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Представлены результаты исследований сапротрофной микробиоты, выделенной из 
органов, тканей и мантийной (полостной) жидкости приморского гребешка Mizuhopecten 
yessoensis лагуны Буссе. Исследования проводились с мая по сентябрь 2011–2013 гг. Вы-
деленная сапротрофная микробиота моллюсков была представлена 34 видами бактерий 
из 18 родов, входящих в 16 семейств. Выявлено видовое разнообразие вибрионов и псев-
домонад. К ежегодно выделяемым от гребешка видам относились Vibrio alginolyticus, Vibrio 
vulnifi cus, Vibrio parahaemolyticus, Moraxella sp., Comamonas testosteroni, Brevundimonas 
diminuta, Brevundimonas vesicularis, Bacillus sp.
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Polteva А. V., Galanina E. V. Results of the study of the saprotrophic microbiota of the 
seaside scallop Mizuhopecten yessoensis (Jay, 1857) (Mollusca: Bivalvia) from the Busse 
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The results of studies of saprotrophic microbiota isolated from organs, tissues and 
mantle (cavity) fl uid of the seaside scallop Mizuhopecten yessoensis of the Busse Lagoon 
are presented. The studies were conducted from May to September 2011–2013. The isolated 
saprotrophic microbiota of mollusks was represented by 34 bacterial species from 18 genera 
belonging to 16 families. The species diversity of vibrions and pseudomonads was revealed. 
The species isolated annually from the scallop included Vibrio alginolyticus, Vibrio vulnifi cus, 
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Vibrio parahaemolyticus, Moraxella sp., Comamonas testosteroni, Brevundimonas diminuta, 
Brevundimonas vesicularis, Bacillus sp.
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ВВЕДЕНИЕ

Лагуна Буссе это – типичная средняя по размерам, с общей площадью 
43 км2 лагуна, расположенная на западном побережье Тонино-Анивского по-
луострова о. Сахалин. Глубина лагуны постепенно увеличивается от берего-
вой зоны к центральной части, максимальная глубина составляет 5 м. От за-
лива Анива водоем отделен узкой длинной песчаной косой. Лагуна соединена 
с заливом протокой Суслова, через которую происходит поступление морских 
вод ( ).

В лагуне Буссе самое высокое среди лагунных водоемов Сахалина разно-
образие беспозвоночных – более 237 видов ( ), среди которых выделя-
ются промысловые виды: травяной чилим Pandalus latirostris, приморский гре-
бешок Mizuhopecten yessoensis, промежуточный морской еж Strongylocentrotus 
intermedius, дальневосточный трепанг Apostichopus japonicus, кукумария 
японская Cucumaria japonica, рудитапес Ruditapes philippinarum, устрица ги-
гантская Crassostrea gigas, мидия Грея Crenomytilus grayanus и другие виды. 
Большинство из названных гидробионтов отличаются высокой биопродуктив-
ностью. В их числе приморский гребешок, который отнесен к объектам, ин-
тенсивно воспроизводящимся в лагуне.

Проведенные экспериментальные работы в области марикультуры пока-
зали, что в лагуне существуют оптимальные условия для начальных этапов 
разведения приморского гребешка и получения посадочного материала (

). В перспективе этот водоем можно рассматривать в 
качестве природной «фермы» по разведению молоди гребешка.

Опыт разведения гидробионтов в хозяйствах марикультуры разных стран, 
а также на побережье Черного моря и в Приморском крае показал, что ос-
новными биологическими факторами, оказывающими значительное влияние 
на выращивание моллюсков, являются, как правило, бактерии, вирусы и про-
стейшие, провоцирующие болезни и массовую гибель разводимых объектов 
( ). За последнее 
десятилетие аквакультура моллюсков сильно пострадала от повторяющихся 
эпизодов бактериальных заболеваний по всему миру (

).
Определить состав сапротрофной микробиоты, ассоциированной с ор-

ганами и тканями моллюсков, выявить присутствие патогенных и условно-
патогенных бактерий, а также оценить потенциальный риск развития бакте-
риальных заболеваний при возможном разведении гребешка в лагуне были 
основными задачами исследований, результаты которых приводятся в настоя-
щей публикации.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Микробиологические исследования приморского гребешка (M. yessoensis) 
в лагуне Буссе проводились с мая по сентябрь 2011–2013 гг. Сбор моллюсков 
для исследований осуществляли на участке в районе проток водолазным спо-
собом на глубине 3–5 м. Район отбора указан на рисунке.
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Собранных моллюсков доставляли в лабораторию в живом виде в термо-
контейнерах с охлаждением. Всего было исследовано 86 экз. Вес исследован-
ных моллюсков варьировался от 34 до 595 г, при среднем 314 г.

Бактериологическому исследованию у моллюсков подвергались: мускул-
аддуктор, печень (пищеварительная железа), жабры и мантийная (полостная) 
жидкость. Посевы тканей и органов моллюсков выполнялись от каждой особи 
отдельно на ГРМ-агар, который был приготовлен на воде из лагуны. Из орга-
нов, тканей и полостной жидкости было выделено и протестировано 122 куль-
туры бактерий. Подробная методика проведения бактериологических исследо-
ваний описана в статье ( ).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Из литературных источников известно, что с тканями и органами водных 
беспозвоночных ассоциированы разнообразные микроорганизмы, которые 
играют жизненно важную роль в выживании, гомеостазе и развитии хозяев 
( ). По результатам иссле-
дований органов, тканей и мантийной жидкости моллюсков были выделены 
34 вида бактерий, которые относились к 18 родам из 16 семейств (табл. 1). 
Контаминировали внутренние органы моллюска факультативно-анаэробные 
и аэробные грамнегативные сапротрофные микроорганизмы из родов: Vibrio, 
Photobacterium, Aeromonas, Pseudomonas, Moraxella, Pasteurella, Comamonas, 
Delftia, Brevundimonas, Methylobacterium, Shewanella, Burkholderia, Proteus, 
Serratia, Ochrobacterium, Alcaligenes, Chrysebacterium. Из грамположительных 
микроорганизмов были обнаружены бактерии р. Bacillus.

Два рода – Vibrio и Pseudomonas, доминировали по числу видов. Псев-
домонады и вибрионы широко распространены в морской воде, грунте, ас-
социированы с морскими беспозвоночными, рыбами, водорослями. Как пра-
вило, это автохтонные для водных объектов микроорганизмы, среди которых 
встречаются как условно-патогенные, так и патогенные виды (

).
Среди вибрионов, выделенных из органов и тканей моллюска в 2011–

2013 гг., большая часть видов относится к оппортунистическим патогенам, 
которые способны вызывать заболевания как гидробионтов (

), так и человека 
( ).

В отличие от вибрионов большинство обнаруженных у моллюсков 
псевдомонад не представляют опасности для гидробионтов. Лишь два вида 
P. fl uorescens и P. putida известны как возбудители заболеваний у разных видов 
морских и пресных рыб.

К ежегодно выделяемым от гребешка видам относились Vibrio alginolyticus, 
Vibrio vulnifi cus, Vibrio parahaemolyticus и непатогенные Moraxella sp., 
Comamonas testosteroni, Brevundimonas diminuta, Brevundimonas vesicularis, 
Bacillus sp.

В 2011 г. наряду с ежегодно встречаемыми видами из полостной жидко-
сти моллюска были выделены бактерии из р. Pasteurella. Представители этого 
рода описаны в литературе как возбудители заболеваний крупного рогатого 
скота, птиц, человека ( ), обнаружены у больного атланти-
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ческого лосося на фермах в Шотландии ( ). 
Из деликатесной части гребешка (мускула) в июле–августе были выделены 
бактерии B. vesicularis, в сентябре – V. vulnifi cus, Moraxella sp.

Бактерия V. vulnifi cus – представитель естественной флоры прибрежных 
морских вод разных широт. Неоднократно была обнаружена в воде, донных 
отложениях, различных морепродуктах, включая креветок, рыбу, устрицы и 
моллюсков (

). При неблагоприятных условиях может вызывать гибель куль-
тивируемых креветок ( ). В качестве возбуди-
теля была выделена у теляпий в Японии ( ) и угрей в Европе 
( ).

Разнообразие вибриофлоры – девять видов в составе выделенной микро-
биоты зафиксировано в 2012 г. (табл. 2). Среди них восемь видов могут вы-
зывать заболевания у гидробионтов ( ). Чаще 
вибрионы встречались в полостной жидкости моллюсков, но в июле два вида 
Vibrio anguillarum, Vibrio ordalii были выделены из мускула моллюска, не 
имевшего патологических изменений со стороны внутренних органов. В по-
севах из мускула вибрионы росли единично в поликультуре с бактериями из 
рр. Moraxella, Methylobacterium, Ochrobactrum.

V. anguillarum известен как возбудитель вибриоза у гидробионтов в мор-
ской и пресной воде ( ). Заболевание отмечено у рыб, моллю-
сков, ракообразных в России и за рубежом. Возбудитель вибриоза был выделен 
и идентифицирован в 2001 г. от радужной форели, культивируемой в садках в 
Белом море в форелевом хозяйстве Республики Карелия (

). На Камчатке в 1993–1999 гг. впервые был обна-
ружен вибриоз дикой горбуши в прибрежных водах Карагинского залива (

). В 2007 г. он был отмечен у дикой горбуши как в Карагинском 
заливе, так и в северо-западной части Тихого океана ( ).

Согласно данным литературы, V. anguillarum выделялся из мидий Mytilus 
galloprovincialis и Mytilus edulis из Черного и Белого морей (

), что обусловлено присутствием описываемых 
вибрионов в прибрежных морских водах – местах обитания моллюсков (

).
V. ordalii описан главным образом как патоген, вызывающий вибриоз у 

лососевых видов рыб. Ранее был известен как V. anguillarum биотип 2.
В качестве возбудителя бактериальной геморрагической септицемии был 

выявлен у морских рыб в Японии, Австралии и на тихоокеанском северо-за-
падном побережье США ( ). В начале 2000-х гг. в южной части 
Чили V. ordalii вызывал смертность у культивируемого атлантического лосо-
ся, тихоокеанского лосося и радужной форели ( ). Пато-
ген также был обнаружен у других видов рыб – таких, как айю (Plecoglossus 
altivelis) и рокфиш (Sebastes schlegeli) в Японии и у золотоголового морского 
леща (Sparus aurata) в Средиземноморском регионе ( ).



286

Т
аб

л
и

ц
а 

1
Т

ак
со

н
ом

и
ч

ес
к

и
й

 с
ос

та
в 

ба
к

те
ри

й
, в

ы
де

л
ен

н
ы

х 
в 

хо
де

 и
сс

л
ед

ов
ан

и
й

п
р

и
м

ор
ск

ог
о 

гр
еб

еш
к

а 
M

. y
es

so
en

si
s 

и
з 

ла
г.

 Б
ус

се
 в

 2
01

1–
20

13
 г

г.
T

ab
le

 1
T

ax
on

om
ic

 c
om

p
os

it
io

n 
of

 b
ac

te
ri

a 
is

ol
at

ed
 d

ur
in

g 
st

u
d

ie
s 

of
 t

he
 s

ea
si

de
 s

ca
llo

p
M

. y
es

so
en

si
s 

fr
om

 t
h

e 
B

us
se

 L
ag

oo
n 

in
 2

01
1–

20
13

Т
ак

со
н 

Го
д,

 м
ес

яц
 и

сс
ле

до
ва

ни
й

се
м

ей
ст

во
ро

д
ви

д
20

11
20

12
20

13
06

07
08

09
06

07
08

09
05

06
07

09

V
ib

ri
on

ac
ea

e
Vi

br
io

 

Vi
br

io
 a

lg
in

ol
yt

ic
us

+
+

+
+

+
+

+
Vi

br
io

 a
ng

ui
lla

ru
m

+
Vi

br
io

 h
ar

ve
y

+
Vi

br
io

 m
im

ic
us

+
+

+
Vi

br
io

 n
er

ei
s

+
Vi

br
io

 v
ul

ni
fi c

us
+

+
+

Vi
br

io
 o

rd
al

ii
+

Vi
br

io
 p

ar
ah

ae
m

ol
yt

ic
us

+
+

+
Vi

br
io

 p
el

ag
iu

s 
bi

ov
. 2

+
P

ho
to

ba
ct

er
iu

m
P

ho
to

ba
ct

er
iu

m
 s

p.
+

A
er

om
on

ad
ac

ea
e

A
er

om
on

as
A

er
om

on
as

 h
yd

ro
ph

ila
+

+
+

P
se

ud
om

on
ad

ac
ea

e
P

se
ud

om
on

as

P
se

ud
om

on
as

 b
or

bo
ri

+
+

P
se

ud
om

on
as

 d
ur

ifl 
av

a
+

P
se

ud
om

on
as

 p
el

i
+

+
P

se
ud

om
on

as
 a

lc
al

ig
en

es
+

+
+

P
se

ud
om

on
as

 p
ut

id
a

+
+

P
se

ud
om

on
as

 fl 
uo

re
sc

en
s

+
P

se
ud

om
on

as
 m

ar
in

co
la

+
M

or
ax

el
la

ce
ae

M
or

ax
el

la
M

or
ax

el
la

 s
p.

+
+

+
+

+
+

P
as

te
ur

el
la

ce
ae

P
as

te
ur

el
la

P
as

te
ur

el
la

 s
p.

 1
+

+
P

as
te

ur
el

la
 s

p.
 2

+



287

Т
ак

со
н 

Го
д,

 м
ес

яц
 и

сс
ле

до
ва

ни
й

се
м

ей
ст

во
ро

д
ви

д
20

11
20

12
20

13
06

07
08

09
06

07
08

09
05

06
07

09

C
om

am
on

ad
ac

ea
e

C
om

am
on

as
C

om
am

on
as

 te
st

os
te

ro
ni

+
+

+
+

D
el

ft
ia

D
el

ft
ia

 a
ci

do
vo

ra
ns

 (
sy

n.
 C

om
am

on
as

/P
se

ud
om

on
as

 a
ci

do
vo

ra
ns

)
+

C
au

lo
ba

ct
er

ac
ea

e
B

re
vu

nd
im

on
as

B
re

vu
nd

im
on

as
 d

im
in

ut
a

+
+

+
+

+
+

+
B

re
vu

nd
im

on
as

 v
es

ic
ul

ar
is

+
+

+
+

+
+

+
M

et
hy

lo
ba

ct
er

ia
ce

ae
M

et
hy

lo
ba

ct
er

iu
m

M
et

hy
lo

ba
ct

er
iu

m
 m

es
op

hi
lic

um
 (

sy
n.

 P
se

ud
om

on
as

 m
es

op
hi

li
ca

)
+

+
S

he
w

an
el

la
ce

ae
Sh

ew
an

el
la

Sh
ew

an
el

la
 p

ut
re

fa
ci

en
s

+
+

B
ur

kh
ol

de
ri

ac
ea

e
B

ur
kh

ol
de

ri
a

B
ur

kh
ol

de
ri

a 
ce

pa
ci

a
+

+
M

or
ga

ne
ll

ac
ea

e 
P

ro
te

us
P

ro
te

us
 v

ul
ga

ri
s

+
Y

er
si

ni
ac

ea
e

Se
rr

at
ia

Se
rr

at
ia

 li
qu

ef
ac

ie
ns

+
B

ru
ce

ll
ac

ea
e

O
ch

ro
ba

ct
er

iu
m

 
O

ch
ro

ba
ct

ru
m

 s
p.

+
A

lc
al

ig
en

ac
ea

e
A

lc
al

ig
en

es
 

A
lc

al
ig

en
es

 s
p.

+
W

ee
ks

el
la

ce
ae

C
hr

ys
eo

ba
ct

er
iu

m
C

hr
ys

eo
ba

ct
er

iu
m

 in
do

lo
ge

ne
s 

(s
yn

. F
la

vo
ba

ct
er

iu
m

 in
do

lo
ge

ne
s)

+
B

ac
ill

ac
ea

e
B

ac
ill

us
 

B
ac

ill
us

 s
p.

+
+

+
+

П
ри

м
еч

ан
и

е:
 «

+
» 

– 
об

на
ру

ж
ен

.



288

Таблица 2
Межгодовые различия в составе сапротрофной микробиоты, 

выделенной от приморского гребешка M. yessoensis из лаг. Буссе
Table 2

Interannual diff erences in the composition of saprotrophic microbiota isolated 
from the seaside scallop M. yessoensis from the Busse Lagoon 

№ 
п/п.

Вид бактерий
Обнаружение бактерий в органах

2011 г. 2012 г. 2013 г.
пч ж м пж пч ж м пж пч ж м пж

1. V. alginolyticus + + + +
2. V. anguillarum +
3. V. harvey +
4. V. mimicus + +
5. V. nereis +
6. V. vulnifi cus + + + +
7. V. ordalii +
8. V. parahaemolyticus + + +
9. V. pelagius biov. 2 +

10. Photobacterium sp. +
11. A. hydrophila + + + +
12. P. alcaligenes +
13. P. borbori + +
14. P. durifl ava +
15. P. fl uorescens +
16. P. marincola +
17. P. peli + +
18. P. putida + +
19. Moraxella sp. + + + +
20. Pasteurella sp. 1 +
21. Pasteurella sp. 2 +
22. C. testosteroni + + + +

23.
D. acidovorans (syn. 
Comamonas/Pseudomonas)

+

24. B. diminuta + + + + +
25. B. vesicularis + + +
26. M. mesophilicum + +
27. S. putrefaciens +
28. B. cepacia +
29. P. vulgaris +
30. S. liquefaciens +
31. Ochrobactrum sp. + +
32. Alcaligenes sp. +
33. C. indologenes +
34. Bacillus sp. + + +

Примечание: пч – печень, ж – жабры, м – мускул, пж – полостная жидкость, «+» – об-
наружено.

Еще один вид вибрионов Vibrio mimicus был выделен из печени и полост-
ной жидкости моллюсков в 2012 и 2013 гг. Этот вид встречается в морской, 
пресной и солоноватой воде. Обнаруживается в виде свободноживущих бак-
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терий, а также в ассоциации с зоопланктоном, ракообразными, моллюсками-
фильтраторами и рыбами ( ). V. mimicus признан этио-
логическим агентом болезни «красного тела» у восточной речной креветки 
(Macrobrachium nipponense), который наносит значительный экономический 
ущерб ( ).

Изолированный в 2012 г. из полостной жидкости Vibrio nereis – это един-
ственный представитель рода Vibrio из числа выделенных за период исследо-
ваний, который не упоминается в литературе как возбудитель болезней гидро-
бионтов и человека.

Отличительной чертой видового состава бактерий моллюска в 2013 г. было 
разнообразие неферментирующих микроорганизмов (шесть видов) и наличие 
энтеробактерий, представленных двумя родами Serratia и Proteus (см. табл. 1). 
Оба рода включены в группу санитарно значимых микроорганизмов (

), обнаруживаются в воде, почве, пищевых продуктах.
Бактерия Serratia liquefaciens была выделена из полостной жидкости гре-

бешка в мае 2013 г. В литературе описаны случаи заболевания атлантического 
лосося, семги в Шотландии, смертность в лососевых хозяйствах Австралии, 
вызванного S. liquefaciens ( ). Отмечены слу-
чаи заболевания тюрбо (Scophthalmus maximus) при выращивании в садках во 
Франции ( ).

P. vulgaris был выделен из полостной жидкости гребешка в июле 2013 г. В 
дальневосточных морях частота выделения протеев из гидробионтов не превы-
шает 5±0,6%, а степень обсеменения составляет не более 1,4˟102±0,2˟102 кл./г. 
Протеи относятся к группе основных гнилостных микроорганизмов, что обу-
словлено присутствием в клетках активных протеолитических ферментов, ко-
торые обеспечивают разложение практически всех органических субстратов в 
природе и в живых организмах ( ).

Группа неферментирующих микроорганизмов, обнаруженных в 2013 г., 
включала три вида псевдомонад, а также виды B. diminuta, B. cepacia, C. 
(см. табл. 1). Выделялись бактерии из полостной жидкости и пищеваритель-
ной железы. В литературе описаны случаи заболеваний рыб и беспозвоночных 
при ухудшении условий содержания с выделением бактерий р. Pseudomonas, 
в различных ассоциациях с аэромонадами, вибрионами и энтеробактериями. 
Исследователями сделан вывод, что псевдомонады чаще всего играют роль 
секундарной инфекции при нарушении условий содержания или ухудшении 
экологической обстановки в местах обитания гидробионтов ( ).

Согласно данным литературы, к основным видам возбудителей бакте-
риальных инфекционных заболеваний моллюсков, в том числе приморского 
гребешка, относятся бактерии из р. Vibrio (

).
Выше упомянуто о ежегодном выделении из полостной жидкости и пе-

чени моллюска вибрионов V. alginolyticus, V. vulnifi cus, V. parahaemolyticus. 
Первые два вида относят к основным патогенам в аквакультуре (

). Энтеропатогенный для человека вид V. parahaemolyticus может 
входить в состав микрофлоры, ассоциированной с внутренними органами 
двустворчатых моллюсков из естественных поселений, часто в количествах, 
значительно превышающих их содержание в окружающей среде (

).
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Упоминания о выделении вибрионов от больных двустворчатых моллю-
сков в литературе встречаются, как правило, при описании случаев их массо-
вой гибели в хозяйствах марикультуры разных стран. Так, V. parahaemolyticus 
в качестве возбудителя был выделен от больных моллюсков из воды и грун-
та штата Северная Каролина США ( ). Новый вид Vibrio 
ostreicida sp. nov. спровоцировал гибель молоди устриц на ферме в Галисии 
(северо-запад Испании) ( ).

Инфекции, связанные с бактериями из р. Vibrio, были неоднократно за-
фиксированы на фермах по разведению приморского гребешка в Китае. Смер-
тельное заболевание с явными поражениями мускула-аддуктора наблюдалось 
в течение трех лет подряд – с 2009 по 2011 г., на северо-востоке Китая (

). Гибель моллюсков вызывал вибрион Vibrio splendidus. Как возбудитель 
V. splendidus в ассоциации с Vibrio tasmaniensis был обнаружен в ходе диагно-
стических исследований при выяснении причин высокой смертности личинок 
гребешка в одном из крупных хозяйств на Севере Китая ( ). У гре-
бешка из лаг. Буссе за описываемый период исследований виды V. splendidus и 
V. tasmaniensis выявлены не были.

Китайскими учеными был проведен сравнительной анализ микробиоты 
гемолимфы, кишечника, мантии и мышцы-аддуктора здоровых и больных 
гребешков. Результаты, полученные в ходе высокопроизводительного секве-
нирования области V4 гена 16S рРНК микроорганизмов, показали очевидную 
разницу в составе бактериальных сообществ между здоровыми и больными 
моллюсками. Было обнаружено, что вибрионы, а также бактерии рр. Francisella 
и Photobacterium чрезмерно разрастаются и доминируют в мантии, мышце и 
кишечнике больных морских гребешков ( ). Преобладание указан-
ных микроорганизмов в микрофлоре исследованных органов у гребешков из 
лагуны не было обнаружено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом, анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о до-
вольно разнообразном видовом составе сапротрофной микробиоты, ассоции-
рованной с внутренними органами и тканями гребешка из лагуны, состоящей 
главным образом из автохтонных представителей бактериального сообщества 
морской воды.

Признано, что разнообразие комменсальных сообществ положительно 
сказывается на благополучном состоянии моллюсков. На примере устриц было 
показано, что снижение разнообразия бактериальных сообществ может спо-
собствовать высокому уровню смертности моллюсков ( ). 
Наблюдалась прямая зависимость между ассоциированной микрофлорой и 
состоянием культивируемых устриц: чем стабильнее и разнообразнее состав 
микрофлоры, тем благополучнее их состояние. Нарушение состава сообществ 
в результате стресса может вызывать заболевания беспозвоночных. Причиной 
этого могут стать колебания температуры, изменение солености, загрязнение 
среды ( ).

Исследованные нами моллюски из лагуны Буссе не имели признаков бак-
териальных заболеваний (слабо закрытых створок, рыхлости и дряблости 
внутренних органов, изъязвлений и пр.). Внутренние органы соответствова-
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ли анатомическому строению и физиологическому состоянию моллюска. От-
сутствие внешних проявлений и патологических изменений со стороны вну-
тренних органов у моллюсков свидетельствует о симбиотическом характере 
взаимодействия обнаруженных бактерий с организмом хозяина. Разнообразие 
состава микрофлоры и ее постоянство на уровне отдельных таксонов и видов 
можно связать с благополучным состоянием моллюсков в описываемый пери-
од изучения.

Ежегодное выделение вибрионов свидетельствовало о перманентном при-
сутствии этих бактерий в среде обитания приморского гребешка, что вполне 
закономерно, поскольку представители р. Vibrio являются одними из cамых 
распространенных в морской среде бактерий согласно анализу генов 16S рРНК 
( ), кроме того, их присутствие, по мнению некоторых исследова-
телей, является показателем чистоты морских вод ( ). Одна-
ко следует отметить, что часть выявленных видов р. Vibrio обладают патоген-
ным потенциалом и способны наращивать свою вирулентность при изменении 
условий среды, вызывая заболевания гидробионтов, в том числе приморского 
гребешка. В случае организации хозяйств марикультуры в акватории лагуны 
необходимо учитывать данные факты, проводить мониторинг воды, грунта, 
объектов разведения на содержание потенциально опасных возбудителей и 
ограничить ведение хозяйственной деятельности, способствующей загрязне-
нию акватории в местах разведения гидробионтов.
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