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При выращивании в водах США американской устрицы наиболее опасными паразитами 
являются простейшие Perkinsus (ранее Dermocystidium) marinus и Haplosporidium nelsoni. 
Перевозки устриц способствовали расширению ареалов этих паразитов. 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Исследования паразитов и возбудителей заболеваний морских беспозвоноч-
ных преимущественно развивались уже в нынешнем столетии. Фаунистические, 
морфологические, систематические и биологические исследования преобладали 
перед второй мировой войной. Сперва они носили чисто академический харак-
тер или осуществлялись с животными, используемыми в экспериментах. 

После второй мировой войны объем исследований резко увеличился. В ис-
следованиях по патобиологии морских организмов стало принимать участие 
все большее число ученых и институтов. Интересы академического характера 
сохранились, но необходимость выращивания все большей продукции беспо-
звоночных (моллюсков и ракообразных) в прибрежных водах, а также про-
блемы охраны внешней среды и здоровья человека были факторами, требовав-
шими государственной поддержки подобных исследований. 

Новые методы исследований способствовали расширению наших знаний 
в области ультратонкого строения, иммунобиологии и иммунохимии, генетики, 
хозяино-паразитных отношений, физиологической экологии, профилактики и 
терапии заболеваний. 

Развитие марикультуры усилило потребность в познании влияния парази-
тов и других возбудителей болезней на выращиваемых беспозвоночных. 
При этом особо важным объектом исследования оказались моллюски. Очень 
много внимания было уделено двустворчатым родов Ostrea и Crassostrea из 
сем. Ostreidae, как наиболее важным в хозяйственном отношении. Изучались 
й многие другие моллюски. Усиление завоза в американские воды моллюсков 
из других стран, в частности тихоокеанской устрицы Crassostrea gigas Thunberg, 
1793 и европейской плоской устрицы Ostrea edulis L., 1758 привело к завозу 
сюда новых паразитов и болезней. Расселение как завезенных, так и местных 
видов вдоль западного и восточного берегов Северной Америки также способ-
ствовало дальнейшему распространению болезней. Проблема предотвращения 
йх дальнейшего распространения потребовала разработки специальных меро-
приятий (например, запрещения вывоза определенных видов из отдельных 
районов), методов исследования и условий карантинизации. При этом важными 

1 Доклад, зачитанный на Советско-американском симпозиуме по паразитологии и патологии 
морских организмов (Ленинград, октябрь 1981 г.). 
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объектами изучения оказались вышеупомянутые устрицы, а также брюхоногие 
Mytilus edulis L., 1758, Brachidontes recurvis Rafinesque, 1920 и др. В течение 
последних 10 лет возрос интерес к паразитам и болезням других промысловых 
моллюсков, таких как Mercenaria mercenaria (L., 1758), My a arenaria (L., 1758), 
Spisula solidissima (Gmelin, 1791), Aequipecten irradians (Lamarck, 1819) и Ha-
liotis rufescens Swainson, 1822, с целью регулирования их естественных популя-
ций и культивирования. Большинство исследований осуществляется в основ-
ных районах обитания и выращивания моллюсков, а именно в северо-западных 
штатах (Орегон, Вашингтон) и в прилегающей к ним Британской Колумбии; 
в Мексиканском заливе (Техас, Луизиана, Миссисипи, Алабама, Флорида); 
в средней Атлантике (Виргиния, Мэриленд, Делавэр, Нью Джерси); на северо-
востоке (Конектикут, Массачусетс, Мэн) и в прилежащих к нему провинциях 
Канады. Особенно много исследований осуществляется в Калифорнии. 

В литературе указывается большое число симбионтов, населяющих устриц 
вышеназванных двух родов и вызывающих болезни или подозреваемых в том, 
что они таковые вызывают. Например, Синдермен (Sindermann, 1977) перечис-
ляет возбудителей 10 болезней культивируемых устриц, отмеченных в США 
и Канаде, и упоминает еще 6 других. Некоторые из них лишь подозреваются 
как возбудители болезней, так как обнаружены в тканях хозяина во время 
исследования. В отношении других доказано, что они вызывают гибель 
устриц. 

Незатронутые или слабозатронутые человеком естественные популяции 
большинства животных и растений содержат паразитов. Естественно, в них 
наблюдается смертность, вызываемая болезнями. Вмешательство человека, 
осуществляемое либо изменением среды обитания, либо перемещением живот-
ных и растений в новые места, либо их искусственным выращиванием, сопут-
ствуется усилением заболеваемости, приводящим к эпизоотиям и повышенной 
смертности. При этом заметно снижается продуктивность популяции, что при~ 
водит к убыткам. Животные, выращиваемые в искусственных емкостях в усло-
виях высокой скученности, особенно подвержены заболеваемости. 

Устриц в Северной Америке стали пересаживать и выращивать в искус-
ственных условиях с конца прошлого века. За последние годы технология их 
культивирования осложнилась, хотя в большинстве случаев используют тех-
нологию, разработанную до второй мировой войны. Она предусматривает пере-
садку молоди с банок, где содержались половозрелые особи, на выростные банки 
до достижения ею товарного веса. Как можно было ожидать, в этих условиях 
достаточно часто у берегов США и Канады наблюдаются случаи гибели устриц, 
вызываемые болезнями. Две таких болезни будут описаны ниже. 

Повышенная смертность С. virginica у берегов Мексиканского залива и 
восточной части США в конце 40-х и в 50-х, а позже в 60-х годах вызвала ин-
терес к паразитам и болезням этого и родственных видов. Федеральное пра-
вительство и правительства штатов, а также хозяйственные организации вы-
делили соответствующие средства. Поскольку этим вопросом занялся и Виргин-
ский институт морской науки, приведу в качестве примера его исследования, 

КОЖНАЯ ИЛИ «МИКОЗНАЯ» БОЛЕЗНЬ CRASSOSTREA YIRGI NIC А 

Когда нефтяную промышленность Мексиканского залива обвинили в том, 
что она вызывает гибель устриц в естественных и окультуренных условиях вдоль 
побережья залива, начались исследования с целью выявления причин этой 
гибели. 

Ученые очень скоро обнаружили простейшее Perkinsus marinus (тип Apicom-
plexa, класс Perkinsia, отряд Perkinsida, первоначальное название DermocystU 
dium marinum, затем Labrynthomyxa marina — последние роды теперь относят 
к грибам, поэтому и противоречия в первоначальном названии болезни). Ис-
следования, осуществленные в других местах, показали, что этот возбудитель 
встречается как в естественных, так и в культивируемых популяциях устриц 
вдоль восточного побережья США до Массачусетса, а также в Максиканском 
заливе. К югу от бухты Чесапик и в заливе он вызывает смертность типа эпизо-
отий; в других местах болезнь носит характер энзоотий, кроме бухты Делавэр, 

257 



где в середине 50-х отмечена массовая смертность, вызванная завозом заражен-
ных устриц из штата Виргиния. 

Возбудитель обнаруживается довольно легко как в нативных препаратах, 
так и тканевых срезах, приготовленных из живых или погибших хозяев. За-
ражение можно вызвать экспериментально, но выделить чистую культуру пока 
не удалось. Заражение можно ослабить химическими средствами в лаборатор-
ных условиях, но полную элиминацию возбудителя осуществить не удается. 

Средства борьбы пока не разработаны и вообще вряд ли будут разработаны 
в дальнейшем. В условиях культивирования можно снизить смертность, не 
высевая личинок устриц в зараженных участках с высокой соленостью, так как 
возбудитель плохо переносит соленость ниже 15°/00, а также осуществляя 
своевременный высев и сбор устриц. Возбудитель чувствителен и к температуре: 
повышенная смертность моллюсков отмечена при 25—33 °С. Она может быть 
снижена также снижением плотности популяции хозяина. 

P. marinus пока не был выделен в чистом виде, так что постулат Коха не 
соблюден. До сих пор не до конца выявлен жизненный цикл паразита. Не уста-
новлено, имеет ли он промежуточных и резервуарных хозяев. Возможно тако-
вых и не требуется в силу особенностей споруляции. Кроме того, по некоторым 
наблюдениям установлено, что заражение, по-видимому, может распростра-
няться на новых хозяев от их ближайших соседей. Паразит образует спорангии, 
выделяющие двухжгутиковые зооспоры. То обстоятельство, что родственные 
организмы обладают прямым циклом развития, подкрепляет мнение сотрудни-
ков института, которые считают, что цикл развития P. marinus не связан со 
сменой хозяев. Паразит (или близкородственные виды) найден во многих других 
двустворчатых моллюсках. 

БОЛЕЗНЬ MSX ИЛИ БОЛЕЗНЬ БУХТЫ ДЕЛАВЭР УСТРИЦЫ С. YIRGI NIC А 

С 1958 г. отмечена повышенная смертность в выращиваемых популяциях 
С. virginica в бухте Делавэр. В виду того что таковая имеет контакт через 
канал с бухтой Чесапик и в результате частой перевозки устриц рыбаками, 
ученые предполагают возможность вспышки болезни и в этой бухте. Поэтому 
были проведены интенсивные исследования в Нью Джерси (Университет Рит-
гера), в Виргинии (Виргинский институт морских наук) и в Мэриленде (Че-
сапикская биологическая лаборатория, ныне входит в состав университета 
Мэриленд в качестве центра по исследованию окружающей среды и эстуариев). 

Эпизоотологическими методами установлено, что данная болезнь вызывается 
гаплоспоридией Haplosporidium nelsoni (=Minchinia nelsoni). Возбудитель был 
найден в популяциях С. virginica от Массачусетса до Северной Каролины; 
особенно распространен в популяциях бухт Делавэр и Чесапик, где вызывал 
ежегодно смертность в 50—60%, пока не было прекращено выращивание устриц 
в зараженных районах. В бухте Делавэр годовая продукция устриц снизилась 
примерно за два года с 2 млн до 10 тыс бушелей,2 а в бухте Чесапик в границах 
штата Виргиния с 4 до 2 млн бушелей. Болезнь сохраняется до настоящего 
времени и представляет угрозу для районов соответствующей солености. 

Эпизоотологические данные свидетельствуют о зависимости заболевания от 
степени солености; оно наблюдается в пределах 15—35°/0о- Выявлены пора-
женные болезнью участки нижней части залива Чесапик и прибрежных 
лагун восточного берега Виргинии. Выростные площади устриц классифици-
рованы по уровню заболеваемости в годы со средним количеством осадков 
и средним уровнем солености. В течение засушливых лет воды с высоким со-
держанием солености проникают в верх по заливу и его притокам, вытесняя 
пресную воду. Поскольку MSX зависит от уровня солености, она не проникает 
в незараженные участки с низкими показателями солености. Болезнь вызывает 
наивысшую смертность при 20—25°/о0. Как и Р. marinus, ее возбудитель тепло-
любив. Однако, хотя большинство эпизоотий происходит летом, случаи гибели 
отмечены и к концу зимы. По-видимому, в подобных случаях определенную 

2 Один бушель равен 35.2 л. 
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роль играют различные стрессовые факторы и плохое физиологическое состоя-
ние устриц. Моллюски в возрасте до одного года гибели не подвершены. 

Мер борьбы с паразитом ни в природе, ни в лабораторных условиях не раз-
работано. Для предотвращения болезни не следует размещать молодь устриц 
в пораженных болезнью участках моря; необходимо посадку и сбор устриц 
проводить перед периодом вспышки болезни. В популяциях возникает опре-
деленная устойчивость к паразиту, поэтому вселение незараженных моллюсков 
в пораженные болезнью участки моря приводят к высокой смертности. 

Как и в случае с заражением Perkinsus marinus, медикаментозные средства 
при рассматриваемой болезни не предложены, но и вряд ли возможны. Устой-
чивость к ней развивается в участках, пораженных паразитом, но только у ме-
стных популяций. Вселение новых восприимчивых к болезни моллюсков при-
водит к высокой смертности. Некоторые исследователи утверждают, что им 
удалось вырастить устойчивые к болезни штаммы устриц, усовершенствуя 
биотехнику выращивания. 

До настоящего времени возбудитель в чистом виде не выделен, поэтому по-
стулат Коха не может считаться выполненным. Жизненный цикл расшифрован 
неполностью; неизвестно, имеются ли промежуточные и резервуарные хозяева, 
помимо устриц. Поскольку паразит образует инкапсулированные споры,, 
некоторые исследователи утверждают, что для его развития не требуется про-
межуточный или резервуарный хозяин. Другие же считают, что такие хозяева 
могут быть. 

Установлено, что организмы, очень похожие на Н. nelsoni, встречаются у дру-
гих двустворчатых моллюсков и в карабельных червях. Следует также отме-
тить, что у С. virginica в прибрежных водах и притоках восточного побережья 
штатов Мерилэнд и Виргиния и к северу от Лонг Айленда встречается другое 
заболевание, вызываемое Haplosporidium costale, но распространенное в водах 
с более высокой соленостью, чем Н. nelsoni. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследования невыясненных вопросов продолжаются в отношении обеих 
болезней Crassostrea virginica. Очень важными являются исследования по вы-
делению и культивированию обоих возбудителей, по разработке профилакти-
ческих и терапевтических мероприятий, так как это будет способствовать вос-
становлению запасов устриц в бухтах Делавэр и Чесапик. 

Во время проведенных патологических исследований Crassostrea и Ostrea% 
отдельные виды которых были завезены с Дальнего Востока и Европы, было 
установлено, что болезни, характерные для Crassostrea virginica или для отдель-
ных участков ее ареала, распространились теперь по новым акваториям, по-
скольку промышленность повсеместно осуществляла перевозки устриц. Кроме 
того, к берегам Северной Америки занесены новые паразиты и болезни из-за 
завоза туда С. gigas с Дальнего Востока и Ostrea edulus — из Европы, и распро-
странились по всем прибрежным водам Северной Америки. Впрочем,5 некото-
рые специалисты отрицают возможность перевозки устриц из одного участка 
моря в другой. Несмотря на возражения, в ряде штатов осуществлены меры 
по ограничению таких перевозок. 

На основании проведенных исследований можно сформулировать следую-
щие задачи, стоящие перед патобиологией морских беспозвоночных США: 
1. роль паразитов и болезней в природных и культивируемых популяциях 
хозяйственно важных объектов; 2. взаимодействия между паразитами,, болез-
нями и загрязнением; 3. вопросы эпидемиологии применительно к болезням 
беспозвоночных; 4. влияние болезни на качество морепродуктов; 5, профилак-
тика и терапия в экспериментальных и производственных условиях культи-
вирования беспозвоночных. 

Урок, который следует извлечь из проведенных исследований^ заключа-
ется в том, что любые перевозки как хозяев, так и их паразитов в новые районы 
таят в себе большую опасность; поэтому ввоз и вывоз устриц и других беспоз-
воночных должен осуществляться с большой осторожностью. Кроме того, 
следует подчеркнуть важность дальнейших исследований беспозвоночных и 
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возбудителей их заболеваний и условий сохранения хорошего качества воды 
как при искусственном выращивании, так и при эксплуатации естественных 
популяций промысловых беспозвоночных. 

В заключение назовем выявленных возбудителей заболеваний Crassostrea 
virginica и других промысловых моллюсков. 1. Герпес-вирус. 2. Vibrio anguil-
larum, V. alginolyticus, Vibrio sp. 3. неопределенные грам-положительные бак-
терии. 4. Perkinsus marinus. 5. Haplosporidium nelsoni. 6. H. costalis. 7. Hexamita 
inflata. 8. грегарина Nematopsis ostrearum. 9. Mytilicola orientalis. 10. Bucepha-
lus haimeanus. 
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STUDIES OF THE PARASITES AND PATHOGENS OF THE AMERICAN OYSTER, 
CRASSOSTREA VIRGINICA GMELIN, IN THE UNITED STATES 

W. Y . Hargis 

SUMMARY 
Most dangerous pathogens in the natural and cultivated populations of the american oyster 

are the protozoan parasites Perkinsus marinus and Haplosporidium nelsoni. Roth parasites do 
not do well in salinities below 15°/00. They are also temperature dependent and cause most mor-
talities when temperature is between 25 and 33°. Transfer of the molluscs around the coast 
of North America caused the spread of these parasites. 


