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КЛАССИФИКАЦИЯ АДВЕНТИВНЫХ ВИДОВ НАЗЕМНЫХ МОЛЛЮСКОВ 
 
Изучение адвентивных видов наземной малакофауны началось еще в XIX веке и актив-

но продолжается до настоящего времени. Очень медленные природные изменения в экоси-
стемах в XX веке сменились стремительными антропогенными преобразованиями ландшаф-
тов. Естественное расселение видов проходит в течение многих столетий и даже тысячеле-
тий. С помощью человека проникновение новых видов в иные регионы происходит в течение 
десятилетий. Все это привело к кардинальным изменениям в фаунах. 

Особенно быстро процесс вселения чужеродных видов в центральную часть России 
пошел после 1990 года. Причин несколько: увеличение грузоперевозок автомобильным и 
железнодорожным транспортом; массовые поездки россиян за рубеж, при которых часто 
красивые раковины и живых моллюсков привозят как сувениры; появление частных струк-
тур, которые ввозят и продают слизней и улиток из самых разных уголков мира; массовое 
создание красивых садов на приусадебных участках, для которых привозят саженцы декора-
тивных растений вместе с почвой и т.д. Последствия вселения инвазивных видов разнооб-
разны. Одни уже стали вредителями сельскохозяйственных растений, другие представляют 
угрозу как потенциальные промежуточные хозяева гельминтов, третьи вселяются в природ-
ные экосистемы и приводят к их изменению. Для оценки последствий всех этих изменений 
необходимо изучение адвентивных видов. 

В данной работе предложена классификация адвентивных видов наземных моллюсков 
в хронологическом, географическом и экологическом планах.  

Основой для данной работы послужили исследования наземной малакофауны природ-
ных и антропогенных биогеоценозов Московской, Новгородской, Псковской и Тверской об-
ластей в период с 1963 по 2020 год [Шиков, 1979a; 1979б; 1979в; 1982; 1992; 2007; 2013; 
2016; Шилейко, 1982; Shikov, 1984]. Также были использованы более ранние опубликован-
ные материалы малакологов XIX–XX веков.  

Разделение адвентивных видов на группы проведено в соответствии с принятыми в Ев-
ропе стандартами [Григорьевская и др., 2004; Weidema, 2000; Genovesi, Shine, 2004; 
Głowański Z. et al., 2013]. Часть терминов предлагается впервые [Шиков, 2016]. Терминоло-
гия, предлагаемая для деления адвентивных видов на группы по степени натурализации, раз-
работана по аналогии с подобной терминологией ботаников [Григорьевская и др., 2004]. 

Виды, происходящие из Средиземноморских стран Европы и Северной Африки, из 
Причерноморья, Прикарпатья и Закавказья, а также с Балкан и Малой Азии, отнесены к 
группе евразийских. Это сделано на том основании, что их проникновение на Русскую рав-
нину шло именно из Европы и с Балкан.  

Временной рубеж между группами исторических и новейших адвентов в Польше опре-
делен периодом 1985–1988 гг. [Głowański Z. et al., 2013]. Для России я его установил на ру-
беже 1990 года, так как именно с этого года в Россию стали массово завозить декоративные 
цветы из Западной Европы, а россияне получили возможность без ограничений ездить за ру-
беж. Это привело к массовым завозам чужеродных видов [Шиков, 2016].  

По происхождению все адвентивные виды разделены на три группы (territorial 
categories): Т – трансконтинентальные (transoceanic or intercontinental introduction), т.е. все-
ленцы с других континентов; С – континентальные (continental, euroasiatic introductions), т.е. 
переселенцы из Евразии; R – региональные, т. е. виды из одного континента. Последние 
подразделяются на 2 подгруппы: RE – переселенцы из Европы и RA – переселенцы из Азии.  

По времени вселения или времени обнаружения чужеродных видов в фауны выделяют-
ся три группы: А – архаичные адвенты (ancient, archaic introductions, in substance before 
1800) – это виды, проникшие на исследуемую территорию до XIX века, Н – исторические 
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адвенты (historical introductions, in substance after 1800) – виды, вселившиеся с начала 
XIX века до 1990 года, L – новейшие адвенты (recent, contemporary introductions, in sub-
stance after 1990) – виды, обнаруженные после 1990 года. 

По степени натурализации адвентивные виды разделяются на 4 группы. Группа DZ – 
доместизоиды. Это виды, которые живут в искусственных сооружениях человека: домах, 
подвалах, овощехранилищах, теплицах и оранжереях. Группа KZ – колонозоиды. Это виды, 
популяции которых продолжительное время населяют вторичные биотопы, но не расселяют-
ся далее. Группа EZ – эпекозоиды. Это виды, которые заселили антропогенные биотопы и 
продолжают расселяться. Группа AZ – агриозоиды. Это адвентивные виды, которые прочно 
вошли в состав природных экосистем. 

Между основными группами нет непреодолимых барьеров. Многолетние наблюдения в 
центре Русской равнины показали, что доместизоиды могут становиться колонозоидами, а 
эпекозоиды – агриозоидами [Шиков, 2016]. 

Таким образом, на наших глазах происходит не только вселение в фауны чужеродных 
видов, но и изменение их экологического положения в биогеоценозах. Некоторые из новых 
вселенцев быстро расширяют спектр заселяемых ими биотопов и уже стали опасными вреди-
телями сельского хозяйства. Адвентивная малакофауна требует внимательного изучения. 
Чужеродные виды вселяются не на пустые пространства. Проникая в новые биоценозы, они 
вступают в конкурентные отношения с аборигенами. Нередко заносные виды резко снижают 
численность аборигенов, а иногда и вытесняют их [Шиков, 2007; 2012а; 2012б; 2016]. Другой 
важнейшей и неизученной проблемой является взаимодействие адвентивных видов между 
собой. Уже отмечены факты вытеснения одних новых вредителей культурных растений  
другими. Исследование и анализ этих процессов представляет не только научный интерес. 
Он необходим для решения задач сельского хозяйства.  
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