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l(нига · знакомит Читателя с живыми покаторами морских DY· 
чии: де.пьфlfнамв, китами, тюленями, nвягввнами, которые с по- · 
мощью своего соиарного усtройсiва определяют расстояиве до 
подводных объектов. их размер. фop)ll y, структуру. Локацвв ·по
аво.пяет им «видеть» подводный объект одновременно со всех 
сторон. В этом отношении сонариое у�ойство морских жввот
вых превосходнт возможности · .пюбых · органов чувств в .пюбых 

• технических среДств. · Исследования, о которых вдет ·расси:аа, иа
прав.пепы на всеобъем.пющее изучение механизмов . бвмокацпи 
с це.п.ью совершевствовання • соответствуюЩих технических I'СРедс:'l'в 
.локации, oдn.Jro из JЩжиейших .методов изучения морских r.пу6ии. 

Д.пв широкого круга читателей. 
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Прокuиица фея 

Даже � пригородной роще эхо челоsече
. ·  ских . гоnосов звучит чуть-чуть таинственно. 

Те� боn�е в глубоком ущё.лье иnи в пещере • 
. Можно себе представить, какое СИJIЬНОе 
�цечатленJ{е производило эхо, когда причн�а 

. el'Q происхождения' . еще не быпа известна. 
:в. Греции нtшало разnИчных •. Гротов и хра
мов, под сводами которых каждый звуk мно- · 
rократно --повторяется. Жители древне} Элла
д�. не могли оста·вить беЗ внимания зто н:едо

_вЯтное для них явление. Пытаясь объяснить, · 
. . \ 

. 

кто и· зачем передразнивает люДские голоса, 
·.грец создали немало л�rеид. Одна ·из ищ 

_утверждает( что во всем виновата царица бо
гов Гера. Оца .Лишила· дара реЧи очаро�ател� 
ную нимфу Эхо за . то, что та отвлекаnа � 

разговорами,· пока ее� супруг Зеве любезничаЛ 
с .. другими нимфами. Поняв в конце . концов, 
что ·ей, Попросту говоря, заговаривают зубы, 
Гера пришnа в ярость и жестоко наказаnа 
Фею. С тех пор Эхо может . лишь повторять 
окоНчания ус.лышанных слов. Несчастная фея 
бродит рди�око по ?v�рачиым подземелыrмrпi> 
с:m.рым и глУбоким уЩельям, по ·береrа'м 'озер 

·. в ручьев, скрываясь от людских · взоров. в 
· .' теНИ береПэ)ВЫХ скал ИЛИ ПОД ПОJIОГОМ: Леса. · 

:·;: . .  'Завидев путника: НИМфа ПЫТается 'его. DJqx-\'[K• . 
нуТь, но оказыв·ается. & .состоянии лишь пере

.дР!iЗНИТЬ. · Слезы. невольно наворачиваются 
на ее. глаза,· и Эхо, стараЯсь унять рыдания, 

. <сfеры13ается .в зеленом сумраке neca . . · · 
о . том, что феномен эха . имеет в своей 

9снове впоnне реальн�е физическое явление. 
ученые поняли сравнительно недавно. Потре:О: 
бовались века на то, чтобы ·изучить самЫе.· 

· .. �nемеитарные свойства звуков� Природа ока•. 
" . 
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з.аласъ. куда __ QoJщe. сnособ�ы� акустиком. 
Она н�учи�а - Животных. умело ·nользоватьсЯ 
nомощью эха. ИздаваЯ различные звука, они . . 

не моr.ли ·не замеЧать nостоянно возникаю· 
щего. эха. Было �ы противоес'fественно, е�· 
Щl бы ·этот. бесnлатный дар природы преnа-

. дал впустую. Животным .оставалось научИть
ся понимать информацию/ влоЖенную в ·эхо, 
да соверiilенс�о�атЬ слух и· голосовой апnа
рат. Люди догадаЛИсь о возможности исполь
_зования Эха и создалИ приборьi, чтобы поста.;

. 

вить eto себе lta е:JFуЖбу, · лиШь в последние 

десятиЛетия. Annal?aтypa� едет:�ннаsi руками 
· чеЛовека, пока т.м.ько JIРJ!б:Ли>i{ается. по ·.ка-· 

честву к. консrрукцИям · пр ироды. Многого мы 
еще :не nонимаем. Эта . ,книга о биоаКустиче
сl(ИХ' n·атентах феи Эхо, об -изучеюfи их чело-
веком. 

• · · 
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·;.: Путь 1( мастерству , ,  ' . ,. . . 

� : . ·, 

1 ·' 1; 

'· - -: . .  : По методу эскулапов 

-�аука и· nромышленное IJроизводство разhиваются · все 
ускоряющи-МI!СЯ, невиданно быстрыми__темпами. Методы не- . 
следованлй, технологически,е nроцессы за десять .. лет Почти 

·полностью о�Н()�J!яются, Предложите- вернут��,:я ·к методам, 
исnользовавшим с я• столетие назад,- вас nоднимут· на смех. 
Только одна · о'трасль человеческих · знаний·. прьшла через 

_фильтры .веков; . сохранив многие nриемы и правила. Это м;е
дицина. Н.�кот,орЬiе сnособы исслещ:шания и даже лечения 
были изв�стн� ·аадолго до стр�ительства егищ�тсiщх nирамидl 
Два_ из них- аускультация и nеркуссия, nоя·вивщцеся. в меди
цин� еще до того� как· она. сформировалась в самостоятельную 
дисциплину, сохрщпtлись до наших дней. С ними непременно 

· сталкиваещьсЯ: при каждом .посещении терапевта. 
Слово ,.аускультация_" -означает _."выслушJ;Шащlе". По ха-

. р.актеру звуков, возникающих в. легких при дща�JН!, в сердце 
при его работе, можно судить о состоянии этИх ор·ганов. _Ла
тинское слово "перкуссия" озна_чает "выстукивание" . .  _Врач 
постукив.ает пал·ьцем по телу или по собственному пальцу, при
жатому. к грудi;IОЙ клетке пациента. Иногда использую'!;' мо- . 
Лоточек и пJiщ:симетр - специальную nластинку, по которой, 
собственно, и· .стучат. У дар вызывает маятникообраэные коле� 
бания грудной СТенки и. ff,аходящихся за ней. орг.анов тела, то 

_есть приводит. к в:озникновению звука. Если ис�:;ледуемый ор-
. гаи однороден, его колебания периодиЧеские, их чи�о в .еди· .. 
ницу вреl;lени постоянно: Они воспринимаются как_ тоны. 
Пр� неоднородности внутренних . органов коле�ааия их от
·.Це.il:ьных частей

. 
бу

. 
дут и

. 
меть р

. 
аз.nичную часто:rу и. ам

. 
плитуду. · 

Сумму этих колебаний мы воспринимаем �ак шум. Не надо 
иметь изоЩренного _слуха, 9:тобы составить представление об· 

.псследуемом nредмете. Не правда . ли, надеясь· обнаружить 
клад в каком-нисбудь старинном зданИи, мы в перву10 ОЧередь 
будем выстукиватЬ его стены и без труда обнаружим скрытую 
пустоту. Нередко так же поступают животные . .  , · 

, Сдух для животных нашей nланеты_:. приобретение более 
позднее, чем .зрительные рецепторы или орган . равновесия. 
Только nосле того как животные научились актИJ�но nередви
гаться, начали странствовать по белу свету-и ПО]Кирать друг 
друга, на Земле появились звуки биологического проиохожде· 
ния, создаваемые .самими ]КИВотными. OH!i-TO и вызваЛи появ· 
ление у животных �вукового а!iали,затора, или, nопросту ro-

- воря, ушей. Одновременно ]КИВотным nришлось научиться вес
ти себя тихо. Это оказалось одинаково. выrодно и для nод-
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.. 
'JфадыВаюЩеrо�в -хищВЩа, и Jr.JiJJ:. еrо Ж�ртвЫ:. В резуль�ате 
уШи время �т JJремеви ОJ(азывалис� без работы. · · 

· ПрИрода не терпит ничеrо бесполезного. Поиски . путей 
. б()рьбы. с. Пот�рвми. рабочего времени позволили расшИрить 

· сферу исполь�ова:нив зв.у�ового анализатора. Если объект �е 
хочет сам по доброй воле проИЗводить звуки, его к этому 
можно принудить. Именно так_ ·поступал·и ·ЖреЦы �древнего. 
ЕГипта, осматривая больного. Нечто похожее проделывают 
животные. Наибольш�го совершенства ·в ·этом отношении 
достигли летучие мыШи и дельфины.- Они "выстукивают" Про
странство ультразвуковыми локационными посылками:· У нИХ 
�сть немало последовате.дей. . 

Некотор"'е животнЫе · ведут .себя как опытные клаДоиска
тели. Но при эТом они находятся в лучшем положени_и, чем 
люди, так как разыскивают живые клады, которые всегда мо
гуТ &ыдать себя случайным шорохом, нечаянно вырвавiпиися 
Звуком.· · · · · . · 
. . ДЖунгли Мадагасfара, как _и другие . тропические· леса, 

царст�о сырости; царство тлеНия и . буйной жизни. ТОJiько 
. здесь. нет ни опасных .х:ищнико:р, ни· шумных обезьян. Зато под 
OO:JIO�M сумраЧного 'леса живет обезьянья родня - ,Лемуры, 

самы� удивительвые суще�а на Земле. Их на острове �OJIЬ· 
ше 20· видов. Самый ивтересиый - рукоиожка, .более извест-
ный под назвавнем ай-ай., ., 

· 
. . · 

Руканожка .:...... небольшой Зверек,. величиной с кошку. СвоИ
:r.цi повадками он напоминает маленькую обезьянку с беличьим 
nуШистЫм хвостом. у ай-ай смыщленая мордочка, с больши
МИ; как и полагается у ·иочньtх животных, глазами. Огромные 
yt.ilи обращены вперед. как будто руканожка все время к че
му�то .прнс.nушивается. И действительно, Слух ·в жизни -Э'I'Ого 
Лемура играеТ огромную роль. Ведь под пологом тропичеСКого 
леса· царит непроглядная тьма. Только обоняние и ·слух· вЬlру� 
ЧаюТ руконожку. . . . · · . 

. Самое удивительное у ·ай-ай- пальцы рук, вееетествеmю 
ЮiиниЫе и очень тонки� Особенно средний, словно вЫ:сУJ:пеil· 
вый ужа'сной .. бсmезныо. Кажется, что на нем нет ни Yifnmi: -· . мЫшц. Он играет в жизни руканожки J!а)КНую pon. Когда 

· �падает дневной зной и мадагаскарские джунгли окутЫваеТ 
· ночной мрак, ай-ай просыnается· в своем большом и yrQ'I'вoa« 
доме. · З�ерiпив утренний туаJiет, зверек. начинает ПО',!0'МЫ· 
вать о завтраке. В Поисках еъестиоrо он отправляется 1t бли· .. 
Жайшему СIГарому дереву и начИвlfеr тщательно исс.n:едо�� 
сТво.д, выстукивая его своими дливщ.уми nальцами. и чутко 
nриСлуцхИваясь к возникающим: звукам. Ну .точь-в-tоЧь врач, 
перкусс�рующий грудную клетку. nациевта. 

-

' В 'l])опических лесах . мноtо жуков-короедов. Их .П.IIЧIIJIКil 
nроделывают в с-rарых деревьях. дди.iцше и�илисоще XOjЦiil. • 

· 'Ощr-то и инТересуЮт рукОН:ожКу� Обиаружив ·но звуку � 
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ту, ай-ай. :��ачинцет проедеживать все извилищ нор.ки,.пок� 'н� 
дойдет до: конЦа,· Где притаи.цась хоз�йка · др�ес�оrо . Jiа'бн
рЩiта. Это место аj{-ай простук11вает особенно тЩатеЛыщ пока 
не убедится, что личинка: н� месте. Тогда острые зубки. впи
JJаются ,в ствол; миг - И в кре�остной стене затворницы 1;1�::
явпяется брешь. Ай-ай заруекает в нее свой тонкий ·палец· и 
ловко извлекает наруЖу. упирающуюсЯ хозяйку. Завтрак г�
тов. Съев лИчинку и тш.а:телыiо "умыв" руц 'руконожи:а npQ� 
должает исследовать . �а ражеиное короедами дерево.. 

· · . 
. Руканожка - не· ·единственный кладоискатель в . мlфе . . Хщ· 

вотиых. Тон-Ким· слухом обладают дятлы .. он· помогает им. ва� 
ходИть корм. Эти птицы имеют прямой, крепкий ·и острый, J(а-ц: 
хорошее долото, клюв, твзрдый хвост и щшкие ,коrотки. Раз
rудиiJая' по 'ствоЛам деревьев, птица .заtля.цывает в· кажду� 
щель, в каждую .трещинку �оры. В желудок дятла Попадают 
J1И1ППЦ{И жуков-короедов, делающие под корой изiJИлист.Ь!е 
ходы. Разыскивать их помогает слух .. Периатый плотЩIК, . IJe 
торопясь, простукивает дерево,, склоняя .. rолову то. вправо, то 
вл�о. Видимо, так лучШе слышно. Закончив. перКуссию п_�-. 
циента и состав:ив представление о .р�спОJiожении. oporpьt;�.!!Jf:
нJJ;x. насекомым ходов, лесной сани:rар · · пр�стуQ'ает . .  к -� 
б� Две-три минуты; и на зе�лю летит :большие кускИ кqр�
В. CT.BOJie П()ЯВЩIЮТСЯ гл.убокие ОТВерСТИЯ, �ОЖНО •,ПереКуСИТJ> 
уmrrа:вной Личинкой, · · · 

.:_ · ·' 

Труд�ьiе "Аеfй 
Вывае:r, ч�о дети вырастаЮт . значителыiо выпiе сво� pjr 

дит.елей. Для вас боJiьшой беды в этом нет, г�раздо ·�уже �:- · 
.... вот�,. Ярким примером являют<:я американсКИе тропичесrщ� 

коsодои - ryaxapo. Это .крупйые nтицы с размах_о� · крыльев· 
около 1 м. Их· двухмесячные, еще не оперИВШиеtя ,РтенцЬt 'по 
весу .в два раза превосходят родителей. Нет, ·ие мускулЫ на
ра_щивают малыши. Юный .гу!J.харо• похож на мешок с ,жиром, 
Недаром эти птицы имеют и другое название - жир��е к� 
зодQИ, или, попросту, жиряки. Индейцы с нез.апамятных вРе
мен .вел.и З"аготовку птенцов ryaxapo. I:Iемного подсушив · н� 
со.пJЩе .убиты]!: птиц :11 продернув сквозь тушку Ш�У.Р.ОК.. · p}(JI 
превращали . птенцов . в св�чки, освещая ими свои .ЖИ.Jiища;, 

Не смогу объяснить, �ачем потребовался гуахаро такой 
акселера.тивный тип развития. Одно несомненно: жиряtи"детн 
�с,тавили жнряко�-родителей перед . трудноразрешИмЫми 
прqблеМами. Первая из них ....... Добыqа корма. Чтобы быётро 
расти, птенцы должны много есть. В этом· не было бЫ бci.ttЬ· 
шqй беды,.. буДь гуахаро обычными зернояднЫми' пtиЦам·н. 
Но все козодои, а на Земле их обитает 96 вкдов, И сами пи
!!'аm�я и выкармл�J�iщот ртенцов . ,JiасекомЬIМИ, да к тому же 
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1l.IO.�� Ц .. ва . п�rу .. �tесам.н�н.uо, на такц .Qбжор мощек .. н� на
ф��щь�я, ПрИщдось.rуаjtарQ уере�.люч:цrJ>t� .к�, tiе�ой�t�е_в
ны� ·. Д.!JЯ к!)З.одоеs. р•етПТе'JiЬвЫ• корм, , цодьi«;:ка;В. )10. ц()зМ.Q:)К-. 
ности iiaибOJiee 'деликатную_ пищу. fu. вЫбор· .Пап нa:·.n.Ji9AI>l 
ма:с,11ичной .па.ль11ы .. � иаибq.цее со�ные И нежные· �PY�f�. · 
. . . _· Э,ТJЩ, .пpQO'Jreмa. пщаuйя и� �счерп�вается .. П.лаитацJiи .. lt{a::. 
���1.�Ь!Х пал�м.,.�е т_ако_е уж:_.. о�lilдеииое яво�_�е�е, П:!Jiцам 
nриходцт.ся ежедJ1евно упетать · аа кормежку_ З,а 70..:..SO км. QТ 

·.дома� � то�у же ryaxapo _ не. научипк�ь паза". . по ветвям •. 
I<�p� они ср_ываЮт прямо JJ:a пету, З,ависаЯ:,Q воздухе ·-��е� 

. /rрвs�J>.ЯМИ ПJiодов,, ТО'9НQ армада в.ерто,петов .. �спи yttecт�. чт� 
.к0-рмятся, птицы в те�иоте (хуахаро • .  как и все . уваж.аюЩве 
себ!J �9зодои, :типИtЩо ноЧные щ:.вцы), станет оЧевидноt. что 
riробпема питаи·ия да.лась жирик�м иen��t(o. .. . 

· 

.· �тор.ая, не менее ваХQiая пробпеМа - охрана . П.те�ов. 
'f()J,Ieтыe; жирные. СОJ!IерЦ�енно «>.есriомощные существа прово
дят .LГНезде до че;rырех месяцев. ·Этацй бурдюк с ЖJJP<>M
Ж�Jцtивая, да ,к �ому Же. в .легкая. добыча дпя ·пюбого хвщ-· 
инка. Тем бoJJee. ЧТQ родВ'tе.ли вынуждены на всю ночь поки.:. 

· да.�Ь детей, упетая на nqиски .корма. ЕдввствtЩным наде.жJЩм 
. .  У,б�нЩем ъказаJiа��;>:.к.ромешн:ая тьма боnьiща пещер. Г.цу�
. :ко .под земле� на. крохотных уступчиках, . под самыми свода�-и, 

.�}!QГда ·на высоте ��� м строят ry�apo из ра�ного _r.fyto-
pa ---;-: �аще всего из. косточек мас.личнои. папьмы- небопJ>ЩуЮ . 
хуrрщадку и откJцt.цЫЩiют на ней два: �йnа. Ни од�и !t�K 
не в с6сfQяиии до н'IРС добратЬ,ся. · - · . · 

.· Ц<>СеЩiвпiись в · r".убине пещер, i'yax,ajщ оказапись выВ}')JС· 
ДенНЬiмв обходиться без дsевного света,. День они проводят 
!'О мраке родного _Iiqдзе\'<fе.лЬя, � на .nоискИ к�pli.!Ia. вылеТают 

' TOJII?Кo ·с. · вас:rуппе111Щ4 т�м�Jо.ты. Это. !iОродиЛо тр·етью И, il()
)fЦ(J;yй. саму10 С.Пожную_ пробJiему __;; JJауЧаты;я . орИентировать
, �n. Щ) ·ть:t.t:е, не иат.ык{!ЯJ:ь на стволы деревьев и ст�ны tieщep, 

цахор.втl:! своих птеt�цов и кор1.1. Гуахаро соравились и с этим; 
Qви, как пю:Ци, пот.ерiПIШИе ·зрение, ощуnывают дорогf,·тоЛ�-
ко, ие тростью, а с помощью' звука. · · 

· 

· ' Дапекие предки жирных козодоер "доrадапись", . ЧтО · .все, 
беЗ .ИСКJIЮ'!еНИЯ, пр�еты МОЖНО ·ЗЗСТ�ВИ:tь звуч'ать,· ВЫС'i'уltи
ва� . их... звуком. Звуковая посыоо!iка,. наткнувшись- на npe�
c'rВJJ�. отско.чит от ire� I<ак м�чик, и вернется обра11во . &1tом. 

В Европе о ry.�apo узJi�пи нg уст ·путеще�tвей�ик�-био
JIОrа .i'-п�ксаидра Гум�о.лJ>дrа. Вернуt�швсь из_ тропической 
Аt��рикИ,. оц pact�ta1ill_JI об удивительнj:J:х 11тицах, обнаружен
iJЬJ1[ иr.� в 1799 году в Венесуэ-!l'е блИЗ ГОр!)да Кариnе, кq�рые 
с ,Прои�н.тепЬJiым� �JC.Pij�a�·И нqсяТс� Jio �.-.е пещерЫ. �п� 
Ituie .. 1.00: .IJeт .ЖJфJI�>rв 'козодоЯМИ никто ·из. :Уче�Ы:J!. всерь� .не 

. iJан:И:М'а.Пся. }{икоt(). не, �дОj{вовпйла перспе�тива_· в ·кр(?м,�м 
·мраке вести наtS.лЮд.еиия за irriщaмil,'")l�и'i'I!Cя ()т ilen�-

. ,�� ,o/fo�e�x -�е�����· 1(-t���oro ���-а� · �Ч� к�Н�!fо _)�п�tъ 
. · - . ' , _  . . ·. _ ,  . : 



" 

� 'З,J!омц»ой · жиЖе пощта, скапл�в�Ющеrося· ra� :стоЛ�тЦJ(мЦ. 
r олько. по� настоЯщему за_антересоваtiiliись ЭХ�JI.окацие' . всiJом � 
вили и· q. жирныХ: ·кезодовх� В . Венесуэлу. nриехаЛ� сnециаль· 
на я эксnедиЦия из США. · . ·- · . · · · · · · · · • · · 

НекQторые жИвотные имеют остр·ое �рени:е. Qни: _.сВdбо.$0 
разлиЧают OJ9)YJt<:aЮI;Ц��- предметы и прекрасво.��бя чу13�rвуют 
.,в �ем:нQте, которая_ ,к:аж�ся нам непронн�аемо�, Пер�ы;м ,де
.1101'4 ученым. не.Q�оди:мо было проверить; не. пмьзуiQ'i'ся _ли 

· _ryaxapo жаЛкими крохами света, проникающИ:мИ в ·глуб.ь 
Цещерьi: Подзем�;�ые . · галереи �илища _ жир_овЩюв · · уходят 
вглубь· на 659 М. Добравшись до с_амоrо·· конца, учевьi( fifi
К.Цючил� �арманli:ые фонарики. Г лаза, как- �;�зiес!Во,, · н,�· ё)tJt�Y 
привЫRают к тe�rJ•Jroтe. Но И �ерез hолчаса · йcc.nem;�в�tтenil ниг.де 
.не смоглИ увидеть даже оро�есков свеТа. · _ · - � · · . . , · 
. . ЧеJЮвеч�ский гл�З � ней:аДежвын ооказаtеnь. Ma.tto ли че· 

го мы _не ощущ�ем. ФотографическаЯ :цласти:вка: i:tодтвЕ!рдИJiа, � 
что в пещере д�tтввтельно царит абоолюТИ4нr.rе!фота._.М.ежду 
тем птицы, встревожtнньiе вторжением·· JIIQ�� ,с _фомк_и� 

. криками, мноrок:ратио повторяемыми эхом, ное)rл·ись no пещ�, 
�ре, не li�тЫ!(аясь на: стены и не стаJi!<ивая� мех_щу' _со�й. 
Испол�зовал� -.nи _ ryaxapo_ . цро�зительны� tqжq ).Чiя эхо�� 
кaЦihll Это _ IipeдcrQяЛo доказать.· Птицы ИЗдава:.пи · и другие 
звуц. _ пф�оЖИе на · iцелчкИ. Они рроизв-од�.iпt _ 'i4' _,кор�кф · 
с_ер_цями.. "tочно · всп.цески барабанной дро�и� Коrда 'с нacтw
лemts сум ер� Жilрвки .ОДИН за друГИм ri!)TЯiiyл�CЬ, _ 8 J\Шоду, 
пещера - наполнилась дробьiQ бесчис.Ленных бар,абано�.- _;Вне 
JJ.eщepbl ·они лет� мОJIЧа: Щелчки бол!>mе, че� 'nроИЭJ�rеnь-
нiЦе )фикн, походИЛи на локационные пщ:ылки. · . · · ··' · · · 

· В · jцiборатоtцц-. ул.алось выяснить, чТо птиць.f · 'Cпoкolhib _ .Ке� -
тают в поilвой те).(ноТе, не натыкаясь на натЯнутую · проВ:оло- · .  
ку. I'}ри .�том они _все- времЯ Издавали cepn Щ�ч�ов� �ели 
в�пыхнвал свет; звуки тоТЧас же· преЩ>ащаjJнсь: · прИ доста
точном освещеиИ� они быJiи ни к чему . .  R,orдa, $:е- �nам за· , 
;лепили ущи� они rотчас же потеряЛи способнgсri. op!feИ'tJipo_- _ 
�аться в темноте, и серии щеnчкоQ бо�ьШе не пь:мо_rали. При-

. боры · Показали, что щелчки, издавае\'оiые птицамИ, аченt> :к;о� 
роткие, .проДОJi�итеJiьностью .·в тысячную д6Jtю · ceJqFiiAЪJ • . 
В ка�до� серии. �д�ржало�. ПФ 3�6 ще.JIЧКОВ, ·J,tа,редка. боль· 
ше. Интервалы между ·щЕ:Лч�ами · былИ ·тоже'' .СороткИ�н-
всего· в 2,5 ра_за J(.циJiнее С/I.МИХ ·щеЛчков. • '·' ' ; . 

. Звук расnространяете� в ·��оздухе со скоросrью 340 · м JГс.е-
�унду,_ to есть :в 15--:-:-20 ра.з.-.быстрее,_ Че� ле,тиТ цтiща. П<)это

. му. зву.коQа�·- посЬI.цца· Q�r,дa З!Jа�ительно раиЬiпе ·наткнется 
н.а 'с.'J.'р.е_чны�. преДмет �- возQративmись обратцо� п'реду�редii!J' 

... д..б ям'еi<щuф:я: I,Iреnят.ствк�. Дти:Jщ_ щ>�уqают '�евремеВную 
· ,r, ·и�Черпыuа�щу�. ��фqр�а.Цию о. б)tiп1Щ�1щц :ьтр���J:. ��--

��g;:.r����=�ip·o�������Ън���p�������f/:·7��� i!'� . . . . . -



. •  

д..цJ�Иа. их достаточЩ). вмика .....,. около .5 см. С nомощью. подоб• 
нык СJ{Гiщлов . иельз� .. обиаружить ·о'ЩЦЬ; мелКие 

· 
Щ9едметы. 

нацример летящего в . темноте жука. Но ryaxapo �а. -.иmш и не 
гоняются. Выступы каменных сводов достаточно . велики, н · 
жиряки на них, _!ie натыкаютсЯ; а. фрfК'!'Ы находит -с. _помощью 
отл.ичвого обоняния, обыч�о. у . птиц не .разВИТ9J'О. . 

· · В -наших . лесах обитают родственникИ . ryaxapo � Qбыкио� 
венные козодои. Они прилетают к нам весвой с далекого· 
юr..- .,.:.... из. Африки -и ИндиИ, И тогда на .песных полянах. на · 
rар.ях и вересковых пустошах; слышит.ся По ночам таинствен
вое уэрррррррррррр .. , Голос козодоя nохож на урчание кота 
JJJiи.·нa· отдаленное- 1арахтение . моrоцИКJiа; Сама птица появ� 
ляется совершенно бесшумно" Она иебРЛьшая, с rолубя, с 
длинными тонкими крыльяl\Щ, Козодои . совсем не. боятся лю
дей. Они щ>Длетают ПОЧТJI. BIIJioтнyю, ' кружатся иад одШfоко 

_ идУJЦJIМ. пу;rником. "Иногда зЩJисают в воздухе, как вертолет, 
быс'!.])о-бi.rстро трепеща. крылi.я�и. . . · . • . . 
. К:оsодои � вочвые. птицы.. Днем она лежат rд�-нибудь на 
-.песной nщrянке, п.поnщ nрижавшись · к зем.пе, а с наст.уп.пе� 
иием �у.м;ерек подиимаются на кры.по Jl а.rправ.пяются на .· по
веки насекомых, которыХ . .. .повят прямо ,,а .п� . . Цочью ;В па� 
-СМурную погоду .пес погружается �в иепроr.цяднуЮ т� ноту. 
НедеJжо в �ту пору л�аюЩИМ животвым. :Ц nотемках":нет.руд:.. 
цр_ :ц.разбиться •. А. как .повИТJо. в тем.ноте жуков И: но!tвых бабо. 
чеи? УчеЦьtе подозревают, ч� наши козодои тоже по.пьзущся. 
эхолохацИей:. Правда, трудно .ожидать, что они ·таi(. ж� та� 
шцrr.пнвы' в атом отщлпеиии, цак и. их собратья из ·;венесу$JХЫ. 

·сЦ)иш 

Тр�Дициоииый китайс�й ·обед состои1' и� 150 -t>Люд. ·не 
удивительно, что некогда наЩJоиа.пьвый . ресторан. в Пе�ие 
ежеДае�но· rотовил ·обед всего Для дв;Ух nер сои. После свер� 
жения : rощrвдаиовсtrоr.о режима ои cт�.il д�мократичи�е и 
расшири.п производствQ. Теперь· здесь могли:· пообедат�о до 
10 че.повек. . . . . . . . 

• 

, . 'Гомо сапиене-.. сущесrво всеядное. nравда,. степеilь .всеяд
ности у р-азных- народов .ца.ilекО не одИШЦ{ова. ПщкаJiуй, па-дь
му первенства в �!)ТОЙ об.пастJI держат китайцы. Ч$'0 то,JIЬко 
онИ не едят! Вероятно, ни одно. съедОбное растение, ни одно 
животвое не отвергаются китайекай кухцей. Это и дает . ktl 
"Возможность готовить множество развообраsи.ьuс блюд. Мы. . ! 
жит�и Евроцы, куда: более к:онсерЗаТJIВiш • .  Gи;ажите, Щ)JIOJкa 
руку на сердЦе, решились бы. вы отве,ц.ать .бифiпТЩ J:IЗ кощ�, ': 
кв? А сколько друзей придет к l'ВМ на . званый обед, ecJIJI. ВЬJ 
объ.явите, что rвOздel'll рроrр�мы будет коШка nод май� 
везом? .. 
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· Большинство всемирно известнЫх деликатесов -живые 
устрицы, трепан,ги, зеле�ая черепаха, филе удава � кyiiia:lii.я�· 
явно рассчитанные на любителя. Но,· пожалуй, ·наибол�е 'З�о
тическое �лю.цр·- суп из·л�сточкиныхтнезд. Птицы oт.iiИB/'IIOT 
их из ·собственной, быстро твердеющей на . воздухе слюны.�· . 
Удоительные гнезда ·из "съедобной'� nластмассы �оз;цали·' 
всеМирную славу. их создателям - стрижам-саланганам. Из 
ка•оrо бы Материала Htl стрОИЛОСЬ. ГНеЗДО стрижа -ИЗ ГЛИнЫ, 
пуха, кусочков коры и былинок. строительныjr м�Териал 
ск.пеивается собQРениой слюной, у стрижей-салаиганов ne-· 
pt.IIU:кИ и пух являЮтся лиш·ь ;;наnолнителями'\ Гнездо со
здаетсЯ главным образом из СJiюн.ы, а .два вида салаиганов 
li ВQВсе �чего в нее Нf добавляЮ'}'. · · · · . ..:. · . · 

Твезда саланганы .nрикреnляют к екалам. Птицы чаще ·,все• 
ro у:сз-раивают их в ущельях, гротах и пещерах.· Строитео!.IЬСТВО 
.�ПластмассовогО" .жиJШща требует около :40 дней. Работа ва-

, чи·наетса с. '!_ертежа. Выбрав подходящую ·отВесную ·СТ� и 
врицепившвсь' к ней . острЫМи · · коготками, nтиЦa-a,'J)XJif11�K�p
Q,ilюнoй рисует .на скале силуэт будущего доиа-люnьки дли!Ю� 
5---6 см. ·каждый день �о намеченному конт)'ру-разм.азьшае"rеи
с.il.юна. Стенки nостеnенно растут, и через щееть не)liель · 1t • 
до!iiике уже· можно откладывать яйца. 

· _ЖЩ!УТ строители деликаТесных- гнезд в ·. Индокита6\:· Иидо..; 
везии, в а оетровах ИндийСкого и Тихого ·океанов. с: · незапа
мятных времен местное · пасеnение завимаещ . с.бор<Щ ,.ла• 
еточiшвых'' mезд (так кулинары называЮТ mездц ·Щ�ЛQi'а· 
иоа). · Воору:жit:впiись дЛИННЫМИ· лег�Ц�:М:И ·. - &ам(iукоВЫ!IШ 
.пествиnами и щестами, чтобы сб\{вать гнезда, отправляются 
сборщики в горы • на оnасный прф.щсел. Салашацы · живут· 
6fромнЬtми колониями, по не��ольку сотен ��сяч. ·�· даЖе- MИJI· 

· JUIOH<m пар. В удачный день с;борщики возвращаются с богатой 
лобычей. Ценятся Лищь свежие, только что-закенч.�s:иые."Гнезда. 
Если забратJ> у стрижа дом, он:строит второй и· даже третий,· 
м эти доnолиителъные гнезда содержат много грязи и цемт· 
си низко. Вместе с прощлотодиими ·их отnравляi<>т на ОЧJI�тку� 
а ·затем из.готавщtвают· ,.зубы дракона":- nроте!ЦI, Jщmшtкв-
ва:нный: крупнымJr стр�ками. . 

· ЛасточкЩt:ыми · ·гнездами, видимо, лакомит(сь еще nерво• 
бытвые люди. На острове Калимаитаи археологи· иаmл;и на· 
скальные рисунки, на которых изображены люди с д.лйюш:м:и 
л�стИипами; вроде тех, что и сейчас еще · иСIЮльзуются сбор-. 
щиками. Может бьrfь, спасаясь от людеi[, колониИ птиц все 
дальше отступали в глубь. пещер и у салаиганов развилась 
спо_СобиостЬ к эхолокации; ;Возвращаясь ·nод, своды щщ�ме
л!ф;· · nейлонекие стрижи· начинают издавать серии Ще.пчков.· 
5� 10 в секунду. ЩелчкИ к-ороткие, дли'l'е.ii.'Ьil:оет�ю 2-6 мке; 
и· :iopomo воспринимаются человеком;· так ·как пежат в диапа· 
аоие 4000-5000 Гц. Я:ванские саланганы генерируют лока ... 
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�'Фibmnke :щiлiiки с -такой ·ж:е ci'a6'0ТQi, lio меньШей йнteнcmmo
,_e'i'il, " И - ·. иcito.iiьЗyiO'r· . дпЯ · - �i'6- Цизк�частотн&iе зйуl{а '� Р.о 
15-кГц · ·.· · ·  · ·· --- ,:·· · · �- · · . · · · - · -- _ · · 

.· / · В. л�бораториИ убеди.nис� 'Ч'i-6: щеn�ки являются- iокаЦион- · 
ными nосЫлками. На свеТу· они ·стрижам не ·.вужны;··У caJtaн· 

· l!ali:O'В досtаtочно ·острое ЗренИе, и они Ведут днеВной ·образ 
ЖИзни. 'Лишенные едиовр�меiпiо п зр�ииЯ:, и слfка, ntицы 'с'Га
новitлись совершевнq беспом�щиыми. С-алаиrан'ьf . генерируЮт 
.Лсiю:tЦИо�!ИЫе· щелчки топЪко во вреМя ·попета Пр-и взмаiе 
-1(j>l>i:')Iьeв. Сидящие nтицЫ Эт� звуков .не проИ:Зво.ztят: ЭхоJ:Iока
'тор .стриЖе� не очень :Высо�аго каttесТва. Летая · в· 'riомещенiiи, 
перегороженном--- ппастмасСQвЬiми трубками толщиной 8· :Мм 
илИ ме�аппиЧескими прутьями чуrь М�IЦ>шего диаметра; Пти
цы · вередко натыкались -на nрепятствия • .  Деревянные палки 
толщмой 1 О мм или двухмиллиметровую провол оку',- --хуЖе 
6-,.р'а:жа�щИе звук, ·оиk уже почти ·не замеча.nи. · -

: .. --там, где гнездятся са.nанганы, доволЬно шумно; По -мере 
roro ·как становится -темнее, щелчки сливаются ·в сппоtпиой 
fреск. ·в...зтом хаоее ·звуков бJ>�стро летящая· птица должна уло
вить. эхо собственных щеп_чkов. Как они зто де.пают, ученые 
ticiкa ие·знают� Деrальный анапиз сliектра.льв:ого состава Щепч-

- J(OB . поЗ�опяет предnоложить, что ка:ждая ·nтица-·- Иl4еет': свой 
ro,IIOC,. ��� ПОХОЖИЙ lla СОТIПJ ТЫСЯЧ rbliOCOB СВОИХ - СОбраt&еВ. -

·.ВозЩ>жн6, n,озтому они легко yзaaiO'i' · Зхо от собственНЫх. 
:Щ�.ч�dв,· как мы узна�м по Голосу друга. · · . · : -
_ _ - .. Эх!).ло'Кация - врожденна• способность, но· проявпя:етсn- ·ОЮt 
·.1ntinь ·у взроСлых. Пока п:rеицы Малы, они не il ·сосtоянив · 
прQfiзводить щелчки. лщ nеЗадолrо до ·вылета из гнезд-а они . 
пробуют : крылья, а зao,I(JIФ 'и свои·. ro.iloco8ыe · возможИоСhr. 
Попучив с помощ�ю звукQвьtо • зоцироваиkя _преДставil�ие 
об окружающей обстановке, птенец -в. ·счастливый для родите:
л�й день срывается с! rкезда и больше в него не возвращается. 
С вылетом птенцов семьи расJiадается. Молодые птицы с пер
ВЫ1С_ дней , живут самостоятельно. Им не приходи�я. - учиться 

·ЛМ'аtь, Ловить насекомых, -ПЩIЬ$0ватьс�я локационным ащ�ара· 
· том - эти  способкостiJ сапанганы по�ают в наследство . от 
<:воих родителей. _ _ . • . . · 
-: Способ110стью-к эхолокациц. вероя',I'Но; обпадаюr и, другие 

" . птицы. На подозрении. на�о.Цflтся кулики;, Kqrдa кронцtкеЩi)l[ 
пр-t�ходится , �е-теть в тум�не. ()ИИ р:з-да101 особые _ з�уки; коrо
рые в других · ситуацр:ях ШЖQгда � _прОJ!:ЗВодят. . Пр�Щпола

- гают, что птицы. ориеи.таруiQтся .с поаОЩI;!ю возвикающе�о -цри 
эт-ом •ха.- _ · _ _ _ . _ . _ .  _ , 
:. Весьма вероятно наJШчве ЗJСщiQкации у кайР., Мн:оrие- IJЗ 

ни:ю на--зиму.-.не упета.ют_-м..юr. ,а :О1'кочевываJ,От �-северу ,, __ ЗJJ
муют на незаиерз.а.ющих ,gQnы;цqя:x;, цр,ич�ц дтJI;И!QIO п�p�IJ:qcnr · 
зимовку. Ученые пока не знают, как в темнот,е,., -.а,рк�еЩй_ 
ночи они S'аходя� и повит. корм- живую рыбу н ракоQбраЗ· 
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lf,J,>IX. . �оз�о�иQ, 11. :воде миогq IЩЧе<;веJОК - одиокле.точ.uых 
светящихся орrаиiщщ� .. Потрев.о�ениьiе 'дJИIЖением воДьi, РЩI 
�спыхивают на миг яркой искоркой, обозначая пуТЬ nл�ву
Щего существ�. Если не светящи�ся организмы, -что .еще, �роме 
эхолокации, помогает кайрам до.быватЬ в темкоте корм? . 

· . В -!JОКации з��едозрены и чай.ки. Самi!!.МИ :прелесrны'ми --,з 
них, утонченно· неповторимыми являются. розовы' чайки . .. В�р · 
зи�у они цроводят где-то- в океане. О том,-к�к они там жJI�fr, 
как находят пропитание во мраке пол.ярвой ночи, .зо9�оrи 
рочти ничего· Re знаiот.- Никто не слышал, чтобы чайки �з�- . 
вал.и звуки,. напоминающие локационные посылки, но зто: со.· 
вершеннQ_ .пи о чем не говорит. , Ведь многие �отные п�пь
зуются в �том случ!Jе не слышимыми для·· человека ультразву
ка.lwи. Почему не- доnустить, - что розовые чайки следуют Q 
примеру� . · _ . _ - · .  -

· Не .ме)Jее -розовой привязана к .арктическим л�.tдa1JI. �мая 
'.lайк� .. Дос.довный перевод �а русск�й язык .ее ратинскоl'Ь 
ца�в.ания - ,.ЛJ;оДQЛЩбивая, цвета слоновой кос.ти··. Локацири
Щ>!Х _сигналов у белой �айки пока не об11аружи-11И. но �едь · 
никто и не пыталсf! их обнару:>Цит_ь. _ _ _ . , .. . 
· . �у:�Сопутные животные в процессе эволюции nостепе.вао 
совершецс-щовались . .в Зхолокации. Как известно, ицбо�ьЩП 
у�п�ов доб�лись лет}'чие мчши. Эхолокатор ·

по&волпет _·им 
Qрекрасщ> ориентироваться в ночном мраке. быстрр - летать, 
не боясь. иаrкнуться .на препятствие, о5Щаружиnть кр�ХО1,Ц�х 
нас<!комых и лов�tь щ на лету. Но не будем ос:rаваD.!J;���рться -
1;1а летучих ·мышах. Об эхолокации этих животных уЖе цаJШ� 
саво .немаJ!о. Эта кiщга - об обитателях океаQ:а. Давай'Т�. · DQ· _ 

_ .t:td.01'PJIM, какие· занв!(и на изобретения. в . области_ зхо.iiок*(Щи 
· представиJJи животнЫе, обитающие в 11qде. · · · · 

. :. .' - · , Пвоверы rидроакуетики 

-· ·ИЗучение подводного ·мира iо.лгое время отставаЬо' от иву• 
- - ченвя суШи. Буkвальио �До последних JJeT о жизни животных 

из 'nодвОдноrо царства существова�и весьма СМ}'ТВI!Iе пред• 
ставлевиЯ . И как всегда, когда не хватало знаИЦ .их подме:- . 
няЛи догадJ(ами .. � в -полной мере касалось и рыб, ·как из
вестно, · академик· И: П. Павлов,· ·создатель учения о высших 
функциях · мозrа, в к�честве ·подопытных животных нспользо-

. ва:Л поЧт� исклЮчительsо собак. Ю. Фролов первым из слав
вой плеЯды соратников великоrо физиолога ·занялся ИЗ}"!еиием 
рыб: Из его статьи, появивЩейся· почти. 40 JJeт назаД, с.Ледует,
'11'0 рыбы ужасно примитивные, rлупые существа, не-обладаю· 

- iцие даЖе ·достаточно развитой �амятью, так как -ус.ilоввые 
_ реф.nексы, выработаввые у них . ·сегодня, назавтра почти DOJJ• 
--�ос_т�ю уrасаю

_
т, ' , .. -

.iз 
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·· : Вdйн� не· nозволила продо.Лжить. изучение- рыб. Постеrrе:н� 
но 'фи�иологи tвыкли�ь с ошИбочным мнением Фролова .. Не
удивительно, что новые предсТавления о поведении · ры(). 
ооявившоося' 15.-лет спустя в статьях молодой. исследователь� 
ниЦы Н. Праз:дникоiюй, с ·трудом прокладывали дорогу к умам 
ученых. ·А она открывала все новые. и новые секреты мезга 
рыб и так увтеклась, что время от времени с трибуны ученых 
еобраний_ пыталась посеять ·в· аудитории :слушателей мысль, 
которая 'Ji ее <:легка смущала, Что порsrдочный карась башко
в�е иного пса. · ПР'авда, перейдя к исследованию собак, 
Праздникава больше к подобным мыслям -не возвращалась. 
Ее ра:роты ·оставили заметвый След в .науке, и сейчас уже не 

JJознИI{ает сомнений относительно н�личия у рыб приличной 
памяти и известной сообразительности; 

· Аналогичная история nроизошла· со слухом рыб.. Долгое 
время считалось, что беселовесным созданиям "мира безмол
вия" н·ечем слышать и нечего слушаТь. Как известно, рыбы 

. не имеют тако·rо с0быденного ·для· млекопитающих -украшения, 
как уши. Ь'· 'рЫ'б есть 'Пни.i;, внутреннее .ухо; а ушные раковины 
и среднее· ухо, в том числе бараба�:�ная neperioнкa, отсутствуют. 
Нехватка 'ВажнейшИх блоков звуКовоспринимающей снС'i'емы 
и привела к представл�нию,--что слух у рыб не развит и звуки 
ве иr.tetOt- для· нИх ·биолоrическ&о значения. 

" _НабЛЮдения ·рыбаков и резуЛьтаты . несложн� · оnыtов, 
пр'оведенньtх учеными 200-250 лет назад, свидетмьствовав· 
1Iiнe '�''том, что рыбы· .слышат, -nочему-то во внимание не при
ви:Мались. · ·Более поздние эксперименты . были nоставлены 
irесьмз'неквалифиnированно и дали отриnательный реsулtФfт. 
ВидИмо, оtуiцествлявши-е- их· ученые· не учли значиtельиоrл 
осла�Ji�ния .звуковых-волн нз гр-анице двух сред при переходе 
их И$ воздуха в воду; и поэтому рьfбы не могли слышать и<:
пользовавшихся ,в эхеперимейте звуков. Лишь специальные 
эксп�}>именты, .. выполненные три-четыр.е десятилетия назад, 
реабилитировали слух рыб. Они прекрасно слышат. низкие 
звуки от 50 до 2000-5000 Гц, а по чувствительности к звукам, 
леж�щим· в диапазоне 500-1000 Гц,_ слух рыб не уступает 

_ слуху мл.еl<опитающих; · · 

. Кроме внутреннего уха,· для восnриятия колебаний давле
ния и движения воды у рыб имею'fся органы" боковой- линии. 
Этими механорецеnторами владеют ·И другие Исrинно водные . 
животные- миноги .и н-аиболее примитивные амфибии. У древ: 
nx обита1'еЛей подводного мира .Чувствительные клетки бо-� 
ковоf( линии. имеющие волосок, видимо,, располаrались про-' 
доJJьными рядамИ п'рямо на nовер�ностs тела.' И до cmc пор 
подобную -боковую линию сохр-анИJiи .. мmоrи и кол:юшки. 

· .  B_npouecce эволюции органы боковой линии совершенСТВ(}· 
вались"· ·У· .химер и низших аtПтл чувствительиы:е .. вьлосковые 
клетки залегают в ·желобке, а у nодавляющеr� бол�tшикства 
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с;:оl!ре.меиных .ры.б собраны в: почкообраз:аые rpyщw Q,·.onpsтa· 
ны в каваJlЫ, которые соедишиотся с окружающей .cpeд(lii 
короткими. миниколодцами • .Каналы запОJiвеиы СJiвзью. Тела. 
чущ:твительвых. КJiеток вмовтироващ,r в стенки канала, в .его 
просвет выступает лищь. волосок. Два . основных канала пр9� 
ходят ВДОJIЬ боковых поверХНостей тела (отсюда и ;шэвание)., 
а на �ове расnадаются на вадглазвич�Ще и подглазничные, 
�алы нижней челюсти и жаберных крышек. . 

Биологи Jiишъ в начале нашего столетия поияJiи .фуикцио" 
кальвое значение органов боковой линии. Оказащ>с:ь, что во
JJОсковые клетки реагируют на дви�ение воды. Ее токи, · сдви
гая в каналах СJiизь ИJIИ воздействуя непосредственно на во
лоски, сгибают их, в те, . действуЯ как рычаги. �озбуждают 
КJiетку. . 

· . . , . . · , 
Органы. боковой. линии являютси рецепторами метактного 

осяц.ния. Они .. помDгают рыбам ориентироваться в ,хвракт� 
течений и. обнаруживать движущиеся. объекrы. Лщбое .су
пkство, оередвигающееся вбп.изи рыбы, .вызывает -хотя бы. 
небольшее двжение воды и тем .самым обнаруживает се($и • 

. Рыбаки неоднократно ,вылавливали хищных рыб� : полностыр 
лишенных зрения. К всеобщему удивJiеJЦUО, .они оказыва,_лись 
хорошо упитанными. НаблюДения в аквариуме . за. , слеnыми 
щуками _показали. что хищницы . великолепво чувствуЮ'_I' при
ближение :мелких рыб и хватают их почти без пром:ца; .а на 
мертвую неподвижную рыбу _не обраща ют вИкакоr.о. щцrм�ЦIШL 
Они обнаруживают любой дввжущИйся · об"ЪеКт и с ом:вакоВЬiм 
про!!орство:м кидаются на карандаш, чайную .. ложку И.m руку 
Экспериментатора .. КогДа с помощью трубочки в ·щуку под 
водой напрцляпи струйку воды, рыба Вхолостую. Щt\ЛKaJia 

. челюстями. -Rетрудно убедИться, что информацию 0; по.цвод-
иых происшествиях .доставляют Хищнице органы боковой ·ли· 
вин,· Стовт тщательно их выжечь - и щука не тo.JJыro. !i�ран
да_щ ·не заметит и. упитанного нахального кa

·
pacSJ. _ ·ЧNвстви-

. телыюсть боковой .. линии феноменальна, . рыбы .замечают 
движение стекпяниоrо волоска толщиной 0,25 мм. . . . 

Тритоны ·и другие саламандр{>i - хищники. Органы боко� 
.вой- линии, наиболее развитые .:У них на rо.пове, .помогают _им 
обваруживаn. в воде мелких животных. Очень. -чувствительны 
ОНИ у африканской водян:ой .лягуШки ХЕЩОnсуса. Замечая ма� 
.пейшие движения воды, хенопсусы обнаруживают · мелких 
насекомых и червеij на расстоянии 10 см. 

Вероятно, животвы:е широко пользуются .мижением . воды 
для общения между собой. Тритоны, обольщая самок,-энерrи�
� работают . своими, роскошными . хвост-ами. Для. в;;х. nодруг-' 
бешеная мяска вод�вых струй .-та-'ая же любовна� серена� 
да, как песня_ соловья .д./Jя ero. сереныщй скромной супруГи. 
Самцы живуЩей а Северной Америке �рупной са.JJамаНдры � 
алл6-.а�ского скрыт.ожаберника осенью ст:роят под. . камням!f 

15 

" 

о ·  

· -- - - ---· ------------



и
· с�аn'&'Ий: .. nieЭAi{ И таНца_ма· iaвJieКaю:r ·готовых к �крокета

ни�! �а.�ок_ . .А�алогичным образом в�дут· себя·. семиречещ;кие ' 
ляrуфкозубы из ГQрЦых ·ручье}t ДжуИгарскоrо. Алатау и да.IJЬ·. 
нево_сточный ко�стый тритон; Оки прикрепJi:яют где-нибудь 
иа .,�дис;�м месте _спер�атофор (с.nизисrый мешо'lек, наliол;-
ненн�й сперматозоидами) · li поджидают самок, привлекаil их· · 

. своИми Iie:it:cfuвыми плясками, иными словами � широко�а
те.�;�I?нЫми вихрями�призывам�. Руководствуясь полученной 
информацией, самка находит сперматафор и при'креплm к 
нему п�рный икряной' мешочек. · . · 

Нелегg:о обзавес:rись потомством и рыбам. Оболочки выме
танИЫJС: икринок под воздействием воды почти мгновенно, з-а . 

· 20-40_ с, ст-а'новяtся непроницаемыми· для сперматозриДа. 
Чтобы з� о:гпущенные .природой мгновения_ произошла встреча 
икрl{нки _со сперматозоид_ом, чТОбы течение не усnело унести . ·· 
облачко моло� действия самЦов и ·самок должны быть C'rp�ro 
согласованы. Обмен информацией. происходит на языке водя.
ных струй. Самцы, ухаЖивая �за самками, усиленно бьюt 
хвостом, подавая сиrиал · к нa'laJiy икрометания. · Комаилы 

. самца ветрудно · имитирова,ть. Двигая стеклянной . палоqкой 
около: хво-ста. • кoJfiOПII(и, можно заетаить аозреifшую . самку 
откладывать икру. Весной самке лосося, не нашедшей парт
нер&'i. �учается .ошибатьс�, пpJIJI,яв. ;�а·. самца вибрирующее 
весло каноз; и. откликиувщись ·:на пр�зыв, прис�упить к 'iiКро-

мет��б�:-�ироко, �ол�эуютс� Д�стаriньiм осязанием.· q1_1� ·Для 
:
, 

.нn бстее иеоб�-одимо; чем �рен�iа. ��пдлые· р�баки знают, что·· 
пр� :ловле щук не, имеет _ _  .зJI�.'J�Ни� JtaK выглядит блесна,-. 
достаточно, чтобы о�а простt� по.бо��ескивао!fа в воде. Гора·здо · 
важнее, как он'а движется и вибрирует. Дистантное' осязанйе' .. 
одниаково -необходимо и дли хиiцных рыб, и для вегетариа{(�' · 
цев. · IJервым оно. сообщает о J1риблщКении добычи, втОрых 
Ii_редуиреждает .об опасности. . . 

· · · ' 
Обнаружение подвижных предметов - зто па��ивнаи ло- · 

кации; .. Рыбы оказа..nись пеJЦS��� ЖИВ!>ТНЬJМИ. попЫтавш_иМиея" 
овладеть аkт-ивной .nокац��;�й. Им этО удалось, _Учев:ые ·уж�!' 
давио заметил.,, :ч,то слепые pwti� способнЫ: 6бкаруЖиватЬ ·не-. · 
-nодвижные предметы, r:ф,а1щ� · толы(о · достаточно крупные.:' 
Он1r н:е иатыкаiотся на пl)дводвые камни, коряГи;, .отлично чув� 
ствуют и ·дно, и поверх.в.оСть воды. В акварИуме 1>ВИ _ ведут ' 
себя более оемотритео��ьно, чем зряи� рыбы, И-Не натыкаю_тся. 
IAI. еrо-прозрачиые стенКJ:I, Впдимо, · зрячих зрение иногда 
подводит: . . 

. . . .. : ' 

. Активная локациЯ основывается в'а tом, что при движенИИ' 
. в воде любОй nредмет вызi.iва�т ее ВОJIВQсiбразные колеба�ия; 
BoJIR1ii давл�ии, распр�страияяt:ь впереди ПJIЫвущей ,РНбЫ; 
движутся .гораздо ,бы:стрее нее,_ qн;и Первым� )\ОКiiтЬIВаются до 
встречных предметов, ртражаютс� o:r ниiС, вОЗВ!)аЩаются: пазад 
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И улавливаЮТСЯ · ВОЛОСКОВЬЦ\IИ.. J{JleTKaMИ орган,а �Кр)3!)Й 
ЛИJtИИ. Для' морских глубоководн�� рыб, живущих в �ечnом 
мраке океацской бездны, активная локацИя имеет _ оГромное· 
зti�чение и полностью заменяет зрение. В толще воды, где нет 
юtкаких предметов, кроме ·живых существ, легко анаЛИзиро� 
вать окружаltiщую обстановку; а достоверность rюлуЧеиной · · 
йнформации может быть. оЧень высокой. Не случайно у rлу� -

- боltоводных рыб боковая линия развита лучше, чем у живущих . 
-на мелководье. 

Ориентация с цомощью отраженных волн была· осо'бенно 
важна для древних водных животных. В те далекие времена 
водоемов с прозрачной водой на наШей планете, видимо, 'было 
немн_ого. Так миноги и. рыбы стали пионерамИ гидроЭхолока- · 
nни, первыми приб.егнув к помощи проказницы феи', так Жесто
ко наказанной разгн:еванной Герqй. 

Киты-акустики 

_ Мелодии океана -
· гидроакустика- отiюсительно молодая наука.- Ее .. разци·· 

· тие передко подстегивали войны. Мысль · о персПективности 
гидроакуQтиче�К9Й разведки возникла у Леонардо да· Вищш 
почти Пять веков цазад; Он ·произвел Первые в мире ·.эксnери
менты. по _ обнаруже�Ию вражеск�х кqраблей- nyт-efd проСJiу
шив�н�я вознJJ�ающих при. их движении подводных ш:умов и 
созд�tл nервые привцособления для гидроакустических :иссл-е� .� 

доiщнцЦ. . .  
.
. . -

. 
· . · · . . . 

до начаЛа второй мировой iюfнrы гидроакустика: бы.ца: 
слабо ·развита, а биолоГическая акустика еще толы«Е.3.1ЦЮЖ- · 
дащi.СЬ . .  Ученые не успели даже беrло изучить звуки океанских -

· глубин. ,Однако уже было· известно, что мцогие -обитатели 
,.мира безм.�лвия'�- весЬма шумные существа�·-но издав'ае!'fЫе: · 
ими звуки t�e привлекали особого вни-мания.· Военные гидро
акустики знали о них до обидного мало, а знание· биологиче •. 
ских шумов оказалось важнее, чем думали -в мирное время. 
Это· уже от�етливо рщутило командование - анrло-американ
ского флота, ведшего тя:Жельtе бон с японскими агрессорами. 
Происхождение многих' шумов, . возникающих в наушниках 
гllдрофонов, быЛо труДно определить. Нередко зву�q�, произво
димые стаей рыб, принимали за. шум судовых двигателей. 
Скоnьк9 раз _ расшумевшиеся косяки рыб давалц nовод для 
объявления . бо�вой тревоги! Ложные' тревоги чаще всего слу- . 
чаJiись в сумерках. в это. время некоторые рыбы поднимаются
из глубиньi. и_ крупНЫ!\'IИ стаями подходят к берегам. Большак . � ' - . ' . ··. 
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в.дружк.аа б..ап .npoJ�SвoдiJт. т
·
�!(} ·какофоиию зру1щвt что-за�' 

· глущает да•�- щум судов. Н:и-кто и не по�озреiЩЛ;_.,что молча· 
л�Щ! Р��Iбы. могут СQздать. такой. грохот и· �креЖет. Акустики 
были увер�_иы, чrо .перед JЩМИ .араг. Наибольшую извест.вОсть 
J!Оо/IУЧИЛ переполох в Чесаиикско� заливе* :весНой 1942 года. 

· :· Г.идРС>!Iкустики . службы береговой охраны обиаружили силь· 
вый подводный шум. Только работа двигателей множества под• 
вод1щх Jiодок. могла выз&а'I'Ь подобную. акустическую бурю. 
Не)Jедленно была дана команда всем подраздеЛениям прнго· 
товИТЬJ:Я к бою с немецким десантом. Бой не .состоялся;. Воен· 
н�.я разведка; как ни старалась, не смогла .обнаружить ни 
омого вражеского корабля, ни одной подводной лодки. Тре· 
�JQГa о�азалась ложной. . . 

Для повышеиной подозритеJIЪности у союзников было ·до· 
статочно оснований. Весной 1942 года . немецкие и японские 
подводные oliQд�JI Р:&Jска�и_ повсюду. О.ни выходили_ в море це• 
.nыми · отрядами. Немцы называли · подобные соединения 
"волчьим1Г стаями". Субмарины гроссадмирала Деница были · · 
сца�ж�ы шноркелями ·--,_длинными трубами с головкой на 
кmще, предназначенными для забора воздуха и выброса вы
хлопных_ газов.- Выстав_ив ее- из воды, лодка __могла идти иа 
небо,1Jьшой· глуб]Jне, невидимая. даже днем. КоманДование 
частей. бер�rовой обороны постоянно находилось в liервном 
вапряжевиJJ, _уверенное, что с цаступлением· темноты на них в 
любой J14омент �огут напасть sражеские ·минонрсцы и Подвод• 
аще-лодки ... .А враг действитмьно совершал .дерзкие щалеты. 
ТJЩгическli iiQrиб _крупнейший корабль британского фпота 
линкор .. "Войял- Ок". Он был.- потоплен немецкой субмариной 

· в -еобственном доме, . в свя'tаЯ -святых бритаиского флОта
_главной воевно-морекой базе :Скапафлоу. Осуществиm дерз
JWЮ операцию помогли вражески.е акуст:икJt. Осторожно пщо
бравшись ко входу в гаванщ лодка доЖдалась ангЛийского · 
тращ:порт�ого суди!!, в0зврiщавПiеrося на базу. В�иnтельно 
вс.цуiпиваясь в шум его машин и повторяя все маневры траве
-порта� подвоq.ная лодка пробралась в гавань и, выпустив 
торпеды, ушла в море, восnользовавшись растерявностью 
англичан.. . 

. . . 
·Акустикам р-едко удавалось установить истr,щвую причиsу 

ложных тревог. Неизбежная в. таких слуqаях ПодоЗритеJIЬ .. 
кость дала повод для возникновения лer0Jiд о том, что япоJЩЫ 
специально добИвались Т{)ГО; чтобьt звуки работающих двиrа
те.дей. их корабЛей были похожи на шумы рыбьих ст.а.'й. Не 
14огу поручит�ея. что эта· леrевда возникла без серьезных к тO
ity. оснований. В начале войны японцы сами сильно С'rрадали 
О:Т незна:ния биологических щумов М()ря. Т.еперь вам � ИИ· 
когда не .. уд�tстся выяснить, . скqлько раз рыб�и стаи. застав-

. . • ��с:апикскИii зщжив ,и��reJr на .�ачад���. !IФ�р��е. SША· 
IS' 



:лили зата:итьеи нпонекую nодводную ·лодку;· услышавшую ·IiiyМ 
•-rpeChlmx ·винтов ·приб.тiижающейся мнимой· эскадры сеюзии
ков. С начала войны в Яnонии велись биоакустичеСIШе Н:сс.nе-· 
доваиия под :руководство!\{ профессора А.· Хиямы,- но·ови дали 
результаты только в 1944 году. Записи шумов биологвческоrо 
происitождения были переданы в руки кон�трукторов · порв-д
ных аппаратов, и,; по-видимому, .Jtпонские ученые дейСТвИтелЬ
но -делапн попытку акустической мимикрии. П()дгоия-я

· шум -ра
боr.ающих двигателей под шум, изда·ваемыk с'!'� ей . ·рыб.· ·Во- • 
зможно, такая работа достаточно· полно удалась лишь в· отво- . 
шении�аппарата "ка-йтен''· (,,путь в .. рай") -человека-торпеды: 
Во. :всяКом с.11учае, минилодкам со взрывЧ.аткой 11 смертником 
на борту несl{олько р.аз удавалось ·прорватЬся • к якорным· 
с:rоявкам у островов. Палад и У лита� · 
·'·:Немецкое командован:ие тоже волн:овало, что их собствен
вые субмарины ПроизвоДят--весьма заметный шум.· Даже в са- ." 
иые· последние· месяцы войпы в .Германии ШIТенс:ивио изуqа
лись шумы моря. С учаетием акУстиков была создана , серия 
,,З�ехунд" · ("Морская собака'').;....., малошумовых подводв�х 
лодок. Каждая су�марива этой серии поеле 'спуеи:.а· на. воду 
обязательно проходила rидроакусти�ескую паспрртвзацию . 
на ·одной из морских исмедователъских баз в. Балтийаом 
море.· В свою очередь стр'аиы антигитлеровской коалиции со
вершенствовали аппаратуру акустической разведкИ. Советские 
корабли разных тиriов и·военные суда наших союзников·-были 
оснащены первоклассными по тем временам гидроакуетическв.
ми приборами. Это, несом-ненно; сказалось на · результатах 
боевых действий, Еще до окончания войны· Япония потерit�а 
ПОЧТИ ВеС·Ь ПОДВОДВЫЙ флот. В . ОрГаНИЗаЦИИ · акустичесКОЙ · 
службы воеиным помогали ·био.Лоrи� -А когда "за1'ихли -орудия� 
исмедовання бЫли продолжен� с чисrо научными· целям� 
На -стыке· двух дисциплин появил�сь ·новая наука - биоrидроJ . 
акустик� . 

. В1 1'ропических и _умеренных. широтах многие рыбы .издают 
весьма· громкие · звуки. Наибольшей .известностью· пользуются 
рЫбЫ"МИЧl\'fаны, небольшве существа длиной 25-35 cм;�жlf.lfy� 
щие у побережья �мерики, 1;1 Тихом и Атлантическом океа·нах� 
Свое название они полуttми за своео.брааную· окраску и све
тящиеся точки, •расположенные nравильными рядамJJ.; _как 
блестящ�е nуГОвицы на-парадном мундире;· · : . _ 

Р�бки обращаiQт на cetrя внимание в nериод размножеНия, 
так как мечут икру вблизи берега, в ·устьях рек и по морским 
меJiководным заливам. По окончании нереста самки уnлывают, 
а самц� остаются охр�нять икру, беспрерывно жужжа,
видимо, отпугивая врагов.· Во. время войны дружное жужжа" 
кие тысяч· мнчмйнов вполне моrло быть принято за приближе• 
ни� "волчьей стаи''. . 

-

· ДocraтOttВ:(J шlмно·"дп себи жаба-рыба. ИsДшiека' ее го-. . . .. . . . . . ·- . 
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, �ОС: Щ�J}�ИВ:��Т _Х.РНЩIОе Bef)JЩIЩEI, �.Jiи::JУдКИ '-дУЩИХ �Д8JIII 
�JЩхg��в. ��� издащ,т_ся сер_ця�п, JIO два-три. раза в t4ацу-

·�У· дещ>_свящеJ;Щому каЖется,.�_что ·судно_. взыва�т о �;�щ«ощи. 
Звуки так с�яьи.ы, Чrо . J,б.nизи онИ впощ1е СОШ-!JИ бы. за щум 
мчащеrщ:s м�мо Цоезд3 или оrбойJ{ого мояотка. Из:мерен�я 
вщ(азаяq, чrо Щlтеuеивность вы!Wиков жабы-рыбi:.J. преsыщает 
!О() д� .. Иногда они сп0собяы вi:!I�tватЬ у СJiушатеяей .боJJ,е�щен-

·ные ощущения. Звукоrенератором СJiужит плаватеяьный пу
. ЗЬ!Р.Ь. по .Форме. �наnоминающий CTJIJiiiЗoвaнкoe изображенИе 

сердца.
. 

·. " . · .. 
. Жабовидн�е .рыбы·� доJ.JосеДы. l(аждая Имеет свой уча

сток, на .к�тор�м пра,писана щ)стоя11ио. В riервой nб,ловиiiе JJe'l'a 
у нвх наступает браЧJЩй. период. Fде7вибудь в Ямке· самка 

. отцады:вает группу крупиых икрино�· f!. Заботливый QТец 
о�ранЯет ее .о'кояо rpex. ·нер.�ь. поiщ не выяупя�ся rояоцасти-· 
�ообразные JIJJЧищm. Гудки ры6 - это I])OЗifbe предупр�де
ние" что участок дхранЯется. МИтинг жаб-рыб, ус�.д�ный �If.У
сти�еской афцtраrурой, впоянtt ъt:or. вызвать .пан�ку у пред� 

- ставит�J,Iей мqр�К'Ой Р!iЗ!!едКИ. . · .. . · . _ 
.. BjQдьi воf(н�,уЧены� .н� tумми: вы�вЦть- всех виновцик.ор 

яожных тревог, но во.лци.стщ:о щрбыяя у.даяосЬ поймать с :по-.. 
яичнымн. Это он сея.Ч ·пaнti:iqi у· берегов А:мериJ<И. Горбыян
широко расnространенные круnн'Ьlе рыбьt. Известно окояо 
1� ,1tJ9(<;>8, rqрt5ы.д.ей. Эти·дониые рыбы живут боJIЬiuими стая
ми и· ДерЖатсЯ вбяизи· ска-п', гротов и россыпей камней, где 

· об.ычп9 и. nрячутся , дне14. В сумерк�х . р�_бы ' покидают ·свои 
Y��� •. . !Щд�IJ.ltlaютc� .и� rлубциы,, загяядыв�ют .. · в залив� 
в. У,<:�J>я. R�· ,�дут·� берегу .щумиыми стаями. Видимо, по A,fJ· . 
роге им. встр�нается нe.i.faJ.Io .тaisщn, что цеяесообразцq о(\су
д�ть. ф ,}!S:e. в� ·м�сте.·.НеМИЬгИе Jlaзe:м:J,Iыe животиые щ���во
�,Я�"J: се�.е Уfтранвать родобньtй_ rвaJIT. Особенно щумиы р_&IбЫ, 

. кщ·_,ца .. дело. дРХ�дит. до t�ерЕ(ста . .. Видимq, , яюбовные перепа�� 
rорбщеi% и Вli,�Ы�.али.перепQJ!щс: берегов.о.й_охранр�. . , ·'' 

[Qрбыли, .. ,�щк и. жаб�;>�-рыбы; производят звукl{ путеt.� �о
КРfl,Щtщщ J4ЫШЦ,.' J.(OTOpЬJe. . окру;ж:аjОт ПJiаватеJIЬНЫЙ . пузырь. 
вi�ЩoJIHIJ,IOЩJJЙ. рол"' p�зpнaropfl •. Цеблагоразумно .wумное ПС)• 

. вед'еиме .и:м. дорогО QбJtoДJJтcя. Концерты, у�траиваеМые-,,ъ,iqр� 
ски:ми б�раба'Цщикрми'',. жiJВУ,щИм11. :�� Ат��нтическ9� о�еа��· 
помог\) ЮТ ры�;а�а�. разЪJс:кнв.�ть <;таи рыб. В Среди:Jемиом 
море оряицЪJе ropбыJIIf, собравпi.цсь �ояьшой компанией, ,будят 
цочнуiо Т,Иiпи�у :r-ос).(,ЛII,ЪЦ>�И: стонаfw1И, :многократно повторяе!'tfЦ• 
11Ц1 в. оi1редел�ио1(1 ·р�. СтенанЦя .rорбы.ii�й позвояяiОТ ·ры-
бакам выСJiедить и обложИть стаю сетями� . . . . . _· 

В цастоящ�е Щ>е�нi citиcoJ.( pl!lб, !:IiQC9�иыx издава;rь . r.р�
ки�. звУКJ!, до�;rаточil� �ел"'к· �е,Роятно,. в океан� б-у:ду_т , обва• 
·ружены И, др.у.гие. гор,лQпаиЬJ. .'IЬИ. ГОJ.!ОСа, 9J!ИВа,ющие.ся с_ .,ra�· 
деж:рм, который царит· на спевках. хора рыб-крокеров,:как б-.t . 
охрипших- от · дояrих в_ока./.lьиых. уriражнеиий,_ пуrаяи ,во .�P.e�ti · 
20 



войны акустиков "'береговых Постов· сле'Женkя. НемiiЛый; _Шум 
сnособно · . произвесtk скоПленИе ' креветок.· Трудно, 'рОВ�рИть, 
Что небольшие:· тiiхие суtцества · моtут уtт{>-ойТь настоя;щуЮ 
rtа:кофонию. Вихрь пощеЛкив·аiшй, ·сЛовно ·юг lt'Cфa.ilьт вьф>rПа
лИ меШок гороха, сопровождается' скриПамИ и ·звонамИ; ':В ::_об" 
ntet.t�· в ·море ··немало_ tор.ласт.ьiх '�озданйй,'"' кОtорЫё "If ·'о�Jр'ед�� 
.ленные nериоды жизни устраиi:lают бурНЬiе ми'l'ингн,· ШумнЫе 
демонстрации; концерты хорового пения: . . . _·. ' ' . � .. . '·'Неменьli!ую растерявность акустической развеДкИ ВЬ13ьl-. 
вали тоскливые стоны, вздохи, произительнЫй визг. эти··�на" 
нйя китов-горбачей ·нереДко cnыiliaли набЗIЮ.!{ателИ н:i 'Тiiвай
скйй островах. Теnерь хорошо известно, кtо иХ изДаё'l'; но''·ка� 

· к6:Во было слушать·· их во время войны. IJедь ИИ 'офИЦерский 
�ундир, НИ· ДИПЛОМ ИНЖеНера не избавл·яюt ОТ веры во'всяКуЮ 
чертовщину, в�ьма распр..осч>аненной в СоеДиненных ·штатах. 

. О том; что дельфины и другие китообразные сПособнЫ 'ИЗ'
давать всевозможные ·звуки, было известно еще в да�екой 
древности всеведущим грекам. J-lo Знал ли об этом ·кто"нибудь 
из высших чинов воетю-морского флота? Когда об�f!Вля.Пась 
бое»ая тревога, .никому и . в голову не nриходйло, что е� ви-
воiниками могут бьiть мо�ские и<;полины. · ' · · 

4Де.nьфиц'-1Jijемьер 

Почти 40 лет наЗад в маленьком городке CeнтiOracТilii, 
J1lтa'l' �лорида, появился первый в. мире·. океанариуМ''';,1\1:ор

. сiфя студия·�. Сначала тalr! пс;>tелили rигантс!Giх двустворча-=
ты:х моллюсков -- трида:кн, раковина кеторых достиГает· 1,4 м, 
а: вес - 200 кг, омаров, лангус,тов, крабов-; морсКИх·· черепах 
И. тропИческих рыб ·В ярких, причудлнво раЗрИсованНЫх одеЖ
дах. Несколько nозже, не без серьезных сомнений · (Ife :было 
уверенности; 'IТо ·звери_ заинтересуют посетителей); с�да ··вы
qустилн атлантически_ir · бутЬLЛконосЬiх . дельфинов� аф'алин.· 
С тех пор они явЛяются с�мыми постоянными и самыми't'импа
тИчными. обитателямн_океанариумов. В нашей стране Дрессiфо
в�нпых дельфИнов показывали еще в .1936. rоду в переДвиЖ
ном. цирке ,,Ады гей", гастролировавшем. в Туркме.нин. Поче-
му-то в те годы они не прi:J:влекли· к себе вниманиЯ. . . · · . _Афащrны живут во· всех океанах, но . 6ТкрьitЬi'м'' iюдньrм 
nространствам предпочИтают · ilрибреЖную зону; ,влаrо.zi;аря 

· Их постоянному ПоявлениЮ у берегов мы; видимо, лyчllie зна
комы этим дельфинам, Чем остальным 50 видам ero собр!атвев. 
Впрочем, и иа.м ··ближ� всего з,нак()мы и'l>й�Юю 'афаЛины. Они 
сiюсобнь( прцвя�аться к человеку не 'Хуже· собакИ: Им• Можно. 
поЛность�. Доверять, Jte 'to что_ обезъЯнам,. Чьй' интеЛ.i:н:iкту�л'ь� 
Jtbl:e' сПособносТИ ·так люQят ·сравнивать с интеллектом' дел'Ь'-

'ф'ИП�в.·· 
. · " .. .  , ... ,. :. . . ... .. . , .,_,, ' ·:·. · . .  ' . •cr'· ,-•• . •  
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· '·. epeдtt· Зуба'i'ьиi! ·китов афаJiйны IJe ·самые· 'мa:JreJШJOte-' · mr' 
размерам; Ио уж. ·КОНечиц· и :ire rйrа:аты. Кр�ая · l'OJiOвa 
� 1te: отдеttеиа � ту�овищs. Воm.шие добрые г.irаза И rш- · 
cтOmuro ульfба:101цаяск м:орда иастоJIЬко ясНо выражают дру· · 
же.пюбие. что оЧеНЬ скоро прuык�шь к достаточно дJIИНJIЫJit' 
чеJпостям. усажеJШЫм чуть ли не сотней внушительных Зубmt.. · . 
Эаери О'Iеиь •вним�телыш· и осторожны в обращещш с людъ
м·й� Даже расшаJiившийся м.оnодой .де.л:ьфии. вылетев· на метр. 
над ·nоверхносТью воДы, чтобы йыхватить иЗ ваших рук рЬiбу, · 
сд�Л3ет это .так аккуратно,. что не только ·не прихватит зуба- · 
ми nаJIЬцы, но да�е не косttетси их цосом. 

Афатiньr '--- общительные созда.И'юl. Они · ведут ciaдJD,rjf 
образ жизни. Стадо, имеющее. слож6ую структуру, состоит ИЗ"· 
небольших семейных групп, · 'ВОзтлавляе� самками--м,�теря- · 
м� В де.лъфинариума:х наблюдалИ, . ч,тО \ у матерИ с детt.�и 

.:мноГо лет сохраняется· бр.цьmая взаимная ·привязаиность, 
даЖе: �с.лк их надолго ·раз.лучаJQт и' они етаховwrея. члеr.iа.Шf· 
раз�щ: коЛJiективов. · . . ...- . 

Детеныши рождi!ЮТсн . .лето�. .Во время. родов рожеИIИце · 
помогают оДна�две ·опыт� самщ Снача:ла omt поддержи
вают у ПОВерХНОСТИ М8.ТЬ., �. затеы помрrают ·ВСПJ!Ъlть И cдemft& .  
первый вдох дельф,ивенку. Роды развиваЮтся быстро;· Малыш 
появляется на свет'4itпод· водо'й, хвостом вперед, и вскоре начи· 
н�-r · irлЩ!ать· сам:: Однако добровол�ные помощницы не сiiу
щают с него глаз, rотовые·в любую :м:.инуту прийти на вЫруЧКу.· 

. · БескорыстНаЯ·: взаимоnnм:ОПJiЬ' · деmофинов, ·. получивmа:и· · · сТФ.ль
, шир'оК.ую извеСТН9Сть, по-в:liдимо:мiу, оказывается. тлаВI!SМ · 

обjщ�о:м · между хорошо знакnМ:ьm:и живо1:иышi. Если у ��J!-' 
но . па:йМ:анной самхи, ве ycneвшeii еще подружиться с о6Жта- · 

. те.iiя11и бассейна, �а:Чинаются роды, дельфиньr-абвриrеиы nри-· 
ходят в страшное во�ение, но помогать новой: зиаJЮ!!Шii •· ве·· 
JЩТаются. . . · 

· . 
nервое вр�и у матери много XJIOПOT; МалЫш бecripepЬIIВIIO� 

.хочет ecтfi, "Лежа" на · баку,· чтобы детенышу было удФбвее, · 

· самка кормит его .каждые·. 10-30 Мин. Только Ifa чет�ертом
пятом месяце он начинает nроб(lвать рыбу. Силевак у мaJii.ШIIЭ;· 
немного, и. чтобы он не. Q'l'ст,�ал, мать берет· ero на ,;букейрJ". · 

- Д�тсщЫш JJCe ·время Дер)f!:ится оКОJЮ :матери. пристрои:вщнеь · 

к хвосту чуть ниже или сбоцу, и m>�торяет веt! ее .. движевп� · 

И�да:пи каже�сц, что он держ111'Ся ·за мат� Так он затр,ачавает 
эн.аЧИТельно :меньше энерrии. Видимо, в тypбyJreJmrЫX . �ото-· 
ка:х, 1\9Торые возникат во� плывущего жИВОТйоrо, ,.ври-· 
ставшИе'� к. телу елои вод�· как;. бы тmy:r, за собой· чает& 

· струй, а они � свою очередь увлеJСа�т :МаJIЫШа. Дрессировщи
ки .. на собственном оцыте ,убед� ЧТО' JL$rrJo;. пр:и� 

, .к деЛьфину, уд!ивИТе.л'ьно ·· .Пеrко. I:Io с:rоит на сеКунду ·ом-. 
�ться - и сразу отстаешь с;tт. быстроходиого �moro. · · '-·· 

· · Охптятс'я деJIЬфииы сообща.· Сначала на пОиски аrпрэав-
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JUiются ра:mедчики. Найдя косяк . рыб, они ·' си.ж:налн�руют 
С\!:Цду, что 'есть возможность пообедатЬ: ОДиноч'ную �руriную; 
рыбу животные короткими быстрыми броскам!i гонят в сторщlу · 

. берега � там ее хватают. Стаю рыб ок;ружают, сбl-):ваiот в �УЧ:у 
и, .устрои� вокр'1Г хоровод,. ца ходу ВЫJ(Ватывают по ла,J<омому: 
кусочку. . . . . . . ·' . . 
_ . Тру дно сказать, кто nервый �аподозрил у деJJьфииов : сnо�.;
собиость. к эхолокации. ДиреХ<тор "Морской студиИ" А. М&к-: 
браид Цишет в своих дневнИках, ч�о животные црев<iсходнр 
ориентируютвя· даже в rюлной темноте и легко. на.ходЯт бР9.
щенную им рыбу. Однажды Макбранд руководил отловом 
дельфинов �·узком морекЬм заливе,· куда они иередко· Загля
дывали. Как тол�ко стадо зашло !3 з�ив, горло его перегоро-. 
ДИJЩ ловушкой. из прочных сет�й. Одщ1ко мане11р ловцов· i:I<r
'J.'ep,neл неудачу. Ближе чем на 30 м жИветнЫх подогнаiь ·к. 
сетям не .УдалОС(Ь. На таком расстоянии дельфИны видеть с�rь 
не могли. И.1r поведение натолкнуло Макбранда на мЫсль об 
эхолокации И подсказало способ, как· переХ.ит.рИ"I:Ъ ж�от��х •. 
Он , рещил ,пос:rроить ловушку из. сетеи с бол� крупными 
яч�камИ. Эхq o'r нее Оl{азалось .сЛабее. Н:апуrаJЩы'е погон�й, 
потерЯвШИе от страха голову, Дельфиньi: не зам�твJщ . слабоr:о 
эха, а.тра?КеНного от. сетей, и были, благоПолучно поFJМ.�н�< .. 

. · Дневниi{И Макбранда стаJJИ . достоянцем обществец\iости 
·лишь после · его 'смерти.·· ЭкспериментаЛьно�. лодтвер-�ДеiiИё: · 
наличия у · кИтообразных эхолокации впервые поЛучилц · 
У. Шевилл и У. Келлог. ЭХ<сперимент на дельфинщ стоит уй,М'j .. 
денеr: д.орога поимка, дорого содержание. дорого И Длитё.ЛЬ.цо' · 
ебучение. Поэтому Шеви.irл приобреJI для. иеслеДований,. ко:Ф� 
рые он проводиJ! -совместно cq сВоей женой Барбарой Л.oyp�jlt�. 
ценеионера из океанариу�а - жи�отн�е вnолне . обученнс)е, .нq. 
GЛ:Ишком .старое, чтобы выполнять сложные цярковые-·н.оМ:ера. 

Дл� своих эксnериментов ученые tоорудиЛи Пруд н.&. мор
Щ{ом берегу, чтобЫ лег'lе было менять в цем . воду. Ус.i,IовиЯ 
д.zщ; и�учеRия э:ХолокiщиИ бщш идеальны�и. нё· .прИшЛось �
чего изобретать, чтобы лишить дельфина: возможности пользо
U!I'ЬСЯ зрениемj �ода в nруду всегда была мутной. Во' вр�мЯ 
опытm{nруд gазгораживщ С{;!ТЬЮ пощ)лам, оставляя с одной 
сторщш щ�большой проход, позволяющий животно,му . перехо
дИть из одной половины,.в другую. Экспериментаторы броеали 
в IJ.OJJ;f. рыбу, и дельфин, лиШенный возможности. пользов·аться 
зрею�ем. доЛжен был догадаться, с. какой стороны сети она 
НаходитсЯ. Испытуемый пОлучал рыбу только в том· слуЧае, 
есЛи с самого начала делал правильный выбор. ЗаДача оказа-. 
.пась !lУСПtковой. Она .. всегда выпо.лн·ялась безукоризненно. 
Учеи�е установили, что при поиске рыбы животное. из·Дава:ло . 
скрИпучИе звуки. Наличие эхолсщации у дельфинов было уста-

·�овлеио. . . . 
_ .� ле.i�й- руки . Шевшща удивительно симпатичнРiе . афа:-
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' :Щнь�;�ст��:'и�тбб��:обЪе�о� ��С.Лед9•атiiiе!. и ·им��Q · Их, ч,Щщ,i� дЩJыТ8J.!!сЯ исро;/!ь�о_lщt;ь в .качеСтве св�-,х цом.ощнв-
КQ�-J:IРifJ�а6ещ�:lJ!'.Щ•Jытом о.к�е: . _. . 

· .. 
.. ., , . . . , . . -

, };j _посщещ�ие. ГО;!(Ы.-о дельфи�ах. �щпис!!ИЫ ,rоры щцir. 0б1>1Ч
�о . · &QТQры . ·.науЧ��Сr-пеnул"'tщЪIХ: · nроизведе.ний . прищiС:ывают 
.ц.е�,ц�фи�: J;Iрямо-т�ки вроЖ-денву.О ,пюбовь к людям. Лодоб� 

. вц�.оr,tен�а дружеJ�IQ(}ия. дельфинов· cilo!lьiio преувещ�че.на. Дeik 
ствительно; известно· нескО;ilьиQ случаев, .когда живо:гные, 
ЖIJ8ущ�е на свободе, JSCTyuaJцi в Jtонтакт· с людьмИ:. Это исkлю
че!f'sе,, а н� правило; Видим�. жщютные, ·Подплывающие .J! 

. П,JJ�ам .. и 11абережным, 11 n�бшлом хоть ненадо:Лrо являлись 
-цд�иника·J,�в- че.щ)века� Несколько Лет назад r.Jолодой саме_ц n.o . ЦИ'Iке Г ал� ,участвоJJавщнй . в съемках.. научно-попущtрноrо 
фиJ�Ьма. "Яf!Ык ·Ж!fВ�!ИЫХ.", б.Пагодар_п шторму, разрушивше
му врльер, где его сод�ржали, неожиданно полу�шл свободу. 
Ч�ез..некот9р.ое _в.ре�я он ·объЩлся у евпаторнйскщ: пляжей, 
_Г,а.nс -захо,цц_п на �еJцюводье,. смело подпщ.tвал к купа]()щим� 
.CSJ. .терся. о щ>гИ л-юдей, разре.Шал себя гладить, ох,отно катал 
яа ,�ши..н� д��й. 9И .. поsщ-l!ц.щ:я· там --столь регулярно, что при .. 
щ�ось· органцзова-tь .на. береrу· nродаЖу рыбы .для _желающих 
угоститЬ· м0рсJС:о.ГО гостя.. 

· · · • 
, _... Теu�р� рбЩеиз�еrн0, что _.афалины неПлохо при:ручаютс�. 

и�, не следуе� дума, т� что недавно . отловлеии�е дельфИны· пе
эут. из К�ВЦI, �ТQбы пообщ�Jться с человеком. Все; кому ре" 
rулярн§ приходилось иМЩ'ь с ними дело, . знаЮт, сколько труда· · нуЖно ЧР,IiJJО)Кить, чiобы животное, помещенное в ванну, не 

_в.здра·r:ивадо ·. от црикосновен:ия человеч_еской руки.. ':fасто 
по�мацн:ые· ж�от.ные -по нескальку недель отказыва.ют�я от 
.Jiищи;' ,не по.Дп�ыва!QТ к стен!{ам бассейна, бояrся коснуться 
л�бого� плавающего· в J{eM предМ«;!Та. OcoбeHIJO трудно 1Jриру-

. чаются,_ стар1>1е Жи�;�о�нl:!!е, заним.авшие ве,�tущее положенf(е u 
���ой, иера,р�ии .. Ес.qи _такого дельфина· поместить одн_оrо в 
пррсrорно� б.ас.сейн� и пытаться наладить с Hli/'4 отношения, 
не входя )) воду, моtут. пройти годы, а сближения не· IJPO·· 
·изойде.r... . · .  · · 

· . . М.Ие · довелось · имеtь дело. с . �рупным· самцом,· Животное ·· ва,�однJщ� � в.> ПевоЛе •. п<!ЛгОДа ... За· это �рем я ,. ero �усnешно 
Ql!IT�нcь, вкл!(>�ить в _эксп�р,имевт.� Дельфин решитеЛьно сто

·:роцился �юдей�. Все-.�етлое �ре:щ�_щ,. пока, �ОКJ?УГ gювац 
�юди, . он находи-l!сn �;�. сам.о11,1 цeJf1pe во.цьера всегда . в. одной 

. и.� .. той ж� iiQ�e. мордой. К· мос'Щам. Та,к�я iюаицк.я Jipзвp.ixя.na 
)КИЩ)ТН()МУ (:Л,ЕЩИТ� за·_.nю�ьми. Не быJI виден, �J.IЫЩ отдален• · ны� конецj�Q,.�Iьера, �а:ходSJЩИЙ.Q,,поз.�ди�·Н:о ,это былс;>доста
:rочнq да.!JеJ:Щ,-,Jtеп�р�д.ств,�ннц Jfoпacuocrь�· со .етрр�ы J:IIo),teA 
.yrpo)i(.aт� Qn,:yдa не .. �оч_а, и� .цельф�ц1_ �ирился. � .оzсутсrвием 
информации о сосr�щв�и Ф<ScтJJeн�pro rщ_а.. .. ; .. -. ;с ·-,;.· . •  · . ... . . Н�С!'ЩТР.J!-1 }la др��рл�1:�ую ,)J(I@.R�. ,в; ,ц��.I!У •. ,:щ,,и�тное .. 
в пр�сутствии люден· отказ�вапось есть, Лишь _ серьезн�& с.о .. . .  .�!, . 
�и 



кращение дневного рациона и несколько недель, потраченных 
И�.-то, что�ы 

· 
)�еJiьф'нн . Пр���к. .· к". неПJ>ерь'I!!Ио:Мr, · п��бьiван� 

лЮдей около ег9· отсека, привёЛи к тому, что он·· lJаконец из·· 
редка отважива.лся перекусятЬ рЫбкой� брошенной '·nод.::' еа�А 

. нос; Но· даже �ного м·есяцев ·сnустя деJ1ьфин· не· брал ·ры:"бу у 
С.ТеНОК Н В ·углах B'OJiGepa 'И Не npиi<acaJicя' К ры.бе, усlt�ВШеЙ 

. опуститьсЯ . на м·eтp-iloJiтopa ·.· ()Т . ndвepxнocr� .. Жив<?ТНОе: :_каб� 
ta.h'o н-адолго ·нырять, ·ин·стИнктивно· пОнимая� · чtо о�юдёИ · 6Jia• 
rоразумнее держ�ть ·в ·поле: зрениЯ: . '. : ' · .. ·:;; . .  

Необщительны:е дельфинЫ совсем iie редкость. Чтобы . преd
·долеть страх по оtноiliению к Человеку, живQтв;ое нan'O.iJto 
nомеЩают в тecltьtii бассейн Или в ванну; ··гд� ·ему:прн . . ·'&� 
Ж:елаJiив; не удаетсЯ избежать контакта·· с н-авязчи'вым .· Дрес· 
сировщиком. МногоИратно · убедившись; ·что общенИе с чеЛове
ком неопасно, .животное меняет ·свое- ·отношение 101еущпожему 
двуноrому существу, прихОдящему J( ' Нему· утро� с :.·ведром 
рЫбы. Только теперь оно стамвиtгсЯ. тем милым сущеет�. 
каждый мИг общенИя с которым доставлЯет раДость. Теnе-рь 
дельфин сам нуждается в обществе людей.. Заi4етив; ·' tito в111. 
·собираетесь. уходить, животное. применяет 'вс� трюки;· освоев;:..
·ные в нев�ле, лишь бы удержать вас у 8ОЛьерй: по'д<JлБШе. 
Оно будет ж�нrлировать медузой, выnрыГивать ИЗ вo.iJ.Ьt и 
без малейшего всплеска уходить на глубину или наоборот еа 
страшнЫ� IПумом плюхаться вниз, .широко ра_скрывать: .. улы� 
-бающуюся пасть, кр�пt'атЬ и производиТЬ другце звyitll, а ecJlИ 
ничего не помогаеt, просто окатит вас водой; : : ·· · ' : : · 
· - ПриручеННЬ!е ДeJiiiфи�ьi легко поддаются дресс:��iровЩ их 

.cмeJio можно 8ЫпускатЬ в море, и они· не уДеруТ. А есЛи· все'Ж� 
. ·вОсnользуЮ'ГсЯ сВОбОДОЙ, ·то непременно _вр·емg от· вре�ни· 
будут наведываться в Гости. И отнЮдь не для того, Чтобьt дод-
кормиться .даровой рыбой. Дельфины- рабЫ ·привыЧек. 

-�новь переключившцсь на питание жи�ой ры.бой, они· :буд_ут .. 
игнорироВ"ать ·мороженую. Дельфины возвращаЮтся к Людям 
ИЗ одного желания пообщатЬся; Это несомненно свнДетеJ'IЬст-
вует о высоком интеллекте. 

. 
. 

. . . . 

Психика дельфинов своеобразна. _Обычные условны:� ре
_фJiексы, о!)разующиеся у собаки за двадЦат�УГридцать минут, 
y''iiИx вередко вырабатываются медленно и становятся Проч
ИЫ.Ми лиШь через· месяЦ-полтора· систематИ'Ческих Jпра>Кневнй. 

·Простейшие навыки, вроде· нажатия рылом на · рЫЧаг, удается 
�бразовать. не у каждого животного. Только nодражая· уже 
обуЧенным дельфинам� ОНИ Ос:ВаИВ;,IЮТ НОВЫе трюки достато.чliо 
Легко. Проявлением'- крайней г.Лупост:и ·кажеТсЯ И нt\ум�иие 
недаВНО· ОТЛОВЛеННЫХ: .l(ел�ИНОВ уДрать иЗ· се,-евоrо ВОЛЬера, 

· tтенки · которого едва вЫСТупают над ·водой: Этом-у· -.rfx- . JiУжно 
·учить! А �ежду тем вып·рыrnвать . Из· воды на· метр ·и· �ьmе 
для животных - не-более чем ДетсJ(ая·забава;· .. . . "" .. : i·,_:· .. 

..... :·�' ДруГие особенцостИ nовеДениЯ,· напрQ'i'Ив, ·сh'ИДе'rеЛЬСТвуют 
·...,__·,! •,\·;,• · - �- _ ::� - �� . ': -�·: · \; .. .::.·•., .. , _ . .  ' - .. �t;· · ·:;·;.·-· :: . · 

.... .. 

-� 



?,-�ачи�е_.цьных _умс.'1'!3енны)( сп�со�ностях . дельринов, ()ни об
.nам·ют _ врQfКдедноi\, страсть!? к_ поJI.ражанию, перен]fм_ая друг 
o;r;; ,�pyr� ,раз:��ичные приемы эквнл�бристики. О. ;высоком _1fH· 
т�т:!кте говорит любовь к играм. Животные играют само
за.()�е�но, ба.iхансируют ,мячом; nодбрасывают в воздух и ло-
8J1( .Р.азЛичньiе ··предметы,. усtраиваrот коллективные итрьl. 
Н�р�д!ю �.· бассейне, где обита·�т группа дельфинов, игра про-
4��1}{аетсЯ весь· день. Только qбед прерывает веселые забавы. 

· .. ·._Широко известны случаи1 когда .дельфины _спасали уто
паЮЩих, ЭащаЩали купальщиков от акул. Принято. считать, 
Чт�: �то. то,же од11о из про�влений их высокого интеллектjl. 
Одна'ко надо сказать, что взаимопомощь между членами стада 
Кlf'r9,Рбразных строится на основе врожденных рефлексов. Она 
заriрограммирована генетически. И отДельные случаи "qoмo
ri:u( ·чеЛовеку тоже ско.рее �ледс'IIвие слепого инстинкта, чем 
разума. 

· · - · · · • · · 
·" Другая весьм_� ·интересJ;Iая осо·бенность поведения дельфи

�Я:В ,-:- отсутствн� агрессивности по отношению к человеку.-Это 
Це ЗJ!аЧит; 4.10 "if{ИBOTFJЫe ОТНОСЯТСЯ К ЛЮДЯМ . С ВрОЖДе}IНОЙ · 

. СJI�;ц�тие�� 'I<,C!i'дa .в басСЕ:ЙН к· Дельфинам спускается незН$1КО� 
м'ьtй или неiфиятнЫй Иl'!I человек, · ОНИ. могут выразить ему 
cioe отрицатеЛьное отНошение, поДпльiвая' поближе и испра:Ж
вff'я.�ь�, Ветрудно доГадаться, . что обЩество этого человека их 
ч,е_ .. 

_
xc

.
�pa�в�lt

_ 
т .. ' Сама· по _себе nрируча'еl(ость животных ни: в 

коем случае' I:Ie может характеризовать интеллект ни с .хоро
·щ�� :стороны,_ни с nлохой. А отсутсlfвие агрессивности, вероят
но, не J!рояв.iiенне разума.·,. а инстинкт, оолученный от. предков. 
1\огда 100 ми.трiионЬв ле:r назад . предкщ · современных кито: · 
об�Э.Энtiх 'де.п;али· первые подытки переселиться в воду, · они 
не _ в(::rретили в океанах ош1с�ьrх врагов. Вот инстинкт агрес
сИI(�_ уГас. 1.00 'миллирнов лет:.....:. срок вполне достаточный, 
�!�бьi ,избавИть�SI от' любо� дурной привЫчки.

· 
_ 

Киты-малютки 

··Китов в Мировом . океане за последние десятилетия стало 
замет�о меныiiе. · :У лЮд.ей · сухопутных ррофессИй . немного 
шансов повид·ать живого исполина. ЧтЬбы · познакомиться 
с ИХ жизнью, нужно совершить. длительное путешествие. Мне 
� Посчастливилось первого живого кита увидеть на берегу. 
Дело бы;�ю в Крыму, в тенистой аллее биостанции. По усы• 

· паинОй ·р а кушечником дорожке .мне навстречу, широко · шагая, , 
шел, юноша, держа на вытянутых руках кита, как берут в род� 
доме с.вои?<- ·отnрысков мужчины, только что .ставшие отцами; 
А•кит · смотре�. на· меня своИМИ' маленькими подслеnоватщип 
глазами и при каждом 'Шаrе вздрагиnал. ·Это был самый ila'�' 
сто}lщнй ·�ивой �ит,_ во только�т-малютка� Я назваЛ er9 та:к 
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-не дотому; Что он был· новороЖДенньrм: У кИтов, ДаЖе ro.iff)к� 
что· появившихся на свет, малышей Приходится измерят�, мет
рами и ЦентнерамИ или ДаЩе тоннами. В руках у встреТИвше
гося· мне пария· был представитель самых маленьких к'ито.
обраэных.--'- Дельфин-азов ка, или,· как еГо сJiедуёт �eщrti�tъ 
согласно ·зооJiоFИческой классификации, обыкновеннаЯ· морска�· 
свинья. Киты-малютки распространенЫ очень. шИроко. ·обык� 
иовеиные свиньи -жители северного полушария. В отлиЧие· dт 
большинства дельфинов они мало боятся ·холода и засеnЯ10т 
прибрежные зоны Европы, АзиИ и Америки, от Баренцева ·:Мdgi:t 
до Дакара, заходя во все внутр�нние моря: Черное, Белое. ,и 

. Балтийское. · · . · 
Азовки --самые маленькие . морские свиньи: Их среДний 

вес едва iiревышает 30 кг, самки крупнее самцов .. Голова у 
азовки короткая, курносаЯ, клюв не выражен, лобная подУШКа 
пологая. Спина цвета: мокрой �втомобильной камеры _..J.. от 
теl.!;НО-серого до черного; брЮхо значительно светлее. . , .. · Живут · ·а.зовкй Jiебо:Льшими семьями .. ЛишЬ 'вокруг боль�. 
niиx рыбьИх стай· возникают их крупные cironл�_!iия. Jkro�. 
морские свиньи приходЯт в северные райо'ны Черщ>ГО' ИорЯ� 
nоявляются у берегов Крыма, Идут наrули'Вать жИрок в Азqв:. 
ское море. Под водой способны ·пробыть нeДo.iiro; б.....:...тмив, -�. 
ньiр.яют неrлубоко. Лов·ят·тихоходных ·рыб-бычков, атерИн:· 

. Совсем мелкую рыбешку, вроде хамсы, сосут череЗ 'CJienca 
прИоткрытый роТ nрямо от цеЛой стаи. Они настояЩие труЖf, 
пики: чтобы 11�сться досыта, им нужно налщщtь 4:__5. кГ .Рьt-.. 
бьi, а в холоднуЮ- Пору года -на 1-2 кг больше. · .  . ' 

АЗовок в Черном. море много, но это не те деЛьфины,. И� 
рыми мы любуемсЯ с борта: теrrл0хода или с :Ялтинскюt'наве
режных. Они не, 'умеют выпрыгивать Из воды, и J�:отя 'частё 
поДнимаются к поверхности, что!)ы обновить запас возДуха.,·· 
сам акт дыхания занимает короткое :мг�овение, совершаясь 
походя, . ни на секунду не задерживая поступательного дви
жения, при этом гоnова почти не показы·вается над новер.хно-. 
Стыо моря, так что заметить стайку дельфинов оt�ень· трудно. 

Про а·зовку. не скажешь, что это интеллектуал. Некоторые 
дрессировщики утвержДаЮт, что они не поддаютсЯ дрессиров:: 
·ке .. С подобным безапелляционным мнением вряд ли мо�о 
согласиться. Несомненн6, ·морские свиньи менее общительны, 
чем прославленные афалины. Они �е проявляют к человеку 
особото интереса или не. умеют его выразить. · 

На мысль о крайнем примитивиэме морских свИней нат�д� 
кивает однообразие -йх nоведения. Всю жизнь азовкИ про.-, 
ЙодЯт в движ;ении. Выnущенные в !)ассейн, они и днем и ноч�,И> 
плывут и плывут, делая под водой круг за кругом. Сnать, за
виснув у поверхностИ, как_ Поступают афалины, они не умеют .. 

_Н9, видимо, их можно многому научить. Когда в невоЛе. ц:ит
-малютка Ьказывается в ю;>мпанИи афалин, он, слуЧается, за 
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'��скфtько дне�. nереним'а� . у. них ман�ру' сп�ть на поверхно-
с'hйrли :�JЫпрЫ:гивать иЭ"воды� · . . 

· · · · ' · ' · 
·· · · Советские иссЛедователи эхолокiнJ.ии не Испытывают к азов
кам особоГо ·nочтенИя. Даже самые восторженнЫе_ исследова-

. телИ не рискнут назвать . их нашими братьями по разуму. 
- l\1_ежду тем морские свиньи сыграли значительную роль в изу
. че�щи способности морских м.п;екопИтаЮщих к акустИческому 
ЗоН,ЦИрованию пространства. В ·науке один экспер�!_мент не де
ла�'r. погоды. Он ·обязательно должен бЫть подтвержден. Одно
временно с супругами Шевил.n во. Ф�ориде провоДила йссле

·дова'ние груnпа' У. КелJJОГа. В их распоряжении бы:Лй ·две 
м·орtкие св�н·ьи, которых содерЖали в небольшом ripyдy н-а бе
реГу Мексиканск'ог<;> залива. В дно пруда были забиты метал-

� л�еские црутья. Чтобы животные не могли видеть стерЖНи, 
·воду систематически взмучивали. В .совершенно мутной воде 

д'е.iп>фины ловко сновали меЖду стержнями, не прика·саясь к 
· ним даже хво·стрм. . . / . . . 

Исследователей ·продолжал грызть Червь сомнения. А вдруг 
у дельфинов зрение столь совершенно,- что мутная вода им не 

·помеха?! Опыты -nродол_жили. Пруд разгородили сетчатой· 
стенкой� оставив в ней два прохода; позволявших животным 
переходить из . одного отсека в другой. Сигналом для перехода 
служил всплеск брошенной в воду рыбы. Во время ·опыта уче
ные закрывали то один, то другой иЗ проходов куском прозрач
ного 'П.JJексигласа,· который и в прозрачной воде.увидеть невоз- · 

'можно. · Дельфцны· и тут . не были обескуражены. Если оба 
i_ipo:ioдa оказывмись . закрытыми, они даже . не пытались 
itрdн�кнуть в сосед1-1ий О'!'сек. 1\огда.же один кз ·проходов ока
зьt�а:лся свободным, животные еще издалека· уверенно ц,аправ- . 

·· лЯ'JilfCь в его сторону. Не было случая,· чтоб� дельфин стукнул- · 
. с'я рьiJюм о невидимую i:Iperpaдy или по ошибке близко подплыл 

· к ней. Еще в одном варианте опытов животным. бросали в бас
'сейl{ уазличные nредметы� Бросали .сзад11, чтобы де:льфины не. 
мог ли вИдеть, Что упало в воду. ЛюбОПЬIТНЫе звери тотчас ПО· 
ворачивались на всплеск, издавали серии локационных иtе.лч
кшi :И, ш!щупав� локационным лучом 'тонущий· предмет; ·броса-

. �сь За нИм' ВДЩQН/5У· Локаtор дельфинов ок�з�лся столь чув
·tтвИ'rеf!ЬНЬIМ, ЧТо в 'Мутной. воде они· мгновенно обнаруживали 
сrеклянную бусинку или крохсitную -свинnовуld Дробинку. Про
вести животны:s не удавалось. Если в бассейн выливали пол
чашки воды, животные мгновенно поворачивались и, пошарив. 
аку_стнческнм прожектором, продолжали заниматься своим· де-

:· лом; не'давая себе труда подплыть и убедиться, что в бассейне 
не .появилось ничего интер�сu:що,:-::- настольк9 они были· увере
JIЫ в' iюка�анИЯх свgеГQ лока1'6р?;. " . . . '' . . . ·. · .. , . ' . . . . . . 
........ Око�чате'лЪно у-?едить_ся ·в. :лока�il'онн�х· сhоуобносt:яХ ки

тообр�эны� ·· Исс:trеДовате.Ля1>'1 помогл.и·· г�строномйче�ки� nри
·вычки ·жiiвотньi:х. ·деМ.фнны·-'-'" существа·· очень ·' rtо_нdерв_атив-
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н_ые, Пр:Ивыкнув к какому-то одному -вИду пищи, QНИ с большим 
труДом переилючаются на новьiе объектЫ питiшия .. Часто nо
долгу f9Лодают, но категорически отказываЮтсЯ o:r .обеда, если 
меню. дЛя них _нiтривыЧно. Попачалу исследователи еще не 
знали об этой особенно·сти дельфинов, а главное-:-- не хотели с 
ней считаться, опасаясь, что однообразная пища -.причинuт ux 
здоровьЮ неnоправимыИ вред. Келлог иногда закупал для сво
их подоnечных рыбу разных видов, пытаясь как-то разнообра- . 
зиrь их меню. Исследователей уд�ило не только то, что .дель
фины отвергали J;l<;>вoe угощение, но· н их впособность различаrь 
в мутной воде двух однна�овых по размеру н Ьчень похо1КНХ 

·' по форме н· окраске рыб разных ·видов, даже не подплывая к 
ним вплотную. Одних они охотно ели, от. других равнодушно 

· отворачивались. Сам Келлог, им�я_ возмджнос:гь детально р·ае
сматр}lвать рыб, далеко не сразу на

_ 
учился их раэлечать. 

_

экспе
·рименt� _Келлога показали, что эхолокация широко распро
странена- в мире китообразных, так как азовки. не состоят в 
близк6м родстве с афалинамiJ, с котqрыми работали Шевнллы. 

И после опытов Келлога еще ост'авалось вемало скептиков, 
не. верящих � существованне гидроэхолокации: Их tмущала 
мысль, а вдруг.вода недостаточно мутна� Q д�льфин все же 
кое-что видит?! . · . . · ... · . 

. Окс:>Нчаrельное решение вопрос об эхолQкации ·Получил _пос
ле проведения экспериментов на животных,. ,;<;>СЛеПJд!ННЫХ" с 
помощью, н.аде'rЫJt на глаза резиновых полу�фер-. Поведе;ние 
дельфина, который теперь-то уж де(fствите�ьнр не мог ниче.rо · 
виде?ь, соверщенно не Изменилось. Живо.тное отлично ориецт�
ровалось в своем помещении, отыскивало корм, на кщще .. бы 
мелкие кусочки- ни резалась рыба,, находило. брQщенные :� вс:щу 
предметы, охотно· и. точно выполняло .все трюки, �оторым было 

.обучено. Ученый мир_ окончательно поверил в эхолокац,и0иJЩе 
споеобиости животных. · . _ · . 
_ АфаЛины дали повод уЧеным заподозрить у �итообраЗвых 
способность к гидро�холокацин. Опыты на морских. с.виньях 
окончательно нарушили дущевный покой дес;ятков инже��ров 
и гидроакустиков, которым захоте;r�ось _·узнать, 

·
как усТррен 

� эхолокатор дельфинов. Они стали началом_ ,zрiЩIН.9Й с�ри_и эк
сперJ!мен;гов. Постqянными объектами. пОщ>бНЪ!Х Пседедоваций 
по-прежнему остаются афалины

. 
н морские свиньи • 

. аl(сЦентрики 
В ноябре 1968 rода �небольшой поселок.Саккур�. лежащий 

на берегу реки Ин.ц. прибыла эк�педицня американских уче
. ных. ·Они собиралиеь изучат� гангекого слепого дельфина. Ме
стны� 1Ки:rели .отл,ично ·знали этих Животиых в Передко охоти-
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:диеь ца , нцх.. ,н к: как �,S_ICO де,!!ьфiJнов счи.та�тся достаточн9 
вкусным. Однако одно .q.�JIQ добытr;. JЩ у�и� хщ:iошо уп,втанцо
,rо звер,я,;и совсе�у�_друrое-:пойма:rь его ЖI$Ье.м, не J<I.анеся при 
�о.м серьезных увечий. Таi{Им промысЛом в З�падиом Цаю�
��ще никогда .не заiщМаJ!ись. Все же за несколько ночны]!: охот 

_ с Qомощью сетей рыбакам уда,пось отловить трех самок, со
б.па:шивщихся живой рыбой-кошкой. Дельфины оказалисq не
большими .. Длина самого .маленького был11 107 см, а, вес рав

В.ЩIСЯ 19,5 кг. Самое крупное _жи.вотное достигало в мину 
,1�1 см и весило почти 26 кг.· 
.. . ЧтобЫ животные перед дальней дqроrой хорошо отдохнулИ, 

. их выпустили в бассейн. Сна-чала Дельфюt� плавали .У поверх;- · 
ностц как .бы набираясь сил, дышалИ полной грудью, пуская 
IJ)'ЗЫри, затем стали нырять, .появляясь на п.оверхности, толJ:>ко 
ч·фб�;>� сделать.,.вдох. _l,Iаблюдавшие за. ними исследователи за
ЩI�сь свои\� и, деЛf.\r.fИ: ВQда в бассейне бы,nа такая же му�
���. как и_ в Инде, и что д�лали дел�?фины в глубине, не -было 

_видно. ... . . ._ . . - , . · . . . . 
На другой день ca�Jit:'r .доставил дельфинов в Карачи. 

�дс:�с.ь -предпо;tаJ:алось. сдел.ать .двухднев�;�ую остаJiовку .. ЖJ-�вoт
IJI?IX .помест�ли._ в. заранее прf!ГОтов-!!ениый �ссейн с •,щстой, ......._ 
прозрачной. ·водой. Возможно,. это был первыЦ. случай,- когда 
ЩОДЯ� пре,q_�тавнлась ВОЗМQ�ЦОСТЬ ПОНаблюдать с;:!З ПОВадками 
пр�новоднЫх �Щrов. ;Ученые бЫпи потрясены: nqд водой дель
фцны .щ1ав�.пи rолько на б'oJWI Животные держалис� у самого 
.циа, .кщ:аясь его ластами,. или проносил�сь над ним щ:его в 
двух-трех сантнметрах .• При этом голова была слегка .опущ�на 
�щщ. а хвост nриподнят. J3 общем дельфины плавали nарал
�ыщ,дну, но держась к нему под углом_l0°1 Их движения 
(.}�;>�ли реЗко �симметрИчны:... самое круnное животнqе плавалс:> 
то,11ько на левом .боку и всегда двигалось по часовой стрелке, 
дв� других дельфина - на правом боку и только против часо-
во,й стр.елки. Не пр_авда ли, с:rраннвя асимметрия! . 
'";Отдохнув, депьфины снова двинул.�сь в путь и в тот.ж�.день 

qрибыли в Токио. После нового отдыха они отправились в по
<Щедний перелет в Сан-Фр�нцuско .. За. пять суток животные 

. покрыли почти 18 000 км, доставив своим сопровождающим 
в�ало хлопот. Звери отказзлись обедать. Какую бы рыбу им 
ни предлаг!1J!и, дельфины ,н�·Qбращали на нее внимания. Уче

- · ные бросИJIИСЬ к рыбакам, раздобыли у них живую рыбу. Но и. 
()на. не повысила аппетита пленник9в .. Пришлось кормить их на-
сЩ�Ьно. · • . . 

К. сожал�ию, в неволе дельфины· прожили очень недолго. 
Животные, заболели воспалением легких, и спасти их не уда
JЮ<:р. Первый дельфин прожил около месяц.а, последний умер· 

·на ·сорок. четвертый день. Краткость знакомства с индийскими · 
гостями не пQмешала ученым убедиться, ЧТ() речные дельфины 

· fанга .обладаю.т nревосходвЬ).м .�xo.iloкaiopoм. Нес;мотря. на 
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ст.сутствие зренв:sr, они прекрасиО ори�итировались и 'внкогЬ 
·Jie натыкались на nодводные предметЫ. 

· 

В отличИе от всех остал�НЬJХ китообразных, которые · JiOJJii
зyютcя эхолокацией только в темиоr� в СJIО1КНОЙ обстановке 
иJЦI nри nоиске мелких nредметов, гангекий дельфин rенери
р,ует локационные nосылки не-riрерывио, .по 20-50 'импульсов 
в. секунду. У слеnого 1Кивотио� нет другого способа обнаружить 
nреnятствиео и ему поневоле приходится бесnрерывно прощу
пывать окру1Кающее пространство, Звуки, иеnОJJьзуемы� AJJ� 
локации, имеют частоту 15--:60 кГц. В зтом отношении· они 
сходны· с локационными riо\:ылками прочих nр�сноводных. дель-
финов� · · · · . 

· 

У индийского дельфина три близких родственника - китай
ский озервый дельфин, лаппатекий . дельфt�JJ и амазонская 
ииия. Пресноводные дельфины-_;_самое древнее с�ейство зу-· 
ба.ТЬDf китов. Все они имеют оt�ень подви1Кную голову, дливвое 
вытянутое рЬJ_ло, уса1Кенное •на конце жесткимИ осязательными • 
вОJJосками, вероятно, помогающими· речным дельфинам вЬlка� -
пывать из донного ила червей и моллюсков. 

· 
. 

Меньше всего изучен китайский ДеЛьфин. Живет он тоЛько 
в ·одном· месте ...... в озере Дунтинху. Этот .достаточн� крупВЬIЙ 
речной ·КИТ ДОСТИГает В длину 2 ·м И веСИТ ДО 120 КГ. В СООТВе'f· • 
ствин ·с наиболее распространенной среди дельфинов модой 
тулбВище и гОлова у него серые', а брюхо .и грудЬ wлее свет�· 
nые. дJ.Iха-ло, как и у· остальных Дельфинов, .находитС:Я-·н:а � . 
ии, во сдвинуто вJiево. Опять а симметриЯ. Чем она · вызвана, 
пока не _ясно.� . 

. 
. . . 

ХотЯ озеро Дувтивху находится не в· какой-то глуши,· а в 
-довольно густоваселеиных ·районах 'Китаsr; · о суЩествовавiiВ 
озерного дёльфииа ученым· стало известно JШШЬ- в 1918 rоду. 
Живет он. небольшимн стайками- от 3 до 10---'12 зверей, оИ• 
тается главным образом дr>нными 1КивотнымИ. Из рыб в Жё
лудках дельфинов чаще всего находили угрей и сомqв. Оба вil• . 
да рыб умеют з�рываться в ил, где их, ио-виir.иidоМ:у; дельфин -
и находит; Моллюсков- �·ракообразных, _ nре1Кде чем прогло
тить, слегка пере1Кевырает, ра здавливая их- известковые рако-' 
вины или хитиновый панцирь. . · · 

Ам�!_Зонские инки еще крупнее- до 2,5 м в ;цливу и· ;цо 130 кr 
весом. Их· бледно-голубые спины и· невысокие фонтанчИки, вы
пускаемые при выдохе, �о1Кно видеть во многих крупных реках 
Южной Америки, от устья. и далеко в глубь континента. Когда 
наступает период бесконечных тропических До1Кдей и реки, 
выйдя .. из берегов, на· сотни кИлометров затопляют окружаrо: 
щие д1Кунгли, ивин кочуют· по ·залитому водой· девс'l'веииому 

_ несу, легко попадая из Амазонки· в Ориноко и наобОрот. Пи
таются ивин рыбой� В том числе не брезгуют гроаей Амазон
ки - пиранией. · Своим длинным, покрытым чувствитеnьвымs 
волосками ·н сдегка загиутьiм вниз клювом Jiовко подбирают · 
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со дна nресноводных крабов ·и, _раскусив, ·проглатываm. Длин
ные. ряды cлerJ(a .ъщрщинис11Ь!Х зубОв в��tпоJiн-!{ют у иний двои• 
кую функцию:�tt�р�щiе. слу•е.т. .цля. удержани;я добычи, задние 

.испоJiьзуютсSJ-для жевания� 
· 

. В последние годы ивин стали любимцами· зооnарков и цир
ков; Они настолько очаровали з,qителей, что Tet:J�pь их заво� 
и в районы, удаленные <rr O�EЩJic!kJrt цобережий, {де содержать 
мор_ских животных не rак .. то nросто:. Инки стали отличным 
украшением и морских .ахаариумов. Ииии легко приручаются, 

охотно вс'Гупают в конт.акт с .дресс�.,Ровщнками и посетителям� 
зоопарков. На �воле .они .. очеиь р�ко вЫпрыгивают· или даже 
выг лядыsают ·'из воды. Этому Им приходитtя специально обу
чатцен в · неволе. ,Хотя ·,вини· �reп.iioxo: видят; ·они оснащены.· 

отличным эхолокатором: ,:н испоJJ.Ьзуют его.во время ехоты ·даже 
в совершенно прозрачной. вод�.- . ; ·. · ; . : . .  · 

Самые ·маленькие в компании пресноводвых китов- де/(Ь• 
фины Л а-Платы. Их рост нnогда не достигает 2 м, а вес -

35 кг. Это самое зубастое млекопитающее �ашей планеты: па<;rь 
лаппатекого дельфина украшают 240 зу�ов. Живут киты-ма
лютки в устье Ла-Платы и в nрибрежной зоне Атлантического 
океана. Ученые подозревают, что еж�годно с наступлением' хо
лодов они мигрируют бЛиже к Экватору. Точным.и сведениями 
об :этих миграциях зоологи пока не распо-!fаг�ют. Вообще о 
лаплатских дельфинах известно _мало.· Эти жив0111Ые не соби
раются в стаи и не Приближаются к кораблям и лодкам. Прав
да, они ч асто попадают в рыбачьи сети. Но разве может ..мерт-

. вый кит · поведать исследователям о своей жизни? . : 
··За год у берегов Уругвая добывают до полутора тысяч лап

латских де.llьфинов. Их мясо рыбаки исnользуют как при)lан

Ку nри ловле акул.· Дельфины других видов так часто в сети 
не· попада19т. Их· эхолокационный аnпарат· способен заблаго
временно · 

обнаружJIТЬ ко�ар�:�ую ;Ловушку. Создавапось впе-
. чатление, что лаnпатекий дельфин не способен пользоваТься .. 
эхолокацией: Это предпопожение подтверждалось еще н теМ, 

. что в желудка� китов-Ма-!JЮТОК · нахQдипи главным образом 
крупных рыб, способных светиться- и постояннь издающих до· 
статочно громкие звуки. Таких Р.ьrб моЖно лов�ть даже ночью, 
не-прибегая к эхолокации. 

· 

. Чтобы разобраться, как ориентируются кИт�-малютки в 
океане, группа француз<:ких я уругвайских ученых прQвела спе
циальное исследование. Экспедиция обосновалась на . берегу . 
океаца в малевьJ(ой уругвайской деревушке Пуита-депь-Дьяво· 
ло. Все светлре время дня неско-11ько rrеных nроводили в море 
с двумя местnыми рыбаками, .. Иаприжеilно· ·всматриваяс� в его 
nощ�рхность и вслушиваясь в'п9;цводные·звукв с nомоЩью ony· .. 
щенных 1:\ глубину гидрофонов . .  · .. .· . . 

· 
Утром у nобережья царил·а· т�wина, лишь к 10-11 часам 

начинало раздаl:\а:rься хр.ю�анье в крякан!)е. Это nросыпалис� 
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. рыбы•ммманы. К полудню крюканья звуч�ли уже чаще и к 
-1�16 ·часам .сливались. в- сплошной хор; Звуки моря тщатель-
-но .запиеыаались с иомощью магнитофона. Иногда, проелуши-
вая на берегу сделанные за день заПиси, ученые с удивлением 
обнаруживали .эхолокационные · щелчки каких-то дельфинов, 
хотя самкх животных возле лодк-и никто не видел. -� · . 

. Даплатских дельфинов, заметить. в· море .очень трудно. Их 
. .  с Пивной ·плавник не настолько высQК.. -'!то бы вьiг л.ядывать :·из 
-воды,. когда .животные плывут близ поверхност.ц. �з воды кп_- · 
ты-маmотки никогда не ·выпрыгивают,- а темя,· где. распоJЮ.Жено 
дыха.nо, поднимают к поверхности всего на 2....,-3 с. 3а два.·ме
еяЦа работы. ученым посчастливилось тоJIЬко•.шесть раз уви
.-еть китов-малюток н только оди-н раз услышать .-издаваемые 
ими звуки . .  В-этот день два дельфина четi>!ре.·раза,подппываi!IИ•К 
л@дке на р-асстояние 25 м и на .4 ....... & с показывалнсь 11а.б.��Ю.Аате• _ 

· JtП..,:! Так к� в �rот- денЬ-другие дельфины в зтом·рзйоuе.-:м.орЯ 
Ji:�- !i�Являлись, ученые ·решили, что записапны:е •звуЩt принад;.. 
лежат кит.у-�алютке. · .  · .· · · . i 

. , ... 3арег.истрирован_ные иссле-дователями . щелчки: ,,поJЮЖИ на 

Звуки,- издuаем'ы:е другими дельфинами. :ЫИЗ!fОЧасrо .. е .зву" 
.ки� не.превышали.-3..кГц, сред��ие -лежали в .JJ;Иапазеце- ,J,G.,-,J6, 

. а вьiеоц,оч:астотцые достигали 18-24 ·кГц.>ДдительвоС'Nо::���-
- ica коле.балась.от 1,5 до-5,0 мкс.- · , . ., ·" .<: ·"--:-•-. -. 

· 

·.-·.·.·Таким образо�. пар'аметры· эхоло.кзтора .. лаnлаmок(!Щ)f·д.е.nь-
. ф�иа ничуть не ·хуж-е, че� у _друr:их :китообр�ы-� а'• в.. сети 

животные,- �видимо, попадают потому, что ред.IШ: шt пол�у�оя. 
3�то.издавать СВИСТЫ, исдользуемые китообраЗ;ЦЫ�И Д#):S• 9-бЩе
Н�я; -лann�тciQie дельфины, вероятно, не :y�el():r. -.они �щест&а 
нео.бщИ'Гельиые, у них .нет,потребности к бураому- кзъщщенИ:ю 
своих чувств, _да и привлен;ать к себе�внi>iмание он� не тобят. 

- -: . .. . 

: ' ·· 

•. Едцнорqr 

.. Восемь месяЦев в -году в Арктике царств� зима.:,М()Р:ощ 
е;ковывают льдо_м реки, озера, моря_� Ураганы; .снежны.е, мете.Q:и, 
лК,тые хо.iнща . в 20-40, � _ ro и в 50° ....:. дело нешутрqнq�. Еще 

-сравнительно недавно ученые сч·итали, что GеверJ,щй Ледовl{тьrй 
О!ЩаН замерзает cnJJolilь от берегов Азии.-чере� Лщнщ:. до самой 
Америки. На самом деле даже в самую суровую зиму в. центре 
АрктИки. всегда остаются .незаы,ерзающие по_лыньи. ИЗ.· года в 
гоД они держа-тся все в. одних .И те;к, же местах. I;lе�оторым из 
1Щ:!С ,nрисвоены названия. В l9Q9 году Грен.ilанд�l{а.я полы.нья 
чуть не заставила Роберта Пири отказаться от надежды, до
.стигнуть Северного полюса .. Все последуюЩие эксnедицИи все
г да на-ходи,л.и поЛыньЮ На излюбЛенном ею мес.те. . . ; . 

� Сергеев Б. Ф. Зз 
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. · :6.цuqй из' наи�лее кpymwx JJв.,Щетси Велика� Си�� �.�� ока пр.е�ла .попыт:ки р.ид'&. экcneдJUUd .lipo�U�К,� 
нуть в �рдце. :АрктВ:_ц и дOJII"Oe вреыа м�ендарвав Земu -� 
8.111ЮВ8 DJieBЯo!Ia воображение пол�рвых, всСJiедоважелеii.. · 

. · .. · Цепочку .участков чИстой во.цы, объедиНяЮщую поС'I'О&IIвые п�ньи, иазываю:г- арктическим ко.nьцом жизни. Им�о, сю.
да. а вовсе не в тропИКИ: устремтrются н� зим:у чистиц цеко
торне ·виды чаек и другие арктические птицы. Здесь. BCIQ зиму 
держатея· тюJJенв и нерпы,. бЕ!.!fые. медведи и песцы. Эти-� 
лывьи- родовая во.тчива кашего удивите.nьноrо. ееверноrо 
К:ита - нарsала. . . . . 

-
. . . . 

. Ростом нарвал .иеве.nик. Крупвые самцы не превышают 6 и. 
а весят .до тонны; самки меиьше са-мцов. Круг .nая побас-rаи .rо-
лова -с маленькими rлазками по . бокам мало похожа иа · .ro.no
вy Других де.nьфиноВ. Обыч-ного де.nьфииьеrо клюва -нет. ·Нвж-. 
n.в· часrь тела свет.nая�- верхНяя; особенно го.nова, ·Тем.иее.· По 
сщrве и �окам беспорядочно разбросаны круnные серовато-бу� 
рые IШтна. , · ,· �арвалы относятся: к подотряду ·зубатых китов, хоти, в сущ
ВС)С.ТИ, они ·без�бые .со;3даиия. На. 'IIЩ(ней. че.пюсти варвала 

нет· в намеков ·на. зубы; Верхияи распола.rает двумя з&��атками 
. sубов. ·У самки,. eCJIИ . .с .ее .гормонами все в порядке, они Jр�КQГ.

да. не JiрорезаЮтся. У И()р�а.nько уазвитых самцов, IQIX прави,. 
·ло, .црорезаt!т.ся только левый з�. Он пронзает Губу в .растет 
•прямо вперед, достигая 2..".,3 � 8' длину и закручиваяс& против 
часфЮЙ' . .стрелки в ·туt'()Й ПJJаrиы:й штопор. Почему растет ·ТОЛЬ� 
Кl['Левый· бй:вень. почему он: .и��r�е�- .. левую .. резьбу'' -одна . из_ 
заrад�ж мнОrочиСJiенJП>Iх асимметрий де.Льфинов. · 

, Бивни. чреЭJ!ЫЧайно украшают нарвалов. Эффектно· щ.�rля .. 
·диТ· .быстро пльrв.упцt.и .с1:аи. Живот.в� держатся �Q :и .вс,е · 
мааевры, занырвваi/ие и всплытИе совершают синхронно, гордо 
веся цад головой свое оружие. Такая стая напомин�ет· казачью 
сотню, несущуюси на врага с пиками наперевес, 

Зачем. сцмцам бивни, пока никто Jie знает ... Считают, что зто 
�.пичит�JIЬн�й зна� позво.nяющий животным при бp�'IIIЬix 
lll'paX угадi>IВать щщ и.tiи opy;жJte для ,,рыцарских" турицров • 

. Н�,бпю.дая �а .пщsе.де�� нiфВВ:.поВ в разВодьях, �У т.дов, · 
�м.е:'.щлн. 'то jlmВoтиi>te ;нередко скрещиваю:t\. еiювко фerrysi, 
евоц. осrр.ые "пики ... Однако Щ1К.Т& не видел, чтабi.t· дело дfЖО... 
дИЦ� до с�р.ь:езиых. ПотасQВоК. . . 

· 
. · .  

. · . ·  
· .· ,Есть. м�у:�.е. ч�о . �uвви nомоrа:�т нарвалам �· •п цхq.. 
n.,. Стадо самцов. е 6ИВRами иапереаес ftольшой д� eiqtpta
� · iюёяiс тресn ·или . пиюПи, но кеr.Ца наступае1' КуамЩ�ац-.-
�-:мо.�ент.�i�.: "'!.'Iщat'� · J) :х:�д� !f11."/Т•. На и� mу6и
нах, •-.п�зр�чИОi .. океанеui воде удаJIО.СЪ. · по� ка« 
�pa#J.r; �во.ими }Sив�.�И cпjriВa�·_ж9'f�� Р.ыб .� �-.;CWiy и 

. n.пma.,и:�в�и.Jqt щt .лету.Jiеж.аJЦую на . .ltiJe ��-труд
по .... замет�.и .. Jiеуд.qбво-:Х'-ата'!'Ь.: Qna,o.Вf"JA·J181,� �. - . ' .  . . :. 

... 



. �-

- Ией·имЩr существенвое ·значение.- Иначе nрИроДа не·обд�ла 
бн . вив самок� которым особенно необ�оДимо. ·имеТь вДовQJiь 
:Jttipмal ' · · · ·· · · 

. · · · · · · · . · '· · · '· 

Нарвмы �типичные рбитатели Арктики. Когда Летом· в�Да 
освобождЦетея ото льда, они устремляются на: север,_ до�ра

. ись до 80-85° северной широты. ПолярнИки дрейфуюп'(иХ�ёТаtr• 
· ций,иередко встречаются с·нимИ. С наступлением· зимЫ :3вери 

откочевывают к югу. Появляются у берегов Норвегии; AJU'Лifli, 
ГоJIJ18вдии, ·заr лЯдРiвают в ТихИй океан; И�редка Зап.ЛЫВаЮТ в 

Белое·море. Их излЮбленные места ---'Канадский_АрктИчес�й 
apxilпenar ·и берега Грен.цандии, а летом районы НОВой ЗеМпв 
и Земли Франца-Иосифа. . . 

. 

· Живут нарвалы· небольшими компаниЯми, но иногда'" со·би� 
ра� в громаднЫе стада ·по нескольку сОтен, а .. ко:Гдiи·о И 
тысЯЧ Жи:вGТных. Питаются головоногими моплЮсками. ·Не бре'з
гуют. рыбой, охотясь на тихоходных· донных представителеИ 
ихтвофауны. Видимо, их легче ловить ·нарвальим · беазубьnа 
ртом. В поисках пищи животные 'ныряют на глубину ·чу�''Лй 
не полуКИдометр� И подолгу остаются под ВО.ЦdЙ; , .. ·�. 

·'Морозы· нарвалам не страшны. ЕСJ!и· море 1fокрываетсЯ' cue• 
жим-льдом, самец· nробивает своим· мощным бJiввёМ· .11унку · в 
все ·иебоольшое стадо по оЧереди дышит через- нее: Пока мдроЭ 
не· :силен, нарвалам удается _Поддерживать многне:лунюi·илв 
ие давать riокрыться льдом нескольким небольinим' Поmнькм·. 
В жеСтокие морозы· ·все стадо может ска'nливатi>сЯ: у одИОЙ'�� . 

ной лунки; Г: де одновременцо не могут сделать вдох и два 'дe.lli:i�. 
фиliа. · · У Подобных отдушин нарвалы· способны'� nр()вееrи·· не� 
скоJIЪко. месяцев. •Это· для них_ не аварийпая·свтуаЦия,_�i;Q()�:.. 
деина'й оседлая жизнь на· зимпих··rtвартпрах. Умея оста�tься 
под-. водой достаточно ·до:лrо· и· проходить ·за- эТо -nр ем я не"С:Ко:Л&
ко ··кипомеrров, дельфин& хороШо пптаiьтся; ·обtцариваЯ:·'dfром'� 
иъti; 'охотничий· участок, и спокойНО· ·дожид'l'tютсst;' R'OГдiHialiaВ-! 
Шаяся подвижка· 'льда. вызовЕт. появЛенйе МНОГОЧН'СЛ.еиttых' .'t� 
щil:н' и поЭМлит сменить охотниЧьи угодья.' '·' - '· · !-·· ·- · _ J •• · ·: :· • 

_ 

.... (. З�овк� в Арктике/kе всегД-а . прО:J(ОДИТ б.iia:Гci�o.llj)� 
з·наЧJttе.льных ·11одвижках ·.льда разводья могут ·сЪМ'lm}'т� ·й 
КJ)ymiыe 'сtаДа 'liapвilлoв окаЗЬtв-а.ЮтсЯ: затерТЫми ·--у qo� 
itp'OДJiilliii.- Вода'"в Них' J(иl:iит· ОТ единоJ79tоц� ПЫtа:ЮпфхеЯЧtЫ• -

орваТЬСи · к uоверхностй И rлоiНуТt.'"ВОздух�: ЕслИ ·й-ару:Жи'й's 
тем,пер�тура · . �ко падает,. _брызги _в��; вЗдыма��-ые .:�;. 
мевПUПitв}кmiаi'Иыми; намерзают на стен�� лунки и· она: про
••а� уменьuiать'Сst; усу'гуф�Я::я и 'беЗ 'ТОго тяжелое- Пonoiкemre 
1КIIвотиьlх:·' В иliьre' годы ГреИJiаидские зсКИмосЬо�обыв'аJПt -u 
оДной ЛунКн·-пс)10�200 едИнорогоВ. Однако·в Jcirк.cie' б»1 ->rи.Ж� 
Jioe _полоЖейИ�- «и попадало сrа;Цо; ·как '6� вн 'бьt.ii_a yim:a ·'оо'ду.;;. 
шина;· liapis_anil _'В борьбе за .ЦО.'стуir к •своз� :-no-·--oтiioiifeВИJ() друt ·к· �ругу ·достаточно КСJрректнЫ.' ПриходйтсJJ: :пйш1йrедоуме� ват,;. � Кpyl'f8Ьlll· еамцам;· казаЛоёЬ· бьt;.narepиВinmir 'dt' yЖ.iJ 
2* .35 



са .голову, уДается сквозь нагромождеnИе тел пробиться к по-
. верхности,. инкого по пути не пор1!1iйв свою.t· см.ертоносным · · 

биввем. ·Уполъiнъи, среди тяЖелых ·льдов (а Их толщина иног
да npeвыrira:eт 10 м), белый медпедь, Не раздумывая, ПрЫгает · 
на спину дельфина, и у_бив, вытаскивает его на лед. ·Восполь
зовавши·сь безвыходным положением нарвалов, Полярный бро
дяга; случается, ·делает отрьмные запасы. ЗатаившиеЪ у отду
шины:; хладнокровный хищник сljлъным ударом JJanы выбрасы
в.ает · · на :лед одщ>го за другим ЬбессилеБШf!Х o'r йеДьстатkа • 
кислброда дельфинов, обеспечивая ёеб� и ве'<Iно голоДной ·сВиll'е 
песЦов И чаек сытуЮ Жизнь до весны. 0ДJiажды во Льдах обна
ру:Жил'И ·л·ежку медведя, 'ВОзле которой· была аккуратно t:лo}l{e-
нa:�I тiшi(н�рваnов. ' .  · · .  . · · · . . . '·' 

,. J?'ел:Ый медведь •. если он не очень голоден, объедаеt тольiф 
ж·нр ·и внуТренньстИ ·дельфИна, а' мясо nоЧти' не трогает: Лmriь 
медведица с медве:Жат.ами, :недавно поt<инувШая берлогу,· на-
хоДИТ вкуt ·в делЬфИ1iьём ��се; - .  . ·. · · ·· · 

. ' · ·: li\1Jзlh,> ·ца ,,3ifмннх к�артир_ах" ·спокойНа· и·· беЗопас.на;: по){а 
�а. лYiJky je . набредет · хоЭя}fН · АрктИКи __;_ медведь .. Но визит 
ар*т'И.ч��:I{Ьф бродяги не·всегда заканчивается траГиЧескИ· Для 
юiрвалQв. Если сПлошные, tяЖельtе jJьдi:.r' заточ'или в оДном рЩ�; 
оне ркеана · ��СКQЛЬКО . групп единорогов,. ОНН ПоддерЖИВаЮТ 

· ����� �об�й· акус'rическую св�зь, видимо,' хоАS}т др'уг к другу 
,;в. i'Qctи", ·а в .случае· опасностИ Ищут пристаiiИщs у своих �осе
.Мй '�. на�;ц_ боЛьше не возвращаЮтся. ;эскИмосы · Гренланщщ 
промышлЯЮЩИе · В'd л_ьдах тюленей, нарвалов и белух,. ·таtЬКе 
_нер·едко - кор�т�I()Щих ·зиму под ЛедянЫми полйми, рас·сkазы
ваю:f, что �зятЬ· у' одной Лунки JI,Ву�Инорогов случается го-
ра·здо_реже; Чем нес,kоль.ко беЛух. . · · · .  
. . Нарвалы :хорошо приспособ.Лецы .цля Жизни во льдах. Круп
ньtй 'С��.еЦ легitб смрушает лед толщиной 'в 5 см; если бивенЬ 
и. �J!с;iмается, ·кариес не возющнет. · По краям от лом� начиlrает
·ся регенерация костной ткани, и место повреждения закрыва� 
ется костной пломбой. · · · 

. .  · Эрени� нарваJiе)в ярекрасно приспбсоблено к условиям су
ществования в· Арктике. Их_ глаза почти закрыты кожей, что • 

· nредохраняет их от чрезмерного охлаждения. В щель меЖду_ ве
каМи виден лишь зрачок и частиЧно радуЖка, богато снабжец
ная · Щ>овеносными сосудами, несущими тепло. Кроме того, 
внутриглазничная жидкость дОВОо!!ЬНО� интенсивно циркулирует. 
что предохраняет �е и светочувствительные рецепторы гЛазно
го дна от слишкqм сильного охлаждениJl� Для норtdальной ра
боты рецепторных образований и лровед�ния воз�уждения по 
нервным волок!lаМ необхоДим: известнЫй температурнЫй опти
мум. Каждый, вероятно, замечал, как быётро кожа рук теряет 
боЛевую чувствJtтельность цри работе в холодной воде. В т.акве 
моменты можно цанести себе довольно знаЧителыrую тр�вму 
И не почувствовать боли. Такое· устройство маза, Предохрани-

Зб 
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венно свиде:rельствуе:r о том, что 

.арев.ие нар:в��ам. необходимо. · . . ·, ;: • . . 
. , , 

J
{р�ме. человека и медведя, у нарвалов есть. еще .одна вра.r .:_ 

.косатки. �скимосЬI: уТверждают, что из-за них нарвалы уходЯт 
�иrь в дрейфующие льдl>l и заходят в фиорды, куда КQсатки не 

SIU'Лядыва!Qт. Нападая, .кqсатки стремят_с.Я как можно бЬ,Iстр·ее 

убить свою . жертву, Чтобы раненое животное не ушло lioд; .rieд. 
Позтому, высмотрев стадо-нарвалов, хищниЦы у

х
одят на глу

!).иу, везаметно·

·

подКРI!дываются и, стремительно всплыв, уда
ром· в живот · убивают зазевавwегося дельфина. Если косатка 
промахиул!!сЬ,. она норовит слома:rь н�рвалу·хр�бет удара�и 
ХВОсТа."Цри .коллективной охоте две наиб�лее крупные.косатки 
стараютсi!: зайти с обеих сторои дедьфина. и сжи�ают его свои-: 
� телами до .тех пор, пока не задушат· или не сломаюr ребра. 
V"!SPD нар)lала� в.с� счнi иабрасы]:lается на труЦ и он в с.чит��
JЩе секунды· исчеЗает в nрощорл�Jвых гл�тках. . . · . .  

· . О сем ейнЫх традициях нарвалов ·изJSi!Стно вемщ>го . . Очlфо
ваЦаьи��Jе )'9J1Yбoвaio-cepl>le, с аспИд�о черЦОА roл�вoй.li�I!-PBa
.fiia ПQивлЯются. ira св�т в любое время года. Qнil ДQс;тilгаtот 
�· я.пиву 1,,�1.7 ,м, ·н �,малвчики" еще не Пещ сво� зю�ме
цтого . бивня, Для варвалов это своего рода ,.зуб мудр�сти .. ,. 
он вырастает_ позже. · . · · · · 

Ученые· предпо.пагают. что единорогИ90б.11Ц&Ю11,.ОТJJ;ИЧRым 

ntЦ{tОЭХоnокатрром. В_ глухую арктическую· -.очь поя �п.пщвirы
ми массlfва'ми ледяв!>lх цо.п�й царит кромеШiiый мрак. Б� на
Дфого лока'!-'ора ·животн�м здесь просто не выжиtь :.;_не най-
ТИ корма, �.<!ЯЫНЬИ, своего стада... . . . ' . 

Нарвалы � JSлижайшие р�дственники н.аибо.пе� шум�ого 
дщфииа - б.елухи� Изд�ваемые ими звуки хорошо сл�шны 
'ei(ODe'Je�им. ухом, Нарвалы издают громопС?добные раскаты, 

cт�liьt." тяжелы� ВЗJI.о�и. буЛькающие звукu, вроде тех. Что роз

iпц(ают пр� riолоска.uии горла. и резкие свисты, закакч-.вающи- -
е.�И ·коротiшм_".iJзр��ом� Они. слышны, из-под вОдЫ, ч�р:ез ,.Лед. 

ДIIIIЩe ш.пюпки и корпус судна. . . 
Несколь!(:о .лет _ццзад американские ·yч�!fble реШили изучить 

з

в

уКИ

, издаiJае14ые нарвалами. Не�оторый оriыт '!О содер�ани10 
единорогов в· невоJJе уже был. Они жили в "Ниагара-Фокс" в 
(:ША и в Ванкуверском аквариуме в КанаДе - зрители могли 

щrДеть здесЬ ·целую стайку полярных. дельфинов. Однако ·в 
iiос�едние .десяtмлетия нарвалы стали редки, и отлов J!:� QI�a
�aл� бы - �_епЩ!fерно дорогим., Поэтому иc_c�eд()BI:!Te.(Ilrм . ��мИм 

прИШлось <;>тправиться ua поискИ дельфинОв. За вре'мя экспеДи
ЦИи в районе Исландии удалось найти две стайки. Первая бЫла 
иебольшоfl, 10_-12 китов. Вторая состояла пр�мерно из '50_Жн-. 
вqтЦых. К -�ей уДалщ:ь подойтИ почтИ В:п.iхотltую: Стадо кру_�И
щ)�ь в· неск9дь:ких метрах от Гидрофона. К сожаЛенИЮ, .з�укИ 
.0iДельи�-1' '_ �u�Отных тонуЛИ в общем . хоре. ;Выделить. � 
прg�}ii�J�И�ИР9В.!!-тЬ' Их. ·был;о чрезвычайно· труДно;, В��- ?J(e

· .fЧе-, . . . . . . ..... . . ' 
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пы:t.J удалось установить, -чтtt звуковые щелчки rеперируютея а 
диапазоне от 1,4 до 24 кГц со скоростью до 306 щ�ков в се

- куиду, а короткие визги· длJJтся до.О,1 е. В отличие от афали�Ц! 
-они; приближаясь к щiепятствию, не увелИчив-али частоту ло- -
кационных посыл<;>к. Болыnе об эхолсжации на·рвалов пока HJPo 
чего узнать не удалось, 

r·-

_АрктическИе канаl!еЙКIJ 

Все· киты сnоеобн:ы издавать звуки. Самым1.1 горластыми· 
являются наши северные. дельфины- беЛухи: Их реnертуар 
весьма разнообразен. Скриnы, щелканье, клекот, ·скре�ет" ви
димо, используЮii'ся делiофииами для·локации. Кроме того, Oliи 
издают звуки, ·напоминающпе громкие удаfьi:, ·глухие сt'Овьr, 
визг, свист, щебетание и трел_и, nохожие на птичьи. ,Нед�Wом 
норвежцы называют белуху морской канарейкой. Белухи СП9'" 
собиы громко реветь и пронзнте.iiьно кричать. Ревут главйым 
образом самцы В9 время брачн�х игр. Если ревет целое"Стадо; 
шум стоит поистине _ устрашающий. Вокальные упражнения 
этих дельфинов и д�ли основание для возникновения Широко 
распространенного выражения .,реветь белугой", вероятно, вы-
зывающего у многих нед()умение *. - . _ 

Издаваемые -белухой звукИ лежат · в дИаnазоне от 0,5 дd · 
25 кГц. Наиболее высокочастотны• Щелчки. Животные генери
руют их короткими сериями по 15-21 О щелчков в сеi<унду. Ра.
бочJщ· характеристики звукоизлучаЮщеrо ·аппарата локат-ора 
белухи такие же. как у нарвалов. . 

' -
Белуха --'- крупный дельфин. Самцы Достигают 6 м длiпlьt lf 

весят до 2 т. Самый крупный зверь был добыт в 1929 году :в 
заливе Унгава. Ои nревыiцал в длиifу 8,5 м. Cii�И меньше сам
цов. Новорожденный детеныШ С(}всем невелик- всеrо 1,5 м, но 
очень быстро- растет, питаясь материнскИм молfжом, в ко� 
ром 27-33% жира. 

- . - · 
. У белух �юва нет. Круглая, лоеастая голова отдеnеиа от 

·туловища чем-то похо-жим .на шею. Передние ласты ширОКИе. 
Их пальцы имеют по 8 фаланГ, т. е. значителЬно больше,· �ЩИ 
у других млекопит.ающих. · Иногда четвер-тый и.ц�t пятый uaneii 
расщепляется на два, к тогда ·животные оказЬiваl()тсЯ • Шести.;. 
палыми. 

· 

Белая ИJIИ слеrца жмтоватая окраска тела белух _ объиеии-

• у поморов. бытует Вьtра�евие .. реветь белуХОй''. ОдНако жще�. 
ли цев'l'ральвых районов стравЬl;, rде ·ЭТИ' дет.фиВЬI· не бwu извесtiш,; 
незиа,омое cnoJtor заменили .. близкИм по· созвучИIО и бопе.е известннм · 
им словом •. ОтQIОда ·и получим. широкое распростра�tеипе · ·111!1ражеиие 
"реве'lЬ белуrоi", хотя рыбы .. бе'луrн подобных звуков- !U!' fi9Jt8IOТ. . · • 

. . . . .. . 
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. ет Щ!"ОИсхождение названия 'Э7ИХ:дельфиков. Незабываемо кра• 
сив косяк 1tрупных белых зверей, хорошо ·видных в зеленоватой 
вt).Цё Ледовитого океана. Белый цвет ПОЗВО-!Jяет жпвотньiм Ма'
скироваться во льдах, спасаясь от главных враrов'...:..·косаток� 
Киты-убийцы не замечаЮ-т неподвижно ·затапвшихся ·белух, И 
животным удается сnастись. Но стоит дельфинам nотерять са-

-мообл-адание и броситься наутек--:- и уЧасть их решена. Пред_. 
nолагают, ·что белый цвет; способствующий меньшей теnлоот
даче, ,я�ляется специальным теплозащитным приспособлением. 
Скорее всего nодобные предположения лишены оснований, так 
каJ{ o:r ·о)iлаждеция в первую очередь должны страдат11. дете
ныц:rи; а у белух молодежь щеголяет в _цветных одеждах. Но
воро:жД-евные малыши- имеют светлу19 серо-голубую окрасюу; 
Постепенно они темнеют, становясь к трем-четырем годам т�м-
но-синими;.а затем начинают светлеть. _ 
·' -�ухи широко расnространены в Арктическо'м бассейне, в 

Берim-rовом · JJ Охотском морях. Посещают Северную Ат_лав:т;и"' 
I(J,.заглядывая в глубоко вдающиеся заливы. Почти· постоянно 
обитают в Обской губе и Белом море. Несколько лет назад 
болъшое ст�до зашло в Т ериберкскую губу Баренцева . моря. 
Нередко белухи nоявл-яются на. Балтике, добираясь до Ботнк:
ческого и Финского заливов. Заходят в· крупные . реки, nодии .. : 
маясь вверх на сощи километров. В. реке Юкон белух набJJЮ• 
дали в 1500 км вQiше устья. По реке Св. Лавр�нтия живоТ-ные 
поднимались д9 Юзебека и даже до. города .Тем плен. По Печо-' 
ре прон:ида.ЛI:I до ПолЯрного Урала за 900 км от устья. По Оби. 
стайки .. белух . �абираются. вверх -кил.ометров. .на . !500; -nyтeme• 

· ствуют за Ханты-Мансийск, заходят в Иртыш. По Енисею .под-
-нимаются вверх -на 800 км, достигая Подкаменной Тунгуски. 

По Амуру;· кqrда- река была .поспокойнее, доходиЛи до1Хаба• 
ровска. к.цаж� до устья Аргуни �а 2000 _км o:r моря.-- · . .  

, Жнву.т-, бедухи. семr,ями и.ци �ебольшими .компадиям'и ив· 
дв.ух -.-:Чет.ырех ;шерей� мать -и одно - три молодых·.живот.ных; . 
раскрашенных в Р,а.Зличные цвета. Семья, возгпа-Вл�мая ·сам ... 
кой,.явдяе:г�я осно"Qной. етр-уцурноif едини.ц�й сообществаl'дель
фидQв • .  С.обирщrсь .. в огромные. стаДа,. звери и здес-ь дер'Жiатся 
-с�ейЩ�мц .rрудпами. Самцы с щ>зднеЛ осt:1ни до"веснl:!l oбocowio ' 
л:щQ1;ся n са.мостоя:rел�ные-ко�.IJдИ, С наетуп31ение� 'tвnла qни< 
nрлсоедЩiяются , к_ самкам"' .Тецеръ во время IЮХОДОВ'• оозFлав .. ·. 
:Ляют ста'до самцы, а ма�ери с детьми и подростками с_леду!ОТ' 
ЗЗ.;-Нif!\r{И .. .. •. _ . . _ · •  '"'- . .  · ··-:· · "· ' .  ·_,., :.· .. 

Иногда• белухи образуют огромные · скоnления. В июне 
·1930 года в. Охотаом море было обнаруже:по стадо длиной _ 
авьнде.2Q_к!'f{.,В-9к.�ябре J943 года в за.циве.Ащ.дем�и.в. том же 

O�CiliCкor.i j{t)pe ре�,tсюду �Ожио ,б1:1I,1lО···виде11Ь--uеь�еfпя.Jе·:t:руЩiы
·6щrl'ух •. .Qни--,занИМ'а;ЛiИ · Пdlощадь.: 1200: ;хм� • .  � 'ОООШi' ,случаях,; 'IПВ _ 
свмым.,·.�м' -wо�четвJМ,:· ,;в.··- с.таде: :tбьwJq•i)ве"·'•1менее· 
-!6'оо&:зверей. · - ·- '· · _, . - ··· · _,_- -'' , .: ... . , .,.,-,_ ' - ·;·-·•-• .. 
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. Под водой . белухи могут находиться . до 15 мин и ныряют 
Иеrлуt>око, Опуститьси г.hубЖе 40 м они, оче!идно, ие в состоя
нии. "При быстром мlipпie порядка. -20 км/ч животные осТаЮТСя 
ПОД водой 20-40 с, р·еже 1--'-1,5 мин. Несмотря на это, они ве 
боятся уходИть п9д лед, с помощью эхолокации Заран� на
щупывая трещины. и пdлынь.и, где можно провентилировать 
легкие. Этот акт осуществляется почти мгновенно, занимая все- _ 
·го 0,7-1,2 с. 

, · Белухи прекрасно присnособлевы к жизни во льдах. У-НИХ; 
как и у нарвалов, нет спинного плавника - здесь его не убе
речь от травм. Отсутствие Плавника "7" столь· характерный nри
знак, что род белух так и называется Delphinapterus - бес
плавников�е дельфины. Мо.цодой лед толщиной до 15 см жи
вотные легко разбивают ударами затылка, тонкий- _ломают, 
упершись в него сnиной, Когда льди�Jу подопрет снизу целое 
стадо белух, она начинает топорщиться и крошиться. СинЯкц и 
ссадины животным не страшны. Толст·ая, твердая на ощупь 
шкура,. как панцирем, покрывает. тело, защищает область ды
хала, лоб и конец нижней челю.сти. 

. Питаются белухи рыбой - сельдью, мойвой, сайрой, нава
.гой, пикшей, треской, корюшкой. Не брезгуют ракообразными. 
В Охотском море лакомятся кетой, горбушей, бычками. Только 
что отнятые отгруди малыши ловят креветок и мелкую рыбеш-
ку, вроде мойвы. . 

Крупных рыб животные -не трогают: их зубы не приспособ
л.еньi для разжевывания пищи. Самая большая rыба из най
денных когда-либо в желудке белухи весила около 5 кг и име� 
ла в длину 55 см. · · - · 

О семейной жизни б.елух Известно мало.· Самка приносит 
одного дете_ныша, но происХодит ли это ежегодно, пока -не 
выяснено. Видимо, каждые трИ-четыре года между родами 
. бывает двухгодичный и·итервал. _Роды протекают в течение не
скольких минут. Мать.:.кормит белушанка молоком месяца два-

. три, может быть, · nолгода. Детеныши еще сосут мать, когда у 
самки начинаются брачньiе игры. Три-четыре самца вы�ирают 
себе одну даму сердца. В· этот период они очень активны, не
редко устраивают драки." А домоrаются взаимно�ти так настой
чиво,. что им случается загонять свою избранницу до полногО . 
истощения, иногда даже до смерти. 

Врагов у белухи немного--' косатки, белые медведи, воз_� -

можно, моржи и полярные акулы. Кроме того, глисты. Если жи
вотное счастЛиво минует _все опасноетин болезни, оно может 
дожить лет ·до 25. ·Однако долгожители - встречаются рел.ко . 

. Максимальнnя продолжительность жизни самок--:- 32 года, сам
дов- 40 лет. В неводе белухи оказываются реже других дель
финов._ Впервые небольшая самка демонстрирова"J_I�iСь в Бо�тон

. ,с�{ом.·аквариуме, в. которо� она_прожила два. года.· з·а это время 
. .бел.Уха. с_тала сов�еМ, ручн?й; позволяла себя г.ц_адИть, зartpJt-
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гать в легкий . ЭJtИпаж, в котором во�ила пассажИров вокруг 
,,�воего бассейна. Содержали белух в Нью-йорке и ряд� друi'Их 
.·океанариумов. Однако и по сей день они изучены хуже других 
. дельфинов. ·: · 

Не только гагары 

. По размерам серый кит далеко· не чемпион, но, безуслов_но, 
иj1е малютка. 15 погонных . метров жира,. мяса и кост�й. в об
щей сложности 20-35 т живого веса .. Герой рассказа ,.;__ жи
тель северного полушария. Некогда серые киты были. много
численны в Атлантическом океане. Охотно посещали Балтий
скОе море, заплывая в Финский залив чуть ли не до Кронштад-

. та. Сейчас они сохранились только в Тихом океане. Раньше там 
существовало два самостоятельнЫх стада .. Одно. из них, · охот
ско-корейское, Почти полностью уничтожено японскими про

. мышленник.ами; qему немало способствовало освоение челове
ком мест, удо.бных для размножения сер�х китов. Другое, 

· чукотско-калифорниikкое, сохранилось лучше. В 1947 гоДу, 
кor.zia в этом стаде осталось всего 250 особей, на ДобЫчу серого 

. кита был наложеи запрет, и. благодаря охране сейчас стадо 
·насчИтывает более 8000 голов. 

· 

. Лето киты проводят в Охотском, Берцнговом и Чукотском 
t&ОРЯХ, вод� которых богаты кормами. Животные в·. ОfР9МВЫХ
количествах поедают крохотных рачков, червей-щ>лихет и Даже 
во.n.орос.тtи и нагуливаюr столько жира, что зимой ·почти не· 

_ едят. Не до того им в это время года. С цаетупленнем холодов 
киты откочевывают к- югу, чтобы в лагунах Калифорнии и· Мек-

. сик� встушiть в брак и рожать д�тей. Лри этрм они по:iфы
вают расстояние в 6000--9000 км, двигаясь иноГда со ско- · 
ростью до 18 км/ч. Детеныши рождаются крупнЫми - З,�-
5,5 м в длину, около полугода малыши питаются матер.инским 
молоком. · .  . 

Повадками серый кит не похож на своих собратьев. Он не 
� любит океанских просторов, а постоянно жме:rся к tsepery, 

.· практически не покидая пятикилометровую прибрежную Зону. 
Зимой .его тянет на мелководье в теплые . заливы, куда не за-

. плывают косатки -- злейшие .враги жирных исполинов и их 
детеныШей. Серым китам калифорнийского стада повеЗ'ло, что 
их "зимняя резиденция" р.асположена вДол�. 600-километрового 
6езлюдного выжженного солнцем песчаного nляжа. Здесь в · 
любой крохотной .лагуне, за лю()ой отмелью, .оrгора>iqiвак>щей 
пляж от океана, китнхи J!аходят уюромный угрлщ<, чтобы: про-

. взвести.на свет пщомСТJ!О. Самый крупный ро�и.Л�iiый дом.на
. ходится в отгороЖенной от моря барьером из песчаных щон 
Лагуне Скаммона. В кристально прозрачной воде cpeдii нИзКих 
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n.Щ: о�тровОв-,.·рифQ�··и ·oтifмei зиИоt ·и�о- приют до·· 
IOOQ I(И'i'Ов. Здесь. Же nроисходs.т брачвьiе иrрЫ. Высунув r.on�, 
ву И$� воды; самцi!f высматривают ,,невест" и. завидев одвsо� · 
ку�. самку. спешат сд�ать nредложение. Когда· с.nустя_ дВа
три . месЯщ. ки:ttы nо.КИдlцот гостеприимное убежище, лаг.уна 
преiJраiцается . в фязную лужу с взмученной от движения ги-
га:цтски� те.л водой. . · · ·  · . · . · У американскИх берегов киты чувствуют себя вольготно; 
Зим�й за их бЛагополучием· зорко наблюдают тысЯчИ г.цаз. 
В ф�ти к .ни.� ведут ёамые nony.iistpiiЫ� туристские тропы. Для 
эк;скурсий _турист�кие. камnавии снаряжают napoxo.l(bl и катера, ' 
са�мрл�ты ·и дiфнжабли. На береГах лаrун выстроены. специаль� 
вl!rе··gышки, оборудованные сильнейшими подзорныМи Трубами: 
В ()�щ�м,' все киты·_на в�Ду, щщ надзором. :рлаrоДар·� такому 
конrр�.лю �иты надеЖно защищены от браконьеров: И д:nsi ки
то� хорофо, и доход от них ·о:rличный....;.. ни-чуть не меньше ·того; 
что . .дал .бы промысел. . . .•. 

. 
. . .. 

. Много· необычноrо ·и в питании серых. китов. Они единст
в��ц�е среди м�рски:Х. испол·инов оцуска!<>Тся на дно и роютсЯ 
в д0нных отлоЖениях. ·набрав Полный рот ила,· кит процежи
JЩет. ёrо ч�реЭ cneЦJJaJiьнlilй цедИЛьный· аппа·рат; состоящИй �;�з, 
ISQ:-180 nJia�тин китового уса, а ·оставшихся ·червей, рачков fi·. 
цр()Чую Придонную мелочь отnравпiет в· желудок. Не удцви-. 
тел1>но,' ч�о к старости м.орда серого в.;ита ·покрЫвается .бесчис- · 
леннымй:шрамам1'1', а .в Ж�удkе вСегд� полно камщ�й. Не брез- . гyio:f · киты . li п.панкТоном. Орудуя хвоСтом прим�рво. так же, 
ка.R'мы Ложкой в стакане чая, oн'Ji соЗдают �р�ща10щуюся �о
рQЩ<у,' в _ко�орой блаrо�аря центробежliой сШ!е �онцеКtрвру
еТся плацктон; ·а 'затем rлотают· порциЮ живQй кaimiцbl. 
' · ·ceplile ·и:итЫ совершают' мИrраЦий всегда· По одпньr и тем· же 

марЦJРУ!ам. Поэтому они легко заражают· Друг друга �с�оз- · 
*-<i�if�мн :.n�фаз�та1-fЦ. С�ада · �J!TO�!>fx ,J,tш�k � небольщих �рач-
. ЦQ� .<Soк�rt�a�� броДят Цо · вощ)�аrой морде кита; уцепившись 
з# ,��ж� - ��аднйм" rpyдaыr.j� :ножкам�.;:о9.�бенно р�_'rубах И''{ 
nQJJЩюгo от�:�ерстия, они .Jбез .стеснения грызут своего хозянв� 

. вl{. а�·:�. el-<i·кoae глубокf1ё й�ы. . · . ·· · ·· .. · ' ' · 
· , ;jJц� .е.�� : .. :�и и�. :1I�КJJ · �o�:J�PIIJe'нн� ::.не . . уме� · �чrават�:>." � . 
Если волн�· смоет 'паразита с ·п�.пу�ы. ��о�о. Д.�/{�оуt:а. _QJ:I 
к�р�е��� _утон� � I;JeC�MIJ прщ:корб�<_>� · рбст9�тм��во .дnя · 
!'-�()I'O. c;vy�o :.морс_КQ(О. суn\е�твt ... Ка�алось бщ, -�итов�е .. в�в. 
обр���н�_на,.в,���мн,�е; а OHJI проц��тают; Пара�и.ты дер_жа�· 

��t�.�����C:::.���aт;aJf,���t,:;;.,:�;:�:e.;�g�o���--
тe �.J'Wej,{я «?'рачнщх игр·, ро�ов. 11 JС�рмпеиия детевыща� · · _.; · . ЕЩе' senpИЯТiiee м'Ор�кие жеJiуди .....;.. усоиоrие раЧКИ. 'ci'p()�.: 
ЩсЦ�· "�f!iOf:t,,I:Щ .Ц;_�_.lо/-!ЦИе.,JJеРРЩ�В:ЖВЬ!� ��ра� Ж.ВЗВИ, {)Cфt.p,fii' . 
K.IHtn_ .•u �� P.a��J:UI она r;nубОко ваедрsпотс.� в Щ>�. кит _ _  · а. . 
тут же !tf-ii�a�a�и щ · бЛИЖайШИе iiOдf:ТВeВinnar -'- Juii#· 
а· 



' 

'tкие .уточКu. Эти царазвrы не сnособны, црвкрепля,.Ься �- JЦf�. 
Щ)� коЖе з�ря. Однако .. !'ита зто не спасает : �од ФУI!д&МеJ!Т. 
д.lift CJIOero до�а рачоц .. использует рак� вины мl)рскнх �e.nyдei .. 
На. ·5-7 �м внедриет�Я в кожу nенепла - крупный, до 32 см; 
·вЩоиоrвй рачрк, по -форм� наnоминаЮщий червя. ПарiэиТов· 
так МНоГО, ЧТО буд� &TQ Не КИТЫ,_ а ЗSери ПОМеНрШе,.ОЦИ бЩИ; 
бы еЪедевы за�Ив_g. Некоторые нз· параантов сами· ИмеЮ'!' ЩIУ· · 

, ШJJ:reJiьныji размер., В желудках серых Ki/:TOB поселяются 'От�а-
тител:ьные 40-метровые rлисты. 

· 

Кстат11.. из-за зтих кепроwеных квар:rираит6в испqли�, м. 
ПОJ!У,ЧИJIИ·. свое· Hfl.ЗBaiiИe-:- серые IЦ(ТЫ. Н� СаМО� дeJI� ;КО·� 
у ниХ .темная .. но с rод.ам�· покрЬJВается бесчиСJiеНН!'>JМИ: ·свет
лыми_метииа�и- с.цеда�и .. пребывания бессовеqтиы]!: даркое--

. дов._Чтобы ,унн:�ож•ц·� наружных паразитов, киты cпeiUfa�ЬJI�: 
заплывают в совсем У1К:е мелiЩе пресноцодиые лаrуны·и ву�тря 
рек. 'Кищвщ� !\4УЧЩ1еJIИ не 1\!:ОГУТ ж��' ., ' Щlpi!CJfeHIJOЙ воде и 
rибнуr; Часто IЩты забредают на rапечиые -ппяжц в зону IJ.PJI'" 
боя и, пgкачиваясь на 'набежавшей волне, труrся там о ,1{;1Ме�. 
иисТf)е �но, счuщаЯ впИвщиеся в к<Jжу рэ,кушки. �.·. · . . . 

, Серые· КН'fы могут размножl!lться только на ·J,'tfщrкрводье; �. 
�орожденный малыш совсем не ум�т Иll ллават�, · ни иырятъ.,. 

�.матерям 1t ,1теткам" приходвЕя .вlfимате;��ьно. следит-Ь, чтое?ы 
он не yroиyn. УдельнЫй !:'ее ·новор_ождеlfН!'>!Х·звачительро_в� 
чем удм�ный вес В9дЫ. ECJiи китенка отпустить, рн, хоть и. tsy- · 
ДеТ ОТЧаЯН�О. МОJIОТИТЬ ·.ХВОСТОМ, $.Се;таки; В KOJIЦ� К!)НЦОВ � 
дет ко дну.·М-аrь.в теч��ие нес'кольких месяцев ,,носит" ·сво�. 
дщятю _"на рука�". riодтаJiкивая его спи.ной ипи Подд�рЖиЩ 
плавниками. Чаще всего. ола д�р�иТ. �ад9ЩI' Ji� .передJ!:� .�Щ:: 
ста,х у груди ипи головы, прилаrай при этом немало уси.iiиЙ, 

· чтобы непоседливый озорник все время плыл на жИвоте, а его 
гоЛова торчала из воды. • · . 
: Дете_й кит�Qеи кормят лежа на боку, поддерживав малыша · 
хвостовым · плав.ником. Во время кормления I(м нельзя ни на 
минуту отвлекаться; �иначе мааыш �ожет · эaщe6Jry'l'l>tя .. � &а
гопОJiучно родить J1 вЫкормить китенка удается ТОЛЬКО� !l'IWIX· 
лагунах, хорошо защищенных от саирепЫх wтор�ов и 1'11.1К� 
океаи��й·во./lны:. Для продветаЮiя сер�х :вмиК'апов llеобхОАв-

. мо coxpaQHT!>· . ·IЩ�вые . роцщ.rа. с •. 1щр()що · обЬруд0в.анJШЩ1: . 
.. п�слеродовьiМ:k о�елевиимн". .· · ' 

' 
. . '· ·. . . . 

. · Любовь к м:елкоапдью чревата о.па.с;ностиr.Jи, Стоkт цеwюго 
�З�атьсл, забt>tть .'Об отnив�__:_ и rы Jii м е,�� и. В· .it'ro.м :· �� 
ce;p_w.e киiы не ВРВд31.0'}' в;ца�ицу, ОНI(�ПОКОi\.Щ> Jl�T)···�qlfOi 
вёлье.. сохраняя силы. в, наДеЖде, · чrо.· no�eдyioDi� fJP.pJЮ· -
oФSofioif.•т Их.>Матеj)и не- бросают ceiiuЩx ua Ne.iJ,-.�·�щ.mtЩ. 
О.ц возвращаются ·к берегу вместе с прИJiи��. чТQС$Ы Зil�aтlt 
мa�t;iwa.. . : .. . 

. . " ' . . 
' . :'' ·. 

- ! .
. 

. li.iiarO)Iapн Привя,Зенн()сти к берегоЩ>й n�JJ;Qce _cepfiil' от . аюе  
вр,�я нахо!tитс� У. Jl�c· "на r.Паз.ах•i, _а, �.p.�'#1en.$>JJO;, '� � . 

.. 

) 



J1ефавненно лучше свойх собраtьеi НесмоТрЯ На sто;у}'Ченых 
До сих пор не было единоГо JIIВ:eниil't) том, 'способпъt :n:И :серЫ� 
кИты' издавать юiкие-либо звуЮI. Чтобы решиtь Этот воiфо� .. 
уЧенЫе �з Центр-а . морских .Подводных Исследован.ий военпо
морского флота США· в Сан-Диего предприняли специальное 
�tсследо�ание. Более трех с цоловиной месяцев исследователь
ское судно .. У.сс .Салуда" nодкарауливало исполинов в море. 
З� это время удалось прослушать 280 китов и сд�лаtь 230 -за
liи<;ей издаваемых ими· звуКов. Изучение. записей- показало, 
что серые киты издают сам;Ы:е разнообразные Звуки - вздохи, 
бульканье, стуки; но особенно .: часто стоны, которые-· составля
пи 87% всех издаваемых китами звуков. Животные стонут днем 
и ночью, когда плывут -по одИНочке и стайками. Однако сто· 
нут ·Не все: 2/э китов оказаnись молчаливыми; Зато говорливые 
китЫ: способны издавать до 50 сТенов в час.-

' 
. . 

. СтонЫ представля101' собой звуки большой силы (до 160 дБ) 
про:Цоп:Ж:ительностью околв 2 с . .Их частота колеблется от 20 
до 200 Гц. С какой целью. издаются звуки, пока не ясно. По 
'свqему · характеру они могли бы годиться для эхолокацни, но . 
тогда непонятно, пьчему да:же ночЬю в темноте JJOцqpyiOт не 
все животные; Возможно, стоны - это коммуник:iщионные .звy
IQf, предназначенные для ввутр�тадного общения. Це исКJiю�. 
ч�lio, что стоны - реакция на · какИе-то внешние воздейсТвия, 

· на шум. бJхизкого прибОя или отдаленного шторма. Ведь и 
"чайки· стонут перед бурей, и i:_arapы тоже стонут".- Н-ак:онец,
стоны могут ока�атьсii· всеГо лишь выражением любовного 
томления. Зима -дора-любви, пора поисков---подруги, завоева-
аия ее сердца .. Как: же тут не застонешь!· 

· . · . 
j • ' - - � ' 

. Го�убое .чудо 

Южн<>е полушарие суровее се�;�ерно'Го. Небd ЮЖных сороко
вых .широт.·всегда закрыто тяжелыми облаками, а •океан гор
�ится серо-стальной хопdдной волной. Если в этакий хмурый 
Деiiек В-друг блеснет· соJIНечньiй луч и море до самог-о горй:зоц
та . разольется. бllpюзoil:; Это 'значИт--=- впереди раскинулис.ь 
пастбища блювалоs. · ,__ · · .. · . 

' Антарктические воды- носЛедняЯ вотчина морских исполи
нов. Блювал, или синий кит,� самое крупное существо из ког
да-либо Ьбитавшик ita юi:Шей планете, Только что iюявившнИся 
на· свет "малыш" достИга-ет .в длину 7,5 м. Семь месяцев спу� 
стя 16-ме·фовая туша tiee еще числится :в трудных младенцах, 
так как продолжает питаться материнским молоком: ·ВЗрослый 
с·амец В раСЦВете СИЛ 'МОЖеТ ДОСТИГНутЬ 30 М В ДЛИНУ И 150 Т 
веса. По сравнению ·с Подобными колоссами' npoq;Иe :ВИДЫ' китов 
каЖутс'я нйчтожными заморышами;· · ··. . ·. · . ·  · · ·. , · · · н · 
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. J{иrово� молоко -:-: :весьма п,ит�т�ьны�, продукr. На эт��. вы- • 
�-о.�ока.л�рцйной пище китенок растет Qqистине с косf1Ической 

�J!:Q(Iocтьrqt в средiЮI црибавnя� в веt:е 75 Г в ми�уту, · что ·в_ 

сутки_ составляет более 100 кг. Обы,чнq �оски у матери сЦря; 
т1,1иЫ в специапьиые карманчи.ки и сцаружи почти не вИ.Цн.�; 
Са:а.��а. _выпускает их, когда малыш дает ей понять, что rjpofo
.n<щ�лcя. Карманчики д�я сQсков оказываются очень у'Дофпdми, 
КОJ'да детенышу ис;п:о;лнится семь месяцев и настанет пора oтy
'Jar�· er.o от . груди. Голодному зверенышу ·не ос:тает�.Я iщчеrо 

др��щ .как пос.лер.о�ать примеру� родит�Лей и, открыв попiире 

ррт, рос.тара,ться �aб�:rJ> живот разно.й мелюзгой. ·· · · .  . 
. . ·· >:Цзрос.лый .·с:u:ни_й кит . . нео6Ы':111-�Но красив._ с·щща. н,е}191о-Г:Ь.� 

-�у.боrо цвеrа, t!, с;обранн
о

е в скпмки. брюхо �J>аШено · о�R�о/о� 

' �e.ji'J'O.�. по���нкои -из ди�;�томовр�tс вор.орослей� _'l);м�о.-кар_ие .. с с�:
ним отпивом· небольшqе .дgбрые. rщtза IJPIЩaiQT морде _звеР.Я 
осмьt�енаое вырl!.�ение . .'Нек0гдil, �щеан укра_ша.л'Jil _ це�()�J!;If'"бв� 

рюзо}щх СП\fН. �спол�но.в, всппыв�ющ� к поверхйостц, · ;т0С)ы. 

провеитилиро,аfЬ пеrкие. · . . .  : : · 
· 

. · ·  · · ' · ·::··- ·· .. 

. ' . �;li��ь' сИН!JХ . K�TQB :п9�иа ��Кретов� :Сч,Ита!ОТ,. ЧТQ с�� -�� 
J
' 

t?�ю:вапо� .создарrся .н� всю жrщt�.ь: Супруги ·. оч.ейь :цру�н!>l. 

OJJ_И пост9я,нио Qбме��аЮ�ся м�lk.дУ с:об:О.й _р�з.личJ!Ы�i!'.,.с�ГИ�!.
дами .и »сеrда .. дейс�у-�т <;>�ень .. �о

гл�с
о

в.�н
но • .  - . · . . . ... ,, . , ·;.,. 

; ... ){ОJ!Да ,В .. Се:t.�,ье �IЩИХ KИ"rOJJ -�щя:вл.яетс� . QOTOMCT:Q,O, Оф� р��и..: 
те.ля �аботливо пестуют. �оего е..цинс�в�нноrо отпрыска, пок• 
тpj"jl�. по:драс-rет настоnыф,: ЧтобЫ в. ()ДiЩоЧку; .или ·в ко�П'�нв� . 
одво�:двух .сверстни�ов �ст�т!>�Я Странс�ОВать по бeJi'Y.���e.: 
ту1}�0ЦР.8СТаЯ Ц, Н81)'ЛИВ�Я 1!t,ИРОК, . _ , . . . 

. 
. . . , : ., .. 

Пасутся синие киты У. �мой. :повер�ности� .Щирок() ·ра�инуц 
пас;ть, оци прочесывают стаи мепких, рачков� Подержав рот 
открытым� полминуты, бпювап сокращает мускулатуру щек и,. 

прижав к нёбу трехтонный язык, отжимает улов. Морская вода 

мгко проц�ваетая сквозь р�отный частокоп свисаюЩих с · 
верхней челюсти·ЗОО роговых nластин, а пища отправля.ется в 
жеJJУдок.. ЧтобЬI. чувствовать _себя с�тым, гиГант должен и�еть 
� желудlt� две тонны nлаsктона . · 

. . . . . 
. Если уловы иа поверхцост.и · невел�ки, блювалы · цырЯЮт на 

rлуби_иу �0�40 м в поисках более плотных скоплений всЯкой 
· мепюзrи. Всплi!Iвая на 11оверхность по.сле пр.одолжИт-епьиоrо 

по:гружения, киты выпускают свой·· знаменитый фонтан -
струю сжатого воздуха, на�ыщенную .водяными парами. Вы
ХQдя ИЗ. двуХ бnизiю paCQOJ.IOЖeHHЫX .ЦQLXan, узкая струя на 
в.ысоте. 15.м (высота пятИэтажного дом·а) образует султ�н. по
ви.са� в. воздухе капельками. конденсl!J!ов.авшейся впагИ. Вы.· 
со:кие .ФОнтаны. и пр�давали _китов, сообщая ки:rобоям .Qб . их 
присутствии. · • . · 

: У блюьалов мало врагов: Киты�у�ийцы --косатки_ о·пасн.ы 
rt�J;aBHЬII?I. образом детеJЩш�м., �ато у них немало паразитов. 
В :КИшечнике, в .легких, в �епчном _пузыре, посепя�я различ;. 
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�Ые "r· .Л�с��. На каk цекоторы� киrов: особенно· живущих в 
А.ю:.а,рк.тике, nacyт,cs, китоврi� вши. . . . _ _ .. 

. Некот.орую ломощь ·китам -оказывают воздушны�-саJiнт�ры� 
Кщда бд.ювалы nодходят к ПО./!Ярным островам . ИJI.И JJYCТbllj:НЩI 
береr.ам · .юrа Южной Америки;· на их спины, улучиВ мо�ент . 
между двумя. nоrруженйями, опускаются морские санитары
�,удики-л.}Jавунчиi<И и CJ<Jieвj>Iвaют, если успеl()т, рачков. Пока 
же ,кю,..уйдя на глубину, занят. поисками корма, щ!и ц�лыми . 
.стайками Парят в воЗдухе, высматр1шая в црозрачной воде 
своего кормильца, чтобы. Приз�млиться на. спину, чу:rь только 
()На ,покажется. из воды. . . 

СИние. киты сnособны издавать самые разнообразные звука; 
в том . .числе и высокочастотные, в дЦ�inазоне 21-31 кГц. Их за-· 

. П.\'IСали с . б.орта норвежского. зверобойного судна "Полярная 
зве�а". , Исс.llедования . вокал�ных способностей .китообразных . 
начались слишком поздно, когда гиг.антов осталось совсем 
мало .. Чтобы н айти в океа.не синего кита, нужно много времени 
бороздить морс-кие просторы. . . . . 

., Огромные ·раз.меры. оказа.цись для китов поистине несча
стьем. 50-150 т о'NIИЧНого сырья,. иЗ коих около четверти со�. 
ставляет жир,- это насrоящее t'!огаrство. Жир шел на изго
Т0ВЛ�Шiе-.мыла и. маргарина. Из· костей млучали- клей, жела· 
тин, костную муку .. ОгромнаЯ печень -. настоящий склад 'вИ
тaM . .I!Lita. А. .Железы' вgутренне,И секреции позволяли· медикам 
ШМ)'��tат.ь. ценнейшие rормона.i!ь_ные препараты . .Кровь и внутрен· 
ние .. орга ны оказаЛись отлиЧным сырьем: для. изrотовлелия удоб
рец� Достаточно -вкусно . -и t>�ясо еиних китов. В Японии и 
НG_рвегии оно дользуется .хорошей· реnутацией. 

, Несомненные. достоИ"Нства синего кита реш11ли его участь. 
, Коrда в южном nолушарии !l.l:t.Cт.ynaлo лето, синие киты устрем" 

лялись . на жировку в. IJОЛЯрRЫе- водЬ{, а их .северные· сородичи 
на Jiе'I:G .. отправлялись .J<.· берегам . . �укотки, -в северную· часть 
АтлаитикИ и .. в Ледовитый .. океан •.. Здесь их настигали кИтобои, 
за-ботившпеся. лиwь о - .. том. Ч;тобЪt . .. скорее наnолнить- трюмы. 
4Q-llleт .. н.азад. 75% добычи. китобоев. сосrавляли блювалы. ·В по;, 

. сJiе;дуJ;QЩие.rодЫ·Щ>быч-� -(ШЦИХ кищв резк� упала, сннзивmис:ь 
до:сl-% .• -� , ,.,'·:''�· , - . ·.· _,. __ , .. , .. . · . · >.·· '· .• .. . .  ,. , . .  · . , ..... , .. . 

-� "КJЩо!)оЙiЩЙ . праммсел. велсЯ: -самым в.ар.варским, способом,-
. без: Ка�j{IХ·Л..ибо .др�1;1:1(1,П, -О:rраю�!lений. 1 . •  или IJPpM.· -:Положение 
уоуi:у.9лялось, 11�м,; яr.о, бдювалы обптщот. вдд.ли -or берегов-�· 
.меящународн.ых водах. Никто не 'IУВСТвовал себя ,.хо�яи-нОм . 
бЛювал-а, . .нпkто-·и. не .заботИЛсЯ .о �rnм;. ХозяиJiом синеrо кита 
.можио быJI;О' .стать;,·тоЛ:ько з.аr.арпунщ3• гщапта .. И :китобои при· 
лагазrи·для.этGtо максимум усилий. · . · ··: · · .. •" . - •· 

'. ·Ки:r0бойныll · промысел .бШJI,_реrламентироваи· ли.mь в 1946 ГО·· 
д.у;. l,;le, зт.Q.у.Же кичего ие . .измеНило: ко.nиqество китоа прЬдаn.жа• 
ло резко сокращаться. С Ш64 гоДа ввели· .зиа;qmельные,оrра·· 
ниченкя, а за�м .по.пность.ю запрети.пи добычу-блювалов; К со· 
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жалению, спохватuись · слишком , поздно. . По подсчетам 
некоторых ученых, в бескрайних просторах МировоГо океана 
осталось всего ЗОQ синих китов. При так:ом JtатастрофичЕ!скt)l',{ 
С!окращевии поголовья многие виды теряют способност1> вос
станавливать свою Численно,сть н могут вообще исч�знутъ с 
лИца земЛИ. · · · ·" · • · • · 

Итак, прогноз в отношении. синего кита неб.ilагопрнятен; 
CetoдJI� эти жцвотные странствуют IIO океаНу в• одnночку или 
небольшими группами. Зимой в разгар брачн01:о периода Шан
сы найти себе пару очень невелнки. На тыс�екилометроВЕХ 
Просторах Тихого и Индийского океанов разминуться. друг с 
другом совсем нетрудно. И нет никакой гарантии, что такая 
встреча состоится хотя бы в самом .отдаленном будущем� Ма
жет случИТЬся, что естест�енная гибель Юtтов начнет превы- · 
шаtь ·рождаемость,- и тогда они обречены. Человечества. 'бес
с�.пьно помочь блЮвалам. Организо�ать их искусстJJенное· раз-
ведение пока невозможно. · · · · 

· 
' 

. Синие киты размножаются чрезвычайно медЛенно. ВЗрос-. 
лыми они становятся лишь к пяти годам. Беременность длится 
год. Еще два-три года самка занята вЫкармлИВ�ниеи и воСпп
танием одного-единственного детеныша. В резулЬтате к десити 
годам жизни она в состеянин произвести на свет липtЬ пару 
.,малышей". А всего �а свою 20-30-летиюю жизнь самк�. ве
роятно, может иметь не больше Н) детенышей . 

. Если нормальное размножение китов <тажется во:цt.оЖ'Н'SМ', 
а запрет на их добычу будет cтptm> соблюдаться всеми � . 
ми. то и в этом случае их числеиность будет расти- так медлен'� 
'Но, что. пр омысел в объеме 4000 голов - именно та�tа-я · nпфра. 
была· заnланирована· ив 1964 год ;..;.... может бьrгь возобновлеп 
не раньше чем через _70-75 лет. Срок вnолне достаточньrR, '1'1'6· 
бЬ1 подумать об организации китовЫх хозяйств . . · 

· 

Подобные--nроекты в настоящее время не кажутся yqeньmt 
чересчур фаитастичкыми. Для содержании китов в океане не
потребуется строить вольеры. ЖИвотные доJ1'жны иахо�Jiтьаi-. 
ва полувольном содержании. Полпрным летом из них J.IOЖIIO 
ф�рмировать стада в местах особенно обилЬного СИGtt�И1111-
криля - крохотных,. похожих� на кревеtок - существ, г .лавной 
пищи сииего ·кита. Для этого потребуетси разобраться в систе
ме звуковой сигналивадни китов и изr,�ить. их повадки; К осе
ни "стариков", достигших предельного вееа, можно будет за

..бивать, остальных же китов отпускать на период размноже11Ия 
в теплые .экваториальные вQды. . 

Особенно заманчивой была бы организация молочных хо• 
звйетв. Китенок в сре.-нем по.лучает от М!J.тери в дe!Ut• оо :680 JJ• 

жмтоватого молока. rодержщего. �� жира едкого м·�в...
стеrо вку.са.. За 80 яией дООки из.собраииого моло.ка.-М.Ожво.W... 
� 6н JЮIIучить сто.пыю � жира. сколько ,вытамиваете& на.- .  
тytdJl взреслоr0 кита! 

· · 
. - · • •  1· , • •  



.J 

. : · · Йе : ·и�iЧiщЧ,еirо, · tl�o а·_будiЩем Дей�Йтщно удастен ··осво.; 
li1'& .Доекiщ 1Qi'J,'9B •. Да�� .. :�е кьты.:.:... ItaiiiaJioтьi: не �прояв� 
.пяюt. Цо .o'l'rtomeнliJQ: ; к чeJiQ'вel(y �rреесьвности, пока. ca'МJI (Je 
ri()двeprиyтcS,r. н.апацениiQ.. ··. Процёс( 4оения ·не должен ·быть 
трудоемк:им·. В отличие· от .Цетеиыm:ей подав.пяющеrо бо.пьпtнн
ств/1 МJJ:�Щ9ПИТ.ающих ЖИI!ОТНI>Щ� кщятам не приходится утр,ж�. 
дцт" <;ебя соса.ние� --'- п�:Ц · вод_t>й · sто бЫЛо бЫ де.пать ·нелегко. 
<;оЩ.аЩа� опре.ц�екные ·мус,к.У.пы. ��мки вп�ыс:rш,в�ют сво�му 
чар.у :в. p(!t rtорцию ,;с.пивок .. : )'.ак�. образом� что�ы получать 
к�'J.'Q.вое мoJi9Jt:q, ну�йQ. JJ!I)'чЩьса вЫзЫвать рефлеrсс самопро
извоЛЬвой моnокоотда'чН k сkоil:сtр'уИро�атьJiодхqдящее дои.пв-

���Jrз��:&��� · ()pfajrй��Цйir ·�ситовых хоая�Ств цок� · йо��Р�� 
1:!И"1;f.е:rсп. �к .с��зка,. ВС? ·Jte�Ь ·и. �oJ,teт )i:a Лупу все�"20·.1tет 
в�JЭI;( ��з.��<;*· ф�н�СТ���; В, ·.�aJitн. дни би()доr� nеJ)��ИВа�т 
бn!I.Oe ·ра$виrие. 'Ra �Qв�ке дкst. ·:всеС'Горь�аее осв()ение Ми
рового океана� и. не v;ёiUIIOчeпo, :что nоДобные ·хозяйства. оК&
�уr�� В'!>lс,Qкоревт3б�ьiiЬiми-':И ·_цозволит· Полmщевко ikc'(t.hya"" ·.· ·�jф"'����. ·�,т�р·J(��ее!Ш� , '. Q.к��f!�I{Jie . пастбища; ·:а на'��щее 
IIP��- Чeo!Io�e!!:QM J.фlik'!И'Je_q�. �� ИСJI<?.nьзуемые. . . · · •с· ·· . 

·. .  ' . 
.. :·��т'Ьд'ес(т -�� :назад ;ст•м еиащ кцов уничrожа�и в сtт;. 

ки:д()·.Эfн.iiлцонц 1'9ви f,CRR;itJi и• обв.п�о у.itьбрили .океаи=свОИiiн 
. iiсn»З:$11еииям11;· · t:o:Цiaast ьреДnосЮtку ·дЛя бурц�Ф · ·paзвИ'tli'lr 
ме:{!IЮ� пЛан�iфiа. ТеперЬ 'всИ ��.се• критi oC'I'aerc"Я пОЧТИ не;. · 
rMЦY.t():t.·· Зна,еви� . · $roro ф�ктОр.а · био.поrк. 'еще · а� . суме-Jtи 
q:ц�КЩЬ.: ЦQJiЧИЩа аеСЪе.д:�ниЪiх раЧков . Уi!h.Ч'rоЖают : lieCМerнQe · 
к()��с-r&,о iйцlвкт<Ща, в rом ч'сле икру И .iпiчкнок рыб.'Остаа;. 
d:ie�� .'Же):�есЫ.Цеiщой Р�С?ьеА ме.R@з� внди��. iipиxo.Jiiiтclf to- -
nодать. . . . . . - . . ' . . . . .. 

. :.··не··при·ведет· лif·yн"iiтo:Жeвlie китьа � оскуденИ.о· p�!SiiЫ� 
запа�о.в? Вот еще, о.два из пр11Чии, заСтав.nяiРщнх. )"lehbl:x. 
И��Ц;t;� пуун· во�с!а.новления n'оrоJЩвьЯ_ cиJJero. кlri-a. ОрГаниЭа� -
Цк я· ··�ро_м�сло�Ш �озЯйств .с_ .ЦЕЩЬ[q п.паномерноrq· �.crto./IЬзolif· · 
кИя. ценных Для· ·человека живОТнЫХ -,- новый · этап в оСВоении 
pecypco(iiauieй птi:не,т�.· . · · · · · · 

· 
· · · · · 

. ЖиЩtй. пр.ожектор 

: ·Макеи, мвд•. мини . 
В 1899 rо;цу будУ'щеrо академика JledИ�дa Ис�а�ов�Jча Ма�- · 

де.пБiотама в:ск.пЮчи.пи из Н:овороссийекоi'о универсliтет:а·..:. так 
тогда назывался университет в Одессе. Манде.пьштаму не nро
сти.пи · участия ·В студенческих выступпенiнrх. Лиmенiшй воз· 
мо.жвости ··закончить свое. об_разоваиие на роди!Щ 'Манде.п&-
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. . 
· .iщ·ам пере�ал 1'! Страсбурr.. Эдес� .он поступил в университет. 

а; nозже нач�л свою научtфq дея�ьносrь в знаменито� Фlf
зilческом ;инстит.уте, еще 1(раиившем тра,!J.иции .одНОй нз л-учш�х 
эксnериментаЛьных щко.tt мира. Уже в сrудеИческ�е J'Qды его 
умекала теория колебанJ!й, . �оторой он �освятц ьсю · свою 
жиань. · . · .  . · .·. 

Ма�делыnтам . .:... один иэ КJUiссиков .фИЗ!fчесJ<_?Й !iауКи. ·�го : 
всеr4а оrJiичала не толыtо глубина и щиро:rа сужден;ий; 1Щ и 

. ясi(Ре'J:ь, лаконичноСть и законченность м·ысли. Занима·яс&' вс'ю · 
X{f{��i. ;колебания� и; о�.:rем . не менее так и не PИCКНY.Ji.·fiit.�.Ь 
QUРЩ�ение да�ном:У циду явленИй; Видимо; сд�ат.ь Э1:о р�н.-

• ,. трудне. : 
· · . . : . . . . . : 

;,: ,tlтoбl!l .объs,rсии1ь,. что_ т�к�е звуковые . KOJieбaиmi. ·· �� ()Щf 
с*, ведут, .придется начать издалека. · · 

· . . : - . 
_ .  Нанболее удобно в:аблюд,ть_ роо�щу на. поверхности ·жВj!iЩ)

С'111\ �р�ьтЕ;· камень в РР.Уд :или 'it.Y?J!.Y, и. по _цoвepxli:o�)iG
� .. JCOIЩeiJTPиЧ;ecJЧie вол.Юi,' пQс�Пенно· сТанов·исr.' i{ce.�'f?:�e 
.и Цезамщнее, ц(jка noilljocr.ь'ю не·��тухвут . . . · . · · • · · ·· ' : -· ' . 

. : .J�огда. cfi(�"J:pиuiь ца р��буЩ��а:аШее,ся:· .!Юр,�;· �вО�� ,� · . 
здаетсв впеqатл�ние, что гро.мады вод, JJЗдыбивШисЬ под ·наnо
ром ве'l'ра, , :qолиа . за_ BQJiвoй, . 9тi1рJ!вitЛись 'rуля:_ть :no 6Ra;i1ctmм -
op(IO.'fOpa�� Э�о ·Iщлю�!f. Щ�.и�ляд;итес& ,с. цредмtrt:�� )tо!'�щу- · 
�;В �ао,се Qeii�. Дни взл�т�!QТ Jt:li t.Ре���$�И, !�О,ЦР,{}��F�Ю,т 
е. вим:н <;овсе� н,емного· и, c'(C�tTif8Ш�cJ> ·.по· задиеtifу :пq.поj'Ьr.(у 

. crpipнy, Р�S:зl!!ааютсв)tрнме.р�о,на j>м· :же")ii�сте;· o�кf.Дa.)iat��� ' 
·ли �ой бег . . НJщатывiНQЩИ�� веЩИ� cilo,вa · .-·снов. по;Uцаfы- . 
вают Их, .. но, рзметнувЩиеь 'ila 'fребе�ь; OHJ всЯ:tfИЙ .P��ji�s� 
враЩаm,с�. ifаза.д, еqвершИв _круг. iщ ЗамКвутQй· optiJrte. 38� 
чит, ·и 'вода ниКуда не перёмепiаетсй. ·Она upocto в��й 
.над пqв�рхностьiQ вол�ой и ·тут же опадает, образуи гnу&,иmе 
провалы� · .  . . .- , · · · . · _ . · · · . .  _ 
... В«;Jда ПО�оrла BeJIИKt>мy rалил.ею убМИТЬСЯ, ЧТО Предмет, 

�даiопЩi% звук; . коо!iебJ!'етси, :Поро.Ждаsi . вокруг �еб,я )�oii� 
Эrсспе'рJ:IМентал.ьной установкой· . служил хрустальiщА:: бокщt, 
поqти до краев оnУщенньi:fl в бiщьwую л9хаиь � · во�о�:Та.tt'й� 
лей легкими ударами заставил' бокаЛ' звучать · И у&Це;Л; как 
р�бью разбеrались в�круr Jq)OXOTHЫe радиальнЫ& волны. 

. 

Развитие акустикИ шло медленно. Только в 17 веке стало 
оit<!JВЧатмьнG ,ясно; каким о6'разом Itолебания стенки· колоко· 

. ла восприн�маются нашими ушами как звук. Оказалось, что 
для зтогq· необходима к�кая-то среда; СЩiсобнаЯ передать ко� 
леоания· от звучйщего предмета ·к нашему уху'. Немецкий ��-

. цый Отто фон ГерИке 'сумел убедит.ьс.Я, Ч1'О таl<:ой средой: явля
ется воздух. По мере того как ученый выкачивал его из-под 
·аеuянноfо ·колпака, помещенный. внутри колокол §J:!учал· все 
елабее и слабее. · -

: · · , .. � . ; · . . 
. , · Волны· на границе двух сред � толЬко частный сл-учай ко- . 

.ilебат.е.li!>ных процессов. Е�и уд'!lриТ.Ь.в ко.покол; .вверх,-вии.з, 
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nправо и ·влево - в. общем, во все. стороны. побегут, расшвря-. ' 
ясь, сферичес!Qfе Аолиы., ПР:а:вда, мы Их не увидим .. РазВе что 
еолиеч,fый .Луч вwеветит м.iщжество rtылииои. l;l_eno./UЦIЖIIЬle 
до _удара, -они· начнут двJП'аться По замкнутым орбитам; всегда 
возвращаясь .в исходную точку. Точно такие же движецня со
вершают молекулы газа. Если бЫ можно было Их видеть, JМ>I. 

• обнаружили бы, что в отдеJIЬные мгно!!ения они стремятся 
собраться все вместе, в другие- рассредоточиться. Следова
тельно, сущностью звуковi>U( волн является рkтмическое иэме
нение давления. 

Аналогичным образом волНы распространяются в Любых 
средах, в том числе в жидкостях и твердЫх телах. В · эт0111 су-: 
мел. убеднтьС;я все тот же Герике. В· -качестве звукоизJI}"Iателя · 
он 11спользовал уже испытанный колокол, а звуковоспрИнимаю
щим прибором стали рыбы. Ученый бил в колокол·.на берегу 
nруда и бросал в .воду хлебный мякиш. Вскоре звуки колоко.ла 
стали сзывать к берег,у сонмы рыб. Видимо, проще было -бw 
нырнуть в пруд и сам;ом-у убедитье;я, что звуковые волны моГут 
раепространяться в воде, но это почему-то не пришло. Герике 
в голову. . 

.. .Человеческое ухо. с�особно воспринять, т. е. услышать как. 
звук, лишь колебани� давления !lоздуха, совершаН?щиеся. с ча-. 
�;ТОТОЙ от 20 дО· 20 000 в секунд)f. Зву� иереетает воспринимать
ся Ка!< неnрерЫВНЫЙ, КОГДа· давление .Меняется реже' 16-18 раз 
в секунду: В акустике .t.,толь редкИе колебаниs:t давления-назы
вают. инфра�вуками .. За сменой давлею1й. свыше. 20 000 раз р 
секунду человеческое ухо не сnособно уследить, ,а n()тому и �· 
мт10ет информиров.ать- о них мозг,. и нам: .кажется, что вокруг 
царит .полная тишина. ·Такие· колебания называ�тся ультра--
зв-уками. . . . . . · , . . слово "ульт.ра" в переводе .на ·русский язык означает ,.сверх. 
-за ;nределами, по ту- сторону''. Не сл�дует Думать, -что улщра
звуковые колебания имеют какую-то иную физ�ческую ярврв-

"ду,-. -отличную от природы обычных звуковых _волн. ·I?OЛЫIНIIt-: 
стоо· ·животных отличцо 1щспринима16т неслышимые для ны ·  
ультразвуковыееКолебавия . . Наш верный спутник- собака. с�. · 

,., собю1: улавливать· ультразвущ� с частотой до� 000 ·колебаний 
в секунду. На э-том основаны мкогИе·циjнювые ·НОМера. Соб�к-е
иа.тематнку задаЮт задачу: сколько .будет два пЛюс пять? Дрее
свровur.ик -с�ешит оодска&ать_ ответ; подавая· е. поъ"щщью. ene. 
цнаJlЬВОI'о -ультр�вуж:о:врrо стистка .-семь -�СJJЫШIИIЫХ AJIS 

· зритеnей сигналов. В . ответ на, каждый · CЖ'IGUI• четвероноr,ий. 
ар..тисt тявкает, привОдя .зрителей в восторг сво�Щи способнв-: 
e'I'AМJL• : : . . . . . 

. . ·. . . . ' • '. • . .  
. . ·;Окружающий мир оолqв иеСJiыщщ.tых д,ля вас �вyi(OIJ; .. G.lula• 
ко: оrорчатьWt не :стоит.· Длительное. шумовое :возN)iстаие � 
оо6ив-выэвать ·серьеЭИfаlе ... забщtеваиня � слуха•* tteв
'Pp&.IIЬIJ"OЙ Ю!Р�вой сиетеиьt� � f;ОЗД'о/1 В&ИJI'YI' а6в · .'F81f8Й.' 

' .·· - .. ; .... _ \; - ·  - · . . . . -
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Шуi1ВЬ1й·· мир, · �то сам от этого· t:rрадает. Бот.шииство машин и 
механизмов,·. кроме нИзкочастотного. грQхота ·. и шума, провзв� 
Afi:J еще li ультразвуки,. к счастьЦ>,. не мешающие .нам:. спать. 
Эти коварн�!�е воли�!� хотя . и не воспринимаются . человеческим 
ухом, тем не -менее :при определенной интенсивности могут бытЬ 

. опа�m для · нашего здоровья. . _. . . · . . · . · · · 
-Для ·успешной: -.Эхолока.ции необходимо. зна:rь скрр.ость·· �ву

ка. Артиллерийская стрельба позвопила. заметить, что звук до
статочно тихоходе'И, а зат.ем помогла с высокой точностью 

.и�м:ерить. скорость _его распространения. Члены Французской 
академии -наук, проводившие эксперимент, распопожили на. 

, xoJIМax на � расстоянии около· 30 км: одна от другой ·две пушеч- · 
иые батареи. Пушки палили дв.а раза в· час, а .иаб.пю;цатели 
оПределяли, чере3 сколько времени пос.пе вспышки орудийного 
выСТQела их. ушей :достигал .. звук:. ОказаJiось, что 30. км звук 
покроет примерно. за две м-инуты. Чтобы обежать земной шар 
по экватору, звуку потребуется больше суток. 

. ."-Скорость распространения зв.уковых волн не связана- ии -с. 
причиной , Их породившей, ии с их �астотой. Она зависит глав• 
НЩ( образом: от· характ-ера и..со_стояния среды, в. которой· рас
пространяются волны. В воде-звук бежит в четыре с .nншиим' 
раза быстрее, . чем в · воздух� · За· секунду он покрьiвает '6Qnee· 
попутора километров. Если в воде распростраияJРтся волВЬ1 ·с· 
час�ой колебания 20 000 .ра�· в секунду, ,т<>. иа: ilротяже�tии 
попутора··километров (расстояние, котороо звук. в воде ·пробе
жит за одну секунду) должно уложиться 20:000 вопи. Цри ча• 
стоте колебаний· 100000. раз в ,секу�ду их ДОJlЖИо·.уложиться 
в.б.раз бопьше . . Спедовательяо, дяява волн будет в·5раз мены 
Ше.. Таким образом, ультразвуковые �олебания . порождают м-и,;· 
ниволны, инфразвуковые,.... макси, ·а -волны .• слышимого._;нами 
диаnазона .относятся к. разряду мидиволн; Гапмей· первый 
удос.товерился, чrо высота _звука -зависит от ·дii·ИНЫ· ert),.вoJJны. 
Проводя ·ОПЫ1'Ъt>·со звучащим в воде бокала� он обраii'ИIЛ вин.;· 
мание- ,ив -ro, -что, если .. ,вы�ота . звука . ставовилас� ;На' октеву 
·выше,. рябь делалась в два ·раз.а меJI·ьЧе....._ , .· · ·" .:.;i • .:. <· ·. ,,.  .. ·" :. 

· Длина .звуковой во.!ЖЫ находится В· пропорциоиiмьной;n"' 
висимосtи.·от ctropoc!fи звук�. Чем больщее� расс8-оинliе ·за е;ци .. 
ницу�времени-.Jф�вт.звук. .т�м·д.пиивее.дод'ЖIIы.бы:rьволны�· 
Позтому-.nри·одиваковоА чac;ro:r.e зауковая.;Во.nна_" распраетра·• 

. -.иись. в ооадухе,: .буде'�' в 4,5 раза короче,'� в !!Оде.· Hanp�· 
мер,сдЛII·На' ВОЛНЫ· улЬ'FрЗЗВу«а С. чаетот6i�'50::�Гц. (т. е. ·56-()00 
кепебаиий в-�екунду) ·в во:;tдухе -равна А8 �;-а 'В>'ВОАе-Зi ··ИИ; 

Важной х�рактеристикоА звука является. его интенеив·. 
· ·востli. · Ба.ра<iаниая- · -nерепонк"': качпнае'l' • IЦШебаТЬО!f; -•за, ,�tiЧe'f 

9НергиИ;• переносимой от источник-а . звука с· ПО!IЮЩЫО. ЗВ)&:JIОВЫ»· 
в0о1111. Чем !Sольше а м плиту да sвук.овы:» · BOJI�f\, чем 'зиaчJneJIЬRee: 
переноснмеt :RМИ .-знерrия, тем. ивтеисиВhе, силuее авуки.i ·: 

· Необходимо помиmъ, Что ейщt звука, -коаичество зиерrии,� . . 
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которуЮ' не-сут· зв-уi{евые · волны,· вика-к не отражается. на ск.� 
рости их распросtравевия. В этом легко .. убедиться. Рябь от 
броШенного· в воду. камня, разбегаясь от места . его падения,
nостепенно заtухает, во· ее скорость остается постоянной. Это 
знал enie Галилей. Црисутствуя на церковных богоСJiу?J(енпях, 
он продолЖал оставаться физиком. Наблюдая, как· в соборе 
раскаiJиваются люстры,- он заметил,--что, какой бы· ни была 
амnлитуда их движения, период колебания оставался постояв- . 
иым; Ученый ·нё мог принести в х.рам·водяные часы,.которыми 
обычно nоЛьзовался. Подобаого кощунства церковь бы не про
стил а: 'ПришлОсь. nрибеrнуть J( подруqным средствам. Прибс?
роМ' дJiя ·измерения времени• стало· сердце. Не. убежденный :В
совершенстве собственноге хронометра, ·он комnенсировал ero 
нет·очii'О'сть количес:rмм· зкспер-Имен'fов. -У Галилея: хватJЦJо 
тер·nения ·�делать· тысячу измерен!fif и. убедиться . в рвоей 
npaneтe·*.. ·- · . .  _ . .. ... , .. . ... . , . _.· : 

-

. _; ·· ·.· . . 
' 'Ч>rо' nрQисходит- со звуковой волной,- коrд:а она-. встречает-на 

�воем--- •пути·· ·препптствие? Вtфнем�я ·�- -.пу�е, куда м.ы бросИJiи 
камень. Тонкие былинки, торчащие. цз воды, практически . не 
мешают разбегаться круговым волнам. ТоЛстые стебли трост� 
инка уже являются для волн nомехой, а торчащий из воды 
камеНI> :разрЫВI:lет -кольцо. За. ним вода не морщинится рябью • .  
Подобным образом ведут себя и зву,ковые волны. Если их дли
на· �ьше··_пр'еnятствия,-· они' от ·него •отразятся, а поаа.11:и во
знnнеt звуко�ая т�нь. Звук туда не нроникнет. Звуко_ваа воп• · н·а;· ·изменившая· наnравление -смего движеНJ!Яt ··и есть:.: .эхо. 
Чтобы получить эхо ·от мелких •_ П]>едметов, особенно· в воде, 
нужйо использовать уJJЬтразвук-овые посылки· с очень· корот� 
кой звуковой йолной. · ,. . 

Характер звуковых вблн зависит от их ·длины. ВеличИна _ 
звукаизлучателей слышимых ·наl\fи зl;'lуков обычно незначитель-
1!3' в 'сравнении с длиною излучаемых звуgовых- волн. В. этом 
случае звуковые ·ьолны разбегаются от· из,�JучателЯ во все сто
роны. Иные взаимо<?тношенип возникают·· при генерации уль· 
тразвуков. Здесь габариты излучателей могут быть сущест
венно 60\Льше длины ВОЛifЫ излучаемого звука; Такой излуча- . 
tель будёт nорождать nлоские �лны. Они распространяются 
в направЛении, перпендикулярном 15· п.Лоскосt-и из.ilучатеiт. -
Возникает звуковой луч - узкий· nучок звуковЫх волн. Он по· 
зволяет сконцентрировать всю ·энергию звука на · нужном 
НаnравЛеНИИ, ПОСJiаТЬ ЗВУКОВУЮ ПОСЫЛку да.iJЬШе И ПОЛучатЬ ,. 
более громкое эхо. Интенсивность звука резко возрастаеТ по 
мере· ·увеличения частоты колебаний. Генерировать ультразву
ки, -обладаЮщие высокими энергиям!{; nроще, чем СJiыши:Мые - . . 

, • Uервод колебанип . маятника· остается • постояиным JIRIПЪ при · малых углах отКJЮневия ero Ш'!'анrи от вертикали. 
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8�f'КИ такой же сипы .. Поэтому при .зхощжации 11ьц·од.но- ис-
пользовать ультразвук. . · . . 

.··· '·v ультразвука есть И обратная .сторона. Он оЧень. быст.ро 
ватухает. Чем выше '!lастота звука, тем· быстрее идет его По
tЛощение. При увеличении частотЫ в 10 рцз заrухание будет 

. происходить в· 100 р;�з быстрее, а спедоват:епьио, рези:о. сокра
тВтек расстояние, на котОрое он распространитоя� И все-таки 
дт1 эхолокации выгоднее применять. ультразвук, чем более 
низкие звуюr. та,к как последние трудно генерировать узким 
�ком. Расnространяясь во все стороны, более низцй; cnьt- . 
llfitМый нами З'Вук не только погпощается средой, но и рассев-·. 
вается все в большем объеме. В результате егО_ интенсивиост:ь 
быстро цадает и он затухает. Учитывая, что затухание упьт.ра
$Вуко.В в вQде происходит в 1000 раз медленнее, чем в воздухе. 
моiКRо с уверенностью сщазать, что водные · животн ... е д.пя 
9ХОЛОкации· ДОЛЖНЫ обизате.пьно qОЛЬЗОВ8ТЬСЯ yльtpaзpyKOI!tf• 
Однако такой покатор может слуЖить .только для зондирова
нии ·ближайшего nростраll'ства. Для ·дальней: ориентации. он· -
не. годвтси. . .. 

Оjк)'Аа что берется 
"':;.· -· -�-

. •·.; 
· Когда жизнь ·еiце только �рождапась. звуковая. обст/IИОJJ· 

ка -на нашей макете бы.irа довопьtlо оДнообразнQй. .Иноrда 
громы).[ал rром или посвистывал

_ 
-в

_ 
етер. Кое-где. тищину �t.ару

шапв срывающиеся со скал водопады, шу.м м'()рск�rо прибон 
да .грохот вулканов. Кого тогда на 3�мпе могли Интересовать 
зти звуки? · :rолько . когда появились. высокоразвиТы� живет
вые, на,учивmиеся активно передвигаться, странствова:rь: .по 
белу све'tу н пожирать друг .друга, на Земле появllлись .,инте
ресные" звуки; Это- были звуки биологического проицож.де
�ин. Их создав-али сами животные, и, естеСJ'Венно, оии t<tдep- _ 

- жали известную информац� о самих источq:иках зв.ука. По-
добной информацией стонпо заинтересоваться. . . . : 

· Интерес к звукам биологического n:роисхождения ;послу-
. жил· толчком к развитию звукового анализаТора у, да.пеких 

предков. совр�енных животных. Когда звукоупавпи.Вающие 
органЫ ·достиrпи извt:стного совершенства, животные смогли 
использовать звуки и для взаимноrо обмена информацие�. 
У иих возникла потребность спецИально производить звуковые 

. сигналы. 
. . Осиова · любоrо. музыкального - инструмента - вибратор, 

создающий звуковые волны. Им может быть любое -упр,уГQе 
тело, способное: колебаться от толчка, удара или трения. Если 
звук· нужно усипи:rь, испопьзуетсsi резонатор. Для этой цеnи 
чаще всего слу1Ки:r воздух. Он упруr-. Столбик rаза ·. вибри-· . 
рует по всей св!>еЙ• длине,' как стальная .. пружина. Он: может 
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кол�бать� с. лю�ой частотой, но копебанuя: воздуха_ CJ(opo. ЗЭ·: 
тухают. Резоцировать могут и стенки полости. . . . . 

ИзвестнЫ. музыl{альные инструмен'fы, состоящие из одних · 
вибраторов. Это ксилофон, тариц колокольчики и KP<IIOКOJia. 
У флейты резонирует с,толбик доздуха. Ее стенки в YCИJJeJПUI 
звука участия не принима:ют . .  У медных. духоВыХ инстру.меи
тор - труб, .валторн - вибрИрует и воздух. и мeтaJLII стенок. 
Получается значи1'ельное усиление ·звука • •  .МузыкаJLЬные _..._ 
струменты"' .животных иди состоя'r из о.дllого вибраwра, ющ 
снабжены резонатором. Им может быть . мембрана; . стодбик 
воздуха .или. стенки полости, где газ (не ррязательно воздух). 
цаходится под некоторым давлением. 
. Природа снабдила живые орrаиизмы звукоген-ераrорами. 
самых разных JСонструкций . .  У -насекомЫх они достаточно при-, 
митивны. Перепонча1'окрылые пользуются .rрубыми сМJ>Iчк�ы
ми инструмеdтами вр.оде контрабаса. Саранча водит л:�nкои по 
своим жестким крыльям. Кузнечики извлекают звук трением. 
надкрылий. У сверчков па трущейся. поверхности крыла вахо •. 
дится !50 треугольных призм,. а вибрация· четырех .перепоиок. 
усиливает звук. 

У дивительным _'!4узыкальным инструментом �цимбалами-· 
обладают жители жаnкnх стD ан - цикады. Поют только самцы. 
у них на. нижней стороне !Jервого сегмента брюшка находятся 
две выпуклые .п.ластдны .. Их и .,азываЮ'J' �:�,им балами. Каж.ttая , 
ппастина снабжена. специальными ·мощными мускулами,, Они· � 
втягивают выпуклую ча-сть пла'СТИны внутрь н мгновенно от· / 
пусК��ют. Втя:гивают и отпускаJОТ. Звук возникает пО- такому . 
же принципу, как у мет-аллической маелепки иЛи консервной 
банки, когда продавишь ла.тцщ_ем ее rдно, ·а затем ПОЗВОЛQЬ. 
ему с характерным звуком занsп:ь прежнюю ПозициЮ. Стреко· 
таиие цикад с.iJЫШИТСЯ в любое время суток • .  Особенно неие-

. товсТвуют они с ваступленнем �емиоты . .  Трудно щкщстаащя. 
южuую ночь без· неумQnч�оrо гомона цикад. ЧpeэJ�J;Aajiqo 
сильцые rолоса у ?тропи.ческих ·_вцов. · Их песни нв.поминает 
звук Циркульной пилы или -стрекмав�е мотедикла, а по rpQir· 
кос11и не уступит произительному свистку nаровоза. 

. Умеют издавать CDЦtle раапячuые _звуки н рыбЫ; хотя СО&: 
. IUIUЬBЫX звукоrеиератщщв у ·них. IJ!)-':Вид:имому. нет. Неко

торЬiе. издают звуки. за -счет трения �аliЩ�иых ·крышек. Карп�. 
·в�· рыбы скрежещут .з.у6ами. 'СПрJmШВыми глубоко· в r.лотке. 

Мвог.uе р.ыб.ы nодъ'ЗУЮтсв плаватель� пузырем. работа�GUU�И 
ю�к резонатор� . Звук возникает · благодаря сокращеи100 ·tme
� �ара6авных. :мыщц. вю:зывающвх · JIOJ1eбaiЦIS его 
� - ·.• ! ·  

С ООМОЩЬIО ЭТИХ, �.!101JWЫX -ус_'q)ОЙСТВ. р.Ыбн · ЩЮИЗВGда' 
�. скрежет. ·ув.ары. ��стм. скрииь1; всхли�ЩВаm. �х,.уж. 

-�а�;;фы�. Ж.е.ц:га� макрет.. встреж��е·СМIО JlOAPY· 
ry.. Jфflкает �т .J..Ц�JIЬС1Миа.. Р•-.!Uпед, хр.wка� JUЖ .  �' -
м 



сеНiж. : nычок.круrляк во время нереста скрИпИт, подЗывая · 
самку9 а увидев ее, начИнает ква кат�. Черная рыба лает . ПО". ' 
еОба.чьи.. а морские собачки· предпочитают хрюкатrr.' Морской 
петух - подумать- только! - чтобы nодать сигнал опасности,· 
,;кудахЧет" куриЦей. Рыба-Лоцман на ходу постукив-ает, nо-ви
димому, для �го, чтобы· ведом�я ею акула -не отвлеkаJiась . .  
Особенно шумно ведут "себя рыбРI во время брачных игр. Бы
чок-кругляк- верещит, д.линноры

,
лый бычок-Подкаменщик жуж

жn Зеленушка-оцеллята, перед тем как подраться; цокает;· 
БычОк-кругляк, охраняя _rнездQ, ·рычит. Ры1$а-дикобраз скре
жещёт, · как ржавая дJJepнasi '!/етля; Рябчик rpliзeyc, выражая 
уrрозу, барабанит, а сахалинский подкаменЩик ур�ит. Ис��: 
rаинЬl:й cliщJfopor свистит, Чирикает, щелкает.:· · · ' . 

Самы.мИ МОJiчаливыми:->юiвоТНымli нуЖно считать рептилий. · 
ИздаВае�Ые ими. звуки весБма однообразнЫ. Почти- вс» змеи� 
умеi()т угроЖаюЩе ШиЦеть. Тромко шипят· сухопутные чер.епа-· 
хн. Некоторые Ящерицы сnособны· пищать. Сцинковые -геkко�· 
НЬ1i трением ,qешуек хвоста друг о Друга. производят странный: 
звук. }!а пОминающий' шорох свертываемой пергаментной бу�: 
маrи. У рогатой гадюкИ, гадюки Авиценны и песчаной· ЭфЬI· по 
бО�аМ: тела· находятся особые --пилообразно расnоложеtпiые 
чешуйки, · Свернувшись .в . два полуколЬЦа . и беспр.ерЫвно· · 
ско.иьзя·. одним· полукольцом по другому, эти змеи, заставляtот 
СВОИ �.муз:ыкЗльные" чешуйки . издавать $ВуК, напоминаЮЩИЙ'' 
шиnенИе fopsiчeгo утюга, если на не.го плюнуть. 

. . · . . 

·ГремуЧие зм·еи nолЬЗуются погремушкой. Она представ�
цет tобой шесть·- восемь i{олркольчиков ив ·вы·сохifl:ей ·кожи;: 
венЧающих кончик хвоста� Свернувшись в кольца, ЗмеЯ. ,прй" 
подиИмает хоо-ст· и,- быстро ·вибрируя· нм, �ачинает ,,Гр·еметь": · 
Звук iюrремушки похож нi стрекотание yзкonneнo.i:nidrci кино-·. 
nроектора. . .. . . . , . 

: . ·  . , ,, 'r··. 
Но самы�и · неnревзойДен·нъtми ·вока-листами . и музьiiЩНтамн :' . 

явлЯЮТСЯ, _'ttонечно, · �тицы;' ОнИ широкО . ·полl:isуютtя ·. всt!&о:3� 
можlfЬiмИ ·музыкальными инсtрумейта�и. Хара�тернЬlм' музЫi · 
�ым· 

·аnомп-анементо·м �сопровоЖдаетсЯ ··полет·· '!МНогих 
nт�ц. llo �ис;ту к-р-ыльев Jierкo· оПознать вид уток, а:: м·:J«Уж•· 
жаiш� ...:..· коJiабри. Бекасы·-"- очевю:tiю, За' счет руЛеВых 'П:еt»Ьев 
хвоста -;-":ИЗдают & . воз'J!ухе . свист. жужжание Ипй: бл�tцвii'. 
звуJL· 'У стреп�ов муЗЫI<аnьно бдарениым Явпяется ·четtчф:tое 
ы.Ховоо ·nepo-· крыла. МноГие nтиiul · ЯрЬсто · хлоrtают·--крыль'Я.;.:· 

· мil �тiщи.е.·Сиritальt Испо.nЬзуют·'К:озодои, 'сов� гмубИ, -ж:а-во�-' 
ронкв. · fo�yбil ·и kозодои хлоnаЮт IфылЬJJми · нaд."'CfiiDWi,' 
ocia.irьiti.ie nод' живОтом. Щелканьем · ·клюва ·выраЖаЮТ '.сВОй'' 
эмоциИ coiiы, кулики и другие птицы. Аисты на этом liиctpy•: 
иеиrеисndлняют Целые .п.Юбовные·серенады; .. \ ' ' ··�· ' . 
. . Некот.орьr.f'· беЗ'г�осым птицам rtри�бДИТСЯ (jрать� ·м,зЬt�' 

. кa.nJ>iiЬte· 'Шtструменты · нanphкat •. CТ}it{ kпювом о·· твер;ду.И)::<ЗШ•• 
pi&· ЯN�я· '_uрИЗ:ЫвнЬlм; си'rва.лоИ .,Дп� ·JUiмяt� ·сишщц и 
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щ>tiол�ни . в кач�стве бараба�а используtот отставшую сухую 
кору; дятл],! .,..".сухой ствоп Дерева; Барабанная- дробь.-:- ЗТQ 
песцt>. о любви. В.11изкие видЫ дятлов· барабанят с различной 
частотой. Самочки безошибочно узнащт серенады "своих•• 

кавалеров и не о�зовутся на 1физыв чужака. 
· 

Животные пользуются . множеством способов . ген.ерацив 
звуков. Главным ,,музыкапьuым инструментом" являетсЯ .го
лосовой аппарат. Тенденция к его развитию возникла ср'азу 
·же, как rольiю. древние позвоночные животные покинули воду. 
Голосовой аппара·т появился уЖе у амфИбий и стал прообра
зом .ГОЛОСОВЫХ оргаНОВ ВЫСШИХ ПОЗВОНОЧНЫJС-JfЦIВОТНЫХ В Че• 

· IIO!iJeкa. ГолосовЫе связки-:- парные. · складки слизистой обо
почк.и гортани - служат струнами. У млекоритающих они 
натянуты между щитовиднЫм и черпаловидными хрящами 
rортаiщ . образуя голосовую . щель. Когда гоJюсовые свяЗки 

-напрягаются, проходяЩИй ток воздуха вызывает их колеба-
ния, порождая звук-. . 

· 

.Срf)вните.iiьно недавно выяснилось, что весьма голосисты
ми . созданиями являются д�ьфнвы. Кроме щелчков, .И.СП«?ЛЬ
зу�ых для· локации, они производят множество разных зву
кqв .и, .казалось бы, должны 11меть iХОрошо развитые ГОJiосовые . 
связки. Однако еще 1.50 лет назад :анатомы за·явили .об их от
сутствии. -.Правда, совсем недавно зщщоги сумели ;отыскать 
их у ,аф_алин, щtроверrнув заключение весьма. обстоятельных 
.немецких исследователей ·прошлого века� Причем оказалось, 
что голосовые _связки достат.очио хорошо р азвиты. Сейчас Даже 
трудио .. понятЬ, как их ·до сих. пор яе замечали. Исспедователи 
эхо,�щкации давно свыкпись с .мыспью, что звук возникает у: 
китов .совсем иначе, и .. открытие зоо.цогов · не с�огло поколе-
ба ть. с.ЛожившихсЯ пре.Д�тавлеJJи�t. . 

Работа голосового .. апnЩJата млекоnитающих тесно · связа
на с дыхательной системой. Между тем устройство дыхатель
ных 11Уrей дельфинов соверш·енно необычно и не имеет анало
t:ИJ! среди наземных существ. Дыш�:rь ·ртом зубатые киты не 
могут, Ни ротовая полость, DJ! глотКа с . .7Jегкнми не с.ообщают
ся. �от использует�я . т.олько по· nрямому назначению- для 
поглощения пИщи. Эте новшество имеет вnолне ·разумное 
объяснение; Соединяii_ся 'ротовая пол(lсть с трахеей, дельфИнам . 
под водой в буквалf!ном смысле. слова было бы рта . не -от
крытЬ. А -так как, кроМе ч�·юстеii,.у нИх нет иных приспособ
пений, чтоб],! хватать добычу, то При ии.ой конструкции пище
варительной системы -они погибо��и. �ы голодвой смертью. . . 

Зубатые китообразные дышат . .,носом". Слово . "вое". взято 
в кавычки nотому, что .. во�овой· рроход. открЫвается .. . у �их на 
:rемени, а .не на конце рыла . (у дельфинов · 9но назыв�ется 
ро�трумом).; кроме тОщ :У них )Jеего одна. зато �есь�а Щ)ЛИД· 
ная JJОздря . .. дыхательное . от�ерстJJе., расположено., :в, ·Сщ.tой 
верхней · точке головы. Многие дельфины= Только ·его в выста)J. 
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л.я�qт из воды.
· С таким дыхалом очень удобно, неподвижно 

!'iависнув, дремать, · · чуть-чуть подГребая ластамИ, чтобы . темя 
Jte · время выступало наружу. ·отверстие дыхала снабженq 
J.tощным. · полулунным ·клаnаном "'- своеобразной . мясистой за-
1Ы'lкой. Он предохраняет ·легкие от попадания· воды. Широ
кая ноздря Iio�l,'loл.яeт до предела сократить время, затрачи
ваемое на вдох и выдох. 

Конструкторские новшества дыхательной с�стемы допол-.. 
авют три пары асимметричных воздуШных мешков, соединен: 
ных· с наружным носовым проходом. У большинства зуб�тых 
кИтов они узкие й Дугообразно искривлены; РасполагаЮтся 
мешки ярусами, ОДИН над другим. Если дыхательную систему 
мертвого Дельфина залить гипсом и получить слепок, то воз
душные мешки больше всего напоминали бы трИ неitравиль
ной формы баранки, щнtизанные на стержень наружного но
сового прохода. Мешки окружены мышечными сЛ:оями; часть 
иЗ них снабжена собственной мускулатурой и сфинкторами 
в местах соединения с носовым проходом. у. отверстия сред
ней пары мешков находятся внутренние пробки. Это дает 

·основание предпоЛагатЬ, что животные, напряr.а.я муску�атуру· · 
мешков, могут· произвОJII!НО изолировать отдельные полости 

··or. остальной дыхательной системы, создавать в них необходи-
мое-- давление и� регулируя величину' соединительного отвер, . 
стия, перекаЧивать НаходящийсЯ там воздух из одного· "мешка 
в другой; Для чего нуЖны воздушные . мешки деJiъфинам, 
пока никто не знает, но большинство ученЫх · думает, что онИ 

1 имеют непосредсtвенное отношение к производству .звуков. · 
Проще всего Предположить, что звук воЗникает при проДу

вании воздуха через наружное отверстие ды�ала. НаблюДая 
за животными •. можно за�ети,ть, как во время свиста из. отвер
стия дыхала вылетают струйки мелких · . �узырьков · воздуха. 

··однако во время ще_.JJчков и других звуков воздух � _выде-
ляется;· 

· 
. · 

·Местом возникновения звуков вполне могуг быть голосовые 
связки. Воздух; ПроДуваемый через них, не обязате(IЫiо дол
жен выдеЛяться .наружу. Он может закаЧиваться .в воздуПUIЫе 
мешки, которые к тому Же способны выпоJIИять роль резона-

. торов. Большинство исследователей давно свыклись · .с 
мыслью. что эхолокационные. щелчки в.озвикают в наружном 
носовом проходе при перекачиванин .воздуха из одного·мешка 
в другой через резко суженные отl,'lерстия. Действительно, про
Дувая под давлением воздух через носовой · проход мертвых 
дельфинов. афали.ны и стенелльi, удалось получить -сла-бые 
щео11ЧКИ, напоминающие· локационные. · · 

ПреДложенная выше теория· показалась ученым · весьма 
· прimлекательной. И · действительно; дыхательнаЯ . снетема 
. д�.nьфнвов имеет щесть воЗдушных мешков и -еще больше 
'с}"Жеввых мест в воздухецосных кан�лах. Мускулатура каж-. •  . • ·• .. • :'· !'' -
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доrо мешка: и; внутреннИе nр06ки ·в соетоянии работать: неза-:. 
висимо друr-от· друга . . Это ЭН�JЧИТ; .что животиые имеют .воз-. 
можность одновременно издавать · несколько· звуков . . Наблю
дения подтверЖдают�· что -афалины,. грииды и белобочки .мо .. 

. rут · одновременно издавать сщtсты и щелчкf!:, ·свисты и скрип; 
визr, лай н дpyi1fe звуки. Существует предположение, что 
каждый локационный щелчок формируется за счет суммарно· 
го· действия· двух (или более) источников _звука. -Если •эти 
предnщюжения ·подтвердятся,· станут понятны многие Загадки 
звуков, издаваемых д�финами. · заFадки, ответы на которые 
пока не найдены. · . , . 
- ·Синтез ·нескольких звуковых сигналов моЖет обеепечить 

!JО'!Иикновение совершенно liеобычных звуков .. ДЖ:онни ·Вайс
·МЮJJ.лер, исполнитель .роли Тарзана в некогда nоnулярном. 
многосерийном ·пр включенческом фильме, . рассказал, что &н·а
менитый крик его героя состоJJл и� голоса самого актера; лая 
собаки, сопрано оперной певицы, звука скрипи�Jиой· C'l']tyнbl: и 
воя. rиены.-,. · . 

· 
. ._ 

·. Дыхательна-я систем-а· уеатых . китов устроена проще. Пи
щевой· путепровод. анатомически не отделен от дыхательного. 
ппи . .Лищь во время заглатывания пищ� вход в- трахею вр�-" .. 
меt�но закрывается С· по}4ощью надглоточного хряпнr . . У· уса- · 
тых· китов нет надчерепных -воздушных мешков, }НТО имеется 
rортаиный. ВероятНо, звуки возникают в· гортани, .а воздуш-
ный. мешок служит резонатором. · · 

""·' .. 

·:·i -

· . , : i А во л·бу звезда rорит. 

ч Любому . :животному в�rодцо видеть. как можно дальше и 
m&еть как можио··бОJJее · широки;й. обзор.:.' чтобы и.е упуст.и.ть 
добычу •.. не. · просмотреть . опасность. Дельфинам ·приходится . 

. .,есвещахь','· -себе дорогу. акуетическим лучом. Чтобы выяснить;, 
Ч'(ф,: ОН-.. СОбОЙ· пред.став.пяет, ... nрИШЛОСЬ ·· ПрОБеС·ТИ · МвоFо · · СерИЙ 
все .ycnoжlfaвmиxcil опытов . ..Главным .. · преnятGFrвием для ·по� 
двбвьrх ·-исследоваиий -является больша·я iюдви!!Квоеть·деt��&фи� .. 
во&.;. У.чеиые -меsiтап ·завтавить'.·ЖНtЮrное ·.стоять ·неиодв.mюю•· 
SJi&иpe;i;�llieин� месте бассена и оо: команде- -·JЮцирОJЩт.ь ·  
онущепный в •ВОду· предметаQrд-а, расставив вокруг лоц�� . 
ммо:;.овре,�r.меm rидрофощ ... -зксиер.имевтаll'оры. моr.ли .: бы· иsу•· 
ч&JЬ,nарамет}Jьt.·звука в разных точках· пространст-в�,.и:.-вопр�
� .. fiы',решев..,.,. · ·•····· . ; , .. : ...... :-'>·!· .... ,;·. ·· '·· -, . . .. ·. .. ..

. 
: ···:;: 

·:,; К GОжалев-иЮ, �тосо,·еще. викому ве уА&nоеь оеущеСТВКirЬ.:. 
Не<!Fак�то ·gресто .. доrоворип.ся с дел&фином, -чт-обы ов и.а .воде• · 
ЗМ:ТЫI/t НеПОДВИJКНО,:. И .пока��·. ПОСЫЛКИ• • �· •00·· 
ком:�и,�r.е. I(p-ge тotQ" в те !'еды,· к9гда .вачиmi·лвсь.;.� 
з1юJЮющив, 1 .ИJIТООбразиых, в. фиэиолоrичесJШХ·11аб�·; 



;1iё бЫло • прис:iоров; позволяЮщих sаписать одновремеиН0 на. 
одиоii -плеике- звуttи, -уловпеиные нескольКими· rидрофонами. · · 

_ · Американские иселедоватепи ·первымИ взятось за· изучение· 
оформш звукового луча дельфинов. :В их распоряжении <был 
небольшой мелководный круглый бассейН; вроде чаши rород
скоrо фонтана; и :один требнезубый дельфин; Пое.ле дл:итеяь
JЮ'Й ·тренировки жmютиое удалось научить пересекать бассеDи· 

1 пе .дm1:метру, пльmЯ между двумя туго натянутЫми тросаvи. Депъфяны ·�re любят касаться каких-либо пре.в;метов. Этим, 
'Вiщимо, сбъясняетея, что животное оказалось поспушнЫ'М 'lf � 
nределы тrредиа:m-аченноrо ему коридора не заплЫвало. Во 

· -врем11 эКспериментов глаза дельфина закрыва:ли· специалЬlfн
мн приеоскtи•.tи, �-требиезубу ·nоневеле пришлось поль:юsатьсg 
эХ:олокацией, чтобы ни '\!З что не натыкаться. Да и экспертtеИ
таторам· жmщтное вря;ц ли пот'rостью доверЯло; .Гораздо· <Отt-
:rоразумиее был'о постоянно· находиться начеку._ · .. , 

ИttЛедование _ проводилось · с·· поистине: ювелирной ТО1{ИО-
етью. У·исследовател'еir' был один гидрофон. Перед кажnым ' 
заnлывом- они уста·навливали его на новом месте. Из ВёеН 
массы заnисей Локацион�х поСЪI.лок прихQднлось отбирать 11 
сраВНИВ'а'I'Ь Т(;>ЛЪКО те, ЧТО бЫли произведенЫ ЖИВОТНЫМ В '6:Dt-
ИOM и том же месте бассейна при абсолютно одном· и тОМ ·ж-е 
·положении головы. Приходилось заставлять -дельфина д-есятки 
раз проделывать один и lf.OT же- путь, каждый раЗ переста1ШВЯ 
гидрофон .на новое место, чтобы выяснить, какие paiioИЪI: lfel. · 

Жащего впереди простра·н·ства· "освещаiот'ся" звуковым лучом, 
а какие остаются "в тени". Преодолев все трудности, исе� 
-�атели убедились, что чем выше ·частотные характе� 

. локационной посЫлки, тем более узким лучом она - pacnpocrpa-: 
ияется. 

Полученные результаты· не бЬ!ЛИ для Ученых бодь'I.IЮЙ ие
ожи�аииостыо. Уже· былв известно, 9то леrучиеМЫПflf ·пет.-·' 
зуются при эхолокации таким же узк,им звуковым лучом. Зато 
возникла 'Новая задача- объяснить, \{а к удается · дет.фииам 
так узконаflравленио посылать свои локационные ·пОСЪIНВ. 
Ответ на этот- ·вопрос-- можно ·nолучить; позиакомившиеь ·-е, 
а,натомией _ д-ельфинов. Если считать, ·что· используемые · дт1 . 
лОкации звуковые поеыл·ки f103Юiк'ают где-те . в иаруиmuи : 
возду:юоJЮеных проходах, -то· -выходит, ·что звуког-еиеретор
сзади опоре>ж-ен д.ПИнными костями вepxlrefl челюсти И. � 
пеид.икулярм к - ним ·расположенными, ·поднимающ�П�И�еВ 
крfЮ· вверх и неаюпъко воrиутыми внутрь лобными коi:тямн 
-череnа, а -епереди -особым образованием, названным·.�· -
но бельше известнЬП!f как жяровая ·подушка. Изобра_зив ЗUJ 
�аиия в вид�н�хемы и обозначив нa.pm:ymce.�-� 
ЗИИКtЮВеНИЯ звука· и хода. звукового луча, , получ·ии' чер11еЖ 
пре:жектора .. ДеИствительно;. 'roлosa дельфина: явтrеrея··· >ире-;: 

. �торGи; iю тoJIЬIIO акуети�Мвким-: l(оети�·Череп& �,,.,_ 
• 



.звуl(ового 111уча, -рефле�ором.·, цозвощtющим. �,11ать· . .еГQ, в . 
определенном . на-пр;lвденни, . а Ж!lровая . подушка � фщ,уси
рующей линзой, соби)Jающей луч в узкий пучок. 

; В работе акустического . прожектора много нея:сного. 
Кость - nлохой мат�риал ддя отражеция звуковых вол11. Са
�ая твердая _. слоновая кость � ед�а "л11 способна отразить 
()олее. 35% энер.Гии цадающей на нее· звуковой BOJJHЫ� Осталь
ная часть ИJ.IИ поглощается. кост�и черепа, или nроходит 
сквозь костное веществ!). Сравнение акустических свойств 
костей ч�еnа; различных . видов китообразных nоказала, что 
костный рефлектор · речнщ. :деJiьф�нов, клюж_10рылых · .. �тов · и 
кашалотов выnолнен из боле.е качественного материао}lа, чем 
у их сородичей. Предnо!Jагаетея, что именно у этих 11Щвотных 
зходокация развита лу11ше • .чем у остадьных •. Речные дельфины 
обJ{таю� в мутна:й воде или Щ)обще лишены зрениJJ, а .клюво-

_рылые и кашалоты в поисках;пищи ныряют на такие Глубины. 
гд4а царит постоянный мрак • .Но .даже у этих китообразных. 
коэффициент подезн:щ·о деjjствия КОС11fОГО отражателя неве
nик. Почему . дельфJ�НЫ мирятся со столь значительJЩМИ поте
рям�? . Не вредно ли .. д.riЯ ,,,их мозга постоянное. облучение 
удьтразвуко!!4l Вnрочем. истинную отражателi.вую способцост6 
Ж�1104- кости дельфина .. никто.еще не измерил. �озможно,_.оиа 
зна,ителько выще. МоЖет быть. ·nоэтому звуковые посЫЛ!<Н. 
исп9JiЬзуемые для лок�щии, назад ·практически не распро
_стравяются. . . . . , . · . . 

, Дыня, ил� J\<Ировая nодушка,. с акустич�сltой то�ки зрен_ця 
кажется достаточно соверпщщiЬiм устройством. Она . rол.ько 
1Jа_f:rично состоит· из жира. Им наподнены г.riавным. образом 

. клетки, расположеtiiЩе в центральной част.и подушки. В р�с
пределении раз�Ичны]!: видов жиров и их компонентов, обла

_дащщих различными прело.мляmщими сnособностям.!(,.; пpoCJJe• 
ЖIЩа�тся · оПределенная · закономер_!lостЬ. .В периферическнх 
частях подушки больше вкл�ений нежировых клеток и др_у
rих тканей, ta.� что в конечном итоге трудно обозн�читЬ ее 
границы. Нет НИt<аких обол:очек, ·резких границ меЖду . раз- · 
личными средами, от которых могли бы отра�1щться звуковые 
волны. Они без пот.еръ· ·прохоДят через ли�зу и одновре�енно 
р:реломляются в соотвеrствии со свойств�ми данноГо участк!l. 

Преломщнощие свойства. -жировdй подушки -объя�няm.ся 
.изменением скорости. прохождения · звукgвых .волн через �жи
ровое вещество разли!l_ных ее- у�астков; благодаря .этому �е
чев}!;цеобразная динза. види14.�; способна преобра�овать сфер.и
ческий фронт звуковой волны в плоский или даже в вогнутый. · 
В резуль.т�те вмеСТо , того, чтобы .распространЯ:r�ся . во ��;е-
стороны., зву,к идеr узким лу�ом и в.с.п;едстgf{е_ �фокусировки 
усиливается. Ученьtе. предпода!flют., чт.о. дельфинц спqс9q�ы 
изменять_ фo.pмy,.JittHЗJ:.I и .фо�усирдват.ь ... звуково� луч, рQд· 
страив-аясь к разной температуре, солености ,ц: .r..ц.убиие ... -В,Q:З· 
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"МоЖно, линза может ·смещатьсЯ в ·· пространстве. Это позвопи
nо бы дельфинам ,менять направление sвукового· пуча:· 

· Бесспорные доказательства существов.ания звукового· про- · 
Жектора накапливаJiись понемногу. Удивительные р�!lультаты 

· · дали· опыты на свежем трупе. Так как мертвое животное . По 
вполне попятным причинам никаких звуков издавать· не· }lо
жет� пришлось помеGтить позади жировой подушки миаиа
тЮриЫй звукоизлучатепь, что�ы изучить характер распрое"ТР.а-

. нен11Я nроходящих сквозь .нее звуков. Результа'Ры этих с'rрiiн
ных ·экспериментов не 'совпадали между собо'й. Одни иссJiедо
ватеnИ обнаружили етtiет.!lиву� ·фокусировку звуков, особенно 
вЫсокочастотных: 'звуКовап · волна ·с чаС'Ютой · · ко.Леба·ний 
186 l(fц распространялась узким лучом шириВой всеtо s �н". 
Другие Исследователи . ·обнаружить фокусировку· ·· з13уКовеrо 
луча_-ве смогли . . Впрочем, эtо ·совершенно ие· nopdчи·t ··самой 
Идеи�· 'Ма-.ль ли' каl( из-меняются 'Свойства жировой : подУIJIИ:и 
no�e смерти животного. ' ' · · ' ' " _  ·••· ., 

,. Вопрос о··том, ·как обшаривают· дельфинЬI 'СВdИМ' :;.liуЧом 
окружающее пространство,· неско.Лько проясвился;' · ·когдil. "'у 
биоакусtиков nоявилис� · многока:аальные ·м�·rннtофоны:· ·Они 
·Дава.iiи. ·возмQжностl> заilисщвать ·· локаЦионные 'nосЫЛки·: одно� 
вреМенно ИЗ•двуХ� ,.Рех или д·аже десяти··точек,· а· од'вс:tiбме'ИТ
JйiЯ'· кирасъемка животного в-двух плОскостях двум-я:кЮiока
мерами ...... одна · над бассеii'нdм, вторая в воде --" ·пoзвGJtitiia · с 
точностью до ,гр'адус;а- знать, где находился дел!iфйii 'I(�Да 
бЫло наnравлено, рыло · животногО. На · сниМ:ка:Х. • сделанных 
верХней камерой, видно, в стdрону какого гидрофона · ·повер-· 
JiyJicя дельфин, .а _СНИМКИ нижней- камерЫ IiOЗSOJIЯIOT"cynИТь, 

-- на.Хо)!.ился ли он в горизонТа.I'Iьном nоложении; не· опус1;.Ип "ли 
или· не :задр�л ли нос кверху. :Н�· записях ,7Jокаnиоirйых ·цосы
лок-•отме-чаЮтся ·ном.ера КИ1{6кадров, qто·' Дает ВО'зМО:ЖiJО'сть 
уставайиtь, nри каком по.ЛоЖе'Н'иИ головы быJiа ·издана · дзв�ая 
локаnиоинВя посылка. · · · · · ., • · · · ' 

С nомощью таких устройств в разных Jiаборатория·х мИра 
удалосЬ убедиться, Что прожектор делJ>фииа действИтельно 

· посылает вnеред узкий и сильный звуковой луч. Он "освеЩаеТ" 
'де.iiьфину дорогу, позволяя увидеть любой предмет· �ще заго
Дя, ·издалека. ·Мутная _вода для него· . l{естрашва. l(oг.tta · вне
запно надетает Пtквал и море вблизи бeperoli взмучивается от 
поднятого со дна ила, звуковой луч помогает избегать ·оnас
иостю Он выручает делl:!фина в ·кромешную темень осенней 

. ненастной ·ночи. Представьте себе, как идет болыпое д�ьфииье 
'СТадо Iio ·ночному морю, обшаривая его десятками nроЖекто
ров .. Звуковые· лучи 'ТО меркйуТ, то вспыхивают с новой силой, 
ус-тремляются впер·ед в бес"i<Оиечную да.IJЬ ИJIИ вДруг все-вм-есте 
·скрещиваются. на. заинтересовавшем животных . предМете. Так 
ловят лучами nрожекторов ·противовоздушной обороны .. вра-
>irескИй самолет. ' . . . 
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· · ·· Когда'набьешь натоЛове шиmку 
. .. ·. : . : . . .. . .... ' . . . .  

· . : · ЛобНЪtЙ фонарь -отлично� изобретение. ·Недаром его· в'ЗJf. 
.ilи. на вооружение шахтеры,· хирурги,· подводнЫе пловцы;.:,._ 
словом, все те, у кого во время работы занятъi руки. Но обша
ривать побным фонар-ем, дающим узкий луч света, широкое 
пространство н.е сподручно. Шея устанет!· Невольно возникает 
воПрос: а как же дельфины? Как· o.li:и умудряются вовремя 
вее заметить?. Это· при их-то nрожекторе, освещающем ·. ЛИШf? ·· 
узкую зону, и малоnодвижной голове! · Правда, передвигаясь, 
дельфины постоянно покачивают · головой справа - наЛево; 
справа - налево. Но может ·ли это обеспечить жиВотным ши
рокий обзор? ВрЯД ли! Постепенно у ученых стало вознИкать 
подоЗрение,· что дельфИны 'способны· каким�tо ·образом ·поt:ы· 
лйть свой звуковой луч в Любую/ сторону, не Поворачивая 
rоловы. Именно к та.комJr выводу пришли ученые, эксперимент 
которьlх только что был оПИсан в предыдущей главе. Как уже 
было сказано, i>пыtы · проводились с по»ощью четырех гидро
фонов, усtановденны:х в· ряд nерпендику.itярно движению жи· 
вотного, и двух киноаппаратов. · · 

'·Собственно, в задачу ·исследования не входило ИзученИе 
ЩtnравЛенности · зв�коизлуЧ�ия. Ученые хотели лишь устано
вИ'l'ь; где у дельфИна спрятан Генератор локационных щелчко;Еf. 
П�едпоеылки' к подобному Эксперименту элементарно nросты. 
Если исТоЧник звука: тоЧечный (а каким же ему еще быть?!), 
то; ЗнаЯ" время nриХода звука в любые три точки nроСтранства, 
лежащие с ним' в одной плоскоСти, петрудно определить место 
вЬзннкновениЯ Звука. В 'пpoi:J.ecce эксперимента ВЫЯСНИЛОСI>, 
Чтd локационные ·rtосыЛ.ки · почемУ'·то никогда не 'достигали 
всех ·Ыдрофонов ·одновремеuнd;:'ПоЧти во всех заnиСяХ·звуко·.: 
ваЯ'в'о.h'на снача.па riр�од'Ила к ·самому правому (четвертому) . 
l'��p�o�9�� затем к :�ре'l_'ьему, второму и; наконеЦ, к пep�()l>fY· 

. ! • ... · Когда_ наблюдеftии щtбралось достаточно много, nровзвели 
сdоТВ'е'l'ствуюiцие ·раечетЫ;'·Их ·результат.ш оuiеломил'и учеНых. 
Выходило, что Источник звука нахоДится где-то справа,-�от 
rommъl: · . .жшЮтноГ<t · Б�Эусловно, звуки' могЛй воз'аикать .. т-олько 
g id-бatтoii башке :itеJtЬфина. а не в стороне ·от нее. ОбъЯснить . 
p'ltCXdi<дeниe·· paЫhliыx д·анн·ых. с тем; что· nоДсюiзывает меi: 
меif+�рнЫй'·з:дравЫй 'смысЛ;- оkазалаеь трудновато. 'ПоЬ!е тща• 
теiлЬнdrо :'эifалиЗа · 'полуt:rеJtных 'резуЛьтатов- озадаченные и селе• 
дава'tели · 'приШJiИ к 'вы:ВОду;-' что иллюзйя: генерации · звуков 
rдe..w :Вне· rоповЫ' 'Делl>фина может: возникнуть только :=n �то� 
cli�,· если :ahtootиыe· с -беШеной �коростью вращают свОИм 
ЗВуiсОвы�l·луЧЬ;.t; 'Тоrда 'СТановится' поПятной· причина' о'itозд'а'· 
ннй' Прихода JЮкадионноrо'liмnуJJьса: ·�к· первому· гйдрофоuу· tt'o 
q;aвнetf'IIR) :с· "'еiВе�ыМ. Эта щ�ржка. допжна равИяt�:С� :·ире�' 
м9И; ''iсоторое' затрачивает ·"Jiyч. ЧrобН · поверНутЬсй··в &'6Pt>ii'Y 
перво.rо гидрофон� - ,.,. ,.,,_, 
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1 . . . -· . 
. ,:З СВОI() оч�редь, по�еДв�атёльность прИхода звуковой по: 

сы�ии к. каждому Из ЧетЫрех rид.рофонов объисвяетсЯ тем, 
!'.То даВВI!IЙ. Аельфин .предnочитал вращать звуJЮвым лучом 
справа налево, т. е. против часовой. сrрелки, а источнИк .звука 
Jlаходился • правой омовиве ·головы. . 

· · 

Вопрек� . еще · н.едавно бытов.авщему . среди (}иоаку<:тИ:i«щ 
мнению, которы(! :_предполагали, что звук распространяет� 
вперед и -только :в.перед, поя�tились наблюдерия, позволяющие 
счИ'I'атЬ, что локационный луч свободJIО пщюрачивается. в л� 
бую СТQрону, в том. числе QH можеr быть н;шравлеи почти пер
nеqдикулирио к оси tела животного. . . . .. 

Невмьно наnрашивается вопрос: что может вр.ащаrь.ся- в 
голове у деJ1ьфива? Оказыв:tется, поворотный .мехаииз114 звуJЮ. 
вому . Л?JЧУ не нужен. Если иметь .. несколько исто,нцов �УJЩ 
и возможность �.гибко удра»лять их работой, специально. по.ц-: 
бирм параметры излучаемых прсылок, и в .первую _очерць 
фазу звуковой волны, суммарный звуковой луч МQЖНО Послат� 
в любом направпеиии. Дщr этого досцточ�q всего . II..ВYJ. 
источников звука, а у д.ельфина· их м�жет- бытЬ rоразде 
��- . 

.. : 
.. ·Ряд наблЩ:Ц.еввй как будто опровергает выска,�ину� гиfю. 

тезу. Исследочтели перер�зали. нерв, иннервируЮJЦИй обл.асть 
· воздушных . мешков на одНой стороне Г()ловы дельфина. Л�
полагалось1 что потеря управления половикой мыuщ привед.ет 
к полио1.1у кару�еиию р�бОты- звукоизлучателя. Однако ИИ&а� 
цх существеиных иаменени.й в .З!IУJ<ОИЗлу,чеции .не цровзошло., 
Лолуч.енные результаты ,посrави.11.И под сQМиенИе IJ.РеДnоложе
иие о вращенИи згуковоrо луча� Но ее защиткики .париров�Jj 
удар, предпо,11ожив, что при rе�ер_ации лщ<ациоииых' .ПOCЬf.IIO� 
воздушные мешки одной с..-ороны. работают в· поСТОJiвном ре,. 
жиме. Подобный характер работы так прост, что она может ,.Н 
не Пострадать из�за отсут.ствия нерва. Воздушные �шхи :Щt 
здоровой стороке продолжают. nодетраиват-ь характерист11101 
rенерируем-ьtх ко,пебаний, и звуково�- .прожектор норма.11ЬМ 
работает. . . . . · . . · .  . � . , . .· ' 'Jlероятио, де.пьфииJ>I �огут менять направленИе ЗJliУКЩ!Ще 
.луча и с поиощью жироВой .подушки.· Как .. уже. гОвор� 
�е,. ,.акустическая . лИ.иза" окружена мЫше'IIН:tlМ-. сп.� 
И, С.&еДО&аТеJIЬНО; деrко предПЩJQЖИТЬ, IJTO ·ОН-8 �оЖеТ. мещяь. 
иовфиrураu .. ю •. фОрмируя звуковой цучок .бооее широЩ :Ид� 
фокуеируи ·его, .а . сДвигаясь· вправо, .IL!Ieвo, вверх. ила вн� 
ваnр&IШИТЬ . звуковые волны в заданные точки дростращ;тва; 
-Цс;ща ЩIИТО не привел .�пор�� дщ<�Зi&теJt,&ств в ЩltfY 
пм-.оrо мехаииа.ма .ра�оты з�укввоrо . •  прожщ.ора · .  (XЩ'JJ 
� .�тио.: � .црожектбр �рабQ:.rа�т· и�.ио та�) ... Oм'J'i 
ко, ЖJровая подушка - С./IИШком массив1ще образование". ,...... 
&r.:JtfИ> раз.ц· сеК)':ЩtУ �wr:ь � по.цqже� на J'O,IIЩI«!' ЖИ:: 
вотиого. · · · 

· 
. �. ·-· . . · .  :, : .. . • , . . ,, 

•· 
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'Гиnотеза о способности де4ъФИИа вращать звуковым. лУчом 

. была .привлекательна еще и потому, что объяснила. происхож
дение многих .особенностей лока-ционных. посылок. Первая из 
них - ($ыстрое нарастание интенсивности звука� Как гоВQрят 
акусrики, докацианпаи посылка имеет· крутой·· nередний фронт. 
Если бы лок:ац�оииьiй .луч вращался, перемещаись в простран
стве, ОН МОГ бы Накрыв.ать ГИДрофон В ТОТ МОМеНТ, КОГДа звук 
уже набрал полную сиЛу, и тем создавать илпюзию .· оtrень 
быстрого его· нарастания. 

. Вольшин�тво исследователей, �Jtзучавших ' звукlt. де!J:ьфи
нов, · записывали . локационные посшrки ·на иеко-rор.GМ. расстоя� 
ииа от жи!iотиоrо. Этот ��тод имеет ряд. nедостатков/ На пути 
011 ,IJ.ельфип� к гидрофону звук сильно меняется.: .Qи. n.огло-

. щаетс;и, . рассейвае_тся, nо;цверrается дисперсии * �.И· в .. rаком 
· ис-каже,ином. ·виде:· доходиir дtt гидрофона. Недаром .. исследова- · 

тели ·всегда мечтали записать ·звук непосредственно •. �. момент 
изпуqения 1\ :воду. · . . . . 

· 
, . . 

· 
-... . 

. . . ' ·• Ам�р.и�анЦьt пер!Щми· · · yкpenifJiи · .  rидрофо,ны · на· ,. голове 
-. �фиiщ·:а звуковЫе сitrналы с помощью :радиоприем;ника 
. переда:ва,11и R.a_ бtф�г. ОднаКО как ни совершеиl{а современная: 

раДJiоаппаратура, 'она· вносит. известные иска.жёиия в .п�реда-
.. ваемl!lе звуки, Слищком сложен' ·IJ миогос'l"упеичат . РУ'J:Ь от 

·· rндр.офо�а . .на голрве животного до магнитофона. пакодищего
' ,cii·,·Ha ,берегу� Л()пробоВ:а·nи· Гидрофон, укрепленJЩй. на .голове 
· .. дельфина, соедИнИть прОВодами · с· маrнитофQном1 паход-я:щим

. . си на берегу. Самц По�имает'е, нас��льl(о Провода :оrр�ЦIИifИЛи 
двИжение животноl'о, ·как повлияли на его повед�ние к сколько 

:.внесли ИСК�1Кений в reнepaitilю звуков. . • ·, ' ., ' 
. 

Позже уЧеные �оШJiи п'о· другому пути. Они сконС1;руиро
вали мИниатюрный ·. магнитофон, который крепился на 
спи� дельфина. Работой маtнитофона ученые управлRли с 
помощью радиосигналов. Созданный прибор .уникалец. За- · 

· · пись в нем осуществл;яетс;я не' на магнитнуtо ·пленку; а на 
специальную проволоку, и вси .записывающая часть сделана 
из. материалов, совершенно не боящихся воды и потому не 
требующих футляра. По. существу, это ·были три соедиценных 
в�есте магнитофона, позволяющих. одновременив . регистриро
вать акустические сигналы, KG'I'opыe заnисывались тремя· ги�-, 
рофонами; прикрепленными к коже специальными пр'исоекамн. · 

Дельфин очень скоро привык к маrн·итофону и :совершенно 
не обращал на него внимания. Исследователям уда.Q:ось по
лучить .интересные резуЛьтаты. Гидрофон, установлеины·и с-ле
ва от дыхала, регистрИровал свИст, а· гидрофон, рас�оложен
ный симметрично справа, не обнаруживал · ии.каких звуков; 
Следовательно, свисты генерируются одной половиной ·возду-

- • Дисперсия- раЗделение лучей при ·прохожденьи. преломля-
ющих сред. · 
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хоносных . путей, однако благодаря акустической линзе могут 
ПОсь,tЛаТБСЯ ВПеред. _ -

АП.ализируя записи звуков с разt�ых участков гоJЮвьt Жи
вотного, учен�е убедИлись, что гортань и одна пара мешков 
не принимают. участия в ·образовании звуков, Где они возни
кают - по-прежнему остается тайной. Как р�щомировал в 

-своей �онографии известный советский биоакустик Е. Рома
ненко, достов�рно известно лишь, что звуки исходят I:IЗ· голо-
вЫ животных. 

· 

. · Тайныij. шифр 

Исследовател�й давно· волнует вопрос, каковы локацион
ные посылки дельфина, продуЦируемые длинными _сериямИ- из 

·десятков и ,.,сотен щелчков. Стандартны ли они Или каждая 
посЬJ.iiка индивидуальна? Способны ли животные. произволь
но менять акустические характеристики локационных посылок 
или их генерация не поддается тонкому Iюнтро-1JЮ и каждый 
щелчок слуt�аен? Речь Идет не о. способности грубо менять 
параметры локаЦионных посылок. Уже давно замечено,' что 
самые Первые и самые последние щелчки зна-qительно отли
чаются от остальных _щелчков серии. Две. серии локационных 
посылок, особенно записанные в разных условиях, не· похожи 
друг на дрУfа. Совершен-но очевидно, что дельфИны форми-
руют их в известной мере произвольно. 

· · 
· Читателю· может-показаться странным, что ·при налични 

десятков _километров маrнитной пЛенки с записями -локацИон
ных щелчков дельфинов ·в· этом вопросе· могут быть еще ка
кие-то не�сности. К ·со;жалению, nька еще не удается создать 
такие._ условия эксперимента, ко:rорые не· вносили бы помех 
в продуцируемые дельфином сигналы, �- нет апnаратуры, сnо
собной без искажения .и. п�тери информациИ записать лока
ционную посЫлку в первозданном виде. 

Попро..буем подойти к .решению этого вопроеа с чисто тео
ретических позиций. Широко известно, что даже на самом
лучшем токарном станке невозможно выточить две совершен
но одинаковые по размерам детали.. Нет оснований думать, 
что звукогенера1:ор дельфина в· этом отношении совершеинее 
творений человеческих рук. СJtедовательlfО, быть совершенно · 
одинаковымИ локационнЫе ·посылки не могут. Насколько вели
ко . их_ разнообразие? Абсолютно точно ответить на этот во-

- прос пока нельзя; Однако очевищю, что оно достаточно велико. 
Два совершенно одинаковых импульса не должны По.Явiiтьс-я 

-чаще, чем один раз на 1050 локационных посылок. Можно быtъ · 
.уверенным, ч.то стадо лоцирующи� дельфинов, зондируя заин-
. тересовавщий их предмет, ни в коем случае не- пошлет в его 
сторон:у двух совершенно одинаковых посылок� 
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Другой вопрос, имеют JШ.сущестщшщ)е энал�ние небольmие 
различия между двумя следующими друг. за другом ���
цион.tJыми импульсами я замечают ли. эти различия .сами 
дельфины. :Большинство исследователей считает, что животные 
хранят в рамяти представление о только что- произведенной 
локационной посылке до возвращения эха, чтобы иметь воз
можность оценить, насколько оно отличается от зондирующе, 
го сигнала. 

· 

Весьма вероятно, что эха ·от одной локационной посылки 
недостатоЧно чтобы разобраться в . создавшейся ситуации,· и 
животные 11акапливают п::эсJiедовательно поступающие эхоси
';'Иалы. В сложной обстановке для быстрого сбора информации 
им�ет смысл увеличито скорость генерации локационных по
сылок. Так на самом деле и происходит, одн.ако это ·увеличе
ние никогда не бывает эначит�льным. Прежде qем ·послать 
очередную локационную посылdу, -дельфин обязательно дол
жен дождаться, когда угаснет эхо от предыдущей. Вероятно; , 

- животным выгодно получить информацию с помощью -десят
ков, а то и сотен очень похожих�руг на друга локационных 
импульсов, чтобы иметь возможность разобраться, что· в эхо 
зависит от особенностей отразившего звук предмета, а что -'-

:.. . от наличия помех. Если используемые зондирующие ·посылки 
не дают возможности решить локационную· проблему, прихо
дится резко изменить их характер в надежде, что новые по
сылки окажутся более адекватнымИ для распознавания заин
тересовавшего животных предмета. Отдельные .исследователи 
высказывали подозрения, что дельфин способен подстраивать 
параметры локализационвых посылок под параметры иссЛе
дуемого объекта. Но это только. предположение. ДостовеJ)но 
известно лишь то, что .животные могут генерировать десятки 
очень похожих друг на друга локап.ионных посылок, но могут 
и резкd: менять ·их характер. Пока неясно, облегчает ли уни
кальность· каждого локационного импульса решение локацион
ных задач или дельфИны стремятся генерировать строго оди
наковые стандартные посылки,· а их некоторые различия .;_ 
вс.его лишь дефект поточного производства. . 

·Акустический скорострельный пулемет дельфина стреляе.т 
импульсами-бумерангами. Это . тайный шифр китообр.азных. 
С. помоЩью локационных посылок шифруются воnросы, .эа�а
ваемые окружающему 11J'остранству. В отличие от охотничьих . 
бумерангов австралийских · аборигенов, возвращающихся к 

хозяину, если он промахнется, импульсы"бумеранги вернутся 
к дельфину только в том случае, если попадут в цель или на· 

-ткнутся на какую-нибудь преграду. Они воэвр,ащаются, об.о
гащенные информацией об окружающем мире. Чтобы улови.ть 
ее, собрать и отсеять от иенужиого балласта, животному .nрц
ходится 11роделать огромную работу. · Она напоминает труд 
золотоискателей, промывающих тонны породы, . �тобы Qтде-

66 



.. 

/ 

лить от нее крупицы ЗолотогО песка; Для этого ло'катор дель
фfiка снабЖен второй, еще более важньй ·частью - приемно
аifi.Лизирующим устройством. 

А "  
П.ленеiНIН8JI волна 

Умейте з8,цавать 'воnросы 

Каждый; кому приходитсi постоянно общаться с животны
ми, может много интересного рассказать о своих четвероногих 
друзьях.· Ж.а�ь только, что ж·ивотные не r.оворят. Влад-ей они 
даром. речи, мы узнали бы о них гораздо больше. А так о са
мых ·обычных вещах - о том, что видят, слышат или какие 
запахи ощущают зв�ри,- нам приходится только rадать.· . . 

. Ученые, ес:rественно, не берут в расчет догадки. Им нужны, 
ТОЧНЫе СВедеНИЯ, И OIJИ умеют ИХ nолучать. Ученые даSНО на
учИЛИСЬ задавать животным вопросы и.. . пмучать на. них 
ответы. 

_ Современ{lая ·-наука располагает целым арсеналом среДств, 
с помощью которьrх можно изучить функцию органов Чувств, 
или, как называют их физиологи, анализаторов животных. 

'Самый непосредственный и самый наглядный способ- наблю
дение за ориентировочным- рефдексом.�·· Внешние акаЛИзато
ры - г лаза, уши,· нос- непрерывно сообщают ·мозгу обо ·асем, 
что происходит вокруг. Мозг всю полученную . информ;щию 
·анализирует, взвешивает и некоторое ·время хранит в памяти. 
Пока вблизи ничего существенного не происходит, животное 
спокойно занимается своими делам.и. разыскивает �орм, rреет-. ся на солнце или просто спит.· Но вот впереди что-то мелькну

. ло, донесся незнакомый звук или запах.- Мозг не терпит не
определенной информации. Он тотчас посылает· указание 
sнешним анализаторам пров�ти ориентировку, т. е. сriбрать 
дополнительные сведе�щя, чwбы ·выяснить, ,что это такое 
было. Недаром ориентировочный рефлекс _ иазыlfают рефпек
сом "что такое?" Получив от мозга. распоряжение, глаза; уши. 
нос немедленно поворачиваются в ту СJ:Орону, ·откуда пришел 
незнакомый сигнал. Подобную . реакцию у животных наблю-
дал каждый. . 

Ориентировочный рефлекс не исчерпывается пере't'lслен
иыми выше реакциями. , Незнакомый раздражитель может 
быть предвестником опасности или, что не менее важно, 
явитьсЯ сигналом о приближенИи добычи. В том и другом слу
чае .следует быть начеку, привести свой организм __в боевую 
готовность. Вот почему ориентИJЮВ:ОЧНЫй рефлекс сопровож
дается увооичением секреции некоторых гормонов, измене-' 
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ннем · работы серДца, орга·вов ды:itания, тонуса кровеносных ·- · 
сосудов. Организм подготавливается к ·срочным дейстщiЯ�, 
Все менее срочные дела, ваприм·ер работа органов пиЩ\Шй: 
рения, при-rормаживаются. В руках ученых много показате:-. 
лей, позволяющих следить за ориентировочным рефлексом, но 
не все их удобно использовать. 

Ученые не очень полагаются на движения ушей животно
го: ведь можно прислущиваться, не шевеля ушами.· . 

У ориентировочного рефлекса есть крупный недостаток: он 
быстро угасает. Раздастся какой-то новый звук, насторожит 

. уши лисица. Станет принюхиваться, присматриваться, при
слушиваться .. Нет, кажется, ниче.rо неожиданного · звук не 
предвеща·ет - ни опа·сности, ни пищи. Если тот же· звук раз
дастся во второй, третий, четвертый раз и по-прежнему ниче
го особенного вслед за ним н� произойдет, лисица перестает 
волноваться. С каждым разом ее уши настораживаются более 
лениво, менее активно работают нос, глаза. Смотришь- на·� J 
пятый, восьмой, десятый звук лисица перестала реагировать 
совсем. К чему зря тратить энергию, ecJ.Iи раздражитель ни-
какой полезной информации не сообщает. Вот почему· в лабо
ратории редко пользуются показаниямИ ориентировочного 
рефлекса. Слишком уж неустойчив·ы получаемые с ег9 по-
мощью результаты. _ . . 

Итак, ориентировочный рефлекс не годится для серьезной _ 
обстоятельной беседы с животным. Наиболее удобный вид" 
· диалща- образование у животного условного рефлекса. Что� 
бы выяснить, к·акие звуки собака слышит и как тонко Их раз
личает,.· у нее вырабатывают условный рефлекс на звуковой ' 
раздра·житель. Скажем, поставлена задача узнать, способна 
ли собака услышать звук с частотой 500 Гц. Пом-естив под
опытное· животное в звуконепроницаемую камеру, чтобы его 
не отвлекали посторонние раздра�ители, . экспериментатор 
время от времени включает на 20-30 с ·нужный звук, а зате� 
позволя�т ·животному сЪестЬ неболыпую uорцию мясосухар- . 

- ного порошка. Пока собака вылизывает чашку из-под быстро 
исчезнувшего .. лакомства, специальный ·. приборчик скрупулез-

. но регистрирует на бумажной ленте каждую каплю слюны, 

выделивwейся из околоуwно� . железы. Уже через несколькО 
повторений данной процедуры одно только действие звуковоrо· 
сигнала,• задолго до Появления пищи; станет .вызывать у со

. баки ·интенсивное слюноотделение. Это убедительно доказы
вает, что она слышит· звуковой сигнал. ТеперЬ можно посте
пенно уменьшить ·силу звука . (не забывая hодкармJiивать 
пса). и мы узнаем, сколь слабsе звуки способно улавливать 
ухо собаки. . 

Если поставлена задача выяснить, как тонкq различаются 
звуковые раздражители, приступают к выработке дифферен
цировки. ПроДолжая. подкармливать собаку, всякий _раз, когда 
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�ВУЧ\iТ уж� знакомдri!: ей тон с частото А: 500 Гц, врем-я от в ре- . 
М..!flffl:Zrвключают и другой звук, дqвольно далекий от первоrо, 
н�j1р-,имер тон с частотой 800 Гц,- но никогда не сопреiвож-

·- дают его пищей. 
Очень скоро собака заметит, что более высокий звук не 

сопровождается пищей, и выделение слюны при его звучании • 
прекратится. Сомнений быть· не может- собака способна 
раЗлйчать звуки с частотой 500 и 800 Гц. Теперь можно . испы
тать действие более близкого раздражителя- тщщ с часто
той 700 Гц, такЖе не сопровождая его дачей мява. Не беда, 
�ели при первых предъявлениях он будет вызывать выделение 

. слЮны. Немножко терпения, собака разберется ·и просто так, 
за здорово живешь слюну выделять не будет. Таким же обра
зом можно испробовать звук с частотой 600 Гц, затем, 550, 
520 Гд. · . · . . 

Не у каждого зверя удобно и легко ,собирать сЛюну. Тогда 
применяют другую методику. Крыса; добежав. До разветвления 
узкого коридора, свернет в ту сторону, откуда будет доuосить
с!i звук 500 Гц, если он сулит ей завтрак, и даже не заглянет 

. в коридор, откуда будет доноситься звук с частотой 600 Гц. • 
Чтобы получить от животного ответ . на вопрос, его надо 

уметь пос:rавить .. Бессмысленно спрашивать, какие звуки слы
.Шiiт животное. Нужно спро�ить, слышит ,JIИ оно данный звук, 
спщ:обно ли отличить его от другого, вполне определенного · 
звука. Вопросы следует задавать так; чтобы на. них можно 
было ответить "да" или "нет". Вырабатывая условные рефлек
сы, иногда целые системы условных рефлексов, ученые и до
биваются от животных ответа на интересующие их вопросы . 
Если у животного вырабатывается условный рефлекс на ка
кой-нибудь определенный звук, а близкие звуки рефлекса не 
вьrзывают, можно быть уверенным, что животное слышит этот 
звук и .отличает его от всех остальных раздражителей. Итак, 
выработка условных рефлексов- наиболее распространенныif 
вид диалога с животнымИ, в том числе с обитателями океана" 

· PJ!YMOB и испытательных п.олиrонов. 

Все, что творится в мире ..• 

Многое из происходящего вокруг нас недоступно наше�у 
взору, слуху, обонянию. Человеческий г лаз не видит :рентгенов
ские лучи, а какая-то бесчувственная фотопластинка их "за-_ 
мечает", Мы не ощущаем радиоактивных излучений, не имеем 
рецеп:rоров, nозволяЮщих оценить величину атмосферного . 
давления, поляризацию световых лучей. Давным-давно люди 
заметили, . что собаки и слышат несравненно .лучше : человека, 

.и ощущают защхи, нам совершенно недоступные, а острота 

69 



зрения большинства хищных nтиц на:мноrо иревосходит чело
вечес:кую. Подумать только, человек, венец· творения природы, 

-ВеСЬМа да.ЛеК ОТ СОВерШеНСТВа! '' HJJ!';' 

Имея весьма чувствительные рецепторы, животные не иЗвле
кают всеобъемлющей, информации . об окружающщi среде. 
Они ·видят, слышат и об.оняют лишь то, .что ·для них имеет 
смь1сл ощущать. Акустический рецептор в крыльях ночных 
бабочек воспринимает лишь ультразвуковые сигналы охотя
щихся за ними летучих мышей, а более низкочастотные коЛе" 
бания им с<Шершенно недоступньr� Кролик способен ощущать 
24 · nервичных заnаха, ·собака, видимо,- 35, а человек- всего 
7....:.14. Однако· это дает возможность человеку с наиболее 
изощренным обонянием запомнить и узнать около 10 000 слож
ных запахов. Сколько слоЖных запахов помнят кролик и со
бака, пока. ученым неизвеатно. Может. быть, животные ис
пользуют свои возможности лишь частично. 

Изучение анализаторнЪiх систем животных - сложное и 
трудое.�кое дело. Особенно· если· речь идет о таких явлениях, 
которые недоступны непосредственному' восприятию 11аших 
органов чувств. Отсюда и проистекают многочисленнЫе неуда
чи. · Нередко выводы отдельных исследователей не удается 
согласовать между собой. Каждый надеется, что и.).!енно ему 
удастся окончатедьно решить затроtlутые в исследовании во
просы. Однако заранее почти.невозможно предсказать, кто из 
ученых сможет добиться успеха, сколько это будет стоить и 
сколько потребуется времени, чтобы получИть исчерпывающий 
ответ. Чаще всего не предс:гавляется возможным и nредсюi-. 
зать результаты исследоаания. даже приблизительно. ...__ 

Оказалось, что нелегко разобраться даже ·
в таком простом 

iюnpoce, как слух дельфина. Еще не забылось время, когда· 
учецые спорили, слышат ли )Jообще дельфины, и есЛи �.Лышат, 
то где- под водой или tюгда высовывают гоЛову наружу. 
Теперь широко известно, что живоrные воспринимают акусти·. 
ческие· колебания и в воде, и в воздухе.' Появление эхолотов 
подтвердило, что животные слышат и ультразвуки: они уходят 
от судна, как только начинает работать эхолот. ' 

Первые специальные 1tеслед9вания слуха дельфинов был.и 
осуществлены в США вскоре после окончания войны. В бас-

. сейн, где жили десять афалин и Два длиннорылых Дельфина, · 

опустили гидрофон. Ученые ·время от времени включали на 
2-3 с звук, внимательно наблюдая З'а проявлением ориенти
ровочного рефлекса. Если хоть кто-нибудь из животвых в мо
мент 'Излучения звука вздраrивал, останавливался, nоворачи
вался в сторо�у гидрофона или .стремился поскорее отплыть 
от него подальше, значит, дельфины слышали звук. В ре
зультате систем!iтических ваблiQдений исследователи пришли 
к выводу, Что дельфины хорошо слышат звуки в диаnазоне 
от 100 fц до 80 кГц, 
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, Ч.�рез- иесколь!<о лет две группы американских ученых 
реШИЛи ,IIРОВерить нолученнь�й результат. Экспериментируя 
на афалинах, они применили метод условных рефлексов. 
Дел\.финов приучилИ на любой звук подплывать к экспери
ментатору и каждый раз награждали За усердие рыбкой. 
Одна груnпа обнаружила, что звуки от 150 Гц до 120 кГц их 
животное не пропускало никогда. Звуки немногим . выше 
120 кГц оно слышало значительно хуже, а сигналы с частотой 
150 кГц замечало лишь иногда. Другая группа пришла к вы

воду, что животные реагируют на звуки с частотой 20-
100 кГц, а сигналы с частотой 150 кГц замечаiот только; если 
увеличить их интенсивность. 

Четв�ртая группа американских. исследователей, тоже за
нимавшихся изучением слуха дельфинов, введя в мозг афалин 
и nолосатых стенелл электроды, наблюдала за электрически
ми реакциями в их мозгу, возникающими ц_од воздействием 
акустИческих раздражителей. Оказалось, что звуки в интер- · 

вале между lO И 20 кГ'Ц животные слышат плохо. Звуки с· 
частотой от 20 до 70·кГц воспринимались хорошо. Затем чув
ствительность <;лухв значителQНО ухудшалась. Самыми высо
кими звуками, которые дельфины могли еще ощущать, были 
сигналы с частотой 120-140 кГц. ' 

Знакомство с полученными результатами nоказывает, что 
границы наилучшей чувствительности елуха дельфинов лежат 
где-то посредине восnринимаемого диапазона частот. А ка
ковы верхние границы, nока сказать трудно. 

Отдельные ученые называли цифру 300 и даже 500 кГц, 
но скорее всего это nогрешности исследования. · 

У белобочек и азовок слух изучали советские исследова
тели. Белобочка оказалась в числе рекордсменов. Предnола-

- гаетс�. что этот дельфин слышИт звуки в диапазоне от 10 Гц 
до 320 кГц! Азовки же слышат звуки лишь от 3 до 190 кГц, 
� лучше в_сего воспринимают ультразвуковые колебания с 
частотой в 128--кГц. _ · 

Кое-что известно И о слухе других дельфинов. Амазо�кие 
инии воспринимают звуки от l до 105 кГц. Лучше всеr.о они 
слышат сигналы с частотой 75-90 кГц. У косатки более vз-кий 
диапазон звукового восnриятия- между 15 и 32 кrц. Iiо-ви-. 
димому, это связано с их охотничьими nовадками. Более низ
кие звуки меньше затухают� позволяя. вечно голодной косатке 
обнаруживать добычу издаЛека. О с,лухе кашалотов и круn
ных усатых китов практически ничего достоверного не извест
но. Имеются лишь свидетельства китобоев об измeile!Q!!f их 
nQведен.ия ·nод воздействием каких-либо звуков, nугающих 
исполинов. Полагаться на эти сведения не прихоДится, хотя 
бы потому, что точная оценка характеристик подобных звуков 
никем не проводилась. Ка� ни кажется этот вопрос простым, 
однако приходится констатировать, ·что ·ученые ·щжа еще не 
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nр11думали сnособ, ю�к �"тарить гигантов океана·� _блювала, 
финвала� других китов от.крыть �вон секреты.. ,-,1011." 

3ач�м з�Ацу длинные ушИ? 

Кому хватило терnенья nон.аблюдать, · как насторажИвает 
ущи собака, услышав незнакомый звук, или трево�но nов9дит 
ушами лощадь, воnрос.- о . заячьих ушах покажется наивным. 
Многие животные, облаДающие · изощренным слухом, имеют 
большие подвижные ушные_· раковины. Даже чемпионы по 
слуху среди птиц - совы и фИлины выцуждены были обза
вестись специальньщ ·сооружением из перьев и пуха, имИти
рующим ушную ракQвиру. · 

Лрирода -экономный конструктор. Создав рупор для 
улавливания звуковых воЛн, она постаралась извлечь из него 
как можно .больше iiOJJЬЗI!I. Для живущих в тропиках живот
ных остро стоит вопрос о перегревамин организма - и ушные 
раковины заодно приня:ли_ на _себя функцию охладительных 
устройств. . . _ · • 

· 

В центральных районах Сахары И в Аравийtких пустынях 
обитают маленькие симпатичные лиси1,1_ки -феннеки. Ранней 
весной в их норах_ nояв;ляются четыре-пять щенят. ЖитеЛи 
оазисов, если им посчавтл_ивится выследl{ть феннеков,. раска-· 
пывают нору и прнв;осят д9мой очаровательных малышей с 
крохотным хвостиком и маленькими круглыми ушами. Зверя
та быстро при-бывают в весе, но еще быстрее растут их уши. 
Когда животные поДрас:rут- настолько, что уже годятся· в суп 
(выращивают · фенвеков. отнюдь не для забавы), они, как 
остроумно заметил американский физиолог. К. Шмидт-Ниль-
сен, состоят главным oбpaaoll( из ушей. · . · · .  · 

Многие относительно небольшве · }.КИвотные цустынь имеют 
большие уши. Это сразу . "бросается в глаза, особенно при 
сравнении с их роди·чами uз умеренных или северных районов 
Планеты. Ушастый еж; обитающий на юге нашей родины (от 
Ставропольского края ·до пустынь Средней Азии), обладает 
необычайно крупным.я: ушными раковинами с точки зрения 
его северных собратьев. У рыжебокого зайца, широко раG
riространеннQго в _Африке от мыса Доброй Надежды до Алжи
ра, уши несравненно более длинные,-. чем у ·нашего беляка 

· или русака. Еще крупнее уши у друг.ого африканца - кап
екого зайР,а. Весьма длищщухи зайцы: из Северной Америки -
чернобурый и мексиканский. Уши калифорн:!fйскоrо зайца, 
расnространенного не ахти в каких JКарких районах планеты, 
не очень дЛинны, зато чрезвычайно широки, Но особенно 
длинноух америкацский заяц, или, как его. называют по-анг
лийсК;И, кожаный кролик. Уши· кролИка больше самого хо
зяина. 
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СредИ .исполинов наиболее· больШеухи слой'ы, Африка-нские 
слоны любят бродить в сухих жарких саваннах и. не меньше 
мелюзги заинтересованы в подручных ср�дствах для охлаж
дения. 

УЧеные долго не понима�и причин большеухости 'пустын
цьр{ Животных. Логично предпоЛожить, что большие уши, Зна-. 
хщтельно увеличивая площадь кожной поверцюсти, должны 
�пособствовать перегрену животных. На деле же оказалось, 
что· это - не т'ак. Все перечисленные выше существа, . за 
исключением слонов;· могут обходиться совершенно без воды. 
Необходимую влаг-у они получают с кормом, с зелеными расте
ниями, их �орневищами и плодами, . с поедаемыми uасекомы
ми, ящерицами, ме,лкимн птицами и млекопитающими. Поэто
му им приходится быть с водой особенно. экономными. Они 
не могут позволить себе потеть,_. охлаждая тело с помощьюi 
испарения воды, как это делает подавляющее большинство 
млекопитающих нашей nланеты. Как же спасаются они от · 
жары? ·Днем животные держатся в тени высохших пучков 
травЫ, кустов, камней и скал. Если нет ветра, температура. 
воздуха и почвы в тени несколько меньше, чем 1;1а солнце. 
Уши, богато снабженные сосудами и благодаря достаточно 
редкому волосян_ому покрову, особенно с внутренней стороны, 
не имеющие .надежной теплоизолS{ции, отдают путем радиа
ци!I в первую очередь нёбу, а также окружающим пцедметам 
накапливающееся в организме тепло. Каi{·никак температура 
северного сектора неба над пустыней даже в полдень не бы
вает больше + 13° *. Радиационный обмен позволяет легко 
освободиться от излишков тепла, а ущные раковины выпол
няют функцию излучателей. Вот, оказывается, почему _уши 
бывают такими длинными. 

Термо·регуляц�Я- только ВСI)Омогательная функция ушей. 
Главная же, безусловно, слуховая . Ушные раковины- пер
вый аппарат в длинной цеriи приспособлений для улавливания 
звуковой . волны И анализа· принесенной ею информацИи. 
У млекопитающих они имеют форму ·воронки. Такая воронка-· 
ловушка обеспечИвает лучшее восприятие звуковых волн, иду
щих с определенного направления. У кошек, собак, лошадей, 
антилоп· уши обладают большо� подвижностью- они- способ
ны повернуться навстречу· зву.ковой волне, навстречу источни-

* Радиаi.Uiя- излучение (лучеиспускание), отдача телом в про
странство в виде электромагнитных в-олн_заключенной в нем энергии. 
При• тепЛовом излучении, способном возникать даже при нИзких тем
пературах, излучаются невидимые _лучи большой длины. Измерение 
·радиации часто производят с помощью прцборов, иревращающих лу

чистую энергию в тепловую. Лучистая энергия, излучаемая ееверным 
сектором неба над пустыней; переведенная в тепловую, не превы
шает 13 °С, 
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ку звука .. · Благодари этому животным удаетсst избавитьс� ,о,т 
помех и д�·же слабые далекие звуки расслышать лучше, 1R� 
близкие.u громкие. · . 

· Ухо чеЛовека потеряло способность активно- двигаться в 
поисках истQ,!Iника звука. Даже у человекообразных обезьян 
уши относительно, неподвижны. Однако было бы неправильно 
думать, что они совершенно бесполезны и являются · лишь 
весьма сомнительным украшением человеческой головы. Хотя 
пока не совсем· ясно, насколько ушная раковина эффективна 

· как воронка, собирающая энергию звуковой волны, ее участие 
в определении · направления звука не вызывает сомнений. 
В этом можно убедиться самому. Попробуйте резко изменить 
форму ушной раковины -смять ее руке>й, и вы сразу ПQ'Iув
ствуете, что определять направление зву(}ов, особенно слабых, 
станов�тсц труднее. Хрящевые буrорки IUiyтpи ушных раковин 
задерживают звук. Величина этой задержки меняется в зави
симости от того, с какой стороны он приходит. Мозг использу�т 
эту задержку, чтобы повысить точность локализации источ
ника звука. 

Наружное ухо выполняет и еще одну задачу -усиливает 
звук. Оно представляет собой резонатор-. Если частота звука 
близка к собственной частоте колебаний резонатора, давле
ние воздуха в слуховом проходе, воздействующее на барабан
ную перепонку, . становится больше давления пришедшей зву
ковой волны. 

Для развитой эхопокаnни необходим изощренный слух. 
Казалось бы,. все звенья слуховой

· 
систеьfы Китообразных 

. должны быть развит.Ьi лучше, чем у прочих обитателей пла
неты. В общем, это так и . есть, но самое ·первое звено -
улавливающий рупор·- полностьЮ отсутству�т. Бесполезно 
искать на гладкой лоснящейся коже дельфинов каких-нибудь, 
пусть самых скромных, остатков ушей. Их нет .. Внимательно 
рассмотрев голову афалины, можно заметить с 6Каждой сторо
ны по крохотной дырочке диаметром в 1-2 мм. Как н все на 
гОлове дельфина, эти отверстия расположены несн!dметрнчно. 
Одно отверстие находится ближе- к носу;- чем другое. Они 
являются началом слуховых проходов. 

У хорошо слышащих наземных животных слуховой nр()ход 
никогда не бывает столь узким. Почти сразу же за наружным 
отверстием он резко сужается И приобретает вид тонюсенькой 
щели с просветом 360Х36 мкм, а ·у дельфина белобочки -
330Х32 мкм. Чуть дальше слуховой канал полностью зара
стает, превращая'сь в тонкий шнурочек. Когда шнурок мнрует 
толстый жировой слой и добИрается до мышц, в нем �нова 
появляется просвет, заполненный · воздухом и ·даже более 
широкий, чем был вначале� у афалин-2250Х 1305 мкм, а у 
беjщбочки-1620Х810 мкм. И.все"таки ,трудно поверить, чте 
это устройство имеет какое-то отношение к восприятию звуков. 
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Отсутствие слухо:вщо прохода· связано с жизнью в океане. 

Е6:ЛИ бы он соединял барабанную перепопку с наружной · ере-
. ••(Ю, каК это обычно бывает у наземных жива:rных, дельфины 

подверrались. бы .постоянной опасности. При поrружении на 
Ка(Кдые 10 м давление возрастает примерно на 1 ат. :Qce мле
коnитающие имеют nрвспособление для выравниванвя давле� 
вия за · барабанной перепонкой, но аквалангисты. отлично 
знаiот, ка к ненадежно оно работает, выходя нз . строя при . 
маЛейшей прос}'уде и.ли легком насморке. В этом случае при 
.первой же поnЫтке вырнут&--барабанн;tя переповка была б� 
прорвана водой. Огjюмное наружное давление, не встречая 
изнутри равного сопротивления, без особого труда сокруши

ло бЫ тоакую преrраду. Итак, среднее ухо дельфина укрыто 
кожей, толстым слоем жира· и мышц и ниющ ·не соединяется 

.- с ввешвеii средой. 
· 

Проведено немало исследований для обнаружения звука
вода, позволяющего акустИческим волнам добираться до зву

ковоспринимающих рецепторов. Но По сей день вопрос о его 
местоположении С>кончательно не решен и про�о.лжает :вызы- \ 

.. вать жгучие дискуссии. 

Вход лабир·инта 

Одним из семи чудес света был крИТСкий дворец-лабиринт 
царя Миноса. Все известные дворцы-лабиринты зцамениты 
тем, что попасть в них значительно легче, чем выбраться на
ружу: Голова дельфина - это двойной· лабиринт: одинаково 
трудно отыскать и в:х;од, и выход . Многие. маститые физиологи 

. не Допускали .и мысли, что зву!{овые волны способны, · преодо

лев кожу и жир, добраться до· среднего· уха, спрятанного в 
сп�циальнуlо кость буллю, отгороженную слоями акустиче
·ской изоляции- м�шцами, сосудами и синусами с белково-. 

воздушной эмуЛьсией. . · . . . · 

Поиски акустической двери началнсь лишь после обнару
жения у .дельфинов эхолокации. Нож анатома н:е нашел ниче-
Г(), Похожего на тропинку для звуковых волн. ПришЛЬсь 
вернуться к идее слуховых проходов и проверить эксперимен� 
тально, могут ли звуки. по.цьзоваться этой троnинкой, Дельфи-
ну закрыли nрисосками ушные отверстия и выпустим в бас
сейн с мутной водой. Эксnериментаторам �азалось, что прн

еоска должна явиться серьезным щ�еnйтствнем для авукqвых · 

волн, но поведение бедолаги-дельфина практич;ески не· изме
нилось. Исследователи не знали, что звуковые ·волны сnособ-
вы добираться д,о слухового . nрохода со стороны, проходя 
через кожу за пределами звуказадерживающих присосок. - 

Кожа· н жир для · них· не преГрада, и звуковым волнам не обя- · 

·зательно ' полt>зоilаться начальны.ми отделамИ: звукового npo-
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хода. Для них ваЖна Лишь внутренняя, самая _ последняя 

его часть , КаК �ДИНСТБеННая ЩелЬ- В антиакустичеС!{ОЙ. iJpЩ'Q§r 
де, окружающеи среднее и внутреннее ухо. · 

, . 'I!'•нf· 
Позже способность звука обходить·ся без спеФfальных 

дверей была подвергнута ЭI<спериментальной . проверке, l:lс
следователи, осуществив.сложнейшую операцИю, сумели -вжи-

- вить электроды . в структуры внутреннего уха. Регистрация 
электрических реакций позволила -еудить о том, добираются 
ли туда звуковые волны. Iiрикладывая ·небольшой звукоизлу
ча_тель к различным участкам кожи на голове · дельфина, уче
ные убедились, что звуковым . волнам нет нужды протиски
ваi'ься сквозь узкое щ1ружное отверстие слухового прохода. 
Они способны проникать скВозь кожу и, · путешествуя по жи". 
ровой и -другим_ тк-аням, в конце концов добираться до
внутреннего уха. r1равда, не все частоты одииакщю хорошо 
nроводятся сквозь жир и мышцЬI. . _ . 

Затем стали нащуnывать тропинку, сnеЦиально предназна
ченную для звуков. · ,ПодоЗрение nало на нижнюю челюсть. 
Длинные изящные кос-ти нижней челюсти дельфинов имеют 
вблизи места своего_ соединения, которое по аналогии с чело
веком можно условно -назвать подбородком, три-четыре не
больших отверстия, ведущих во внутренний костный канал, 
заполненный жиром . Предnотrгают, что по этому волноводу 
звуки без труда добираются до сустава; которым нижняя 
челюсть соединена с Черепом. А отсюда до среднего и внутрен
негQ. уха рукой. подать. Нашли и последний отрезок тро
nинки . 

Семьдесят с лишним . лет назад немецкий анатом Г. Бенин
гхауз обнаружил жировой .тяж, идущий от нижней челюсти 
непосредственно к булле. Теперь оставалось только nроверить, 

• будут ли - слышать дельфиньi , если . воспреnятствовать· про� 
никновению звука внутрь _нижнечеЛЮСТНЬ!Х костей . Для звуко
изол-яции использовали полиэтиленовые мешочки, наnолнен
ные воздухом. Ими укутывали или нижнюю челюсть , или . 

. боковые части головы, и проверяли, j:Лышат ли nосле этого 
дельфины . Каждый звук сопровождали ударом электрическо� 
го тока . .  От неожиданности, от боли, а может быть, просто от 
обиды сердечный рИтм у .дельфина .мгновенно нарушаЛсЯ . _ 
Вскоре образовался оборонцтельный условный рефлекс . При
выкнув каждый раз получать удар током, дельфин вздрагив� 
от л.юбого звука, сердце сбивалось с ритма, уже не дожидаясь 

· сам_ого удара. Не возникало сомнений, что животные слыша-
ли звуки.- . . 

· 

Просидев не один день возле ванны с дельфином, иссле
доватеJ1И ПрИШЛИ К ВЬП�оду, ЧТО звуковые ВОЛНЫ добираЮТСЯ 

до среднего уха ДвумЯ путями � по каналу нижней. челюсти 
и Из района ушных отверстий;· Для звуков до 30 кГц- более 

.удобным является обЫ�нЫй звуковой путь - наружнl:ilе слуха-
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вые проходы. Высокие звуки ·предпочитают нижнюю. ч(!люсть. 
Н�ра·вноценносtь пути для звуков раз.ной частоты объясняется 
физическими особенностям� звукопроведения на .каждой из 
акустических тропино�, 

· · 

Святая святых 

Скорость и надежность движения зависит · от состояния 
дорог. Другое де!JО- звук. Для его "транспортировкл'L не 
�ужно и·меть специат;.ных эвукопроводов с гладким. без 
у-1{абов и твердым пщфытием. Ведь. звуковые волны распро
страняются не на. колесных тарантасах. Чем. более упругими 
с;войствами обладает среда, тем больше их скорость и тем 

. меньше 'l'еряется энергии. Звуки .вполне могут обходиться без 
специально со;зданных дорог, но зато им м,агут понадоf)ятыся 
двери, чтобы переходить из одного помеЩения в другое. На 
границе двух сред потери энергии · громадны. Лишь часть 
�нергии звуковъiх в.олн проникнет в новую ср�ду, другая, не
редко болеЕ! значительная, може'f отразиться от ее пов.ерхно
сти. Вот почему 11аружное ухо н;аземных . живqтных представ
ляет собой ворон\{у, заполненную воздухом. По возду Шiю�у 
конусу. звуковая .воЛна добирается до первого звёна зву ко-

. воспринймающей системы -до барабанной перепонки. Мно
гИе ткани головы тоже отлиЧно nроводят звуК. Воздушный 
волновод, ведущий к . среДнему уху, необходим лишь пGтому, 
что переход звуковых волн из воздуха в кожу затруДirе�. Иное 
дело - :Воднi?Iе животные. Кожа и жир дельфинов по акусти
ческим · характеристикам близки к характеристика м  воды. 
Поэтому переход звуковых волн 'из воды в ткани ТОЛ!)ВЫ про
ИСХОДИТ без значитедьныХ:· потерь. Жир акустически прозрачен .. : · 
Наружное ухо и· специальный канал ..,.. волновод, яuлиющийся 
дорогой длЯ звука, дельфину це тол;ько не нужны, но даже 
!11/ОГЛИ бы ухудшить .восприятие звуков. Изменения в nервом 

· звене звуковоспринимаюЩего адпарата возникли при пересе-. 
лении предков дельфинов в .воду, как того -требовали . новьiе 
усЛовия существоцания. 

· · 

У· всех позвоночных животных звуковоспринимаЮщие 
клетки надежно спрятаны в специальном образовании, на
званном лабиринтqм. У млекопитающих он находится в глу
бине височной ·косч. Костная часть. лабиринта состоит . из 
трех соединенных между собо� полукружных кана лов , ·спи

,рального канала улитки, деЛаюЩего два с половиной оборота; 
· Ji нескольких вздутий. Внутри находится святая святых слухо

вого аппарата - перепончатый лабИринт. Он и является. внут
ренним ухом и органом равновесия. Здесь колебания дав�ения 
nерекоДируются в вереницы биоэлектрических импуЛьсов, 
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к1шравляющихся в мозг по самому короткому нервному_, п.
�-. ти- по слуховому нерву. •· 

. Внутренний закрученный канал улитки разделяют две'%!1' 
регородки, протянувШиеся вдоль него, на три. самостоятель
ных канала, заполненных жидкостью разного характера. 
Одна из перегородок, названная основной мембраной; у входа 
в улитку плотна и узка, шириной всего 0,04 мм, а ближе к 

- верШине становится. эластичнее и в 10-12 раз шире. На ней 
лежит самая важная часть слухового аппарата -орган К:орти. 
Он включает несколько слоев чувствительных волосковых 
клеток. К:ортиев орган сJiедит за быстрыми, очень незначи
тельkыми колебаниями давления. Сжатия среды и послеДую
щие .мГновенные ·падения давления, возникающие в рупоре 
нашего наружного уха, возд.е'-:твуют на б�рабанную перепон
ку.: Ее колебания через цепь -слуховых косточек передаются 
на овальное окно лабиринта, а следовательно, и на лабиринт
ную жидкость. Движение жидкости вызывает в основной мем
бране бегущую волну. По мере продвижения вдоль мембраны 
амплитуда волны увеличивается и, достигнув максимума, 
начинает быстро затуJtать. ЧеМ ниже звук,- вызвавший колеба
ние мембраны, тем ближе к вершине улитки добежит волна. 
Напротив, при высоких зву�ах волна пробеЖИт небольшое 
расстощше и, достигнув максимума, быстро затухнет. Движе
ния мембраны вызывают . цаклон волосков чувствительных 

. клеток. Действуя как микрорычаги, волоски возбуждают 
собс:гвенную клетку, и она отвечает биоэлектрическим импуль-. 
сам. Слуховая клетка возбуждается, когда колебания бара
банной Перепопки достИгают в размахе 0,0000000006 мм. Это 
в полтора раза меньше диаметра· самого крохотного атома -
атОма водорода. 

Людям, далеким от изучения сенсорных систем, вряд ли 
· пришло бы в голову искать у дельфИнов · какие-то невые, 
необычн'Ьrе приспособпения для в<Х:.._приятия звука, заменяю• 
щие кортпев орган, а учеuые заняты этими поисками всерьез. 
Отсутствие у китообразных· наружного уха· опорочило в гла
зах ученых -всю слуховую систему дельфинов. Потребовались 
специальные исследоваНifЯ дJm реабилитации среднего и 

внутреннего уха животных. Ученые рассуждали так: если слу: 
ховой аппарат дельфинов претерпел упрощение, можно будет 
считать, что его функции ухудшились и он .nотерял r:rрежнее 
значение. Напротив, если· бы удалось обнаружить изменения 

"'прогрессивного характера, появление спе!!иальных приспособ
лений к восприятию звука в воде, можно утверждать, ч.то его 
функция по-прежнему находитсsf на высоте. В этом смысле 
хорошим критерием оказалась приспособленность слуховой 
системы для анализа пространствеиной локализации источни
ков звука. Слуховая сИстема наземных млекопитаюЩих к ра
боте под водой не приспособлена, в ч.ем петрудно убедитьс� 
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каждому, прсведJИему. в подводном царстве Нептуна хотя бы 
около минуты. Под водой человек не в состоянии точно опре
деJJить местоположение даже сильных источников звука. Эrа 
операция осуществляется за счет совместной работы обоих 
наших ушей. Обычно звуковая волна сначала попадает в одно 
ухо, ближайшее к источнику звука, а немного позже добирает
ся Jl до ·второго. Эта разница во времени и есть главный 
�точник J[нформации о местонахожденик звука. Диаметр че
щ>веческоj) голооы в среднем 18 см, окружность - 56-58 см. 

· Если в момент подхода звуковой воЛны человек . стоит к ней 
· ·боком, звук, обегая череn, чтоб�r достичь противополо:щ:нбго 

уха, должен покрыть расстояние в 28 см. Один сантиметр ЭJ.'IY· 
кqваЯ волна проходит за -зо мкс, а на весь пуr;ь nотребуется 
840 мкс, Кажется, очень немного, но мы замечаем и ropliз,il,o 
меньшую разницу. Каrда источник звука находится всего 
лишь на 3" правее срещrей линии тела, ·звук до левого уха 

-доберется с запозданием. всего в 30 мкс. Мы сnособны оцо;:-
нить эту разницу и, оперируя ею, достаточно точно опреде-. 
лить, откуда раздался звук. 

К сожал�нию, этим спФсобом можно определить местена· 
�ождение лишь низкочастотных источников звуков. Слуховой 
аппарат. высчитывает не ·просто разницу во времени прихода. 
звука, как такового, а разницу во времени прихода одинако
вых фаз звуковой волны. Максимальное' опоздание прихода 
звука ко втор9му уху может достигать 840 мкс. ПоЭтому нуж
но, чтобы ·время колебания звуковой волны (ее пол.ный цикд 

·от одного. максимума давлекия ·до другого) был больше 
840 мкс. При более высоких звуках, имеющих более короткие 
волны (и более короткий цикл), слуховые центры нашего 
мозга начинают путаться. Например, звуку с частоrо� 
10000 Гц, идущему под углом 55°, чтобы· обогнуть голову, 
нужно 450 мкс. Продолжительность цикла· р'Звна 100 мкс. 
Следовательно, огибая голову, звуковая волна успеет сделать 
4,5 цикла. Однако до слуховых центров мозга и:нфqрмацня 
о 4 полных циклах звуковой волны просто не дойдет. OJiи бу
дут оnерировать разницей в 0,5 цикла и, естествеНно, не смо· 
гут правильно определить, где возник звук, Поэтому по _вре

. мени пр входа можно определить лишь местоположение звука 
с частотой до 1300 Гц. . 
. Другим источнИком информации является . интенсивность 
Звука. При звуках низкой частоты длИна· звуковых волн не
соизмеримо больше размера головы. При 1.00 Гц она равня- '
ется 3,3 м. Такая волна .легко огИбает голову, Другое д.ело, 
если волна маленькая. У эвуков с частотой 10000 Гц длина 
волны всего 3,3 см. Такие звуки отражаЮтся голQi!ой, и вто.рое, · 

более отдаленное ухо оказывается как бы в акустической "те-
ни". Звук дойдет и до него, но дойдет эначительн() ослаблен-
цым .. Если источник звука находится под углом 15°,_ то дл�-
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звука с частотой -1000 Гц ·разюща интенсивности составит 
lW%, а при частоте 15 000 Гц- 900%. Ужо для звуков е ча. 
стотой 3000-4000 Гц разность И!:lтенсивности достаточнОJавеr 
лика, чтобы с ее Щ)Мощью определять, откуда онИ доносятся . 

. Природа надели;rа живQтных. большим набором дополни
тельн!'>IХ приспособлений, �обы легче было выясцять, откуда 
раздался звук. Подвижные ·уши,антилопы и козы поворачива
ются до тех пор, пока авук не будет слышаться наиболее rpo�· 
ко. В этом случае положение у'иlей будет точно соответствовать .. 
направлению, откуда доносится звук. У некоторых животных 
одн�ха . движется совершеющ независимо от другого. ·Благо
даря эtrому они могут одновременно определить местоположе
ние двух источников звука и следить за их перемещенuями.Для 
локализации слабых звуков приходится поворачивать го�ову 
и действовать двумя ушами сразу. Здесь срабатывает механизм 
конвергенции (сведения ушей), несколько напоминающий ме-

. ·ханизм конвергенции глазных яблох, с помощью котороГо 1-�ы . 

судим об удаленности предмета. Он помогает уточнить, где на
ходится возмутитель спокойствия, производящий щум. У мно- · 

ги:it нас.еком�>tх для локализации звуков используются волоски · 

и антенны. Звуковая волна .отклоняет их в сторону, противопО'-
ложную источнику звука.· . · 

. Умение точно определить местопQложение источника звука 
помогает в толпе или за Шумным праздничным столом. вести 
не слишком. громкую беседу .с человеком, находящимся дале-

. ко, т·ак сказать, через головы своих. соседей, и при .этом слы
шать именно его голос, а . не речr;. ·людей, находящихся в не
посредственной ·близости, Оказывается, мы можем избрать 
источник звука; находящийся в определенном месте.и, отклю-. 
чившись от всего остального,_ вслушиваться.·только в него. За
пишите с помощью магнитофона речь друга. в комнате, где 
разговаривает несколько человек,- и вам вряд ли ее удастся 

. понять. ОбычнЫ.е микрофоны не умеют осуществлять Избира
тельный прием. На магнитной пленке окажутся эафиксир()ван
ными голоса всей компани� их кашель, .шум от движения, и 
эти лишние посторонние звуки ·заглушат голос вашего друга. 

При _определении в воде н.а'правления звука первым ослож
нением для человека является возросшая в 4,5 раза скорость, 
его распространения. Соотв.етственно в 4,5 раза· сократится 
разница времени прихода звука· в одно ухо по сравнению с дру-

/ гим. Слуховые цен�ры человеческого мозга вычис;ляют на прав-· 
пение- источника -звука автоматически н не желают делать 
поправку на то, что их владелец Перешел в другую среду. Не 
исключено, что они не получа'IО·Т об этом информации. Вероят
но, она просто не предусмотрена. Наша жизн'!:! оче�ь тесно 
связана с воздушной средой, поэтому сравнение времени при
хода звука в правое и левое ухо под водой оказывается вепри. 
годн�м для определения местонахождения его источника . . 
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. · Ткади тела, даже кости, по звукопроводности гораздо бли�, 
же к воде, чем к воздуху. Звуковые волны, наткнувшись на че
.оовеческую голову, погруженную в воду, отражаются от нее . 
слабее, чем в воздухе. Под водой звуковой волне нет необхо
димостИ огибать голову. По . костям черепа она пробир_ается 
прямо в свЯтая святых слухового аt�ализатора- во внутреннее 
yXQ. Заметного ослабления звука при этом не произойдет, эф" 
феК:т звукомаскировки будет отсутствовать. В воде голова дли 

·звука проЭрачна и не отбрасывает акустическую тень. Таким 
образом, оба механизма, nозволяющих наземным жи�отным 
устанавливать местоположение источника звука, nод водой не 
работают. _ . ·_ _ · 

Китообразные не испытывают в подводно.м царстве nсiдоб� 
ных затруднений. Природа, тысячелетиями. шлифуя и совер
шенствуя их слуховую систему, нашла блестящее ре�рение во
nроса. Среднее. и внутреннее ухо дельфинов не вмонтировано 
в к9стный череn, как у всех наземных существ. Замурованные 
в о�обое, чрезвычайно твердое костное вещество звукоприем
ные устройства в виде отдельных образований, назваНI-!ЫХ бул
лей, подвешены· к черепу на сnециальной сухожильной связке. 
Для большей надежности булля отделена· от остального чере
па · спеццальными .полостями, заполненными воздухом или- пе
ной из белковой эмульсии. у--усатых китов, в первую очередь 
у полосатиков, связь череnа со слуховой костью, хотя и незца
чительная, сохранилась, однако сnециальная звукоизоляция 
препятствует переходу звука с череnа на буллю. Полностью 
не3ависимые друг от друга звукоприемники_ правого и левого 
уха Цревосходно nриспособлевы для оnределения местщюложе
ния источника звука. Если бы инженеров nоnросили nереде
лать внутреннее ухо современных. наземных nозвоночных жи
вотных, чтобы им можно было пользоваться nод водой, они 
несомненно п·остуnили бы аналогичным образом. 

· 

Ученые сnецИально исследовали способность дельфина опре- _ 
делять- направление звука. А,фалины отлично определяют по 
всплеску, куда упала рыбка, крохотная дроб11нка или просто 
ж<�шля воды. С расстояния 11-15 м они беЗошибочно узнают, 
через какой из двух гидрофонов, расположенных друг от дру
га в 25 см, рыл подан звуковой сигнал. Местоположение источ
ников шума живот11ые способны определять с точностью до 
l-;----1,5°, а ЧИСТЫХ ТОЩ>В- ДО 0,5°. 

Для безупречной работы звукового анализатора дельфинов. 
природе пришлось сделать дос-таточно то.чный расчет. Булля со 
сtфйтанным в ее толще внутренним -ухом, как_ и каждое твер
дое тело, доЛжна давать резонанс на звуки оПределенной' ча-. 
с.тоты. На какие - зависит от ее величины и способа креnле
ния. -Чем больше масса предмета, тем более низкие звуки бу
дут вызывать в нем резонансные колебания, но чем жестче он 
з�креnлен, тем на более высокие звуки будет отзываться. Не-
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семненно, ·fобс�енные колеt>.нии вocnpивlit,fal()щ�ro nрн-бора 
будут вJЮсить значительвые помехи JJ серьезно затруднЯт BJ?6i, 
приятl{е звуков. Природа, :gидимо, долго взвешивала ущJЩ�. 
KOC'fQ: деЛЬфИНОВ, пробовала ИХ ПО-разнОму ПОДВеШJ1ВаТЬ. ПОКа 
не.вашла оптимальный вариант. У современных дельфинов ве.с 
булли и жесткость крепления так сбалансированы, что звукjf, 
сnособные заи�тересоват.ь жИВотных, не могут :vызвать р���- · 

нанс булли. · · 

Устройство слуховогоаппарата дельфинов поставило перед 
учеными много загадок. Проз�ачность для з'вуковых воJIН тка
ней тела1_ отсутствие ушны:t раковин, очень узкое входное ·от
версrие ушного канала и полное его заращенке где-то на .П(>л
пути от ��укоприемника породJ'Iло еще одно ложное предn6ло
жение, чfЬ среднее ухо дельфину сов�рш�нно не нужно. 
Ученым· казалось, что у дельфинов ·звук проникзет прямо во 
внутреннее ухо, свободно прох<щя через стенки костного .фут
ляра, в отличие от наземных животных, у которых звуковые 
колебания передащтся во' внутреннее ухо только через оваль-
ное окно. · · 

Решение научных вопрос9в требует времеftи: Сейчас оче
видно, что .в этом отношении дельфИны НIJЧем не отличаю1:ся от 
наземных Животных и . также пользуются услуrами среднего 
уха. Оно имеет обычное строение. Разве что косточки рычаж-

. ного устройства, передающие звуковое давление с барабанной 
перепопки на овальное окно внутреннего уха, срослись �ежду 
собой. Но это не нарушает их раооты. Видимо, звуковая волщ1 
попа,п.ает во внутреннее ухо через "дверь" барабанной перепои
кв. Другой путь был бы невыгоден, ведь среднее ухо выпол
няет функцию усилительного устройства. Благодаря тому, что 
площадь бар�банной перепопки в 90 раз больше основания 
стр·емечка, надавливающего на 'овальное окно, обеспечивается 
усиление в 100-150 раз. Система. косточек, п�реДающих дав
ление, тоже помогает усиливать звуковые колебания, пр авда, · 
при этом в 60 раз уменьшается их амплитуда . . 

· 

· 
Вну'Fреннее ухо у китообразных имеет такой же план строе

ния, как и у других млекопитающих. У литка у дельфинов круп
ная, она делает один-два оборота -сразу видно, что слух для 
них имеет важное значение. Малоэлас;:тиЧная жестко фиксиро-

.. ванная мембрана кортиева_ органа свидетельствует,· что ухо 
дельфина присnособлЁщо к �осприятию очень высоких звуков. 
Звуковых детектора� - волосковых _клеток - 17 000-18" OQO, 
примерно столько же их и у человека. Это позволяет тонко 
ра·зJJичать выс.оту звука·. Та:нглиоварных же клеток . у дель-

- финов в несколько· раз больше, чем у человека. Это·/ дает воз: . 
можность тут .же, на. месте, осуществлять первйчную обрабо�-. 

• ку звуковой информации. Заканl{ивается обр�ботка в мозгу,·. 
в подкорковых слуховых центрах. Они у -китообразных круп-, 
вые и развиты. �учше, чем у Других млекопитающц чего не,п�-

82· 



зя �казать о К'6нечlrом звене звукового локали_эатора - Р,исоЧ
нd'А". коре. Она, у ·дельфинов ничем выдающимся себя не 
rit}'8liвилa. Природа, .цаs китообразным огромный: и хорошс 
устроенный мозг, не 1108а-ботилась о сам�х главных, верховных 
его отделах. Видимо, большие полушарИя дельфинов еще окон
чательно не созрели д.llя того, чтобы по-настоящему осм.ыслить 
юl:ф<_>рмац�ю, Поставляемую их эхолокатором. . 

Патентный поиск 

Пожары- огромное бедствие. Человечество шх:тоянно ра
ботает �ад совершенствованием противопожарной защиты. Су
щесtвенный . вклад в искусство тушения пожаров внес в свое 
время киевский полицмейстер Н. Ровинский. Он разработал 
собственную методу борьбы с возгоранием движимоГон недви-. 
жимогр имущества,. требуя, чтобы пожарные приезжали к мес-. 
ту происШествия за 15 минут до начала пожара. . 

Долгие годы. ученые нашей планеты высТупали в· роли по
добных Ровинских. ·Им; казалось, что человек, наделенный бо
жественным разумом, епособен такое изобрести, до .чего при
роде и за миллионы лет не дойти, Они наивно думали, что всег
да были впереди. природы не меньше, чем на несколько 
миллионов лет, и разрыв этот· в дальнейшем должен все увели
чиваться. 

· За свою- трехмиллиардную и�торию ?/{ива Я природа нашей 
планеты несметное колич:е1:тво раз выступала с изобретениями 
и рационализаторскими предложениями. Из ее патентного фон
да человечество пока сумело использовать лишь малую толику. 
Природа ревностцо оберегает свои пр�фессиональные тайны. 
На протяжении многих столетий ученые и инженеры .нашей 
планеты совершенно самостоятельно, независqмо от уже вы
данных прирадой паtентов, повторяли ее изобретения. Только 

· прИме�ив для измерения морских глубин эхолокацию, они су� 
мели заметить, что и живые организмы умеют ею пользоваться. 

Процесс признания первенства прирt>ды был трудным. Уче
ные не могли поверить,. что роЖденное в муках изобретение, 
в которое они вложили весь свой талант, опыт и знания, на
копленные столетиями, природа соверашла путем простых проб 
и ошибок. Лишь постепенно МЫ свыклись с'·первенством при
роды. Вот тогда и родилась бионика - наука, призванная ве
стИ поиск патентов природы, чтобы уберечь ученых от траты 
сил, средств и времени на- изобретение уже давно придуман
ных вещей: Биоников не надо убеждать в наличии талантов 
у природьi. Зато они (падают в другую крайность: во всем ви
дЯт ее nервенство. Готовы для каждого, изобретеНИ!J _подозре• 
вать наличие аналоrа у любогQ мало-ма.тiьски подходящего су-

. щества. 
Одним из· крупнейших изобретений в области оптики, еде-
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· ланны;к -в .Послевоенные годы, ивл,�JетСJJ ' гопоrрафия . Этот-.тер
мин имеет греttеское_ .. происхождение. .,Голос:" - искажеJiЙС>е 

... . 
:!." ���-греческое слово "алое ,, означающее ,,весь, полны.,. , .,, 1-'"м�· 

ма" - "з.апи�ь, описание". А все вместе это означает "пол-ная 
запись, �;�олное описание�· •. · ·  - . 

· 

Еще на заре человечес.тва люди мечтали найти способ запе-
. чатлеть дляпотом�тва окружающий мИр. В результате несколь� 

КО деСЯ'!'КОВ ТЫСЯЧ ·лет· назад ПОЯВИЛИСЬ ,наскал�ные рисунКи,. 
давшие начало современной живописи, а в начале прошлого · 
века возникла фот.ография. Но ни один из этих способов не 
дает полного. изображения предмета. И фотография, и карти
на � это хаос цветных ':fерно-белых пятен. В них содержится 
так мало сведений о предмете; что н/Ull мозг узнает его лишь 
с помощью фанта�ии и всей накопленной памятью информации 
.об окружающем мире. . · . · · · · 

· 
Мы видим вокруг <;овеем не то, что зафиксировано .J-Ia фо� 

то пластинке. ОкруJ!<аЮщий мир трехмерен - фотография дает 
плоскостное изображение, . Это происходит потому, что до· нее 
доходи� лишь небольшая часть отраженнЫх от предмета лучей 
света; И в резу,льтате фотография дает лишь обедненную кар
тину. В действительности все пространа:гво вокруг предмета 
заполнено всщнами отраженного им: света. Чтобы получить 
исчерпываюЩее представл�ние о предмете, не�бходимо эти · све
товые волны, или, как ·говорят оптики, волновое поле, зафик-
сироl!ать без значительных-потерь. · .  · · 

Изобрел способ упростить и фотографировать воJ:щовое ,по� 
ле английский физик Д. Габор. ОбычнРiе источники света, от 
свечи и лучины и до люминесцентной лампы и солнца, дают 
хаос, мешанину изl)т>лн р�зщ>й· длины. Д. Габор подобрал для 

. освещения фотографируемого предмета точечный источник мо
нохроматического света, излучающего волны. одинаковой дли
ны. Затем, смешав отраженные от преДмета лучи с лучами, 
идущими непосредственно от источника, _он направил их на фо
топленку. Изображения.цредмета на ней не возникло. Она за-

. печатлела _ волновое поле, нечеткие расплывчатые линии не
правильн:ой формы. При совмещении двух. пучков света их 
волны складывались. _Там, где их фазы совпали, амплитуда 
-суммарной волны· возрастала. (увеличивалась· ·освеЩенность), -
на· пластинке появлялись темные полосы, а там, где фазы ока
зались противопоЛожными, амплитуда резко уменьшилась . 
(уменьшилась освещенность), на пластинке оставались б.елые 
пя тна. 

Особого успеха Д. Габор не ...добйлся. Он не имел ·�сточни
ков, дающих -в достаточной степени· упорядоченный монохро
матический� свет. Член-корреспондент Академии ·наук 
Ю. Н. Денисюк (в 1970 году оц получил за изобретение голо
графии Ленинскую премию) решил применить ·для ·создания · 
волнового поля лазерный л.уч, а для фотографИрования исполь. 
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зовал фотопластинку с толсrым 'Слоем светочу�ствительной 
э�il�сии. Теперь картина волнового поля фиксировалась не на 
пл�рсти, а в трехмерном прос.транстве. После проявления в 
толще эмульсии воз'liикают полупрозра'Шые отражающие_слои. 
При освещении такой пластинкИ т�м же лучом лазера какая-то 
часть световых лучей - в зависимости от плотности пластин
ки;-: .застрянет в ней, а лучи, прошедшие сквозь пластинку, 
от�6нятся в ту же сторону, откуда в свое время падали на. 
uee:· Иными словами, такая фотопластинка воссоздает лучи, 
отраженные от предмета, и за пластинкой возникает его изоб
раж:ение. Голографическая заnись так nолна, что, слегка n95о
рачивая nластинку, можно nовернуть и изображение :К увидеть 

· nредмет сбоку. 
Лроцесс голографирования наnоминает работу эхолокато

ра. Интересующий .исследователя· объект освещается световы
ми лучами, а затем фиксируется изменение этих лучей, Отра
зившихея от предмета. Подобным же образом nостуnают ки
тообраЗные,. только освещают исс·ледуемы.й nредмет звуковым 

· лучом. Невольно возникает· мысль . об аналогии. Для . .по-лноты 
картины не хватает лишь одного штриха--,- наличия ·у д_ель� 

· финов зву1ючувствите.riьной пластинки. Бионики считали, _. что 
в случае обнаружения соответствующего рецептора гоЛографи
ческий nринцип анализа эха будет доказан достаточно-убеди-
тельно. _ . . 

·.Первым о дельфиньей голографии заговорил американский 
анатом Дж. Дреер. Изучая строение кожи деЛьфинов, он при 
сильном увеличенИи у�ндел в районе лобного выступа .массу 
микроскопич�ских сосочков, nлотuо прижатых друг к другу. 
Дреер решил, что ЭТ'О неnременно те самые рецеnторы. Заранее 

· скажу, что никаких оснований дЛя этого не было. Однако, 
будь сосочки рецеnторами, одного квадратного миллиметра ре
цеnторной· поверхно·сти было бы достаточно, чтобы "увидеть" 

· 100 линий. Это оЧень много. Разрешающая спо_собность экра
нов лучших современных телевизоров· значительно ниже. Не 
утружд-ая себя проверкой, Дре�р объявил кожу.;юбного высту
па голографической решеткой, а дельфину .приnисал способ
ность голографJ{чески воспринимать отраженные от поДводных 
предметов звуки и с их помощью строить в _мозгу объемную 
картину окружающего мира. Должен сказать, что для этого 
необходимо, чтобы гипотетические кожные сосочки могли не 

только воспринимать звуковое давление, но и ан�лизировать 
фазу его колебаний. Между тем даже само их существование 

.многими исследователями ставится. nод сомнение. Как ни за
манчиво найти среди придворных Jienтyнa диnломированного 
_голографиста, теорию Дреера следует. признать чистейшим вы
мыслом, хотЯ нашлись ученые, которым она понрав-илась. В по
следние годы не написано ни одной обстоятельной книги по 
эхолокдции дельфинов, где б� не было уnомяну'Ро Иl'IIЯ Дреерз. 

85 



Причина создания западными биологами подобных легенд 
вполне понятна. •Им хочется привлечь к себе всеобщее вiJима

. ние, чтобы было легче выколачивать у промыШленнИкd:Ь" и 
различных фондов средства на nродолжение исследований: 

Советские ученые уделяют бЬльшое внимание структуре ко
жи дельфинов. Зоологи тщательно изуча_ли ее рецепторы, в 
том числе на лобном выступе. Кожных сосочков они· ·не 
обнаружили, да, пожалуй, И не надеялись их найти, зато суме

. ли выявить большое количество разных образований, похоЖих 
на обычные механорецепторы наземных животных. Как извест
но, v]<ОЖа человека и наших Четвероногих братьев содержит� во 
множестве холодовые, тепловые и тактильные рецепторы. У ки
тообразных они образуют особенно большие скопления вокруг 
рта, дыхала и по бокам лобножярового выступа. В остальных 
отделах кожи таких скоплений не обнаружено. 

Многие ткани морды· дельфина тоже. богаче· рецепторами, 
чем остальное туловище. Надкостница костей· передней и верх
ней части черепа имеет их ·гораздо больше, чем надкостница 
затылка. Ничего неожиданного в Этом нет. Организация ды-

. хательнога . акта требует учас:rия чувствительных рецепторов. 
Вын.ыривая на �роткое мгновение, животное должно точно 
уловить момент, когда его затылок, несущий дыхало, на миг 
появится над поверх:настью воды, чтобы успеть сделать выдох 
и вдох; Рецепторы, рассеяннЫе по краю челюсти, необходимы 

. во время еды. Рыбу дел!>Фин хватает поперек тела. Так ее про
rлоти"IЬ- нельзя, она в прямом смысле встанет звёрю поnерек 
горла. Пойманную рыбу дельфин nодкидывает и вновь хва
тает, но уже с головы. Столь сложную. процедуру можно 'fJсу
ществить лишь будучи достаточно хорошо иыформиj:юванным 
о ее nоЛожении в собстЬеыной пасти. 

Чтобы эхоЛокатор китов работал безукоризненно, живот
ные должны делать поправку на изменение температуры и со-

. лености воды, влияющих на· ·ее nлотность, а следовательно,. на 
скорос-ть и характер расnространениЯ звуковых волн. дmJ это
го . должны существовать соответствующие рецепторы. Может 
быть, эrим и занwгы рецепторы, расnоложенные по бокам яоб
ножирового выступа?· 

При желании пофанtаsировать можно придумать немало 
и других Qричин для nоявления на дельфиньей морде доnолни
.тельного количества рецепторов. Их изучение подтвердило, что 
они сnособны восnринимать вибрацию и звуковые волны . Воз
можно, дельфинам необходимо иметь· nредставление о лобо
вом соnротивлении воды или контролировать характ�р лока
ционных nосылок в момент nерехода звуковой · волны из 
жирового вьiступа в воду. Да ма:ло ли что можно предположить, 
но в последние Десять Леt в моде ·голография. Она чудится 
исследователям везде. Вполне понятно, почему 9НИ решили, ЧТQ 
имеют делр со своеобразной акусти�еской "сетчаткой'\ 
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·L,,,§ffQHtЦ<И аьщвинули и. другое предполо��ие о сущестiщва
f!ИJЬ11у. Дельфинов··.,акустиче.скоrо глаза''. По- их предсrавле
ния� •. дельфиilы, как легендарные циклопы, с которы\\fИ Одиr
сей . . имел пренеприятиое знакомство, несут во лбу один 
огромilый ,.глазище". Роль _хрусталика .выполняет в нем 
лобн!J.и жироваг подушка, фокусирующа.и звуковые лучи на 
�ки. воздушных мешков. Расположенные там рецепторЫ и 
обр'азуют "сетчатку" .,акустического глаза". С таким приемным 
устройством животным удобно рассматривать незнакомый объ
ект сообща. Если ·оДJiовременно лоцируют несколько дельфи
нов, объект должен восприниматьси более отчетливо, ведь пень 
в ночном лесу виден лучше, если его одновременно: освещают 
несколько фонариков. 

. 
. 

Некоторые молодые .бионцки пошли дальШе. Они объявили, 
ttro согласны с предположением о наличии у дельфинов "аку
стического глаза",. но считают, что OiJ работает по принципу 
rолоrрафии, а звукочувствительной "сетчаткой" ему служат 
ile стенки воздушных мешков, а непосредственно сам мозг. Вот 
почему он у дельфинов такого большого размера. · 

ДОСТаТОЧНО .ЛИ ИМеJIОСЬ ОСНОВаНИЙ, ЧТОбЫ предПОJIОЖИ�Ь На-
. личие у дельфинов ,.акустических глаз" и голографическ()го 
принципа зву!{овидения? Я думаю, что бионики немного по- _ 

tоропились. Советские б.,оакустики, тщательно рассмотрев . 
воз�ожность голографJrческого восприитии · дельфиио� окру
жающего мира, полностью отвергли такую возможность . Для 
того чтобы ,.акустический глаз" бЫл не спишQ:ом подслепова
тым, его сетчатка должна иметь· огромное количество рецепто
ррв. 'Между тем и в коже, и _в стенках воздушных мешкоа их 
irриходнтси в среднем около 100 на 1 см2• Что�ы осуществить 
достаточно тонкий анализ, сетчатка с подQбной плотностью 
рецепторов должна иметь размер порядка 10 м111 ,.Акустический 
глаз" . .должен иметь гиганtские размерJ>I и по другой причине . ' 
Локаторы ки�ообразных в основном используют зондирующие 
посылки из акустических воли длиною 2:_5 см. 'По сравнению 
со световым11 это волны-гиганты. Чтобы ими пользоваться, 

--нужно иметь глаз соизмеримой величины. . 
. . Приемкая часть эхолокатора доЛжна регистрировать не 
rолько сам факr прихода звуковой волны, но и частоТу звуко
вых колебаний. Кожные рецепторы человека могуТ восприюt
иать колебания лишь в пределах 200-300 в секунду. Механо
рецепторы дельфинов, видимо, способны воспринимать и уль
тразвуки, -но' вряд ли могут осуществлять их анализ. 

Следующее возражение против существования акустиче
ской ,.сетчатки" состоит в том, что место для,нее выбрано весь
ма неудачно. Лобная часть головы'- это район, где генери
руются локационные посылки. Их интенсивность в миллион раз 
больше, чем сила ответного эха. Чтобы его улавливать, звуко
в�е рецепторы должны быть очень чувствительн�ми, настроен-
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ными на восприят!{е самых ·СЛ"абых звуков. "Дли НИХ" собст- · 
" венная локационная посылка: дQлжна звуч-ать "оглушит���q 

громко, как для· нас пушечный выстрел под ""самым ухом.' От 
такого воздействия человек на некоторое время (пусть всего 
на .несколько секунд)' Глохнет. Дельфины производят �е ме
нее" 20..:....40 "пушечных"" выстрелов · в секунду. БеспрерывнаЯ 
канонада" не позволит пользоватЬся звуJ{оnриемником. Он Про-
сто не будет уапеВ"ать. восстанавливать свою работосnособ
ность. Ведь эхо тоже ВО;iвращается 20-40 раз в -секунду. Зву
кагенератор и звукоприемник должны быть полностью Друг от 
друга изолированрr. Только в этом случае эхолокатор смоЖет 
надежно работать. Кроме тог�. эти рецепторы должны непре
·рывно "слышать·: лишь лобовое" сопротИвление" воды, разное 
при различной скорости движе�tия жИвотных. Звуковые при
еминки - те же механорецепторы, только "неиЗмеримо более 
чувствительнЫе. · " " · . 

· 

Таким образом, ни кожа, ни воздушные" мешки не сцособ
ны быть приеминками эхолокатора. Может быть, как предпо
лагают некоторые физиологи, .сам мозг не.посредственно вслу
шивается в бесnрерывно доносящееся эхо? Но\и эту теорию 
нельзя считать научно обоснованной. Она свидетельствует лишь 
о незнании ее авторами механизмов-·обработки".мозгом п<;>сту
пающей в него информаци�. · Мозгqвой анализ ..::.. процесс мно
гоэтапный. В клетках коры большИх полушарий, заподозрен
ных в голографии, осуществляется последний этап анализа 
информации, постуnившей в мозг. Сами они, как и остальные · 
нервные клетки организма; на любое воздействие� электри
ческое, химическое, механическое"- сnособны ответить лишь 
возбуждением.. Дифференцир·ованНо восприн:ймат(? внешине 
воздействия они не, мОгут. Все чувствительные кЛетки, что бы 
они ни воспрннима;ли-'- свет, звук, запах, тепло, давление, рас-· 
тяжение,- у всех животных н·ашей ·планеты, от самых прими
tивных до человека включиtельио, _построены, по одному· типу. 
Они имеют чувствцтельную ворсинку, состоящую из.-двух осе
вых фибрилл и девяти оnорных. Ворсинка эта собственно и 
является Чувствительным; Элемеnтом. Ни'{его подобного IСлетки 
мозга не имеют .и для восцриятия эха не годятся. Итаi<, пр .и 

всем желании nоучиться' у природы голог.рафиЧескому звуко• 
видению приходится констатировать, что поДобных изобрете
нИй ·она не запатентовала. Мы можем быть спокойны, пла, 
гиата с нашей с::тороны не бы:Ло: Fолографический прннцип об-

" работки информации, .изобретенный человеком, обладает 
- патентной чистотой; . _ 

Возможно, читатель сочтет, чtо патентный ·поиск проведен 
недостаточно широко. )1ействительно, исследования" только 
разворачиваются. -Киевские ученые· добрались наконец и до 

китов-Гигантов. У кашалота было обнаруже�о огромное коли
чество мелких пузырьков· ·размерами· от горошины до .голуби-
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но.r.9, ,яйц.а, устилающих заднюю внутреннюю стенку вертикаль
ЦQdМсположенноrо воздушного мешка. Пузырьки чрезвычайно 
богато иннервированы. Сделав эту интересную находку, ученые 
перВ!>!М делом вспомнили дре�р�вские кожные сосочки и посе
му нарекли открытую ими пузырьковую ткань "сетчаткой" ка
шалота. 

Вероятно, подобное обилие пузырьков с большим количест
воi\i'нервных клеток и .может обеспечить необходимый минимум 
чувствительных элементов. Но все остальные сомнения, по-ви
димому, ост·аются в силе. !(роме того, нужно еще доказать, 
что пузырьковая ткань- не следствие воспалительного пpo
ttecca, не посмертное изменение ткане.й и что она имеется у 
всех без исключения животных. До этого еще далеко, хотя био
ники уже ·удовлетворенно потирают руки. В силу ilрофе�·
сиональной направленности ума им трудно поверить, что ·че
ловек что-то мо.r придумать совершенно самостоятельно, а не 
воспользовался го:овой ·выдумкой пр ироды. · 

Верхом на вол1:1е . 

, Ilроводя рекогносцировку окруЖающего Пространства, дель
фины трудятся в поте лИца. Им приходится следить за судьбой 
каждой локационной· посылки, а это задача не IJЭ легких: Ло
кационны_й импульс, отра3ивщись от подводного объекта, так 
изменяется, что самому творцу им.пульса немудрена и ошибить-. 
ся, не признав это-эхо своим. Между тем именно изменения 
локационных посылок м расскаэываiQт Дельфину обо всем, что 
творится в мире. 

Ученых, изучающих эхолокацию животных, _давно интере
сует вопрос, какую информацию несут на св·оих спинах эвуко
вые волны, какую. часть этой информации и с кююй степенью 
точности моЖет уЛовить дельфин .. К числу основных парамет
ров звуковых волн относитея их частота колебаний, ам_плитуда 
и .,фаза. Чтобы составить представление о частоте· колебаний, 
необходимо уметь оценивать время. Его измерение давно инте
ресовало человечество. Вероятно, жрецы с незапамятных вре
мен умели достаточно точно оценивать · время. Первый спе
циальный прибор для отсчета . времени -соЛнечные часы -
был изобретен в Египте, видимо, еще-в 15 веке до нашей. эры. 
Для разовых и.змер·ени� человек придумал песочные и водя- . 
ные часы. Лишь двадЦать с лишним веков спустf.! появились -_ 
часы с зубчатыми колесами, приводимые в движение грузом.· 

· Современный · тип часов был создан благодаря открыт�ю 
Галилеем изохронного эффекта маятника. Но еам Галилей 
вполне удовлетворялся водяными часами, которые так отрегу
лИровал, что ему могли бы nозавидовать владельцы современ-' 
ных хронометров, С разврт_ием мореплавания нужда в точных 
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�асах сильн6 во�роспа. Определить долготу м�стиости MO}JP.J9: 
было только пptt наличии хронометра. Впервые дос:rат�. 

-надежный инструмент был сконструирован в. Англии сравни-
телы�о недавно- в 1751 году. С тех пор часы;-,хронометрЬl:,_. 
секундомеры продолжали .совершенствоваться ii в насrоиЩее 
время достит ли УдИВИтельной точности. . . 

. У высших животных чувство времени развито очень хоро• 
шо. Китообразные ·не являются исключением. Имея где-то · 
в "жилетном кармане" достаточно точный хронометр и обла
дая способностью проследить судьбу своих локацJ{онных по-

. сылок, дельфинов не можеТ не "интересовать", сколько време-· 
ни. путешествуют_ они, прежде чем вернутся эхом обратно. Зная 
скоростl? распространения звука в воде, ветрудно узнать рас
стояние до1 объекта, на который натолкнулась локационная 
·посылка. 

Чтобы выяснить, с ка·кой точностью работает секундомер -
дельфина, ученые пр-идумали десятки специрльных приемов. 
Чаще всего использовались косвенные методы. Один из них· 
состоял в . следующем. В бассейн к дельфину опустили две 

• пластинки, расположив их параллельна друr: Другу. Из любо
пытства Или по· природной остороЖности животное цачинало 
юс изучать, облучая потоком локационных импульсов. Каждый 
из них, наткнувшись на переДilюю пластинку, частично от нее 
отражаJJся, частично, пройди насквозь и напоровшись на вте
рую, отражалси и от нее. Таким образом, каждая локационная 
посЫлка возвращалас� к дельфину в вИде двойного эха. Чем 
больше было расстояние между пластинками,· тем продолжи
те:льнее оказывался интервал между отраженными импульса-. 
ми. Выработав условный рефлекс и понемножку меняя раестоя
ние между пластинками,· можно выяснить, с какой точностью 
животные оценивают величJtну интервалов. При расстоянии 
между Пf[астинками, равном 10 см; после частичного о:rраже
ния зву�а от первой пластни�и вторая его часть, прониктая 
за пластцну, должна покрыть еще 10 см. Только теперь возни
кает второе .эхо. Однако, пока звук преодолевал расстояние 
между пластинками, первое эхо успеет убежать на те же 10 см. 
Таким обр-азом, при расстоянии между плас'!'ннками в 10 см 
расстояние меЖду . отра�енными п0сылками будет . равнять
ся 20 см. 

Начнем сближать пластины. Допустим; что дельфин спо
собен "заметить" разницу, _если расстояние· уменьшить на ·1 см 
{т. е. сделатЬ равны!-f 9 см). В этом слуqае второе эхо будет 

отставаrrь от первого на 18 см, т. е . . станет на 2 см ближе. 
В морской воде 2 см звук преодолевает приолизнтельно за 
13 м.иллионных долей секунды. Основываясь на результатах 
подобных опытов" исследователь моЖет сделатЬ заключение, 
что животные пользуются секундомером, позволяЮщим )lзме· 
рять время с точнос'I'Ь10 до 0,000013 .с. 
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Эксперименты не требовали специальной аппаратуры. Не 
было нужды ·В обычном секундомере. Простота методики бкa
з'alffltcь столь соблазнительной,_ что подобные исследования в 
ра.зличных вариантах быЛи осуществлены во многих· лаборато
риях мира. .Я специально не останавливаюсь на

· 
результатах, 

так как сами авторы позже отказзлись от сделанных на их осно
ве_ выводов. Дело в том, что локационная посылка,· наткнув" 
шись на пластины,. не только отражается от них, но вызывает 
их собственные колебания. При изменении расстояния между 
пластинками характер колебаний существенно меняетсSJ. Дель
фины, несомнеJЧIО, замечщот изменение расстояния между 
пластинами, но как они это делают, неясно, С одинакщюй до- • 
лей вероятности можно ожидать, что анализ осуществляется 
и путем оценки времени между приходом первого и второго 
Эха, и блатодаря изменению ·характера собственных колебаний 
лоцируемых пластин. 

Другой способ определить точность работы секундомера 
де.Dьфина ->заставить ero оценить величину интер-вала между 
двумя. звуковыми сигналами. Осуществить подобный .эксriери-· _ 

мент Достаточно сложно, ·так как при изменении Интервала 
между звуковыми посылками очень трудно добиться, чтобы их 
параметры существенно не изменились. В ходе эксперимента 
было обнаружено удивительное· явление. Оказалось, что дель
финам гораздо легче оценивать величину самых маленьких вре
менньrх отрезков, порядка 0,0001 с- например отличить интер
вал длительностыо 0,00005 с от интервала продолжительностью 
0,000055 с. Гораздо. хуже дается анализ более длинных интер
валов, поряДка 0,0003 с, а точность анализа отрезков времени 
·длИтельностью. более 0,0005 с весьма невелика: Проанализиро
вав экспериментальный материал, ученые прцшли J{ выводу, 
что часы у дельфина работают. с точностью до 1-2 миллион-
ных долей секунды. - -

· 
Другой эксперимент показал; что дельфины способны реаги

ровать на звуковые посылки только в том случае, если интер
валы между ними больше 0,0005 с. Сведения об этом получены · 

непосредственно "из первых рук" - из слуховых центров мозга 
дельфина. Если иктервалы между короткими акустWJескими 
раздражителями были слишком малы, на йторой· cиr�_ЙJI элек
трические биопотенциалы мозга не вqзникалИ. Следовательно, 

_дельфины его не замечали.. '(OJ:!IbKO когда интервал достиг 
0,0005 с, второй раздражитель наi'tал вь1зывать слабые электри
ческие реакции. . 

Важнейшая ·характеристика звука - его частот3:. Очень 
-важно установить, как тонко различают животные близкие 

звуки. И здесь Дельфины ·удивили ученых. Афалины ·высоко� 
частотные звуки различают е большеir точностью, чем низко
частотные; Они замечали разницу между звуками, если их ча-

. стота ·отли
_
чалась всего на 0,3-0,4%, Звуки ниже 5 кГц разли-
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чались ху�е. Еще 'более .-йзОщрец слух азовок. Некоторые 
ученые считают, что они сПособны заметить изменение чаg;оты 
звуков всего на 0,02-0,2%. • 

_ . ::;�,, ... 
Различить звуки, имеющие достаточно .большую .длитель

ность, проЩе, чем короткие. Последние имею_т сложнуЮ спек
тральную структуру, зависящую от чаётоты следования_ отдель- . 
ных звуковых посылок. Дельф·ины отлично узнают звуки, по
вторяющиеся часто: .Их спектр имеет меньшее - число 
составляющих, и разобраться. в нем легче, чем· в. спектре зву
ков, возникающих с большими интервалами и имеющих более 
десяти гармонических.составляющих. ., 

Существенной характеристикой звуковых колебаний явля
ется их фаза. Теоретические расчеtrы показали, что анализ фа
зы ·акустических сигналов может· быть выгоден для животных, 
так как дает дополнительную информацию и может помочь 
iюсприюuъ сигнал, замаскированный другими звуками. Инже
неры-акустики начали ис_�ользовать 'фазовый анализ в техни
ческих уотройствах задолго до того, .как биологи ·задумались 
над значением фазы звуковой волны. Только недавно стало 
известно, что человек и многие животные могут различать "фа
зу сигнала. Эта способнqсть связана с тем, что пониженuе дав
ления, т. е. отрицательная фаза звукового колебанщr, вызывает 
состояние невозбудимости волосковых клеток внутреннего уха. 
Напротив, положительная _фаза звуковой волны, отражающая 
момент повышения д_авления, вызыв!lеТ их возбуждение. 

Умеют ли дельфины распознавать начальную фазу сигна
ла, необходима ли им эта способцость для успешной локации, 
пока неизвестно. При изучении э:ого вопроса экспериментато-. ры столкнулись с серьезными трудностямИ. Из.менение фазы 
сигнала сопровождается существенным изменением_ ero спект
ра. Это осложня,ет исследования. Все же попытки провести 

·эксперимент, хотя и неудачные, уже преДприняты. ·Если спо
собности дельфина и ;щесь окажутся на высоте, изучение эхо
локации китообразных может- дать толчок к созданию радар
ных устройств принципиально нового типа. Жаль, что ·такие 
дружелюбные по отношению к человеку существа так неохот-
но посвящают нас в свои тайны. 

--

Черный ящик . 
. ; 

В костюме голого короля 

В 1960 геду в Лондоне появилась в продаже фотография 
Джины ЛоллобриджидQ!. Известная. итальянская актриса бы
ла изображена на ней совершенно обнаженной. ВпослеДствии 
стало известно, что сн�мон; был сделан для одной частной кол-
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лекции. Актрису заснял� инфрахроматической фотокамерой 
на сnециальную фотоnленку, чувствительную к инфракрасным 
лучам. Для них, как известно, легкая женская одежда не мо
жет .явиться непреодолимым препятствием, так же как легкая 
дымка или туман.· Соглашая<:ь позировать перед объективом, 
актриса, естественно, ..и не подозревала о тайном умысле за-
казч.иков фотоснимка: . . . · 

Правикающая сnособность звуковых волн достаточно ве
лика, значительно выше, чем инфракрасных лучей, однако не 

. является уник11льной. Чтобы дать . ей оценку, наnомним, что 
солнечный луч можно задержать листком бумаги. Самый тон-

· .  кий лист металла и даже мелкая металлическа·я сетка задер
'жат радиоволны. Для теnловых лучей это не явится неnреодо
лимой преградой-. Чтобы задержать рентгеновские лучи, нужна 
свинцовая пластин!{а, хотя ·И не очень толстая .. Полностью за. 
держать nоток нейтрино -'-"Особой элементарной частицы, воз
никающей при бета-расnаде атомных ядер или нестабильиых 
элементарных частиц вроде nи-мезонов ..,.... ·можно, лИШь имея . 
свинцовую "nластинку" толщиной около 1 О триллионов кило
метров! Звуковые волны на этой шкале следует nомесТ-ить не 

· то чтобы посереДине, но во всяком случае между рентгеио�
скими лучами и nотоками ией.триио. Их широкое использование 
для активной щжации основано, с одной стороны, на сnособ
ности nроходить через самые различные вещества, а с другой -= 

отражаться от поверхностей, являющнхся грани.цами двух сред. 
Благод�ря этому дельфинЫ могут получать информацию не 
только об обращенной к ним стороне лоцируемых объектов, но 
и о nротивоnоложной, не видимой глазом стороне, а заодно .и 
о внутренней структуре ·этих объектов. Ж-ивотным не стоит 
особого труда различать внешне одинаковые сnлошные объек
ты .от таких ж�. но имеющих внутря nолости. А обычные ку
пальные костюмы, в которых спускаются· в бассейн к дельфи-

. нам тренеры, для • акустических воли достаточно nрозрачны. 
Боюсь, что дельфины их даже не замечают. Пловцы кажутся им 
одетыми в' костюм голого короля. Зато своими локационными· . 
посылками они не хуже рентгеновского апnарата nросвечива
Ют наши легкие и сnособны без доnоЛнительных цр_исnособле-
иий СJJедить за работой ЧеJ!овеческого сердЦа. 

· 

Хорошая nроникающая способность звуковых волн nозво
ляет зубатым китообразным обходиться без зрения. Ни ночной 
мра!< •. ни мутная вода для, эхолокатора не nомеха. Частицы -
грязи и ила, nоднятые со дна, не являются для звуковых· волн 
преградой. Их звукоnроводность близка к звукоnроводности 
воды. Другое- дело,· если в воде взвешено большое количество 
крохотных nузырьков воздуха. Они способны начисто n!?t:ЛO· 
тить звуков�е волны. Вот nочему дельфины, отличные пловцы, 
в совершенстве. владеющие своим т�лом, избегают nодnлывать 
близко к nрибрежиым скалам, о которые-морской nрибой одну 
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за д\}угой раЗбивает набщающие волны, nокрывliя их хлоnьflми 
белой пены. . · . · · · . '.tj,;.:·. 

Прозрачность' для з�уковых волн различных матерllltлов 
может явиться серьезным осложнением дЛя эффективной · ло
кациИ, особенно если прозрачность объекта блИзка к nрозрач-

. ности воды. В этом. случае на· границе двух сред вода - лоци
руемый объект отражение звуковых волн будет· незначительс 
ным и объект окаЖется невидимым. Поэтому дельфин, особенно 
в условиях, когда ЛQкация затруднена наличием акустических 
помех, может не заметить рыбацкие сети и иные аналогичные 

· преграды. . · 

. Тело рыб хороШо проводит звуковые волны и .дает незна-. 
чителrtное. ·эхо. Расчеты позв()Jiяют предположить, что живую 
ставридку, длицой в '12-15 см, если она повернута боком к 
дельфину, животные способны обнаружить лишь за 12-15 м. 
Мертвая рьiба "видна" хуже. С хвоста дельфин обнаруЖивает 
ее за 3,4 м, с головы за З,8, а сбоку за 9-10 м. Живая рЫба бо
лее заметна, так как ее Плавательный пузырь наполнен воз
духом. Он лучше всего "виден" дельфину, хотя и находится 
внутри.· ЭксперИменты по обнаружению живой рыбы малопо
юiзатеilьны. Ее не заставишь позировать дельфину в строго 
заданном месте. УченЫе не знают, как дельфины находят 
рыбьи стаи. Здесь ·опять прiП1Iлось прибегпуть к расчетам. Они 
показали, что если локационный импульс упирается в тела 
четырех тысяч ставридок, то животные, доджны заметить стаю 
никак не меньше, чем за 100 �;но вряд ли обнаружат ее даль
ш� чем За полкилометра. 

По тем же расчетам, дельфины могут находить друг друга 
с пом9щью эхолокатора за 100_:.130 м. При этом им сильно 
помогают наполненные воЗдухом легкие, так как ост!lльные, 
части тела дают гораздо менее интенсивное эхо. Возможно, 
друг друга дельфин.ы "видят", как на рентгенограмме: на фо
не общих очертаний слабо просвечивают контуры костного ске
лета, сердце, печенЬ, другие органы, а в ·центре- яркое пятно 
легких. . . · • . 

В первые годы исследовооия дельфинов опыты проводили 
в мутной воде, ночью или в затемненном бассейне, чтобы зрение 
не могло помочь животным решать локационные задачи. Одна
ко работать в таки!{ условиях нелегко. Позднее- объекты, пред
назначенные для распознавания, догадались отгоращивать 
матерчатым экраном. Животные отнеслись к нововведению до
статочно равнодушно. Экран не мешал работе эхолокатора. 
В воде хлопчатобумажная ткань так же прозрачка для звуко
вых волн, как .оконное стекло для солнечных лУчей.- Экспе
рименты, проведеиные в разных лабораториях. мира, подтвер
дили, что ЭJ!;олокатор дельфинов работает, как рентгеновский 
annp.paт. Животные легко ОТЛИ'IВ.ЛИ бутылку с водоif от бутыл
ки, наnолненной воздухом. ИЗ нескольких опущенных· в бас-
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сеЩI. бутылок де4ьфины без ощибки находuли ту,_ где _остался 
пузырь воздуха. 

, "'.Металл для �уковых воли более прозрачев.; чем для рентге: 
воiiских лучей. За латунной пластиной помещали. вторую, мень
ших размеров, так, чтобы спереди она не была видна. Дель
фнJ:!ам не· составля:ло труда ее обнаружить. Их не могли сму
т_ить н�какие ухищрения экспериментаторов. Даже когда уче
нЫе для надежности прятали пластины в фанернЬii ящик, жи
вотные без труда определяли, одна там пластина ипи "две. 

· 

Сравнивая органы чувств дельфина И человека, невопьно 
впадаешь в уныние, Ужасно обИдно, что мы JШiuевы ·такого 
универсального приспособлев'иЯ, как зхолокатор. Как он. при� 
годился бы в познании окружающего мира! К сожалению, у 
медали есть и оборотнаЯ сторqна. Вряд ли кому-нибудь до
ставило бы удовольствие постоянно заниматься.изучеВйем ске
лета. своих близких и заполиенностью их жщдочно-кишеЧиого 
'Л)акта. Впрочем, эсtетические ,критерии весьм� изменчивы. Не 
исключено, что· при нали�ии эхолока1ора мы пользовались бы 

_иными, чем сейчас, кр.итериями женской· красоты. Вмеото цве
та глаз, длины ресниц и грациозности стана обращали бы вни
маJПrе н·а какие-нибудь костнЫе выросты черепа, замысповатый 
узор ребер или осОбенности лоnаток. Возможно, дель4filны так 
и поступают при выборе подруг. Им не помешало бы иметь 

, представЛение об объеме легких своих избранниц. Это один из 

покавателей приспособленности млекопитающих к жизни в вод-
ной среде. 

· 

От кончика носа 

до кончика хвоста 
• .  

Наш глаЗQмер вередко подводит нас. Большая часть чело
вечества ему не доверяет, и там, где это возможно, мы под
крепляем оценку "на глаз" результатами из�ерений. Животные, 
делая "Оценки на глазок, добиваются лучших результатов . 

. )1 ·эхолокационноrо устройства дельфина хороший "глазомер". 

. . 

Уже давно было замечено, что афалины и белобочки отличают 
мелких рыб от рыб в два раза крупнее с расстояния в 1-3 м. 
Изf!щных дельфинов-белобочек попытались научить определять 
размер пенопластовых пластин. После длительной подготовки 
животные в ·конце концов поняли, чего от них .хотя.т, и 
тут выяснилось, что для дельфинов совсем не безразлична фор
ма сравниваемых пластин. Квадратные пластины разли�аЛJ!�Ь 
с. большой точностью. "Рассматривая" их с расстояния в 5 м, 
дельфин замечал разницу, если площадь одного из квадратов 
б� вс�rо на 7.% больше площади Другого. Площадь треуrоль-
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никовдолЖна была отличат�ея на 25%, чтобы де�ьфиньi могiн 
заметить разницу. . 

В различных лабораторИях мира ученые заставляли Жи
вотных разбираться в величИне шаров, цилиндров, пластин. 
Почему выбрали эти объекты, а не кубы, бруски, призмы или 
полусферы? Животным нельзя предъявлять для распознавания 
жестко фиксированные предметы. В подобной системе под уда
рами локационных посылок будут возникать еложиме колеба
ния. Они дадут возможность не путать лоцируемые объекты. 
Однако различать Их дельфин будет по признакам, лишь кос-
венно свЯзанным с ра-змером предметов. Нельзя подвешивать 
подобные предме'Гы. и на тонкую ниточку, как это дела !От с 
шарами и цилиндрами,. поскольку невозможно добиться, что
бы куб или брусок занимали всегда абсолютно одно и то же 
положение. Да и· дельфина не уговоришь изучать их всегда Из 
одной и той же тqчки простр·анства. Сравнивая кубы, висящие 
к животному то ребром; то гранью, вряд ли можно добиться 
надежных результатов. 

. 

· 

Ну, а с оhред.елением .размеров шаров и цилиндров живог
ные справл-яются отлично. 

Образодин 

Уже давно известно, что' деЛьфины с помощью эхолокации 
умеют определять форму предмета, но никому до сих пор не
известно, формируют ли они прИ этом его образ. 

С точки зрения кибернетикц, образ_". это обобщенное опи
сание преДмета. "Благодаря сформированному в головном мозге 
образу мы узнаем предмет независимо от его положения в 

пространстве, изменения освещенности, масшц.ба, цвета и т. д. 
Благодаря обобщающему эффекту образа мы узнаем разные 
предметы, относящиесякодному классу. Для нас стол останет
ся столом- стоит ли он в комнате или вынесен на улицу, пере
вернут ли вверх ножками или погружен на грузовик, белый ли 
он, коричневый или черный, маленький или большой, покры
тый скатертью или клеенкой; уставленный яствами и, пустой, 
старый ломаный и новенький, еще пахнущий лаком. Мы воспри
нимаем как стол и тот предмет, за которым обедаем, низенький 
журнальный столик и высокий лабораторный стол, стол с од
ной, тремя, четырьмя -с любым количеством ножек, круглый, 
треугольный или . квадратный, письменный со множеством 
ящиков или в вij:де простой плоской платформы, прикреQлен
ной юr кронштейне, как принято в пассажирских купе и 
ка.ютах. 

Животные также способны формировать зрителрные обра� 
зы, правда, существенно·мецее обобщенные, чем у лiQдей. ·в про
цессе эволюции по мере развития мозга эта функция совершен
ствуется. Рыбы способны запоминать весьма сложные изобра
жен1tя, но малей,шее изменение собьет их с толку. Треугольник, 
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-немного увеличенный или уменьшенный, остается для рыбы 
треугольником, но треуго.вьник, окра!Пенный в другой цвет или 
перевернутый, они за треугольник не признают. Сусликов и 
крыс удается научить узнавать геометрические фигуры, как 
бы их ни повернули, во найти что-либо общее меЖду черным 
кругом на белом фоне и белым на черном они не могут. 

Обезьяны легко узнают фигуры,''в какой бы цвет их ни окра
_сили и на каком бы фоне ни изобразили. Шимriанзе узнаtот 
простые ф�уры даже наощупь. Бегло взглянув на подготов

. ленный экспериментатором рисунок и недолго порывшись в 
мешочке. куда заглядывать не разрешается, обезьяна найдет 
среди других фигур вырезанный из толстого ка.ртона треуrоль

. ник. Человек способен к гораздо более сложным формам обоб-
.. щения, Двухлетний ребенок, если ему� показать треугольник, 

составленный из отдельных кружочков (как складывают биЛь
ярдные шары перед началом ·игры), узнает в нем треуголыщк. 
С подобной задачей не в состоянии справиться g.аже человеко-
обр!i:ШЫе обеЗЬЯНЫ._ 

. 

·конкретные oб'f:eMHJ:>Ie и плоские фигуры дельфины без 
большого тр)'да запоминают и. не путают. Исспедования по 
различению · плоских фиrур осуществили московские ученые. 
ФИгуры вырезали из '_ГОлстого плексигласа и покрыли слоем 
пористой рези;ны, хорошо отражающей звуковые волны. ИссЛе
дователям казалось, что матерИал, обладающИй высокой отра
)J{ательной способностью; значителыfо упростит дельфинам 

.задачу. После тренировки. и, видимо, немалой, животные на
учились на расстоянии 10-18'м отличать квадрат со сторонами 
IOX 1(} см от разл}!чных треугольников, ромбов и круга, имею
щих ту же. площадь- 100 см2• Исспедователи не пьiтались 
установить, какими критерияии пользовались животные. Ве- . 

-роятно; н�� одной лишь сипой отраженного эха. Об этом свиде
тельствует другой эксперимент. 

Животных научили различать . квадраты со сторонами 
lOX 10 см и 7Х7 -е�. Когда дельфины науqипись беэошибочно 
выбирать больШий квадрат, их время от времени пытались 
сбить с топку, подсовывак дпя выбора такой же по величине 
квадрат, но дырявый. Дырки быпи квадратной формы, разме-

.. ром от-1 до 86 см2, и располагапись в центре. При самой боль
шой дыре квадрат превращался в 4-миплиметр9вую рамку с 
КР.ОХотиой ппощадью. Из пары маленький квадрат - большой 
дырявый · ква-драт дельфины .чаще выбирапи . фигуру с дырой. 

_. Это значит, чт_р они оказались-способными определять размер 
даже тоненькой рамки, дающей весьма спабое эхо. 

· 

Некоторые наблюдения заставипи заподозри:гь, . что депь
фины плохо замечают дырки. Во. всяком случае, феноменапь
ных способностей они при .этом не обнаружили. Тем же жи
вотным предлагалось отличить сплошщ>й квадрат от такого 
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ж� по величине, но дырявого .. Дельфины прекрасно решали
эту задачу, еспи площадь отверстия составляпа 25 см2• Вполне 
удо1шетворитепьно сnравпяпи,;:ь они с заданием, если площадь 
отверстия равняJщсь 6,2 сМ2, но самые маленькие дЫрки, раз
мером в 1 см2, не sамечапи совсем. Из �ногочиспеtrных опытов 
извест.ио, что интенсивность эха животные. оценивают с точ
ностью до 10%. Спедоватеn])но, отверстие в 6 см2, составпяiОЩее 
всего 6% фигуры, попьэуясь. этим критерием, заметить трудно . 

. Между тем дельфины уверенно отличали дырявые фигуры от 
сплошных. Значит, им помогают другие свойства эха. Скорее 
всего, его спектральные характеристики. При отражении ло
кационной посы.цки от счпош�:�ых поверхностей искаж�ние 
спектра будет происходить в более низкочастотной области,. 
чем при отражении от рамок. Видимо, дельфины широко поль
зуются спектральным анализом. Остается выяснить, замечают 
ли они просто осnаб�ение эха и изменение его спектра или 
действительно обнаруживают дырки? 

Использование для анализа окружающей среды косвенных 
признаков - прер'('J)гатива не однИх лишь дельфинов .. Мы, лю
ди, тоже склонны· в процессе Познания· пользоваться боковыми 
тропинками. Академик Л. А. Орбели любил рассказывать о 
семье своих знакомых, центром которой явпяпся ·четырехлет
ний малыш. Взрослые дружно сnавосповили ребенка. Особен-

. ный восторг ,вызывала его зрительная память. Когда приходи
ли гости, на свет извлекалась большая кипа фамильных фото· 
графий. Мальчик безошибочно называл изображенных на них 
JIЮАей. Орбели подметил, что ребенок . одинаково свободцо 
ориентировался и по лицевой стороне фотоснИмков, и по обрат
ной. И, видимо, с обратной стороны узнавать их было проще, 
надежнее: эдесь были пятна, надписи, кпейма ателье. Косвен
ные признаки были достаточно удобными. Дельфины пользу
ются ими очень широко. Впрочем, возмоЖно; что косвенными 
они кажутся только нам. Не исключено, что самые· неожидан
ные виды информации, извлеченные из эха, однозначно 
информируют животных о вполне определенных свойствах по-
цируемого объекта. . 

Очень заманчиво узнать, какими критериями пользуются 
дельфины, чтобы решить вопрос. о материале поnируемого 
объекта. Каждую Локационную посыпку дельфина шар воз
вращает в виде двойного эха. Его первая порция- истинное 
эхо. Оно является отражением от шара локационной посыпки. 
Вторая часть эха создается собственными колебаниями поци-

. руемого объекта. Ее характер зависит. как _от материала, так 
и от размера шара. Ученым удалось убедиться,. что именно эта 
вторая часть эха и даеТ возможность узнать о т.ом, из чего 
едепаи шар. 

Не стоит удивпяться тому, '9ТО. ученым пока не удалось 
вникнуть в интимные стороны восприятия дельфинами окру-
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жающего мира. Человеку еще многое неясно даже в особен
ностях собственного восприятия действительности. Оно подчас 
бы-вает очень причудл.ивым и замысловатым. Пример тому
исJ<у-сство абстракционистов. Просмотрев десяток-другой про
изведений, можно расстроиться ot сознания, что твое собст
:!Jенное восприятие нищенски бедное и многое ты вовсе пс · 

способен увидеть. Недавно. в Лондоне на одной из художест
венных выставок был представлен скульптурный портрет 
футбольного мяча, не попавшего в ворота! Очевидно, челове
ческий мозг может создавать и такие образы. · 

· Дельфины, пользуясь эхоЛокатором, сПособны многое под· 
метИть в окружающем lfX мире. Но какой при этом образ воз· 
никает в их большом, изборожденном бесчисленными изв�
линами мозгу, мы узнаем еще нескоро. 

. . 

Кт� громче? 

Раздался громогласный звук труб- и крепостные ·.стены 
города Иерихона рухнули, рассыпавшись во пр�хl Богатый, 
хорошо укрепленный город был взят без боя. Так повествует 
библия о падении Иерихона. В наши днИ подобные таланты 
звуковых волн ни у кого не вызывают 0собого удивления. 
Мы знаем; что в CBO!fX крайних пределах инфра- и ультразвук 
может обладать значительной силой. Звук может разрушать, 
звук может убивать, совершенно очевидно, что сильный звук 
способен помешать восприятию более слабых звуков. 

Море редко бывает спокойным и тихим. ВздЫМ!iЯСЬ и па
дая,. беспрерывно катятся волны, догоняя одна другую. Много 
ли надо, чтобы заглушить слабое эхо ло�ационных посылок 
дельфина? Когда же ветер усиливается и океан начинает. ре- .. 
веть, грохот волн· способен заглушить все остальнЫе звуки. 
К шуму воды присоединяются звуки биqлогического проис
хождениs.�, голоса живых существ. Больши'нство морски� оби
тателей пользуются ультразвуками в диапазонах, близких 

- дельфинам. Не меньше помех создает для деЛьфина ненужное 
лишнее. эхо. Локационные посылки многократно отражаются 
от бугристой nоверхности моря, ото дна, если оно лежит не
глубоко, от товарищей по стае, от других об�тателей .)\Юрских 
просторов и любых предметов, оказавшихся на пути звуковой 
волны. Эта какофония звуков способна пог лотить эхо от 
предмета, особо интересующего дельфина; 

Собственные Локационные посылки тоже мешают воспрИ
нимать нужное эхо. Дельфины. изЛучают их ·большими серия
ми по 10-50 в секунду. Частота импульсов может сущеетаен
но возрастать. Чем ближе животное подплывает к интерЕЩую
щему его предмету, тем чаще пdсылаются локационные 

· �гналы, пока расстояние· не сократится до 40 см, тогда ско
рость генерации сигналов скачком увеличивается до 200 посы· 
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пок в секунду и продолжает возрастать, если обстановка для 
дельфина достаточно сложна .. У афалин частота может дости
гать 525, у дельфинов-белобочек- 400, у азовок- 600 импуль-· 
сов в секунду. М<>жет ли слабенькое эхо продраться сквозь 
частокол локационных сигналов? Анализ показал, что локаци
онные посылки не являются помехой для эха. Как бы их часто
та нИ во.эрастала, как бы ни сократи,лся между ними интервал, 
дельфин, прежде Чем генерировать очередной импульс, ·обя
зательно прослушает эхо от предыдущего. 

Известно, что ухо человека и животных, уловив акустиче
ский сигнал и послав о нем информацию в мозг, на некоторое 
время отключается от анализа и вос·прнятия звуков. У дель
финов время невосприимчивости значительно короче, чем у 
человека, иначе животные не смогли бы услышать . эхо· от 
ббльшей части посланных на разведку локационных посылок. 
Их слуховая система совершеннее. Способность реагировать 
на последующие звуковые раздражители восстанавливается 
у них за 0,5-1 мс. Они способны услышать до 2000 корот
ких эвуков в секунду, что в четыре раза больше числа _ 
реально иэлучае�ых сигналов. Работа слуховой системы дель
финов имеет достаточный запас прочности. 

Чтобы оценить помехозащищенность эхолокатора дельфи
на, были поставлены специальные �ксперименты. Через гид
родинамик в воду подавался сильный шум. На его фоне дель
фин должен быЛ отыскать опущенн�й в бассейн на капроновой 

. нити крохотный предмет. Животные обнаруживали его с рас
стояния 8 м. Сильный шум не нарушил чувствительность эхо
локатора животн&о. Дельфин справился с поставленной за
дачей. 

· Люди, вынужденные вести. беседу в шумных · цехах, на 
аэродроме, в вагоне метро- словом, там, где шум заглушает 
звуки человеческой речи, начинают говорить громче и растя
гивать слова. Дельфины поступали сходным обрщюм: они 
старались "перекричать" возникший в бассейне шум. Гром
кость локационных посылок достигала такой силы,· что их 
низкочастотные элементы _отчетливо слышались из-под_ воды. 
Единственное отJi:ичие·от человека состоит в том, что дельфи
ны не увеличивали длительность посылок, а очень· умело ис
пользовали свою способность "перекричать" шум. Если оц 
состоя.л из ограниченной полосы частот, 1\{ешая восприятию 
лишь определенной ч·астИ локационной посылки, жив·отные 
усиливаЛи громкость ямедно этих часто'!'. Человеческий звуко
воспроизводящий аппарат не способен к такой дифференци- · 
рова:тюй деятельности. 

· У дельфинов существует и второй способ борьбы с шума
ми - изменение высот� локационной посылки. Если шум огра
ничен узкой полосой частот, животные могут перестроить · 
спектраль.ный характер локационной ·посылки, сделав ее 
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основную часть или· значительно ниже, или существенно выше 

акустической nомехи. Переходя на технический язык, . можно 
сказать, что дельфины отстраиваются от. nомехи по частоте и 
она им не мешает. 

Применяли дельфины и еще один сnособ борьбы с nоме
хами, когда в· бассейн nодавалась серия шумовых имnульсов. 
В этом случае животные отстраивались по времени, nосылая 
локационные nосылки и усnевая nрослушать эхо в интервалах 

!' между имnульсами шума. Они совершенно не l';Jешал.и дельфи
нам, если между ними и эхом оставался интервал больше 
300 мкс. За это короткое мгновение животные усnевают осу-
ществить анализ услышанного. 

· 

Дельфины генерируют очень громкие локационные nосыл
ки. Если бы мы их слышали, они nоказались бы нам громче 
рева самолетов на взлетно-nосадочной nолосе- современного 
аэродрома. }\азалось бы, от nодобного шумового воздействия 
любое животное обязательно должно оглохнуть. Ученые долго 
не nонимали, nочему сЛуховой аnпарат дельфинов не страдает 
от собственного. шума. Недавно на этот воnрос был nолучен 
отвеt. 

-

На голове дельфина укреnили три гидрофона: один -
в 5 . см вnереди дыхала, второй -ср'азу же за ним, третий � 

сбоку, qозади слухового nрохода; а к сnинному nлавнику nри
торочили магнитофон. 

Ког-1J.а nроанализировали заnиси, все стало ясно. Локацион
ные nосылки зарегистрировал лишь гидрофон, установленный 
вnереди дыхала. В заnисях остальных не было локационных 
nосылок, только свисты, и те оказались еле слышимыми. О_че
видио, воздушные мешки и кости череnа nолность� о-тражают 
звуковые волны. Сфокусированные жировой nодушкQй, они 
уходят в нужном наnравлении и чуть в стороне уже не слыш
ны. Слуховой· аnпарат дельфина надежно экранирован от раз
рушающего воздействия собственного звукоrенератора. 

· 

Усы, бакенбарды, борода 

Подавляющее большинство млекоnитаи;Jщих, и не только 
сильный пол, но и самки, носят усы, или, правильнёе, вибрис" 
сы. ·Эти длинные, жесткие· волосы выnолняют осяЗательную 

.функцию. Расту:т они на голове, шее, а _у белок и других жи
вущих на деревьях животных -на груди и брюхе. � наinих 
домцшних коше!< вибриссы сидят на верхней ·челюсти по обе 
стороны носа, в нижней части nодбородка и над. глазами, со
здавая вокруг мордочки своеобразный нимб. У небольюого . 
грызуна -песчанки, длина туловища которого около 10 см, · 
нимб вокруг мордочки имеет диаметр более 10 см. Волос�I 
направлены слегка вперед, nоэтому. песчанка, странствуя в 
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темноте, еще за _3 см от кончика носа почувствует, что упер
лась в стенку. 

Вибриссы, как и все прочие волосы, сидят в волосяной 
сумке. В ее стенках наход!J:ТСЯ нервные волокна; воспринимаю
щие малейшее движение волоса. Когда его кончик задевает 
за посторонние предметы, он действует подобно рычагу, на
давливая на нервные окончания. Вибриссы образуют рецептор 
с большой воспринимающей поверхность!<) и с высокой чув
ствительностью. 

· Роскошные кошачьи усы дают их обладателям возмож
ность тонко анализировать окружаюЩую среду. В том числе 
движения мышонка, если он коснется усов. Каждый волос 
посылает -в мозг информацию только в том случае, если его 
будут- сгибать в определенном направлении. Вибриссы разных 
участков теЛа настроены на восприятие различно направлен
ных движений. АнализИруя полученную информацию, мозг 
учиты·вает характер и направление движения частей тела жи
вотного, снабженных вибриссами. Это позволяет получить 
исчерпывающую информацию о том, имеет ли дело хозяин 
усов .с неподвижным предметом или с живым существо1'4. ка-
ковы его размеры и вес. _ 

Необходимость вибрисс не вызываеr сомнений, · особенно 
там, где пасует зрение. Кошки, преимущественно. охотящиеся 
ночью, да еще в густых зарослях, имеют более развитые ви
бриссы, чем представители семейства собачьих, предпочитаю
щие открытые пространства и _ не стесняющиеся совершать 
свои охотничьи набеги засветло .. Отличные .вибриссы имеют 
норные животные. Большую часть жизни проводят . в норе 
песчанки. Крот, без крайней нужды вообще не появляющийся 
на поверхности, наделен целым набором вибрисс.- Во времи 
прогулок по темным подземельям впереди него шествует бое
вое охранение-вибриссы, осуществляя разведку окружаю-
щего пространства. 

· 

Используют вибриссы и водные животные -.выдры, бQбры, 
тюлени, морские котики, каланы .. Им приходится заглядывать 
под коряги и камни, ловить добычу в зарослях водных расте
ний, хватать ее со дна. На илистом гру�те при малейшем 
движении поднимается облако мути, и зрение �гновенно де
лается бесполезным. ]3ынесение чувствительных рецепторов 
на морду и чел19сти-рабочие аппараты хищника- облегча
ет выполнение целенаправленных движений при поимке до
бычи. Н_едаром японские конструкторы, создавая очередную, 
наиболее совершенную модель робота, вынесди "глаз" своего 
детища на манипулятор -только тогда удалось разработать 

. программу для такого сложного действия, как выбор роботом 
из многих совершенно одинаковых деталей одной, помечен-
JIОЙ крестом, и захват ее манипулятором. , 

Видимо, вибриссы используются и как органы днетаитной 
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рецепции. Маленькая птаха, взлетевшая из-под носа камы
шового кота, пробираЮщегося в ночной темноте по густым 
зарослям, вызовет движение воздуха, которое, судя по чув
ствительности вибрисс, зверь не может не заметить. В воде, 

, как в более плотной _среде, дистантна� рецепция функдиони
рует надежнее. Тюлень, преспедующий рыбу, должен на близ
ких дистанциях ощущать движение хвоста удиращщей жертвы. 

Весьма вероятно, что :вибриссы используются как органЫ 
активной локации. Волны давления, вызываемые бегущим ко
том. или рысью, а тем более ·плывущим в глубине морским 
л;ьвом, встретив на пути· солидное препятствие, отразятся от 
него и, вернувшись назад, не минуют зверя. Активная локация 
должна использоваtься норными животными. Крот, видимо, 
с определенным умыслом строит свои за�ысловатые галереи 

· ·  весьма узкими. При движении по ним тело животного плотно 
прилегзет к стенкам норы. Действуя как поршень, крот про
·талкивает впереди себя столб воздуха .. В норе воЛны давле
ния значитель�ю сильнее, чем на открытом воздухе. Надо ду
мать, крот не оставляет без внимания информацию, которую 
несут отраженные волны. . . 

. Среди китообразных сохранили усы и бакенбарды исполи
ны. Они растут у них тремя группами - по краЯм верхней 
челюсти и на поверхности головы. По китовым масштабам 
волос немного: 250 у гренландского кита, 50-100 у полосати
ка. У гигантов вибриссы - к·арлики. Они тоненькие, всего 
0,2-0,4 мм тоЛщиной, а в длину едва достигают 1 см. 

У зубатых китов усы не в моде. У нарвала и белухи их не 
бывает. Кашалоты и гр_инды имеют усы, но только до рожде- . 
ния. Большинство дельфинов щеголяет усами в самом нежном 
младенческом возрасте. В 1-2 месяЦа начИнается редукция 

. усов, а 3-5-месячные малыши ·уже выг.цядят тщательно вы
бритыми .. Правда, от волос на морде остаются маленькие 

. ямки, на дне которых сохраняется крохо:rный "пенек" бывшего 
волоса, окруженный н�рвными волокнами; Какую функцию 
выполняют "пеньки", пока никому не ведомо. Только речные 

-дельфины раз обзаведясь усами, больше уже с нимИ .не рас• 
стаются. 'Видимо, ·необходимость ловить добычу со дна, а то 
и копаться в иле, заставила, пресноводных китов отказаться 
от общепринятой моды. Их вибриссы массивнее, чем у китов-

• гиГантов: они достигают в попереЧнике 1 мм, а в длину 1,5-
2 см. Они слегка сплющены и в отличие от вибрисс наземных 
животных до самого кончика почти не суживаются. Кажды� 
волосок посредине согнут, и· его кончик направлен в сторону 
кожи. 

Зачем усы большим китам? Большинство из них· питается 
мелкими кальмарами, рыбами и очень мелкими ракообразны
ми. Между тем глаза у кита расположены так, что он не видит 
своей жертвы, когда она находится совсем близко. Это "мерт-
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вое" пространство,. ·и информацию отсюда поставляет в мозг 

лишь осязательный аппарат вибрисс. Когда голова животного 

попадает в скопление криля и·рачки начинают беспрерывно 

задевать его усы, кит знает, что пора открывать рот. Чувстви
тельность вибрисс фенс;>менальна. К каждой волосяной сумке· 
подходит от 400 до 10 000 нервных волокон- гораздо больше, 
чем телефонных проводов, соединяЮщих Москву с Ленингра
дом. Невольно почувствуешь прикосновение самого малень
кого рачка, самой крохотной козявки. 

У некоторых ластоногих вибриссы обладают особой чувст
вительностью. Самка калифорнийского морского котика, чтобы 

избавиться от слишком грубого кавалера, хватает его за усы. 
Точно так же она поступает со своим повелителем в период 
выкармливания детенышей,· если он излишне докучает ей или 
становится опасным для младенца. Английский зоолог Р. Вер-

- тон рассказывает, что riро�ышленники обычно пользовзлись 
этой ,;слабостью" сек,ачей, похлопыван их по усам бамбуко
выми палками, eCJiи при -посещении лежбища звери проявляли 
к людям агрессивность.. Прикосновение к вибриссам сразу 
охлаждало пыл, и дело обходилось без излишнего кровопро-
лития. 

-
-

Для наЗемных млекопитающИх важнейшим органом чувств 
является обоняние. С ег() помощью ·они ориентируются в об
становке, отыскивают пропитание, избегают врагов и обмени
ваются со своими сородичами информацией. Еще сравнительно 
недавно здр-авый смысл подсказывал ученым, что обонянием 
можно пользоваться только в воздушной среде. Считалось, 
что в воде запахи распространяться не могут. К сожалению, 
здравый смысл· не_ всегда способствует развитию науки. Пер
вые же опыты показали, что рыбы обладают развитым обоня-
нием и активно им пользуютсЯ: _ . 

у китов обоняние не развито. в дыхательных ходах нет 
обонятельного . эпителия, обонятельные нервы отсутствуют, 
обонятельные доли мозга редуцированы. Между тем наблюде
·ния за дельфинами показывают, что они, видимо, достаточно • 

широко пользуются химнческой сигна-11изацией. Во время про
мыела неоднократно наблюдали, что белухи, попадая в район, 
где недавно были убиты· другие дельфины, впадают в-панику. 
Видимо, они обнаруживают в воде следы крови убитых жи
вотных или специальные химическиеь.,.вещества, предназначен
ные для сигнализации об опасности. ;:sоологи приводят немало 
примеров, подтверждающих наличие химической сигна.цизации. 
В. М. Белькович рассказывает, что однажды стадо белух, про-: 
плыв�вших по обычному марШруту вдоль побережья Канина 
Носа, исnуганное выстрелом, круто свернуло в· море. Следую
щее стадо, дой-дя до этого места, повторило маневр, тоже 
уйдя от берега. Вероятно, напуганные животные выделили 
в море какое-то .вещество, которое используется как сигнал 
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тревоги .. Сriециал�нЫе. химн!lеск_!Щ сигнал.ы опа
:�

но�ти извест
ны у многих ж�отных, . 

. : . f!аличие активной химИческой. сщнаЛИзацйи. ·У дельф�нов 
ТР.ебует еще· доказательства". Наблюдениям· БельЦовича можно 
·д8.Т!> б<?лее. простое об:ыtснение. Любое . стадо' 'китообраЗных 
'оставляет в океане химический след - это бел'ковая смазка 
глаз, выделение околеанальньiх желез самЦов, моча (живот
ные беспрерывно выделяют ее небольшими порциями) и дру
Г;Ие_ экскременты. Дельфины достаточно умны', чтобы, двигаясь 

·по следу_ своих товарищей и убедившись, что те неожиданно 
р�зко свернули в сторону, последовать !tX приf4еру. 

· · · 

Зоологи-считают, что усатые киты очень тонко·.опреде:.пяют 
'степень соленоСТJI морской воды. Для зооп.панктона, которым 
·nитаются киты-великаны, боЛьше все.го подходит со.пеu:ость 
�.35-�,39%о. В таких водах они образ.уют бо.пьшие скоnJiении. 
К!iты при цоисках .. пищ� не . задержJ�ваются в · райqнах, не 
Н!\f619ЩИХ оптимальной солености, покидая бесплоДные зоны 
самым кратчайшим путем,- видимо, они улавливают посте-
пенные J!зменеиии концентрации солей. · -

Химической рецепцией у дельфинов ведает вкусовой ана
·ли;iаl!'ор. На основании языка китообразных обнаружены не
·большие продолговатые ямки. Ученые думают, что в этих 
ямюiх осуществляется· самый тонкий вкусовой анализ.· Чтобы 
собрать химическую информацию, де,11ьфИну до.статочно от
крЫть рот и прополоскать г.потку. Животные делают Это до-

. вольно часто. · · . · 
У усатых китов ямок на языке не найдено. Зато есть l(lfKиe

тo nарны.е уrлубления на конце верхней челюсти. Не нсклю
ч�но, что они предназначены для химического анализа. ·Могут 
nи вкусовые рецепторы быть вынесены Из· поЛостИ рта нару
жу?. А почему. бы и нет? Рыбы� чемпионы · по . ко.пичеству 
химических рецепторов - вкусовЫх почек. Вся полость· рта от 
пищевода до губ буквально усыпана ими. У многих рыб· они 

· .  находятся на усиках, жабрах, гопове, плавниках· и даЖе раз
. брасаны по всему телу. Вкусовые почки информируют Их обо 
всех веЩествах, растворенных в воде. Рыбы могут ощущать 
вкус даже.. теми частЯми кожи, где нет вкусовых· сосочков,
с помощью обычных кожных нервов. Рыбы умело пользуются 
химическим __ анализатором. Хек .и морской петух, роясь .В. дон
ном иле своими плавниками, усеянными вкусовыми nочками, 
оnределяют на вкус, есть .пи там что-нибудь съедобное. . 

Расположение химического анализатора снаружи- весьма 
' обычное явление: У бабочек и мясных мух органом вкуса 

служат передние лапки. Это очень удобно. Приземлилась муха 
· на заинтересовавший ее предмет и сразу выяснила, съедобен 
ли он. Вкусовая чувствите.пьность лапок в 5 раз больше, чем 

. · хоботка. А если .муху заставить поголодать, она воврастет 
· . .  в сотни раз. 

· · 
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Имеют ли китообразные, в том числе усатые киты, наруж
ные химические рецепторы, пока .остается загадкой .. Но ·чем 
киты хуже рыб? Эхолокация-очень надежный способ ориен
тации в окружающей среде, но ею одной обойтись трудно. 
Зрение, химиче!:каЯ рецепция, а также усы помогают· китам . 
чувствовать себя в океане вполне комфортабельно. 

Только в клетках говорят попугаи 

Основа мыслительноj{ деятельности -речь. • Она является 
привилегией человека. Много лет назад сначала зоопсихологи, 
а потом и этолаги стали использовать термин "язык живот
ных". Теперь он получил широкое признание. С каждым го
дом накапливается все больше сведений о сnособах обмена 
информацией животных ме2!{ду собой. Совокупиостр сигналов, 
используемых для общения,_;, а они могут быть не только 
звуковыми, но и обонятельными, тактильными, вибрационны-

. ми, зрительными, световыми и т. д.-и называют языком 
животных, желая подчеркнуть, что это язык низшего рода, 
имеющий с человеческой речью лишь весьма от,цаленное сход
ство. Поведение животных основывается на знаках {"словах") 
этого языка, регулируется ими. Без обмена информацией Жизнь 
для большинства вИдов стала бы невозможной. Сигналы опас
ности и сбора, призыв к обеду и просьба покормнть ужином, 
признание в любви и таблички с надписью ,,Вход воспрещен!" 
на грацицах своих владений -да мало ли о чем возникает у 
животных потребность <;ообщить своим собратьям. По словар
ным запасам язык животных далеко отстает даже от языко
вого фонда двух- трехлетних детей. Он вполне сопоставим с 

языком Эллочки Людоедки из знаменитого романа Ильфа 
и Петрова, а она обходилась всего 32 словами. Тем не менее 
обмен сигналами позволяет животным "обсуждать" все 'Важ
нейшИе события. 

Мы пока
· 

плохо знаем язык животных. Грачи в период раз
множения пользуются 12 сигналами. Описано 18 сигналов, 
с помощью .которых обмениваются мнения.ми . павианы-гама
дрилы. В языке кур -а их глупость известна повсеместно
OKGJIO трех· десятков "слов". Это для животных далеко не пре
дел. Как утверждает английский ветеринар Дж. Айетер, в те
чение 20 лет изучавший поведение лошадей, их звуковой язык 
содержит более 100 "слов"! Лошади понИмают сообщения, пе
реданные им сородичами, даже .в далекой от совершенства 
магнитофонной записи .. 

Siзык животных -врожденный: ни говорить на "родном 
языке", ни понимать его они не учатся. Осваивать щ'>иходится 
лишь "иностранный'.'· Всегда важно понимать соседей, хотя бы 

их сообщения об особо важных событиях � об опасности ·или 

106 

/ 



обнаружении значиrельных запасов пищи, Существуют даже 
<;>бщеупотребительные "международные" языки, гораздо более 
популярные у животных, чем иресловутое эсперанто в челове-

. ческом обществе. На суше популярен ttзык ворон и сорок. Их 
сигналы опасности широко известны. Жителям морских по
бережий знаком язык ·бакланов. Услышав тревожный крик 
птиц, тюлени немедленно уходят в воду. 

Способность понимать чужую речь -это пассивное знание 
языка. В гораздо менЬшей степени животные способны актив
но пользоваться заимствованной системой сигналов, воспроиз
водить "слова" чужого языка .. Такие способности· обнаружены 
только у самых развитых существ - у обезьян, слонов, собак, · 

·лошадей, медведей, СВJfней, у птиц-пересмешникоJ:J. Скворцы, 
вороны, галки и всеми любимые попугаи способны копировать 
даже человеческуiР речь, что в свое время· -вызвало смятение 
в рядах католической церкви. За пристальное внимание Ва
тИкана заморских птиц нарекли попугаями, что в переводе с 

итальянского означает "папский петух". 
Веседа с попугаем может быть достаточно .содержатель

ной. Попугай К6ля из Конго, несколько лет назад получив
ший прописку в Ростове-на-Дону, знает 170 фраз; самые 
длинные из них состоят из 12 слов .. Когда у него хорошее на
строение, он поет: "Капитан, капитан, улыбнитесь ... ", а когда 
JЩохое, выводит грустно, со. слезой: "Разлука ты, разлука ... " 
Веседа с таким "лингвистом"может быть достаточно осмыс
ленной. dерый африканский попугай жако, по кличке Вовоч
ка; которого привезли в Ленинград моряки, истерично кри
чал: "Пить! Пить!", когда обнаруживал, что в поилке высохла 
вода, или безапелляционно заявлял своему. хозяину: "Вовочка 
хочет салата!", если у· него возникаЛо желание пощипать зе
лень. А на вопрос: "Как жизнь?" - философски отвечал: "Как 
в сказке!" 

· Нередко одаривает слушателей своей мудрость'ю попугай 
по кличке Кукси. Однажды первоклассник, сынишка хозяина 
попугая, цришел из школы весь в слезах: по дороге домой он 
вручную выяснял свои отношения с товарищами. 

·Естественно, птице нелегко постигнуть человечесКйе горе
сти, нелегко понять причину мальчишеских слез. На стандарт
ный воnрос 'вернувшегося с работы хозяина: "Как, Кукси, на
ши дела?"; попугай, скорбно склонив голову и пряча глаза, 
ответил: "Опять двойка!'' , 

Как видите, попугай- неплохой собеседник. Больше никто 
из животных, да�е мудрые обезьяны, ue способны к речевому 
общению с человеком. Только некоторых врановых птиц, при 
Известном терпении и настойчивости, моЖно обучить выгова
ривать десятка два слов. При определенной снисходительно
сти к собеседнику этого вполне достаточно, чтобы скоротать 
вечер за приятной беседой. • · 

·· 
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Уже одно то,. что собственный язык животных ·врожден
ный, достаточно убедитеЛьно говорит о его крайней примитив
ности: в генетических nрограммах могут быть преДусмотрены. 

. . 1 лишь самые важные сqобщения, самые универсальные ситуа-
цiш. Однако само слово ·;,язык" завораживает, невольно за-· 
став.дяет искать среди животных уникумов, с которымИ можно 
nобеседовать на равных. И если J(аже nтицы с их крошечнЫм 
примитивным моз.гом могут коnировать человеческую речь; 
nочему не допустить такую же способность у существ, несом
ненно, более умных· и сnособных. Находки, изредка случаю
щиеся в этой области, в руках не слишком стvого относящих
ся к своим науЧным сообщениям или чрезвычайно увлекаю
щнхся ученЫх и, тем' более, журналистов, обычно тут же пре
вращаются · в легенды, имеющие весьма мало общего с 
действительностью. · 

·Два десятилетия назад американский ученый· Дж. Лилли', 
'IЬИ эксперименты получили широкую известность, задалея 
Целью обуЧить дельфина английскому языку. Трудно судить, 
насколько он верил в осуществимость своей nрограммы. Проще 
в.сего доnустить, что подобная работа хорошо финансироваласl!. 
А. какую шумиху можно .организовать в США вокруг дель
финьей проблемы и сколько выколотить из нее денег, легко 
догадаться, познакомившись с недавно прошедшим у нас аме
рИканским фИЛьмом "День дельфина". Так или иначе, но 
Лилли . публично заявил, 'ITO через ;Цесять-двадцать л�т чело-· 
веЧество' наладит СВЯ'!Ь с представитеЛями других биологиче· 
ских видов. Ученый систематически проводил уроки англий
ского языка .с буtылконосыми дельфинами и, как ему каза
лось, добился значительных усnехов. В книгах и статьях 
он nоведаЛ миру, что дельфины, обучающиеся в его лабора
тории на. острове Сент-Томас, подражают человеческой речи. 
Самым сенсационным было заявление дельфина Лиззи, сде
ланное ею· за несколькQ часов до смерти. В .конце рабочего 
дня, когда усталые исследователи тороnились закончить экс� 
перимент, вмешавшись в человеческий разговор, Лиззи вы
криi<Нула: "This is а trick" ("Нас обманули"). Bnpoqeм, Лилли 
доnускает, что это было недостаточно точное восnроизведение 

• фразы "It's six o'clock" ("Уже шесть часов"). 
РеnлИку Лиззи зафиксировал магнитофон; однако мы, на

верное, так никогда и не·'узнаем, что она имела в виду. Как 
объясняет Лилли, слова, провзносимые афалинами, трудно 
узнать· из-за специфического дельфиньего "акцента".· Подра� 
жаS! звукам человеческой речи, животные якобы исnользуют 
все своИ акустические возможности, включая ультрачастот
ные компоненты. Чтобы сделать высказывания дельфщюв 
поПятными Для человека, Липли отфильтровывал все звуки . 
выШе 5 кГЦ, · й лежащие ниже- усиливал. Кроме того,. при · 
про'�у�ивании· скорость восnрризведения ·звуков. уменЬшали р 
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4-:-16_ раз. Но и в'этом случае, по словам Липли, чтобы узН�jТЬ 
в издав·аемых дельфином звуках ангЛИйские слова, нужяо 
бЫло привыкпуть k дельфиньему "акценту". (тоЧнее �·обла· 

·дать известной доЛей фантазии), Липли признаетсЯ, что даже 
среди его сотруднИков, постоянно общающихся _ с теми же 
животными и,· видимо, достаточно хорошо освоившими дель· 
фищtй "а1щент", Далеко не все раЗделяют уверенвость, чт9 
дельфины nодраж_ают · человеческой речи. Судите сами, на
сколько велика достоверность выводов американского спе�иа-
ли_ста по контактам с китообразн!>IМИ. · · 

· Липли настойчИво· добивался·· установления контактов с 
дельфинами. В одном из .Экспериментов его сотруднИца Мар-· 
rарет Хм провеЛа _наедине с юным дельфином. по кличке· 
Литер два с половиной месяца. Они жили в одном общем бас

. сейне и ни на. минуч не расставались. Питер предпочитал 
дер_:ж:аться Jta гЛубоких его участках, а Маргарет, по вnолне 
пойятным причинам,� на мелководье, спать 9на забиралась 
на nодвешенный к потолку помост, служивший ей постелью. 
За. время . совместной жизни человек и дельфин сумели . по
дружиться. Первые с-лова, которым обучился Питер, бЫли. 
"ь·all" ("мяч" - люб1щая игрушка дельфина) и "hallo". 
("алло"_..:. начаЛо всех телефонных ·разговоров,. являющихся· 
сиГналом к перерывам в играх � уроках). Несомненно, МарГа
рет отлично разбиралась в· интонациях своего ученика, но и 

. она вынуждена была признать, 'что даже в конЦе_. эксперимен-. 
. та. эти слова произносились дельфином по-прежнему очень 
нечетко. . · . . · 

. ОСЗ'авим лингвисти1Jеские чудеса_ ·на сойести Липли и не бу
дем: огорчаться тем, что встреч с говорящими дельфинами. в 
блИЖайшие десятиЛетИя не предвидится. Гораздо· важнее 
выяснить, на каком языке инт.еллектуалы моря ведут бесеДы 
в своем кругу. Проще всего допустить, что для обuiення ·слу
жат звуки. Звуковая ·сигнализация очень широко распростр.а

·иена в· ЖИ{iiOTHOJ14j1Иpe. Она имеет определенные преимущества 
перед зрительноJi. и обонятельной, так как позволяет обмени� 

_ В/iТЬ<;я �::игналами на ..весьма значительном расстоянии и ноч
ной мрак для нее не помеха. Хорошее развитие звуковоспро

. изводящего аппарата и отличный слух дельфинов позволsют 
предполагать, что их система коммуникации должна быть 

-звуковой. · _ · 
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ковым языком. Американский зоопсихолог Д. Баетнан задалея . 
Целью уЗнать, систематически ли дельфины_ обмениваются 
�нформацией и насколько полно информируют друг друг� об 
изменениях 11 окружающей среде, Результаты этих интерес�ых
&кdперимецтов nр_QводятсЯ в .сотнях книг, стаJеЙ .и. р�сска:з.ор. 
Их суть состояла· в том� что один из дельфИнов инструктиро-. 
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вал своего собрата, как ему надлежит себя вести. И хотя сам 
дельфиний ЯЗЪIК расшифровать не- удалось, 110 Эксnерименты 
свидетельствовали о его существовании. Опыты Баетнана на
столько широко известны, что не было бы смысла их пере
сказывать, еслИ бы все сообщения корректно передавали их 
результаты и сделанные по этому поводу выводы . 

В распоряжении 'Бастиана были самец и самка -это слу. 
жило гарантией, что между животными установятся цруже
ские, а не конкурентные отношения. Вольер, где содержались 
животные, разгородили пополам, но так, что животные могли � 
видеть друг друга. Каждого- зверя приучили получать пищу 
в своем отделении. На воле во время охоты дельфины ведуr 
себя весьма дисциплинированно, и точно регламентированньпt 
расnорядок ·им нравится. Затем в каждом отделении устано
впли по два поплавка и приступили · к обучению животных. 
На один световой сигнал -мигающий свет-дельфины 
должны были нажимать левый поплавок, на другой сигнал -
сплоШНой свет -nравый. Перед подачей каждого. сигнала 
вспыхивала еще одна, специальная лампа -она заменяла 
команду "на старт". Животные получали вознаграждение 
только тогда, когда оба правильно выполняли задание и пер
вым на рычаг нажимал самец. Поэтому самка обычно не то
роnилась выhолнять команду, но· с интересом .следила за дей
ствиями партнера, весьма эмоционально реагдруя на его 
усnехи и промахи. 

Когд� животные освоили задание, иХ вольер р-азгородили 
непрозрачной переtородкой. Она не мешала дельфинам обме
ниваться звуковыми сигналами·. Животные продолжа-ли .слы
шать друг друга, а благодаря эхолокации знали, что делает 
партнер. В отсеке самца оставили только стартовую лампу, 
а в отсеке самки по-прежнему находились оба сигнализатора: 
Теперь видеть свеrоi!ой сигнал, указывающий, на какой из 
поплавков нужно нажать, могла только самка, зато стартовый 
сигнал видели оба. 

Пока -дельфиньr "работали" друг ·у друга .на виду, они 
ошибались редко. ОДнако и появление непрозрачной перего
родки почти не ухудшило результато'i!. С_gздавалось впечатле
ние, что самка подробно информирует партнера о характере 
световых сигналов; она по-прежнему следила за действиями 
самца и активно выражала ему свое неудавольетвне или одо
брение. Это предположение, казалось бы, подтвердилось, когда 
брезентовую перегородку заменили резино,вой и животные пе
рестали друг друга слышать,- самец стал систематически 
ошибаться. 

· 

Что означали звуки, издаваеf!lые самкой? Было ли это про
стое выражение эмоп.ий или в ее сигналах содержалась инфор
мация о характере условных раздражителей? Систематическое 
проелушивание звуковых сигналов, издаваемых самкой во 
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время опытов, не помогло ответить на этот вопрос. -Экспери· 
ментаторы не сумели обнаружить никаких· определенных си
гналов, которыми мог бьi руководствоваться С"!�ец. Пришлось 
все записи издаваемых дельфинами звуков- почт!i 20 .км 
магнитной пленки- обработать с помощью специ.альных ана
лизаторов и ЭВМ. Оказалось, что при мигающем свете самка 
издавала короткую серию Эхолокационных щелчков. Если же 
го:рел сплошной свет, эхолокационные щелчки в записях от
сутствовали. Вот,- оказывается, что являлось для самца источ-· 

. ником информации. 
Вопрос о наличии у дельфинов языка как будто рыл ре

шен nоложительно. Однако сам Баетнан так не думал. Он ре
шил проверить, действительно ли самка сознательно инфор
мировала самца об экспериментальной обстановке или он р�а
гировал на случайно издаваемые ею звуки. Для этого 
дельфинов решили переучить. 

Тренировали животных по отдельности. Теперь на сnокой
но горящую ламnу они должны были· нажимать левый попла
вок, а на мигающий свет- правый. Когда подопытные дель-. 
фины достаточно твердо усвоили, что от них требуется, их 
вернули в эксnериментальный бассейн. Животные быстро 
сработались, и хотя самец nо-прежнему не видел -света ·си
гнаЛьных ламп, он в 9 случаях из 10 безукоризненно выпол-q 
нял задание. Вновь проанализировали километры магнитных 
записей. Если бы животные nользавались своим .,дельфинь· 

.им" языком, то и теперь короткую серию эхолокационных 
щелчков самка должна была бы генерировать в ответ на ми
гающий свет, чтобы .nодсказать самцу, что В· этом . случае 
нужно нажимать на nравый поплавок. Изучение записи nока
зало, что звуковые реакции самки изменились. Теперь Щl лю
бой световой сигнал она тотчас же отвечала довольно дЛJiН· 
ной серией локационных посы.[Iок, только при мигающем свете · 

щелчки .генерировались менее часто, чем при.._ сплошном. Опы
ты подтвердили, что самец реагировал не на сnециальные 
команды самки, а на случ'айно генерируемые ею звуки. 

Следующий эксперимент окончательно убедил эксперимен· 
таторов, что звуковые реакции самки вовсе и не nредназнача
лись длЯ ушей самца. Когда брезент, мешающий самцу видеть 
световЫе сигналы, убрали. и·надобность подсказывать ему пJ]аН 
действий отпала, самка на лампы, загорающиеся в отсеке сам
ца1 .nо-прежнему реагировала серией частых или бол�·редких 
щелчков- в зависимости от характера светового сигнала. 
Она продолжала в�сти себя подобным же образом, даже когда 

, самца отсадили в другое помещение и животные ни видеть, 
ни слышать друг -друга не могли. Это ли не подтверждение, 
что звуковые сигналы самки никому не предназнаqались? 

Чтобы закон_чить разговор об опытах БасТиана, остаетоея 
объяснить, как у самки возникла привыч,ка генерировать во-
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время э'кспернмента определенные· звуки. Для обезьяны выра
боrка условного рефлеkса •в виде нажатия· на педаль или ры

. Чаг :..... Дe.iio пустяковое. Qбезьяны и в естественных· условиях 
постоянно что-то хватают, на что-то нажи .. ают, ЧТО"ТО. отла-

. мЫвают и передко из этих действий извлекают для себя- ·ка
кую-то. пользу. Другое дмо дельфины. Они избегают касать
ся незнакомых предметов. Да и сама процедура: ткнул носом 
·попЛавок-получай за это рыбку, им должна казаться со

-вершенно фантастической. Ничего, даже отдаленно похожего, 
в обыденной жи-зни с дельфинами не происходит. Неуднви
тельно,.:что первые подобнЫе условные рефлексы вырабаты
ваются у них с известными трудностями: Зато генерация 
всевозможных звуков -дело привычное. Звуки генерируются 
в люб�ос ситуациях, в том числе во·время охоты, и это совер
шенно необходимо для ее успешного завершения. Во время 
эксперимента тоже издается масса звуков. Когда дельфин 
впервые проделает то,· чего хотел ·экспериментатор, и ·полу
чит за это рыбку, звуки, которые он при -этом издавал (хотя 
на них никто_не обратил внимания), также закрепляются и 
становятся непременной частью условнорефлекторной реак
ции. В экспериментах Баетнана условнорефл�кторная звуковая 
реакциЯ самки стала условным раздражителем двигательного 
условного рефлекса самца. Таким оеразом, это эксперимента
торы выработали и закрепили у дельфинов систему взаимоза
висимЫх условных рефлексоl!, которая как бы представЛЯет· 
собой модель коммуникацион!ЮЙ системы. 

Подобные формы индивидуально выработанных сПособов 
обмена информацией, JJероятно, могут появляться и на воле 
при возникновенИи благоприятных для их образования ситуа
ций. ·Они представляют значительный шаг вперед по. сравне
нию с врожденными системами коммуникации. Однако при 
этом надо иметь в виду, что голосовые реакции самки не со
держат указаний о качестве воспринятого ею зрительного раз
дражитеЛя. Сам Баетнан подчеркивал, что его эксперименты 
не дают возможности судить о подобных способностях дель
финов. Сенсация по поводу высокоразвитого языка дельфи
нов - на совести журналистов. 

Вопрос о том, существует ли у дельфинов язык в нашем 
nони.мании этого слова, можно решить путем систематического 
анализ� генерируемых ими сигналов. Групповое поведение 
китообразных настолько сложно, что простых звуков, которые 
они издают, вроде бы маловато для обмена информацией. даже 
о самых насущных нуждах, Выход из затруднительного поло
ЖеiJИИ мог бы быть в использовании сложных сигналов, со
зданных путем сочетания простых звуков, поДобно тому как 
мы складываем звуки в фонемы, фонемы в слова, слова· в 
целые фразы. Если предположить, что принцип кодирования 
сообщений путем создании большого чи�ла комбинаций .из 
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nростых з}[аков. о!)щий ·для дельфинов. и человеiS:а,: то,. к. nрин-
. rципы декодирова·ния должны быть схож�;�мц. �рх.еоЛог, .В!=тре

. тив надписи, сделанные на незнакомом языке, первым де.т,tом 
сосчитает количество Используемых знцков. Допус"Иl\'1, 'ITO 

,безымянный корреспондент обходился .26 · буквами (такое же 
-к�личество букв в английском, !{емецком, французском, иёпан

. еком и других европейских языках с латинским алфавитом).Из 
·26 знаков можно составить 400 000 000 000 000 000 000 000 000 

. сочетаний. Люди используют лишь ничтожнуtр . их.·. часть. 
·В · процентах ее можно представить. единицей, де:nен}IОЙ- на 
:единицу с 18 нулями. Если выяснится, что.отдельнQJ:е пррстые 
сигиал'ы дельфинов объединяются в относительщт-вебОЛЫ;UОе 
число сочетаний и они систематически используЦ>тся, а .подав-� 
·ляющее большинство возможных сочетаний не -употребля.ет,ся · 

. вовсе, можно -п�дполржить, что это и есть �лова. или. фразы 
· деЛьфиньего языка. . . 

Осуществить подобный эксперимент чрезвычайно сложно. 
· Развитие исследований сдерживают отсутствие aiUiapaтypы. 

позволяющей осуществлять достоверный анализ слож�ых 
.звуков; и чрезвычайная трудоемкость исследова�ий. Советские 

. ученые сделали nоnытку проанализировать сигналы жив9тных 
в ·восьми ситуациях общения с человеком. В издаваемых зву� 

. ках удалось обнаружить 31 элемент (иными словами, 31 "бук
ву"). В состав сложного сигнала входило Дq 24 _ э.лемеf;[тов. 
Столь длинных слов европейские языки не. знают. В.пр.очем, 

. и у дельфин�в большинство "слов" состоит_. из 2,--5 элементов. 
Лонять их смысл _ученые пока не nытаются. . .. 

В другом эксnерименте проанализировали �О ,свистuв" 
Оказалось, что они могут быть отнесены к 59 тИпам. Безуслов
но,. выяв.Л�ны далеко не все ·тиnы .. Сложные свисты встреча
лись значительно чаще простых. Они создавались �з пр�;>стых 
_свистов путем nоследовательного или параллельного их соеди
-нения. Разгадать смысл заложенной в них инфррмации пока

. не nредставляется возможным. -Удалось лищь заметить, что 

в определенных ситуациях одни· типы свистов нсrре�Jащн;ь явно 
чаще, чем другие. _ Процесс дешифровки языка�- дельфинов 
можно уnростить, если сначала исключить все звуки, заведомо 
не передающие специальной информации. Анализ показал, что 
свисты продолжительностью чуть больше секунды, являются 
эмоциональными реакциями. Они возникают при любом силь
ном воз2Jждении животных, но никак не отражают причину -
положительную или, наоборот, негативную,- их вызвавшую, 
а с'ледовательно, не содержат информации о и·астроении дель-

' финов. Во время· бури сильно напуганный· дельфин издавал 
такие же свисты, как и во время игры. · 

. Человек для дельфина - цлохой собеседник. Для и,зучения 
язык_а китообразных paзyltfнee проанализировать звуки,. адре
сованные не человеку, а генерируемые им� в _ процессе обще-
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ния между собой. В одном из экспериментов.- поставленных 
советскими учеными, два полнщтью изолировз:нных бассейна
соединили подводным телефоном.· 

Это позволяло дельфинам свободно обмениваться информа
цией, а исследователям регистрировать их диалоги на магнит
ную пленку, подключившись прямо к телефонному· ка
белю. 

· "Беседы" между животными то полностью· затихали, то 
становились оживленными. Долго молчать не в характере 
дельфинов. За ·день каждое животное "наговаривает" свою 
достаточн.о постоянную норму. Одиночные звуки в разговорах 
встречались редко, гораздо чаще использЬвались комплекс
ные. Оставшi:IйСя наедине с самим собой дельфин гораздо 
молчаливее, чем у телефона. Разговоры животных носили ха" 
рактер настоящих диалогов. Длинные монологи ·сменялись 
короткими репликами. Часто разговор приобретал эмоцио
нальный характер. Собеседники перебивали ;друг друга, не 
дождавшись; когда один закончит мысль, второй начинал ему, 
возражать. У первого в свою очередь тоже не хватало терпе
ния, и он тоже не хотел ждать. Иногда оба говорил.и одновре
менно, иногда "пели дуэтом", издавая одинаковые звуки и 

синхронизируя их начало и конец. Видимо, и характер, и поря
док следования. звуков, и интервалы между ними - все имеет 
для животных определенное значение. 

:!? самый разгар оживленных бесед исследователи созда
вали помехи, время от времени прерывая на две 'минуты теле
·фонную связь. Одни животные на перерывы никак не реаги
ровали - видимо, не замечали их. Другие спохватывались 
лишь к концу перерыва и прекращали разговор. Наконец, 
третьи мгновенно обнаруживали 'нарушение связи и реагиро-
вали очень эм0ционально. 

· 

Дельфин, ·отсаженный в отдельное помещение, начинает 
беспрерывно подавать один и тот же сигнал, Его назвали 
опознавательным. Ученые считают, что это личные позывные. 
Наблюдая }itивотных в подобных ситуациях, американские 
ученые решили, что язык деЛьфинов весьма примитивен и ни
какой специальной информации об окружающем мире они пе
редать друг другу не могут. По их мнению, все разговор�!! 
исчерпываются взаимным обменом опознавательными и эмо
циональными сигналами, необходимыми для поддержания 
контакта между членами стада и взаимной информации о 
сменах настроения. Советские ученые с этим не согласны. 
Звуки, издаваемые дельфинами, очень разнообразны. Опо
знавательные сигналы только на слух кажутся как две капли 
воды похожими друг на друга. Анализ показал, что они имеют 
.общий постоянный компонент, который комбинируется с систе
матически меняющимиен звуками. Вероятно, они и несут 
смысловую нагрузку, 

114 



Опознавательные сигналы разных дельфинов не - похожи 
друг на друга, однако иногда животные генерируют "чужие•• 
.позывные. Что это значит, пока не ясно. Может быть, звери,· 
как поnугаи. передразнивают друг друга, а может быть, члены 
стада так окликают товарища, приглашал побеседовать! 

Эхолокация - активный способ анализа окружающей сре
ды. Она создает предпосылки для возникновения особой си· 
стемы коммуникации, недоступной другим животным. Владея 
в совершенстве своим звукегенератором и имея склонность к 
звукоподражанию, хотя и не в та!{\jй степени, как считает 
Лилли, животные могут пользоваться имитацией эха, чтобы 
сообщать своим сородичам -новости. Т�кое предположение до
статочНо правдоподобно. Некоторые наблюДения его поДтвер· 
ждают. Замечено, например, что азовки применяют для обще
ния-сигналы, напоминающие локационные посылки. 

Использование для передачИ информации кепии эха может 
сделать общение очень полным. Локационная посылка, вер
nувшись к дельфину слабым -эхом; содержит об отразившем 
ее предмете достаточно полную информацию. Почему бы те� 
перь дельфину не _повторить этот Э;!(О-сигgал, но уже громко, 
чтобы слышало все стадо.· Если такой способ передачи инфор" 
мациu используется, он наверняка сочетается с- врожденнЫми 
коммуникационнчrми сигналами. Предположим, один и� чле
нов стаи обнаружил· сети. Он подает сви'стовой сигнал тре
воги и одновременно генерирует копию эха той локацИонной 
посылки, которая отразилась от сети. Таким образом, члены 
стаи не только предупреждены об опасности, но и информи
рованы, в чем она заключается.· Дельфин-разведчик, 9бнару
жив косяк ставрИды, мог бы дать сигнал, .приглашаюПiий то: 
варищей начать охоту, и воспроизвести копию эха, пол"учен
ную при зондировании _скопления рыб. Стадо будет иметь 

-возможность самостоятельно решить вопрос, перспективное ли 
это дело, получи� из уст разведчика информацию о размер� 

-косяка, величине и виде рыб. А то, что дельфины могут одно
временно производИТf> и свисты,. и локационные посы·лки,
неопровержимый факт, отмеченный всеми исследователями. 

Подобный способ передачи информации очень экономен. 
Мне, чтобы рассказать о предметах, используемых в опытах. 
с дельфинами, приходилось составлять длинные фразы. Как 
иначе я могу объяснить читателю, что в бассейн опускален 
шар, выточенный из стали, имеющий диаметр 50 мм? А дель
фин получает всю эту информацию в одной локационной по
сылке, отразившейся от шара. Инженерам стоит Задуматься, 
не целесообразен ли подобный способ и в наших технических 
каналах связх-Р. Видимо, для биоников китообразные надолго 
останутся объектом пристального изучения. � 
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Соnер�и�и: · 

Буренки-ныряльщицы • 

Азиатские· страны поражают своей экзотикой, ЧеrЬ только 
там не встретишь! Несколько лет назад в числе товаров, Экс

портируемых с острова Калимантан, оказались СJJезы мор� 
ской коровы. "Рыбаки" Семаринды, выражаясь языком бол
гарских виноделов; "бутилируют" зти СJJезки и продаЮт по' 
цене полторы тысячи рупий за бутылку; · . 

· · 

Несмотря на весьма сомнительное качество и далеко не 
ясное происхождение удивительной-жидкости, в странах, омы
ваемых Индийским океаном, она пользуется бешеным спросом .. 
Заказы, поступ!iющие на нее в ведомство рыбной проМЬJШJiеН" 
ности, стОJJь многочисленны, что. его руководитель вынужден 
был для ответов завести сvеnиальныи бланк, где черным· по 
бепому - �апечатано, что слезами_ морских коров или каких
либо иных тварей :подведомственнЫе ему учреждения никогда ' 

· не торговали и торговать не· собираются. · 
_ 

· · 

Нездоровый интерес к слезинкам моi)ской коровы объsiс- · 
няется просто. У житепей бесчисленных островов ИндийскоГо 
океана существует поверье,. что они незаменимы при неразде· 
ленной любви. Любого, самого невзрачного мужчину они де
лают для женщины столь привлекательным, что участь ее 
решена. · · 

С�езы морской коровы почти столь же мифичны, как и 
птичье молоко. Дело· в том, что настоящих морсt<их, точнее 
стеллеровых, · коров; открытых - в 17 41 · году экспедицией Бе- · . 
ринга. у Командорских островов и названных в честь адъюн
кта натуральной исторИИ и врача экспедиции Георга Сте�ле
ра, уничт-ожили более двухсот лет назад. Их истребили поисти
не с космической скоростью ;_ всего за 27 лет. ПосЛеднюю 

- морскую корову, убитую у острова Беринга, съел Попов со . 
дружиною. Тот самый Попов, в честь которого назван остров 
в Японском море, расположенный недалеко от Владивостока. 
. Морская корова - простонародное название. своеобразных 

морских млекопитающих :дюгоней. Вместе с жителями Атлsн
тики- ламаятинами они объединены в отряд сирен. По-�Иди-' 
мому, существование дюгоней Щ>СJJужил·о поводом для созда" 
ния легенд о сиренах, нимфах, наядах, а позже и о русалках ....:.... 
фантастически красивых ·женщинах с рыбьим хвостом вмес;rо 
ног. -Древние ·греки свято верили в существование сирен· и 
очень их боялись. Считалось, Что зти морские красотки своим · 
невообразимо· прекрасным пением завлекали, а· затем убивали· 

оь доверчивЫх моряков. Легенды рассказывают, что· первым че
ловеком, услышавшим голос ··сирен и оставwимся -жить, �ыil 
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Одиссей. Проплывая близ острова, где обитали сирены, он, по 
совету волшебницы Кирки, залиЛ уши своих спутников во
ском, а себя приказал привязать к мачте. В отчаянии от своего 
бессилия морские девы превратилнсь в скалы. У моряков тро
пических морей до сих пор бытует поверье, что, если кому-то 
удается устоять перед чарующими песнями· сирены, сама пе
вица обречена на смерть. Нед�ром морские девы предельно 
настойчивы. Победа над мореплавателями для них_ не только 
вопрос престижаl . 

· 

Ученые древнего Рима - не соl\'tневались в существовании 
ры.бохвостых красавиц. Плипий Старший писал По этому. по
воду: ,.То, что рассказывают о нереидах, отнюдь не является 
выдумкой .. ;· Да ЧJО там римляне! Полторы тысячи лет спустя 
сам �дмирал ХрИстофор· Колумб, путешествуя ·по Карибско
му морю в поисках таинственной и манящей Индии, встретил 
на своем nути ламантин- атлантических роДственников дю
гоней. 9 января 1493 года он записывает в своем дневнике: 
,.Видел трех сирен-,.- вЫсунувшихся из воды, но они вовсе- не 
были так кр�сивы, как о них говорят, ХQТя морды их в самом 

" деле чуть похожи на человеческие лица". _ 

Монахи, авантюристы всех рангов, ученые, побывавШие в 

Америке значительно позже К-олумба, сообщали о встречах с 
прекрасными русалками. -Видимо, с тех давних,�1 времен на�ри 
nредставления о женской красоте �ретерпели серьезные изме
не�;�ия. Нужно иметь чрезвычайно пылкое воображение, чтобы 
назвать морских коров красавицами. -Морда явll:о отт.алкв
вающая, глаза малеиькие, невыразительные. Вместо носа две 
ноздри, о'rкрывающиеся только в момент дыхания. Безобр�з-

- но .толстые раздвоенные губы. Вся морда утыкgна специаль-
-иы�и осязательными волосками - вибриссами. Вместо лоре-
лейных кудрей ....:... голый череп. Ушей тоже нет, Кожа морщи

- н истая, . у ла_мантин землисто-серого или черного цвета, у 
дюгоней--от красновато-серого до оливково-зеленого. Единст
венное сходство с женщиной - маленькие выпуклые груди, 
каждая с одним со�ком. Расположены они не где-то там на жи
воте, как коровье вымя, и не у самого хвоста, к·ак у дельфина, 
а там, где им и полагалось бы быть, будь морские коровы дей· 
ствительно девами. 

Из известных. человеку сирен сам�ми крупными были стел
леров:ы коровы. В длину они достигали 7-9 м и весили 3-4 т. 
ла

_ 

маитины значительно меньше. Старые _самцы достигают в 
длину 4-5 м и весят около 700 кг. Дюгони еще меньше: до 
3 м в длину и до 300 кг весом. · · -

Вместо передних конечностей у сирен ласты, гораздо более 
·длинные в гибкие, чем у деЛьфинов. Рыбаки рассказывают, 
что _самки дюгоней, прижав детеныша ластами к груди, высо
вы�аются �з воды, чтобы покормить малыша молоком. MaJIЫВI 
однQвре_менно и наслаждается обедом,� дыщит-полной грудью._· 
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Возможно, поза; столь характ�рная для кормящей женщины, 
и- дала толчок . к созданию· легенды о морских девах, а все 
остальное дополнило пылкое воображение мореходов. Л;:t,ман
тины, во всяком случае те, которые живут в океанариумах, 
человеческим при�мам не подражают. Они кормят своих дете
нышей под водой, лежа на спине, и при этом ластами малыша 
не придерживают. 

_ 

Задних конечностей у сирен нет. Вместо них хвостовой 
плавник, но не вертикальный, как у рыб, а горизонтальный, 
как у китов. У ламантин он округлый, как лопата, а у дюгоней 
треугольный, с небольшим вырезом посредине, очень похожий 
на дельфиний. \ 

Живут сирены в прибрежных воДах тропической зоны 
океанов. Дюгони- жители восточного полушария. Их можно 
встретить от Красного моря и берегов Африки на западе до 
Филиппин на востоке и от берегов Азии на севере до берегов 
Австралии на юге. Лам·антины обитают в Атлантlilке у побе
режья Африки, вдоль южных берегов Северной Америки и се
верных берегов Южной Америки, у островов Карибского моря. 
Ламантипы не чета дюгоням. Они не столь убежденные 
"моряки", охотно заплывают в устья рек, проникли даже в 
африканское озеро Чад и, видимо, живуr там оседло. Особый 
подвид бескогтистых ламантин обитает в р,еках. Ориноко н. 

Амазонка. 
Сирены - растит�льноядные животные. Они держатся 

{:емьями или небольшими стадами в мелководной nрибреж
ной зоне, на глубинах до 20 м, где много морской травы и во
дорослей. В оtличие от своих мифических тезок морские коро
вы весьма флегматичные существа. Днем они дремлют где
нибудь в зарослях морской травqr, неподвижно повиснуВ у 
IJОверхности, а с настуnлением сумерек принимаются за еду и, 
если за ночь не успевают насытиться, -продолжают набивать 
желудок и п�ле рассвета. 

- -

Взрослые животные- настоящие обжоры. Живущие в 
океанариумах о!Jамаитины {:Ъедают в день до 30-50 кг доста
точно .калорийной пищи- моркови, капусты, яблок, бананов, 
помидоров, дынь, :арбузов, салата. Менее nитательной мор
ской травы - им, nо-видимому, нужно около 100 кг. Пасутся 
сирены опу�тившись на дно. Благодаря массивному тяжелому 
скелету удельный -вес животных велик, и им петрудно �ахо
диться на грунте, ·переползая с места на место. Схватив в 
охапку ластами большой пук трав�. животное подтягивает 
его ближе к морде. Мясистые половинки губ выхватывают из 
этого букета отдельные стебли и, работая каждая самостоя
тельно, nродвигают их к срединной ложбинке. Отсюда они 
понемножку втягиваются в рот. 

Размножаются сирены медленно. Самки приносят одного, 
реже двух детенышей. Беременность дл�тся долго - 5 меся-
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цев у ламантин и 11 у дюгоней. Растут малыши медленно. 
Дюrонята около года сосут мать, а малютки-памаитины лако· 
мятся материнским молоком до полутора лет. 

Родятся малыши под водой,· но тотчас после рождения 
мать на собственной спине выноси.т детеныша на поверх� -
ность. Только через час -два, убедившись, 1lто детеныш не-_ 
много освоился и нормально дышит, она начинает с ним .ны
рять. Все время очень внимательно прислушиваясь к малы
шу:, мать следит, чтобы он не забывал сделать вдох. Если во 
вр·емя родов присутствует отец, . tJ:To случается дово.аьно часто, 
так как супруги трогательно привязаны.друг к другу и почти 

· . не расстаются, он бывает явно взволнован, но никакой помо
щи в уходе за новорожденным не оказывает. 

Несмотря на известное внешнее сходство с тюленями и 
сходный с китами· образ жизни, сирены в родстве с ними не 
.состоят. Как ни странно, их самыми близкими родственниками 
являются слоны. При внешнем разительном несхрдстве у них 
есть и много общего. Во-первых, это молочные железы с од
ним соском, расположенные на груди. Как и у спонов, у сирен 
сменные зубы. По мере стачивания передних: коренных зубов 
в глубине челюст�й развиваются _следующие. И слоны, и си:
реиы могут жить только до тех пор, пока не израсходовали 
весь запас коренных Зубов. У ламантик три средних пальца -
ластов украшены nлоскими ногтевидными, копытцами, несо
мненно напоминающими слоновьи. 'У дюгоней таких коnытцев 
нет, зато самцы имеют небольшие, до 20 см, бивни. БеЭуспов
во� до . африканских гигантов им далеко, ну да сирены и не 
собираются с ними конкурировать. Они ведь не слоны, а все-
rо лИшь их отдаленнЫе родственники. 

· 

В океане у сирен врагов немного. Кайманы и аллигаторы 
опасsы только для молодых животных. Немногие крупные 
акулы, вроде тигровой, заплывают в прибрежную зону и ре
шаются совать нос в густые -заросли морской растительности. 
Но даже- -эти кровожадные хищники для взрослых сирен- не 
страшны. В минуту опасности животные мгновенно расстают
ся со своей обычной флегмой и, энергично работан хвостом и 
ластами, исчезают в подводных зароспях. 

Только человек представляет для сирен серьезнУ1о угр�зу • 

. Охотники прибрежных селениИ издавна охотились на дюгоней. 
Вооруженный тяжелым гарпуном на длинной крепкой веревке 

_охотник в легком каноэ в одиночку отправлялся на пои�ки мор-
ских коров. · 

_ Живя в прибре?f<НОЙ зоне, сирены ведут себя очень тихо 
и скрытно. Повиснув у поверхности, так что из воды чуть-чуть 
выступа_ют лишь покрытые пленкой одноклеточных водаро
сnей шелушащиеся спины, животные часами остаются _непод
внжными, лишь раз в 1.0-15 мин поднимая голову для вдоха. 
Издали. их спины легко принять за скопление отмирающих во-
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дорослей. Вдох - выдох очен1> короткие -:- �е борее 1-2 с -
и совершенно бесшумные, не· то, что у дельфино.в. 

Обнаружить дюгоней. QХОТIЩкам Помогает обоняние. Даже 
еврQJiейцы, не имеющие.стоЛь иsощренного обоняния, ощущают 
за добрую сотню ...:.... Другую метров с подветренной стороны 
резкий запах, дыхания зверя. В тихих лагунах на зеркальной 
tлади воды опытные охотники находят легкий маслянистый 
след жировой смазкИ Животных. Он приводит ловца к днев
ной стоянке дюгоней. · · 

Высмотрев сирен, охотник очень медленно и осторожно 
подкрадывается· к ним. Днем дюгони редко поднимают голову 
из воды. Подплывая сзаДИ, охотник не очень опасается, что его 
каноэ будет замече.но, но малейший звук; неудачное движение 
весла- и огромные животные скрываются в ГЛубине. Это не 
обескураживает nреследователя. Во время движения живот
ным необходимо гораздо чаще всплывать для дыхания - раз 
� 1-2, реже_ 3-4 мин. Прибавив скорость, охотНИI{ пытается 
определить путь зверя nод водой и оказаться там, где он 
всплывет, чтобы гЛотнуть воздуха. 

Приблизившись на достаточное расстояние, охотник вон
зает в тело ·своей Жертвы гарпун. Дальше начинается обоюд
ное испытание выдержки и ловкости. Буксируемое обез�ев
шим от боли и страха животным, каноэ несется со скоростью 
15-20 км в час. Задача гарпунера- удержать каноэ на Пl!а
ву и измотать до предела силы раненого .зверя. Затем обесси
левшую добычу буксируют к берегу. 

Опытные охотники отказываются от изнуряющей длитель
ной борьбы. Загарпунив дюгоня и дав ему немного утомиться, 
охотник бросается в воду и по привязанной к гарпуну веревке 
добирается до зверя. Зажав дюгоню ноздри, он не дает жи
вотному сделать вдох и, выждав удобный момент, ударом в 
нос приканчивает добычу_. ...... 

Раньше, когда дюrоней было больше, существовал еще 
один способ лова. В местах, где животные регулярно корми
лись, ловцы делали над водой помосты и, вооружившись гар
пунами, забирались тудэ. лунной ночью, чтобы подкарауливать 
травоядных гигантов. Подобными способами лова слишком 
много'животных не добудешь, и привести к значительному со
кращению численности дюгоней они не могли. Но с появление!>� 
европейцев с· их огнестрельным оружием и сетями количество 
животных стало быстро уменьшаться. Особенно -ухудшилось 
положение дюгоней, когда кто-то пустил слух, что их мясо, 
жир и' особенно слезы обладают целебными свойствами. Эти 
слезы, жирова!!_ смазка глаз, скапливаются в уголках глазной 
щели И обильно текут по морде, когда раненого зверя выта
скивают на берег. В последние десятилетия ажиотаж немнс�го 
поуmх, цена на жир упала, но сотня килограммов отличного 
мяса и толстая, хорошо поддающа·яся выделке шкура по-преж·. 
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нему остаются весhма :щ.еланной добычей. Н�редко животных 
преследуют из одного лишь спортивного азарта. В последние 
годы правительства Австралии и некоторых других океаниче
ских островов ввелИ запрет на Ловлю дюгоней сетями: Эта 
мера как бfД.то дала известный эффект, и количество живот

·НЫХ в районе Большого Барьерного рифа, кажется, шiЧgло 
·увеличиваться. - . . 

Судьба ламан'Гl1Н трево�ит меньше. Русла рек, судоход- . 
. ные и ,ирриГационные каналы в тропической и субтропической 
зонах Северной Америки бурно зарастают водноii раститель
ностью. Особенно большие неприятности· доставляет эйхор
ния -водяной гиацинт .. Никаю�е меры борьбы с ним пока не 
помогают. В устьях больших южноамериканских рек рост гиа
цинтов раньше сдt:рживали ламантины. В водоемах бота�иче- · 

. ского сада Гайданы � 1885 года постоянно, содержат сирен, и 
чистить·водоемы там не приходится. У мастей <.:ША невольно 
возникла надежда, что тр.авоядные обжоры спасут положение. 
Опыты, поставленные· в разJIИ'!ИЫХ районах штата Флорида, 
показали, что . животные де1\ствительно способны очиtтить от 
гиацинта каналы и реки. Жаль тодько, что американских си
рен 9сталось мало, их трудно ловить,· они плохо переносят 
перевозку и в· неволе почти не размножаются. Видимо, кана
лы слишком мелководны и не кажутсЯ ламантинам. nодходя-
Щим местом для· детской комнаты� . 

Внимание, ·которое привлекли к с·ебе ламантины, пошло им 
на пользу. Животных начали охранять, сначала в США, а за
тем в Сур�Щаме, Французской Гвиане, Венесуэле, Гайан.е и 
других странах Центральной Америки .. В Гайане даже .фyii�� 
ционирует заповедник, в пределах которого водятся ламанти
ны. Будем надеяться, что у американских сирен есть шанс 
выЖ�ть. Во всяком случае так считает ·английский зоолог 
Р. Бертрам, раЗвернувШий кампанию по их спасению. 

В настоящее время во многих океанариумах. Америки на-. 
ряду с де.lьфинами содержат и ламантин. Эти внешне мал()-

. симпатичные флегматики при._ближайшем �накомстве оказа
лись· очень милыми. _сущ,ествами. О!fИ быстро и легко привЫ
кают к людям. Буквально на второй день начинают брать 
корм .и.з рук. Легко меняют свой образ жизни к и.з ноч�ых жи
вотных превращаются в дневных. Никогда не проявляют по 
отношению к человеку агрессивности. Как выяснилось, они не 
так глупы, как кажутся на первый взгляд. В водных цирках 
их обучают разным трюкам. Живя в неволе, .памантины свою 

. обычную привязанность к членам собственной семьи перено- . 
сяr на человека. Это .особенно касается малышей, искусствен- . 
но выкормл�нных сотрудниками океанариумов. Они готовы 
целый день· играть со своими восnи'fателями и с брльшой не-' 
охотой расстаются с ни!l{и на .ночь. · , 

: Е-ели суммировать вс�, tlтo мы сейчас знаем о сиренах, 
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просто див·у даеmьс.:я., иa.eiiOJLЬK0 Фес.ж>Э51йствеи человек. :Se.!!JЬ 
сирены так· и оросится к иам в домашние животные. Трудно 

. сказать, что, кроме ииертвости человеческого мышления". по
мешало одомаПИ'IИТЬ морских коров еще иесrюлько С'DО.n:етий 
назад. Хотя бы ламаетик, л�rко. переносящих неJfблю .и иногда 
размножающихся в океана•риума:х. На подводных луr�х с ни
ми некому nока конкурировать .. Отличное мясо могло бы ре
шить проблему питания на миоги,l[ океанических островах. Ма
ло того, при известной ыастойч!lliВОсти можно надеяться 
вывести nутем селекции молочную пор:оду ламантин. Они мог
ли бы обеспечить 'парным молоком жителей: бесплодных атол
лов, где нет ��стительиостн и·потому. невозможно содержать 
круnных копытных животных. . 

Сирены живут в сходной с дельфииаJII!.И среде. Пожалуй, 
пGдводный мир , в �отарам они обитают, пред'ЬЯМяет им б0лее 
жесткие требования, чем �Щтообразным . Морские коровЫ про
водят жизнь среди скал и зарослей морской травы. Ламанти

пы охотн6 nосещают устья рек iли вое�бще nостоянно живут 
в их мутной, непрозрачной воде. Подобный образ жизни с 
преимущественной активностью в ночиое время требует нали
чия высокоразв-итого аппарата ориентации. Какие же орrаиы 
чувств моrут взять иа себя эту функциJQ? . 

· 

Зрение выручает далеко не в любой ситуации, обоняние то
же; Большое количество вибрисс на морде и наличие отдель

. ных жестких щетинок по :всему телу свидетельс'l'Вуют о высо
.. ком развитии осязания. Но это рецепция ближнего действия. 

Остается эхолокация. 
Современных сирен -в отличие ·от их легендарных те

зок- полагают существами весьма молчаливыми. Впрочем, 
дюгони в м�уtы эмоционального возбу.ждеиия хрюкают и 
свИетят. Наблюдения за, ламактинами в неволе поколебаJШ 
сложившееся представление о том, что они молчуны. Как и 
прочие·обитатели "царства безмолвия", сирены действительно 
оказались не 11акими уж .бессловесными сездаииями� .С по
мощью гидроф0J10в уд;ал�ь заИИJсать скрипучие тре,ли В:ЬlСФ· 
той 2',5-16 кГцr и продОJ{жительносl§>Ю 0�15-0,5 с. Пока уче
ные не .. сумели pelШI'I'ь, mtmiютcя ли звуки выр ажением зм.с:>
ционального.. возбуждеН:ИЯ ЖJ:IВОТНЫХ, СШ"Нада:М.И ДЛЯ oб�mm � 

с себе подобными JWm JЮкационными песылками. В 6.7imКай· 
.шие годы ответ иа этот JIOill'POC будет получен, а поD

; �то
верно изв�тно, 1_1то а устройстве слухового а.шnа:рата лDf!а:атин 
и дельфиiЮВ имеется большое схФдетВО. CJI)IX.0В:ьte · КФС'ООЧU 
среднего ·уха у них массивны, состоsю: из чрезвычайно ueтR 
и0rn кости�rо вещ.еетва и жестио. сСDцииеliы. между �ФW>й,. li 
СJiуХовые обл.а.сти. моо·га. paзlm'l'bl бoJIЫJiie веех Фе'l:ал:ьв.ыоо. Та
ом о.Sf>азом, сирены· явJf�'l!�в серьеэнымИi шре11еидента:nm на 
ЗВаНие ЖИВЫХ ПОДВОДНЫХ JIO&a'C!\'Jii'�ФS. 

ДSf;. · 
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· ,  ;.Ч 
Львы, :CJI�ы. леопарды 

На необозримых океаи.с:iiСИх просторак оонтает немаЛо су
щерв, подозрительных с точки зрения гидJюэхолокаnии. 
В настоящее время "под слеДствием" находятся львы, леопар
ды и .слонЫ. Безусловно, ,речь идет о морских слон.ах,, леопар
дах и львах. Все о�и ОТН@СЯТGЯ к очень немногочисленному 
етряду ластоногих, насчмтыва�щему ,_QК{}ЛО 30 видов. Это 
крушаые ИJIИ очень круШIЫе существа:'"' Д'Зlиной ·от 1,2 до 6 м н · 
весам: от 40 кг до 3,5 т. У нек-оторых из них самки значитель
но меньше самцов. У сивучей самцы старшего покол.ения ве
сят· более тонны, а. пJ}едставительющы слабого пола- в- луч
шем случае 300"7"350 кг. Еще более разительная разница у се
вер-ных морских котиков. Вес взрослых самцов колеблется от 
100 ДО 190 КГ, а вес ИЗЯЩНЫХ caMO'IeK редко nревышает 25-
40 кг. Только у морских леоnардов самки оывают. крупнее 

·самцов. · · 
Несмотря , на существенные различия в раз�ерах, все ла

стоногие имеют достаточно сходную внешнрсть, ч·ю, видимо, 
объясняется одинаковым образом жизни. У нИх удлиненное 
туJI!Gвище ВЩiJетенообразной формы, сужи.вающееся спереди и 
сзади. Шея толстая, малоподвижная, Юlкак не отделяет-ся ни 
от туловища, ни _ от rоловы. Только у морских львов она со
хранила достаточную гибкость, что позволяет им осваивать 
досrгаточно сложнQiе цирковые номера. Относителыю неболъ
шая голова в попер·ечнике всегда меньше .шеи. Н-о в этвй не 
слишком .JНJ>бастой голове находится такой крупный. избо
рожденный извилинами мозг, что l!IJИМШШзе ИJШ врангутанги 
вполне могли бы им позавИдовать. . 

.Местом обитания ласта>1югих являютем IФЛФдные моря. 
Лишь :несколько .видов обитае,; в тропикак и субчюпикак.. 
В их числе тюлень-мmнах, южв:ые мор-сюи.е кэ1'ИIШ, калифор
нийский морской лев. Каспи.йсквя .нер!lа на юте в субтропи
ческей зоне проводит только лето, а на зиму во!Щра.Ща.ется 
в северную часть Касnия '.К его жестоким мщю.iам и ветрам. 
Два !ВИда тюленей присnособились к жизни в пресв:ой юде. 
Оба ,в.ида оби!J'ают в нашей стране, Это ба:iщальекая и кольча
тая ·нер.пы. Последняя, кроме северных морей, nоil.!учила nро
nиску в Ладьжснюм и Сайм.ен.ском озерах: 

Ученые считают, что эта .группа жшютиых ЩiJОНзошла от 
наземных хищников. Предки ластон.оrих нача.пи. пригляды
ваться ·к морю и осторожно щюбов-ать, хамд-на IЛИ. .води'!Jка, 
iJ то время, как киты уже бороздили океаны. Ласtt-оиогие -
молодая группа морских млекопита10ЩИХ. В отличие от китов, 
дельфинов и морских буренок, -их нельзя считаП'ь полноценны
·ми морскими существ·амй. Без тверди. еС;ПИ не эемаю.й, ro 
:к-от.я бы ледовОй, они существсшаn. не могут. Для .линьки, для 
:иро.ведения медового мес.яца им необходимо · покинуть воду. 
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-Дети появляются на свет тоже вне воды. Новорожденные l.ia- · 

лыши.. еще не способны· по�Ы�онуть твердое .ложе. Морская ван-
. на не пойдет им на пользу, да и плавать они не умеют. 

С другой стороны, если присмs.>треться к JJастоногим повни
·мательнее, то станет очевидным, что они хоть и нуждаю,тся в 

· суше, но в общем существа типично морские. Во-первых. п·ища. 
На берегу они никогда не питаются, Все пропитание ластоно
·гне lfаходят в воде. Разве что южный морской лев, вЫбравшись 
на сушу, задерет н cJioriaeт пингвина. Пищей могут служить 
рыба, ракообразные, моллюски, устилающие морское _ дно. 
Некоторые гурманы, вроде тюленей Уэ�елла, предпочитают· 
лакомиться гt>Ловщюгими моллюсками - �альмарами и кара
катицами. Название. тюлень-крабоед.....,. простая реклама. Этот 
достаточно крупный зверь питается мелкими планктонными 
рачками, .процеживая морскую воду сквозь .плотно ·сжатые зу
бы. Для .човли мелких рачков природа снабдила крабаеда спе
циальным приспособлением. Каждьiй зуб верх�ей и нижнеji 
челюсти .имеет по· несколько зубчиков ....,. отростков и больше 
похож на гребенку, чем на прш:пособление для р'азжевывания 
пищи. 

-
. 

Питанне морских .исполинов различной мелочыо- �вл�ние 
обыденное. Тюлень-леопард хотя и предпочитает поймать на 
обед хорошо упитаниого пингвина или задавить т19леня,- слу
ч-айно зазевавшегося на мелководье, но все же в основном 
питается крилем .. Ловля мелких- рачков напоминает не охоту, 
а сбор земляники в rустой траве, требует много времени и 
труда, зато гарантирует сытный обед, не то что погоня за 
быстрыми н qсторожными пингвинамн. 

Конечности ластоногих в гораздо большей степени приспо
собленьi для плавания; чем дЛя передви:нs:енjfя по <!уше. Зна
чительная ·часть их укороченц_ого скеЛета скрыт-а внутри ту
ловища. Наружу ВЬ{ступают главным образом непропорцно
нально длинные кисти н стопЫ. Пальцы- и передних,_ и заднИ:Х 
конечностей связывает перепонка. Ластоногие - неnлохие 
пловцы. В воде для большинства из них главной движущей 
силой служат задвне ласты, а Передние имеют вспо�о.rателЬ
ное значение и используются как рули. Из этОго правила не-
мало исключений. . 

Моржи и настоящие.тюлени передко гребут всеми четырьмя 
конечносtями, а морские слоны избегают пользоQаться перед
ними ластами даже в качестве рулей. Накqнец, морские котн

' кн И морские львы гребут в основном передними конечнщтя" 
ми, а функцию руля выполняют задние. 

- - · · 

- На суше животные- ·чувс.твуют себя менее уверенно. Выле� 
зая на берег, настоящие тюлени опираются только на перед
ние конечности, задние ласты вытянуты назад н не· и_споль
зуются. НанбоЛее сухопутные существа средИ" ластоногих -
моржи и ущастые- тюлени. flpи движении по суше он:k•'iiО'ЛЬ-
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зуют�-�- всеми четырьмя конечностями. Самый способный пе
шеход·- тюлень-крабоед. Он· может передвигаться цо льду 
'FaK стремительно, что tiеловеку его не догнать. 

· 

В период .11иньки и размножения ластоногие покидают воду . 
. ОдJ;!И вьшезают на прнбрежные утесы, другие на галечные и 
пе(;чifнЬiе nляжи, а южный морской слон предпочитает в это 
врем'я поиежиться на травке, в краЦнем случае на торфяниках 
с. мяrкой nодушкой из мха. Некоторые виды животных для 
летних квартир и детских комнат используют плавучие·.льды, 
при этЬм одни любят селиться nоближе к торосам, другие, 

. вроде полосатога тюленя крылатки и гренландского тюленя, 
предпочитают большие гладкие чистые льдины без торосов и 

ледяных .. обломков. Все остальное время года жюютные про, 
. водят в воде, г;nавным обр?зом в nрибрежной Зоне, но на су• 

шу не вы_ходят, даже когда nоблизости есть куда вылеЗти. 
Байкальская нер.па зимует подо · льдом, проделав в ледовом 
панцире, полгода закрывающем озеро, маленькие лунки, ·че
рез которые можно дышать, но не�ьзя выбраться наверх. 
Точно так же поступает. антарктический тюлень Уэдделла. 
Отдыхать на Льду л.tобят ЛJIШЬ немногие виды лас1'оногих. 
Другой обитатель _южного полушария, тюлень-крабоед, зимую
щий у кромки антарктических льдов, постоянно выбирается на
верх, ловко выпрыгивая из воды на высокие льдины. Вряд ли· 
речь может идти о любаи к ,ледовой постелИ. Просто . наверху 
крабоед чувствует себя уютнее, чем в .воде, где всегда могут 
появиться ве.чно голодные косатки. 

· 

Кожа ластонргих, в отличие от их пр а родителей- хищнцх 
животных, с солидным слоем подкожноГо жира, чрезвычайно 
толстая, а в отЛичИе от собратьев по жизни в океане- кИтов, 
покрыта волосками, в основном низкой жесткой шерстью. В во
де волосяной покров не оченQ удобен. Недаром моржи присмат- · 

риваются i< опыту китов. Жалкие остатки волос, еЩе сохра
нив�иеся на их теле, мехом уже не назовешь. Северные мор·-

. ские котики, напротив, еще щеголяют в отличнЬJХ манто из 
густой. грубой ости с прекрасным nодшерстком. На 1 �м2 кожи 
находится до 30....,..50 тысяч волосков nодпушки! 

Подобное франтовство дорого им обошлось. И северные, и 
южные морские котИки . в l!�ошлом подвергзлись безжалост
ному избиению и находились на гр<ани вымирания. Лишь ох
ранные ·меры позволили спасти животных от полного· исчезно
вения. В настоящее время в некоторых р·айонах нашей страны 

·:численность котиков настолько ·возросла, что стало возможным 
возобновить строго контролируемый промыеел. С южными 
морскими 'Котиками дело· обстоит хуже� До 1888 года на остро
вах Хуан-Фернандес, находящихся в 600 км от ·побережья 
Чили, обитало стадо в 3 .миллиона голов. Промысловики nол
ностью уничтожили животных. Жалкие ОСТ$iТКИ котиков; ви

д�.f;1р.1�уда-то откочевали. Они появи�ись вновь тоЛько в 1964 го-
/ 
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ду. Сейчас на островах насчитывается екмо 756 животных. 
_ Прекрасный теплый мех у многих нерп. Но даже мех К'Оти

ков в воде согревать не может. ТепЛо сохраняет жировая пtэд• 
кладка. Она не позволяет кожным покровам нагревйться, что 
для ластоногих быЛо бы крайне нежелательно. Молодые мор
скИе слоны отдают через кожу много тепла. ·Это гро.зlfт· ·им 
страшными·неnриятностями. Лежа на льду, малыш протаивает 
под. собой такую глубокую купель, Что· сам вьiбраться из нее 
не может и, если мать во.врем:sr не приходит на помощь, гИбнет. 
Считается, что в собственНых колыбелях находит свой конец 
ДО 15 о/о МОЛОДНЯI<а. 

. 

.Одетым в жировой футляR животным грозит тепловой удар 
от перегревilния. Как И у китов, ,,форточками" для о.х.лаждения 
служат ласты. Морского слона ощr.полнGстью удовлетворять 
не могут. На его оrр_9МНОМ. теле находится еще шесть зон для 
охлаждения, по ·три· на каждом боку. Все остальное тело от
дает совсем немного теnла, так как кожа никогда :Не бывает 
теплее 18°. ·но в местах, вредНазначенных для охлаждения, ее 
температура поднимается до 29-34°, У разгоряченного от бы
строГQ.- nлавания морского слона.. выбра13шегося отдохнуть на 
берег, эти места высыхают перВЫ:t�.j:И. Достаточно охладившись, 
слон закрывает "авариimые форточки", и только что теплая 
кожа мигом охлаждается до 18-21°� 

· 

Жир, nредохраняющий животных от охлажденИя, тоже вы
соко ценится людьми. Ради него охотились на· моржей, �;иву
чей , морских слонов и· других тюленей. Поголовье многих из 
HJ&X в настоящее время сильно сократилоСь. Чтобы возродить 
былую, численность моржей, nромышленная охота .на н.их по
всеместно прекращена. Только местному населению разреше
но добывать для. собе'l'венных :нужд строго лимитированное ко
личество зверей. 

Не лУч�е обстоит дело с морскими слонами. К 1900 году се· 
верных слонов на острове Гваделупа осталась е�ва ли сотня. 
Потребовалось почти 50 пет nQлнoro запрещения охоты, чтобы 
стадо увеличилось до t5 000. В более южных районах кали� 
форнийского и мексиканского побережий морские слоны. были 
полностью истреблены. Лишь в 1938 году удалось найти. не
большую колонию на острове Сан-Мигель. Благодаря хорошей 
охране стадо fiыстjю pocso. Сейчас оно насчитывает около 
35 OQ0-40 00(} зверей. Восетановлевие южного- морс.JЦЩ) елова 
идеТ :медленнее. · , 

Интенсивному . уничтожению подвергся тю.леньсмонах. Его 
мясо съедобно в достатОIJно вкусно. Начиная е матросов Ко
лумба. у американского побережья на него охотвлвсь все мо
ряки. В результате ооследнего мона1а в l(ар•Ибскэм море ви
дели в 1952 году. На средиземноморского MQHUa пре>мысел 
давно не веде'1'ся. Однако еохранились лишь от�ьиые-экзем
п.ляри.I эТоrn вида в н:ем:ноrих местах Черного )f . Средизеl\Ыiого 
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М�Эр<е·Й - в нашей страRе в устье Дунах, у берегов Болгарии, 
Турции, в э�пове.в;нике на юrослав_ском острове Хзар. Недавно 
колсжию монахов в .4-5 гмов обнаttужиnи у западн&го по
бережья Сицилии. 

- Как н все животные. дышащИе легкими, ластоногие - тоЛь
ко гости в царстве Нептука. Они заглядывают туда хоть и ча
сто, '1'10 ненадо.лr.о. Во.льшин:СТ1Ю из них без смены воздуха 
может пробыть под во:n;ой пишь несколько мш1ут. Только мор
жи и на�тоящие тюпени, посто.янщэ живущие во льдах, ныряют 
на 15-16 мин. Для пребывания nод водой у ластоногих есть_ 
такие же приспособлеиия, как у дельфиоов. Их легкие имеют 
значительно .больший объем, чем у хищных Животных подоб� 
ноге размера . . У них значительно больше крови, а значит, и 
гемоглобина, связывающего кислород. Еще больше кислорода 
находится на складах в мышцах. Там он свя3Ывается миоГлоби
ном. :Мыше':JНЪiе запасы rtолностью покрывают.собственные по-

. требности работающих. мышц на все время пребывания жиВот
ных под водой. Работа сердца также приспособлева для прогу
лок в подво.в;ном аарстве. Во время пребывания на поверхiЮсти 
у обыкновенного и серого тюленей сердце р�ботает в бешеном 
темnе, делая примерно 18(J сокращений в минуту.' Это обеспе
чивает быстрое восстановление запасов кислорода в мышцах. 
Запасы остаются неприкосновенными,· пока животные Имеют 
во1rможность дышать воздухом. При погружении в воду ча{)tо
та сердцебиений сокращается в шесть раз. Работающие мыш
цы вынуждены тотчас .же перейти иа самообеспечекие, а ки- · 

слород, транспор!Гируемый эритроцитами, целиком расходуется 
на работу органов, не имеющих собственных запасов. Хорошая 
обесnеченность кислородОМ позволяет нашим северным к<пи
кам нырять на глубину 100 м, а ·тюленям Уэдделла даже 
на 6001 

х�тя дыхат�ная система обеспе�ивает жизнь животных в 
tюде, ее развитие не пошло У· ластоногих так далеко, как у ки
тов. Имеется существеНflое · различие в способах за.бора возду
ха. Ноздри у них остались там же, где у наземных животных. 
Это создает известные nроблемы, когда Животные собираются 
посnать. Благодаря подкожному жиру те./Iе ластоногих весит 
примерно столько же, сколько вытесненная им вода. Поэтому 
держаться на плаву им нетрудно, но голова тяжелее водьt, и, 
чтобы Дышать. ее нужно каждъtй (>аз поднимать над поверхно
стью. Сnящее стадо моржей кажется россыпью валунов на. не
ожиданНой .морской отмели. Это торчат из воды буро-коричне
вые спины животных. Время от времени то одна, то другая 

. ·туша скрывается под· водой, 'И на ее месте .тотчас же появляет
ся усатая и клыкастая го.пова. Не открывая глаз, зверь делает 
глубокий шумный вдох, затем голова скрывается, и на поверх-· 
нос1ШJ, вновь nоявляется спина. Согласитесь, довольно беспо
койный сон. Чтобы сnать без Помех, мqржи иногда пользуются 
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спасательным кругом. Им является воздущJIЫЙ tорловэй ме
шок. Наполнив его воздухом, моржи спят в вертикальном по
ложении; высунув из воды голову и плечи. Теперь, чтобы еде-

. лать вдох, им не приходится менять позу. .. 

У ластоногих существует много и других приспособлений 
для жизни в открытом океане. Например, зубы. В сравнении 
с зубами хищных 9ии прим-итивны. Поэтому могут использо

ваться для чего уГодно: для хватания· живой добычи, прогры-
- зания Замерзшей лунки, процежи�ани-я добычи, клыки ·моржей 

' �:�спользуются для вспахИвания морского дна в поисках мол
люсков и как альлицштоки при подъеме на лед - но толь�Sо 

не для пережевыващiя пищи._ 
· 

_ 

Передние ласты исnользуются не только для. плаван-ия. !fe-
смотря на их веслообразную форму, некоторые ластоногие 
действуют ими, как руками. Морской лев, поймав крупную 
рЫбу, сначала уб�вает ее, .а затем, прижав ластами к грудп, 

-- всплывает -на поверхность и здесь не торопясь, со вкусом обе
.- дает..---Моржи, опустившись на дно, перепахивают своими длин

ными, до 60-80 см, клыками морской ил, выворачивая живу

щих- в нем моллюсков. Затем, зажав ластами груДу ракушек 
вместе с ·песк<;>м и илом, поднимаются· выше, на ходу потир-ая 
ласт о ласт. Шерох6ватая поверхность моржовых "рук''. помо-

'
гает очищать �оллю�ки от грязи, раздавливать их раковины. 
Постепенно все собранное со дна вываливается из неуклюжих 
лап. Раковины падают на дно, а легкие тела их владельцев 
опускаются значительно- медленнее. Морж собирает их, пока 
они не достигли дна, и, проглотив, всплывает, чтобы сделать 
вдох. 

Отличная адаптация к водной стихии позволяет ластоногам 
ежегодно совершать даЛьние путешествия. Морские котики 
весной появляются у к;омандорских -и Курильс.ких островов. 
Устраивают лежбища у острова Тюленьего, на островах При
()ылова, а на зиму упЛывают ·в более теплые воды в район 
острова Хонсю . .Как далеко животные заплывают на юг, зави
сит только от их размеров. Молодежь держится в воде с тем

пературой 15° и изредка заплывает в более теnлые воды. Самки 
преДпочитаЮт· более прохладную зону- в пределах- 6-12°. 
Огромные матерые. самцьi остаются значительно севернее. Слу

ч-ается, их в_стречают даже у кромки .uьдов . 
...Главный повод .для Дальнего вояжа - возвращение в· род

ные пенаты, в места, издавна обЛrр()ованные для размножения. 
Многие ластоногие предпочит-ают жить большими компаниями, 
а на nериод размножения образуют огромные скопЛения". В по
исках мест для родильного дома приходиrся-делать_сотни, а 
иногда и _!Ысячи километров. В -последние столетия большин
ство ластоногих жестоко иреследовзлись человекбм. Неудиви
тельно, что животные ищут для размножения укромные ·м_EjC(l_a. 
Чаще всего это необитае�ые острова. В крайнем случае -м�-
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лоДьступны_е и редко посещаемые человеком побережья. Сивучи 
· не устраиващт лежбищ на с]iалах и пляжах, если· к ним можно 

подобраться .со сторонЫ берега . То.лько там, где прижF!лись ко
. тики, могут nоявиться на лежбище и сивучи, nолностью дове
. ·ряющиеосторожности и опытности хозяев пляжа. 

Выбор подходящего места занимает много вре�ени. Звери 
очень осторожны. Большое стадо моржей, nодойдя к nляжу, не 
решается сраау выйти на берег. Звери долго принюхиваются, 
мы

·
чат и хрюкают, обмениваясь ·информацией . Наконец, преодо

лев нерешит�льяость, устремляются к берегу.· От долгьrо пути 
и волнений звери чувствуют смертельную усталость и, выбро
сившись на берег; тут же засыпают, повернувшись головами к 
воде. О!!и лежат кучно, плечо к плечу. Если пляж мал, 'вновь 
прибывающие моржи бесцеремонно взбираются на спины сво
их товарищей. Иногда возникает и третий этаж. Моржи удиви

·тельно миролюбивЫ. Из-за тесноты серьезных драк не возни
ка_ет. Разве что кто-нибудь из особо обиженных ткнет клыками 
в соседа или отвесит ему .увесljстую оплеуху ласт_рм, Чаще 

-всего она не nоnадает по назначению. 
Лежбища у. моржей раздельные. Старые самцы залег,ают 

·на берегу, Самки с детенышами предпочитают льдины . . Иногда 
- ИХ собираеТСЯ ТаК МНОГО, ЧТО ЛЬДИНа накреняеТСЯ ИЛИ УХОДИТ 

ПО� ВОду. . 
МОI:iские котики- животные nолигамные. На их лежбищах 

образуются Гаремы. Старые самцьнекачи nервыми воЗвра
щаются из дальних странствий. Они занимают места на пляже 
и ждут nодхоДа· с·амок. Из-за них разгораются жестокие бата-· 
лии._ .Каждый глава семьи старается обзавестись как моЖно 
бол�шим" количеством же�. В некоторых · гаремах насчитыва• 
ется до 100 и более самок. .� · 

. 

Через несколько дней пocJie возвращения на лежбище· у 
·самки рождается одйнrединственный деrеныш. Малыш nоявля
ется на свет <; красивой черной шкуркой. У ластоногих .все но
ворожденные одеты в ·шубки из густого-:- часто пушистого меха. 
Только у моржат они. жИдковаты, шубка сшита явно из бра
кованного сырья,_ и вскоре волосы из нее вылезают._ Впрочем, 

· и другие маль!ШРr_ недолго щеголяют в своих нарядах. Через 
3-� недели у большlщства видов наступает линька. Только 
/<ОТИКИ НОСЯТ СВОИ черНЫе шубки 2,5 МеСЯЦа, 

Вначале мальшm очень беспомощны, не умеют nлавать, но 
быстро мужают. Молоко ластоногих · содержит. до 50% жира 

_и много белка. Это позволяет детенышам быстро р_асти. Самки 
настоящих тюленей кормят детей молоком около месяца. Ма

·леньким котикам молочная диета полагается до· nоздней осе
ни. Сначала малыши находятся неотлу!'IНО nри матери, но че

_рез некоторое время отползают в сторонку. В гареме МОJ]одым. 
котии;ам оставаться опасно. Во время · постощшых драк с:rарых 

·сiiмцов 13 бурлящем водовороте тел их затаптыва10т насмерть. 

129 



. . . • "r )i 
Поэтому гДе-иибудь в стороне от гаремов ве:t.Иика�ет детские 
сады,. куда матери регулярно заi'лядЪ1ВIIОТ. Самка безошибоч
но. узнает своего ' маJIЫша - очевидно, по запаху- и кормит 
только его. Полуторамесячные котики уЖе умеют плавать и в� 
больше времени проводят в воде на мелковОдье, в защнщеиRЫх 
от волны бухточках. В этО время им· особенно· трудно поддер
живать контакт с матеря:ми. Са�ки начинают регулярно на 
6-8 дней отлучатЬся: в .море. Когда они возвращаются на бе
рег, им непременно нужно .отЫскать своего ребенка, иначе он 
погибнет от голода. Чужая мать его никогда не покормит. 

Существует особый ритуал встречи матери с детенышем. 
Она, . происходит всегда на одном и том же месте ·лежбища. 
Переварив. за 5-7 Дней после посл�днеrо кормления: получен
ную от матери дозу молока, малыш отправляется на то место 
Лежбища, где он родилс�. и с жалобцым криком бро,АИТ там 
в поисках матери. Самка, возвратившись с морской прогулКи, 
также направляется именно туда. Разыскивая своего ребенка, 
мать· время от времени издает призыввый крик. На него не
медленно отвечают все находящнеся .поблизости голодные де
теныши. Малыши, недавно накормленные и ПОСJ(е сытного обе
да не имеющие сил .отполз�и. промолчат. Это наполовину об
легчает поиск. 

Самка помнит голос своего ребенка. Поэтому ответные воп
ли других маленьких котиков ее не трогают. Лишь голоса не
которых малышей ей кажутсsr знакомыми, и она к ним слегка 
принюхивается, но тут же отвергает чужого ребенка. Наконец, 
определив по голосу своего отпрыска, самка его тщательно об
нюхивает и, окончательн?· убедившись, что путанИцы не про
Изошло; кормит, отгQняв остальных голодных детенышей. Ма
JiЬiши Или н� помнят свою мат&} или со:rласны пообедать гДе 
угодно. Голод, как говорится, не тетка. . 

У настоящих тюленей малыши воспитываются в одиночест-
ве. Детеныш каспийской нерпы целый день лежит один у лаза 
в �оду. Мать большую часть времени проводит под -водой, вы
лезая наверх лишь для того, чтобы покормить. своего ребенка. . • 
Так же ведут себя самки· гренландских тюле�ей. Они находятся 
воз.це детеныша тоЛЬко первые 7-10 дней его жизни. 

Кольчатая нерпа дли будущего потомства устраивает ло

гово. Когда море начинает замерзать, она ударом головы из
подо ль�а продмывает в торосах· лунки. Сначала отверстия во 
льду ·невелики и годитсЯ только для дыхания, но постеценно 
самка зубами и когтями передних ласт расширяет их до разме
ра JJaзa. Затем ока сгребает нижний слой снега в лунку, возни
�ает большая полость. Из нескольких лоrовищ самка выбирает 
то, где толщина снежного свода больше 50 см, и расширяеТ 

� • его, до 8;. м в длину, 1 � в ширину и 60 см в высоту. Здесь 11 

родит-ся . детеtrыш. Позже он примет участие в блаrоустрой�е 
своего жилища, проделывая боковые отнорки до 1.5 м длино'.li. 
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Как бы ни велико оказалось логово, выход нз него быва-ет толь
ко в воду. Пар от Дыхания конденсируется на потолке логова, 
ебразуя ледяную корку до 2 см толщиной. Ледяная крепость 
достаточно прочная. Песцу приходится повозитl'iуя, прежде чем 

. он сумеет разрушить свод. · 
. 

· 
· 

}Jепременным атрибутом нерпичьеrо дома является ванноч
ка, которая начинается от лунки и тянется иногда по всему 
логову. •Глубина ледяной купели 10-25 см. В ней всегда вода 
и ·много мокрого снега. Если хищник проникнет в ·нору, дет�
ныш старается. спрЯтаться в ванночке. 

Самые заботливые матери- моржихи. Они пестуrот своего 
малыша, если можно так назвать громадину в полтонны ве
сом, не меньше года и все это время кормят его молоком. Сам 
пропитаться !'4Оржонок не -может. Знаменитые моржовые клы
ки появляютсЯ у них в годовалом возрасте. До этого мом�НТ? 
им нечем вспахивать морское дно. 

У собцр ающихся. большими. компаниями ластоногих сильно 
выражеиьt стадИJ>Iе инстинкты. Впечатляющую картину пред
ставляет смертельно напуганное стадо моржей. Стараясь уйти 
от·преследования, животные опускаются на глубину, но и там 

· сбиваются в плотную ма�су. Вместе, ощущая плечо товарища, 
они чувствуЮТ' себя сnокойнее.� ластоногих развито чувство 
взаимопомощи. Моржиха-мать в минуту опасностЦ ии в коем 
случае не бросит своего детеныша. Застигнутая на берегу, она 
даже раненого или убитого ма.�Jыш.а утянет в воду, прижимая 
к себе ластом. Для зооnарков, где любят держать моржей, 
о:rлавливают, как правило, малышей. Эта оnерация не из при: 
ятных. Мать яростно атакует в воде шлюпку, увозящую ее ре
бенка, и случается, ей удается опрокинуть легкое суденышко. 
. Если бы не постОянное преследование, наши отношения с 

тюЛенями могли бы сложиться Иначе. Даже сейчас те· виды, 
что ирееледуются меньше, не проявляют по отношению к Че
ловеку особой осторожности. К морским слонам и тюленям 

· Уздделла можно подойти вплотную. Из нашИх северных тю
леней самый- -доверчивый - крылатка. К lieJdy ветрудно подой
ти на верный выстрел. Стали значительно доверчивее сивучи, 

. промысел которых давно прекращен. Ежегодно групп� ·зверей 
уСтраивает лежбище близ сахалинского города-порта Нt!�!елЬ
ека. Звери располагаютСSJ прямо под окнами много
этажных дОмов. Надо отдать справедливость, житlitlи · rоро
да не тревожат ласrоноrих квартирантов, стараясь еоздать 
животным комфорт в самЫй беспокойный период их жизни. 
Ежеrо.цио •есно� заплывают в Северную Двину на пляжи 
Архавrе.пьска верпы. Там, где тюленей не пугают, с зимующи
ми у· ледяиых продушин животными удается сблизиться. Слу
чается подружиться даже с очень осторожной байкальской 
нерпой. Ученые давно подумывают, как бы наладить отноше-

. iifil е ваибt>лее ценными ластоногими. В пос.педиИе годЫ про· .!� ('Нf 
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ХОДИТ nод КОНтролем ЧелQаеКа ЛеТНЯЯ »СИЗНЬ КОТИКОВ. lia ОЧе
ре-ди· другие тюлени. На Белом море уже проводились. экспе
рименты по организации тюленьей фермы. Очень перспективны 
в этом отношении моржи. Mиplfble исполины питаются моллюс-

. ка ми. Их стада можно было бы пасти на мелководьях, пер�.го, 
няя·с одного подводноtо "по.'lя" на другое. lie вызывает сомне-· 
ний целесообразность восстановления поголовья моржей и 

организация промысла на· них, наподобие промысла, ведущего
си на котиков . . 

Живот;ным, проводящим бо�'Iьшую часть жизни в -воде, ·ча
сто совершающ�м ·охотничьи экскурсии подо льдом, эхоJJока
ция явно не помешала бы. Как считают зоологи, зрение у ла
стоногих развито слабо; хотя охотники, которым приходится 
скрадывать настоящих тюленей - ладожскую, байю1,льскую 
нерПу или ·ларгу, знают, IЦI:K трудно подойти к зверю на нужное 
рас<;.то.яние. Обоняние у большинства в-идов ластоногих прево
.сходное, но есть и ис�ючение. Предполагают, что f морских 
львов ощ> слабое. Впрочем, в воде звери, па.-видимому, поль
зоваться обонянием не могут, так как ·при погруж�нии ноздри 
авщматическ_и смыкаютсй и обонятельнАя полость оказывает
ся цзолированной от окружающей среды. Важными рецеитора
.ми являются вибриссы. Ими оснащены все виды ластоногих; 
Они помогают им при · поисках пИщи, но это рецептор самого 
ближнего деймвия. 

Уже Простые наблюдения в природе подтвердили, что ла
стоногие, кроме зрения, �щ�ьзуются в· воде каким�то дояолии
тельным вИдом рецепции, Эверобок не раз добывали жи!)отных, 
из-за болезни глаз полностью лишенных зренИя. liаблюдение 
в неволе за полностьiо. слепыми морскими львами показало, 
что поведение этих животных ничем существенно не отличается 
от поведения Зрячих. lie исключено, что они пользуются эхо-
локац�tей. 

· 
. 

· 

. Для эхолокации требуется иметь отменный слух. Большин
ство ластоногих утратило наружнЫе ушные раковины. Лишь 
ушастые тюле�и сохранили кое-какuе жаЛкие их остатки. Одна
ко эти рудиментарные уши участия в слуховой функции не 
qринимают. Наружные слуховые проходы окружены специал6-
ной кольцевой мышцей. При i1огружеJЩ1f в воду она закры- ·· 
вает нару'Жный проход, предохраняя барабанную перепопку 
от дейст�Ц�я повышенных .давлений.· Эта процедура ·не отража
ется 1щ слуховой функции. И в воде,· -и на берегу животные 
сJiышат хороШо. 

· 

. Jfo в первую очередь для Эхолокации неоi>ходимо, уметь ге
нериро13ать локационные посылки. Природа не обделила ла
стоногих вокальными способностями. СтаднЬJе животные -
существа шумные. lia лежбищах 'голоса отдельных животных 
сливаются в общий гвалт, слыпiный издалека. Близ-:-плявса, 
где расположились котики, разгова,Рива.:гь нельзя- хоз.яев.iпЯ,- · 

13�' 
• 

. -
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б{ф.ежья не перекричишь. Внушительными голосами . обладают 
сивучи и морские слоны. Их рев производит сильное J,шечатле
ние. Хор серых тюленей на острове Фарн напоминает завыва
ние, рев или мычание стада коров. Впрочем, голоса матерей, 
.котормми они в ноябре окликают детей, достаточно приятны, с 
отчетливыми челове'ческими интонациями. Когда ·животные 

'стремительно выпрыгивают из воды, спасаясь от косаток, их 
сигналы опасности звучат по-настоящему тревожно. Мелодич
ные звук1:1 издают тюлени Росса. Крик обыкновенного тюленя 
состоит из объединенных в серию многократно повторяющихся 
одинаковых коротких звуков. У калифорнийского морского льва 
.и южного морского котика между сериями nодобных сигналов 
сохраняются. правильны.е интерва.'IЫ. Прерывистые звуки изда
·ются для.общения между собой- их легче заметить. Даже зву.· 
ки, воспринимаемые человеческим ухом как nростые, часто име
ют прерывистый характер. Грозный рык моржа на самом деле 
состоит из трех сближенных между собою отдельных звуков. 
Все эти звуки животные издают, выбравшись из водЫ. Для 
эхолокации они i:Ie годятся: 

· 

До последнего времени никто специально не занимался 
изучением· эхолокации у ластоногих, так I{ак никто не замеча·л •.. 

чтобы они производили под водой какие-нибудь звуки. Лока-. 
ционные поёЫ:ЛКИ не удаваЛось обнаружить. w��>в экt:перименте. 
В"сего лишь пятн2дцать лет наз.ад удача улыбпулась амер.икан
скому бисакустику Т. Полтеру. Он устан6вил, что во время 
поисков рыбы морские львы генерировали гру.ппы коротких 
импульсов,- до 30 групп в секунду, длительность каждого из 
имnульсов составляла 3-5 м с. Частота издав·аемых звуков ко
лебалась в пределах от 3 до 13 кГц. Южные морские,котики с 
островов Хуан-Фернандес издаю:г серии длинных посылок щiо-. 
должительностью по 0,1 с с частотой до трех раз в секунду. Это· -
иизкочастотнЬiе· звуки порядюi 150 Гц. Тюлень Уэдделла на
правляет звуковьiе посылки вперед и вверх, их частота состав-

. ляет 30 кГц. Кольчатая нерпа, животное -с точки зрения эхо
локации. весьма перспективное, оказалась способной щебетать, 
рычать, лаять и тявкать под водой. Однако зоологи думают, что 
все эти звуки используются исключите:льно для общения. 

Голоса тю.1еней особенно усиленно изучались в Нью-йорк
ском зоологическом саду, где соДержится много видов ласто
ногих. Все обследованнЫе животные генерировали под водой 
щелчки. 

Звуковые nосылки гренландского тюленя представляют· со" 
бой. импульсы низкочастотных звуков порядка 2 кГц; коль
чатой нерпы и морских львов.- 4 кГц, хохлача- от 100 Гц до 
16 кГц, обыкновенного тюленя-12 кГц, серого тюленя- от 

6 до 30 кГц. У многих животных они генерировались rrарами. 
В сравнении с дельфинами скорость производства щелчкqв у 
ЯНсtоногих невелика. В числе чемпионов хр�лач -он генери-
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рует 20 Импульсов в секук;rrу. Локационные посыЛки очень �па
бы. Ис.следователи выразили сомнение в том, что зти ;tв.уки 
используются для эхолокации. Им кажется, что столь слабые
сигналы Должны пораждать ничтожное по силе эхо, а поэтому 
моrуть быть полезными JIИШь на самых коротких расстояниях. 
Тем не _менее животные ими пользуются. В дневное время щелч
ки издавались только nри поисках пищи. Все оста.lfЬное время 
тюлен.и плавали под -водой молча. 

С 
'
точки зрения эхолоКациf!: лучше· всего исследованы дав

нишние лщб�.мцы цирков и зоопарков - морские ль�ы. Среди 
·ластоногих они пользуются таким же благосклонным внима_. 
нием исследователей, �ак афали�;�ы среди дельфинов. Еще 

• Т. Полтер сумел убедиться, что они активно пользуются эхоло
кацией. ИсследоватеЛи бросали ночью в бассеWн к морским 
львам одинаковые по величине куски· рЫбы или конины. Боль
шинство ластоногих от мяса отказывается. Рыбу, если она· на" 
ходилась це дальше 3 м, львЫ находили . быстро, а конину 
иикогда не трогали. Они даже _ не подплывали к ней 
ближе чем на полметра. Пользоваться обонян!Jем животные 
скорее всего не мощи. Ноздри у находящихся под водой тю
леней все время остаются закрытыми. Эк�периментаторы убе-: 
·дились, что_морских львов можно научить распознавать в тем
ноте виды рыб. 'За вкусными, с их точки зрения, рыбами они 
устраивали погоню. и без особого труда ловили, менее вкусны:х 
оставлял� без.внимания. Впрочем, наблюдения за выбором рыб 
не.моiут явиться веским аргументом в пользу эхолокации. �(
вые рыбы, несомненно, издавали l<акие-то звуки или отличались 
"по по ходке", создавая nри движении специфический вибра- · 
ционн�-акустический узор, позволяющий животн.ым безQщибоч- · 
но их различать. · 

При nоисках рыбы морские львы, ка!( и многие настоящие 
тюлени, издавали двой'ные щелчки. Животные производят их, 
кщ·да подходят близко к интересующему их объекту. Первой 
в паре всегда идет �олее высокочастотная· и корот.ка�r" цосыJtка. 
Она в 8 раз короче второй� ИнтерваJIЫ между щелчками пары 

очень . короткие, они в 40-400 раз меньше, чем интервалы,. 
между отдельными парамJr. ·какие nреимущества получают жи

вотные от'-двойных щелчков, пока неизвестно. У.чеиыМ: почему; 
Т9 кажется, что это помогает· ·ластоногим боЛее :rочно оПреде
лять расстояние до преследуемоrо объекта . . · 

У учеНЫХ . НеТ ПОКа еДИНОГО МНеНИЯ ОТНОСИТеЛЬ�Ю ТОГО, П.ОЛЬ- ' •. 
зуются ли животные эхолокатором в естествеиных .услови;!lх_. 
Н'епосредственное изучение реакции мозга морских львов на 
·звук .nоказало, что их слуховые центры не так хорошо, как у 
дельфинов, приспособлеиы для анализа очень к;оротких звуков, 
которые обычно исnользуются для локации. Пропускпая сnо
собность слуховых центров также относительно неВелика и зwн 
чительна меньше, чем у· дельфинов. · . -

134 



Оtме'lая, что эхолока
-
тор ластоногих значительно nри'митив 

нее, чем. у китов, ученые высказывают мнение, что nричина -
в отсутств ии тренировки. Животные, постоянно обитающие в 
qистой прозрачной ·вод�, никогда не Пользуются эхолокацией, 
ио их можно к эт<>му nрчнудить. Данное nредположение до 
векоторой сте"-rени подтверждают оriыты, Щ>ОВ�денные н'З си
вучах. Двух саМЦОВ оодерЖЗJIИ В .ПOJIIIOЙ теМНОТе В сnециаль
НОМ резервуаре со звукоизоляцией. Животных кормили только 
живой рыбой, которую сивучи должны были· сами поймать. 
Один из них скоро научился генерировать л<>кационные посыл
ки и исnользоваЛ их при nor<>нe за добычей . .  Второй за два ме
сяца экеnерii!Ментов методикой эхолокации не овладел. При 
ЛОВJiе рыбы он: пользов,ался ЛJYfib пассивнрй локацией, ориен_. 
тируясь на звуки. издава�ые caмoi.l рыбой. . 

ЭtУ>локатор ластqногих, по-.видимому, хорошо защищен от 
помех. В металлических и бетонараванных ба.ооейиах любой 
звук должен многократно отражаться от стенок, дна, поверх-

. ности воды. Однако реверберация собсТвеннЫх звуковых по
СЬ!JIОК и щум, создаваемый соседяМlil по бассейну. каЖеТся, 
серьезно не отражаются на качестве его работы. Когда возtш
ка.ии более сИJIЪиы�. nомехи, работа эхолокатора перестраива
лась и ffO функция не .страдала. Однажды опыт .а м с морскими 
львами .nомещ.али громкие звуки работающего в со�нем .по-

. мещении ,иа�ос.а. в первый момеыт . это обес.куражw:ю живот
вое. Морской лев стал менять длительность и ч.аст.от11Ые хар.ак
терисmкы лок�щ.иониых .ПОСЫ.!IQК, БQ, когда убедился, tiтo это 
не помотает, приспоеобмси к ритму насоса. прыу,рочи.в.ая гене� 
р;щшо локацоо-ннмх импулъоов к крохотным Шlт�рва.л.ам· меж
ду звуками, проиэводящим�я наоооом.. Акустическая задача 

· бмла решена, н опыт п.реюяЖался ка-к ни в ч.ем не бываJЮ; 
Раэвити� бИоаку·етически.х исследований . требует наличия 

чувствнтелыюй �пяаратуры. ЛокациGниые посылки .ластоно
гп до . .лго ие удавалос� обнаружить, и .не оотомУ; что их часто
та не �принимается 'lеJ!овеческим ухом,- они у т�леней 
слишком тихие.. ИспОJIDЗооание подоби.ых локШJ.Иониых посылок 
весьма оrраиичево. ОВJИ могут нримениться TO.!IJ.КQ ДJIЯ JIОк.ации 
блИзко pai:noлoжeнiWX предметов. НевtэлЫ:IО аозни,кает. ·во• ,. 
врос, почему врирода создала· такой маломощный локатор. Не 
исключено, что жИвотные -способны издавать звуки более гром
кие, во избегают это делать в услов-иях неволя. Звуки значи
тельвой силы вызовут так_ую� громкую реверберацию; котdрая 
не позволит пользоваться эхолокатором. Не ямяется .ли исrюль
зование ,слабЬ\х лruищиоiШЫх посылок способом борьбы с 

аку-стическими помехами, возникающими в .искусствен�Ых бас� 
сейпах с плоскими камеиJЦ>Iми стенками? Возможно, на воле, 
в море, их звукоrенератор '�ботает . значительно энер,гичнее. 
Ученые пока очень немно.rо знают об исnользовании ла.стоно · 
iifми эхо.покаrора в прщю��:н� Щт.ановке. 



Новобранцм· 
- . Эволюция . живЫх организмов протекае:t гораздо быстрее. 

чем принято считать. Просто мы этого !le замечаем. Если киты 
-И де.J,Iьфины,_ морские коровы и даже тюлени превратИJIИсь в 

типиЧно морских животных в столь отдаленные -времена, что 
�палеонтологи не в состоянии проследить их путь,... в океан, то · 

калан сделался морским зверем прямо на наших Глазах. 
Морские бобры, или -каланы, как их Издавlf.а называли ко

ряки,- жители прибрежных районов диких скалистых остро
вов; скал и рифов. Никакого отношения к бобрам и вообще к 

· грызунам этот зверь не имеет. Ученым пришлось немало по
·возиться, прежде чем они убедились, что каланы не родствен
ники ни нерnам, ни тюленям, а являютс!! троюродными брать
ями куниц и соболей и двоюродными братьями выдр. Живут � 

они на Курильских, Командорских, Алеутских островах, на юге 
Камчатки, на Аляске,· на острове Медном, в калифорнийских 
водах, заплывают на Сахалин. 

Калан - довольно крупный зверь, чуть не до полутора меf
ров длиной. У .него массивное длинное тело, короткая шея, "на .ко
_торой находится небольшая усатая голова с маленькими, пря
чущимися в шерсти ушамИ. Задние лапы широко расставлены 
и, но существу , превратились в ласты, между которыми нахо
дится не слишком длинный хвост, Передние лапы рЧень корот
кие. со сросшим'ися пальцами и голой, свободной от шерсти 
ладошкой. У калана черно-бурый с сединой мех, очень плотный . 
и те�лый. Он состоит из тQнких волнообразно извитых пухо• 
вых ·волос длиной 1-3 см и защищающих .их более длинных, 
придающИх шубе упругость остевых Ьолос, сильно расплю
щенных в своей средней части. Мех калана ·высоко ценится, но 
шуба сшита неудачно. Такое впечатление, что она с. чужого пле
ча и слегка великовата. Поэтому когда животное лежит на спи
не, на брюхе Образуются складки.  Теплая Шуба сослужила ка
лану плохую службу. О его существовании узнали еще в 17 ве
ке от русских землепроходцев. Первое- научное оnисание зверя 
дали. участники второй экспедиции Беринга· Крашеникни
ков С. П. и Стеллер Г. В. Эти сообщения и по�лужили. толчком 
к развитию промысла, а затем и к истреблению калана. К кон-· · 

цу прошлого столетия от многочисленных каланьих стад не · 

- осталось и следа. Jtишь в наиболее труднодостуnных районах 
на с�верНЫ?С J:IОбережьях Тихого ..океана сохранилось- всего не
сколько сот зверей. 

К - счастью; люди вовремя спохватились. В 1911 году 
была заключена 'ВашинГтонска, конвенция, запрещающая про
мысел животных.· Сначала первая мировая война, а затем ок-. 
купация Японией Дальнего Востока помешали ор.Г!iНИзовать· 
охрану животных в отечествепных водах. В 1924 году Совет .. .  

· ское правительство npинil.ilo дейс;твенные меры , .цавшие в KOIIdiФЛi 
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-концов·nоложительные результаты. Каланы, хотя и ·медленно, 
восстанавливают свою. численность, возвращаясь в места, где 
некогда водились в изобилии. . 

-

Любимым местом обитания калана явлЯ1Qтся.-. вдающиеся в 
м:ор.е мысь1, мелкие островки, скалы и торчащие из воды кам
ни.- Обычно �то район мелк.рводья. Весной здесь разрастаются 
густые заросли ламинарии -морской капусты. Они охр-аняют 
прибрежную подосу от океанской волны. Летом в хорошую 
ногоду каланы передко no нескоJJьку суток не выходят на бе
рег. Днем они кормятся; резвятся в воде, совершают ведале
кие экскурсии, а .ночью спят, лежа на спине, в зарослях мор
ской капуСJ:Ы. При этом животные стараются з;шутаться в 
длинных стеблях водорослей и спокойно спят ,,на привязи", н� 
опас-аясь, '!ТО ветерком их унесет в открытое море. Зимqй зве
ри на ночь выбираются на берег и ищут .выемку или нишу в_ 
скале,:защищающую ихот ветра. Там же они Прячутся в штор
мовую погоду и спят, пока море не успокоится. 

Каланы-звери о_бщественные. Обычно они держатся ком
паниями, очень дружны и никогда не ссорятся. Большое стадо 
животных устраивает настоящее лежбище. Звери лежат так 
кучно, что на каждоГо приходится не бо.'!ее. квадратного метра .. 

В большой компации �ивотные чувствуют себя увереннее и. 
сnоl!ойно отдыхают, убежденные, что сообща не nроморгают 
оnасность. В случае тревог.и, захватив малышей, каланы спешат -
уйти ·в море, где у. них, кроме косатки; нет серьезных врагов . 

Плавают каланы неплохо. На nоверхности _ гребут по-со
бачьи, под водой работают только задними лапами и хвостом . 

. Звери то ПЛЫJ.'!УТ даверху, то ненадолго (и, видимо, неглубоко) 
ныряют, nроплывая под водой метров 100. Прослойка воздуха 

в густой шерсти калана создает высркую плавучесть. Это по� 
зволяет животным отдыхать на поверхности воды, непринуж
денно развалившись на сп_ине. 

Пища, поедаемая каланами, очень разнообразна. Важней
шей� наиболее питательной частью меню-являютсЯ морские 
ежи.-Калорийная пища nозволяет Пережить суровую зиму. Н� 
втором месте стоят моллюскИ -двустворчатЫе, вроде мидий, 

-и· осъмдноги. КоГда к_ берегам подходят рыбьи· J<Осяки, зверИ 
организуют себе рыбный стол. Другим сезонным блюдом явля
ются крабы, каланы �дят их с больШим аппетитом. С голодухи 
животные могут nерекусять морской звездой Или голотурией, 
но, по-видимому, делают это без особого удовольствия. Кала
ны - прожорливые существа. ·Чтобы . пок·рыть _ ежедневные 
э·нергетические расходы, взрослому зверю требуется не -меньше 
10 000 калорий, а это 10-15" кг обычных каланъих дакомств. · 

·/Столовой для животных служит море. Даже пищу, найден� 
ную на берегу, калан уносит в воду. Там, удобно растяf.Iув-· 
·шисъ на спине и разложив на груди пятъ-ш�сть ежей, живоr
нщпиоедают их одного за другим. Обращение с морским �жом 
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требует известной- осторожности. Снач�ла кал.а-н вертит .ежа в 

.11апах, как бы присм_атрИваясь к вему,, затем, пообмяв ИГJ}Ы, 
продавливает нижнюю часть nанциря, иногда nодгрызает его по 
краю и, добравшись до вкусной сердцевины, вылизывает изнуr
ри Iiанцирь или выгребает содержимое лапой прямо в-рот. _Ка
лифорнинские каланы nользуются. для разбивания панhирей 
ежей Jtамнем. Прежде чем начать охоту, каJiан выбирает себе 
подходяЩий булыжник килограмма на 3-4 весом. Орудие 
производства служит "'ЦОлго. Плавая, живоТные держат его под 
мышкой. Набрав ежей и моллюсков, калан устраивает на груди 
кам«jнь и, зажав в лапе раковину мИдии, разбивает ее о ка
мень. Подозревают, что и под водой Животные J:IСПОJiьзуют кам
ни, чтобы отрывать от скал nрочно прикрепившихсяк иим мол
люсков. 

Рыбу каланы хв&тают не зуба�п, а ловят лапами. Как ни 
странно, делают они это очень .ловко. Поедают рыбу обяза- · 
те.Лыrо на поверхности. Мелюзгу едят в обычной 'позе, лежа 
на спине, а ·крупную держат в лапах и отдирают от нее поло
ску за nоЛоской нежное филе, высунувшись из воды по пояс. 
Кости и внутренности выбрасывают. 

Самки рожают детенышей нц берегу, заранее выбрав nота
енное местечко - какую-нибудь одинокую скалу или камень, 
прикрытый ворохом выброшенных волнами водорослей. За ред-

. ким исключением, на свет появляется только один детеныш. Он 
зрячий, уже имеет зубы, правда .епtе молочные, и покрыт гу
стой светло-бурой Шерстью. Несмотря на, казалось бы, хоро
ше� развитие, малыши в nервые недели жизни совершенно 
бесnомощны. Мать ни на минуту не оставляет детеныша одно
го. Сnускаясь со скал, она волочит его в зубах, в воде носит 
на груди, придерживая малыша лапой или зубами, в случае 
опасности ныряет вместе <: ним. Когда каланенок подрастает. 
звери плавают в воде ·вертикаЛьно -1шереди�детеныш, сзади 
мать; котqрая буксирует свое чадо "методом толкания". 

Новорожденные детеныши ни плавать, ни тем. более ньiрять 
не умеют. Этому их придется спе_циально обучать. Однако, бу
дучи значительно легче воды, они не тонут. Ныряя за кормом. 
мать на минутку оставляет малыща на поверхности, и он. как 
поплавок,. качается животиком вверх на мелкой зыби. ToJIЬXiQ 
к началу четвертой-пятой ведели научится молодой кал�н пе
реворачиваться на жиВот и, перебирая тихонько лапкзми. пла
вать . .Учиться нырять он начн�т позже. НИкаких сnособов за
щиты от врагов у иеrо нет. Если, отлучившись ва минутку_ no 

охотнИчьим делам, мать оааметит опасность, она, ве выныривая 
на поверхность, хватает д�теныша снизу и утаскивает его на 
глубину. · . 

· 

Матери нежно привязаны к своим детям. ЕсJШ nоймать ма
лыШа, мать иногда остается около него. Все -свободное время 
она занята детенышем .. Мать носит малыша у еебя на 1��� 
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·занима�тся ero туалетом,. моет, окатывая водой, и раст�fР.ает 
_лапками шубку, чтобы сделать· мех еще пушистее. Забота о 
-ме�е ·играет важную роль в жиз�и каланов. Если шкурка· чи
стая, звери не намокают; а значит, и не мерзнут. Для ·детены-

. ша �о ocoбei,IHO важно. Жизнь взрослых животнщ полностью 
завИсит от состояния меха. Ученые не раз наблюдал11, как ка
лан; попав в растекшуюся по поверхности· пленку нефти-; сна-

··,· чала начинает ныря�ь и вертеться, стараясь смыть нефть. Но 
так как это не удается, мех в конце концов намокает и зверь 
начинает замерзать. Его движения становятсЯ все медЛеннее, 
и наkонец калап затИхает. Жизненный путь ценного зверЯ 
&кончен. 

Каланы достаточно хорошо приспособлены для жизнИ в 
океане, в том числе и их молодняк, однакq суша имеет для н,rх 
чрезвычайtщ важное значение. Она дает им убежище в непого
ду, позволяет больным и р·аненым набраться сИл, служит ме
стом появлеция .на свет· детенышей . ХотЯ зоологи допускают, 
что в хорошую .-погоду роды могут проИсходить в воде в зарос
лях морской капусты, но несомненно, что· большая час:гь мо
лодняка появляетсЯ на суше. Между tем всего каких-нИбудь 
10 000 лет назад, когда океанические острова были еще необи
таемы И на них не водились крупные наземныё хищники. CJ!M

. ки для родов выбирали участки довольно ·далеко от берега и," 
видимо, первое в'ремя, отправляясь на -охоту, оставляли там 
малышей. 

Судя· по всему, калан - новичок в море, так сказать, ново
бранеЦ армии морских млекопитающих. Без суши животные 
сущеетвовать не могут и, в отличие от всех морСких млекопи
тающих, едят тоЛько вынырнув на поверхность· воды. Долго 
оставаться под водо·й звери не в состоянии. Охота обычно про
должается минуту, реже две-три. Только в случае крайней 
опасности они ныряют на более продолжительный срок. 

В память от сухопутной жизни каланЫ сохранили много 
черт наземных животных. В первую очередь это ушные ракови
ны, Среди морских млекопитающих их имеют лишь некоторые 
виды тюленей. Наконец, каланы - единственные морские су-

· 

_щества, не имеющие под своей шубкой ·защитного слоя жИра. 
Хотя . каланИИ мех достаточно хороШо обог'р_евает животных, oR 
ненадежен, может в конце концов намщшуть и поэтому не при
способлен для слишком длите.ЛьноГ9 пребыв11ния в _воде." 
А жир- не только отличный материал _для термостата. но и за
пас пищи, позволяющий безболезненно переждать любой 
шторм. Возможно, дальнейшая эволюция приведет к его появ
лениЮ. Место для жира уже приготовлено. Помните шкуру, 
nро�торным балахоном болтающуюся .на теле� Под ней до-
статочно места для теплой подкладки из жира. · 

. BJ:e, Что ·известнd о каланах, накоплено путем наблюдения 
за ')k'hвотцыми на воле и отчасти в вольере. В лаборатории ка-
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лан еще не nобывал. Правда, в начале войны одного зверil ''За�· 

везли в Ленинград, но. тогда было не до биологических эl<сnе
риментов, да и калан быстро погиб без надлежащего ухода. 
Поэтому о функции его органов чувств ничего достоверно не 

известно. Есть лишь одни догадки. Долгие годы зоологи· счита

ли, что·лучше всего· у калана развито обоняние. Наблюдения . 

в неволе как будто -этого не nодтверждают. Рыбу, которую ка
ланы едят ·с большим удовольствием, звери находят с очень не

большщо расстояния. Да 1{. вря.д ли животные могут nод водой 

пользоваться обонянием. При погружении их подвижные ноздри 

смыкаются. . 

Вероятно, к числу самых важных анализjlторов калана 

следует отнести осязание. У них есть несколько групп вибрисс. 

По четыре над ·каждым-глазом, около 3 см длиной. По три -

совсем коротких волоска с каждой стороны носа. На верхней 

губе 120-150 самых длинных вибрисс- до 6---7 см. Кроме 

того, вибриссы есть на груди и передних л-апах. Во время охо
ты каланы в поисках корма обшаривают дно, щупами своих 

усов. Обн·аруженную добыЧу хватают наощупь лапами с по

мощью все тех же вибрисс. . . 

Зрение у калана считается слабым, но вряд ли Это соответ

�твует действительности. Во всяком случае видят. они не хуже 
собаки. По внешнему виду легко узнают людей.-·Подкрдсться 

к ним тоже довольно трудно. 

Точно 1:ак же зоологи оnорочили слух калана. Поводом по

служило то, что пойманные животные никак не реагировали на 

шум . . А nочему они должны были вести себя как-то особен�о? 

Жители прибрежных районов океана должны свыкнуться с гро

хотом вол.н. Ученым казалось, что животные даже не понимают, 

откуда ·исходят звуки. Не вызывает паники у каланов и гул 
вертолетов. Зато звуки естественные, наnример nJ1ecк воды, 

очень хорошо ими воспр�нимаются и вызывают мгновенную 

ориентировочную реакцию. · · 
Голос у калана весьма оригинальный, но его акустичес.кие 

характеристики пока не исследованы. Резкий громкий крик 

служит, по-видимому, nризывным сигналом. Детеныши, подзы

вая мать, пищат. Особый крик слуЖит .сигналом. опасности. 

Животные обнаруживают вРiсокую чувствительность к сцгна-

лам .. используемым ·для общения. . . .  
Пока нет никаки-х указаний на \О, что каланы способны про

изводить· nод водой какие-либо звуки. Неясно, воспрщшмаЮт · . 
ли они в вод.е звуковые сигналы и могут ли опреДеJ}ить место 

. их вознИкновения. Слуховая система калана анатомичесКи м а-· 

· ло отличается от звукового анализатора наземных мл·екопита

ющих. Внутреннее ухо не изолировано ·от черепа,· как у дель

ф_ина. Однако нет осt!ований усомниться в том, что· каЛаны 
слышат хорошо. Отсутствие иди ослабление зрения - явление, 
довольно широко расnространенное в животном мире. CJIY�iirr 
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ухудщения слуха у какИх-лИбо видов животных ветречаются 
гораздо реже. Слух никогда не подв�ргается редукции, если 
звуковые раздражители могут иметь для животных важное 

· знач_еиие. Морская вода- отличная среда для распросtраисс 
Щ;IЯ .звука, а необходимость передвигаться· ночью или во взму
ченной прибоем воде при'брежно�. зоны настоятельно. требует 
иметь какую-то систему ориентации, и в первую очередь актив
ной ориентации. Ничего более удобного для прогулок в темно
те,-кроме эхолокации, природа изобрести не сумела! И хотя нет 
абсолютно никаких- данных, подтверждающих наличие подоб
ных способностей у калана, можно ожидать, что они, пусть и не 
очень значительные, со временем будут обнаружены. 

. Для биоакустики каланы должны представ�ять собой Инте
рес как животные позже всех известных нам млекопитающих 
перешедшие жить в океан. Не исключено, что их изучение помо
жет выяснить, через какие этапы развития должны щ>ойти.зву
ковоспроизводЯщие и звукоулавливающие системы жИвотного, 
ч1'обы достичь такого же совершенства, каким обладает лока�. 
тор китообразных. Эволюционный подход к исследованию 
обычно зitачительно облегчает изучение организации сложных 
функций организма. · 

· 

Крылатые пешеходы 

Попытка позвоночных жи·вотwых переселиться на сушу, _Q:ред
принятая еще рыбами, по-настоящему удалась лишь рептили
ям. Несмотря'на блестящий успех этого предприятия, сухопут
ная-- жизнь многих из них .почему-то не удовлетверила, и они 
предпри_няли энергичные и, нужно сказать, небе3результатные 
попытки: вернуться- назад_ в . море, Современные крокодилы, 
мноГие черепахи всю жцзнь проводят в JЮде, вы�езая на сушу 
только в период размнож�ния, чтобы ·отложить яйца. Даже 
среди ящериц есть представители, хорошо приспособившиеся 
к жизни в воде. Особенно преуспели в этом морские змеи. Они 
родятся и всю Жизнь проводят в открытом океане, вдали от бе
регов, никогда не выходя на сушу, а если_ разбушевавшийся . 
шторм случайно и выбросит на песчаный пляж зазевавще�:;ося 
гада, он оказывается-здесь совершенно беспомощным. 

Водный образ жизни показался привлекательным для· мно
гих �уществ. Мы уже видели, что и в среде млекопитающих 
нашлось немало репатриантов, вернувшвхся жить в океан и 
поJпюстью утративших свЯЗь с сушей. Только птицы в боль
шинстве СВОеМ усТОЯЛИ ОТ _СОбЛаЗНа СТаТЬ ИСТИННО МОрСКИМИ су
ществами, хотя некоторые представители царства пернатых 
почти -всю жизнь проводят в скитаниях· над океанqм, но' даже 
они_ !\{огут лишь садиться на поверхность, а нырять так и не 
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По-иас'JIОЯще.му водной птицей моЖно ·считать ТОJIЬХО. пииг
в.ина, хотя бы поmму, что ни .летать. ни бегать оuи не· Умеют. 
На берегу пинrвивы неуклюжи. По льду и твердому насту они 
хо.цят·не· торопясь, перевалива:ясь � нoni: на .ногу, а когд� при. 
ходится спешить, пытаются плыть и на берегу. ПлЮх�увшнсь 

. на брюхо и энер�ио работая ластами и лапами, пингвЙI( 'Как 
миниатюрные аэросани, быстро скольз�т по поверхности Jц.да. 

Неловки, неповоротливы пингвины на берегу, но тем не ·ме

нее ходоки хорошие. В местах гнездовья они вытаптывают 
отличные тропы. Ежегодно mиды совершают далекие мигра
ции, nричем изрядный ·кусок пути nроделы�;�ают nешком. Аме
риканская антарктическая экспедиция несколько пет назад 
обнаружИJiа в rppax ЭлеуЭрта за 400 км до ближайшего побе
режья следы nингвина ·Адели. К сожалению, выяснить не ·на 
Южный ли полюс отправиJiся· босиком маленький. землепрохо-
дец, американским ученым не удалось. 

· · 

В настОящее время на земле обитает 15 видев пингв�нов. 
Этих птиц обычно изображают .среди ледяных ·торосов и снеж
ных сугробов. Действ�ельно, большинство пингsинов - оби
татели холодных районов,: но только императорские, королев
ские и пингвины Аде.ли проводят всю жизн� ср�и льдов. 
Остальные в теnлое время года не nрочь nоиежиться на трав
ке, принять солнечную ванну. Наконец, есть пингвины, пр.ед- • 

почитающие жить в достаточно теплых странах -на Побе
режье Австралии� Южной Америки и Африки, в том числе в 
тропической зове этих материков, если�ам проходят холоДные 
течения, а галапагосск.иi\ пингвин обитает даже на экватФре: 
Не любовь к холоду заста:вляет птиц искать nрохладную :воду, 
а обилие там цищи. И вторым правилом руководствуются 
пинrвины при sыборе мест для жилыr: он.и никогда ·по доброй 
воле не .заплываiо'Г в. с�ериое полушарие. Сюда их привозят 
тоЛько в клетках. 

· 

Вероятно, пиНгвииьr даsно знакомы ·европейцам. Они долж
ны были встречаться с крылатыми пешеходами у ·южных бepe
ro�,t Африки .. ОдиаJtо широкую известность птицы приобрели 
позже, пОсле путешест:виSI МагеЛJiана вокруг Южной Ам.(!рики. · 
С леnюй })ухи уqастнuка экспедиции Антонио Пнrа.фетrа 
"странные гуси'' по.пучили названИе "пинrвиоов", что в перево
де с латиискоrо означает ,,жирные";Эта 'кличка получила_все-. 

· обiцее распространение. Научное. наименование пинrвJрJов, 
даин�е все на той же JJ&тыни, оэвачает "КJiинообразвый" • 

. Пингвиньt- крупные существа. Самые боJiьmщ имяера
торские, достигают в вышину 110�120 см и вel!ffl' до .,.б кг. 

Рост королевскоm пингвина 90-95 см, очкОJЮrо.- до 85, пин
гвина Адели и великолепвоrо -до 8&. зелотоволоwго - 75 см. 
И телько м·алы.й. пиигв:Ив ...;:... настоящий пигмей: 11 вем e.ЦJJa 40 см. 

·Внешне :крылатые иеm�оды напоминают 'ЯJJJCmx· н.оса
тых человечков, особенно· когда плетутся гуськом друг з,, �РУ,· 
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�о�:' И:'х крыJIЬя превратились в ко раткие изящные ласты. Изда
.пи кажется,' ч:то· забавные человечки размахивают р_уками. 
Ласты- удивительное изобретение природы. Во время пла-. 
ваimя под водой пингвины не столько гребут ими, сколько 
вращают, как r-р�бlfыми ·винтами. Очень iiкрномичный способ 
передвижения: потери времени и энергии на хо.постой XOJ\ . .паст 
почти· не происходит. Недаром мышцы, подиимающИе крыло, 
не отстают в развитии от !\iускулов, делающих взмах, а иногда 
даже превосхЬдят их по веJJнчине и мощи. В общем, для при
ведения ·в движение ласrы-винты снабжены мощным"мышеч
вым мотором; нередко составляющим около 1/4 частИ веса тела. 
Это тем более много, что пинГВ!!Н чуть ли не uаполовииу со-
стоит и.з жира. _ 

Ноги у пешеходов .очень коротенькие. ДлинЩ>iе п�JЛьцы 
соединяет перепонка. Находятся они на самом конце тулови.
ща, Позволяя пинrвинам принимать вертикальное положение. 
Хвост, хотя и пыШНЬ!Й (он состоит из 16-20 пер,ьев), но оЧень 
короткuй. Птицы пользуются им как перен�ной табуреткой. 
Оnираясь на хвост, пmгвины по несколько часов проводят не
подвижно, стоя дружной компанией где-нибудь в защищенном 
от ветра ·месте.· 

Повседневный балахон., в котором- щеголяют пт�цы, у им
ператорских и королевских пинrвинов вполне можно принять 
за фрачную пару с надетой вниз белоснежной сорочкоii, Ро

·скошный "вечерний ту�лет'" используется как рабочий -комби
незоН.. Он "соткан" из мелких, густо растущих, напоминающиХ 
чешуйки перьев, покрывающих все тело птицы. {fзнутри �ом
бипезон снабжен толстой жировой подкла:дк�й, заодно цыпол
няtqщей роль кладовки с пищевыми припасами. Неприкосно-· 
венный запас исnользуется во время длительных. постов на 
б�реrу, где невозможно раздобыть ничего съестного. 

Крылатые пешеходы - существа моногамные. Супруги неж
но привязаны друг к другу, хотя в семейной жизни всякое 
бывает. Глава семьи·может и накричать на свою половину, и 
Щатъ ей трепку. В кругу семьи птицы проводят только период 
высиживания яиц и выкармливания птенцов. Все остаЛьное 
:цремя ·они живут порознь. Поэтому браки з.аключаiОтся не 'на 
всю жизнь. Если самка запоздает к местам гнездовья, она 
рискует застать своего истоскОвавшегося и охрипшего· от 
истошных воплей супруга уже женатым на другой: Неверный 
муж не бросит свою новую жену, во в�яком случае до следую
щего периода размножения, и двоеженцем тоже не станет. 
Покинутой же�е ничего другого не остается, как тоже найти 
себе новую пару. . · .  . 

Для выведения щенцов птицы устраивают большие коло
.нии, иногда ·до полумиллиона пар. Здесь же находятСя моло
дые, одно-двухгОдовалые птицы, которым обзаводиться семьей 
eri& ·рано, ·но тем не· менее не помешает взглянуть iia -семейный 
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быт· со стороны. К<щоВ'ии.- расnолагаются на nокрывай:>хu.их 
тОрфян:Fп<и лугах,· на низкйх каменистых берегах, в nесчаных · 
дюнах, ·на скалах,. nрйчем не обязательно nрнбрежных . (хо
хлатые·. пннгвины - отличные скалолазы), а имriерат.орские 
пингвины устраивают cвoli колонии прямо на льду. 

· 

Для р;;!змножения у каждого вида .. пингвинов есть свое .. 
излюбленное время-_ года. Императорские пингэины, непонятно 
почему, вщюдя·т_ птенЦов в с�мое суровое I}ремя; Пингвины 
Адели, ,J!торой вид, гнездящийся на антарктичесКом материке,. 
делают это летом. В это время года строить гнездо на льду 
рисКованно.- Во� почему они вынуждены искать. для ·своих _ 
гнездовий самые ветреные м�та, где снег полностью сдувает
ся. Если даже nолярное со.)!нце, окажется не в состоянии на
таять лужи на поверхности снега, то в это теплое время года 
под горячим телом пингвина непременно воЗникнет ванночка 

_ е ·талой водой, где-вместе с яйцами утонет и надежда оозавес-
·тись потомством. 

· 

·королевские tшнгвины стараются откладывать яйца в са
мом начале лета,· иначе птенцы не успt'!вают- вырасти к осенИ -
и у них мало шансов перенести суровую зиму. Очковый nинr
вин, живущий на южн9й оконечности Африки, размножается 
круглый грд. Эти же IU'IЩЫ, обитающие ближе к экватору, и 

галапагосскfiе пингвины для выведения птенцов выбирают {}о-
лее nрохладное время года._ _ 

· Гнездо пингвина незамысловато. Для его сооружения го
д�тся камушки, кости, стебли травянисты-х растений. _Строи
теЛьный материал таскает са:мец, а самка строит и охраняет 
начатую постройJ<у. Пингвины Адели используют для строи
·тельства свой пр.ошлогодний поме.:r. Ослинь!е пингвины, жи
вущие немного ближе к экватору и выводящие птенцов под 
обильно моросящим дождем;. не могут ПоЛьзоваться строи- · 

, тельным материа�ом собствен�:�ого производства. Им прдхо
дится· откладыват'f? яйца прямо в траву и на другой год 
подыскивать новую площадку, так как за одно лето гнездовье 
nревращает·ся в_ глубокое бо�'Iото из вонючего жидкого по·
мета. 

Самые соверш�н-ные гнезда �у малых и магеллановых Пинr
винов - они роют норы 'в торфяниках или песчаных дюнах. 
Императорский· и I_юроЛевски? пингвины вообще -обходятся 
без гнезда .. Единственное яйцо сам�ц почти два месяца держит 
на собственных -лапах, прикрыв его сверху свисающей'. с брюха 
ск-ладкой кожи. 

Брачный nериод начинается _со сва'Говства. Императорскис 
пингвины в конце арктического ·лета начинают возвращаться 
к местам гнездовья, до крови изодрав в пути ласты. Сборы 
длятсЯ больше месяца . .  В это время птицы особого интереса 
друг к другу не nроявляют, ждут, когда придет заветный· срок. _ 
В начале аnреля самцы ЩЧИН11ЮТ бро�ить no коЛонии е�Д:И 
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многотысячной . толпы собратьев и жалобно кричат. Может 
пройти неск�шько дней, прежде чем на его призыв, выражен� 
ный своеобразным звуком, песней "обольщения", откликнется 
какая-нибудь самка. !3прочем, если cyripyгa ·уже верну�ась, 
она не заставит себя долго ждать. Самкц узнает своего из
бранника по голосу. СблизившисЬ, а инох;:да и прижавшись 
грудью друr ·К сдругу С ВЫСОКО ПОДНЯТЫМИ Г6ЛОВаМИ И nолуопу
щеИitЫМИ веками, супруги замирают в экстазе. Повторный 
брак заключен. · . · · · 

· · 
· 

Покончив со всеми формальностями, моледаЖены флеп.t:а
. тично коротают время, пока в конце четвертой .недели самка 
не снесет яйцо. Роды затягиваются надОЛго и проход1_1т в мy
JJ:ax. Сам.ец бывает очень озабочен и покорно сносит побои· 

. жены, если она раздражена. Наконец Яйцо снесено. Это ра-
.достн<?е собЫтие суnр.уги nережИвают очень эмоцноналf:>но. 

Яйцо у императоров круnное, до nолукалограмма весом. 
Самка не дает ему охладиться. и закатывает· себе на лапы, а 
самец в это время поет гимн своей . обожаемой суnруге. Снача
ла .самец каЖется удовлетворецным, но .вскоре он nонимает, 
что длЯ полного счастья ему необходимо безраздельно владеть 
яйцом. Тогда он склоняется перед женой в Глубоком· nоклоие. 
Car.tкa отвеш1fвает ответный: nоклон и заnевает, самец вторит 
ей, стараясь в интервалах между ариями завладеть .яйЦом. 
И как .только это ему удается, он замирает, ср�зу. утратив 
интерес !<О всему на свете. Почувствовав холодность со сторо
ны . своего }fзбранника; самка удаляется, но вскоре . ненадолго 
возвращается вновь, чтобы nроверить, ·в Н!iдежных ли руках 
она оставила свое яйцо. 

Самка не ела с самого выхода на лед и изрЯдно отощала. 
Ей бы сnешить к морю,· но она еще и еще раз Зернется, каж
Дый раЗ отходя o:r колонии все дальше, пока не встретит двух
трех таких же отвергнутых ·имnератриц, и женская комnания 
уходит. чтобы восстановить силы .на обильных .морских кор
мах. СамкИ вернутся в колонию лишь через . два месяца. Все 
это время самцы, не меня� · по�ы , стоят !Ia одном месте, .и толь
ко в буран сбиваются плотнон кучей, но тотчас рассредотоли-
ваются, как то-11ько ветер начинает стихать.· . 

· ·· 

Обычно самки успев;1ют вернуться раньше, чем вылуnится 
птенец, и, с nоклонамн забрав яйцо,· отnускают в,море СЩ14Ца. 
Иногда nтенец появляетGя раньше, чем: вернется мать. На этот 
случай наиболее добросовестные отцы, несмотря н� :четырех
месячный nост, �охранЯют--в зобу немного пищи. Но, если 
мать. заnоздает надолrо, она рискует не застать ·в живых 
малыша. 

· 
. 

Заnасенной • самкой в зобу пищи должно хватить малышу 
на nолтора-два месяца, nока отец не принесет с моря новых 
. �Ц.QIJCOB. Все. это время nтенец сидит у матери на лаnах, пpи
�P#tt'§J>IЙ ·сверху брюшной склад�ой. I< моменту возвращения 
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отца nтенцы уже не nомещаютси в материнекой колыбели. 
Забавньiе пушистые· малыши соб'Ираются большими КQМnания
ми и в имnровизированных яс.ля:х коротают свой досуг. Здесь 
их и отыскивают родите.nи, когда приходит время очередflой 
кормежки. Они узнают своеrо ребенка безошибочно по голосу 
и на nодачку чужоМу малышу ни в коем случае не расщедрsн
ся. Только nотеряв собствеииото отпрыска, пиитвины могут 
усыновить чу:щого Птенца. Молодые холостяки, напротив, весь
ма активно выражают желание стать опекунами. А малышам 
все равно, кто их оnекает,- лишь бы кормИли. 

· 

Сходным образом выво.в:ят nтенцов королевские Пингвины, 
с_ той только ·разницей, что период наси.живания у них чуть 
короче, а родители сменяют друг друга чаще. У пингвинов 

, Адели бывает no два яйца. Они сидят . на них, ках- настоящие 
птицы. Siйцо развивается за 33-40 дней. Золотоволосые nию•
вины тоже отклаДыв·ают по два яйца, но чаще всего насижи
вают только второе. Больше IJCeгo детей у малого цингвииа. 
В его гнез-довых норах не редкость и три птенца. 

Крылатые nешеходы отлично nриспособлены к жизни в су-_ 
ровых nолярных, условиях. Самое страшное ·здесь -стужа и 

бескоjfмица. и с тем, и с другим пиигвппы умеют. бороться. 
Питаясь мелкой рыбешкой, небольшими кальмарами и кара
катицами или небольшими рачками, nтицы сnособны накаn- · 

ливать большие заnасы жИра. · 1 

Пингвины nariya, живущие в Антарктике на острове Посесь
ен, при морозах в 40-50° и пронизывающем ветре умудряются 
иметь постоянную 1'емnературу тела 39,8°. Для этого им при
ходится в сутки расходовать ·из своих запасов 150 г жира, что 
составляет более 2% веса тела. Хорошо подкор·мившись в океа- · 

не, пингвины могут выбратьея на берег и отдохнуть несколько 
дней, не ;�аб�тясь о хлебе насущном. Запаса топлива f!M вполне 
хватает на две недели. 

Особенно тяжело приходится птицам,· живущим на антарк-
. тичесКQМ материке. Чтобы не замерзнуть, и�ператорские пииг

вины вынуждены сжигать много жира. В морозы они теряют, 
в весе до 200 г в сутки. Во время снежных бурь при значи
тельном падении температуры пингвины сбиваются nлотной 
массой - по 30Q-60Q птиц, образуя так называемую "':Iере
паху". В такой теплой компании, соГревая друг друта своими · 

телами, пингвины экономят топливо, сжигая его на 50% мень
ше� "Черепаха" все время движется. Птицы, оказавшиеся 
с наветренной стороны медленно текут вдоль скопища себе 
подобНьtх. За сутки "черепаха" может отползти на 100-150 м; 

Т а к же хорошо пингвинЫ приспособлены для жизни в воде. 
Толстый слой жира и здесь сnасает от холода. Дышать под 
водой. они не могут, зато научились запасать .кислор_рд лучше 

-всех других птиц . .  У них рекордное для. птиц -количество � ·  
ви- 15% о т  веса тела; а гемоrлобина в каждом _эритроците 
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в 2-2,5 раза бол-.ше, чем у утки или гуся. Если ·учесть, что 
эритроциты занимают половину объема крови, а мышцы снаб
жены миоглобииом, понятно,· почему пиигвины мщут оста
ватьсЯ под водою до 7 мин. 

На пустынных ант-арктических берегах некого стесняться; 
Очевидно, именно поэтому пингвины ведут себя достатоЧно 
шумно. Для общения используются определенные позы и аву• 
ковые сигнао�щ. Песнь обольщения императорского пингвина 
похожа на быстрый говорок с протяжной нотой на коице.-·Труб• 
ный призыввый свист слышен за несколько киломе1ров. 
Известны кр_ики ужаса, гнева, удовольствИя. Последнце похо
жи it:a клокотанИе и издаются только в воде. Излюбл�ным 
сигналом малых пингвинов является звук, напомина�щий 
блеяиье. 

· · · 

· Как и у большинства птиц, у пнйгвинов хорошо развите 
, зрение. Однако слух д;ля них важнее. С залепленными Глазами 

пингвины преспокойно воэвращались в свою колонию. Когда 
же птицам залепляли слуховые про:х:оды, они в полной рас
терянности кружили на одном месте, хотя колония была им 
прекрасно видна. . . 

Как и всем животным, добывающим корм под водой, пииг
винам была бы полезной Эхолокация. Первыми эхолокацией 
пиигвинов Заинтересовались московские ученые. Оказалос.ь, 

·что под водой н королевский, и золвтоволосый пингвин время 
._от времени· издают ультразвуки. с частотой до 300 кГц. Они 

генерируются сериями, как и полагается при эхолокации. 
.. Удалось выяснить, что эти ультразвуковые посылки воэliи

кают благодаря сов)'dестной деятельности четырех автономно 
управляемых генераторов звука. 

· Исследователи предполагают, что и· пингвины . являются 
живыми локаторами океана. Будущее, и надо думать недаЛе>
кое, покажет, правильно ли это предположение и зачем нужны• 
пинrвинам локационные посылки со столь высокой разрешаю
щей способностью. 

Бир·акустика -очень молодая наука. За сравнительно kо
роткнй срgк ученые выявили среди животных нашей планеты· 
несколько десятков видов, овладевших эхолокацией. Из числа 
сухопутных животных самыми. талантливыми оказалис"Ь лtту-
чие мыши. • 

В подводном царстве пользоваться эхолокацией проще. 
УсЛовия дJIЯ р·аспространения з�ука в воде несравненно лучше, 
чем· в воздухе. Именно здесь биоэхолокация должна исполь
зоваться особенно широко. 

Главные акустики океана -киты и дельфины. Это круп
ные живо"Fные с огромным и хорошо раз;витым мозгом: Они 
имеют не только отличный излучатель и надежный з_вукопри. -. 
емиик, но, по сравнению с летучей мышью, значительно более 
сов�ршеннJ>Iй мозговой аппарат для всестороннего анализа 

·.,1 Н. 
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- информации, nолучаемой в nомощью эхо,'lокации. Изучение 
/ биоакустики nоможет поиять многИе стороны жизни· обитате- -

лей Мирового океана. Настала пора, когда человеку необхо- � 

димо· научиться контролировать бИологические процессы 11 

_управлять ими, разумно. испол,ьзовать ресурсы биосферы й в -

первую очере�ь :._гидросферы. От этого во многом будет зави
сеть судьба человечества. В в:зученин.биологии MиpGВQro океа
на не nоследнюю роль играет биоакустика, наук�, роДившаяся 
на стыке двух дисциnлин и в равной 'мере обслуживающая био
логиЮ и технику, 

- t7'. 
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