жья Дальнего Востока представлен 18 видами, входящими в 10 родов и 3 семейства. Ниже при-

                                                             
2 Здесь и далее приводятся ссылки на литературные источники, указанные в конце статьи в алфавитном порядке.  
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водится их описание. 

Подкласс Elpidiacea Al. Smirnov, 2012 

Голотурии с ярко выраженной билатеральной симметрией и хорошо развитой брюшной подош-
вой (за исключением плавающих голотурий семейства Pelagothuriidae). Щупальца щитовидные, час-
то с пальчатыми выростами. Радиальные каналы развиты. Амбулакральные ножки и папиллы (мо-
дифицированные амбулакральные ножки) имеются. У некоторых таксонов вентролатеральные 
амбулакральные ножки и спинные папиллы частично срастаются и образуют плавательную лопасть. 
Вентральные амбулакральные ножки часто увеличены и предназначены для хождения. Амбула-
кральные придатки некоторых элазиподид семейств Elpidiidae и Laetmogonidae с очень крупными 
ампулами. Каналы щупалец отходят от радиальных каналов. Радиальные кровеносные сосуды име-
ются. Каменистый канал с мадрепоритом обычно прикрепляется к стенке тела и часто открывается 
наружу. Кольцевые мышцы прерываются радиальными мышцами. Продольные мышечные ленты 
одинарные. Мезентерий подвешивает заднюю петлю кишечника, прикрепляясь к стенке тела спере-
ди и в середине правого дорсального интеррадуиса. Водные легкие отсутствуют. Известковое около-
глоточное кольцо слабо кальцинировано, иногда из пяти ажурных сегментов или из прочных соеди-
нительных тканей; в некоторых таксонах уменьшается с возрастом или отсутствует. Спикулы 
пластинчатые и непластинчатые (Smirnov, 2012). 

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

Диагноз как у подкласса. 

Семейство Laetmogonidae Ekman, 1926 

Билатерально симметричные голотурии с 15–20 щупальцами. Амбулакральные ножки в 
среднем брюшном радиусе имеются или отсутствуют. Гонады образованы тонкими разветвлен-
ными трубочками, скомпонованными в несколько пучков. Спикулы: летмогонидные колеса и 
палочки различной формы (Smirnov, 2012). 

В дальневосточных морях России обнаружен один род – Pannychia. 

Род Pannychia Théel, 1882 

Циркуморальные папиллы отсутствуют. Папиллы спины принадлежат как дорсальным, так 
и вентролатеральным радиусам. Колеса большие с маргинальными зубцами (Hansen, 1975).  

Род Pannychia включает 1 вид – Pannychia moseleyi Théel, 1882 (этот же вид является типо-
вым для рода). 

Pannychia moseleyi Théel, 1882 (рис. 1) 

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, 1913: 232; Oh-
shima, 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: 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, 1998: 500, 502; Nybakken et al., 1998: 1778; Pawson, Ahearn, 2001: 42; Ti-
lot, 2006: 42, 43, fig. 75, 60; Панина, 2013: 138–140, рис. 5.25; Панина, Степанов, 2013: 87–
99; O’Loughlin et al., 2013: 43. 
Laetmophasma fecundum Ludwig, 1894: 85–95, pl. 10, figs. 3–14, pl. 11, figs. 1–13; H.L. Clark, 
1913: 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; Савельева, 1941: 78–79, рис. 6; 
Дьяконов, 1949: 67, рис. 103; Баранова, Кунцевич, 1977: 117. 

Распространение. В дальневосточных морях России встречено два подвида: Pannychia mo-
seleyi virgulifera Ohshima, 1915 и Pannychia moseleyi mollis Saveljeva, 1933. Подвид Pannychia 
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moseleyi virgulifera встречен в Беринговом море в районе банки Бауэрс и восточнее о. Агату  
на глубинах 520–1400 м на песчаном или илистом грунте; он также отмечен в окрестностях 
о. Ситха, у Алеутских островов и далее вдоль американского берега до Британской Колумбии,  
у м. 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. Парамушир) и Японском мо-
рях на глубинах 212–591 м встречается второй подвид – Pannychia moseleyi mollis. Типичная 
форма вида распространена близ южной Калифорнии, около о. Кокосового, от Австралии и Но-
вой Зеландии до Перу, у побережья Гавайских о-вов, в зал. Сагами (Япония).  

 

 
 

а б 
 

Рис. 1. Pannychia moseleyi: а – внешний вид, б – спикулы спинной папиллы 
 

Pannychia moseleyi встречен на глубинах от 212 до 2599 м. Относительно стеноэдафичный 

вид, обитающий на песчаных и илистых грунтах. 

Семейство Elpidiidae Théel, 1882 

Вентролатеральных амбулакральных ножек обычно немного, они большие и разделены 

промежутками; мидвентральный амбулакрал без ножек. В задней части тела ножки могут час-

тично срастаться, образую плавательную лопасть. Спинные выросты представлены папиллами 
и/или парусом, расположенным в передней части тела. В основании латеровентральных ради-

альных нервов имеется две пары статоцистов. Мезентерий состоит из изолированных нитей, 

полностью отсутствует вдоль второй петли кишечника; прямая кишка многих эльпидиид со сле-

пым отростком. Гонады в большинстве случаев не парные, левосторонние. Окологлоточное из-
вестковое кольцо состоит из 5 ажурных сегментов, расположенных в форме правильного пяти-

угольника. Каждый сегмент представлен звездчатой структурой, сформированной двумя 

лучеобразно расходящимися пучками длинных узких палочковидных выростов. Спикулы: лет-
могонидные колеса, крестообразные спикулы, дихотомически разветвленные стержни, палочко-

видные спикулы, спикулы типа «Elpidia», С-образные спикулы (Гебрук, 1990; Smirnov, 2012). 

Подсемейство Peniagoninae Ekman, 1926 

Число выростов на сегментах окологлоточного известкового кольца, как правило, больше 6. 

В составе скелета тела встречаются следующие основные типы спикул: крестообразные, дихо-

томически разветвленные стержни, типа «Peniagone» и 3-лучевые. Прямая кишка без слепого 

отростка (Гебрук, 1990; Smirnov, 2012). 
Примечание. Основными типами спикул для большинства представителей семейства явля-

ются крестообразные и типа «Peniagone». 3-лучевые спикулы характерны лишь для рода 

Achlyonice, который и по другим признакам выделяется среди прочих представителей семейства 
(Гебрук, 1990). 

Род Peniagone Théel, 1882 

Скелетные элементы спинной стороны тeлa представлены спикулами типа «Peniagone», ли-
бо дихотомически разветвленными стержневидными спикулами. Скелет брюшной стороны со-

стоит преимущественно из дихотомически разветвленных стержней. Спинные выросты пред-

ставлены либо папиллами (не более 4 пар), расположенными в передней части тела, либо 

парусом, за которым, как правило, следуют 1–2 пары редуцированных папилл. Ножек не более 
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12 пар, обычно их меньше. Щупалец у большинства 10 (Гебрук, 1990). 

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. 

Распространение. Единственное нахождение – южная часть Охотского моря, глубина 2850 м, 
грунт – ил. 

Peniagone incerta (Théel, 1882) 

Elpidia incerta Théel, 1882: 26–27, pls. VII1, 1, XXXIII, 3–4. 
Peniagone incerta Hansen, 1975: 143–144, fig. 65; Гебрук, 1990: 108–109, рис. 10, 17 (3),  
42 (8–11), табл. 1; Панина, 2013: 148; Панина, Степанов, 2013: 87–99; Смирнов, 2013: 198. 

Распространение. Берингово море, Курило-Камчатский желоб, Антарктика. Диапазон вер-
тикального распространения – 2293–7230 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. 

Распространение. Вид с очень широким, почти всесветным ареалом: Атлантический, Ин-
дийский и Тихий (Курило-Камчатский желоб, побережье Южной Америки), Антарктика. Диапа-
зон вертикального распространения – 2934–5070 м. 

Род Psychroplanes Gebruk, 1988 

Спикулы в покровах спинной стороны тела крестообразные, с хорошо развитыми выростами. 
Число выростов различно у разных видов: может быть развит один центральный вырост, выходя-
щий из перекрестья спикулы, возможно развитие 4 выростов, расположенных по одному на каж-
дом луче недалеко от перекрестья, и, наконец, выростов может быть 5 (4 на лучах и один цен-
тральный). Спикулы брюшной стороны также крестообразные, число выростов 1–5. Тело 
овальное, соотношение длины и ширины примерно 2 : 1. Спинная сторона, как правило, выпуклая; 
высота тела равна или превышает ширину. Спинные выросты представлены небольшим парусом, 
за которым могут быть расположены 1–2 пары сильно редуцированных папилл. Ножек 5–10 пар. 
Число выростов на сегментах окологлоточного известкового кольца около 7 (Гебрук, 1990). 

Psychroplanes rigida (Théel, 1882) 

Elpidia rigida Théel, 1882: 18–20, pl. XXXII: 18–20. 
Peniagone expansa Koehler, Vaney, 1905: 68–69, pls. IV, 10; XII, 27–28. 
Peniagone stabilis Koehler, Vaney, 1905: 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); Гебрук, 1990: 84–86, рис. 10, 14 (2),  
30 (3–12), табл. 1; Панина, 2013: 149–150; Панина, Степанов, 2013: 87–99; Смирнов, 2013: 198. 

Распространение. Обитает в северной части Индийского океана и северо-западной части 
Тихого океана, в российских водах встречен в Курило-Камчатском желобе. Диапазон вертикаль-
ного распространения –  3194–5230 м. 

Подсемейство Elpidiinae Théel, 1882, sensu Ekman, 1926 

Число выростов на сегментах окологлоточного известкового кольца 4, редко 5–6. В состав 
скелета входят стержневидные спикулы либо их производные – 3-лучевые и типа «Elpidia»; не-
редко имеются мелкие С-образные элементы. Щупалец 10. Прямая кишка с брюшным слепым 
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отростком (Гебрук, 1990; Smirnov, 2012). 

Род Amperima Pawson, 1965a 

Скелет тела состоит преимущественно из 3-лучевых спикул и мелких С-образных элемен-

тов; в щупальцах, ножках и папиллах преобладают изогнутые стержневидные спикулы. Спин-

ные выросты представлены парусом с 1 парой редуцированных папилл либо только папиллами в 

передней части тела. Щупалец 10. Число выростов на сегментах окологлоточного известкового 

кольца 4. Ножек обычно не более 12 пар (Гебрук, 1990). 

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, табл. 1; Смирнов, 2013: 197. 

Распространение. Антарктика, Индонезия, Тихий океан: северо-запад и северо-восток, а 

также Перуанское побережье. В дальневосточных морях России обнаружен в южной части 

Охотского моря, на глубине 2850 м (Дьяконов и др., 1958). Диапазон вертикального распростра-

нения – 1889–7160 м. 

Род Ellipinion Hérouard, 1923 

Скелет тела состоит из стержневидных спикул и С-образных элементов. Обычно развит па-

рус и иногда 1 пара редуцированных папилл. Ножек, как правило, не более 12. Щупалец 10. 

Число выростов на сегментах окологлоточного известкового кольца 4. 

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. 

Scotoplanes angelicus Agatep, 1967b: 59–61, pl. VI: 1–21. 

Распространение. Северная Пацифика, Южная Атлантика, Антарктика. Диапазон верти-

кального распространения – 700–5400 м. 

Род Elpidia Théel, 1876 

Тело овальное, его длина в 2–3 раза больше ширины; спинная сторона выпуклая, брюшная – 

плоская. Рот расположен вентрально, реже терминально, анус терминально, реже вентрально.  

10 щупалец, часть из которых может быть снабжена двумя пальцевидными придатками на 

внешнем крае. По сторонам тела 4 пары (как исключение 5 пар) крупных ножек, расположенных 

вдоль вентролатеральных амбулакров. Вдоль спинной стороны располагаются парные папиллы 

(у одного вида отсутствуют). Одна гроздевидная гонада. В коже тела многочисленные спикулы, 

состоящие из осевого стержня, от срединной части которого отходят две пары горизонтальных 

отростков и одна пара вертикальных (последние у некоторых видов отсутствуют). В щупальцах 

и ножках преобладают спикулы в виде более или менее изогнутых заостренных палочек с отро-

стками или без них (Беляев, 1971). 

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; Гебрук, Рогачева, 2011: 10–11, рис. 1; Панина, 2013:  
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142–143; Панина, Степанов, 2013: 87–99; Смирнов, 2013: 197. 

Распространение. Вид известен из Курило-Камчатского и Идзу-Бонинский желобов. Диа-

пазон вертикального распространения 8060–9345 м. Преимущественные глубины обитания, на 
которых иногда достигает массового развития, 8060–8400 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; 
Hansen, 1975: 181; Гебрук, Рогачева, 2011: 10–11, рис. 1; Панина, 2013: 143; Панина, Сте-
панов, 2013: 87–99; Смирнов, 2013: 197. 

Распространение. Вид чрезвычайно характерен для максимальных глубин Курило-

Камчатского желоба, где является господствующей формой макробентоса, по своей массовости 
не сопоставимой с другими обитателями этих глубин. Подвид Е. hanseni idzubonensis встречен на 
максимальных глубинах Идзу-Бонинского желоба. Глубина обитания от 8610 до 9735 м. 

Elpidia kurilensis Baranova et Belyaev, 1971 

Elpidia glacialis Ушаков, 1952: 102; Савельева, 1955: 216, табл. 64, рис. 10; Баранова, 1957: 
236 (partim).  
Е. 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. 
Elpidia kurilensis Беляев, 1971: 339–342, 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. 

Распространение. Вид встречен в Курило-Камчатском, Японском и Алеутском желобах и в 

Камчатском проливе. Диапазон вертикального распространения – 6156–8100 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; Па-
нина, Степанов, 2013: 87–99; Смирнов, 2013: 197. 

Распространение. Вид встречен в Курило-Камчатском желобе. Глубина обитания от 8035 

до 8345 м. 

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. 

Распространение. Вид встречен на северном склоне восточной части Алеутского желоба,  

в южной части Берингова моря вблизи Камчатского пролива и вблизи Японии (39°55′ с. ш., 
144°06′ в. д). Диапазон вертикального распространения – 4100–5740 м. 

Род Kolga Danielssen et Koren, 1880 

Тело вытянутое. Кожа беловатая или после фиксации светло-фиолетовая. Спинных папилл 

три пары: две передние более крупные, задняя пара меньше; папиллы сливаются от 1/3 до 2/3 
своей длины (на фиксированном материале), образуя парус, расположенный впереди в 1/3 части 
тела. Амбулакральных ножек 6–10 пар, расположенных вдоль вентролатеральных радиусов в 1/2 
или 1/3 задней части тела; размеры амбулакральных ножек и расстояние между ними увеличи-

ваются по направлению к задней части тела. Щупалец 10 с 4–7 вторично разделенными краевы-
ми лопастями, обычно две лопасти больше, чем другие. Анус расположен субдорсально. Прямая 
кишка со слепым отростком. Каменистый канал открывается наружу. Отверстие каменистого 
канала и гонопор расположены перед парусом. Спикулы стенки тела двух типов: шипастые па-
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лочки длиной 400–700 мкм, изогнутые или искривленные; и искривленные С-образные спикулы 

размером 40–75 мкм; спикулы иногда имеются в амбулакральных отростках. Окологлоточное 
известковое кольцо имеет пять отдельных сегментов с 4 парами лучей, которые иногда ветвятся 
(Rogacheva, 2012). 

Kolga kamchatica Rogacheva, 2012 

Kolga hyalina 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. 
Распространение. Вид встречен в Курило-Камчатском желобе (45°28′ с. ш., 153°46′ в. д.). 

Диапазон вертикального распространения – 6225–6236 м. 

Род Scotoplanes Théel, 1882 

Скелет тела состоит из стержневидных спикул, покрытых шипами или выростами, и мелких 

С-образных спикул; спинные и брюшные спикулы устроены одинаково; спикулы щупалец, но-

жек и папилл обычно изогнуты. Тело овальное или удлиненное. Развито 3 пары спинных папилл, 

передняя из которых расположена в первой трети тела, вторая в задней трети или ближе к сере-
дине, а третья пара редуцированная, расположена сразу вслед за второй. Ножек 5–7 пар, равно-

мерно расположенных по бокам тела. Щупалец 10. Число выростов на сегментах окологлоточно-

го известкового кольца 4 (Гебрук, 1990). 

Scotoplanes hanseni Gebruk, 1983 

Scotoplanes globosa Hansen, 1975 (partim): 167, fig. 83 (5–8). 

Scotoplanes hanseni Гебрук, 1983: 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. 

Распространение. Вид обитает в Алеутском, Курило-Камчатском, Бугенвильском, Ново-

Гебридском и Кермадекском желобах. Самый глубоководный из видов рода Scotoplanes, диапа-
зон вертикального распространения – 4650–7660 м. 

Scotoplanes kurilensis Gebruk, 1983 

Scotoplanes murrayi Савельева, 1941: 79–80, рис. 8; Савельева, 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, 1983: 1364–1366, рис. 2 (1–13), 3, 4, 5 (4), табл. 1, 2; Гебрук, 

1990: 129, рис. 12, 19 (4), 53 (6), 56, табл. 1; Панина, 2013: 146; Панина, Степанов, 2013: 
87–99; Смирнов, 2013: 198. 

Распространение. Вид обитает в Беринговом море, в районе желоба Кермадек и Курило-

Камчатского желоба. Диапазон вертикального распространения – 2300–4400 м. Стеноэдафичный 
вид, связанный исключительно c илистыми грунтами. 

Scotoplanes theeli Ohshima, 1915 

Scotoplanes theeli Ohshima, 1915: 242–243; Гебрук, 1983: 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. 

Scotoplanes globosa Дьяконов и др., 1958: 360; Баранова, 1962б: 351. 

Распространение. Вид встречается у берегов Японии, в районе Курильских о-вов 
(о. Шикотан) и на материковом склоне Северной Америки. Диапазон вертикального распростра-

нения – 545–2500 м. 

Семейство Psychropotidae Théel, 1882 

Билатерально симметричные элазиподиды с 10–18 щупальцами. Подошва окружена кантом, 

сформированным слившимися амбулакральными ножками. Мидвентральные амбулакральные 
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ножки имеются. У некоторых видов спинные папиллы сливаются, образуя парус. Окологлоточ-

ное известковое кольцо представлено ажурной сеточкой из плотной соединительной ткани или 

отсутствует. Спикулы: психропотидные крестики и палочковидные спикулы. Гонады парные 

(Smirnov, 2012). 

Род Benthodytes Théel, 1882 

Анус расположен дорсально. Непарные спинные выросты отсутствуют. Циркуморальные (или 

посторальные) папиллы имеются. Щупальца мягкие, гибкие и втягивающиеся (Hansen, 1975). 

Benthodytes incerta Ludwig, 1894 

Benthodytes incerta Ludwig, 1894: 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. 

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. 

Распространение. Вид обитает в восточной части Тихого океана на глубине 2417–3570 м.  

В российских водах описан Ошимой (Ohshima, 1915) под названием B. gotoi из Охотского моря  
с глубины 3292 м. B. regularis H.L. Clark, 1920 известный по одному образцу, собранному на 

глубине 4087 м между Галапагосскими островами и Южной Америкой может быть идентифици-

рован как B. incerta (Hansen, 1975). 

Род Psychropotes Théel, 1882 

Анус расположен вентрально. Непарные спинные придатки имеются. Циркуморальные па-

пиллы отсутствуют. Диски щупалец фиксированной формы, окружены одним рядом маргиналь-

ных наростов (Hansen, 1975). 

Psychropotes longicauda Théel, 1882 

Psychropotes longicauda Théel, 1882: 96–98, pls. XXVII, 1, XXVIII, XXXV, 13–17, XXXVII, 

10; Agatep, 1967a: 67, pl. XI, 1–7; Hansen, 1975: 11–12, 115–126, figs. 49–54, pls. VII, 4–6, 
XII, 7; Massin et al., 1978: 253–259; Khripounoff, Sibuet, 1980: 17–26, figs. 2, 4, 5 tables 1–5; 

Sibuet, 1984: 630, fig. 4; Billett et al., 1985: 405, figs. 1, 4; Gage et al., 1985: 199; Walker et al., 

1987: 277–282; Maluf, 1988: 101; Miller, Pawson, 1990: 4; Гебрук, 1993: 240, рис. 6 (4–5); 

Sánchez, Solís-Marín, 1993: 223; Gebruk, 1995: 95–102, fig. 2B; 2008: 50, 51, table III; Roberts 
et al., 1996: 237–249, figs. 1с, 2b, 3b; 2000: 261, 272, 288, figs. 4d, 5d, 6d; Roberts, Moore, 

1997: 1491, table 1, figs. 3B, 4C, 4D; Sewell, Young, 1997: 298, fig. 1A; O'Loughlin, 1998: 503; 

Bluhm, Gebruk, 1999: 173-174, fig. 3А; Janies, 2001: 1234; Wigham et al., 2003: 411–437, 
tables 1–5, figs. 1, 2, 4–13; Lacey et al., 2005: 1150–1153, fig. 1; Rogacheva et al., 2009: 473–

474. fig. 7; O'Loughlin et al., 2009: 13; Massin, Hendrickx, 2011: 417; Панина, 2013: 150–151; 

Панина, Степанов, 2013: 87–99; Смирнов, 2013: 198. 
Psychropotes longicauda var. fusco-purpurea Théel, 1882: 98-99, pls. XXIX, 1, XXXV, 11; 

Ekman, 1926: fig. R, a–b. 

Psychropotes longicauda var. monstrosa Théel, 1882: 98–99, pls. XXIX, 2, XXX, XXXIX, 1. 

Psychropotes buglossa Perrier, 1886: 283, fig. 200; 1902: 445–453, fig. 7, pls. XIII, 3–4, XX, 
16–28; Hérouard, 1923: 105–108, pls. I, 32, VI, 2. 

Psychropotes dubiosa Ludwig, 1894: 52–53, pl. 11, 5–7. 

Psychropotes raripes Ludwig, 1894: 48–51, pl. V, figs. 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; Дьяко-

нов и др., 1958: 360; Соколова, 1958: 140, рис. 3, е, ж; Carney, Carey, 1976: 67–74. 

Psychropotes fucata Perrier, 1896: 902; Perrier, 1902: 453–455, pl. XX, figs. 29–30. 
Psychropotes grimaldii Hérouard, 1896: 167, fig. 2; 1902: 25–27, pl. III, figs. 1–2. 

Psychropotes brucei Vaney, 1909: 422–423, pls. I, 13, II, 21–22, III, 41–42. 

Psychropotes laticauda Vaney, 1909: 420–422, pl. II, figs. 14, 24. 

Psychropotes longicauda var. аntarctica Vaney, 1909: 419–420. 
Euphronides dyscrita H.L. Clark, 1920: 139, pl. II, fig. 3. 

Nectothuria translucida Беляев, Виноградов, 1969: 711–716, рис. 1–4. 
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?Psychropodes longicaudata Carney, Carey, 1982: 597–607. 

Распространение. Космополитический вид, в российских водах обнаружен в Курило-

Камчатском желобе. Диапазон вертикального распространения – 2210–6420 м. Для дальнево-

сточных морей России приводится под названием Psychropotes raripes к востоку от южной око-
нечности Сахалина (Ohshima, 1915) и глубоко-

водной впадины Охотского моря с глубины, пре-

вышающей 3000 м (Савельева, 1941). Кроме того, 
этот вид был описан как Nectothuria translucida 

Belyaev et M. Vinogradov, 1969 из Курило-

Камчатского желоба, где он был пойман в гори-

зонте 4940–5930 м, более чем в 2 км над дном. 
Анализ вертикального распределения пред-

ставителей обсуждаемого отряда (табл., рис. 2) 

показывает, что большинство видов элазипод, 
обитающих в дальневосточных морях, глубоко-

водные. К относительно мелководным видам 

можно отнести следующие: Pannychia moseleyi 
(сем. Laetmogonidae), Peniagone dubia (сем. Elpi-

diidae, п/сем. Peniagoninae), Scotoplanes theeli 

(Сем. Elpidiidae, п/сем. Elpidiinae) и Benthodytes 

incerta (Сем. Psychropotidae). 

Вертикальное распределение голотурий отряда Elasipodida,  

встречающихся в фауне дальневосточных морей России 

Вид 
Глубина, м Характеристика вида в соответствии  

с его принадлежностью  
к вертикальной зоне океана* 

Надродовой таксон 
Мин. Макс. 

Pannychia moseleyi 212 2599 Сублиторально-батиальный Сем. Laetmogonidae 

Peniagone dubia 2850 2850 Батиальный 

Сем. Elpidiidae, 
п/сем. Peniagoninae 

Peniagone incerta 2293 7230 Батиально-абиссально-хадальный 

Peniagone purpurea 2934 5070 Батиально-абиссальный 

Psychroplanes rigida 3194 5230 Батиально-абиссальный 

Amperima naresi 1889 7160 Батиально-абиссально-хадальный 

Сем. Elpidiidae, 
п/сем. Elpidiinae 

Ellipinion papillosum 700 5400 Сублиторально-батиально-абиссальный 

Elpidia birsteini 8060 9345 Хадальный 

Elpidia hanseni 8610 9735 Хадальный 

Elpidia kurilensis 6156 8100 Хадальный 

Elpidia longicirrata 8035 8345 Хадальный 

Elpidia minutissima 4100 5740 Абиссально-хадальный 

Kolga kamchatica 6225 6236 Хадальный 

Scotoplanes hanseni 4650 7660 Абиссально-хадальный 

Scotoplanes kurilensis 2300 4400 Батиально-абиссальный 

Scotoplanes theeli 545 2500 Батиально-абиссальный 

Benthodytes incerta 2417 3570 Батиально-абиссальный 
Сем. Psychropotidae 

Psychropotes longicauda 2210 6420 Батиально-абиссально-хадальный 
 

*  Вертикальные зоны океана даны по А.И. Кафанов, В.Н. Кудряшов (2000). 
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Рис. 2. Доля голотурий отряда Elasipodida в фауне 

дальневосточных морей России, имеющих разное  
вертикальное распределение. Обозначения:  
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абиссально-хадальные, а-х – абиссально-хадальные,  
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