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Введение
Среди наземных слизней, как и в других

группах живых организмов, имеются активно
расселяющиеся виды, распространение кото-
рых происходит главным образом вдоль основ-
ных транспортных потоков с сельскохозяй-
ственной продукцией, почвой, строительным
или посадочным материалом и т.д. Такими
путями, как сухопутными, так и морскими,
осуществляются трансграничные, в том чис-
ле отдалённые, переносы моллюсков – опас-
ных вредителей культурных растений. Многие
виды слизней повреждают (отверстия, углуб-
ления, скопления слизи) или полностью унич-
тожают надземные и подземные части сельс-
кохозяйственных культур, а также распрост-
раняют различные виды фитопатогенных мик-
роорганизмов. Кроме агроценозов в процессе
натурализации чужеродных слизней опаснос-
ти подвергаются также природные экосисте-
мы вследствие повреждения кормовых расте-
ний и вытеснения аборигенных видов моллюс-
ков в ходе конкуренции за пространство и
пищу. С этим связана экологическая угроза со
стороны чужеродных моллюсков, особенно
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таких активных, как кавказский садовый сли-
зень Deroceras caucasicum (Simroth, 1901)
[Прозорова, Фоменко, 2015].

Материал
На территории Беларуси D. caucasicum

впервые был обнаружен осенью 2016 г. в при-
городной черте г. Гомеля. Материал собран
автором 24.09.2016 г. в районе Центрального
парка культуры и отдыха им. А.В. Луначарс-
кого на противоположном берегу р. Сож
(52°2448 N, 31°118.1 E). В ноябре 2017 г.
существование данной популяции в этом мес-
те подтвердилось новыми находками. Все три
особи найдены под лиственным опадом, ле-
жащими на земле деревьями и бытовым му-
сором на влажном пойменном лугу неподале-
ку от посёлка Якубовка Ново-Белицкого рай-
она г. Гомеля.

Результаты и обсуждение
D. caucasicum является представителем до-

вольно обширного семейства Agriolimacidae,
ареал которого охватывает почти всю Голарк-
тику и Эфиопию, однако большинство родов
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и видов всё же характерны для средиземно-
морских и черноморских стран; тогда как от-
дельные виды расселены человеком ещё шире
[Лихарев, Виктор, 1980; Балашов, 2016а]. До
середины прошлого столетия естественный
ареал D. caucasicum ограничивался Крымом
и центральными и восточными областями Кав-
каза [Лихарев, Виктор, 1980]. В результате
бурного роста сельскохозяйственного произ-
водства и активизации мелиоративных работ
в период с конца первой половины XX в. вид
начинает активно распространяться в южных
регионах бывшего СССР. Уже к 1950 г. D.
caucasicum был обнаружен в садах и огородах
Ташкента и Душанбе [Лихарев, 1965] и начал
активно распространяться по территории Уз-
бекистана и Таджикистана вследствие разви-
тия ирригации в этих республиках [Izzatulaev,
1978]. В качестве примера можно привести тот
факт, что в долине р. Яван (Таджикистан) сис-
тема оросительных каналов и новые посевные
площади были созданы в 1967–1968 гг., а в
1971 г. там уже появился D. caucasicum, кото-
рый через два года начал причинять ощути-
мый ущерб культурным растениям этого ре-
гиона [Izzatulaev, 1978]. Одновременно, так-
же в процессе ирригационных работ, D.
caucasicum проник в Киргизию и на юго-вос-
ток Казахстана (включая горные и предгорные
районы), где в дальнейшем натурализовался
и уже к началу 1970-х гг. стал одним из основ-
ных сельскохозяйственных вредителей [Ува-
лиева, 1990; Рымжанов, 2009]. Так, вызванные
им потери урожая земляники и огурцов в не-
которых хозяйствах в окрестностях г. Алма-
Ата (Казахстан) в 1973–1979 гг. составляли до
50% [Увалиева, 1975, 1990].

Таким образом, в проблему для сельского
хозяйства на постсоветском пространстве D.
caucasicum превращается со второй половины
XX в., что подтверждается отсутствием дан-
ного вида среди слизней-вредителей, описан-
ных в монографии И.М. Лихарева [1954].

На территории Украины D. caucasicum был
впервые обнаружен в 2004 г. В.В. Мартыно-
вым в байрачной дубраве г. Донецка [Сверло-
ва, 2006; Сверлова, Сон, 2006; Сверлова и др.,
2006], а уже в октябре 2007 г. И.А. Балашёв

зафиксировал большие колонии этого вида в
Киевском зоопарке и в г. Василькове (Киевс-
кая область) [Гураль-Сверлова и др., 2009].
Причём в Василькове слизни массово встре-
чались в разных частях города, расположен-
ных по обоим берегам р. Стугна – на приуса-
дебных участках, по обочинам дорог, на свал-
ке, возле полей на окраине города и в других
открытых биотопах. В обоих случаях не вы-
зывает сомнений антропохорный характер об-
наруженных популяций.

Позже выяснилось, что кроме антропогенных
ландшафтов на юго-востоке Украины D. cau-
casicum населяет и природные биотопы. Об
этом свидетельствуют многочисленные наход-
ки слизней данного вида вместе с другими кав-
казскими видами моллюсков в пойменных ле-
сах по долинам рек Вишневецкая, Миусик,
Нагольная, Ольховая и Хрустальная на юге
Луганской области (Антрацитовский и Свер-
дловский районы), сделанные В.В. Мартыно-
вым в октябре 2008 г. [Гураль-Сверлова и др.,
2009; Гураль-Сверлова, Мартынов, 2010].

Кроме того, в течение 2006–2008 гг. D. cau-
casicum был неоднократно зафиксирован в Яси-
новатском районе Донецкой области: в г. Авде-
евка, в байрачном лесу в окрестностях села
Минеральное, в пойменном лесу р. Кальмиус
возле села Яковлевка. В 2005–2008 гг. этот вид
повторно находили на территории г. Донецка в
различных биотопах – от байрачной дубравы в
Путиловском парке до пойменного луга р. Каль-
миус в парке Ленком. Возможно, D. caucasicum
распространён вдоль всей поймы р. Кальмиус:
он был обнаружен по берегам этой реки как в
её верхнем (Яковлевка, Донецк), так и в ниж-
нем течении (степной участок в окрестностях
села Пищевик Новоазовского района Донецкой
области). Эти факты свидетельствуют о гораз-
до более раннем вселении данного вида в рай-
он Донецкого кряжа, нежели 2000-е гг. [Гураль-
Сверлова и др., 2009].

На Дальнем Востоке России кавказский са-
довый слизень появился в окрестностях Вла-
дивостока во время первой вспышки его чис-
ленности в 1996 г. [Чернышёв, 1999; 2003]. С
этого времени вид начинает активно распрос-
траняться в Приморском крае, сохраняя высо-
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кую плотность особей на освоенной террито-
рии, особенно в районе дачных участков от
Владивостока до посёлка Раздольное, где при-
чиняет существенный вред садово-огородным
культурам вплоть до полного уничтожения
урожая.

В приморских районах D. caucasicum актив-
но внедряется в природные биотопы и посто-
янно расширяет площадь обитания. В настоя-
щее время границы его инвазии вдоль мате-
рикового побережья располагаются от Заруби-
но и Славянки до Ливадии и Находки. Вглубь
континента вселенец дошёл до Уссурийска,
проник в юго-восточные районы ханкайского
бассейна, достигнув заметной численности в
г. Спасск-Дальний [Чернышёв, 2006; Фомен-
ко, Прозорова, 2015], появился в Партизанс-
кой долине, а в заливе Петра Великого начал
проникать на островные территории [Прозо-
рова, 2013].

В результате натурализации этот вид пред-
ставляет опасность также и для эндемичных
природных экосистем Приморья, включая осо-
бо охраняемые природные территории, выдав-
ливая из наземных биотопов местные виды
беспозвоночных, в том числе редкие и охра-
няемые. В число уже инвазированных дальне-
восточных особо охраняемых природных тер-
риторий входят Ботанический сад во Влади-
востоке, часть наземной территории Дальне-
восточного морского заповедника, располо-
женная на острове Попова, Национальный
парк «Земля леопарда», а также региональные
заказники «Залив Восток» и «Полтавский». На
территории «Земли леопарда» D. caucasicum
локализован вдоль автомобильной трассы,
главным образом, вблизи населённых пунктов
и садово-огородных участков. В зоне риска
инвазии находятся заповедники «Кедровая
Падь» и «Уссурийский», поскольку в 2015 г.
вид был отмечен в ближайших к ним населён-
ных пунктах [Фоменко, Прозорова, 2015].

Кроме того, D. caucasicum был найден В.В.
Мартыновым в сентябре 2008 г. на террито-
рии Белгорода [Гураль-Сверлова и др., 2009],
а также в Москве [Tappert, 2009].

Согласно литературным данным [Лихарев,
Виктор, 1980], D. caucasicum является очень

влаголюбивым видом, обитающим чаще все-
го по берегам водоёмов и на влажных лугах.
Характерной особенностью нашего биотопа
является наличие низинных заболоченных
участков с островками древесно-кустарнико-
вой растительности, в состав которых входят
крушина, ива, дуб, тополь, ясень, остролистый
и американский клён. Из других видов слиз-
ней в данном местообитании совместно с D.
caucasicum были также обнаружены D.
reticulatum (Müller, 1774), Limax maximus
(Linnaeus, 1758) и Arion subfuscus (Draparnaud,
1805). При этом следует отметить, что актив-
ность моллюсков наблюдалась и поздней осе-
нью, после ночных заморозков, при плюсовой
дневной температуре воздуха.

Внешний вид собранных слизней и некото-
рые характерные для D. caucasicum особенно-
сти строения дистальных отделов половой
системы ..представлены на рисунке 1.

На наш взгляд, проникновение D. caucasicum
на территорию Беларуси произошло антропо-
хорным путём вместе с перевозкой и пересад-
кой садовых растений, которая, как правило,
проводится поздней осенью и ранней весной.
Вполне вероятно, что в почве вместе с поса-
дочным материалом могли оказаться яйца
D. caucasicum, который размножается осе-
нью. Это предположение полностью согласу-
ется с результатами исследований других спе-
циалистов [Гураль-Сверлова и др., 2009; Ши-
ков, 2016]. Кроме перечисленных факторов ус-
пешному размножению D. caucasicum в новых
для него природно-климатических условиях
также могла способствовать и наметившаяся в
последние десятилетия тенденция потепления
климата.

Заключение
Таким образом, обнаружение агрессивного

чужеродного кавказского слизня-вредителя D.
caucasicum в областном центре на юго-восто-
ке Беларуси представляет особый интерес в
связи с его продолжающейся активной экспан-
сией в северном и восточном направлениях в
умеренной зоне Евразийского континента.
После инвазирования на освоенных террито-
риях в ближайшем будущем следует ожидать
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Ðèñ 1. Âíåøíèé âèä è âíóòðåííåå ñòðîåíèå ñëèçíÿ D. caucasicum èç ïîïóëÿöèè ã. Ãîìåëÿ: A, Â – âíåøíèé âèä
æèâîé è ôèêñèðîâàííûõ ïîëîâîçðåëûõ îñîáåé; Ñ – ïåðåäíèé êîíåö òåëà; D – ñòðîåíèå äèñòàëüíûõ îòäåëîâ ïîëî-
âîé ñèñòåìû (p – ïåíèñ, stm – ñòèìóëÿòîð, pl – ïëàñòèíêà ñòèìóëÿòîðà); E – ðàêîâèíà; F – ÷åëþñòü; G – èçâåñòêîâàÿ
ïëàñòèíêà ñòèìóëÿòîðà (à – âèä ñâåðõó, b – âèä ñíèçó).
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вспышку численности этого быстро размно-
жающегося слизня, как это наблюдалось в ряде
других регионов, куда вследствие интродук-
ции проник данный вредитель. В свою оче-
редь, это приведёт к повреждению природных
экосистем и конкурентному вытеснению из
них аборигенных видов наземной малакофау-
ны. Вселение D. caucasicum неизбежно повле-
чёт и распространение связанных с ним опас-
ных паразитов домашних животных [Акрамов-
ский, 1976; Балашов, 2016б]. В связи с этой
опасностью нами начато изучение особенно-
стей биологии и экологии D. caucasicum в при-
родно-климатических условиях юго-востока
Беларуси с целью поиска действенных мето-
дов ограничения его численности.
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THE INVASION HISTORY AND FIRST FINDINGS OF
CAUCASIAN GARDEN SLUG DEROCERAS CAUCASICUM
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The history of invasion and new data on the record of Caucasian garden slug Deroceras caucasicum in
Belarus are analyzed. It is assumed that the penetration of this species into the territory of Belarus occurred
by anthropochorous way with the imported planting material.
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