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В настоящее время видовая самостоятельность западного {8ах1со1а тЫсоЫ) и 
азиатского (5". таитз) черноголового чеканов, ранее входивших.в состав политипи
ческого вида 5. ЮгдиаШз в качестве подвидов, не вызьшает сомнений ввиду значи
тельных генетических дистанций между ними (\У1Птапп е1 а1., 1995; \У1пк е1 а1., 2002; 
Шега е1. а1, 2008; 21пк е1 а1., 2009), а также наличия экологических различий и зоны 
симпатрии в Предкавказье (Казаков, Бахтадзе, 1999; Бахтадзе, 2002). При этом, даль
невосточная форма $1е]пе§еп обычно включалась в состав 5. таигиз в качестве под
вида. Последняя работа с использованием молекулярно-генетических методов (21пк, 
2009) показала значительную обособленность з1е]пе^ег1 от других форм 5. 1огдиа1ш 
зепш 1а{о. Видовая самостоятельность 5. $1е]пе§еп признана некоторыми авторами 
(Коблик, Архипов, 2014), в частности из-за впечатлений о своеобразии его вокализа
ции (Редькин и др., 2015). Специальных исследований, уточняющих таксономиче
ский статус формы з1е]пе§еп, до настоящего времени не проводилось. 

Измерения и изучение окраски оперения исследуемых форм проводилось в 
коллекциях ЗММГУ, ЗИН РАН, ДВФУ, БПИ ДВО РАН и ИМГиГ ДВО РАН. Анализ 
размерных, окрасочных и биоакустических признаков показал значительщто обособ
ленность формы 51е]пе^еп. Наиболее резкие различия отмечены по ширине клюва (у 
самцов (мм) 7.2±0,3 для з1е]пе^еп и 6.5±0,3 для таигш) и длине головы (у самцов 
(мм) 32.4±0,8 для 5(е]пе§еп и 30.8±0,7 для таигиз). По окраске формы таитв и 
$1е]пе^еп надёжно отличаются по экземплярам в свежем оперении (август-февраль). 
Лучшим признаком является цвет каемок перьев надхвостья: ржаво-коричневый у 
81е]пе^еп и менее яркий - землисто-охристый у таитв. В обношенном брачном 
наряде особи этих форм практически сходны, а из-за некоторого перекрытия разме
ров идентификация отдельных экземпляров по внешним признакам затруднена. Изу
чение особенностей территориальной песни 12 таигив из Иркутска и 9 в1е]пе§еп из 
Читинского р-на Забайкалья показало более низкие значения максимальной частоты 
у формы в1е]пе§еп (6.46±0,205 кГц у в1е]пе§еп, 7.27±0,17 кГц у таигив). Кроме того, 
песня з1е]пе§еп в среднем короче и содержит заметно больше свистовых элементов. 
Два типа сигнатов беспокойства («пиканье» и «чеканье») в1е]пе^еп и таитв оказа
лись строго видоспецифичньши. Значения диапазона частот «пиканья» и длительно
сти «чеканья» у в1е]пе§еп и таитв не перекрьшаются, что позволяет надежно опре
делять принадлежность отдельных экземпляров в брачный период. В результате ана
лиза коллекционных материалов, а также привлечения данных молекулярно-
генетических исследований (21пк е1 а1., 2010), совместные находки в(е]пе§еп и 
таитв установлены для Иркутска, долины р. Чикой, Прихубсугулья и южного Хан-
гая. Заметных следов интерградации этих форм обнаружить не удалось. 

Учитьшая значительную генетическую обособленность 5*. (т.) в1е]пе§еп (7.\пк 
е1 а1., 2009), установленные нами размерные, окрасочные и биоакустические разли
чия, при отсутствии в области пространственного контакта заметных следов интер
градации, представляется оправданным рассматривать форму в1е]пе§еп в качестве 
самостоятельного вида ' 
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