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К настоящему времени на Дальнем Востоке России отмечены 9 видов назем-
ных слизней, относящихся к 4 родам: Deroceras Rafinesque, 1820, Arion Ferus-
sac, 1819, Lehmannia Heynemann, 1863, Meghimatium Hasselt, 1823 [Прозорова, 
Фоменко, 2015]. Из них как минимум три вида являются чужеродными, но уже 
вполне натурализовавшимися в данном регионе: Deroceras caucasicum (Simroth, 
1901), D. reticulatum (Müller, 1774), Arion subfuscus (Müller, 1774). Первый и послед-
ний вид отмечены в Приморском крае, но наибольшую опасность для природных 
экосистем здесь представляет крупный (более 6 см в длину при движении), лабиль-
ный и прожорливый D. caucasicum – кавказский садовый слизень. Этот инвазивный 
вид уже к началу нынешнего века превратился в одного из основных вредителей 
травянистых растений на приусадебных участках южных и западных районов края. 
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Отметим вкратце основные этапы победного шествия кавказского садо-
вого слизня в Евразии. До середины прошлого века данный вид был известен 
только на Кавказе и в Крыму, а к 1950 г. появился в садах и огородах Ташкента 
и Душанбе [Лихарев, Виктор, 1980; Лихарев, 1965] и начал распространяться по 
территории Узбекистана и Таджикистана в ходе строительства ирригационных 
сооружений [Izzatulaev, 1975]. Одновременно кавказский садовый слизень про-
ник в Киргизию и на юго-восток Казахстана, включая горные и предгорные рай-
оны, где с начала 1970-х гг. стал одним из основных сельскохозяйственных вре-
дителей [Увалиева, 1990; Рымжанов, 2009]. В конце прошлого века данный вид 
совершил прорыв на запад и восток, проникнув на Украину [Гураль-Сверлова 
и др., 2009] и в Приморский край [Чернышев, 1999], где начал быстро распро-
страняться по искусственным посадкам и нарушенным природным биотопам. 
Впервые отмеченный в Приморье в начале 1990-х гг., к 2006 г. D. сaucasicum 
вдоль материкового побережья освоил территории от Владивостока до Находки, 
а вглубь материка по федеральной трассе проник до Уссурийска [Чернышев, 
2006], продолжая активное расширение своей инвазии на территории края до 
настоящего времени. 

Распространение D. сaucasicum, несомненно, носит синантропный характер 
[Лихарев, 1965] и связано не только с потеплением климата, но также и со стро-
ительством дорог и активизацией туристической деятельности. Так, именно в 
2009 г., когда в Приморье начались работы по реконструкции и развитию дорож-
ной сети в рамках подготовки к саммиту АТЭС, в результате активизации авто-
мобильного движения и грузоперевозок кавказский садовый слизень проявился 
в Хасанском и Партизанском районах. Как следствие, к 2016 г. инвазивный сли-
зень широко распространился по югу от Посьета, Зарубино и Славянки (в пос. 
Хасан слизень пока не обнаружен) до Ливадии, Находки и Врангеля (рис. 1), 
постепенно захватывая не только континентальные, но и островные территории 
[Прозорова, 2013; Прозорова, Фоменко, 2016]. Вглубь континента этот вселе-
нец проник в амуро-ханкайский бассейн, прочно обосновавшись в южном При-
ханковье. Основной вектор его распространения на север располагается вдоль 
федеральной трассы Владивосток–Хабаровск, по которой слизень после 2010 г. 
достиг г. Спасск-Дальний (рис. 1) и к 2015 г. там натурализовался. До последнего 
времени Хорольский и Ханкайский районы оставались свободными от экспансии 
данного вида, однако в августе 2017 г. слизень был обнаружен в Хороле и Камень-
Рыболове (рис. 1) на заросших пустырях и замусоренных газонах. 

Появившись в районе крупных транспортных узлов, вселенец активно раз-
носится во второстепенных направлениях. Так, оказались инвазированными 
все населенные пункты вокруг Уссурийска, и слизень вплотную подступил к 
границам Уссурийского заповедника, размножившись на огородах Кондра-
теновки и Каймановки, что зарегистрировано в 2015–2016 гг. (рис. 2). Таким 
образом, к настоящему времени ареал D. сaucasicum захватил практически всю 



157

Расширение ареала инвазивного слизня-вредителя в Приморском крае 

материковую часть южного Приморья. Исключение пока составляет Погранич-
ный район, на территории которого в 2016–2017 гг. было обследовано 6 насе-
ленных пунктов – Пограничный, Сергеевка, Жариково, Нестеровка, Рубиновка, 
Барабаш-Левада. 

В островной части зал. Петра Великого кавказский садовый слизень отмечен 
еще в 2012 г. [Прозорова, 2013], а за четыре последующих года, кроме о-ва Русский, 
вид найден на островах Елены, Попова и Рейнеке (рис. 3). Широкое распростра-
нение и высокая численность D. caucasicum на островах Русский и Елены (рис. 3), 
ранее эксплуатировавшихся в закрытом режиме как военные укрепрайоны, указы-
вает на то, что именно военные гарнизоны могли стать рассадниками чужеродного 
слизня, поскольку поставки продовольствия в них неподконтрольны карантинной 
инспекции. 

Рис. 1. Распространение Deroceras caucasicum в материковой части Приморского края. Зараженные 
территории обозначены красными точками. 

Fig. 1. Distribution of a pest slug, Deroceras caucasicum in the continental Primorsky Krai. Invaded areas 
are shown with red dots. 
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На о-ве Рейнеке D. caucasicum отмечен нами в сентябре 2016 г. у одноимен-
ного поселка, на месте, где летом располагался палаточный лагерь среди быто-
вого мусора и пожухлой травы. В связи с этим, высока вероятность внедрения 
кавказского слизня на следующий от Рейнеке условно необитаемый о-в Рикорда, 
где кроме множества летних палаточных стоянок, уже имеются стационарные 
строения. На более мелких необитаемых островах (Клыкова, Два Брата, Пахту-
сова, Моисеева, Желтухина), обследованных в 2016–2017 гг., данный вид пока не 
обнаружен. 

О наличии кавказского садового слизня на о-ве Попова до августа 2017 г. 
имелись лишь косвенные свидетельства, пока мы не получили фиксированные 
экземпляры D. caucasicum с характерным килем на конце ноги от В.В. Гульбина, 
собранные в пос. Старк среди травы на обочине дороги. Учитывая способность 
к быстрому распространению, не вызывает сомнений инвазирование этим видом 
также и других поселений острова в бухтах Западная и Алексеева. В ближайшее 
время возможно проникновение слизня в бухту Пограничная с популярным песча-
ным пляжем, а оттуда на п-ов Ликандера – территорию ООПТ с уникальным дендра-
рием, принадлежащую Дальневосточному морскому биосферному заповеднику. 
Летом 2017 г. нами проведено малакологическое обследование п-ова Ликандера 
в нескольких точках морского побережья и вдоль туристической тропы через 
дендрарий, в ходе которого чужеродных видов малакофауны не обнаружено. 

Рис. 2. Распространение Deroceras caucasicum у границ Уссурийского заповедника. Зараженные 
территории обозначены жирной красной линией и красными точками. 

Fig. 2. Distribution of pest slug Deroceras caucasicum near the boundaries of the Ussuriysky Nature 
Reserve (Primorsky Krai). Invaded areas are shown with heavy red lines and red dots. 
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Вблизи берега среди травы и кустарника из наиболее заметных наземных мол-
люсков повсеместно отмечены раковинные улитки Succinea lauta Gould, 1859 и 
Karaftohelix ussuriensis (Westerlund, 1897). В самом дендрарии на растительности 
и среди лиственно-травяной подстилки к этим двум видам добавляются крупные 
улитки Karaftohelix middendorffi (Gerstfeldt, 1859) и нативные слизни Arion sibiri-
cus (Simroth, 1901) яркой желто-коричневой окраски. Отметим благотворное вли-
яние на малакофауну заповедного режима территории, что выражается не только 
в отсутствии заносных моллюсков, но также крупными размерами и значитель-
ным количественным развитием эндемичных видов.

В последнее десятилетие D. caucasicum не только наносит ощутимый вред 
садово-огородным культурам южного Приморья, но и активно внедряется в при-
родные биотопы [Прозорова, 2012, 2013], как это уже отмечалось в Средней 

Рис. 3. Распространение Deroceras caucasicum на островах зал. Петра Великого. Зараженные тер-
ритории обозначены красными точками. 

Fig. 3. Distribution of pest slug D. caucasicum on islands of Peter the Great Bay. Invaded areas are shown 
with red dots. 
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Азии и Украине [Увалиева, 1990; Гураль-Сверлова и др., 2009; Рымжанов, 2009]. 
После успешной натурализации в крае D. caucasicum представляет опасность 
не только для искусственных, но и для эталонных эндемичных экосистем При-
морья, включая особо охраняемые природные территории (ООПТ), поскольку в 
ходе быстрого размножения и роста «выдавливает» из наземных биотопов мест-
ные виды беспозвоночных, в том числе редкие краснокнижные. К уже инвази-
рованным дальневосточным ООПТ относится Ботанический сад ДВО РАН во 
Владивостоке, Национальный парк «Земля леопарда», а также региональные 
заказники «Залив Восток» и «Полтавский». На территории «Земли леопарда» 
чужеродный слизень локализован вдоль автомобильной трассы, главным образом 
вблизи населенных пунктов и садово-огородных участков. В зоне риска инвазии 
находится в настоящее время подчиненный этому национальному парку запо-
ведник «Кедровая Падь», плотно окруженный населенными пунктами. Заповед-
ник «Уссурийский», расположенный в одноименном районе, также может быть 
инвазирован, поскольку еще в 2015 г. кавказский садовый слизень отмечен нами 
во всех окрестных поселках (рис. 2).

Учитывая быстрое расширение ареала в Приморье, высокие темпы раз-
множения и экологическую пластичность D. сaucasicum, меры по контролю его 
инвазии особенно актуальны. Ежегодно в течение вегетационного периода нами 
проводится обследование окрестностей различных населенных пунктов При-
морского края и опрос населения, а также изучение жизненного цикла опасного 
вселенца [Прозорова и др., 2014; Прозорова, Фоменко, 2015; Фоменко, Прозо-
рова, 2015, 2016], поскольку адаптация вида к местным условиям продолжа-
ется, и появились косвенные свидетельства возможности его зимовки не только 
в форме яйца [Рымжанов, 2009; Прозорова и др., 2014], но и молоди, что, веро-
ятно, связано с потеплением климата. В зоне особого внимания активно экс-
плуатируемые летом условно необитаемые острова зал. Петра Великого, в том 
числе принадлежащие Дальневосточному морскому заповеднику, населенные 
эндемичными видами наземных беспозвоночных, редких или вовсе отсутству-
ющих на материке [Прозорова, 2004]. В остальных субъектах юга ДФО также 
ведется сбор материала и информации о случаях появления необычно крупных 
слизней и вспышках их численности. 

Еще раз отметим, что наиболее легко кавказский садовый слизень внедря-
ется в искусственные биотопы и нарушенные природные ландшафты, где местная 
растительность замещается сорными либо попросту не эндемичными видами. 
Поэтому к антропогенным факторам распространения D. сaucasicum в Приморье 
относятся вырубки, палы, стихийные свалки, избыточная рекреационная нагрузка 
на природные (особенно островные) биотопы, наличие замусоренных пустырей, 
зарастающих обочин, заброшенных газонов в населенных пунктах и прочие про-
явления неразумной человеческой деятельности. 
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В условиях наблюдающегося общего потепления и увеличения влажности 
климата в Приморском крае в долговременной перспективе следует ожидать 
активизацию кавказского садового слизня по захвату новых территорий, вклю-
чая охраняемые природные и особо ранимые островные биотопы. В результате 
перепадов температур зимой 2016–2017 гг. в условиях переувлажнения почвы, 
в 2017 г. плотность поселений слизня в крае временно сократилась по сравнению 
с 2016 г. Однако, в последующие годы численность вида, несомненно, вновь будет 
расти. В связи с этим сотрудникам ООПТ юга Дальнего Востока, находящихся 
в зоне риска вселения D. сaucasicum, особенно Дальневосточного морского запо-
ведника, «Кедровая Падь» и «Уссурийский», необходимо обращать особое вни-
мание на случаи появления необычно крупных слизней и их массовых скопле-
ний. В июле–сентябре в местах расположения кордонов и регулярных посещений 
людьми необходимо производить контрольное малакологическое обследование. 
На первых этапах вселения на новые участки слизни D. сaucasicum могут быть 
уничтожены с помощью ручного сбора в августе, когда уже появляются круп-
ные особи, но сезон размножения еще не начался. К превентивным мерам можно 
отнести регулярный вывоз мусора с островов, недопущение здесь любой хозяй-
ственной деятельности и избыточной рекреационной нагрузки. 
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