
РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИНВАЗИЙ № 1, 202436

УДК 599.742.1(470.25)

ПЕРВАЯ НАХОДКА ШАКАЛА CANIS AUREUS В ПСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ – ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

© 2024 Кораблёв Н.П.a, b, *, Цветков И.Н.a, b, **, Кораблёв П.Н.c, Кораблёв М.П.d

a ФГБУ «Государственный природный заповедник «Полистовский»», п. Бежаницы, 182840, Россия 
b ФГБОУ ВО Великолукская государственная сельскохозяйственная академия, г. Великие Луки, 182112, Россия 

c ФГБУ «Центрально-Лесной государственный заповедник», пос. Заповедный, 172521, Россия 
d Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, 119071, Россия

e-mail: *cranlab@gmail.com; **Tsvetkov-iliya@yandex.ru

Поступила в редакцию 28.11.2023. После доработки 04.01.2024. Принята к публикации 05.02.2024

В работе даны результаты исследования шакала Canis aureus, впервые обнаруженного на террито-
рии Псковской области, устойчивые популяции которого известны в границах соседних государств 
– Эстонии и Белоруссии. Видовая диагностика подтверждена морфологическими и молекулярно-ге-
нетическими методами. Краниометрические признаки и маркер мтДНК указывают на вероятное 
происхождение добытого зверя от популяций, заселивших Восточную Европу в конце XX – начале 
XXI вв. У добытого шакала выявлены два вида паразитических червей, имеющих медицинское и 
ветеринарное значение. Появление нового представителя в многовидовых сообществах Canidae, в 
случае натурализации инвазионного вида, способно привести к глубоким перестройкам сложившихся 
биотических отношений. Необходим мониторинг процесса инвазии C. aureus на северо-западе России. 
Предложены меры контроля за распространением инвазионного вида. 
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Введение
Шакал Canis aureus L., 1958 – представи-

тель семейства Canidae, исторически населя-
ющий Южную и Переднюю Азию, Кавказ, 
Юго-Восточную Европу, Северную Африку 
[Гептнер и др., 1967]. По отношению к усло-
виям обитания демонстрирует выраженную 
эврибионтность – населяет аридные и семиа-
ридные ландшафты, предгорья, достигая вы-
соты до 2000 м над ур. м., водно-болотные уго-
дья с богатой околоводной растительностью, 
сельскохозяйственные и урбанизированные 
ландшафты. Будучи первично эндемиком 
Средиземноморья, известным по фоссиль-
ным находкам с Голоцена, шакал с середины 
XIX в. начал распространяться в Юго-Вос-
точную Европу, а столетие спустя расширяет 
ареал на север и запад, при этом последние 
десятилетия численность вида неуклонно ра-
стёт [Arnold et al., 2012; Кудактин и др., 2019].

В первом десятилетии XXI в. отечествен-
ные териологи рассматривали этот вид в ста-
тусе редкого, общей численностью 3.5–4.0 
тыс. особей, в границах относительно ста-

бильного исторического ареала [Туманов, 
2009]. Более пристальный взгляд спустя де-
сятилетие кардинально изменил статус шка-
ла. Активно расселяясь со второй половины 
XX в., этот хищник проник далеко на север 
европейской части России вплоть до Мо-
сковской обл., и по современным оценкам 
его численность составляет не менее 17 тыс. 
особей [Кудактин и др., 2019]. Самой север-
ной точкой находки шакала в России в насто-
ящее время следует считать Архангельскую 
обл. северней 64° с. ш. [Rykov et al., 2022]. 
По данным портала Млекопитающие Рос-
сии [2024], самой северо-восточной точкой 
присутствия вида стал Троицко-Печорский 
район Республики Коми (Id 193829). В Ев-
ропе ареал шакала стремительно увеличи-
вается, этот вид зарегистрирован в границах 
не менее 34 государств [Hatlauf et al., 2021]. 
В последние годы достоверное присутствие 
шакалов неоднократно фиксировалось в се-
верных широтах на территории Финляндии 
и Норвегии [Sørensen, Lindsø, 2021; Kojola et 
al., 2023].
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Среди специалистов, изучающих процесс 
расселения шакала, существует мнение, что 
одной из причин экспансии в более высокие 
широты служат глобальные климатические 
изменения, приводящие, в частности, к поте-
плению зим и уменьшению глубины снегово-
го покрова [Бобров и др., 2008; Trouwborst et 
al., 2015].

Кроме того, согласно одной из популяр-
ных теорий, объясняющей быструю экспан-
сию C. aureus в Европе с 1970-х гг., причина 
заключается в низкой плотности современ-
ных популяций волков Canis lupus по сравне-
нию с историческим прошлым [Krofel et al., 
2017]. Однако по сообщениям А.Н. Кудакти-
на [Кудактин и др., 2019, 2021] на юге Рос-
сии в начале XXI в. наблюдается синхронный 
рост численности и волка, и шакала, при этом 
межвидовые антагонистические отношения 
между хищниками не выражены.

Причинно-следственные связи экспансии 
C. aureus по-прежнему дискутируются, тем 
временем шакал, образуя авангардные попу-
ляционные группы, входит в состав гильдий 
аборигенных видов и видов-вселенцев псо-

вых на обширных пространствах Европы, 
в том числе в европейской части России, а 
также в Оренбургской обл. и в азиатской ча-
сти [Млекопитающие России…, 2024]. Это 
диктует необходимость, с одной стороны, 
мониторинга статуса вида на территории экс-
пансии, с другой – оценку рисков вхождения 
этого инвазионного вида в состав местной 
фауны хищников.

Цель работы – с помощью краниометриче-
ских, молекулярно-генетических и гельмин-
тологических методов установить возможные 
пути проникновения и санитарно-ветеринар-
ное значение достоверной находки C. aureus 
в Псковской обл., предложить превентивные 
меры управления процессом инвазии.

Материал и методы
В феврале 2023 г. на территории Елиза-

ровского охотничьего хозяйства Псковского 
района Псковской обл. между д. Толбица и 
автодорогой Псков – Гдов в точке с коорди-
натами 58.154167° с. ш., 28.266944° в. д. (рис. 
1) в процессе охоты добыт среднего размера 
хищник, самец, отличающийся фенотипиче-

Рис. 1. Карта места добычи Canis aureus в Псковской обл.
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ски от волка C. lupus (рис. 2). Охотником-кор-
респондентом в полевых условиях возрастная 
группа добытого зверя оценена как 2+ (перея-
рок). Выполненная позже в камеральных ус-
ловиях оценка по степени стирания верхних 
резцов [Raichev et al., 1999] соответствовала 
возрастной группе 21–23 месяца.

Для получения краниометрических пара-
метров череп шакала был измерен электрон-
ным штангенциркулем с точностью до 0.01 
мм (рис. 3). Схема промеров включала 16 
измерений черепа и нижней челюсти, в том 
числе билатерально симметричные признаки. 
Система измерений в значительной мере уни-
фицирована с общеупотребимыми схемами 
[Ansorge, 1994]. 

Для генетического анализа использовали 
фиксированный в этаноле образец мышеч-
ной ткани. Выделение ДНК осуществляли с 
использованием набора реагентов QIAamp 
DNA Mini Kit (Qiagen, Германия). Для оцен-
ки филогенетических связей исследованной 
особи с конспецификами из других частей 
ареала анализировали фрагмент контроль-

Рис. 2. Шакал Canis aureus, добытый в феврале 2023 г. 
на северо-западе Псковской обл.: внешний вид (а) и 
состояние зубной системы (б).

а

б

ного региона мтДНК, амплифицированный с 
применением праймеров WDLOOPL и H519, 
разработанных ранее для волка [Caniglia et 
al., 2013]. ПЦР выполнена в объёме 10 мкл, 
включающем 1 мкл ДНК, 2 мкл готовой 
5-кратной ПЦР-смеси MasDDTaqMIX-2025 
(Диалат, Россия) и 0.35 мкл прямого и обрат-
ного праймеров с исходной концентрацией 
5 пкмоль/мкл. Условия работы термоцикле-
ра: 94° C – 2 мин, (94° C – 15 с, 55° C – 15 
с, 72° C – 30 с) × 40 циклов, 72° C – 5 мин 
[Fabbri et al., 2014]. Очистка ПЦР осуществле-
на методом осаждения в спиртовом растворе 
3-молярного натрия ацетата с последующей 
промывкой охлажденным 70-процентным 
спиртом. Прочтение нуклеотидных после-
довательностей выполнено с прямым и об-
ратным праймерами на генетическом анали-
заторе ABI 3500 (Applied Biosystems, США) 
с применением набора реагентов для секве-
нирования BigDye Terminator v.3.1 (Applied 
Biosystems, США). Полученная последова-
тельность нуклеотидов длиной 489 п.н. была 
визуально проверена и выровнена с гомоло-
гичными участками мтДНК C. aureus из Базы 
данных Генбанк (номера доступа AF184048 
[Randi et al., 2000]; AY289996 [Aggarwal et 
al., 2007]; HQ845260 [Rueness et al., 2011]; 
KF588364 [Fabbri et al., 2014]; KJ490945–46 
[Pilot et al., 2014]; KT123040 [Paulauskas et al., 
2018]; KT268318–19 [Kowalczyk et al., 2015]; 
KT343787–93, KT343795–96, KT343798– 
KT343803 [Yumnam et al., 2015]; KT362174–
76 [Rutkowski et al., 2015]; MF113207 [Szeifert, 
не опубликовано]; MK801736 [Shakarashvili 
et al., 2020]; OL323053 [Rykov et al., 2022]; 
OP345200 [Sosale et al., 2023]) в программе 
BioEdit 7.0.9.0 [Hall, 1999]. В результате было 
получено выравнивание из 40 последователь-
ностей длиной 240 п.н. Филогенетические 
отношения между гаплотипами оценены на 
основании дендрограммы, построенной ме-
тодом ближайшего связывания (NJ) с исполь-
зованием двухпараметрической модели Ки-
муры (K2P) в программе MEGA 11 [Tamura 
et al., 2021]. Достоверность узлов дендро-
граммы оценена на основе бутстреп-анализа 
(1000 повторов).

Для паразитологического обследования 
была доступна только голова добытого зверя. 
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Рис. 3. Схема измерений черепа и нижней челюсти шакала Canis aureus. Обозначения: 1 – максимальная длина 
черепа, 2 – кондилобазальная длина черепа, 3 – длина верхней челюсти, 4 – общая (альвеолярная) длина зубного 
ряда верхней челюсти, 5 – альвеолярная длина коренных зубов верхней челюсти, 6 – максимальная длина коронки 
Р1 верхней челюсти, 7 – максимальная длина коронки М2 верхней челюсти, 8 – скуловая ширина, 9 – ширина 
заглазничных отростков, 10 – длина нижней челюсти по суставному отростку, 11 – общая (альвеолярная) длина 
зубного ряда нижней челюсти, 12 – альвеолярная длина ряда коренных зубов нижней челюсти, 13 – ширина головки 
суставного отростка нижней челюсти, 14 – длина от переднего края альвеолы резца до Р3 верхней челюсти, 15 – 
длина от переднего края альвеолы резца до Р4 нижней челюсти; 16 – заглазничное сужение; 17 – длина нижней 
челюсти по угловому отростку.
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Исследованию подвергли кожные покровы, 
лобные синусы, носовую и ротовую полости, 
органы зрения, жевательные мышцы. Кож-
ные покровы исследовали путём осмотра. 
Полости и органы зрения промывали физ-
раствором и микроскопировали полученные 
смывы. Жевательные мышцы исследовали 
компрессионным методом.

Запись о первой находке C. aureus в 
Псковской обл. размещена на портале Мле-
копитающие России [Korablev N.P., 2023] (Id 
233863). Последовательность исследованно-
го фрагмента мтДНК с указанием географи-
ческого происхождения добытой особи депо-
нирована в Базе данных Генбанк [GenBank…, 
2024] (номер доступа OR541968).

Результаты и обсуждение
Краниометрическая характеристика
Результаты измерения черепа шакала 

представлены в таблице 1. Номера промеров 
соответствуют таковым на рис. 3.

Для сравнительной характеристики раз-
меров добытой особи использовали средние 
значения аналогичных краниометрических 
признаков для выборок C. aureus из различ-
ных частей современного ареала, полученные 
из литературных данных [Giannatos, 2004; 
Markov et al., 2017; Stoyanov, 2019; Rykov et 
al., 2022]. Сопоставление с краниометриче-

Таблица 1. Результаты измерения черепа шакала из Псковской обл.

Номер промера Наименование промера Значение, мм
1 максимальная длина черепа 170.63
2 кондилобазальная длина черепа 160.02
3 длина верхней челюсти 125.18
4 общая длина зубного ряда верхней челюсти 86.25
5 альвеолярная длина коренных зубов верхней челюсти 59.42
6 максимальная длина коронки Р1 верхней челюсти 5.13
7 максимальная длина коронки М2 верхней челюсти 11.48
8 скуловая ширина 90.17
9 ширина заглазничных отростков 45.68
10 длина нижней челюсти по суставному отростку 123.29
11 общая длина зубного ряда нижней челюсти 84.70
12 альвеолярная длина ряда коренных зубов нижней челюсти 66.58
13 ширина головки суставного отростка нижней челюсти 18.70
14 длина от переднего края альвеолы резца до Р3 верхней челюсти 53.14
15 длина от переднего края альвеолы резца до Р4 нижней челюсти 52.77
16 заглазничное сужение 29.3
17 длина нижней челюсти по угловому отростку 125.92

скими признаками, описывающими общие 
пропорции черепа и нижней челюсти, указы-
вает на сходство размеров добытого в Псков-
ской обл. шакала с животными подвида C. 
aureus moreoticus, населяющими юг Венгрии 
и Болгарию [Markov et al., 2017] (табл. 2).

С учётом установленной половозрастной 
группы, добытая особь шакала относится к 
сравнительно некрупным животным. Похо-
жие по размерам шакалы населяют юг Вос-
точной Европы. Несколько меньшие размеры 
черепа, по сравнению с полученными нами, 
характерны для шакалов Болгарии [Stoyanov, 
2019]. В пределах Восточной Европы более 
крупные шакалы населяют Сербию [Markov 
et al., 2017]. Взрослый самец шакала, добы-
тый в Архангельской обл. в 2022 г., также 
имел более крупные размеры черепа [Rykov 
et al., 2022]. Особь из Псковской обл. характе-
ризуется размерами черепа, известными для 
взрослых самцов шакала подвида C. aureus 
moreoticus, населяющих в настоящее время 
обширные пространства Европы и Северо-За-
пад России. Морфологические особенности 
шакала, обнаруженного далеко на северо-вос-
ток от первичного ареала, подтверждают об-
наруженную ранее тенденцию размерной 
изменчивости в соответствии с правилом 
Бергмана, характерную для европейских по-
пуляций хищника [Giannatos, 2004].
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Таблица 2. Сравнительная краниометрическая характеристика шакала, добытого в Псковской обл., и особей из 
Европы, наиболее близких по размерным признакам

Измерения черепа, мм Наши данные, 
мм

Самые близкие 
значения, мм Локалитет

максимальная длина 170.63 170.5 ± 6.01 Южная Венгрия 

кондилобазальная длина 160.02 161.5 ± 3.99;
162 ± 4.63 Южная Болгария; Южная Венгрия

альвеолярная длина зубно-
го ряда верхней челюсти 86.25 86.86 ± 2.73 Южная Венгрия

скуловая ширина 90.17 89.64 ± 2.82; 
90.94 ± 5.67

Южная Венгрия; Северо-Западная 
Болгария

заглазничное сужение 29.3 30.25 ± 2.2 Юго-Восточная Болгария

длина нижней челюсти по 
угловому отростку 125.92 125 ± 3.79; 

125.4 ± 3.03
Южная Венгрия; Юго-Восточная Бол-

гария

Молекулярно-генетическая характери-
стика

Полученная последовательность (460 п.н.) 
совпадает с гаплотипом, описанным ранее у 
шакалов из Архангельской обл. [Rykov et al., 
2022], Польши [Kowalczyk et al., 2015], Украи-
ны [Kowalczyk et al., 2015], Венгрии [Szeifert, 
не опубликовано], Болгарии [Randi et al., 2000], 
Кавказа [Pilot et al., 2014]. При сокращении 
длины анализируемых фрагментов до 240 п.н. 
гаплотип изученной особи совпадает с после-
довательностями также из Литвы, Хорватии, 
Сербии, Грузии, Италии и Турции (рис. 4).

Результаты филогенетического анализа 
показывают, что в восточно-европейской ча-
сти ареала распространён преимущественно 
один преобладающий гаплотип, к которо-
му относится и последовательность мтДНК 
изученной особи (рис. 4). Генетическая од-
нородность популяции шакала в Европе, в 
особенности на северо-востоке расширяю-
щегося ареала, подчеркивалась разными ав-
торами и рассматривается как эффект осно-
вателя [Zachos et al., 2009; Fabbri et al., 2014; 
Rutkowski et al., 2015; Kusza et al., 2019].

Гельминтологическая характеристика
При обследовании головы шакала выявле-

ны паразитические черви Eucoleus boehmi в 
носовой полости и Trichinella sp. в жеватель-
ных мышцах (рис. 5а–б).

Жизненный цикл E. boehmi изучен недо-
статочно. Известно, что развитие этих нематод 

происходит с участием дождевых червей в ка-
честве резервуарных хозяев. Точный способ 
инвазирования окончательного хозяина неизве-
стен. Предполагают заражение прямым путём 
или через дождевого червя. Кроме шакала хозя-
евами E. boehmi служат другие дикие псовые и 
домашняя собака Canis familiaris. В Европе дан-
ных нематод обнаруживали у шакала в Сербии 
[Cabrilo et al., 2018], у лисицы Vulpes vulpes в 
Венгрии [Sréter et al., 2003], Швейцарии [Gillis-
Germitsch et al., 2020], Сербии [Lalošević et al., 
2013], у домашней собаки в Италии [Veronesi 
et al., 2013], у волка в Швеции [Al-Sabi et al., 
2018]. E. boehmi вызывает у хозяина патологию 
от ринита до менингококкового энцефалита.

Нематодами рода Trichinella животные 
заражаются вследствие хищничества, канни-
бализма и некрофагии при потреблении мяса, 
инвазированного личинками трихинелл. У 
шакала трихинеллёз зарегистрирован в Ира-
не [Mirjalali et al., 2014; Shamsian et al., 2018], 
Венгрии [Széll et al., 2013], Сербии [Ćirović 
et al., 2015; Dmitric et al., 2017], Швейца-
рии [Frey et al., 2022], Румынии [Blaga et al., 
2008], Казахстане [Uakhit et al., 2023], Алжи-
ре [Nezri et al., 2006]. При незначительной ин-
тенсивности инвазии трихинеллёз протекает 
в лёгкой форме, а при высокой заражённости 
вызывает у хозяина патологию кишечника, 
миозит, миокардит и, как правило, заканчива-
ется летальным исходом.

Роль шакала в функционировании очагов 
гельминтозов ещё предстоит оценить. Очевид-
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Рис. 4. Дендрограмма филогенетических отношений гаплотипов фрагмента контрольного региона мтДНК (240 
п.н.) шакала. В узлах представлены значения бутстреп-анализа (1000 повторов). Последовательность изученной 
особи отмечена серым кружком.

Рис. 5. Паразитические черви, обнаруженные у исследованной особи С. aureus. а – срез жевательной мышцы с 
капсулой Trichinella sp. (увеличение 6×); б – капсула с личинкой Trichinella sp. (увеличение 100×).

а б
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но, этот инвазионный вид будет способство-
вать поддержанию очага и распространению 
трихинеллёза. Кроме того, вхождение шкала в 
гильдию псовых, населяющих регион, наряду 
с волком, лисицей и енотовидной собакой, в 
перспективе обогатит гельминтофауну пред-
ставителей сем. Canidae за счёт транзита па-
разитических червей, характерных для шакала 
в различных пунктах расширяющегося ареала. 
На территории европейских стран, куда по-
следние десятилетия шакал активно проника-
ет, этот вид рассматривают как важный вектор 
распространения трансмиссивных патогенов, 
зоонозных и ветеринарно значимых заболева-
ний [Paulauskas et al., 2018].

Эколого-демографическая характери-
стика Canidae Псковской области в кон-
тексте находки C. aureus

Согласно данным Комитета по природным 
ресурсам и экологии Псковской обл. на терри-
тории региона за период наблюдений с 2010 по 
2022 гг. численность аборигенных представи-
телей сем. Canidae составила: волк C. lupus в 
среднем 257.2 ± 23 особи (lim 171–446); лиси-
ца V. vulpes в среднем 3489.2 ± 605 особей (lim 
1885–8812). Численность интродуцированной 
енотовидной собаки Nyctereutes procyonoides в 
среднем составила 9577.6 ± 1076 особей (lim 
4962–16522). На исследуемой территории 
указанные хищники распределены неравно-
мерно. Наиболее лесистые районы области 
(северные и северо-восточные) благоприятны 
для обитания волка. Более урбанизированные 
и аграрные южные, центральные и западные 
благоприятны для лисицы. Енотовидная соба-
ка распределена более равномерно, но тяготе-
ет к влажным местообитаниям.

С точки зрения межвидового взаимодей-
ствия, вступая в острые конкурентные от-
ношения с волком на значительной части 
ареала, шакал проигрывает в конкурентной 
борьбе [Krofel et al., 2017]. Однако, как отме-
чает А.Н. Кудактин [Кудактин и др., 2021], в 
последние годы на юге России в Краснодар-
ском и Ставропольском краях наблюдают 
снижение остроты межвидовой конкуренции 
хищников и синхронный тренд увеличения 
плотности их популяций. Одна из возможных 
причин формирования толерантных межви-

довых отношений – гибридизация волка и со-
баки, что может повлечь за собой изменение 
в поведении таких животных по отношению 
к C. aureus [Кудактин и др., 2021]. По нашим 
данным [Korablev et al., 2021; Korablev et al., 
2023] центр и северо-запад России населяет 
генетически высокополиморфная часть по-
пуляции волка C. lupus, характеризующаяся 
низкой долей волко-собачьих гибридов. Ча-
стота межвидовой гибридизации C. aureus × 
C. lupus и C. aureus × C. familiaris слабо изу-
чена в границах ареала вида в России. В Ев-
ропе и на Ближнем Востоке этот аспект эко-
логии шакала исследован существенно лучше 
[Cohen et al., 2013; Galov et al., 2015; Barash 
et al., 2023]. Результаты изучения гибридиза-
ции показали, что и «антропогенная» (в слу-
чае с домашней собакой) и «естественная» (с 
волком) происходит вследствие нарушения 
структуры популяций диких хищников из-за 
прямого и косвенного уничтожения живот-
ных и трансформации среды их обитания. 
Аналогичные результаты были получены при 
изучении гибридизации североамериканских 
восточных волков C. lycaon с койотами C. 
latrans в Канаде [Rutledge et al., 2012]. Мож-
но предполагать, что стабильная численность 
и ненарушенная структура популяции волка 
выступают естественными факторами кон-
троля за распространением шакала.

Антагонистические отношения с лисицей 
у шакала менее выражены, однако и в этом 
случае экологические ниши их перекрывают-
ся, что способствует формированию конку-
рентных отношений.

Енотовидная собака, не вступая в острые 
конкурентные отношения с шакалом, тем не 
менее, занимает сходную трофическую нишу. 
Оба вида активно добывают корм во влаж-
ных местообитаниях и обладают сходным 
спектром питания [Туманов, 2009; Sutor et al., 
2010; Кудактин и др., 2019]. Это приводит к 
увеличению пресса хищников на боровую и 
водоплавающую дичь, а также молодняк мле-
копитающих. 

Вероятное происхождение шакала в 
Псковской области

Молекулярно-генетические и краниоме-
трические данные указывают, что добытая 
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особь C. aureus близка к животным из юж-
ной и восточноевропейской групп популяций. 
Ранее было показано, что формирующиеся 
группировки вида в Прибалтике несут свиде-
тельства генетического преемства как от попу-
ляции Кавказа (в случае с Эстонией), так и от 
шакалов юго-востока Европы (в случае с Лит-
вой) [Rutkowski et al., 2015]. Территориально 
наиболее близкая устойчивая популяция вида 
находится в Эстонии, где первые животные 
были зарегистрированы в 2012 г. на западе 
страны. С 2016 г. известны выводковые лого-
ва шакала на островах Чудского оз. на востоке 
Эстонии, вблизи границы с Россией [Männil, 
Ranc, 2022]. В зимний период по льду шакалы 
способны преодолевать значительные рассто-
яния, которые летом служили водными пре-
градами, именно этот фактор позволил зверю 
заселить острова в Балтийском море на западе 
Эстонии [Männil, Ranc, 2022]. В соответствии 
с этими данными, наиболее вероятным источ-
ником вселения вида в Псковскую обл. являет-
ся популяция шакала Эстонии. В то же время 
нельзя исключать и другие коридоры проник-
новения, учитывая способность шакала к рас-
селению на дальние расстояния [Rutkowski et 
al., 2015; Lanszki et al., 2018]. Так, в Республи-
ке Беларусь, граничащей с Псковской обл. на 
юго-западе, постоянное присутствие шакала 
фиксируется с 2011 г. [Гричик и др., 2018].

По аналогии с условиями обитания вида 
на территории Эстонии [Männil, Ranc, 2022] 
следует ожидать, в первую очередь, заселение 
шакалом прибрежной зоны Псковско-Чуд-
ского оз. и водно-болотных угодий Чудской 
низменности. Дальнейшая судьба хищника 
на Северо-Западе России, в том числе и в 
Псковской обл., будет зависеть от ряда био-
тических и абиотических (преимущественно 
климатических) факторов. До сих пор оста-
ётся неясным, способен ли шакал в долговре-
менной перспективе адаптироваться к обита-
нию в новых, существенно отличающихся от 
исходного ареала, климатических условиях. 
Однако наблюдаемый в настоящее время рост 
численности вида в Эстонии [Männil, Ranc, 
2022] позволяет предположить, что хищник 
может вселяться в бореальные экосистемы и 
формировать устойчивые популяции [Kojola 
et al., 2023].

Практические рекомендации по кон-
тролю за шакалом на Северо-Западе России

Учитывая, что на Северо-Западе России 
шакал – чужеродный вид, его натурализация 
в экосистемах, населенных аборигенными 
Canidae и интродуцированной енотовидной 
собакой, может привести к трансформаци-
ям существующих биотических отношений. 
Формирование устойчивого населения этого 
вида на территории Псковской обл. вполне 
возможно, принимая во внимание обитание 
шакала в странах Балтии и сходные с ними 
природно-климатические особенности реги-
она. В этой связи необходим мониторинг за 
распространением и численностью шакала 
в изучаемом регионе. Практика показывает, 
что для этих целей могут быть использованы 
размещённые с учётом возможных коридо-
ров инвазии и предпочитаемых видом стаций 
фотодокументирующие устройства (фотоло-
вушки). Данный способ мониторинга широ-
ко используется в полевой зоологии, в том 
числе для наблюдения за шакалом [Männil et 
al., 2014; Barash et al., 2023]. Учитывая опыт 
стран, где в последнее десятилетие сфор-
мировались устойчивые популяции шакала, 
целесообразно фиксировать каждый случай 
регистрации, добычи или гибели особей C. 
aureus с указанием координат места обнару-
жения, пола, возраста и количества особей.

Кроме того, необходимо включение C. 
aureus в охотничьи виды животных в тех ре-
гионах Северо-Запада, где присутствие ша-
кала достоверно подтверждено, поскольку на 
начальных этапах колонизация инвазионным 
видом новой территории поддаётся контролю 
путём управления его численностью. Напри-
мер, в соседней Эстонии добыча шакала раз-
решена ежегодно с 1 сентября по 29 февраля 
без лицензий [Männil, Ranc, 2022]. Поэтому 
целесообразно открыть круглогодичную охо-
ту на этого хищника разрешёнными способа-
ми в соответствии с действующим законода-
тельством. 

С точки зрения оценки потенциала при-
годности местообитаний для шакала на 
Северо-Западе России целесообразно ис-
пользование моделей пространственного 
распространения видов (species distribution 
models – SDMs) [Guisan et al., 2017]. Прак-
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тика подтверждает эффективность этого ме-
тодического инструмента в отношении ин-
вазионных видов для оценки биотического 
потенциала различных территорий за преде-
лами нативного ареала [Хляп и др., 2023].
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THE FIRST RECORD OF GOLDEN JACKAL CANIS AUREUS IN 
PSKOV REGION – CAUSES AND CONSEQUENCES
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The article reports the first record of the golden jackal Canis aureus in the Pskov region, the stable pop-
ulations of which are known in neighboring countries - Estonia and Belarus. Species diagnostics was con-
firmed by morphological and molecular genetic methods. Both craniometric features and an mtDNA marker 
indicate the probable origin of the hunted animal from populations that settled in Eastern Europe at the end 
of the 20th and beginning of the 21st centuries. Two species of parasitic worms of medical and veterinary 
significance were identified in the golden jackal. The appearance of a new representative in multi-species 
communities of Canidae can lead to profound restructuring of existing biotic relationships. Monitoring of 
the C. aureus invasion process in northwestern Russia is necessary. Measures to control the spread of the 
invasive species have been suggested.

Key words: Canis aureus, invasion species, north-west of Russia, Pskov Region.


