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Слизень Deroceras caucasicum (Simroth, 1901) на 
Дальнем Востоке: 10 лет после первой находки
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В течение 10 лет Deroceras caucasicum широко распространился на юге Приморского края и 
стал наносить ущерб приусадебным хозяйствам. Биология этого вида на Дальнем Востоке остается 
практически неизвестной.
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For 10 years Deroceras caucasicum widely distributed in south Primorye and began cause damage to 
agriculture. Biology of Far-East populations of this species is practically unknown. 

Осенью 1996 г. автором настоя-
щего сообщения были найдены первые 
экземпляры слизня Deroceras cauca-
sicum (фототабл., рис. A) в окрестно-
стях г. Владивостока [Чернышев, 1999]. 
Половозрелые D. caucasicum хорошо 
отличаются от аборигенных видов рода 
Deroceras значительно большими раз-
мерами тела (длина тела до 6 см), а 
также наличием в копулятивном аппа-
рате известковой пластинки (пластинка 
стимулятора), которая хорошо заметна 
даже невооруженным глазом (фото-
табл., рис. C, D). Отличить неполовоз-

релых D. caucasicum от D. altaicum зна-
чительно сложнее. Судьба неожидан-
ного вселенца тогда казалась неясной, 
хотя было высказано предположение, 
что суровые зимние климатические 
условия на юге Дальнего Востока не 
позволят этому теплолюбивому виду 
достичь высокой численности, как 
это имело место в Казахстане [Ували-
ева, 1990]. Однако этому предположе-
нию не суждено было сбыться: уже 
через 3 года D. caucasicum распростра-
нился по всему югу Приморья, став 
настоящим бедствием для огородников 
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[Чернышев, 2003]. В настоящее время 
D. caucasicum распространился на вос-
токе края до Находки и на севере – до 
Уссурийска. Местные, аборигенные 
виды слизней никогда не причиняли 
подобного вреда и не достигали столь 
высокой численности (до 100 экз./м2), 
поэтому местному населению при-
шлось осваивать методы борьбы со 
слизнями, которые, увы, не принесли 
ощутимого результата. К данной про-
блеме не проявили должного интереса 
и специалисты-малакологи. Между 
тем остаются неясными особенности 
репродуктивной биологии D. cauca-
sicum в условиях южного Приморья. 
Достоверно установлено, что этот вид 
в окрестностях Владивостока размно-
жается с сентября по ноябрь, до первых 
заморозков, откладывая под камнями и 
в почве кладки с желтоватыми яйцами 
(фототабл., рис. B). Происходит ли раз-
множение летом – неизвестно. После 
наступления заморозков слизни в своем 
большинстве погибают (по крайней 
мере, в первых числах ноября скопле-

ние мертвых животных нередко можно 
встретить под камнями). В ноябре 
мною было найдено и несколько живых 
слизней, которые находились в выры-
тых в земле небольших углублениях, 
стенки которых были покрыты тонким 
слоем высохшей слизи. Однако, могут 
ли в таких убежищах выжить слизни, 
выяснить не удалось. Еще одна загадка 
связана с питание неполовозрелых осо-
бей. D. caucasicum питается плодами и 
листьями земляники, томатов, огурцов, 
кабачков, охотно поедают листья капу-
сты, бутоны лилий. Но мне ни разу не 
удавалось найти в огородах ювениль-
ных особей длиной менее 15 мм. По-
видимому, они ведут более скрытный 
образ жизни. Неясно, чем питаются 
особи D. caucasicum, живущие в при-
городных лесах Владивостока, где они 
большой численности не достигают. 
Таким образом, исследования био-
логии слизней юга Приморского края 
как никогда актуальны и, несомненно, 
будут востребованы.
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