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Приведены данные об 11 видах и 8 родах дождевых червей (Oligochaeta, Lumbricidae) 

Республики Коми, относящихся к трем морфо-экологическим группам: подстилоч-

ной, почвенно-подстилочной и почвенной. Составлены карты распространения 

видов. Охарактеризованы численность и биотопическая приуроченность каждого 

вида в природных подзонах равнинной территории и высотных поясах Уральских 

гор. Выявлено закономерное снижение числа видов в направлении от южной тай-

ги к кустарниковым тундрам, от Северного к Полярному Уралу. В почвах таежной 

зоны обитают представители родов Aporrectodea, Dendrobaena, Bimastos, Eisenia, 

Eiseniella, Lumbricus, Octolasion. Четыре вида – Aporrectodea caliginosa, A. rosea, 

Eisenia fetida, Octolasion lacteum – предпочитают почвы лугов и сельскохозяйст-

венных угодий. Виды Bimastos rubidus и Eiseniella tetraedra населяют почвы лугов, 

ивняков и лесов в подзонах южной и средней тайги, отсутствуют в крайнесеверной 

тайге и лесотундре, в тундровой зоне отмечены вблизи сероводородных источни-

ков. Три вида – Dendrobaena octaedra, Eisenia nordenskioldi и Lumbricus rubellus – 

встречены во всех природных зонах и подзонах, составляя комплекс люмбрицид 

кустарниковых тундр. На Северном Урале выявлены те же виды дождевых червей, 

что и в таежной зоне. Еще два зарегистрированных здесь вида, Rhiphaeodrilus 

diplotetrathecus и Eisenia atlavinyteae, являются представителями горноураль-

ского комплекса люмбрицид. На Приполярном Урале отмечено пять видов: 

R. diplotetrathecus, D. octaedra, E. nordenskioldi, L. rubellus и O. lacteum. На Поляр-

ном Урале обнаружены три вида – D. octaedra, E. nordenskioldi, L. rubellus, харак-

терные для тундровой зоны. Высотное распределение дождевых червей на Урале 

характеризуется присутствием собственно почвенных люмбрицид в горно-лесном 

поясе и снижением видового разнообразия, преимущественно за счет почвенно-

подстилочных представителей, в подгольцовом и горно-тундровом поясах.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: дождевые черви (Lumbricidae); видовой состав; численность; 

морфо-экологическая группа; биотопическая приуроченность; зональное распро-

странение; высотное распределение; Республика Коми
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The article presents information about 11 species in 8 genera of earthworms (Oligochaeta, 

Lumbricidae) in the Komi Republic. They belong to three morpho-ecological groups 

inhabiting different soil horizons (litter, litter/soil, soil). The species distribution maps 

have been compiled. The density of each species and their habitat affiliations in different 

flatland subzones and altitudinal zones of the Ural Mountains are shown. The number of 

species tends to decline in a regular manner from southern taiga to shrub tundra, from 

the Northern to Polar Urals. Boreal zone soils are inhabited by members of the genera 

Aporrectodea, Dendrobaena, Bimastos, Eisenia, Eiseniella, Lumbricus, Octolasion. Four 

species: Aporrectodea caliginosa, A. rosea, Eisenia fetida, and Octolasion lacteum, 

prefer meadows and farmlands. The species Bimastos rubidus and Eiseniella tetraedra 

inhabit meadows, willow carrs and forests in southern and middle taiga; they are absent 

in the extremely northern taiga and forest tundra; their habitats in the tundra zone are 

hydrogen sulfide springs. Three species (Dendrobaena octaedra, Eisenia nordenskioldi, 

Lumbricus rubellus) have been found in all natural zones and subzones. They compose 

the Lumbricidae fauna in the tundra zone. Northern Urals harbored the same earthworm 

species as the boreal zone. Two more species, Rhiphaeodrilus diplotetrathecus and 

Eisenia atlavinyteae, are representatives of the montane Urals Lumbricidae complex. Five 

species: R. diplotetrathecus, D. octaedra, E. nordenskioldi, L. rubellus, and O. lacteum, 

are known for the Subpolar Urals. The species D. octaedra, E. nordenskioldi, L. rubellus 

have been detected in the Polar Urals as in the tundra zone. The altitudinal distribution of 

earthworms in the Urals is characterized by the presence of ‘soil’ species in the montane 

forest zone and a decline in the species diversity in the subalpine and alpine tundra zones, 

mostly at the expense of the litter/soil group.

K e y w o r d s: earthworms (Lumbricidae); species composition; density; morpho-ecological 

group; habitat affiliations; zonal distribution; altitudinal distribution; Komi Republic
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F u n d i n g. The research was conducted under state assignment within the topic “Faunal 

diversity, spatial and ecological structure of animal communities in the North-East 

of European Russia and adjacent areas in the context of environmental changes and 

development” (No. 122040600025-2).

Введение

Дождевые черви – важнейшие почвообра-

зователи, на долю которых в ценозах часто 

приходится более 70 % от всей биомассы ме-

зофауны. Они определяют скорость транс-

формации органического материала и мине-

ральных компонентов в почве, формирование 

гумуса и регуляцию циклов биогенных элемен-

тов [Гиляров, Стриганова, 1978; Blouin et al., 

2013; Philips et al., 2021]. Эти представители 

почвенной фауны часто используются в каче-

стве биоиндикаторов разнообразия и состоя-

ния почв [Paoletti, 1999].

Исследования люмбрицид в Республи-

ке Коми начаты в середине XX века, когда 

были опубликованы первые сведения о видах 

Aporreсtodea caliginosa, Dendrobaena octaedra, 
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долгомошно-сфагновые группы. В централь-

ных частях водоразделов господствуют сфаг-

новые леса, переходящие в болота. В подзоне 

северной тайги (СТ) преобладают зеленомош-

но-сфагново-долгомошные еловые, березо-

во-еловые, сосновые леса, иногда с примесью 

пихты, кедра, осины, на плоских междуречьях 

расположены крупные сфагновые болота. Ха-

рактерным признаком северной тайги являет-

ся наличие элементов тундрового ландшаф-

та по узким морозобойным долинам. В подзо-

не крайнесеверной тайги (КСТ) господствуют 

еловые и елово-березовые леса долгомошной 

и зеленомошной групп, с участием лиственни-

цы, но в долинах мелких рек развиты ернико-

вые заросли. Переходной полосой от таежной 

зоны к тундровой выступает лесотундра (ЛТ), 

для ландшафтного облика которой характерны 

сочетания безлесных ерниковых зарослей и 

крупнобугристых болот на водоразделах и бе-

резово-еловых редколесий с ерниковым под-

леском по приречьям. Северо-восточная часть 

республики входит в подзону кустарниковых 

тундр (КТ) с мерзлотными почвами [Республи-

ка…, 1997]. 

Уральская горная страна, как и прилегаю-

щая равнина, – область господства бореаль-

ных лесов. Горно-лесной пояс, аналогичный 

таежной зоне, одевает склоны почти на всем 

ее протяжении (до 67° с. ш.) и занимает не ме-

нее 60–70 % всей площади гор. В долинах рек 

преобладают еловые, елово-пихтовые и хвой-

но-березовые леса, местами встречаются об-

ширные заросли ив и небольшие пойменные 

луга. В нижней и средней частях горных скло-

нов преобладают темнохвойные леса; в верх-

ней части темнохвойные леса делят господст-

во с березовыми и лиственничными лесами. 

Подгольцовый пояс характеризуется низкоро-

слыми редкостойными лесами из березы из-

вилистой, часто с небольшой примесью пихты 

или ели в комплексе с мезофильными крупно-

травными лугами. Подгольцовый пояс можно 

рассматривать лишь как отдаленный аналог 

лесотундры, с которой его сближает редко-

стойность лесов, низкорослость деревьев и 

искривленность их стволов. Горно-тундро-

вый пояс на Северном и Приполярном Урале 

(СУ и ПрУ) распадается на ряд островов, свя-

занных с более крупными горными вершина-

ми, на Полярном Урале (ПУ) тянется сплош-

ной полосой. Основу его растительности со-

ставляют различные тундровые сообщества. 

Высоты, превышающие 550–600 м, заняты ер-

никовыми, кустарничковыми, моховыми, ли-

шайниковыми и луговинными тундрами [Про-

изводительные..., 1954].

Bimastos rubidus, Eisenia nordenskioldi, Eiseniella 

tetraedra, Lumbricus rubellus в почвах лесов, лу-

гов, полей и огородов [Устинов, 1967]. Отдель-

ные сведения о составе и численности дожде-

вых червей содержатся в работах по почвенной 

фауне [Криволуцкий и др., 1979; Семяшкина, 

1988], по дождевым червям Печоро-Илычского 

заповедника [Шашков, Камаев, 2010; Герась-

кина, 2016]. Накопленный авторами матери-

ал рассмотрен в публикациях, обобщающих 

данные о дождевых червях таежной [Крылова, 

Фролова, 2005; Крылова и др., 2011; Колесни-

кова и др., 2013; Акулова и др., 2017] и тундро-

вой [Макарова, Колесникова, 2019] природных 

зон. Но существует необходимость обновления 

эколого-фаунистического обзора люмбрицид 

для Республики Коми, так как вклад дождевых 

червей в продуктивность почвенных сообществ 

значителен [Konakova et al., 2020; Kolesnikova et 

al., 2021]. 

Цель данной работы состоит в анализе рас-

пределения дождевых червей по ландшафтно-

климатическим зонам и подзонам Республики 

Коми и высотному профилю Уральских гор, с 

учетом их биотопической приуроченности. 

Район исследований 

Республика Коми расположена на террито-

рии Русской равнины, по ее восточной границе 

проходят Уральские горы, с северо-запада на 

юго-восток территорию республики пересе-

кает Тиманский кряж. Между Уралом и Тима-

ном располагается Печорская низменность, на 

западе – Мезенско-Вычегодская равнина, на 

юге – Северные Увалы. Территория Республики 

Коми входит в зону избыточного увлажнения. 

Климат умеренно континентальный, с коротким 

летом, длинной и холодной зимой [Историко-

культурный…, 1997]. 

Протяженность территории с юга на север и 

преимущественно равнинный характер ее по-

верхности способствуют закономерной сме-

не физико-географических и биоклиматиче-

ских условий от южной тайги до тундры. Под-

зона южной тайги (ЮТ) занимает всего 0,4 % 

территории республики, и здесь господству-

ют еловые и елово-пихтовые кислично-зеле-

номошные и кислично-папоротниковые леса, 

на плакорах в подлеске встречается липа. 

Зональный признак составляют суходольные 

луга, являющиеся устойчивыми производны-

ми сообществами, не зарастающими мхами и 

кустарниками. В подзоне средней тайги (СрТ) 

развиты зеленомошно-черничные еловые и 

сосново-еловые леса. На водоразделах леса 

переходят в зеленомошно-долгомошные и 
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Материалы и методы

Основой работы послужили многолетние 

полевые наблюдения и сборы авторов (1997–

2017 гг.) в различных районах Республики 

Коми (табл. 1). 175 биотопов в 59 локалитетах 

объединены в 12 групп, включающих зональ-

ные и интразональные растительные сообще-

ства таежной и тундровой зоны, горно-лесно-

го, подгольцового и горно-тундрового поясов 

Урала. Почвенные пробы размером 25 × 25 × 10 

и 50 × 50 × 10 см отбирали по стандартной мето-

дике зоологических исследований [Малевич, 

1950; Гиляров, 1975]. Для более полного вы-

явления видового состава люмбрицид приме-

няли метод прикопок и собирали червей непо-

средственно с поверхности почвы: под камня-

ми, лежащими досками, под корой, валежом, 

в навозных и компостных кучах. Всего отобра-

но около 2 тыс. почвенных проб, учтено более 

Таблица 1. Исследуемые локалитеты и биотопы

Table 1. Studied localities and biotopes

Локалитет (n)

Locality (n)

Биотоп (n)

Biotope (n)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI *XII XIII

КТ: Воркута (1)

ShT: Vorkuta (1)
2 – – – – – – – 1 1 – 1 –

ЛТ: Большая Роговая (1)

FT: Bolshaya Rogovaya (1)
– 3 – – – – – – 2 – – – –

КСТ: Большая Сыня, Инта, Новик, Усть-Цильма (4)

ENT: Bolshaya Synya, Inta, Novik, Ust-Tsilma (4)
– – – 2 – – – – 2 2 1 – 2

СТ: Кожва, Конецбор, Печора (3)

NT: Kozhva, Konetsbor, Pechora (3)
– – – 4 2 – – – – 3 – – –

СрТ: Аныб, Белый, Бердыш, Важъелью, Вездино, 

Велью, Визябож, Водный, Вотча, Вымь, Диасерья, 

Еля-ты, Ертом, Зеленец, Корткерос, Кэччойяг, 

Ляли, Мезень, Микунь, Парчег, Приозерный, Се-

верная Мылва, Смолянка, Сыктывкар, Троицко-

Печорск, Усогорск, Усть-Кулом, Усть-Унья, Ухта, 

Щугрэм, Якша (31)

MT: Anyb, Belyi, Berdysh, Vazzhelyu, Vezdino, Velyu, 

Vizyabozh, Vodnyi, Votcha, Vym, Diaserya, Elya-ty, 

Ertom, Zelenets, Kortkeros, Kachchoyag, Lyali, Me-

zen, Mikun, Parcheg, Priozernyi, Northern Mylva, 

Smolyanka, Syktyvkar, Troitsko-Pechorsk, Usogorsk, 

Ust-Kulom, Ust-Unya, Ukhta, Shchugram, Yaksha (31)

– – 1 18 12 3 5 5 5 23 11 1 3

ЮТ: Кажым, Кобра, Лойма, Объячево (4)

ST: Kazhym, Cobra, Loyma, Obyachevo (4)
– – – 1 1 1 1 1 – 3 – – –

ПУ: Лохорта, Пага, Хребтовый (3)

PU: Lohorta, Paga, Hrebtovyi (3)
2 1 – – – – – – 2 – – – –

ПрУ: Кожим, Левая Грубею, Малый Паток, Подче-

рем, Усть-Щугер (5)

SU: Kozhim, Levaya Grubeyu, Malyi Patok, Podche-

rem, Ust-Shchuger (5)

3 1 2 1 – – – – 3 – – – 3

СУ: Большая Порожняя, Койп, Макар-Из, Мань-

хамбо, Пуштади, Щука-Ель-Из, Яны-Пупу-Ньер (7)

NU: Bolshaya Porozhnyaya, Koip, Makar-Iz, Manham-

bo, Pushtadi, Pike-El-Iz, Yany-Pupu-Nyer (7)

3 4 10 4 – 3 – 2 1 7 – 1 –

Итого локалитетов / биотопов: 59 / 175

Number of localities / biotopes: 59 / 175
10 9 13 29 14 7 6 6 15 38 12 3 8

Примечание. n – число локалитетов/биотопов. Здесь и в табл. 2–4: природная зона/подзона – южная тундра (КТ), лесо-
тундра (ЛТ), тайга: крайнесеверная (КСТ), северная (СТ), средняя (СрТ), южная (ЮТ), Урал: Полярный (ПУ), Приполярный 
(ПрУ), Северный (СУ). Биотоп – кустарничково-моховая тундра (I), березовое криволесье (II), лес: пихтово-еловый (III), ело-
вый (IV), сосновый (V), березовый (VI), осиновый (VII), смешанный (VIII), ивняк (IX), луг (X), огород (XI), разнотравное сооб-
щество (XII), водоток (XIII). *В одну группу биотопов сведены разнотравные сообщества вблизи сероводородного источника 
(КТ), на вырубке (СрТ) и галечнике (СУ). Прочерк – биотоп не обследован или отсутствует в природной зоне/подзоне.

Note. n – number of localities/biotopes. Here and in Tab. 2–4: zone/subzone – southern shrub tundra (ShT), forest-tundra (FT), 
taiga: extremely northern (ENT), northern (NT), middle (MT), southern (ST), Ural: Polar (PU), Subpolar (SU), Northern (NU). Biotope – 
shrub-moss tundra (I), birch stand (II), forest: fir-spruce (III), spruce (IV), pine (V), birch (VI), aspen (VII), mixed (VIII), willow stand 
(IX), meadow (X), vegetable garden (XI), mixed-grass community (XII), stream (XIII). *Mixed-grass communities at hydrogen sulfide 
source (ShT), after clear cutting (MT), at pebbles (NU) are included in one group. A dash means that the biotope has not been ex-
amined or is absent in the natural zone/subzone.
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где n
ij
 – число особей i-го вида в j-й выборке 

(биотопе) объемом N
j
, n

i
 – число особей этого 

вида во всех сборах общим объемом N.

Величина показателя изменяется от –1, ког-

да вид отсутствует в данном местообитании, до 

+1, когда вид встречается только здесь. Зна-

чение показателя F
ij
 меньше нуля говорит об 

избегании видом данного биотопа, а больше 

нуля – о предпочтении видом данного биото-

па. Чем ближе показатель к единице, тем более 

вид приурочен к данному биотопу. 

Видовой состав дождевых червей

В регионе обитает 11 видов дождевых чер-

вей, являющихся преимущественно космопо-

литами, относящихся к трем морфо-экологи-

ческим группам, населяющих почвы таежных 

и тундровых, равнинных и горных экосистем, 

отличаясь в них по численности (значения, в 

экз./м2, указаны в скобках). 

Rhiphaeodrilus diplotetrathecus (Perel, 1967). 

Эндемик Урала. Почвенно-подстилочный вид. 

На Северном и Приполярном Урале (рис. 1) на-

селяет пихтово-еловые леса (0–3,2 и 1,6–7,8), 

березовые криволесья (0–1,6) и кустарничко-

во-моховые тундры (0–1,6).

3000 экз. червей. Фиксирование и хранение 

дождевых червей проводили по методике 

И. И. Малевича [1950]. Для идентификации ис-

пользовали определительные таблицы [Все-

володова-Перель, 1997]. 

Составлен аннотированный список дожде-

вых червей Республики Коми. В аннотирован-

ном списке для каждого вида приведены дан-

ные о его географическом распространении, 

принадлежности к морфо-экологической груп-

пе, биотопической приуроченности, числен-

ности. Картосхемы распространения видов 

построены в программе MapInfo Professional 

v. 11.5. Морфо-экологические группы дожде-

вых червей приведены в соответствии с клас-

сификацией [Перель, 1975]. Минимальная и 

максимальная численность (в экз./м2), био-

топическая приуроченность каждого вида, 

сходство населения люмбрицид (по качест-

венной форме индекса Чекановского – Съе-

ренсена, Ics) рассчитаны в соответствии с 

методическими рекомендациями [Лебедева 

и др., 2004]. Показатель степени биотопиче-

ской приуроченности (F
ij
) учитывает долю вида 

в структуре сообществ разных мест обитания. 

Fij = (nij×N – ni×Nj) / (nij×N + ni×Nj – 2nij×Nj),

Рис. 1. Распространение дождевых червей 

Rhiphaeodrilus diplotetrathecus, Aporreсtodea caligi-

nosa, A. rosea в Республике Коми. 

Условные обозначения: ▲ – Rh. diplotetrathecus, 

● – A. caliginosa,  □ – A. rosea.

Кадастр к карте: 1 – Большая Сыня, 2 – Кожим, 3 – Печора, 

4 – Конецбор, 5 – Малый Паток, 6 – Усогорск, 7 – Водный, 

8 – Велью, 9 – Маньхамбо, 10 – Щука-Ель-Из, 11 – Макар-

Из, 12 – Большая Порожняя, 13 – Яны-Пупу-Ньер, 14 – Койп, 

15 – Микунь, 16 – Диасерья, 17 – Якша, 18 – Усть-Унья, 

19 – Бердыш, 20 – Зеленец, 21 – Парчег, 22 – Сыктывкар, 

23 – Еля-ты, 24 – Усть-Кулом, 25 – Смолянка, 26 – Щугрэм, 

27 – Вотча, 28 – Объячево, 29 – Кажым, 30 – Кобра

Fig. 1. Distribution of Rhiphaeodrilus diplotetrathecus, 

Aporreсtodea caliginosa, A. rosea in the Komi Republic.

Legend: ▲ – Rh. diplotetrathecus, ● – A. caliginosa,  
□ – A. rosea.

Register: 1 – Bol’shaya Synya, 2 – Kozhim, 3 – Pechora, 

4 – Konetsbor, 5 – Malyi Patok, 6 – Usogorsk, 7 – Vodnyi, 

8 – Vel’yu, 9 – Man’khambo, 10 – Shchuka-El’-Iz, 11 – Ma-

kar-Iz, 12 – Bol’shaya Porozhnyaya, 13 – Yany-Pupu-N’er, 

14 – Koip, 15 – Mikun’, 16 – Diaser’ya, 17 – Yaksha, 18 – Ust’-

Un’ya, 19 – Berdysh, 20 – Zelenets, 21 – Parcheg, 22 – Syk-

tyvkar, 23 – Elya-ty, 24 – Ust’-Kulom, 25 – Smolyanka, 

26 – Shchugrem, 27 – Votcha, 28 – Ob”yachevo, 29 – Ka-

zhym, 30 – Kobra
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Aporreсtodea caliginosa (Savigny, 1826). 

Космополит. Собственно почвенный вид. В 

регионе (рис. 1) распространен от южной 

до северной тайги, населяет луговые сооб-

щества (ЮТ: 0–3,2; СрТ: 0–48,6; СТ: 2,4–4,8). 

В средней тайге зарегистрирован в еловых 

(0–3,2), осиновых (0–3,9) и смешанных (0–0,2) 

лесах. На Северном Урале приурочен к луго-

вым стациям (0–36,5), встречается в ельниках 

(0–1,6).

Aporrectodea rosea (Savigny, 1826). Космо-

полит. Собственно почвенный вид. В регионе 

(рис. 1) встречается в тех же подзонах тайги 

и на Северном Урале, что и вид A. caliginosa. 

Является характерным представителем люм-

брикофауны лугов (ЮТ: 0–24,9, СрТ: 0–13,6; 

СТ: 0–3,2; СУ: 0–12,5), в южной тайге отмечен 

в березовом (21,1) и осиновом (2,4) лесах, в 

средней тайге – в еловых (0–24,8), осиновых 

(0–2,9), смешанных (0–7,2) лесах, на огородах 

и полях (0–53,6).

Dendrobaena octaedra (Savigny, 1826). Кос-

мополит. Бореальный подстилочный вид с 

уникальной холодостойкостью [Берман и др., 

2002]. Встречается во всех группах биотопов, 

за исключением сельскохозяйственных угодий 

(табл. 2, 3; рис. 2).

Bimastos rubidus (Savigny, 1826). Космопо-

лит. Подстилочный вид.

– Bimastos rubidus subrubicunda (Eisen, 

1874). Малочислен в южной (луга: 0–1,6) и 

средней (ельники: 0–1,6; луга и огороды: 0–3,2) 

тайге (рис. 2).

– Bimastos rubidus tenuis (Eisen, 1874). На 

европейской территории России встречается 

от Урала до Кольского полуострова [Zenkova, 

Rapoport, 2014]. Наряду с D. octaedra пересека-

ет широту 60°, что является косвенным свиде-

тельством резистентности к низким темпера-

турам зимовки [Мещерякова, Берман, 2014]. В 

тундровой зоне (рис. 2) зарегистрирован в раз-

нотравном сообществе вблизи сероводород-

ного источника – 1,6 [Kolesnikova et al., 2019]. 

В южной тайге отмечен только в луговых сооб-

ществах (0–1,6), в средней тайге малочислен в 

еловых лесах (0–1,6), на лугах (0–1,6) и огоро-

дах (0–3,2), в северной тайге зарегистрирован 

в подстилке еловых лесов (0–1,6), на Северном 

Урале – в пихтово-еловых лесах (0–2,6).

Eisenia atlavinyteae Perel et Graphodatsky, 

1984. Сибирский почвенно-подстилочный вид. 

Населяет пихтово-еловые (0–4,5) и еловые 

(0–1,6) леса, березовые криволесья (0–1,6) 

Северного Урала (рис. 3). 

Таблица 2. Диапазон значений численности (экз./м2) Dendrobaena octaedra, Eisenia nordenskioldi и Lumbricus 

rubellus на равнине

Table 2. The range of density values (ind./m2) of Dendrobaena octaedra, Eisenia nordenskioldi and Lumbricus 

rubellus on the plain

Подзона

Subzone

Биотоп / Biotope

I II III IV V VI VII VIII IX X XI *XII

Dendrobaena octaedra

ЮТ/ST – – – 0–1,6 0–3,2 0–2,4 0–5,6 0–3,2 – 0–4,8 – –

СрТ/MT – – 0–6,4 0–4,8 0–4,8 0–2,4 0–2,8 0–7,2 – 0–11,2 0–1,8 0–20,8

СТ/NT – – – 0–4,8 – – – – – – – –

КСТ/ENT – – – 0–3,2 – – – – 0–4,8 – – –

ЛТ/FT – 0–3,2 – – – – – – – – – –

КТ/ShT 0–1,6 – – – – – – – 0–1,6 – – –

Eisenia nordenskioldi

ЮТ/ST – – – 0–4,8 – 0–4,8 – – – 0–3,2 – –

СрТ/MT – – – 0–6,4 0–5,4 0–5,2 0–17,4 – – 0–19,6 0–16,4 –

СТ/NT – – – 0–6,4 0–3,2 – – – – – – –

КСТ/ENT – – – – – – – – 5,6–6,4 0–3,2 – –

ЛТ/FT – 0–4,8 – – – – – – – – – –

КТ/ShT 0–1,6 – – – – – – – 0–1,6 0–3,2 – –

Lumbricus rubellus

ЮТ/ST – – – 0–3,2 – 0–14,2 0–6,4 0–3,2 – 0–3,2 – –

СрТ/MT – – – 0–22,4 0–12,3 0–9,6 0–14,7 0–23 0–3,2 0–42,4 0–20 –

СТ/NT – – – 0–6,4 0–3,2 – – – – – – –

КСТ/ENT – – – 0–2,4 – – – – 0–3,2 – – –

ЛТ/FT – – – – – – – – 0–2,4 – – –
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Eisenia nordenskioldi (Eisen, 1879). Восточ-

ноевропейско-сибирский вид. В регионе ши-

роко распространены представители почвен-

но-подстилочной морфо-экологической груп-

пы. Обычен для зональных и интразональных 

сообществ таежной, лесотундровой и тундро-

вой зон (табл. 2). На Урале отмечен в сообще-

ствах горно-лесного, подгольцового и горно-

тундрового поясов (табл. 3; рис. 3).

Eisenia fetida (Savigny, 1826). Космополит. 

Почвенно-подстилочный вид. В регионе (рис. 3) 

распространен по всей таежной зоне, где 

Рис. 2. Распространение дождевых червей Dendro-

baena octaedra и Bimastos rubidus в Республике Коми. 

Условные обозначения: ▲ – D. octaedra, ● – B. rubi-

dus tenuis, □ – B. rubidus subrubicunda. 

Кадастр к карте: 1 – Воркута, 2 – Большая Роговая, 3 – Лохор-

та, 4 – Пага, 5 – Большая Сыня, 6 – Инта, 7 – Левая Грубею, 

8 – Кожим, 9 – Печора, 10 – Кожва, 11 – Конецбор, 12 – Ма-

лый Паток, 13 – Ертом, 14 – Мезень, 15 – Ухта, 16 – Водный, 

17 – Велью, 18 – Маньхамбо, 19 – Макар-Из, 20 – Щука-

Ель-Из, 21 – Пуштади, Бияизъяди, 22 – Большая Порожняя, 

23 – Яны-Пупу-Ньер, 24 – Койп, 25 – Вездино, 26 – Микунь, 

27 – Ляли, 28 – Белый, 29 – Зеленец, 30 – Кэччояг, 31 – Сык-

тывкар, 32 – Корткерос, 33 – Еля-ты, 34 – Визябож, 35 – Ди-

асерья, 36 – Северная Мылва, 37 – Якша, 38 – Усть-Унья, 

39 – Бердыш, 40 – Усть-Кулом, 41 – Смолянка, 42 – Вотча, 

43 – Щугрэм, 44 – Лойма, 45 – Кажым, 46 – Объячево, 47 – Кобра

Fig. 2. Distribution of Dendrobaena octaedra and 

Bimastos rubidus in the Komi Republic.

Legend: ▲ – D. octaedra, ● – B. rubidus tenuis, □ – B. ru-

bidus subrubicunda. 

Register: 1 – Vorkuta, 2 – Bol’shaya Rogovaya, 3 – Lokhorta, 

4 – Paga, 5 – Bol’shaya Synya, 6 – Inta, 7 – Levaya Grubeyu, 

8 – Kozhim, 9 – Pechora, 10 – Kozhva, 11 – Konetsbor, 

12 – Malyi Patok, 13 – Ertom, 14 – Mezen’, 15 – Ukhta, 16 – Vod-

nyi, 17 – Vel’yu, 18 – Man’khambo, 19 – Makar-Iz, 20 – Shchuka-

El’-Iz, 21 – Pushtadi, Biyaiz”yadi, 22 – Bol’shaya Porozhnyaya, 

23 – Yany-Pupu-N’er, 24 – Koip, 25 – Vezdino, 26 – Mikun’, 27 – Lyali, 

28 – Belyi, 29 – Zelenets, 30 – Kechchoyag, 31 – Syktyvkar, 

32 – Kortkeros, 33 – Elya-ty, 34 – Vizyabozh, 35 – Diaser’ya, 

36 – Severnaya Mylva, 37 – Yaksha, 38 – Ust’-Un’ya, 39 – Berdysh, 

40 – Ust’-Kulom, 41 – Smolyanka, 42 – Votcha, 43 – Shchugrem, 

44 – Loima, 45 – Kazhym, 46 – Ob”yachevo, 47 – Kobra

Таблица 3. Диапазон значений численности (экз./м2) Dendrobaena octaedra, Eisenia nordenskioldi и Lumbricus 

rubellus в горах 

Table 3. The range of density values (ind./m2) of Dendrobaena octaedra, Eisenia nordenskioldi and Lumbricus 

rubellus in the mountains

Район

Region

Биотоп / Biotope

I II III IV VI VIII IX X *XII

Dendrobaena octaedra

СУ/NU 0–6,4 0–3,2 0–5,6 0–3,2 0–1,6 1,6–8,8 0–3,2 0–4 0–1,6

ПрУ/SU 0–2,4 0–2,4 0–3,2 – – – 0–4,8 – –

ПУ/PU 0–3,2 0–2,4 – – – – – – –

Eisenia nordenskioldi

СУ/NU 0–3,2 – 0–11,2 0–4,8 – 0,8–4 – 0–4,8 –

ПрУ/SU 0–4,8 – – 0–4,8 – – – – –

ПУ/PU 0–3,2 0–3,2 – – – – – – –

Lumbricus rubellus

СУ/NU – – 0–8,4 0–1,6 0–1,6 0,8–5,2 0–1,6 0–16 –

ПрУ/SU – – 0–3,2 – – – 0–3,2 – –

ПУ/PU – – – – – – 3,2–6,4 – –
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Рис. 3. Распространение дождевых червей Eisenia 

nordenskioldi, E. fetida, E. atlavinyteae в Республике 

Коми. 

Условные обозначения: ▲ – E. nordenskioldi, ● – E. feti-

da, □ – E. atlavinyteae.

Кадастр к карте: 1 – Воркута, 2 – Хребтовый, 3 – Большая 

Роговая,  4 – Лохорта, 5 – Пага, 6 – Инта, 7 – Усть-Цильма, 

8 – Печора, 9 – Конецбор, 10 – Усть-Щугер, 11 – Усогорск, 

12 – Мезень, 13 – Ухта, 14 – Водный, 15 – Велью, 16 – Мань-

хамбо, 17 – Макар-Из, 18 – Щука-Ель-Из, 20 – Пуштади, 

Бияизъяди, 21 – Ляли, 22 – Диасерья, 23 – Койп, 24 – 

Большая Порожняя, 25 – Яны-Пупу-Ньер, 26 – Кэччойяг, 

27 – Зеленец, 28 – Парчег, 29 – Приозерный, 30 – Аныб, 

31 – Смолянка, 32 – Якша, 33 – Усть-Унья, 34 – Бердыш, 

35 – Сыктывкар, 36 – Еля-ты, 37 – Щугрэм, 38 – Лойма, 

39 – Объячево, 40 – Кажым

Fig. 3. Distribution of Eisenia nordenskioldi, E. fetida, 

E. atlavinyteae in the Komi Republic.

Legend: ▲ – E. nordenskioldi, ● – E. fetida, □ – E. atlavi-

nyteae.

Register: 1 – Vorkuta, 2 – Khrebtovyi, 3 – Bol’shaya Rogovaya, 

4 – Lokhorta, 5 – Paga, 6 – Inta, 7 – Ust’-Tsil’ma, 8 – Pechora, 

9 – Konetsbor, 10 – Ust’-Shchuger, 11 – Usogorsk, 12 – Me-

zen’, 13 – Ukhta, 14 – Vodnyi, 15 – Vel’yu, 16 – Man’khambo, 

17 – Makar-Iz, 18 – Shchuka-El’-Iz, 20 – Pushtadi, Biyaiz”yadi, 

21 – Lyali, 22 – Diaser’ya, 23 – Koip, 24 – Bol’shaya Porozh-

nyaya, 25 – Yany-Pupu-N’er, 26 – Kechchoiyag, 27 – Zelenets, 

28 – Parcheg, 29 – Priozernyi, 30 – Anyb, 31 – Smolyanka, 

32 – Yaksha, 33 – Ust’-Un’ya, 34 – Berdysh, 35 – Syktyvkar, 

36 – Elya-ty, 37 – Shchugrem, 38 – Loima, 39 – Ob”yachevo, 

40 – Kazhym

приурочен к лугам (ЮТ: 0–2,4; СрТ: 0–6,6; 

СТ: 0–5,6; СУ: 0–1) и огородам (СрТ: 0–9,4; 

КСТ: 5,6). В южной тайге отмечен в березняке 

(1,2), в средней тайге – в ельниках (0–3,2). 

Eiseniella tetraedra (Savingy, 1826). Космопо-

лит. Ареал охватывает большинство регионов 

мира, включая острова Арктики [Всеволодова-

Перель, 1997]. Подстилочный амфибиотиче-

ский вид, обитает в почвах преимущественно с 

проточным увлажнением, под лесной, реже лу-

говой растительностью. В таежной зоне (рис. 4) 

отмечен в прибрежных ивняках (СрТ: 0–12) и 

осинниках (ЮТ: 3,2). В тундровой зоне зареги-

стрирован в разнотравном сообществе вбли-

зи сероводородного источника – 12,8 экз./м2 

[Kolesnikova et al., 2019]. Регулярно отмечает-

ся в составе бентосных сообществ равнинных 

и горных рек.

Lumbricus rubellus Hoffmeister, 1843. Космо-

политный (европейский перегринный) почвен-

но-подстилочный вид. Широко распространен 

по территории Республики Коми. В таежной 

зоне обитает в разнотипных лесных сооб-

ществах. В подзонах южной и средней тайги 

встречается на лугах и сельскохозяйствен-

ных угодьях (табл. 2). В зонах лесотундры и 

тундры населяет интразональные ивняковые 

сообщества. На Северном и Приполярном 

Урале характерен для растительных сооб-

ществ горно-лесного пояса (табл. 3; рис. 4). 

На Полярном Урале отмечен только в ивняках 

[Макарова, Колесникова, 2019]. 

Octolasion lacteum (Örley, 1885). Космополит. 

Собственно почвенный вид. Предпочитает кис-

лотность, близкую к нейтральной, и почвы, бо-

гатые кальцием и органическим веществом [Пе-

рель, 1979]. В регионе (рис. 4) распространен 

от южной до северной тайги, по западным скло-

нам Северного и Приполярного Урала. Отме-

чен в березняках (ЮТ: 0–28,4), осинниках (СрТ: 

0–4), смешанных лесах (СрТ: 0–10), пойменных 

и приручьевых ельниках (СрТ: 0–23,2), сосняках 

(СТ: 0–6,4), ивняках (ПрУ: 0–5,6). Высокой чи-

сленности достигает на лугах (ЮТ: 0–46,2; СрТ: 

0–52,8; СТ: 0–8) и огородах (СрТ: 0–88,8). На 

острове Пуштади (Северный Урал) хорошо пред-

ставлен в сообществах травянистых многолетни-

ков на аллювиальных наносах (26,4), доминирует 

в составе мезофауны пойменного луга (30,0) и 

елово-березового леса (31,2), сформировав-

шихся на втором и третьем уровне островной 

поймы, малочислен в пихтово-еловом лесу (2,8) 

на дерновых лесных почвах третьего высотного 

уровня островной поймы [Дёгтева и др., 2010].
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Зональное распространение 

дождевых червей

Выявлено закономерное снижение числа 

видов в направлении от южной тайги к кустар-

никовым тундрам, от Северного к Полярному 

Уралу (рис. 5). Люмбрикофауна южной и сред-

ней тайги характеризуется полным составом 

фауны дождевых червей, встречающихся на 

территории Республики Коми, исключая отсут-

ствие видов R. diplotetrathecus и E. atlavinyteae, 

для которых Урал является западной грани-

цей их распространения. Люмбрициды се-

верной тайги представлены восемью видами, 

Рис. 5. Число видов (по оси абсцисс) дождевых червей в природных 

зонах/подзонах/выделах Республики Коми

Fig. 5. The number of earthworms species (abscissa) in zones/subzones/

sectors of the Komi Republic (see Table 1 for localities)

Рис. 4. Распространение дождевых червей Eiseniella 

tetraedra, Lumbricus rubellus, Octolasion lacteum в 

Республике Коми. 

Условные обозначения: ▲ – E. tetraedra, ● – L. rubel-

lus, □ – O. lacteum.

Кадастр к карте: 1 – Воркута, 2 – Лохорта, 3 – Пага, 4 – Левая 

Грубею, 5 – Новик, 6 – Большая Сыня, 7 – Усть-Цилма, 8 – Пе-

чора, 9 – Конецбор, 10 – Кожим, 11 – Усть-Щугер, 12 – Малый 

Паток, 13 – Подчерем, 14 – Усогорск, 15 – Вымь, 16 – Вод-

ный, 17 – Ухта, 18 – Велью, 19 – Макар-Из, 20 – Щука-Ель-Из, 

21 – Троицко-Печорск, 22 – Пуштади, Бияизъяди, 23 – Диа-

серья, 24 – Микунь, 25 – Ляли, 26 – Парчег, 27 – Корткерос, 

28 – Приозерный, 29 – Северная Мылва, 30 – Усть-Унья, 

31 – Яны-Пупу-Ньер, 32 – Большая Порожняя, 33 – Койп, 

34 – Бердыш, 35 – Усть-Унья, 36 – Важъелью, 37 – Еля-ты, 

38 – Сыктывкар, 39 – Усть-Кулом, 40 – Смолянка, 41 – Щуг-

рэм, 42 – Вотча, 43 – Кажым, 44 – Объячево, 45 – Кобра

Fig. 4. Distribution of Eiseniella tetraedra, Lumbricus ru-

bellus, Octolasion lacteum in the Komi Republic.

Legend: ▲ – E. tetraedra, ● – L. rubellus, □ – O. lacteum.

Register: 1 – Vorkuta, 2 – Lokhorta, 3 – Paga, 4 – Levaya 

Grubeyu, 5 – Novik, 6 – Bol’shaya Synya, 7 – Ust’-Tsilma, 

8 – Pechora, 9 – Konetsbor, 10 – Kozhim, 11 – Ust’-Shchuger, 

12 – Malyi Patok, 13 – Podcherem, 14 – Usogorsk, 15 – Vym’, 

16 – Vodnyi, 17 – Ukhta, 18 – Vel’yu, 19 – Makar-Iz, 20 – Shchu-

ka-El’-Iz, 21 – Troitsko-Pechorsk, 22 – Pushtadi, Biyaiz”yadi, 

23 – Diaser’ya, 24 – Mikun’, 25 – Lyali, 26 – Parcheg, 27 – Kort-

keros, 28 – Priozernyi, 29 – Severnaya Mylva, 30 – Ust’-Un’ya, 

31 – Yany-Pupu-N’er, 32 – Bol’shaya Porozhnyaya, 33 – Koip, 

34 – Berdysh, 35 – Ust’-Un’ya, 36 – Vazh”el’yu, 37 – Elya-ty, 

38 – Syktyvkar, 39 – Ust’-Kulom, 40 – Smolyanka, 41 – Shchu-

grem, 42 – Votcha, 43 – Kazhym, 44 – Ob”yachevo, 45 – Kobra



28
Transactions of the Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences. 2023. No. 1 

кроме уральских видов не отмечен вид E. tet-

raedra. В крайнесеверной тайге выявлено пять 

видов, не обнаружены R. diplotetrathecus, 

A. caliginosa, A. rosea, B. rubidus, E. аtlavinyteae, 

O. lacteum, зарегистрирован E. tetraedra. Вид 

E. fetida в крайнесеверной тайге найден в 

окультуренных ландшафтах, что подтверждает 

его занос с навозом и компостом. В лесотун-

дре, которая как экотон связывает почвенные 

зооценозы бореальных экосистем с арктиче-

скими сообществами [Hofgaard et al., 2012], 

встречено три вида: D. octaedra, E. nordenski-

oldi, L. rubellus. В подзоне южных тундр зареги-

стрировано пять видов люмбрицид, но принци-

пиальных отличий в составе фауны лесотундры 

и тундры не выявлено. В открытых биотопах 

значительно выше встречаемость и числен-

ность E. nordenskioldi. В зарослях кустарников 

чаще отмечается D. octaedra, который здесь 

достоверно обильнее, чем E. nordenskioldi. 

Эти виды характеризуются высокой холодо-

устойчивостью на всех стадиях жизненного ци-

кла [Берман, Мещерякова, 2013; Мещерякова, 

Берман, 2014], что определяет возможность 

их развития в тундровой зоне в течение двух и 

более лет. Находки L. rubellus в окрестностях 

Воркуты и на Полярном Урале приурочены к 

ложбинам стока или кустарниковым зарослям, 

однако этот вид, у которого к замерзанию (до 

–35 °С) устойчивы только коконы [Мещеряко-

ва, Берман, 2014], обычен в тундрах на севере 

Норвегии [Terhivuo, 1988]. Еще два вида – B. ru-

bidus и E. tetraedra адаптировались к обитанию 

в экосистемах сероводородных источников в 

окрестностях Воркуты [Kolesnikova et al., 2019]. 

Фактически субарктический комплекс люмбри-

цид представлен тремя видами: D. octaedra, 

E. nordenskioldi, L. rubellus, приуроченными к 

зональным и интразональным биотопам в край-

несеверной тайге, лесотундре и тундре. 

В целом выявленный фаунистический со-

став люмбрицид отражает зональную специфи-

ку Республики Коми. Три вида (подстилочный 

D. octaedra, почвенно-подстилочные E. nor-

denskioldi и L. rubellus) населяют все природ-

ные зоны и подзоны. Два подстилочных вида, 

B. rubidus и E. tetraedra, обитают в раститель-

ных сообществах южной, средней и северной 

тайги, отсутствуют в крайнесеверной тайге и 

лесотундре, населяют азональные биотопы 

(почвы, обогащенные органикой) вблизи се-

роводородных источников в тундровой зоне. 

Остальные люмбрициды, включая собственно 

почвенные виды, характеризуют таежный ком-

плекс, для которого выявлено относительное 

постоянство таксономического состава на лу-

гах, сельскохозяйственных угодьях и в лесах. 

Высотное распределение дождевых 

червей на Урале

Основу фауны дождевых червей Уральских 

гор составляют широко распространенные в 

регионе виды. На Северном Урале выявлено де-

сять видов дождевых червей, что соответствует 

данным по подзонам южной и средней тайги. 

На Приполярном Урале видовое богатство люм-

брицид снижено – шесть видов. На Полярном 

Урале зарегистрированы те же три вида, что и 

в тундровой зоне: D. octaedra, E. nordenskioldi, 

L. rubellus (рис. 5).

В горно-лесном поясе Северного Урала от-

мечено десять видов – подстилочные D. oc-

taedra, B. rubidus, почвенно-подстилочные 

R. diplotetrathecus, E. nordenskioldi, E. fetida, 

E. atlavinetae, L. rubellus, собственно почвен-

ные A. caliginosa, A. rosea, O. lacteum. Наи-

большее число видов люмбрицид (7) зареги-

стрировано в высокотравных пихто-ельниках, 

где по численности доминирует R. diplotetra-

thecus [Гераськина, 2016]. В горных лесах 

Приполярного Урала зарегистрировано пять 

видов – R. diplotetrathecus, D. octaedra, E. nor-

denskioldi, E. atlavinetae, O. lacteum. В криво-

лесьях подгольцового пояса распространен 

вид D. octaedra, обычны E. atlavinetae (Се-

верный Урал), R. diplotetrathecus (Северный 

и Приполярный Урал), E. nordenskioldi и L. ru-

bellus (Полярный Урал). В горных тундрах оби-

тают E. nordenskioldi и D. octaedra, которые 

отличаются холодостойкостью на стадии яйца 

и взрослой особи и одинаково успешны в ос-

воении высоких широт и высокогорной среды 

[Ермаков, Голованова, 2010; Рапопорт, 2013]. 

Еще один вид, R. diplotetrathecus, в горных 

тундрах Северного и Приполярного Урала ха-

рактеризуется низкой численностью (рис. 6). 

Для высотного распределения дождевых 

червей в северных районах Уральских гор ха-

рактерно не только снижение видового раз-

нообразия с высотой, но и однонаправленное 

изменение соотношения морфо-экологиче-

ских групп люмбрицид по числу видов и сред-

ней численности (рис. 7). Максимальные зна-

чения видового богатства (10) и численности 

(60 экз./м2) отмечены для горно-лесного пояса, 

минимальные (3 вида, 9,3 экз./м2) – для горно-

тундрового. Треть видов в горно-лесном поя-

се составляют собственно почвенные формы, 

около 40 % от фауны приходится на почвенно-

подстилочные виды. Эта группа достигает 80 % 

от видового богатства и численности люмбри-

цид в подгольцовом поясе, ее вклад снижается 

в горно-тундровом поясе (65 % от числа видов 

и 45 % от численности червей). Подстилочных 
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Рис. 6. Высотное распределение дождевых червей в горах Северного (СУ), При-

полярного (ПрУ) и Полярного (ПУ) Урала: А – горно-лесной, Б – подгольцовый, В – гор-

но-тундровый

Fig. 6. High-altitude distribution of earthworms in the Northern (NU), Subpolar (SU) and Polar 

(PU) Ural: A – zone of mountain forests, Б – zone of birch stands, В – zone of mountain tundra

А

Б

В
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видов червей немного, их доля постепенно воз-

растает при переходе от горно-лесного к гор-

но-тундровому поясу. 

Биотопическая приуроченность 

люмбрицид

Дождевые черви в пределах района иссле-

дований обитают в достаточно широком диапа-

зоне экологических условий. По восемь-десять 

видов отмечено для подзон южной, средней, 

северной тайги и Северного Урала, по пять – 

в крайнесеверной тайге и подзоне кустарни-

ковых тундр, шесть – на Приполярном Урале, 

по три – в лесотундре и на Полярном Урале 

(рис. 5). Сходство сообществ люмбрицид в 

рассмотренных группах биотопов высокое. 

Население дождевых червей хвойных и лист-

венных лесов, ивняковых сообществ, лугов и 

огородов сходно более чем на 71,4 %. Отме-

чено полное сходство (Ics = 1) люмбрикофау-

ны лугов и огородов. Фауна люмбрицид лесов 

и лугов сходна на 80 %, этот показатель между 

еловыми лесами и лугами достигает 95 %. Для 

лиственных лесов и ивняков Ics = 0,73, для ело-

вых лесов и ивняков Ics = 0,57. Сходство на-

селения люмбрицид еловых и пихтово-еловых 

лесов составило 75 %, объединив сообщества 

Рис. 7. Соотношение морфо-экологических групп дождевых червей в горно-лес-

ном (ГЛ), подгольцовом (ГК) и горно-тундровом (ГТ) поясах Урала: А – по числу 

видов, Б – по численности, экз./м2

Fig. 7. The ratio of morpho-ecological groups of earthworms in zones of mountain for-

ests (MF), birch stands (BS) and mountain tundra (MT) in the Ural: А – number of spe-

cies, Б – density, ind./m2

А

Б
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дождевых червей равнинных и горных лесов, 

лесотундры и березовых криволесий подголь-

цового пояса, подзоны кустарниковых тундр 

и горно-тундрового пояса Урала, для которых 

Ics > 0,73. Однако расчет биотопической при-

уроченности (F
ij
) для каждого вида показал 

(табл. 4), что только L. rubellus и O. lac-

teum встречаются в различных биотопах, 

A. сaliginosa, A. rosea и E. fetida предпочитают 

луговые сообщества и огороды (F
ij
 = 0,51; 0,41; 

0,55 соответственно), B. rubidus приурочен 

к пихтово-еловым и еловым лесам (F
ij
 = 0,63–

0,64). Уральский эндемик R. diplotetrathecus 

и сибирский вид E. atlavinyteae (по Уралу про-

легает западная граница его ареала) харак-

теризуются высокой приуроченностью к гор-

ным лесам (F
ij
 = 0,99 и 0,94 соответственно), 

криволесьям подгольцового пояса (F
ij
 = 0,68 

и 0,92 соответственно). Вид E. atlavinyteae 

не встречается в горных тундрах (F
ij
 = –1), а 

R. diplotetrathecus отмечен в сообществах 

этого высотного пояса на Северном Урале 

(F
ij
 = 0,52). Амфибиотический вид E. tetrae-

dra населяет почвы интразональных ивняков 

(F
ij
 = 0,99), где значения его численности мо-

гут быть достаточно высокими. Широко рас-

пространенные в регионе виды D. octaedra 

и E. nordenskioldi показали приуроченность 

к кустарничково-моховым тундрам (F
ij
 = 0,66 

и 0,62) и березовым криволесьям (F
ij
 = 0,69 

и 0,58). Ранее было установлено [Макарова, 

Колесникова, 2019], что холодоустойчивый 

подстилочно-почвенный E. nordenskioldi пред-

почитает открытые местообитания (кустарнич-

ковые тундры, луга, марши), тогда как менее 

холодоустойчивый в фазе червя подстилочный 

D. octaedra обильнее под покровом кустарни-

ков или в криволесье, что, возможно, опреде-

ляется особенностями условий зимовки (нали-

чием листового опада, «снегозадержанием»).

Обсуждение

Считается, что большинство дождевых чер-

вей, обнаруженных в ранее покрытых льдом 

районах Северной Америки, – инвазивные 

[Bouhlen et al., 2004]; это справедливо и для 

люмбрикофауны Северной Европы [Tiunov et 

al., 2006]. Так, фауна дождевых червей Фин-

ляндии отличается низким видовым разно-

образием (16 видов) и представляет собой 

обедненный вариант разнообразной фауны 

Центральной и Южной Европы, где в более 

плодородных почвах отмечено около 20–30 

широко распространенных видов. Эндемичные 

виды в Финляндии не зарегистрированы, фа-

Таблица 4. Биотопическая приуроченность (F
ij
) дождевых червей Республики Коми

Table 4. Biotopic confinement of earthworms in the Komi Republic

Вид / Подвид

Species / Subspecies

Биотоп / Biotope

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

Rhiphaeodrilus diplotetrathecus 

(Perel, 1967)
0,52 0,68 0,99 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Aporreсtodea caliginosa 

(Savigny, 1826)
–1 –1 –1 –0,45 –1 –1 –0,32 –0,79 –1 0,51 0,16

A. rosea (Savigny, 1826) –1 –1 –1 0,09 –1 0,29 –0,38 –0,41 –1 –0,05 0,41

Dendrobaena octaedra 

(Savigny, 1826)
0,66 0,69 0,44 0,18 0,31 –0,18 0,08 0,22 0,09 –0,14 –0,91

Bimastos rubidus subrubicunda 

(Eisen, 1874)
–1 –1 –1 0,44 –1 –1 –1 –1 –1 0,28 0,07

B. rubidus tenuis (Eisen, 1874) –1 –1 0,64 0,63 –1 –1 –1 –1 –1 –0,21 –0,14

Eisenia atlavinyteae Perel et 

Graphodatsky, 1984
–1 0,92 0,94 0,32 –1 –1 –1 –1 –1 –1 –1

E. nordenskioldi (Eisen, 1879) 0,62 0,58 0,49 0,11 0,48 0,09 0,45 –0,44 0,02 –0,28 –0,57

E. fetida (Savigny, 1826) –1 –1 –1 –0,11 –1 –0,29 –1 –1 –1 0,04 0,55

Eiseniella tetraedra 

(Savigny, 1826)
–1 –1 –1 –1 –1 –1 0,35 –1 0,99 –1 –1

Lumbricus rubellus Hoffmeister, 

1843
–0,32 –1 –0,36 0,23 0,33 0,07 0,29 0,19 –0,05 0,02 –0,37

Octolasion lacteum (Örley, 1826) –1 –1 –0,71 –0,37 –0,49 0,09 –0,64 0,23 0,01 0,01 0,31

Примечание. Жирным шрифтом выделены положительные значения F
ij
 > 0,5; подчеркнуты максимальные положительные 

значения для каждого вида.

Note. Positive values F
ij
 > 0.5 are given in bold; the maximum positive values for each type are underlined.
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уна сформировалась в послеледниковый пе-

риод либо спонтанно, либо виды привнесены 

благодаря человеку [Terhivuo, 1988]. Люмбри-

кофауна Республики Коми характеризуется вы-

соким сходством с финской фауной, отмечено 

всего 11 видов, один из которых, R. diplotetra-

thecus, является эндемиком Урала, второй, 

E. atlavinyteae, распространен на Среднем и Се-

верном Урале и в Сибири от южных границ до 

Заполярья. Низкое видовое богатство фауны 

червей в регионе связано с плейстоценовыми 

оледенениями [Reynolds, 1995], их недостаточ-

ной холодоустойчивостью (способностью пе-

реносить низкие температуры, близкие к нулю 

градусов) и морозостойкостью (способностью 

длительное время переносить отрицатель-

ные температуры) на обеих стадиях жизнен-

ного цикла (кокона и червя) или одной стадии 

(червя). Так, взрослые черви и коконы E. fetida 

не выживают при температуре ниже –1 °C; 

A. rosea на стадии червя погибает при –1 °C, 

коконы выдерживают до –5 °C; стадия червя 

A. caliginosa переносит до –5 °C, стадия ко-

кона – до –15 °C; взрослые особи O. lacteum, 

L. rubellus, B. rubidus не выдерживают отри-

цательных температур, коконы переносят про-

мерзание разной силы: O. lacteum – до –15 °C, 

L. rubellus – до –35 °С, B. rubidus – до –196 °C 

[Берман и др., 2002; Мещерякова, Бер-

ман, 2014]. В то же время для D. octaedra и 

E. nordenskioldi показана высокая морозо-

стойкость на обеих стадиях жизненного цикла: 

кокона – до –40 °C для обоих видов; взрослой 

особи – для D. octaedra –15 °C и для E. norden-

skioldi –35 °C [Берман и др., 2002; Holmstrup 

et al., 2007]. Северные границы ареалов ука-

занных видов в целом соответствуют пред-

ставлениям о том, что они дальше всего про-

никают на север, достигают побережья Ледо-

витого океана, найдены за полярным кругом 

на Югорском п-ове и о. Вайгач [Всеволодова-

Перель, 1997; Макарова, Колесникова, 2019]. 

В глобальном тренде разнообразия Респу-

блика Коми, как и большинство бореальных 

и субарктических регионов, ожидаемо харак-

теризуется низким видовым разнообразием, 

численностью и биомассой дождевых червей, 

что соответствует паттернам разнообразия 

наземных групп животных [Phillips et al., 2019]. 

На ландшафтно-региональном уровне фено-

мен природной зональности, определяющий 

закономерную смену почвенно-растительно-

го покрова и животного населения, особенно 

четко проявляется на равнинных территориях 

[Стриганова, Порядина, 2005]. Фауна дожде-

вых червей тундры и лесотундры представля-

ет обедненный вариант таежного населения. 

Число видов люмбрицид постепенно снижает-

ся от южной тайги до кустарниковых тундр, от 

Северного к Полярному Уралу.

Изменение климатических и других характе-

ристик, формирующих почвенно-растительный 

покров и структуру фаунистических комплексов 

в горах, подчинено более сложным закономер-

ностям, чем на равнине. Среди дождевых чер-

вей нет собственно высокогорных видов [Пе-

рель, 1979]. Так, в мексиканских Кордильерах 

L. rubellus достигает 3500 м над ур. м., O. lac-

teum – 3400 м, D. octaedra и B. rubidus – 3600 м 

[Fragoso, 2021]. Для западных макросклонов 

Урала самые высокие отметки – г. Тельпосиз, 

1617 м (Северный Урал), г. Народная, 1895 м 

(Приполярный Урал), г. Пайер, 1330 м над ур. м. 

(Полярный Урал). Очевидно, что это не крити-

ческие высоты для обнаружения дождевых чер-

вей, тем более отдельные виды могут иметь ог-

раниченный высотный преферендум, но нахо-

дить пригодные стации обитания далеко за его 

пределами. Так, на Северном Кавказе высот-

ное распределение люмбрицид четко связано 

с принадлежностью вида к определенной мор-

фо-экологической группе: подстилочные виды 

встречаются на высоте более 2000 м над ур. м., 

собственно почвенные люмбрициды – не выше 

1500 м, а нижняя граница 100–200 м отмечена 

почти исключительно у собственно почвенных 

форм [Рапопорт, 2013]. Для исследуемого рай-

она Уральских гор, расположенного в северных 

широтах, характерно исчезновение собственно 

почвенных люмбрицид выше границы горно-

лесного пояса, доминирование почвенно-под-

стилочных дождевых червей в подгольцовом 

поясе, увеличение доли подстилочных видов в 

горно-тундровом поясе. 

Мозаичность почвенно-растительного по-

крова на равнинной территории и в горах при-

водит к неоднородности распределения и био-

топической приуроченности дождевых червей. 

Наиболее благоприятными для них считаются 

повышенная влажность луговых и лесных био-

геоценозов в сочетании с умеренной темпера-

турой верхних минеральных горизонтов почвы 

и подстилки [Бессолицына, 2012]. Численность 

и биомасса дождевых червей значительно уве-

личиваются при концентрации на поверхности 

почвы опада в лиственных лесах [Бессолицына, 

2013], наличии хорошо выраженного травостоя 

и менее кислых почв в горных лесах [Колес-

никова, Дёгтева, 2019]. Теплообеспеченность 

лесотундровых и тундровых почв, связанная с 

распределением многолетней мерзлоты, лими-

тирует численность и активность дождевых чер-

вей [Бессолицына, 2012]. В почве лишенных ра-

стительности пятен мерзлотного выветривания 
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дождевые черви малочисленны, а в ризосфере 

кустарничков и дернине травянистых растений 

их плотность на один-два порядка превышает 

таковую в местах, где проекция растительного 

покрова составляет не более 50 % [Ермаков, Го-

лованова, 2010]. Видовой состав и структурная 

организация населения дождевых червей харак-

теризуют особенности климатических и эдафи-

ческих условий среды обитания [Стриганова, 

Порядина, 2005; Рапопорт и др., 2017]. 

Заключение

В Республике Коми известно 11 видов до-

ждевых червей. Люмбрикофауна региона 

сформировалась в послеледниковый период. 

Для равнинной и горной территорий отмече-

но закономерное снижение видового разно-

образия дождевых червей с юга на север, а 

также при переходе от горно-лесного к гор-

но-тундровому поясу. Вид B. rubidus тяготеет 

к темнохвойным лесам, R. diplotetrathecus и 

E. atlavinyteae – к горным лесам. A. сaliginosa, 

A. rosea и E. fetida представляют комплекс лугов 

и огородов. E. tetraedra приурочен к интразо-

нальным ивняковым сообществам. Дождевой 

червь E. nordenskioldi приурочен к кустарничко-

во-моховым тундрам больше, чем к березовым 

криволесьям, а для D. octaedra наблюдается 

противоположная тенденция. Виды L. rubellus 

и O. lacteum не проявили четкой биотопической 

приуроченности, вероятно, по причине широ-

кого распространения в регионе.

Данные по распространению дождевых чер-

вей внесены в региональную информационную 

систему «Почвенная фауна Республики Коми», 

содержатся в датасетах GBIF [Konakova et al., 

2020; Konakova, Kolesnikova, 2021]. 

Авторы выражают благодарность Т. Н. Ко-

наковой за помощь в составлении картосхем 

распространения видов в программе MapInfo 

Professional v. 11.5.
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