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Резюме. Проведен полевой эксперимент по уточнению жизненного цикла кавказского садового слизня Deroceras 
caucasicum на юге Приморского края. Установлено, что зимующей стадией этого инвазивного сельскохозяйствен-
ного вредителя являются яйца. 
Summary. A field experiment was conducted to specify the over-wintering stage in the life cycle of the Caucasian garden 
slug Deroceras caucasicum. It was established that this invasive agricultural pest over-winters in the south of Primorskii 
Krai at the egg stage.

Из дальневосточных наземных слизней наибо-
лее опасным сельскохозяйственным вредителем с 
конца прошлого века является инвазивный вид – 
кавказский садовый слизень Deroceras caucasicum 
(Simroth, 1901). Этот крупный (до 7 см в вытянутом 
состоянии), очень подвижный и прожорливый сли-
зень (цвет. таб. I: 1) в последнее время активно рас-
ширяет свою инвазию в умеренной зоне Евразий-
ского континента. До середины прошлого века вид 
был известен только на Кавказе и в Крыму [Лиха-
рев, Виктор, 1980], а к 1950 г. уже появился в садах 
и огородах Ташкента и Душанбе [Лихарев, 1965] и 
начал распространяться по территории Узбекиста-
на и Таджикистана в процессе развития ирригации 
[Izzatulaev, 1975]. Одновременно кавказский садо-
вый слизень проник в Киргизию и на юго-восток 
Казахстана, включая горные и предгорные районы, 
где с начала 1970-х годов стал одним из основных 
сельскохозяйственных вредителей [Увалиева, 1990; 
Рымжанов, 2009]. В конце прошлого века данный 
вид проник на Украину [Гураль-Сверлова и др., 
2009] и в Приморский край, распространившись по 
искусственным посадкам и нарушенным природ-
ным биотопам от Владивостока до Находки. В насто-
ящее время D. caucasicum наносит ощутимый вред 
садово-огородным культурам южного Приморья, 
активно внедряется в природные биотопы и посто-
янно расширяет площадь инвазии в разных направ-
лениях. Вглубь материка он дошел до Уссурийска, 
вдоль материкового побережья до Находки [Чер-
нышев, 2006], появился в Партизанской долине, а в 

заливе Петра Великого начал проникать на остров-
ные территории [Прозорова, 2013]. Его распростра-
нение, несомненно, носит синантропный характер 
[Лихарев, 1965]. Однако, из антропогенных биото-
пов этот пластичный вид легко внедряется в природ-
ные [Прозорова, 2012, 2013], как это уже отмечалось 
в Средней Азии и Украине [Гураль-Сверлова и др., 
2009; Увалиева, 1990; Рымжанов, 2009]. Многочис-
ленные находки инвазивного слизня в естественных 
биотопах совместно с эндемичными видами мала-
кофауны свидетельствуют о состоявшейся натура-
лизации данного вида на юге Приморского края. В 
этих условиях, учитывая опасность чужеродного 
слизня как для искусственных, так и для природных 
биотопов (вытеснение местной малакофауны), ини-
циировано изучение его биологии. С этой целью с 
2011 г. нами проводятся систематические наблюде-
ния за модельными популяциями и сборы наземных 
моллюсков в районах предполагаемой инвазии.

Сезонные изменения размерно-возрастного со-
става в 4-х модельных популяциях D. caucasicum на 
станции Спутник в пригороде Владивостока, в Бо-
таническом саду, в пос. Вольно-Надеждинское и в 
окрестностях пос. Кипарисово на протяжении трех-
летних наблюдений демонстрировали один и тот же 
вариант жизненного цикла с появлением молоди в 
мае-июне, ростом на протяжении лета, достиже-
нием максимальных размеров в августе-сентябре 
(цвет. таб. I: 2), активной копуляцией с конца сентя-
бря (цвет. таб. I: 3), массовой яйцекладкой в октябре 
(цвет. таб. I: 4) с последующим вымиранием взрос-
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лых особей в октябре-ноябре. Оставалось, однако, 
неясно, какая стадия жизненного цикла кавказских 
слизней является зимующей – яйца (цвет. таб. I: 5) 
или ювенильные особи. Все попытки получить мо-
лодь из яиц, отложенных слизнями, оставались без-
успешными независимо от того, были ли последние 
собраны в природе или получены в лабораторных 
условиях. Несмотря на то, что опробовались разные 
режимы влажности и температуры (только положи-
тельной), нельзя было исключить неверную под-
борку внешних условий для развития эмбрионов. В 
связи с этим был проведен полевой эксперимент с 
целью определения зимующей стадии кавказского 
садового слизня в условиях южного Приморья.

Для этого взрослые копулирующие особи 
(40 штук) из модельной популяции на железнодо-
рожной станции Спутник были собраны и помеще-
ны вместе с землей из их обычного местообитания 
в мешок из мельничного газа, закрепленный в пла-
стиковой сетчатой коробке длиной 38, высотой 12 и 
шириной 15 см. Полученный садок 9 ноября 2013 г. 
был прикопан на дачном участке (цвет. таб. I: 6) вро-
вень с поверхностью почвы (цвет. таб. I: 7) и прикрыт 
тонким слоем листового опада. Таким образом, были 
созданы условия близкие к естественным, посколь-
ку слизни обычно не проникают вглубь почвы более 
чем на 10 см. Извлечение садка было произведено 
до оттаивания почвы 10 апреля 2014 г. Почва в садке 
размораживалась 2 дня при комнатной температуре, 
после чего были обнаружены полуразложившиеся 
остатки крупных слизней и множество яйцевых кап-
сул, треть из которых содержала подвижные зароды-
ши на начальной стадии развития. Поскольку через 
17 дней в садке начали появляться ювенильные слиз-
ни, можно считать доказанным, что в Приморском 
крае у вида D. caucasicum зимуют не взрослые или 
молодые особи, а яйца, отложенные поздней осенью 
в верхний слой почвы. Подобный жизненный цикл 
для этого вида, занимающий до 7 месяцев, описан на 
юге Казахстана [Рымжанов, 2009]. Однако согласно 
другим источникам, в Казахстане кроме яиц может 
зимовать также и молодь [Увалиева, 1990], что отме-
чено и для украинских популяций кавказского садо-
вого слизня [Гураль-Сверлова и др., 2009]. Очевидно, 
что данный вид потенциально способен реализовы-
вать оба варианта жизненного цикла в зависимости 
от климатических условий данной местности, что 
увеличивает его приспособляемость и инвазивность. 
Такая же пластичная жизненная стратегия характер-
на для еще одного широко распространенного вида 
слизней D. agreste (Linnaeus, 1758), в то время как у 
остальных видов рода во всех частях ареала зимуют 
только яйца (D. reticulatum (Müller, 1774), D. altaicum 
(Simroth, 1886)) или только слизни (D. leave (Müller, 
1774)) [Берман и др., 2011]. 

Вследствие изменчивости зимней погоды в При-

морье в разные годы и большого разнообразия микро-
климатических условий, минимальные переносимые 
температуры, длительность их экспозиции и другие 
экологические показатели холодоустойчивости могут 
быть установлены только в ходе лабораторных экс-
периментов, как это было сделано для других видов 
рода [Берман и др., 2011]. Однако уже сейчас выяв-
ленный факт зимовки в Приморском крае слизня D. 
caucasicum на стадии яйца может помочь в борьбе 
с этим опасным сельскохозяйственным вредителем. 
Поскольку яйца размещаются слизнем в самом верх-
нем слое почвы в небольших углублениях, под комья-
ми земли, в куртинах трав и под различными укры-
тиями, то очищение участков после уборки урожая 
и регулярное разрыхление грунта в октябре-ноябре 
вплоть до периода его промерзания (на юге Примо-
рья в конце ноября) будет способствовать разруше-
нию и высыханию кладок слизней, что существенно 
снизит численность вылупляющейся весной молоди. 
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ЦВЕтНАЯ тАБЛИЦА I COLOR PLATE I

1 – половозрелые слизни Deroceras caucasicum из 
окрестностей Владивостока, 9.09.2011 г.; 2 – один из 
наиболее крупных экземпляров Deroceras caucasicum, 
14.10.2012; 3 – копулирующая пара Deroceras 
caucasicum с побережья залива Восток, 14.09.2014.; 4 – 
слизень Deroceras caucasicum с отложенной кладкой, 
октябрь 2011 г.; 5 – яйца Deroceras caucasicum диаме-
тром около 2 мм, октябрь 2011 г.; 6 – эксперименталь-
ная площадка; 7 – прикопанный садок со слизнями 
перед началом эксперимента 9.11.2013; 1-5 – фото 
Л.А. Прозоровой; 6-7 – фото М.Г. Пономаренко
1 – Mature slugs Deroceras caucasicum from vicinities 
of Vladivostok, 9.09.2011; 2 – one from the largest speci-
mens of Deroceras caucasicum, 14.10.2012; 3 – a pair 
of Deroceras caucasicum during copulation, Vostok Bay 
coast, 14.09.2014; 4 – slug Deroceras caucasicum and its 
eggs, october 2011; 5 – eggs of Deroceras caucasicum, 
nearly 2 cm in diametre, october 2011; 6 – place of ex-
periment; 7 – basket with slugs before experiment begins, 
9.11.2013; 1-5 – photo by L.A. Prozorova; 6-7 – photo by 
M.G. Ponomarenko
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