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Аннотация. В статье представлены материалы по учетам двух видов 
млекопитающих: шакал, енотовидная собака. Исследовано распределение 
этих видов по территории заповедника и их перераспределение в течение 
сезонов 2021−2022 гг. Учеты проводились по прибрежной полосе 
водотоков, где производился поиск следов пребывания указанных видов 
млекопитающих. Их плотность рассчитывалась не на площади учетной 
полосы, а на погонный километр. В статье использовались картографические 
данные, позволяющие оценить распределение видов по территории. 
Подробно описаны принципы их размещения по территории и их 
плотность в отдельных угодьях. На основании полученных данных были 
сделаны выводы.
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Abstract. The article presents data on the registration of two mammal species: 
the jackal and the raccoon dog. The aim of the research was to evaluate 
the jackal and raccoon dog populations in the Astrakhan Reserve as well as 
the impact of anthropogenic transformation of the environment. The research 
accounted for the distribution and redistribution of these species in the  territory 
of the Astrakhan Reserve in 2021 and 2022. The counts were carried out along 
the coastal strip of watercourses, where the traces of the presence of these 
species of mammals were identified. Their density was not calculated transect-
wise, but per linear kilometer. The article uses cartographic data to assess 
the species distribution over the territory. It provides a detailed description 
of their distribution principles over the territory and their density in specific 
areas. Based on the obtained data, the article provides relevant conclusions.
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Введение
В связи с ростом неблагоприятных ан-

тропогенных нагрузок на биоценозы, осо-
бенно в последние десятилетия, в низовьях 
дельты Волги произошли значительные 
изменения, как в фауне, так и в распреде-
лении и численности крупных млекопита-
ющих. 

Низовья дельты Волги как совокупность 
водно-болотных угодий имеет сложную 
и весьма самобытную геоморфологиче-
скую историю, результатом которой стало 
большое разнообразие физико-географи-
ческих, гидрологических, почвенных, кли-
матических и других природных условий 
и сложный геоморфологический профиль. 
Все это самым непосредственным образом 
сказывается на состоянии и формирова-
нии фаунистических комплексов млекопи-
тающих (Соколова 2021). 

Режим водоемов дельты характеризу-
ется ярко выраженным весенне-летним 
половодьем. При этом под водой оказыва-
ются значительные участки суши. Именно 
гидрологический режим в низовьях дель-
ты является наиболее значимым лимити-
рующим фактором для млекопитающих, 
большинство из которых являются назем-
ными организмами. В настоящее время 
сток р.  Волги полностью зарегулирован 
и гидрологический режим дельты почти 
полностью зависит от попусков Волго-
градского гидроузла, что оказало и оказы-
вает весьма заметное влияние на форми-
рование териофауны заповедника. Наибо-
лее значимое влияние на млекопитающих, 
как на группу наземных животных, оказы-
вают изменения в гидрологическом режи-
ме, а также значительные изменения в рас-
тительном покрове такие, как прокосы, по-
жары, наличие дорог и пр. (Соколова 2021).

Млекопитающие, в силу своей скрыт-
ности, являются весьма сложным объек-
том для изучения их жизнедеятельности, 
оценки численности и распределения по 
биотопам. В настоящее время существу-
ет довольно много современных методик, 
позволяющих проводить подобные оцен-
ки достаточно адекватно. Все эти под-

ходы объединяет то, что они могут быть 
использованы как для исследования ви-
довой ниши, так и предсказания распре-
деления вида в пространстве. Такие иссле-
дования характеризуются применением 
разнообразных подходов в моделирова-
нии совместно с использованием ГИС-
технологий и созданием тематических 
карт распределения и пригодности место-
обитаний для вида.

Благодаря общей мозаичности место-
обитаний, помимо экологической группы 
околоводных видов, тесно связанных с 
водными биоценозами, фауну формируют 
также широко распространенные (вагиль-
ные) виды, лесные и представители пу-
стынно-степного комплекса териофауны. 

Цель исследования. Оценить состоя-
ние популяций шакала и енотовидной со-
баки в Астраханском заповеднике, а также 
влияние на них антропогенной трансфор-
мации среды исходя из данных маршрут-
ных учетов 2021 и 2022 гг.

Материалы и методы исследования

Место проведения исследований

Согласно физико-географическому райо-
нированию (Белевич 1963), дельта реки Вол-
ги разделяется на надводную часть, включа-
ющую верхнюю, среднюю и нижние зоны; 
подводную часть (авандельту), объединя-
ющую островную и открытую зоны аван-
дельты, и переходную полосу от надводной 
к подводной дельте, получившей название 
култучной зоны. Нижняя зона надводной 
дельты, култучная зона и авандельта объ-
единены в так называемые низовья дельты 
Волги, в пределах которых и располагаются 
участки Астраханского заповедника. 

Надводная часть территории заповед-
ника представлена большим числом ал-
лювиальных островов, отделенных друг 
от друга многочисленными протоками и 
ериками. Именно эти угодья и являются 
наиболее пригодными для обитания боль-
шинства видов млекопитающих Астрахан-
ского заповедника.

Для удобства описания распределения и 
перераспределения изучаемых видов мле-
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Рис. 1. Подразделение Дамчикского участка на зоны и подзоны районирования 
низовьев дельты Волги (часть 1). Обозначения: 1 — верхняя часть русловой зоны; 2 — 
средняя часть русловой зоны: 3 — нижняя часть русловой зоны; 4 — култучная зона и 
вытечки протоков
Fig. 1. Damchiksky transect by zones and subzones of the lower reaches of the Volga delta 
(part 1). Designations: 1 — upper part of the streambed; 2 — middle part of the streambed; 
3 — lower part of the streambed; 4 — cultuk zone and the streambed outflow
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Рис. 2. Подразделение Дамчикского участка на зоны и подзоны районирования 
низовьев дельты Волги (часть 2). Обозначения: 1 — верхняя часть русловой зоны; 2 — 
средняя часть русловой зоны: 3 — нижняя часть русловой зоны; 4 — култучная зона и 
вытечки протоков
Fig. 2. Damchiksky transect by zones and subzones of the lower reaches of the Volga delta 
(part 2). 1 — upper part of the streambed; 2 — middle part of the streambed; 3 — lower part 
of the streambed; 4 — cultuk zone and the streambed outflow
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Рис. 3. Подразделение Обжоровского участка на зоны и подзоны районирования 
низовьев дельты Волги. Обозначения: 1 — верхняя часть русловой зоны; 2 — средняя 
часть русловой зоны; 3 — нижняя часть русловой зоны; 4 — култучная зона и вытечки 
протоков
Fig. 3. Obzhorovsky transect by zones and subzones of the lower reaches of the Volga delta. 
Designations: 1 — upper part of the streambed; 2 — middle part of the streambed; 3 — lower 
part of the streambed; 4 — cultuk zone and the streambed outflow
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копитающих по территории заповедника 
надводная островная зона нижней части 
дельты была условно разделена на 3 кла-
стера: верхнюю, среднюю и нижнюю часть 
(рис. 1−3). Это деление отчасти оправдано 
тем, что в этих зонах располагаются раз-
ные по возрасту острова дельты, имеющие 
разную площадь, рельеф, а также разный 
рисунок и площадь прибрежной части 
(Жужнева, Малов 2017). Соответственно, 
чем меньше площадь острова, тем боль-
ше вероятность появления того или иного 
вида млекопитающих в прибрежной части 
острова. 

Отдельно были выделены вытечки про-
ток нижней части надводной зоны и при-
легающие к ним угодья култучной зоны. 

Гидрологическая сеть территории за-
поведника — это густая система сложно 
разветвленных протоков и ериков. Густота 
речной сети (средняя для трех участков) 
составляет 7,4 км на 100 га (по Байдину 
1962). Суммарная площадь речной сети 
составляет 989 га (Чуйков 1991). Значи-
тельная густота протоков в нижней части 
дельты и соответственно большая протя-
женность береговой части островов по-
зволяют применение методики по учетам 
следов пребывания млекопитающих имен-
но на береговой линии. 

Учеты следов пребывания млекопитаю-
щих проводились на двух участках — Дам-
чикском и Обжоровском в течение сезо-
нов 2021 и 2022 гг. 

Методы сбора информации

В течение сезонов 2021−2022 гг. про-
водились собственные исследования по 
поиску и фиксации следов пребывания 
млекопитающих по участкам заповедника. 
Учеты проводились путем передвижения 
по протокам и ерикам на моторной лодке. 
Поиск следов осуществлялся по обнажив-
шимся и не заросшим растительностью 
участкам береговой линии протоков. Тща-
тельно фиксировалось местоположение 
(при помощи GPS навигатора), количе-
ство следов, их видовая принадлежность. 
Попутно описывался биотоп (раститель-

ность) участка, где были отмечены следы 
(в том числе и при помощи фотоаппарата). 
Некоторые погрешности представленной 

методики и их компенсация
1) Достаточно пологая береговая ли-

ния, пригодная для поиска следов млеко-
питающих, обычно есть не на всем протя-
жении конкретного протока.

2) Этот недостаток отчасти компен-
сируется тем, что в процессе учетов поиск 
следов осуществляется по обоим берегам 
реки.

3) Проблема определения «возраста» 
следов и количества особей их оставив-
ших.

4) Береговая полоса, на которой про-
исходит учет, как правило, обнажается по-
степенно все больше и больше в течение 
всего послепаводкового периода.

5) Старые следы остаются в зоне уже 
подсыхающего грунта. Самые свежие сле-
ды — на влажной береговой полосе.

6) Различить количества особей, оста-
вивших следы, представляется возмож-
ным по размеру следа.

7) Описываемые в статье виды терри-
ториальны и живут семейными группами. 
Следы самцов крупнее следов самок. Де-
теныши также заметно отличаются разме-
рами от взрослых особей. Наличие следов 
одного вида, но разного размера, указыва-
ет на количество особей, отметившихся на 
береговой полосе.

Также использовались данные с фото-
ловушек для уточнения видового состава и 
характера пребывания вида на конкретном 
участке исследования. Эти сведения несо-
мненно помогают в данном исследовании, 
позволяя подтвердить видовую идентифи-
кацию, возраст следа и количество особей.

Методы обработки данных
Все учтенные данные переносились в базу 

данных программы Arc GIS. При помощи 
этой программы создавались специальные 
слои, а также рисунки, отражающие распре-
деление видов по территории заповедника. 

Плотность особей енотовидной собаки и 
шакала в угодьях рассчитывалась не на пло-
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щадь учетной полосы, а на погонный километр, 
поскольку водотоки не являются адекватными 
местообитаниями для наземных видов.

Результаты
Сравнительный анализ 

гидрологического режима 2021 и 2022 гг.
2021 и 2022 годы характеризуются доста-

точно низкими уровнями воды в течение всего 
года. Их можно охарактеризовать как малово-
дные по водности годы. Об этом свидетель-
ствует малый сток и в половодье, и годовой 
сток, в целом, а также низкие уровни воды.

2021 год. В зимний сезон, в период по-
ловодья и летне-осеннюю межень средне-
месячные уровни воды были ниже сред-
них многолетних значений на 30–70 см. 
Среднегодовой уровень был ниже нормы и 
прошлогоднего значения на 48 и 39 см со-
ответственно. Половодье началось в обыч-
ные сроки. Максимальный уровень воды 
по пр. Быстрая у 3-го кордона наступил 
05–08 июня и составил 290 см. Продолжи-
тельность стояния максимальных уровней 
на пике половодья (285 см и выше) соста-
вила 33 дня. Величина наивысшего годо-
вого уровня была ниже нормы на 22 см и 
наблюдалась позже обычных сроков на 7 
дней. Окончание половодья приурочено к 
11 июля, что соответствует норме.

Общая продолжительность половодья 
составила 84 дня, в то время как в 2020 г. 
она была больше (138 дней), а в сравнении 
с многолетним периодом — в пределах 
нормы (табл. 1).

2022 год. В зимнюю межень, а также в 
половодный период и период летне-осен-
ней межени среднемесячные уровни воды 
были очень низкими, на 30–90 см ниже 
среднемноголетних значений. В сравнении 
с прошлым годом уровни воды в первой 
половине года также были ниже и варьи-
ровали от 6 до 40 см, уровни июля превы-
шали прошлогодние значения на 30 см, а 
в августе–октябре соответствовали уров-
ням 2021 года (табл. 2). 

Половодье началось в обычные сроки. 
Максимальный уровень воды по пр. Бы-
страя у 3-го кордона наступил 12–17 мая и 
составил 282 см. Продолжительность сто-
яния максимальных уровней на пике по-
ловодья составила 14 дней. Величина наи-
высшего годового уровня была ниже нор-
мы (311 см) на 29 см и наблюдалась раньше 
обычных сроков на 17 дней. Окончание по-
ловодья приурочено к 22 июля, что выше 
нормы на 10 дней.

Общая продолжительность половодья 
составила 91 день, в то время как в 2021 г. 

Таблица 1
Среднемесячные уровни воды по годам (пр. Быстрая, 3 кордон)

Table 1
Average monthly water levels by years (Bystraya Anabranch, ranger station 3)

Средний уровень 
за 1960-2021
Average level for 
1960-2021 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII среднегодовой
average annual

212 230 218 211 286 274 225 210 202 195 193 201 222

2020 184 190 209 270 288 304 218 179 176 178 178 182 213
2021 180 160 153 160 281 244 166 165 155 144 140 139 174
2022 139 142 134 150 275 229 196 170 157 146
Относительно 
к средним 
многолетним 
значениям
Relative to long-
term averages 

–73 –88 –84 –61 –11 –45 –29 –40 –45 –49

Относительно 
к данным 2021 
года
Relative to 2021 
data

–41 –18 –19 –10 –6 –15 +30 +5 +2 +2

И. В. Соколова, Ю. А. Благова
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она была чуть меньше, а в сравнении с мно-
голетним периодом — в пределах нормы.

Объем стока за половодье (апрель–
июль) в 2022 г. составил 109 км3, что соот-
ветствует прошлогоднему и на 13 км3 мень-
ше среднемноголетнего значения (рис. 4). 

Таким образом, уровневый режим и сто-
ковые характеристики 2021 и 2022 гг. схо-
жи практически на всем годовом времен-
ном промежутке (табл. 2), за исключением 
продолжительности весеннего половодья. 
Сложившаяся в последние два года гидро-

логическая обстановка может являться 
модельной для ответа на вопрос о том, что 
важнее для млекопитающих, обитающих в 
низовьях дельты Волги: уровни половодья 
или его продолжительность?

Численность и распределение отдельных 
видов млекопитающих по территории 

заповедника в 2021 и 2022 гг.

Енотовидная собака
Данные маршрутных учетов по чис-

ленности енотовидной собаки по сезонам 

Таблица 2
Основные параметры весенне-летнего половодья в пр. Быстрая в 2021-2022 г. г.

Table 2
The main parameters of 2021-2022 spring-summer flood in Bystraya Anabranch

Параметры / Parameters 2021 2022 
Начало половодья / The beginning of the flood 19.04 23.04
Максимальный уровень / Max. level 290 см

05-08.06
282 см
12-17.05

Дата стояния максимальных уровней / Periods with max. levels 10.05-11.06 07-27.05
Стояние максимальных уровней (дни) / Duration of max. levels (days) 33 21
Продолжительность подъема / Duration of the rise 21 14
Начало спада половодья / Beginning of flood recession 12.06 28.05
Окончание спада половодья / The end of flood recession 11.07 22.07
Продолжительность спада (дни) / Duration of flood recession (days) 30 56
Общая продолжительность половодья (дни) / Total flood duration (days) 84 91 

Рис. 4. Динамика изменения уровня воды в протоке Быстрая у 3 кордона Дамчикского 
участка Астраханского заповедника в 2021 г. и в 2022 г.
Fig. 4. Dynamics of water level changes in the Bystraya protok near Damchiksky section 
cordon 3 of the Astrakhan Reserve in 2021 and 2022
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представлены в таблице 3, по распределе-
нию — также и на рис. 2–7. 
Верхняя часть островной (русловой) дельты

Дамчикский участок. В 2022 году весной 
по техническим причинам маршрутные уче-
ты на данном участке не удалось провести, 

поэтому сравнения по двум годам прово-
дились только за летний и осенний сезоны 
(табл. 1). Также на участке располагается один 
суходольный маршрут. Учеты здесь проводи-
ли регулярно в течение сезона исследований, 
в т. ч. и в весенний период 2022 года.

Таблица 3
Плотность енотовидной собаки в отдельных местообитаниях Астраханского 

заповедника (в особях на километр)
Table 3

Density of the raccoon dog in selected habitats of the Astrakhan Reserve 
(specimens per kilometer)

Зона дельты 
Delta zone 

Весна / Spring Лето / Summer Осень / Autumn
2021 2022 2021 2022 2021 2022

Прибрежные биотопы / Coastal biotopes 
Верхняя часть островной зоны низовий 
дельты. Дамчикский участок.
The upper part of the island zone of the lower 
reaches of the delta. Damchik area.

0.6  — 1.2 0.5 0.85 0.8

Верхняя часть островной зоны низовий 
дельты. Обжоровский участок.
The upper part of the island zone of the lower 
reaches of the delta. Obzhorovsky area.

0.2 0.35 0.4 0.4 0.3 0.5

Средняя часть островной зоны низовий 
дельты. Дамчикский участок.
The middle part of the island zone of the lower 
reaches of the delta.  Damchik area.

1.05 — 0.4 1.4 0.55 1.2

Средняя часть островной зоны низовий 
дельты. Обжоровский участок.
The middle part of the island zone of the lower 
reaches of the delta. Obzhorovsky area.

0.1 0.4 0.25 0.4 0.1 0.5

Нижняя часть островной зоны низовий 
дельты. Дамчикский участок.
The lower part of the island zone of the lower 
reaches of the delta.  Damchik area.

0.6 — 0.3 0.2 0.5 4.7

Нижняя часть островной зоны низовий 
дельты. Обжоровский участок.
The lower part of the island zone of the lower 
reaches of the delta. Obzhorovsky area.

0.8 0.5 0.35 0.4 0.65 0.2

Вытечки протоков, култучная зона (на 
косах). Дамчикский участок.
Anabranch outflows, kultuk zone (on spits).  
Damchik area.

0 — 0 0 0.8 0.5

Вытечки протоков, култучная зона (на 
косах). Обжоровский участок.
Anabranch outflows, kultuk zone (on spits). 
Obzhorovsky area.

0 0.1 0.25 0.1 1 0.7

Суходольные биотопы / Dryland biotopes
Дамчикский участок. Дорога в с. Полдневое.
Damchik area. The road to the village 
Poldnevoye.

2,35 2.75 1.1 1.4 3.95 3.35
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Весенний период. В 2021 году еното-
видные собаки в весенний период были 
распространены по всем 3 выделенным зо-
нам участка достаточно равномерно (рис. 
2). Ее численность здесь была довольно не-
велика (табл. 3).

Летний период. Существенных отли-
чий по годам в распределении вида на тер-
ритории верхней зоны дельты не наблюда-
лось. Однако численность вида в этот пе-
риод в прибрежных биотопах в 2021 году 
была значительно выше, чем в 2022. 

Осенний период. В осенний период су-
щественных различий между двумя года-
ми не наблюдалось, в том числе и в плане 
относительной численности (табл. 3).

Средняя зона русловой дельты 
Летне-осенний период. В отличие от 

верхней зоны русловой дельты, здесь за-
метны существенные различия по годам 
в численности енотовидных собак: в 2022 
году она превышала таковую в 2021 как в 
летний, так и в осенний период в 2,5–3 раза 
(табл. 3). То есть енотовидная собака на 
Дамчикском участке концентрировалась в 
2022 году главным образом в средней зоне 
дельты, в местах с лучшим увлажнением  
и достаточной площадью и доступностью 
береговых биотопов.

Нижняя зона русловой дельты

Летний период. В летний период 2021 
года численность енотовидной собаки в 
означенной зоне была выше, чем в 2022 
году, что вполне логично: берега здесь в 
2022 году вышли на поверхность в боль-
шинстве своем позже, чем в 2021.

Осенний период. В этот период паде-
ние уровня воды, а именно осенняя ме-
жень, открыли большую часть береговой 
линии протоков этой зоны в 2022 году. 
Поэтому относительная численность ено-
товидной собаки здесь заметно выросла, 
по сравнению с летним периодом, а также 
и с 2021 годом. В 2022 году численность 
енотовидной собаки в нижней, как и в 
средней зоне русловой дельты отражает 
общий рост численности вида на терри-
тории Дамчикского участка. Если считать 

осеннюю численность вида как результат 
периода размножения каждого конкрет-
ного года, то результативность размно-
жения в 2022 году на Дамчикском участке 
была заметно (более чем в 2 раза) выше, 
чем в 2021 году. 

Култучная зона и вытечки протоков (косы) 

Летний период. В связи с более дли-
тельным стоянием довольно высоких 
уровней воды, косы в этот период ещё не 
были доступны для наземных млекопита-
ющих, в т. ч. и для енотовидной собаки. 

Осенний период. В связи с более дли-
тельным половодьем 2022 года выход кос 
на дневную поверхность значительно за-
паздывает, по сравнению с 2021 годом, по-
этому численность енотовидной собаки в 
2022 здесь ниже, чем в 2021.

Суходольный маршрут «Дорога в село 
Полдневое». Рост численности енотовид-
ной собаки в весенний период объясняется 
переходом на суходольные биотопы боль-
шинства особей популяции енотовидной 
собаки из затопленных береговых место-
обитаний. В весенне-летний период 2022 
года численность енотовидной собаки на 
данном маршруте была выше, чем в 2021 
году. Осенняя численность в течение двух 
лет практически не изменилась, в 2022 
году она была всё же несколько ниже (в 1,2 
раза). Этот факт, возможно, объясняется 
тем, что большая часть енотовидных собак 
в этот период переместилась в среднюю и, 
частично, нижнюю зоны русловой дельты 
Дамчикского участка.

Обжоровский участок

Верхняя зона русловой дельты. В целом, 
тенденции, обозначенные на Дамчикском 
участке, наблюдаются и на Обжоровском, 
особенно в верхней зоне русловой дельты. 
В весенний период 2022 года численность 
енотовидных собак здесь была значитель-
но ниже (в 1,5 раза), чем в 2021 г., летом — 
идентична, а осенью, наоборот, в 1,5 раза 
выше в 2022 году. Следует также отметить, 
что и распространенность енотовидных 
собак по биотопам Обжоровского участка 
в 2022 году была заметно шире. 
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Средняя зона русловой дельты. Разли-
чия в численности и распространенности 
вида здесь проявляются особенно явно. В 
2022 году численность енотовидной соба-
ки здесь превышала таковую в 2021 году в 
1,5–5 раз. Особенно по результатам раз-
множения в осенний период (табл. 3). 

Нижняя зона русловой дельты и кул-
тучная зона. Относительная численность 
енотовидной собаки в 2022 году здесь во 
все периоды года исследований была за-
метно ниже, чем в 2021. Что объясняется 
также поздним выходом на дневную по-
верхность береговых линий и кос.

В целом, средняя общая численность 
енотовидной собаки как по Дамчикскому, 
так и по Обжоровскому участкам в 2022 
году значительно превышает таковую в 
2021 (почти в 2–2,5 раза), особенно в наи-
более показательный, осенний период, 
когда молодые особи проявляют высокую 
двигательную активность, расселяясь по 
территории. Таким образом, маловодный 
2022 год, но с более длительным полово-
дьем, оказывается более благоприятным 
для енотовидной собаки, чем маловодный, 
с меньшими сроками стояния высоких 
уровней воды. Это весьма логично для 
околоводного вида, обитателя прибреж-
ных зон. Более увлажненные берега и дли-
тельный срок стояния воды внутри остро-
вов весьма благоприятны для вида в плане 
доступности объектов питания (Гептнер, 
Назаров 1967; Аристов, Барышников 2001).

Шакал

Данные маршрутных учетов по числен-
ности обыкновенного шакала по сезонам 
представлены в таблице 4.

Дамчикский участок. В 2022 году вес-
ной по техническим причинам маршрут-
ные учеты на данном участке не удалось 
провести, поэтому сравнения по двум го-
дам проводились только за летний и осен-
ний сезоны (табл. 4). Также на этом участке 
располагается один суходольный маршрут. 
Учеты здесь проводились регулярно в те-
чение сезона исследований, в т.  ч. и в ве-
сенний период 2022 года.

Верхняя зона островной дельты 

Весенний период. В 2021 году шакал 
в весенний период был распространен 
по всем 3 выделенным зонам участка до-
статочно равномерно (рис. 2). Его числен-
ность здесь была довольно невелика, но 
все же выше, чем в летний и осенний пери-
оды 2021–2022 гг. (табл. 4).

Летне-осенний период. После ухода 
половодья с максимальных уровней су-
щественных отличий по годам в распре-
делении вида на территории верхней зоны 
дельты не наблюдалось. Однако числен-
ность шакалов в этот период в прибреж-
ных биотопах в 2021 году была выше, чем 
в 2022. Относительная численность вида в 
2022 году в течение летне-осеннего перио-
да в верхней зоне русловой дельты практи-
чески не изменилась.

Средняя зона русловой дельты 

Летне-осенний период. Также как и у 
енотовидных собак, наибольшие отличия 
по годам в относительной численности и 
распределению шакалов были отмечены в 
средней зоне русловой дельты. Следует от-
метить, что численность шакалов во все се-
зоны 2022 года здесь была ниже, чем в пре-
дыдущем. Но, как и в 2021 году, численность 
шакалов в течение сезона в береговых био-
топах этой зоны, в отличие от енотовидной 
собаки, неуклонно снижалась (табл. 4).

Нижняя зона русловой дельты

Летний период. В летний период 2021 
года численность шакала, также как и ено-
товидной собаки, в означенной зоне была 
выше, чем в 2022 году. 

Осенний период. В этот период паде-
ние общих уровней воды, а именно осен-
няя межень, открыло большую часть бе-
реговой линии проток этой зоны в 2022 
году. Однако, относительная численность 
шакалов здесь, в отличие от енотовидной 
собаки выросла весьма незначительно по 
сравнению с летним периодом, а также и с 
2021 годом. В 2022 году численность шака-
ла, как и енотовидной собаки и в нижней, и 
в средней хоне русловой дельты отражает 
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общее снижение численности вида на тер-
ритории Дамчикского участка. 
Култучная зона и вытечки проток (косы)

Летне-осенний период. В связи с бо-
лее длительным стоянием довольно высо-

ких уровней воды в 2022 году, косы в этот 
период еще не были доступны для назем-
ных млекопитающих, особенно для шака-
лов. На протяжении означенного периода 
особи шакалов здесь отмечены не были. 

Таблица 4
Плотность обыкновенного шакала в отдельных местообитаниях Астраханского 

заповедника (в особях на километр)
Table 4

Density of the common jackal in selected habitats of the Astrakhan Reserve 
(specimens per kilometer)

Зона дельты
Delta zone

Весна / Spring Лето / 
Summer

Осень / 
Autumn

2021 2022 2021 2022 2021 2022
Верхняя часть островной зоны низовий дельты. 
Дамчикский участок.
The upper part of the island zone of the lower reaches 
of the delta. Damchik area.

0.9 — 0.5 0.3 0.2 0.3

Верхняя часть островной зоны низовий дельты. 
Обжоровский участок.
The upper part of the island zone of the lower reaches 
of the delta. Obzhorovsky area.

1.2 0.5 0.4 0.2 0.2 0.2

Средняя часть островной зоны низовий дельты. 
Дамчикский участок.
The middle part of the island zone of the lower reaches 
of the delta.  Damchik area.

1 — 0.7 0.6 0.5 0.3

Средняя часть островной зоны низовий дельты. 
Обжоровский участок.
The middle part of the island zone of the lower reaches 
of the delta. Obzhorovsky area.

0.03 0.4 0.45 0.2 0.03 0.1

Нижняя часть островной зоны низовий дельты. 
Дамчикский участок.
The lower part of the island zone of the lower reaches 
of the delta.  Damchik area.

0.6 — 1.2 0.4 0.85 0.5

Нижняя часть островной зоны низовий дельты. 
Обжоровский участок.
The lower part of the island zone of the lower reaches 
of the delta. Obzhorovsky area.

— 0.25 — 0 — 0

Вытечки протоков, култучная зона (на косах). 
Дамчикский участок.
Anabranch outflows, kultuk zone (on spits).  Damchik 
area.

0 — 0 0 2.9 0

Вытечки протоков, култучная зона (на косах). 
Обжоровский участок.
Anabranch outflows, kultuk zone (on spits). 
Obzhorovsky area.

0 0.1 0.25 0 0.5 0.1

Суходольные биотопы / Dryland biotopes
Дамчикский участок. Дорога в с. Полдневое.
Damchik area. The road to the village Poldnevoye. 4.1 5.65 3.7 2.6 5.6 6.7
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В 2021 году численность шакалов в этой 
зоне была достаточно высокой. В этом слу-
чае напрямую прослеживается негативное 
влияние долгого стояния воды на распре-
деление по территории сухопутного вида.

Если считать осеннюю численность 
вида как результат периода размножения 
каждого конкретного года, то результатив-
ность размножения шакала в 2022 году на 
Дамчикском участке была заметно (более 
чем в 3 раза) ниже, чем в 2021 году. 

Обжоровский участок
Верхняя зона русловой дельты

В целом, тенденции в изменениях чис-
ленности и распространения шакалов, 
обозначенные на Дамчикском участке, на-
блюдаются и на Обжоровском, особенно в 
верхней зоне русловой дельты. Это наиболее 
стабильная в отношении популяции шака-
ла часть русловой дельты. Особенно если 
учесть, что итоговая относительная числен-
ность осенью здесь практически идентична 
на протяжении двух лет. Кроме того, числен-
ность шакалов здесь также как на Дамчик-
ском участке, сокращается в течение летне-
осеннего периода, особенно в 2021 году.

Средняя зона русловой дельты
Так же, как и на Дамчикском участке, 

изменения численности и распространен-
ности вида по годам исследования здесь 
проявляются особенно явно. В 2022 году 
численность шакала здесь явно снизилась 
по сравнению с 2021 годом, в 1,5–5 раз, 
особенно по результатам размножения в 
осенний период (табл. 3). 

Нижняя зона русловой дельты 
и култучная зона

Относительная численность шакалов 
в 2022 году здесь в летне-осенний период 
исследований была заметно ниже, чем в 
2021 (табл. 4). Это может быть связано с 
поздним выходом на дневную поверхность 
береговых линий и кос, а также с особен-
ностями биологии вида (Гептнер, Назаров 
1967; Аристов, Барышников 2001).

В отличие от енотовидных собак, в це-
лом, средняя общая численность шакалов 

по прибрежным биотопам как по Дамчик-
скому, так и по Обжоровскому участкам в 
2022 году заметно снизилась, по отноше-
нию к 2021 г. (почти в 2–4 раза), особен-
но в наиболее показательный, осенний 
период, когда молодые особи проявляют 
интенсивную двигательную активность, 
расселяясь по территории. Таким образом, 
маловодный, но с более длительным по-
ловодьем 2022 год оказался менее благо-
приятным для шакала, как представителя 
пустынно-степного комплекса видов, чем 
маловодный с меньшими сроками стояния 
высоких уровней воды. Шакалы, конечно, 
кормятся и вдоль береговых линий, но 
специфика их питания включает и охоту на 
вполне сухопутную добычу, такую как гры-
зуны, зайцы, копытные, фазаны. Излишняя 
увлажненность территории сильно затруд-
няет их передвижения, в том числе и при 
расселении молодых особей. 

Наиболее благоприятными для шака-
лов, как и для енотовидных собак, являют-
ся острова средней зоны русловой дельты, 
сочетающие в себе достаточно большую 
площадь как увлажненных, так и вполне 
проходимых, подсохших участков. Остро-
ва верхней зоны русловой дельты в данном 
случае недостаточно увлажнены в летне-
осенний период, что значительно сокраща-
ет количество потенциальной добычи, как 
для шакала, так и для енотовидной собаки. 
Острова нижней зоны, напротив, излишне 
обводнены и имеют меньшую площадь бе-
реговой линии, вышедшей на дневную по-
верхность.

Суходольный маршрут «Дорога в 
с. Полдневое от 3 кордона». О приуро-
ченности шакалов также и к суходольным 
биотопам говорят и учеты по суходоль-
ному маршруту «Дорога в с. Полдневое». 
В весенний и осенний периоды в 2022 г. 
численность шакалов здесь была заметно 
выше, чем в 2021 году, и всегда выше, чем 
по береговым биотопам. Однако, в сред-
нем, даже при учете численности на «су-
ходоле», на Дамчикском участке числен-
ность шакалов заметно снизилась в 2022 
году (в 1,5 раза).
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Выводы
1. Уровневый режим и стоковые ха-

рактеристики 2021 и 2022 гг. схожи прак-
тически на всем годовом временном про-
межутке, за исключением продолжитель-
ности весеннего половодья.

2. Наиболее подходящими местооби-
таниями, как для шакала, так и для еното-
видной собаки, являются острова средней 
зоны русловой дельты, сочетающие в себе 
достаточно большую площадь как увлаж-
ненных, так и вполне проходимых, подсо-
хших участков. 

3. Острова верхней зоны русловой 
дельты в данном случае недостаточно ув-
лажнены в летне-осенний период, что зна-
чительно сокращает количество потенци-
альной добычи, как для шакала, так и для 
енотовидной собаки. 

4. В 2022 году, в связи с более дли-
тельным половодьем и, следовательно, бо-
лее поздним выходом кос на дневную по-
верхность в култучной зоне, численность 
енотовидных собак и, тем более, шакалов 
была исчезающе мала даже в период осен-
ней межени.

5. Острова нижней зоны, напротив, 
излишне обводнены, особенно в 2022 году, 
и имеют меньшую площадь береговой ли-
нии, вышедшей на дневную поверхность.

6. Средняя общая численность еното-
видных собак как по Дамчикскому, так и по 
Обжоровскому участкам в 2022 году значи-
тельно превышает таковую в 2021 (почти в 
2–2,5 раза), особенно в наиболее показа-
тельный, осенний период, когда молодые 

особи проявляют высокую двигательную 
активность, расселяясь по территории. Та-
ким образом, маловодный 2022 год, но с 
более длительным половодьем оказывает-
ся более благоприятным для енотовидной 
собаки, чем маловодный, с меньшими сро-
ками стояния высоких уровней воды. Это 
весьма логично для практически около-
водного вида, обитателя прибрежных зон.

7. В отличие от енотовидной собаки, в 
целом, средняя общая численность шакала 
по прибрежным биотопам как по Дамчик-
скому, так и по Обжоровскому участкам в 
2022 году заметно снизилась, по отношению 
к 2021 г. (почти в 2–4 раза), особенно в наи-
более показательный, осенний период, когда 
молодые особи проявляют высокую двига-
тельную активность, расселяясь по террито-
рии. Таким образом, маловодный, но с более 
длительным половодьем 2022 год оказыва-
ется менее благоприятным для шакала, как 
представителя пустынно-степного комплек-
са видов, чем маловодный, с меньшими сро-
ками стояния высоких уровней воды.

8. Общая относительная численность 
и распространенность шакала и енотовид-
ной собаки на Дамчикском участке значи-
тельно выше, чем на Обжоровском.

9. Итак, можно сделать вывод о том, 
что продолжительность половодья доста-
точно сильно влияет на распространение 
и численность популяций енотовидной 
собаки и обыкновенного шакала на тер-
ритории Астраханского заповедника. Для 
енотовидной собаки, в отличие от шакала, 
выгодно более длительное половодье. 
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