
Животные 
эхолокаторы…



Всем известно ,что летучие мыши отлично ориентируются с 
помощью эхолокации Помимо летучих мышей, эхолокация 
обнаружена у ночных птиц гуахаро и стрижей салаган, а среди 
млекопитающих - у насекомоядных и грызунов. Землеройки 
привлекли внимание исследователей в связи с тем, что зрительный 
анализатор у них слабо развит по сравнению с другими животными. 
Они издают звуки высокой частоты (до 60 кГц) при попадании в 
незнакомую обстановку. Структуры среднего уха у землероек 
устроены таким образом, что можно предположить их специальную 
приспособленность к восприятию высокочастотных звуков. 
Лабораторные исследования показали, что в темноте землеройки 
издают короткие (0.75-9.5 мс) и длинные (0.33 с) звуки с частотами 
заполнения от 26 до 60 кГц. Не исключается также возможность 
использования ими звуков с целью эхолокации, не только 
ультразвукового, но и звукового диапазона. Поведение этих 
животных в естественной обстановке, неблагоприятной с точки 
зрения применения акустической локации (узкие ходы земляных 
нор, густая растительность и т. д.), практически не исследовано.



Мадагаскарские щетинистые ежи (тейреки) при ориентации издают 
эхолокационные сигналы - щелчки длительностью 0.2-1.3 мс, с 
разной частотой заполнения, причем обнаруживается частотная 
модуляция (5-17 кГц). При выключении тактильной, зрительной и 
обонятельной рецепции ежи-тенреки способны ориентироваться. 
Их звуки описаны как чихи, скрипы, фырканье, щебетание и т. д. 
При закрывании слуховых проходов эхолокационные способности 
животных пропадали и они утрачивали возможность 
ориентироваться. Изучение слуха ежей методом условных 
рефлексов показало, что животные воспринимают звуки широкого 
диапазона частот - от 0.25 до 45 кГц. В условиях ограниченного 
использования других органов чувств слух этих животных, 
вероятно, воспринимает отраженные звуки для акустической 
ориентации.



Ещё один не обычный представитель с необычной способностью ,это 
дельфин. В природе дельфины очень часто используют свой 
эхолокационный аппарат. Эхо дает им точные сведения не только о 
положении предметов, но и об их величине, форме, материале. В режиме 
эхолокации дельфины используют короткие широкополосные импульсы, 
намного отличающиеся по длительности от сигналов наземных 
лоцирующих животных. В качестве локационных щелчков дельфин 
использует импульсы длительностью 7-100 мкс. Эти импульсы проходят 
через лобный выступ головы дельфина – так называемый “мелон”. Он 
состоит из соединительной ткани и жира. Мелон работает как 
акустическая линза для фокусировки звука, такое значение эхолокации в 
жизни дельфина. Звуковые волны распространяются в воде со скоростью 
около 1,5 км/с (в 4,5 раза быстрее, чем в воздухе). Они отражаются от 
объекта и возвращаются в форме эха к животному.





:

Время между произведенным щелчком-сигналом и 
возвратом его эха указывает животным расстояние до 
любого объекта на их пути. Эхолокация наиболее 
эффективна в диапазоне от 5 до 200 м для объектов 
размером от 5 до 15 см в диаметре. Животное может 
определить размер и форму объекта. Это помогает 
дельфинам распознать предпочитаемые ими виды добычи. 
Однако исследования показали, что лишенный зрения 
дельфин тратит больше времени на эхолокацию.

Для переработки поступаюших эхосигналов требуется 
высокоразвитый мозг. Не случайно отделы мозга дельфина, 
заведующие слуховыми функциями, в десятки раз больше, 
чем у человека. Очень многие детали остаются 
неизвестными, исследования продолжаются.

ЗНАЧЕНИЕ ЭХОЛОКАЦИИ В ЖИЗНИ 
ДЕЛЬФИНА


