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Описан фенетический состав колонии Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758) (Mollusca: Gastropoda: 
Helicidae), выявленной в зоне сплошной многоэтажной застройки центральной части Донецка в 
2022 г. Площадь колонии составляет 2.5 га, численность достигает 15 экз/м2, возраст – не менее 10 
лет. В колонии отчётливо доминировали особи с розовым типом фоновой окраски (81.5%) и одной 
центральной полосой у 64.7% жёлтоокрашенных и 76.8% розовоокрашенных раковин. Отличи-
тельными особенностями донецкой колонии оказалось отсутствие бесполосых раковин и раковин 
с редуцированными 1, 2, 4 и 5-й полосами. Для пятиполосых раковин прослеживается тенденция к 
доминированию фенотипов со слившимися полосами, относительная частота которых составляет 
69.7%. Доминируют морфы с типами слияния полос F(45) – 13.2% и F(23) – 12.8%. Колония характе-
ризуется относительно высокой степенью полиморфизма (μ = 4.78±0.039) и показателем доли редких 
морф (h±Sℎ = 0.47±0.026) и не демонстрирует сходства с доступными для метаанализа колониями 
Восточной Европы. Вероятно, C. nemoralis останется одним из элементов городской фауны, не про-
являющим тенденции к экспансии в природные сообщества.
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Введение
Изучение адвентивных видов наземной 

малакофауны в Европе началось ещё в XIX в. 
и активно продолжается до настоящего вре-
мени. Некоторые моллюски-вселенцы быстро 
расширяют спектр заселяемых биотопов, 
вытесняя аборигенные виды, и становятся 
опасными вредителями сельского хозяйства 
или представляют угрозу как промежуточ-
ные хозяева паразитов домашних животных. 
Массовое проникновение чужеродных видов 
в центр Русской равнины уже на 37% увели-
чило видовое разнообразие фауны наземных 
моллюсков [Шиков, 2016]. 

Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758), или ду-
бравная улитка – один из примерно 40 видов 
наземных моллюсков, которые расширяют 
свои естественные ареалы в Восточной Евро-
пе [Сон, 2009; Шиков, 2016; Гураль-Сверлова, 
Гураль, 2017, 2021; Balashov, Markova, 2021]. 
Этот вид относится к числу высокополимор-
фных представителей наземных брюхоногих 

моллюсков (Mollusca: Gastropoda: Helicidae) 
и является одним из классических объектов 
генетических и фенетических исследований.

До середины XX в. C. nemoralis был широ-
ко распространён в Западной и Центральной 
Европе. На территории Германии восточная 
граница природного ареала вида проходит 
восточнее Эльбы, в некоторых местах доходя 
до Одера. Значительно дальше на восток при-
родный ареал C. nemoralis может простирать-
ся только вдоль побережья Балтийского моря, 
о чём свидетельствуют немногочисленные 
находки в Эстонии, Латвии и Калининград-
ской обл. России [Лихарев, Раммельмейер, 
1952; Шилейко, 1978; Кантор, Сысоев, 2005; 
Гураль-Сверлова, Гураль, 2017]. Во второй 
половине XX в. по одному местонахожде-
нию вида были выявлены в Ленинградской 
(1977 г.) и Псковской (1980 г.) областях [Ши-
ков, 2007]. Мнения специалистов по поводу 
данных находок разделились. Одни авторы 
рассматривают их как маргинальные попу-
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ляции, сохранившиеся на краю природного 
ареала [Шиков, 2007], другие не исключают 
возможность инвазии вида в эту часть ареала 
[Wiktor, 2004].

В конце ХХ и начале ХХI в. многочислен-
ные местонахождения C. nemoralis были вы-
явлены на территории Украины (Львовская, 
Ивано-Франковская, Тернопольская, Киев-
ская, Ровенская, Хмельницкая, Волынская, 
Житомирская, Одесская, Днепропетровская, 
Харьковская области), в Беларуси (во всех ад-
министративных областях) и большей части 
Европейской России (Брянская, Ивановская, 
Московская, Нижегородская, Псковская, 
Тульская, Тверская, Ленинградская области) 
[Egorov, 2018; Balashov, Markova, 2021; Gural-
Sverlova et al., 2021]. Не вызывает сомнений 
тот факт, что многочисленные популяции C. 
nemoralis, выявленные на территории Украи-
ны, в Беларуси и ряде областей России, могли 
сформироваться только в результате антропо-
хории [Gural-Sverlova et al., 2021].

В 2022 г. крупная колония C. nemoralis 
была обнаружена в центральной части г. До-
нецка. Это наиболее восточная находка ду-
бравной улитки в степной зоне Европы. 
Целью нашей работы было изучение мор-
фологических особенностей C. nemoralis в 
условиях степной зоны вдали от природного 
ареала.

Материал и методика
Материалом для написания данной статьи 

послужили личные сборы авторов. Собран-
ные материалы хранятся в коллекции ГБУ 
«Донецкий ботанический сад».

Материал: г. Донецк, жилой квартал из 
сплошной пятиэтажной застройки на пересе-
чении улиц Университетской и Артёма с про-
спектом Богдана Хмельницкого, 48°00ʹ44.4ʺ 
с. ш., 37°48ʹ06.7ʺ в. д., 17.05.2022, 368 по-
ловозрелых особей. При описании окрасоч-
ного полиморфизма раковин учитывали их 
фоновый цвет – жёлтый (Y) или розовый 
(P), а также количество и характер взаимно-
го расположения тёмных спиральных полос. 
Полосы записывали арабскими цифрами от 
1-й до 5-й в порядке их расположения на по-
следнем обороте раковины от шва до пупка 
[Clarke, 1960]. Отсутствие полосы обознача-

ли как «0», порядковые номера слившихся 
полос заключали в круглые скобки. Полосы 
считали слившимися, если они полностью 
или частично объединялись не менее чем 
за четверть оборота до устья раковины. Для 
статистического анализа фенетического раз-
нообразия применяли формулы, предложен-
ные Л.А. Животовским [Животовский, 1982]. 
Частоту встречаемости каждого фенотипа (p) 
рассчитывали по формуле:

                     
где Np – число особей определённого феноти-
па, N – число особей в выборке. 

В качестве показателя фенетического раз-
нообразия использовали среднее число фено-
типов (μ) по формуле:

      
где p1, p2, …, pm – частоты морф, выраженные 
в долях от единицы; m – общее количество 
морф в выборке.

Для оценки структуры фенетического 
разнообразия рассчитывали показатель доли 
редких морф (h) по формуле:

  
При попарном сравнении фенетической 

структуры выявленной колонии с выборками 
из других местонахождений Восточной Евро-
пы использовали показатель фенетического 
сходства популяций (r):

статистическую значимость которого опреде-
ляли по критерию идентичности (I):

 
где q1, q2, ... qm – частоты соответствующих 
морф (в долях единицы) во второй выборке, 
p0 – сумма частот морф в первой выборке, не 
представленных во второй выборке; q0 – сум-
ма частот во второй выборке, отсутствующих 
в первой. Величина I распределена примерно, 
как χ2 с m – 1 степенями свободы, где m – ко-
личество морф.

В метаанализ включали данные, получен-
ные другими авторами аналогичными мето-
диками на выборках, содержащих более 200 
раковин. 
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При количественном анализе фенетиче-
ской структуры также оценивали частоту 
каждого из четырёх типов слияния полос (F): 
F(12), F(23), F(34), F(45). Под частотой типа 
слияния подразумевали суммарную частоту 
всех фенотипов, в которых имеется слияние 
соответствующих полос. 

При характеристике степени натурализа-
ции и времени вселения (обнаружения) вида 
нами использовалась классификация, предло-
женная Е.В. Шиковым [Шиков, 2016].

Результаты и обсуждение
Крупная колония C. nemoralis была выяв-

лена в зоне сплошной многоэтажной застрой-
ки центральной части Донецка. Основная 
масса моллюсков была собрана на заброшен-
ной строительной площадке, заросшей сор-
ной древесной растительностью, среди кото-
рой доминировали Acer negundo L. и Fraxinus 
pennsylvanica L. Высокая численность коло-
нии (до 15 экз/м2) и наличие большого коли-
чества пустых полуразрушенных раковин, с 
учётом продолжительности развития особей 
до 3 лет [Silvertown et al., 2011], не оставляют 
сомнений в относительно давнем проникно-
вении вида на территорию города. Учитывая 
тот факт, что с 2013 г. возможности импорта 
в Донбасс резко сократились, вселение вида, 
вероятно, произошло до этого периода. Та-
ким образом, возраст выявленной колонии 
составляет не менее 10 лет, и по времени все-
ления или времени обнаружения в Донбассе 
C. nemoralis относится к группе новейших 
адвентов.

Наиболее вероятно произошла случайная 
интродукция C. nemoralis в Донецк с крупно-
мерным посадочным материалом декоратив-
ных растений, импортируемых в виде кон-
тейнерных культур с почвой. К участку, на 
котором обитает колония, примыкает здание 
бизнес-центра с озеленением из туи, можже-
вельника и декоративных широколиствен-
ных кустарников. Связь местонахождений C. 
nemoralis с участками, где проводилось озе-
ленение с использованием декоративных рас-
тений, поступающих из западноевропейских 
питомников древесных культур, отмечена в 
Западной Украине [Gural-Sverlova et al., 2021] 
и Беларуси [Колесник, Круглова, 2016].

Колония обитает на площади не более 
2.5 га и с трёх сторон ограничена дорогами 
с напряжённым автомобильным движением, 
с четвёртой – второстепенной внутридворо-
вой дорогой и площадкой перед центральным 
входом в учебный корпус университета. В 
примыкающих парковых насаждениях, отде-
лённых от выявленной колонии автомобиль-
ными дорогами, вид не обнаружен. 

Несмотря на то, что такие крупные виды 
улиток, как C. nemoralis, способны активно 
перемещаться на несколько метров в день, 
грунтовые и, тем более, асфальтированные 
дороги являются для них труднопреодоли-
мой преградой [Крамаренко, 2014], что и 
объясняет небольшую площадь выявленной 
нами колонии. Эффективность автодорог 
для ограничения миграционной активности 
дубравной улитки ярко демонстрируют фе-
нетические исследования. Например, между 
двумя колониями C. nemoralis в Богородча-
нах (Ивано-Франковская обл.), разделённых 
широкой улицей с интенсивным автомобиль-
ным движением, наблюдались достоверные 
отличия в частотах основных групп морф 
[Гураль-Сверлова и др., 2020]. Колонии близ-
кородственного вида Cepaea hortensis (O. F. 
Müller, 1774) во Львове, разделённые улица-
ми шириной 5–10 м, также достоверно разли-
чаются по частоте встречаемости полосатых 
раковин [Сверлова и др., 2006].

Дубравная улитка характеризуется высо-
кой фенетической изменчивостью как в пре-
делах естественного, так и вторичного ареала 
[Gural-Sverlova et al., 2021]. Фоновый цвет ра-
ковины C. nemoralis определяется одним ло-
кусом с множественными аллелями, кодирую-
щими диапазон окраски от бледно-жёлтого до 
тёмно-коричневого, образуя ряд кодоминиро-
вания: коричневый (B) > розовый (P) > жёл-
тый (Y). При этом локусы, контролирующие 
окраску раковины и наличие/отсутствие по-
лос, сцеплены между собой, а состояние без 
полос доминирует над полосатым. Количество 
полос на раковине, их прерывистость, шири-
ну и некоторые другие признаки определяют 
несцепленные локусы [Jones et al., 1977; Ożgo, 
Schilthuizen, 2012; Richards et al., 2013].

Фенетическую структуру каждой инвази-
онной популяции можно рассматривать как 
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результат микроэволюционного эксперимен-
та, началом которого служит чаще всего не-
преднамеренная интродукция ограниченно-
го количества особей [Сверлова, 2007]. При 
этом в первую очередь будет происходить 
утрата носителей наиболее редких феноти-
пов, особенно при инвазии не из нативной, а 
из вторичной части ареала. Несмотря на воз-
можное случайное выпадение наследуемых 
признаков, связанное с переносом ограни-
ченного количества особей за пределы при-
родного ареала, в большинстве интродуциро-
ванных популяций C. nemoralis наблюдается 
достаточно высокая изменчивость окраски 
раковин, приводящая к уникальной комби-
нации признаков даже в колониях, обитаю-
щих в пределах одного населённого пункта 
[Колесник, Круглова, 2016; Муханов, Лиси-
цын, 2017; Ковалевич, 2019; Balashov, Mar-
kova, 2021; Gural-Sverlova, Egorov, 2021; Gu-
ral-Sverlova et al., 2021]. 

Не является исключением и колония, вы-
явленная в Донецке. Нами были рассчитаны и 
проанализированы частоты основных групп 
фенотипов (табл. 1, рис.) и различных вари-
антов слияния полос на пятиполосых ракови-
нах, что позволяет сравнить её фенетическую 
структуру с интродуцированными колониями 
Восточной Европы.

Из трёх фоновых цветов, характерных 
для C. nemoralis, в зарегистрированной на 
территории Донецка колонии присутствуют 
жёлтый (Y) и розовый (P); фенотип с корич-

Таблица 1. Фенетический состав выборки C. nemoralis 
из Донецка

Формула 
фенотипа

Фоновый цвет раковины

Y (жёлтый) Р (розовый) Всего по 
фенотипу

N p, % N p, % N p, %
00300 44 64.7 229 76.8 273 74.6
12345 5 7.4 23 7.7 28 7.7
1(23)45 3 4.4 12 4.1 15 4.1
123(45) 5 7.4 5 1.7 10 2.7
(12)3(45) 2 2.9 6 2.0 8 2.2
1(23)(45) 3 4.4 7 2.3 10 2.7
(123)45 – – 1 0.3 1 0.3
(123)(45) 6 8.8 12 4.1 18 4.9
(12345) – – 3 1.0 3 0.8
Всего 
по цвету 
раковины

68 100 298 100 366 100

μ±Sμ 4.99±0.384 4.57±0.022 4.78±0.039
h±Sℎ 0.29±0.055 0.49±0.028 0.47±0.026

невым фоновым цветом (В) выявлен не был. 
Следует отметить, что коричневый фоновый 
цвет является достаточно редким в природ-
ном ареале и спорадически встречается в ин-
тродуцированных колониях на территории 
Восточной Европы [Gural-Sverlova, Egorov, 
2021]. Доминирующим типом фоновой окра-
ски был розовый – 81.5%, доля жёлтого фе-
нотипа в выборке составляла 18.5% (табл. 1). 

По характеру расположения полос в вы-
борке присутствуют 9 (из 15 теоретически 
возможных) фенотипов (рис.). Вне зависи-

Рис. Окрасочный полиморфизм раковин Cepaea nemoralis в колонии, выявленной на территории Донецка: A, В – 
раковины с одной центральной полосой, фенотип 00300; С–J – пятиполосые раковины с различными вариантами 
слияния полос: С – фенотип 12345; D – фенотип 1(23)45; E – фенотип 123(45); F – фенотип (12)3(45); G – фенотип 
1(23)(45); H – фенотип (123)45; I – фенотип (123)(45); J – фенотип (12345); K – раковина с редуцированными по-
лосами, сохранившимися в виде небольших пятен возле отворота устья.
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мости от фонового цвета раковины в 
колонии доминируют особи с одной 
центральной полосой (фенотип 00300) – 
74.6% (табл. 1, рис. А, B). Сходный фе-
нетический состав отмечен в Минске 
[Колесник, Круглова, 2016] (табл. 2).

Две раковины отличались редукцией 
тёмных полос, сохранившихся в виде 
небольших пятен возле отворота устья 
(рис. K). 

Характерной особенностью выяв-
ленной колонии оказалось полное от-
сутствие бесполосых раковин, составля-
ющих существенную долю в колониях 
из Львова (36.9%) и Бобруйска (30.3%) 
(табл. 2).

Ещё одной своеобразной чертой до-
нецкой колонии C. nemoralis является 
отсутствие фенотипов с редуцирован-
ными первой (02345), второй (10345), 
четвёртой (12305) и пятой (12340) по-
лосами (табл. 1), а также трёхполосых 
раковин (00345), составляющих значи-
тельную долю в популяциях Западной 
Украины и Беларуси (табл. 2) [Остров-
ский, Прокофьева, 2017; Круглова, 2018; 
Гураль-Сверлова и др., 2020; Gural-
Sverlova et al., 2021; Gural-Sverlova, 
Egorov, 2021]. 

Для пятиполосых раковин чётко на-
мечается тенденция к слиянию полос: 
доля раковин с раздельными полосами 
составляет 7.7% (или 30.3% от всех пя-
типолосых раковин) (рис. С), со слив-
шимися – 17.7% (69.7% от пятиполосых 
раковин) (рис. D–J). Подобная законо-
мерность фенетической структуры го-
родских популяций C. nemoralis и C. 
hortensis отмечена ранее немецкими ис-
следователями, которые не дали интер-
претации выявленной закономерности 
[Schilder, Schilder, 1957]. В целом увели-
чение частоты фенотипов со слившими-
ся полосами и связанное с ним большее 
фенетическое разнообразие городских 
популяций цепей объясняют большей 
физиологической или биохимической 
резистентностью таких морф к антро-
погенному загрязнению [Крамаренко, 
2003; Сверлова и др., 2006]. Та
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В исследованной выборке доминируют 
морфы с типами слияния полос F(45) – 13.2% 
и F(23) – 12.8%; тип слияния F(12) отмечен на 
8.2% раковин. Наиболее редким оказался тип 
слияния F(34) – 0.8%, что в целом свойствен-
но видам рода Cepaea Held, 1837 [Сверлова и 
др., 2006].

Выявленная нами колония обладает до-
статочно высокой степенью полиморфизма 
(μ = 4.78±0.039), что во многом определяется 
вкладом фенотипов со слившимися в различ-
ных комбинациях полосами. Относительно 
высокий показатель доли редких морф (h±Sℎ 

= 0.47±0.026) указывает на выраженную не-
равномерность их количественного распреде-
ления.

В целом, характеризуя фенетический со-
став колонии C. nemoralis из Донецка, следу-
ет отметить его уникальность и отсутствие 
однозначного сходства с доступными для 
метаанализа колониями Восточной Европы 
(табл. 2).

При попарном сравнении фенетической 
структуры донецкой колонии с выборками из 
других местонахождений в Беларуси, Укра-
ине и России, было установлено, что она 
достоверно отличается от всех анализируе-
мых выборок по критерию идентичности (I), 
значения которого существенно превышают 
табличные величины χ2 при р = 0,001. В наи-
большей степени донецкая колония сходна с 
колониями из Гродно и Минска (табл. 3).

В интродуцированных популяциях внача-
ле, как правило, ведущую роль играет эффект 

Таблица 3. Показатели сходства и критерии идентич-
ности выборки Cepaea nemoralis из Донецка и место-
нахождений Восточной Европы

r±S I
Украина, Ивано-Франков-
ская обл., Богородчаны 0.475±0.0529 705.18

Украина, Львовская обл., 
Львов 0.637±0.0202 639.03

Украина, Тернопольская 
обл., Чертков 0.506±0.0274 405.75

Беларусь, Брест 0.661±0.0197 602.49
Беларусь, Гродно 0.851±0.0202 191.50
Беларусь, Минск 0.795±0.0158 363.10
Беларусь, Бобруйск 0.753±0.0174 177.67
Россия, Москва 0.470±0.0894 805.02

основателя, но в дальнейшем всё большее зна-
чение приобретает селективное влияние есте-
ственного отбора. Поэтому такие популяции, 
часто живущие в условиях экологического 
стресса, могут дать прекрасный материал для 
изучения экогенетики вида. Исследованиями 
ряда авторов установлено влияние на фено-
типическую изменчивость целого комплекса 
факторов, таких как климатические условия, 
визуальная селекция хищниками, действие 
эффекта основателя с последующим дрейфом 
генов [Ożgo, 2005; Silvertown et al., 2011].

Установлено, что более светлые феноти-
пы отличаются большей устойчивостью к 
экстремально высоким или низким темпера-
турам, а также к резким колебаниям темпе-
ратуры окружающей среды [Sverlova, 2004]. 
В условиях более континентального климата 
степной зоны такие морфы должны получать 
селективное преимущество. В то же время 
существуют различные пути приспособления 
к одному и тому же типу среды обитания в 
зависимости от исходных генофондов [Ożgo, 
2005]. Для моллюсков рода Cepaea характер-
но увеличение доли тёмных фенотипов в ур-
банизированных биотопах [Сверлова и др., 
2006]. В целом для Европы отмечено сниже-
ние доли раковин с жёлтой окраской (т.е. с 
самым высоким альбедо) с юга на север, что 
связано с климатом, в частности с темпера-
турой, а также со средой обитания, увеличи-
ваясь от лесных массивов до песчаных дюн 
[Ożgo, 2005; Silvertown et al., 2011].

В колонии, выявленной в Донецке, харак-
терно доминирование фенотипов не с жёл-
той (18.5%), а с розовой фоновой окраской 
(81.5%), что может быть проявлением эф-
фекта основателя (табл. 1). При этом эффект 
«осветления» раковин достигается за счёт 
редукции тёмных полос: особи с одной сре-
динной полосой доминируют как среди жёл-
то- (64.7%), так и розовоокрашенных (76.8%) 
раковин (табл. 1, рис. А, В). 

Среди хищников, оказывающих селек-
тивное воздействие на C. nemoralis в Запад-
ной Европе, в ряде литературных источников 
указаны певчий дрозд Turdus philomelos (C.L. 
Brehm, 1831) (=Turdus ericetorum Turton, 1807) 
и чёрный дрозд (Turdus merula Linnaeus, 
1758) [Jones et al., 1977; Ożgo, 2005]. В ус-



121РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИНВАЗИЙ № 2, 2023

ловиях Донецка данные виды не обитают в 
зоне сплошной застройки центральной части 
города, но обычны в крупных парках. Кроме 
того, раковин с характерными повреждени-
ями и самих птиц в районе колонии мы не 
наблюдали. Отсутствие давления дроздов на 
городские колонии дубравной улитки отме-
чено в юго-восточной Польше [Ożgo, 2005]. 
Незначительное влияние птиц на итродуци-
рованные популяции цепей зарегистрировано 
во Львове [Сверлова и др., 2006].

Риски проникновения C. nemoralis в при-
родные сообщества Донбасса следует при-
знать минимальными не только по причине 
ограниченных миграционных возможностей 
моллюсков в урбанизированной среде, но 
и в связи с климатическими особенностями 
региона. В целом вид не демонстрирует тен-
денции к экспансии в природные сообщества 
в условиях вторичного ареала. Например, на-
блюдения в Берлингтоне (США, Нью-Джер-
си) показали, что вид, завезённый ещё в 1857 
г. и сформировавший к концу XIX в. колонии с 
высокой численностью, за 157 лет не распро-
странился за пределы города, сохранившись 
в виде немногочисленных изолированных ко-
лоний [Örstan, Cameron, 2015]. В юго-восточ-
ной Польше, где C. nemoralis впервые отме-
чен в 1870-х гг., моллюски встречается только 
в городской среде и населяют сады, огороды, 
кладбища, опушки и различные открытые ме-
стообитания с травянистой растительностью 
[Ożgo, 2005]. Таким образом, по степени на-
турализации C. nemoralis в Донбассе можно 
отнести к колонозоидам. Вероятно, данный 
вид останется одним из элементов городской 
фауны.

Заключение
Фенетический состав колонии C. nemoralis 

из Донецка не проявляет однозначного сход-
ства с доступными для метаанализа колони-
ями Восточной Европы. В ней присутствуют 
два типа фоновой окраски (розовый и жёл-
тый) и 9 вариантов взаимного расположения 
тёмных спиральных полос.

По времени вселения в Донбасс C. 
nemoralis относится к группе новейших ад-
вентов, по степени натурализации – к коло-
нозоидам, и вероятно, останется одним из 

элементов городской фауны, не демонстри-
рующим тенденции к экспансии в природные 
сообщества.

Высокая численность и окрасочный по-
лиморфизм выявленной колонии позволяет 
рассматривать её в качестве ценного объекта 
для изучения потенциальных адаптивных из-
менений фенетической структуры в будущем.
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THE FIRST RECORD OF CEPAEA NEMORALIS (LINNAEUS, 1758) 
(MOLLUSCA: GASTROPODA: HELICIDAE) IN THE DONBASS AND 

THE PHENETIC STRUCTURE OF THE FOUND COLONY
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The phenetic composition of Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758) (Mollusca: Gastropoda: Helicidae) 
colony found in an area of continuous high-rise buildings in the center of Donetsk in 2022 is described. The 
area of the colony is 2.5 ha, the number reaches 15 ind./m2, the age is at least 10 years. Individuals with 
a pink ground colours (81.5%) and one central band in 64.7% of yellow-coloured and 76.8% of pink-co-
loured shells are clearly dominated. The absence of unbanded shells and shells with reduced 1, 2, 4 and 5 
bands was a distinctive feature of the Donetsk colony. The trend of dominance of phenotypes with fused 
bands is traced for five-banded shells with the relative frequency of 69.7%. Morphs with fusion types of 
bands, namely F(45) – 13.2% and F(23) – 12.8% dominate. The colony is characterized by a relatively high 
degree of polymorphism (μ = 4.78±0.039) and proportion of rare morphs (h±Sℎ = 0.47±0.026) showing no 
similarities with the colonies in Eastern Europe available for meta-analysis. Cepaea nemoralis is likely to 
remain one of the elements in the urban fauna, not showing any tendency to expand into natural ecosystems.

Keywords: Cepaea nemoralis, brown-lipped snail, Donbass, phenetic structure, polymorphism, rare 
morphs.


