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К биологии чекана-плясуна Oenanthe isabellina 
М.Д.Зверев 
Второе издание. Первая публикация в 1927* 

Во время работ по изучению биологии сусликов в Минусинском ок-
руге в 1927 году мне пришлось ежедневно наблюдать чеканов-плясу-
нов Oenanthe isabellina, живущих в близком соседстве с сусликами. В 
литературе образ жизни этих птичек освещён очень мало, между тем 
он весьма интересен. 

Чеканы-плясуны в Абаканской степи появляются весной очень ра-
но. 15 апреля, в день приезда на место работ, это были одни из наибо-
лее часто встречающихся птичек в поле. В хорошую погоду с утра до 
вечера раздавалось пение самцов, подобно скворцам Sturnus vulgaris 
искусно вставляющих в свою песенку то чистый крик перепела, то 
ржание жеребёнка или блеяние овцы и ряд других звуков. Иногда 
самцы взлетают во время пения на воздух и, распустив хвост, плани-
руют на землю громко распевая. Местные жители зовут чеканов «ба-
рашками» или «пересмешниками». 

В степях Минусинского и Хакасского округов чеканов можно найти 
всюду, где встречаются норы сусликов. В норах они проводят ночь, 
спасаются от непогоды, хищных птиц, выводят и выкармливают птен-
цов. Занимая норы сусликов, чеканы выплачивают трудолюбивым 
зверькам свой долг бдительной охраной всего участка. Стоит только 
показаться поблизости человеку, хищной птице или собаке, как че-
каны начинают издавать громкое тревожное «чоканье», очень похожее 
на крик сусликов Эверсмана Citellus eversmanni Brandt, 1841 [Spermo-
philus undulatus Pallas, 1779]. Услышав крики птичек, суслики встают 
на задние лапки, тревожно озираются и завидя опасность, бегут к 
своим норкам. 

Заняв какую-нибудь норку для своего гнезда, парочка чеканов не 
подпускает к ней других птичек и сусликов. Стоит зверьку прибли-
зиться слишком близко к такой норе, как он подвергается нападению 
чекана. С громким чоканьем, распустив хвост, птичка бросается на 
суслика и, не долетев до него на несколько сантиметров, поднимается 
вверх, чтобы тотчас напасть снова и снова. Суслик при каждом налёте 
отступает, пока, наконец, не обращается в бегство или скрывается в 
ближайшей норе. Чекан некоторое время бегает около норы, раскинув 
веером хвост и опустив крылья, а затем улетает к своему гнезду. Когда 
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чекан преследует суслика, то иногда кажется, что птичка как бы сидит 
на нём, размахивая крыльями, отчего местные жители иногда назы-
вают чеканов «наездниками»*. 

 

 

Разрез норы суслика Эверсманна с гнездом чекана-плясуна. 
 
Гнездо чекана помещается недалеко от входа в норку (см. рисунок). 

Нередко гнездо даже видно и его можно достать рукой. Из 7 осмотрен-
ных гнёзд самое глубокое помещалось в 135 см от входа. Материалом 
для гнезда служат корешки и стебли растений, клочья шерсти, пух и 
прочее. Все осмотренные норки с гнёздами чеканов имели наглухо за-
битый землёй ход дальше за гнездом. Вероятно, птички выбирают для 
устройства своих гнёзд брошенные норки, в которых зимовали сусли-
ки. Впадая осенью в спячку, суслики делают недалеко от входа земля-
ную пробку, чтобы холод не проникал в нору. Весной суслики обычно 
выходят из норы не старым ходом, а роют новый выход, который они 
начинают делать ещё с осени, но не доводят до поверхности земли. Та-
кими норками, очевидно, только и пользуются чеканы для устройства 
своих гнёзд. Профессор П.П.Сушкин (1914, с. 376) пишет: «…иногда ро-
ет норы и сам (чекан-плясун – М.З.); у некоторых птиц весною перья у 
основания клюва вытерты и клюв имеет вид, как у старого грача». Нам 
ни разу не приходилось наблюдать чеканов, роющих норки. Скорее 
можно предположить, что чеканам приходится иногда заделывать 
землёй ходы норок дальше за гнездом, если они не находят подходя-
щих норок. 

Спаривание и кладка у чеканов происходит вскоре же по прилёте. 
Выкармливают птенчиков самец и самка различными насекомыми. У 
маленьких птенчиков испражнения бывают после того, как появится 
взрослая птичка и даст им в рот пищу. Проглотив корм, птенчик тот-
час же начинает пятиться на край гнезда, махая хвостиком, и выпус-

                                      
* Жители села Монах Минусинского округа уверяли меня, что не раз видели, как чеканы сади-

лись на сусликов и ехали некоторое время на них, но мне не приходилось быть очевидцем таких 
случаев. 
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кает свои жидкие экскременты, заключённые в тонкую плотную плён-
ку. Взрослая птичка подхватывает клювом этот пузырёк и вылетает с 
ним из гнезда. Таким образом в гнезде поддерживается чистота. 

Первые лётные птенцы были замечены 10 мая, но, вероятно, это 
был ненормально ранний выводок, т.к. массовое появление молодых 
лётных чеканов отмечено лишь в конце мая и в начале июня. Первое 
время молодые чеканы, уже хорошо летающие, при приближении к 
ним человека прятались в норки, вместо того чтобы улетать. Многие 
из них в это время делались добычей деревенских детей, которые вы-
таскивали птичек из нор, быстро запуская туда руку, или выливали 
одним или двумя котелками воды. В 20-х числах июня вспугнутые мо-
лодые чеканы стали отлетать, а не прятаться в норки. 

Главная масса чеканов-плясунов, гнездящихся в Абаканской степи, 
улетает во второй половине августа. Одиночки и стайки в несколько 
штук наблюдались до 18 сентября. 
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Гнездование кольчатой горлицы Streptopelia 
decaocto в Артёмовске (Донецкая область) 
М.П.Ильюх 
Второе издание. Первая публикация в 1997* 

Артёмовск – типичный небольшой город, районный центр в Донец-
кой области с населением около 100 тыс. жителей. Он расположен на 
реке Бахмутке, имеет хорошо развитую промышленность и является 
крупным железнодорожным узлом. Кольчатая горлица Streptopelia de-
caocto давно заселила Артёмовск и в настоящее время она – многочис-
ленный гнездящийся оседлый вид города. 

Наблюдения проведены в 1990-1992 годах. Яйца измеряли штан-
генциркулем с точностью до 0.1 мм. Объём яиц вычисляли по форму-
ле: V = 0.51L×B2, где V – объём (см3), L – длина (см), B – ширина (см). 
                                      
* Ильюх М.П. 1997. Гнездование кольчатой горлицы в г. Артёмовске Донецкой области // Кавказ. 
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