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Представлены результаты исследования населения дождевых червей в лесах бассейна р. Большая
Лаба. Дана оценка приуроченности морфо-экологических групп дождевых червей к типам леса,
растительным сообществам и основным местообитаниям: подстилка, почва, мертвая древесина.
Найдено 15 видов Lumbricidae, два из которых отмечены впервые на рассматриваемой территории.
Установлено, что население дождевых червей во всех типах леса представлено в основном подсти-
лочными, собственно почвенными и норными видами. Почвенно-подстилочные виды встречаются
редко. Наибольшее видовое разнообразие и биомасса дождевых червей выявлены в широколист-
венных лесах с буком, наименьшие показатели в темнохвойных лесах; смешанные и буковые леса
занимают промежуточное положение. Среди растительных сообществ всех типов леса более заселе-
ны дождевыми червями мелкотравные, щитовниково-мелкотравные, разнотравные и лещиново-
разнотравные сообщества, менее заселены – мертвопокровные, зеленомошные и рододенровые.
Подстилочные виды обитают преимущественно в валеже во всех типах леса и растительных сооб-
ществах, где их биомасса в мертвой древесине значимо выше, чем в горизонте подстилки. Собствен-
но почвенные виды – самая многочисленная группа люмбрицид горно-лесного пояса – обитают в
почве во всех типах леса, реже встречаются в мертвой древесине. Норные виды в пробах встречают-
ся реже, но следы их жизнедеятельности (копролиты) и ходы в почве представлены практически во
всех типах леса и растительных сообществах.
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Исследование структурно-функциональной ор-
ганизации сообществ и ключевых видов в них
возможно только в наиболее сохранившихся
природных экосистемах. Леса Северо-Западного
Кавказа представляют большой интерес как для
изучения флоры и фауны, так и для изучения эко-
логических и экосистемных вопросов, поскольку
к настоящему времени на этой территории сохра-
нились массивы наименее нарушенных старых
лесов. Один из таких уникальных больших лес-
ных массивов занимает бассейн реки Большая
Лаба. Разнообразие типов леса, растительных со-
обществ, их разновозрастной состав, а также
многообразие микросайтов и микростаций, не-
обходимых для жизнедеятельности почвенных
беспозвоночных, предоставляет большие воз-
можности для решения ряда научных вопросов,
касающихся экологии разных групп педобион-

тов, в том числе и широко распространенных
почвообразователей – дождевых червей. Несмот-
ря на большое число работ по экологии дождевых
червей и других представителей макрофауны в
лесных экосистемах, взаимосвязи тех или иных
экологических групп педобионтов, выполняю-
щих разную функциональную роль в переработке
опада и почвообразовании, и растительных сооб-
ществ, рассматриваются явно недостаточно (Hät-
tenschwiler, 2005; Scheu, 2005; Cesarz et al., 2007;
Jacob et al., 2009). Широко известно, что большое
влияние на состав люмбрикофауны оказывают
свойства почвы (Перель, 1979; Bouche, 1977;
Lavelle, 1988) и состав древостоя, от которого за-
висит качество подстилки (Hendriksen, 1990; Cor-
tez, 1998; Schelfhout et al., 2017; Szlavecz, 2018).
При этом, как правило, не учитывается напоч-
венный покров, который обусловливает форми-
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рование микроусловий в верхних горизонтах поч-
вы и влияет на качество подстилки (Campana
et al., 2002; Milcu et al., 2008). Кроме того, в по-
следнее время большое внимание уделяется роли
других местообитаний, кроме почвы, в поддержа-
нии устойчивого состава морфо-экологических
групп дождевых червей в лесах. Показано, что за-
частую обследование только почвы приводит не
только к занижению таксономического, но и
функционального разнообразия дождевых чер-
вей (Гераськина, 2016; 2016a; Воробейчик и др.,
2018; Hendrix, 1996; Schmidt et al., 2015; Römbke
et al., 2017). Для ряда видов валеж служит стацией
переживания неблагоприятных условий (Герась-
кина, Шевченко, 2018), для некоторых подсти-
лочных видов – постоянным местообитанием
(Römbke et al., 2017).

Известно, что горные районы Кавказа – один
из центров видообразования дождевых червей
(Квавадзе, 1985). На Северо-Западном Кавказе из
семейства Lumbricidae обитает 22 вида, очень ча-
сто в лесных сообществах по биомассе и числен-
ности доминируют эндемичные виды (Рапопорт,
Цепкова, 2015; Гераськина, 2016б). Ряд работ по-
священ ландшафтной и биотопической приуро-
ченности дождевых червей в лесах Северо-Запад-
ного Кавказа (Рапопорт, 2014; 2014a; 2014б; 2016;
Рапопорт, Цепкова, 2015) и в том числе с учетом
микросайтной организации лесов (Гераськина,
2016б; 2018; Гераськина, Шевченко, 2018). Иссле-
дования люмбрикофауны проводились в лесах
среднего течения р. Большая Лаба (Рапопорт,
2017; Рапопорт, Цепкова, 2019). В нашей работе
представлен материал по населению люмбрицид
от верховьев до нижнего течения р. Большая Лаба
с детализацией распределения дождевых червей в
летний период по основным местообитаниям,
что имеет значение не только для выявления так-
сономического, но и функционального разнооб-
разия дождевых червей на примере этих лесов.

Цель работы: оценка роли растительного по-
крова и выраженности основных элементов лес-
ной мозаики в поддержании таксономического и
функционального разнообразия дождевых чер-
вей, а также количественных параметров населе-
ния люмбрицид (численности, биомассы и демо-
графического состояния в летний сезон) в лесном
поясе бассейна р. Большая Лаба.

Задачи работы включали выявление законо-
мерностей распределения видов и групп дожде-
вых червей в зависимости от:

1) доминантов древесного яруса, определяю-
щего состав и качество подстилки в разных типах
леса;

2) доминантов растительного напочвенного
покрова, определяющего микроусловия в под-
стилке почве;

3) присутствия крупного древесного валежа,
как важного постоянного местообитания, так и
стации переживания неблагоприятных условий.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Полевой материал собран в период с 22 мая по
2 июня 2017 г. в наиболее сохранившихся масси-
вах предгорных и горных лесов бассейна р. Боль-
шая Лаба на территории Карачаево-Черкесской
республики. В пределах Карачаево-Черкессии
р. Большая Лаба протекает с юга на север между
хребтами Аркасара, Загедан и Мнатацара. С юго-
запада и запада р. Большая Лаба ограничена отро-
гами Главного Кавказского хребта и хребтом
Закан, расчлененными глубокими лесистыми
ущельями и долинами, по которым протекают
многоводные притоки. Лесные массивы ущелий
и долин защищены от проникновения холодных
северных и северо-восточных ветров высокими
горными хребтами, с юго-западной стороны от-
крыт доступ влажным воздушным массам, про-
никающим с Черного моря. Климат умеренно-
континентальный, влажный и мягкий, в среднем
за год выпадает около 1000 мм осадков (Гвоздец-
кий, 1963).

Обследованы леса вблизи населенных пунктов
Курджиново (левый берег Большой Лабы), Рож-
као (р. Рожкао), Загедан (правый берег р. Боль-
шая Лаба), Пхия (правый берег р. Большая Лаба),
Соленое (р. Угольная), Дамхурц и леса Дамхурц-
кого заказника (р. Шантацара) (рис. 1).

На изученной территории выполнено 126 гео-
ботанических описаний на площадках 20 × 20 м
(Заугольнова, Браславская, 2010), проведены ко-
личественные учеты дождевых червей; определе-
ны тип почвы (World…, 2015) и почвенные пара-
метры (кислотность и текущие температура и
влажность – электронный почвенный индикатор
PH 300), плотность (измеритель плотности почвы –
пенетрометр Wile Soil, стандарт ASAE S313.3), ко-
торые характеризуют условия обитания дождевых
червей в период сбора материала и во многом
определяют (в первую очередь влажность) коли-
чественные параметры (численность и биомассу)
дождевых червей.

На основании доминантов древесного яруса
выделены 4 основных типа леса, в которых в зави-
симости от напочвенного покрова выделены рас-
тительные сообщества. Темнохвойные леса
(доминанты Picea orientalis, Abies nordmanniana)
представлены щитовниково-мелкотравными, мет-
рвопокровными и горноовсяницевыми расти-
тельными сообществами. Почвы лесные бурозе-
мы по гранулометрическому составу средне- и
тяжелосуглинистые. Подстилка часто слабо вы-
ражена (0–3 см), представлена опадом пихты и
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Рис. 1. Карта-схема мест учетов дождевых червей в лесном поясе бассейна р. Большая Лаба (Северо-Западный Кавказ).
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ели. Кислотность почвы 5.0–6.0, влажность 20–25%,
температура 8–10°С, плотность 900–1900 кг/м3.

Смешанные леса (доминанты Fagus orientalis,
Picea orientalis, Abies nordmanniana) представлены
щитовниково-мелкотравными, горноовсянице-
выми и зеленомошными растительными сообще-
ствами. Почвы лесные буроземы, по грануломет-
рическому составу среднесуглинистые, иногда с
признаками оглеения (World…, 2015). Подстилка
выражена в средней степени (2–4 см), представ-
лена опадом бука, пихты и ели. Кислотность поч-
вы 5.5–6.0, влажность (30–35%), температура 7–
10°C, плотность 900–1500 кг/м3.

Буковые леса (доминант Fagus orientalis) пред-
ставлены мелкотравными, мертвопокровными и
рододендровыми сообществами. Почвы лесные
буроземы по гранулометрическому составу сред-
несуглинистые. Подстилка хорошо выражена (4–
10 см), представлена опадом бука. Кислотность
почвы 6.0–6.5, влажность 30–40%, температура
7–10°C, плотность 700–1300 кг/м3.

Среди широколиственных лесов с буком (до-
минанты Carpinus betulus, Acer platanoides, Fagus
orientalis, Quercus sp.) выделены лещиново-разно-
травные, мелкотравные и рододендровые сооб-
щества. Почвы лесные буроземы по грануломет-
рическому составу средне- и легкосуглинистые.
Подстилка умеренно выражена (2–4 см) пред-
ставлена опадом бука, дуба, граба, клена. Кислот-
ность почвы 6.0–6.5, влажность 35–40%, темпе-
ратура 8–11°C, плотность 600–1300 кг/м3.

Кроме выделенных основных типов леса, фау-
нистические учеты дождевых червей проведены в
черноольшаниках высокотравных и крупнопапо-
ротниковых. Почвы в них лесные буроземы тя-
желосуглинистые. Кислотность почвы 5.0–6.0,
влажность 45–55%, температура 6–10°C, плот-
ность 1500–2800 кг/м3.

Во всех растительных сообществах каждого
типа леса проведены количественные учеты дож-
девых червей в двух типах местообитаний: почва
и валеж 2–3 стадий разложения. В каждом типе
леса взято от 28 до 36 почвенных проб (в каждом
растительном сообществе от 8 до 16) размером
25 × 25 см, глубиной 30–40 см; обследовали валеж
2–3-й стадий разложения (Спирин, Широков,
2002). Измеряли длину и диаметр стволов. В каж-
дом типе леса обследовано от 6 до 12 участков
стволов деревьев длиной 1 м, диаметром от 20 до
60 см. Поскольку дождевые черви в валеже 2–3-й
стадий разложения не проникали внутрь гнию-
щих стволов, а обитали главным образом под ко-
рой, результаты учетов пересчитывали на 1 м2

как, в почве так и в валеже (Ashwood et al., 2019);
для количественных расчетов червей в валеже ис-
пользовали формулу площади боковой поверхно-
сти цилиндра (Гераськина, Шевченко, 2018).

Дождевые черви зафиксированы в 95% этило-
вом спирте. Биомасса червей определена путем
взвешивания зафиксированных червей с напол-
ненным кишечником на электронных весах. Ви-
довой состав установлен по Кадастру и определи-
телю дождевых червей фауны России (Всеволо-
дова-Перель, 1997). Всего собрано и определено
650 особей. При сравнении выборок для выявле-
ния значимых различий использован непарамет-
рический тест Краскелла-Уоллиса.

Ординация исследованных местообитаний с
векторами почвенных характеристик (температу-
ра, влажность, кислотность, плотность почвы)
проведена с помощью метода непрямого гради-
ентного анализа на соответствие удаленному
тренду и определением уровня корреляции (r) и
уровня значимости (p) (Detrended Correspondence
Analysis (DCА) в программах PC-ORD 5.0, SpeDiv,
Past). Положение векторов определялось суммар-
ной биомассой всех видов дождевых червей в
почвенных пробах.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе почвенно-зоологических исследований

обнаружены 15 видов дождевых червей, которые
принадлежат к четырем морфо-экологическим
группам (Перель, 1979; Всеволодова-Перель, 1997)
и четырем типам ареалов (Рапопорт, 2011, 2013)
(табл. 1).

В темнохвойных (пихтово-еловых) лесах оби-
тает 6 видов Lumbricidae, которые можно условно
разделить на три морфо-экологические группы:
подстилочные (D. attemsi, Dendrodrilus rubidus tenuis,
D. octaedra), собственно почвенные (D. schmidti,
A. jassensis) и норный (D. mariupolienis). Числен-
ность и биомасса червей в пихто-ельниках щи-
товниково-мелкотравных значимо выше, чем
пихто-ельниках мертвопокровных и горноовся-
ницевых (табл. 2).

Подстилочные виды D. attemsi и Dendrodrilus
rubidus tenuis обнаружены преимущественно в ва-
леже пихты 3-й стадии разложения (численность
12.0 ± 3.7 особей/м2; биомасса 4.3 ± 0.5 г/м2) и
единично в валеже ели 3-й стадии разложения
(численность 2.0 ± 0.7 особей/м2, биомасса 1.3 ±
± 0.8 г/м2). D. attemsi и Dendrodrilus rubidus tenuis не
обнаружены в горизонте подстилки темнохвой-
ных лесов. D. octaedra населяет как подстилку, так
и валеж. Общая биомасса подстилочных видов в
валеже выше, чем в почве (рис. 2).

Собственно почвенные виды обнаружены
только в почве (в валеже не найдены) доля юве-
нильных особей выше, чем половозрелых (60 и
40% соответственно).

Норный вид D. mariupolienis обнаружен как в
почве, так и в валеже под корой пихты 3-й стадии
разложения в темнохвойном горноовсяницевом
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сообществе. Единичные ходы этого вида и копро-
литы на поверхности почвы были отмечены и в
темнохвойных щитовниково-мелкотравных рас-
тильных сообществах.

В смешанных (буково-пихтовые и буково-ело-
вые) лесах обитает 8 видов Lumbricidae, которых

можно условно разделить на три морфо-экологи-
ческие группы: подстилочные (D. attemsi, Dendrodri-
lus rubidus tenuis, D. octaedra, D. hortensis, D. schmid-
ti), собственно почвенные (D. schmidti, A. jassensis,
O. lacteum), почвенно-подстилочный (E. fetida).
Наиболее высокие показатели численности, био-

Таблица 1. Видовой состав, типы ареала и морфо-экологические группы дождевых червей в основных типах леса
бассейна Большой Лабы (Северо-Западный Кавказ)

Вид Lumbricidae Ареал Морфо-экологическая группа

Allolobophora chlorotica (Savigny 1826) Палеарктический Собственно почвенная

Dendrobaena schmidti (Michaelsen 1907)
Крымско-кавказский

Подстилочная, собственно почвенная

Dendrobaena mariupolienis Wyssotzky 1898 Норная

Dendrobaena attemsi Michaelsen 1902

Средиземноморский

Подстилочная
Dendrobaena hortensis (Michaelsen 1890)

Dendrobaena veneta (Rosa 1886) Почвенно-подстилочная

Aporrectodea jassyensis (Michaelsen 1891)
Собственно почвенная

Dendrobaena tellermanica Perel 1966 Восточноевро-азиатский

Dendrodrilus rubidus tenuis (Eisen 1874)

Космополиты

ПодстилочнаяEiseniella tetraedra tetraedra (Savigny 1826)

Dendrobaena octaedra (Savigny 1826)

Eisenia fetida (Savigny 1826)
Почвенно-подстилочная

Lumbricus rubellus Hoffmeister 1843

Octolasion lacteum (Örley 1885)
Собственно почвенная

Aporrectodea rosea (Savigny 1826)

Рис. 2. Биомасса подстилочных видов дождевых червей в основных типах леса бассейна р. Большая Лаба (Северо-За-
падный Кавказ).

0

1

2

3

4

5

6

Темнохвойный Смешанный Буковый Широколиственный с буком
Тип леса

Почва Валеж

Б
ио

м
ас

са
, г

/м
2



8

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 100  № 1  2021

ГЕРАСЬКИНА, ШЕВЧЕНКО
Т

аб
ли

ца
 2

.
Ч

ис
ле

нн
ос

ть
 (о

со
бе

й/
м

2 , X
 ±

 S
E

) и
 о

бщ
ая

 б
ио

м
ас

са
 (г

/м
2 , X

 ±
 S

E
) д

ож
де

вы
х 

че
рв

ей
 в

 п
оч

ва
х 

ос
но

вн
ы

х 
ти

по
в 

ле
са

 б
ас

се
йн

а 
ре

ки
 Б

ол
ьш

ая
 Л

аб
а

П
ри

м
еч

ан
ия

. +
 в

ид
 н

ай
де

н 
то

ль
ко

 в
 в

ал
еж

е,
 +

+
 –

 о
тм

еч
ен

ы
 х

од
ы

 в
ид

а 
в 

по
чв

е.
 

a  П
ок

аз
ат

ел
и 

зн
ач

им
о 

ра
зл

ич
аю

тс
я 

в 
со

об
щ

ес
тв

ах
 о

дн
ог

о 
ти

па
 л

ес
а 

(K
ru

sk
al

-W
al

lis
 te

st
, p

<
0.

05
).

 
b  П

ок
аз

ат
ел

и 
зн

ач
им

о 
ра

зл
ич

аю
тс

я 
в 

ср
ав

не
ни

и 
с 

др
уг

им
и 

ти
па

м
и 

ле
са

 (K
ru

sk
al

-W
al

lis
 te

st
, p

<
0.

05
).

В
ид

Т
ип

 л
ес

а

те
м

но
хв

ой
ны

й 
(N

 =
 2

8)
см

еш
ан

ны
й 

(N
 =

 2
8)

бу
ко

вы
й 

(N
 =

 3
4)

ш
ир

ок
ол

ис
тв

ен
ны

й 
с 

бу
ко

м
 (N

 =
 3

6)

щитовниково-
мелкотравный
(N = 12)

мертвопокровный
(N = 8)

горноовсяницевый
(N = 8)

щитовниково-
мелкотравный
(N = 10)

горноовсяницевый
(N = 9)

зеленомошный
(N = 9)

мелкотравный
(N = 16)

мертвопокровный
(N = 10)

рододендровый
(N = 8)

лещиново-
разнотравный
(N = 16)

мелкотравный
(N = 12)

рододендровый
(N = 8)

D
. a

tte
m

si
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
D

en
dr

od
ri

lu
s 

ru
bi

du
s t

en
ui

s
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

D
. o

ct
ae

dr
a

15
.0

 ±
 

±
4.

1a,
b

6.
0 

±
 

±
0.

1a,
b

8.
0 

±
 

±
1.

1a,
b

3.
0 

±
 

±
2.

1
2.

0 
±

 
±

0.
9

+
+

+
+

+
+

+

D
. h

or
te

ns
is

0
0

0
1.

5 
±

 
±

1.
5

0
0

0
0

0
0

0
0

D
. s

ch
m

id
ti

по
дс

ти
ло

чн
ая

 ф
ор

м
а

0
0

0
0

2.
5 

±
 

±
1.

7
0

0
0

0
4.

5 
±

 
±

1.
1

0
0

E
. f

et
id

a
0

0
0

+
0

0
0

0
0

0
0

0
D

. t
el

le
rm

an
ic

a
0

0
0

0
0

0
0

0
0

8.
0 

±
 

±
4.

4
0

0

Al
. c

hl
or

ot
ic

a
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1.
0 

±
 

±
0.

5
0

0

D
. s

ch
m

id
ti 

со
бс

тв
ен

но
 

по
чв

ен
на

я 
ф

ор
м

а
11

.0
 ±

 
±

4.
5

8.
5 

±
 

±
0.

1
12

.9
 ±

 
±

2.
3

16
.9

 ±
 

±
2.

8a
8.

9 
±

 
±

1.
1

8.
9 

±
 

±
0.

3
28

.0
 ±

 
±

4.
5b

25
.0

 ±
 

±
6.

5b
20

.5
 ±

 
±

0.
8b

35
.0

 ±
 

±
5.

8b
34

.0
 ±

 
±

 9
.9

b
35

.0
 ±

 
±

8.
5b

A
. j

as
se

ns
is

9.
0 

±
 

±
2.

0
4.

5 
±

 
±

3.
1

6.
9 

±
 

±
1.

0
9.

4 
±

 
±

3.
3

11
.5

 ±
 

±
0.

3
6.

1 
±

 
±

0.
5a

16
.2

 ±
 

±
4.

9
12

.2
 ±

 
±

4.
3

8.
5 

±
±

0.
9a

43
.5

 ±
 

±
11

.0
a

33
.5

 ±
 

±
12

.9
21

.5
 ±

 
±

8.
5

D
. m

ar
iu

po
lie

ni
s

+
+

+
+

2.
0 

±
 

±
1.

0
0

0
0

2.
0 

±
 

±
0.

7
+

+
+

+
4.

0 
±

 
±

3.
7

+
+

0

O
. l

ac
te

um
0

0
0

0
2.

0 
±

 
±

1.
0b

0
0

0
0

10
.0

 ±
 

±
3.

4b
0

0

О
бщ

ая
 ч

ис
ле

нн
ос

ть
35

.0
 ±

 
±

4.
5

19
.0

 ±
 

±
2.

2a
29

.8
 ±

 
±

3.
3

30
.8

 ±
 

±
5.

5
26

.9
 ±

 
±

3.
8

15
.0

 ±
 

±
0.

3a
46

.2
 ±

 
±

5.
6a

37
.8

 ±
 

±
4.

1
29

.0
 ±

 
±

4.
3

10
6.

0 
±

 
±

14
.3

a,
b

69
.5

 ±
 

±
 1

0.
2b

56
.5

 ±
 

±
10

.9
b

О
бщ

ая
 б

ио
м

ас
са

18
.0

 ±
 

±
4.

8
8.

9 
±

 
±

0.
5a

15
.4

 ±
 

±
1.

5
22

.4
 ±

 
±

3.
5a

14
.1

 ±
 

±
3.

1
14

.0
 ±

 
±

0.
6

25
.2

 ±
 

±
6.

4a
19

.2
 ±

 
±

1.
6

19
.8

 ±
 

±
0.

8
41

.0
 ±

 
±

8.
6a

33
.0

 ±
 

±
6.

5b
25

.0
 ±

 
±

2.
5b



ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 100  № 1  2021

ОЦЕНКА ПРИУРОЧЕННОСТИ МОРФО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП 9

массы и разнообразия червей выявлены в сме-
шанных щитовниково-мелкотравных раститель-
ных сообществах; в смешанных зеленомошных и
горноовсяницевых сообществах количественные
показатели значимо ниже (табл. 2).

Подстилочные виды D. attemsi и Dendrodrilus
rubidus tenuis выявлены только в валеже, не найде-
ны в горизонте подстилке. Численность и био-
масса их в валеже пихты (8.5 ± 0.7 особей/м2, био-
масса 2.5 ± 0.6 г/м2) выше, чем в валеже бука
(3.0 ± 0.5 особей/м2; биомасса 1.5 ± 0.6 г/м2).
D. octaedra населяет как горизонт подстилки, так
и валеж (преимущественно пихты). Редкая под-
стилочная форма D. schmidti обнаружена в гори-
зонте подстилки только буково-пихтового горно-
овсяницевого леса. D. hortensis обнаружен в
подстилке буково-елового щитовниково-мелко-
травного сообщества. Общая биомасса подсти-
лочных видов в смешанных лесах в подстилке вы-
ше, чем в валеже (рис. 2).

Почвенно-подстилочный вид E. fetida (поло-
возрелые особи) найден в валеже ели 3-й стадии
разложения в буково-пихтовом щитовниково-
мелкотравном лесу. Других находок данного вида

не было в ходе исследований лесов бассейна
р. Большая Лаба.

Собственно почвенные виды обитают как в
почве, так и в валеже, в почве их биомасса значи-
мо выше, чем в валеже (рис. 3). D. schmidti и A. jas-
sensis встречены во всех типах растительных сооб-
ществ смешанных лесов, O. lacteum – только в бу-
ково-еловом мертвопокровном сообществе (табл. 2).

Доля половозрелых червей как в почве, так и в
валеже смешанных лесов выше, чем ювенильных
(рис. 4).

В буковых лесах обитает 6 видов Lumbricidae,
которых можно условно разделить на три морфо-
экологические группы: подстилочные (D. attemsi,
Dendrodrilus rubidus tenuis, D. octaedra), собственно
почвенные (D. schmidti, A. jassensis) и норные
(D. mariupolienis). Численность и биомасса червей
в буковых мелкотравных сообществах значимо
выше, чем в буковых мертвопокровных и буковых
рододендровых сообществах (табл. 2).

Группа подстилочных видов обнаружена толь-
ко в валеже (табл. 1). Подстилочные виды обита-
ют под корой бука 2–3-й стадий разложения, чис-
ленности и биомасса их низкие (5.0 ± 1.7 осо-

Рис. 3. Биомасса собственно почвенных видов дождевых червей в основных типах леса бассейна р. Большая Лаба (Се-
веро-Западный Кавказ).
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бей/м2, 2.3 ± 0.5 г/м2), почти 80% составляют
половозрелые особи.

Группа собственно почвенных червей в почве
составляет 98% от общей численности дождевых
червей и 70% от их общей биомассы. Собственно
почвенные виды более многочисленны в буковых
мелкотравных сообществах (табл. 2). Собственно
почвенные виды найдены в валеже бука 3-й ста-
дии разложения (рис. 3). Как в почве, так и в ва-
леже большая часть особей (80%) – половозрелые.

Норный вид D. mariupolienis найден только в
почве букового мелкотравного сообщества, кроме
того, ходы этого вида отмечены в буковых мерт-
вопокровных и буковых рододендровых лесах.

В буковых лесах большую часть червей, насе-
ляющих почву и валеж, составляют половозрелые
особи (рис. 4).

В широколиственных лесах с буком обитает
10 видов Lumbricidae, которых можно условно
разделить на три морфо-экологические группы:
подстилочные (D. attemsi, Dendrodrilus rubidus te-
nuis, D. octaedra, D. schmidti), собственно почвен-
ные (D. schmidti, A. jassensis, D. tellermanica, O. lac-
teum, Al. chlorotica) и норные (D. mariupolienis).
Численность, биомасса и разнообразие червей
значимо выше в растительных сообществах ши-
роколиственных лесов с буком лещиново-разно-
травных в сравнении с мелкотравными и родо-
дендровыми сообществами (табл. 2).

Подстилочные виды: D. attemsi, Dendrodrilus ru-
bidus tenuis, D. octaedra обнаружены только в вале-
же. Наиболее высокие показатели их численно-
сти выявлены в валеже клена и дуба 2–3 стадий
разложения (15–20 особей/м2). Подстилочная
форма D. schmidti найдена в подстилке буково-
грабово-кленового лещиново-разнотравного со-

общества. В этой группе более 50% особей – юве-
нильные черви.

В группе собственно почвенных видов 60%
численности составляют D. schmidti и A. jassensis.
Они обитают в почве и частично в валеже разных
типов широколиственных лесов с буком. D. teller-
manica и Al. chlorotica обнаружены только в почве
лещиновых и лещиново-разнотравных сообществ.
В валеже эти виды не найдены. O. lacteum обитает
в почве лещиново-разнотравных растительных
сообществ. Большая часть населения собственно
почвенных видов представлена половозрелыми
особями.

Норный вид D. mariupolienis обитает в почве
грабово-буковых лещиново-разнотравных сооб-
ществ. Обнаружены как половозрелые, так и юве-
нильные особи. Ходы в почве отмечены в широ-
колиственных лесах с буком мелкотравных и ро-
додендровых.

В целом, в данных типах леса большая часть
червей в почве – половозрелые особи, в валеже –
ювенильные особи (рис. 4).

При обследовании черноольшаников обнару-
жены виды, не выявленные в ходе учетов в буковых,
темнохвойных, смешанных и широколиственных
лесах: подстилочный вид – Eiseniella tetraedra tet-
raedra, почвенно-подстилочные – D. veneta и
L. rubellus и собственно почвенный – A. rosea.
Кроме того, в черноольшаниках обитает соб-
ственно почвенная форма D. schmidti, другие виды
люмбрицид в черноольшаниках не обнаружены.

ОБСУЖДЕНИЕ
В выделенных типах леса население дождевых

червей различается по видовому составу, составу
морфо-экологических групп, количественным

Рис. 4. Доля по численности (%) половозрелых и ювенильных дождевых червей в почве и валеже основных типов леса
бассейна р. Большая Лаба (Северо-Западный Кавказ).
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характеристикам (численности и биомассе). Из
15 обнаруженных видов дождевых червей, 13 ра-
нее указывались для лесов бассейна р. Большая
Лаба (Рапопорт, 2017; Рапопорт, Цепкова, 2019).
В наших исследованиях не выявлен A. c. trapezoi-
des (Duges 1828), поскольку в большей степени
приурочен к луговым биотопам (Рапопорт, 2017).
Два вида отмечены нами впервые для этой терри-
тории: Al. chlorotica и D. mariupolienis. Несмотря на
то, что Al. chlorotica широко распространен в Па-
леарктике, обычен в Закавказье, на Северо-За-
падном Кавказе встречается редко (Квавадзе,
1985), но высокие способности к расселению это-
го вида отмечены ранее (Всеволодова-Перель,
1997). Напротив, крымско-кавказский эндемик
D. mariupolienis широко распространен на Северо-
Западном Кавказе, но не встречен за пределами
ареала, вероятно, не был отмечен ранее на этой
территории из-за сложности учета норной груп-
пы видов, обитающих на больших глубинах.

Основополагающими для жизнедеятельности
дождевых червей принято считать почвенные ха-
рактеристики, которые в лесных почвах, помимо
климата, рельефа и свойств материнской породы
во многом определяются составом наземной рас-

тительности (Wedin, Tilman, 1990; Muys et al.,
1992; Pastor et al., 1993; Binkley, Giardina, 1998).
В нашем исследовании, согласно ординацион-
ной диаграмме (рис. 5), прежде всего различия
влажности и кислотности оказались значимыми
для распределения дождевых червей (длина век-
тора отражает степень корреляции почвенных
показателей с осями). Ординация пробных пло-
щадей по параметру биомассы дождевых червей в
четырех типах леса и почвенным характеристи-
кам показывает приуроченность дождевых чер-
вей к умеренно влажным почвам широколист-
венных лесов с буком и буковым лесам. Показа-
тель кислотности почв оказывает влияние на
биомассу дождевых червей в смешанных и темно-
хвойных лесах, где выше кислотность (рН 5.0–
6.0) чем в других типах леса, а биомасса червей
значимо ниже (табл. 2). Показатели плотности
почвы и температуры оказались менее значимы
чем показатели кислотности и влажности для
распределения дождевых червей и более благо-
приятны в смешанных лесах с буком и буковых
лесах (рис. 5).

Показатель влажности почвы оказался более
значимым в буковых и широколиственных лесах

Рис. 5. Ординация пробных площадей по параметру биомассы дождевых червей в основных типах леса в первых двух
осях DCA с векторами почвенных характеристик (температура –T, влажность – W, кислотность – pH, плотность – P).
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с буком (рис. 5). Благодаря влиянию бука восточ-
ного существенно уменьшается эвапотранспира-
ция в этих лесах (Qulehle et al., 2006; Gebauer,
2010), как за счет меньшего испарения влаги с по-
верхности листьев (Backes, Leuschner, 2000; Kech-
er et al., 2009), так и за счет более мощной под-
стилки, которая также препятствует испарению
влаги из почвы.

Более высокая кислотность подстилки и поч-
вы в темнохвойных лесах (Shleynis, 1965; Noirfal-
ise, Vanesse, 1975) связана с тем что опад преиму-
щественно молодых деревьев пихты и ели способ-
ствует подкислению органогенных горизонтов
(Орлова и др., 2011), что, в сочетании с низкой
влажностью почв оказывает существенное влия-
ние на снижение биомассы дождевых червей.

Влияние древесной растительности на свой-
ства почвы, обеспечивающие трофические и то-
пические условия для почвенной макрофауны,
реализуется также через листовой опад и древес-
ный отпад. В нашем исследовании наиболее
высокие показатели видового разнообразия и
биомассы дождевых червей выявлены в широко-
лиственных лесах с буком, наименьшие – в тем-
нохвойных лесах; смешанные и буковые леса за-
нимают промежуточное положение.

Роль листового опада древесных растений в
формировании трофических и топических усло-
вий для почвенной макрофауны хорошо изучена.
В темнохвойных лесах отмечается высокое содер-
жание вторичных метаболитов (полифенолов, та-
нинов, лигнина), в опадающей хвое деревьев,
которые подавляют развитие почвенных беспо-
звоночных за счет ингибирования кишечных эн-
зимов (Schultz et al., 1992; Lavelle et al., 1993). Од-
нако в настоящее время приводятся доказатель-
ства того, что в кишечнике дождевых червей
синтезируются поверхностно-активные метабо-
литы (drilodefensins), нейтрализующие ингибиру-
ющее действие полифенолов (Liebeke et al., 2015).
Вероятно, благодаря этим механизмам дождевые
черви могут перерабатывать медленно разлагае-
мый опад и обитать в хвойных лесах. В темно-
хвойных лесах среднего течения р. Большая Лаба
отмечены преимущественно подстилочные черви
(Рапопорт, 2017). В нашем исследовании группа
подстилочных видов также приурочена в основ-
ном к темнохвойным лесам (табл. 2; рис. 2), кро-
ме того, в меньшей численности, чем в других ти-
пах леса выявлены собственно почвенные и нор-
ные черви.

Наиболее благоприятные трофические усло-
вия для дождевых червей формируются в широ-
колиственных лесах, известно, что в насаждениях
клена и ясеня биомасса червей в несколько раз
выше, чем в хвойных, дубовых или буковых сооб-
ществах (Перель, 1979; Reich et al., 2005; Suаrez
et al., 2006). В настоящее время ряд исследований

показывает преимущество смешанного опада
(лиственных и хвойных видов деревьев) для поч-
венной макрофауны (Hättenschwiler, Gasser, 2005;
Sariyildiz, Küçük, 2008), т.к. опад хвойных (также
опад дуба и бука) медленно разлагается и служит
благоприятным местообитанием для подстилоч-
ной группы макрофауны, а доступный быстро
разлагаемый опад лиственных – источником пи-
тательных веществ и энергии (Sayad et al., 2012).
В горных лесах национального парка Хайних
(Тюрингия, Германия) показано, что биомасса и
функциональное разнообразие дождевых червей
напрямую коррелируют с разнообразием состава
древостоя и, напротив, в монодоминантных бу-
ковых лесах обитает только одна группа подсти-
лочных червей (Cesarz et al., 2007). В нашем ис-
следовании в буковых лесах обнаружены преиму-
щественно собственно почвенные виды, как и по
данным о населении дождевых червей в среднем
течении р. Большая Лаба (Рапопорт, 2017), кроме
того, выявлены подстилочные и норные виды, но
они малочисленны.

Роль древесного отпада для поддержания
устойчивого состояния населения дождевых чер-
вей в лесных сообществах исследована значи-
тельно меньше, чем почв. При этом в конце
ХХ века были выделены “древесные” виды дож-
девых червей, обитающие, главным образом, под
корой и в стволах гниющих деревьев (Bouche,
1972; Lee, 1985), и была выделена “люмбрицид-
ная” стадия разложения древесины (Мамаев,
1960). Недавние исследования показывают, что
ряд видов и даже групп дождевых червей часто
остаются незамеченными при обследовании ле-
сов, если исследователи не принимают во внима-
ние такие местообитания как мертвая (Гераськи-
на, 2016; 2016a; Воробейчик и др. 2018; Hendrix,
1996; Schmidt et al., 2015) и даже живая древесина
(Römbke et al., 2017). Так, вид D. attemsi был ис-
ключен из категории “редких” в Ирландии после
детального изучения беспозвоночных в мертвой
древесине (Schmidt et al., 2015). Вид Allolobo-
phoridella eiseni в буковых лесах Германии был об-
наружен с помощью эклекторных ловушек на жи-
вых стволах деревьев в осенних и зимних учетах
(Römbke et al., 2017). Поскольку наиболее тесно
связаны с древесиной подстилочные виды (Den-
drodrilus rubidus tenuis, D. attemsi, D. octaedra), в
первую очередь, именно эта группа может быть
неверно учтена. В нашей работе показано, что в
весенне-летний сезон Dendrodrilus rubidus tenuis и
D. attemsi во всех типах леса обнаруживаются
только в мертвой древесине и не выявляются при
разборе стандартных почвенных проб. D. octaedra
встречается как в почве, так и в валеже (табл. 2).
При этом биомасса подстилочных видов в валеже
часто значимо выше, чем в горизонте подстилки
(рис. 2), встречаются как половозрелые, так и
ювенильные особи. Кроме подстилочных видов,
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в валеже часто обнаруживаются собственно поч-
венные и реже норные виды, как правило, только
половозрелые особи, которые заселяют валеж
при благоприятных условиях влажности (Герась-
кина, Шевченко, 2018). Биомасса собственно
почвенных видов в несколько раз меньше в вале-
же, чем в почве во всех типах леса (рис. 3).

Роль напочвенного покрова в формировании
населения дождевых червей представлена в не-
большом числе работ (Babel et al., 1992; Curry,
Schmidt, 2007; Campana et al., 2002; Milcu et al.,
2008). В нашем исследовании показано, что во
всех типах леса можно выделить растительные со-
общества с богатым видовым составом, представ-
ленностью всех морфо-экологических групп, вы-
сокой численностью и биомассой дождевых чер-
вей: мелкотравные, щитовниково-мелкотравные,
разнотравные, лещиново-разнотравные сообще-
ства и, наоборот, растительные сообщества с низ-
кими численностью, биомассой и разнообразием
дождевых червей: мертвопокровные, зеленомош-
ные и рододендровые (табл. 2). В первой группе
сообществ обитают представители всех морфо-
экологических групп дождевых червей. Во второй
группе сообществ, как правило, сохраняются
только собственно почвенные виды, норные
встречены редко, подстилочные обитают только в
валеже. На примере буковых лесов Франции по-
казана пространственная неоднородность в насе-
лении дождевых червей в зависимости от напоч-
венного покрова: в мертвопокровных лесах (под-
стилку формирует исключительно опад бука)
обитают только собственно почвенные черви; в
лесах с папоротниками и мелкотравьем (чаще
всего злаки) обитает несколько морфо-экологи-
ческих групп дождевых червей (Campana et al.,
2002). Химические свойства травянистой расти-
тельности оказывают прямое и косвенное влия-
ние на почвенных сапрофагов. Известно, что
норные черви способны усваивать не только от-
мершие, но и живые надземные части растений
(Needham, 1957; van Rhee, 1963; Schönholzer, 1999).
Опосредованное влияние состав травянистого
яруса оказывает и на подстилочные, собственно
почвенные и почвенно-подстилочные группы
дождевых червей – высокое содержание хорошо
растворимых углеводов в отмирающих частях
надземной растительности обеспечивает хоро-
шие трофические условия всем группам дожде-
вых червей, питающихся как в почве, так и на по-
верхности (Satchell, 1967). В нашем исследовании
среди всего ряда растительных сообществ наибо-
лее благоприятные трофические условия форми-
руются в лещиново-разнотравных широколист-
венных лесах с буком, где отмечены наибольшее
разнообразие и биомасса люмбрицид.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В лесах бассейна р. Большая Лаба население

дождевых червей представлено подстилочными,
собственно почвенными и норными видами.
Почвенно-подстилочные виды встречаются ред-
ко. Биомасса подстилочных видов в валеже во
всех типах леса выше, чем в горизонте подстилки.
Собственно почвенные виды – самая многочис-
ленная группа люмбрицид горно-лесного пояса –
обитают в почве во всех типах леса, при благопри-
ятных условиях расселяются и во фрагменты
гнилой древесины. Норные виды в ходе учетов
встречаются реже, но следы их жизнедеятельно-
сти (копролиты) и ходы в почве представлены
практически во всех типах леса и растительных
сообществах.

Наибольшее видовое разнообразие и биомасса
дождевых червей выявлены в широколиственных
лесах с буком, наименьшие показатели – в темно-
хвойных лесах; смешанные и буковые леса зани-
мают промежуточное положение. В широко-
лиственных лесах с буком и буковых лесах фор-
мируются оптимальные условия влажности,
кислотности почвы для обитания разных групп
дождевых червей. В широколиственных и сме-
шанных лесах отмечены наиболее благоприятные
трофические и топические условия. Среди расти-
тельных сообществ всех типов леса большей сте-
пени дождевыми червями заселены мелкотрав-
ные, щитовниково-мелкотравные, разнотравные
и лещиново-разнотравные сообщества, менее за-
селены – мертвопокровные, зеленомошные и ро-
доденровые сообщества.
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ASSESSMENT OF THE RESTRICTIONS OF MORPHO-ECOLOGICAL 
GROUPS OF EARTHWORMS (OLIGOCHAETA, LUMBRICIDAE)

TO THE BASIC TYPES OF FOREST IN THE BASIN 
OF BIG LABA RIVER, NORTHWESTERN CAUCASUS

А. P. Geraskina1, *, N. Е. Shevchenko1

1Center for Forest Ecology and Productivity, Russian Academy of Sciences, Moscow, 117997 Russia
*e-mail: angersgma@gmail.com

The results of research on the earthworm community of the forested basin of Big Laba River are presented.
Restrictions of the morpho-ecological groups of earthworms to plant communities and the main habitats
such as litter, soil and deadwood were explored and addressed. The study revealed 15 species of Lumbricidae,
2 species of which being recorded from that territory for the first time. The earthworm community of the main
types of forest comprised epigeic, endogeic and anecic species. Epi-endogeic species were rare. The greatest
species diversity and biomass of earthworms were established in deciduous forests with beech, the lowest val-
ues in dark coniferous forests, while the medium values in coniferous-deciduous and beech forests. Among
the plant communities of all forest types, small-grass, fern-small-grass, mixed-grass and hazel-herbal com-
munities were found to be better populated by earthworms, the dead cover, green moss and rhododendron
plant communities containing less earthworms. Epigeic species mainly live in deadwood of all types of forest
and plant communities, their biomass being significantly higher in deadwood than in the litter. Endogeic species
were dominant in abundance and biomass in the forest belt, inhabiting the soil in all types of forest and being less
common in deadwood. Anecic species of earthworms were found less common, but traces of their vital activity
(coprolites) and burrows in the soil were present in almost all types of forest and plant communities.

Keywords: Lumbricidae, deadwood, litter, soil, community, tree stand, ground cover
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