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О книге Дж. Лилли
«Мир дельфина»
А. В. Яблоков
Доктор биологических наук


С этого номера «Природа» начинает
печатать отрывки из книги Джона
Лилли «Мир дельфина».


За последнее десятилетие дельфины
часто становятся центром внимания
широкой общественности, интере-
сующейся современными проблема-
ми науки. И это внимание, надо ска-
зать, оправдано. Оправдано их слож-
нейшими и перспективными для тех-
нического моделирования приспо-
соблениями к обитанию в воде,
сложнейшим строением мозга, не-
обычными способностями к обуче-
нию, легкими контактами с челове-
ком. Сейчас исследования дельфи-
нов идут в самых разных направ-
лениях. Одно из интереснейших
направлений исследований — иссле-
дование особенностей поведения
дельфинов, особенностей высшей
нервной деятельности этих животных
с целью установления сознательного
контакта с другим, внечеловеческим
разумом. Возможно, все наши по-
лытки в этом направлении окажутся
тщетными не потому, что у дельфи-
нов нет разума, а потому, что сами
мы «не доросли» до сознательных
контактов с другими разумными су-
ществами. Как бы то ни было, изу-
чение дельфинов в этом направле-
нии, несомненно, перспективно, так
как позволяет по-новому взглянуть
на известные факты.


На долю пионеров в науке часто вы-
падает наибольшее количество тума-
ков и шишек. Большое количество
их досталось и Джону Лилли после
того, как он опубликовал свою кни-
гу «Человек и дельфин». Подавляю-
щее большинство ученых, занятых


изучением дельфинов, насторожил,
казалось, дилетантский подход Лил-
ли к исследованию; отрицательно
настроил против Лилли и ряд не-
точностей и просто ошибочных рас-
суждений, связанных с описанием
строения дельфинов, их жизни в
природе,


Общее впечатление от работ Лилли
того периода, было, пожалуй, тако-
во: нечто наукообразное, стоящее
ближе к цирку, к описанию содер-
жания дельфинов в коммерческих
океанариумах. С тех пор прошло 10
лет, и Лилли превратился в настоя-
щего, знающего специалиста во всех
областях изучения дельфинов, и сов-
сем не только их поведения. С вы-
водами и наблюдениями Лилли
должны считаться теперь все иссле-
дователи китообразных. Просто так
отмахнуться от его гипотез и заклю-
чений уже невозможно, а на мой
взгляд,— и нецелесообразно. Изуче-
ние дельфинов дало возможность
поставить в несколько неожиданной
плоскости вопрос о месте человека
на лестнице самопознания материи.
Но пути самопознания материи не
ограничиваются лишь человеком,
должны—-и, конечно же, существу-
ют! — иные. Работа в этом направле-
нии увлекательна и порой фантастич-
на. Но как бы фантастичны ни каза-
лись некоторые выводы Лилли отно-
сительно «внечеловеческого» разума
у дельфинов, у нас действительно нет
пока фактов, которые безусловно
противоречили бы именно такому
объяснению наблюдаемых явлений.


Очень интересен основанный на мно-
голетнем общении с дельфинами
вывод Лилли об обязательном уче-


те личных качеств экспериментатора.
Специфика, индивидуальность психи-
ки каждого из нас легко улавлива-
ется дельфинами. Поэтому Лилли в
своей книге часто приводит замеча-
ния личного порядка, казалось бы,
не имеющие прямого отношения к
проводимому эксперименту, но на
самом деле могущие оказаться ре-
шающими при анализе результатов
работы. Именно исходя из такой су-
губо индивидуальной реакции дель-
финов, для длительного опыта были
выбраны молодая, энергичная и урав-
новешенная сотрудница Маргарет
Хау и молодой дельфин Питер.


В публикуемых в этом номере частях
книги «Мир дельфина» Лилли затра-
гивает основные исходные посылки
исследования, некоторые результа-
ты длительных опытов, описывает са-
ми опыты протокольными дневника-
ми главной их участницы. В следую-
щем номере будут опубликованы
результаты обучения дельфина Пи-
тера английским словам, рассказано
об интересных особенностях воспри-
ятия звуков дельфина, об общих
итогах и перспективах изучения ра-
зума дельфинов.


В науке можно идти и от частного к
общему, и от общего к частному.
Лилли скорее идет по второму пути,
по пути объединения знаний из раз-
ных областей науки — эксперимен-
тальной зоологии, медицины, психо-
логии, логики, сравнительной и функ-
циональной анатомии и т. д. Приве-
дет ли его этот вполне оправданный
в наше время путь к прорыву в но-
вую область познаний—к созданию
декларируемой пока теории комму-
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никаций, общения в широком смыс-
ле слова,— покажет, вероятно, не
столь далекое будущее.


Публикуя отрывки из книги Джона
Лилли, мы в какой-то степени удов-
летворяем тот активный читатель-
ский интерес, который выражен в
ряде писем, поступивших в редак-
цию. В будущем редакция надеется
вернуться к этой теме и рассказать
о некоторых наблюдениях наших ис-


следователей, в чем-то порой прямо
перекликающихся с данными Лилли,
в чем-то развивающих или, наобо-
рот, ставящих под сомнение некото-
рые его заключения. Последнее об-
стоятельство заставляет меня здесь
отказаться от каких-либо коммента-
риев по тексту.


Замечу лишь в заключение, что ин-
тересующиеся читатели могут найти
дополнительную .информацию о


дельфинах в популярных работа
изданных в нашей стране в послед-
ние годы: Дж, Лилли — «Человек и
дельфин» (Изд-во «Мир», 1965),:
A. Г. Томилин— «История слепого
кашалота» (Изд-во «Наука», 1965),
B. М. Белькович, С. Е. Клейненберг и
А. В. Я блоков — «Загадка океана» и
тех же авторов — «Наш друг дель-
фин» (Изд-во «Молодая гвардия»,
1965, 1967), X. Кей — «Дельфин спра-
шивает и отвечает» (Детгиз, 1966).


Мир
дельфина1


Дж. Лилли
США


Здесь описаны опыты, в ходе кото-
рых увлеченная ими женщина и мо-
лодой вошедший в свою роль дель-
фин провели вместе год. Книга со-
держит подробный отчет о пробле-
мах и результатах их совместного
пребывания в воде. В ней подробно
показан процесс взаимного обучения
участников эксперимента. Перед на-
ми еще один пример1 самоотвер-
женной попытки найти способы свя-
зи между разумом человека и жи-
вотного.


В книге делается попытка показать,
что одна из главных помех на пути
к межвидовому контакту — ложные
представления, которыми обременен
человек. Многие области науки исхо-
дят из предпосылки, что ни один
биологический вид, кроме Homo sa-
piens, не наделен даром речи, мыс-
ли, воображения, настоящих чувств.


В 1958 году2, докладывая результаты
опытов с афалиной (Tursiops trunca-
tus), я впервые выдвинул гипотезу,
что крупные дельфины (и, вероятно,
большие киты) наделены развитым
интеллектом и общаются сложными,
весьма абстрактными сигналами. Не-
которые факты, подтверждающие


1 Другие примеры — независимые опыты Кел-
лога и Зэса с шимпанзе (Pan satyrus) (См.
Gilbert, 1966).
2 L i l l y J. С., Am, J. Psychiatry, 115: 498
(1958).


эту гипотезу, и вытекающие из них
соображения о возможности межви-
дового общения человека и дельфи-
на были изложены тремя годами
позже в книге «Человек и дельфин».
Факты, накопленные после 1958 г.,
подтверждают правильность этих ги-
потез; ни в наших .лабораториях, ни
где-либо еще не выявлены факты,
которые бы их опровергали, За по-
следние семь лет выяснилось, одна-
ко, что межвидовая связь наталки-
вается на серьезные помехи со сто-
роны человека.


Проблема общения
Общениэ, когда оно ладится,-—одно
из величайших благ человека, и оно
же, когда не ладится,— его злейший
враг. Все мы ежедневно, иногда по
несколько часов кряду, более или
менее успешно пытаемся общаться
с теми, кто нас непосредственно ок-
ружает. Каждый из нас чем-то отли-
чается от других. Это относится и к
нашему умению общаться друг с
другом. Есть превосходные комму-
никаторы, мы их сразу узнаем. Вла-
деющий искусством общения — не
обязательно ученый, психолог, вооб-
ще какой-нибудь специалист. Им мо-
жет быть любой. Как человек при-
обретает это искусство? Это, прежде


всего, вопрос душевного здоровья.
Лучшие коммуникаторы — это наибо-
лее психически здоровые, уравнове-
шенные, непосредственные, воспитан-
ные люди.


'
Есть среди людей такие, которым
очень трудно общаться с другими
людьми. На своем жизненном пути,
с самого детства, все мы преодоле-
ваем трудности разной степени, на-
чиная с трудностей, которые стоят
перед безгласным еще ребенком, и
кончая связанными с такими вехами
трудностями, как начальная школа,
средняя школа, институт, служба,
профессия. С возрастом наше уме-
ние общаться обычно растет, этому
помогает опыт, практика, учение.
Изо всего, чему мы учимся, это для
нас самое главное; как общаться с


1 J. С. L i l l y . The Mind of Dolphin. А поп- Маргарет Хау и дельфин Сисси в
human intelligence. Doubleday Co. N. Y. 1967. морском бассейне
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другими людьми — проблема по-
стоянная, непреходящая, неизменно
важная. Мы хотим понимания, любви
и уважения; мы получаем это, де-
лясь своими мыслями и чувствами.
Добиться понимания, любви, уваже-
ния мы можем только через обще-
ние, и разделить эти чувства могут
только те, кто способен на ответное
общение.


Мерой нашего душевного здоровья
служит наша способность общаться


с ближними. Как отмечают некоторые,
одним из важнейших критериев при
оценке душевного здоровья и воз-
можностей человека, является его по-
ловая жизнь, т. е. специфическая
форма общения. Если гетеросексу-
альная жизнь приносит человеку ра-
дость, подъем и полное удовлетво-
рение, то это значит, что он душевно
здоров. Если работа идет успешно
и человек растет и получает радость
от своего труда, то он душевно здо-
ров. В этих двух областях (любовь и
труд) заложены главные источники
успеха человека как личности. Тако-
вы внешние критерии оценки успе-
хов и поступков человека. Но и внут-
ренние (можно сказать, тайные) кри-
терии оценки своего «я», которые
человек таит от окружающих, осно-
ваны на том же. Если человек в глу-
бине своей, так сказать, зрелой ду-
ши знает, что его половая жизнь чи-
ста и приносит ему удовлетворение,
а партнеру сильную радость, он сча-
стлив, и это счастье служит основой
для всего прочего. Если работа ин-
тересна, разнообразна и человек (по
его мнению и, в конечном счете, по
мнению других) внутренне и внешне
растет, то к счастью, которое ему
дает любовь, прикладываются дости-
жения во внешней сфере.


Наш сравнительно крупный мозг ра-
ботает как электронно-вычислитель-
ная машина, в которой создаются
модели разума других людей и его
деятельности. Каждый из нас знает,
что мы конструируем модели дру-
гих людей; в голове мужа есть мо-
дель его жены, в ее голове—мо-
дель мужа. У всякого из нас возни-
кают модели детей, по мере их по-
явления на свет, и каждая из этих
моделей должна развиваться вместе


с ростом ребенка, иначе общение с
ним осложнится. Модель жены в уме
мужа должна изменяться по мере
изменения и развития жены; модель
мужа в уме жены тоже должна ме-
няться вместе с прототипом. Если
этого нет, то их отношения могут
претерпеть катастрофу.


В современном мире с его водород-
ными бомбами и угрозой полного
истребления всякой жизни мы долж-
ны, наконец, тщательно изучить луч-
шие способы общения между людь-
ми, способы общения одних групп
с другими, более многочисленными.
Мы должны поддерживать исследо-
вательскую работу, которая сулит
что-то новое в общении между
людьми. Искусство общения имеет
огромное значение для душевного
здоровья каждого из нас, для мира
в собственной стране и во всем ми-
ре. Мы не можем больше позволять,
чтобы имеющиеся между нами «стек-
лянные стены» (которые особенно
драматически проявляются при пси-
хических заболеваниях и в междуна-
родных делах) продолжали сущест-
вовать и, что еще хуже,— влиять на
наше стремление и потребность в
общении. Эта книга показывает, что
от изучения связи с афалиной зави-
сят очень важные будущие достиже-
ния в общении между людьми: че-
рез дельфинов мы увидим себя так,
как нас видят другие. Добиваясь об-
щения с дельфинами, мы стараемся
для самих себя.


«Универсализм» больших участков
нашего мозга — спасительное благо,
позволяющее одному человеку об-
щаться с другим. Биохимическая не-
повторимость рождает мозг, чьи схе-
мы деятельности, а также микроско-
пическое и молекулярное строение
уникальны. Тысячи поколений смени-
лись в ходе эволюции, за это время
число нейронов у нас возросло до
нынешних тринадцати миллиардов и
в мозгу большинства людей развился
свойственный всем общий дар или
свойство. Речь идет о способности
человеческого мозга строить моде-
ли окружающих созданий и людей.
Это важное свойство и позволяет
нам общаться.


Мы можем разработать и применять
общий для людей язык, потому что


мозг каждого способен в достаточ-
ной мере воспринять присущие язы-
ку черты всеобщности. Но мы ни-
когда не должны забывать, что мыш-
ление любого человека все равно
остается уникальным. Лишь некото-
рые стороны мышления оказывают-
ся всеобщими. Как бы нам ни каза-
лось, будто речь позволяет полно-
стью постичь душевную жизнь дру-
того человека, это невозможно. Каж-
дый из нас так неповторимо свое-
образен, настолько уникален в сво-
ем роде, что пока этого сделать
нельзя. Считать, что вам это по си-
лам,— досужий самообман.


Изучать возможность общения с дру-
гими биологическими видами во
многом выигрышно. Можно выбрать
существо, чей мозг размерами равен
нашему, и тогда не исключено, что
в один прекрасный день мы сможем
завязать с этим существом такое же
сложное, абстрактное общение, ка-
кое бывает между нами. Можно вы-
брать резко отличный от нашего ор-
ганизм и резко отличные способы
общения, чтобы иметь возможность
по контрасту судить о средствах и
способах общения людей между со-
бой.


Исходные гипотезы
и факты
Мы разговариваем и сообщаем друг
другу сложные понятия отчасти бла-
годаря тому, что наш мозг для этого
достаточно велик (подразумевая ко-
личество активных элементов). По-
этому всякий подобный нашему мозг
такой же величины и сложности спо-
собен выполнить соизмеримую ра-
боту, хотя, быть может, совсем от-
личными от наших методами. (Подо-
зреваю, что дельфины испытывают
такие же затруднения по отношению
к человеку. Могу представить себе
дельфина, вопрошающего: «Кто же
все-таки человек — Бог, дьявол, низ-
шее животное, пришелец из кос-
моса или просто дельфин, который
не сумел вернуться в море?».)


Если, сохраняя критерий размеров
мозга, обратиться к другим извест-
ным биологическим видам нашей
планеты, то. мы напрасно будем ис-
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кать у большинства остальных пред-
ставителей животного мира мозг,
равный нашему «или превосходящий


его. В ряду приматов — широкая
брешь между тем, что мы считаем
достаточной величиной мозга для на-
шего биологического вида, и самым
крупным мозгом человекообразной
обезьяны. В «Человеке и дельфине»
я выдвинул гипотезу, по которой че-
ловек, когда мозг его достиг вели-
чины, необходимой для развития ре-


чи, вероятно, перебил всех приматов
«проточеловеческого» типа в конку-
ренции за жизненное пространство


и пищу. Речь давала на охоте столь
явное преимущество, что люди до-
вольно быстро могли истребить сво-


их соперников — скажем, согласными
действиями, которые они направля-
ли, крича друг другу на расстоянии.
Другими словами, вне вида Homo
sapiens нет приматов, чей мозг рав-
нялся бы величиной человеческому.
Нет примата с мозгом больше, и нет
примата с мозгом чуть меньше че-
ловеческого. Чтобы найти существа,
чей мозг равен нашему, приходится
обратиться к морю. Там мы их еще
не истребили. У некоторых средних
дельфинов мозг объемом отвечает
нашему; такой же маленький мозг,
как у нас, встречается у очень моло-
дых, маленьких слонов. Вот и все. У
крупных слонов, крупных дельфинов, у
китов мозг намного больше нашего.
У мелких дельфинов и морских сви-
ней он меньше, чем у нас. Так что,
если говорить о мозге, равном по
величине нашему, выбор у нас не-
велик: остаются лишь средние дель-
фины.


Я решил исследовать общение меж-
ду дельфинами и общение между
дельфином и человеком, потому что
в этом случае есть и несомненные
различия и сходство. Мозг дельфина,
если верно выбрать вид, равен на-
шему, а то и превосходит его. Мы
взяли Tursiops truncatus, мозг которо-
го на 20—40% больше нашего. За
последние четыре года мы в нашем
институте очень подробно изучили
этот мозг и теперь уверенно можем
говорить, насколько он в чем-то схож
с нашим и насколько отличен. Мы
можем приступить к научной харак-
теристике проблемы общения, так


как оно происходит между челове-
ком и дельфином.


Мы установили, что, имея дело с
млекопитающим, наделенным таким
большим мозгом, следует все время
помнить рабочую гипотезу: «они об-
ладают развитым интеллектом и за-
интересованы в общении с нами не
меньше, чем мы в общении с ними».


(Это справедливо для Tursiops trun-
catus, но может оказаться неверным
для меньших дельфинов.) Если сле-
довать любой другой гипотезе, то из
попыток добиться общения с ними
ничего не получается.


Такая гипотеза явно нужна, без нее
просто не добиться тех видов свя-
зи, которые мы устанавливаем и пы-
таемся развить. Медленно, постепен-
но наша лаборатория приходит к до-
казательству того, что дельфины хо-
тят общения с нами.


Почему мы упорно говорим, что у
дельфина нет разума, что в этом ми-
ре ни одно существо не обладает ра-
зумом, равным нашему по сложно-
сти и габаритам? Почему теория о
других разумных существах со вре-
менем стала persona non grata и счи-
тается опороченной? Мне кажется,
это случилось потому, что человек
целиком сосредоточил свои научные
усилия в таких областях, в которых
было бы странно предполагать нали-
чие другого разума. Человек быстро
развивает физику, химию, биологию,
технику и прочие подобные области,
считая, что речь идет о процессах,
за которыми не стоит никакой разум,
В таких областях научной деятель-
ности это исходное предположение
неизбежно, уместно и вполне оправ-
дывается практикой.


В других областях, например таких,
как рассматриваемые в этой книге
проблема общения, нам, чтобы про-
двигаться вперед, приходится допус-
тить существование другого разума.
Вот как выглядит соответствующее
предположение, на котором основа-
ны исследовательские работы с дель-
финами: «каждый, обладающий боль-
шим мозгом дельфин наделен соот-
ветственным разумом». Теорема не
говорит о типе разума, которым на-


делен дельфин, только утверждает,
что он есть.


Трудно также придумать и создать
пригодный для обеих сторон способ
общения. Дельфины специфически
приспособлены для подводной свя-
зи. Мы специфически приспособле-
ны к связи на воздухе. Для нас важ-
нее зрение, для них — слух. Наше
превосходство в зрении более или
менее уравновешивается преимуще-
ствами дельфинов в слухе. Когда жи-
вешь, быстро передвигаясь в суме-
речном океане, лучше обладать этим
преимуществом. При несильной вол-
не и тропическом солнце в полдень,
в очень прозрачной воде зрительные
каналы позволяют получать полезную
информацию с расстояния всего до
тридцати метров; слуховые каналы
увеличивают эту дальность до не-
скольких миль. Значит, можно ска-
зать, что дельфины, учитывая объем
их зрительных и слуховых восприя-
тий и мощность звукового аппарата,
так же хорошо приспособлены к
своей среде, как мы к своей.


Если же говорить о всей мозговой
вычислительной машине в целом, то
выходит, что общий объем информа-
ции, воспринимаемой дельфином и
нами по линии главных способов об-
щения друг с другом и со средой,
сопоставим.


В целом об этих исключительно ем-
ких биологических вычислительных
машинах можно сказать, что все
входные и выходные устройства и
все длинные соединения между
частями множественны и работают
одновременно, параллельно. Число
этих входных и выходных устройств
и длинных соединений очень ве-
лико— от нескольких тысяч до
миллиона с лишним для каждо-
го рода работы. Любой актив-
ный элемент (нейрон) тесно свя-
зан с тремя — пятью другими, рас-
положенными поблизости, и множе-
ством более удаленных. Самая боль-
шая часть каждого из мозговых вы-
числительных устройств помещается
у человека и дельфина в коре мозга.
Причем у Tursiops fruncatus, напри-
мер, кора несколько больше нашей
(на 10—40%).


5 Природа, № 5
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Дельфиний телефон


В 1961 г. мы соединили «дельфиньим
телефоном» две ванны. Ванны были
отделены друг от друга и снабжены
звукоизоляцией. Электронная аппа-
ратура обеспечивала двустороннюю
связь, т. е. первый дельфин — в ван-
не А мог разговаривать со вторым
дельфином, находящимся в ванне Б.
И одновременно второй дельфин
мог говорить с первым. Поскольку
полоса частот телефона была очень
широка, можно было передавать ра-
бочие частоты, лежащие в пределах
от 2 до 50 тыс. колебаний в секунду.
Электронными фильтрами мы могли
как угодно ограничивать этот диапа-
зон. Концы линии находились под во-
дой; как в ванне А, так и в ванне Б
находился телефонный микрофон и
приемник, и все это было в воде.
В каждую ванну поместили по дель-
фину.


Дельфин в ванне А мог общаться
только с дельфином в ванне Б, и на-
оборот. Таким образом, они понево-
ле могли разговаривать только друг
с другом. Стоило включить телефон,
как дельфины тотчас начинали обме-
ниваться звуками.


Мы уже описывали1, как два дель-
фина обменивались звуками, когда
их поместили в одну ванну, где они
были отделены друг от друга, HO
могли общаться через воду. Мы от-
мечали тогда, что дельфины очень
вежливы при обмене звуками. Когда
один говорит, другой молчит. Далее,
мы отметили, что они обмениваются
не только свистами, но и сериями щел-
каний. Мы показали также, что эти
два рода сигналов не согласуются
во времени, т. е. дельфины могут
переговариваться свистом и щелкань-
ями совсем не в лад. Перерыв в об-
мене свистами они могут заполнить
щелканьем, и наоборот, по-прежне-
му соблюдая очередность при каж-
дом способе обмена. Поэтому раз-
говор одной пары дельфинов мож-
но принять за разговор двух пар, из
которых одна обменивается свиста-
ми, а другая — щелканьями.


1 L I I I у, J. С and М i I I o r , А. М. «Vocal
exchanges between dolphins». Science, 134:
Н73—76 (1961).


Эти наблюдения повели к дальней-
шим исследованиям, и мы определен-
но установили, что у дельфина есть
по меньшей мере два звукоиспуска-
теля, оба — в «носу», т. е. ниже ды-
хала, по одному с каждой стороны.
В носовых ходах дельфина найдены
правое и левое звукообразующие
устройства.


Так что дельфин с помощью двух
половин своего мозга может правой
стороной вести разговор свистами,
а левой — щелканьями, независимо
друг от друга. Это примерно то же,
как если бы мы, пользуясь двумя
разными устройствами, могли одно-
временно разговаривать шепотом и
вслух. Но у нас нет этих двух сторон,
разделенных срединными устройст-
вами, поэтому мы лишены такого
преимущества. Дельфин может раз-
дельно управлять двумя струями воз-
духа и контролировать вибрацию
двух мембран. Сходный пример из
практики человека—машинистка,
которая переписывает рукопись и в
то же время с кем-то разговаривает.
Но вернемся к «телефонному» опыту.
Итак, соединив телефоном резер-
вуары А и Б, мы установили, что
дельфины очень вежливо ведут зву-
ковой обмен, и когда один говорит,
другой по большей части молчит.
Пока телефон был включен, дель-
фины почти все время обменива-
лись сигналами. Если мы выключали
телефон, то либо все звуки прекра-
щались, либо дельфины (один или
оба) издавали простой повторяющий-
ся свист («позывной свист»), харак-
терный для изолированного дельфи-
на. Когда телефон выключали, зву-
чания одного дельфина совершенно
не согласовывались во времени с
сигналами другого. Звуки, испускае-
мые двумя дельфинами, почти не
переплетались между собой. Иначе
говоря, когда наблюдались звуки при
выключенном телефоне, чередования
щелканий и свиста не было; звуки то
часто перекрывали друг друга, то в
ответ на сигнал следовало молчание.
Телефон переделывали: добавляли
фильтры, чтобы ослабить звук на оп-
ределенных частотах. Дельфины тот-
час проверяли устройство. Если те-
лефон их удовлетворял, т. е. крити-
ческие частоты не были срезаны, они


продолжали им пользоваться. Если
он их не удовлетворял, т. е. если кри-
тические частоты отсутствовали, то
дельфины переставали прибегать к
нему. В этом случае они время от
времени снова проверяли систему.
И если мы восстанавливали недоста-
ющие частоты, дельфины возобнов-
ляли «телефонный разговор».


Вскоре мы установили, что обмен
сигналами нарушается, если верхний
предел частот оказывается гораздо
ниже 28 тыс., а нижний — гораздо вы-
ше 5 тыс. колебаний в секунду. Луч-
ше всего обмен шел, когда диапазон
частот лежал в пределах от 2 до
~ 80 тыс. колебаний в секунду. Зна-
чит, полосы частот, в которых проис-
ходит обмен, почти совпадают с по-
лосами всех генерируемых частот.
Другими словами, дельфины исполь-
зуют для разговора большую часть
испускаемых ими звуков. Кроме то-
го, диапазоны как «разговорных», так
и испускаемых частот удивительно
близко совпадают с диапазонами час-
тот нашей речи, передаваемой через
воздух, если сделать предположение,
что в обоих случаях длина волны
одинакова. Можно сказать, что в на-
шей речи, передаваемой через воз-
дух, мы используем те же длины
волн, что и дельфины, разговариваю-
щие в воде; иными словами, отно-
шение между частотами, которые re-
нерируем мы и они, такое же, как
отношение скоростей звука в двух
средах — воздухе и воде (1 : 4,5).


Обращаясь к нам, дельфины, явно
приспосабливаясь к человеку в его
среде, чаще всего испускают звуко-
вые импульсы в воздух. Они подни-
мают дыхало над водой, открывают
его и издают очень громкие звуки.
Это могут быть свисты, щелканья,
лай, вой и разные «человекоподоб-
ные» звуки. Лай и вой на воздухе,
по-видимому, аналогичны эмоцио-
нальным звукам, которыми они об-
мениваются под водой.


Радикальный сдвиг, на который доб-
ровольно идет дельфин, когда он из-
дает звук в воздух, а не в воду, -
его ответ на то, что мы постоянно
обращаемся к нему «аэрозвуками».
ЕслИ мы обращаемся к дельфинам







через воздух, они и отвечают через
воздух1


Исследуя общение дельфинов, мы
пользуемся такой рабочей гипотезой:
издаваемые на воздухе свисты и
щелканья — попытки общаться с на-
ми так, как дельфины общаются
между собой, т. е. попытки побудить
нас применять их способ связи. Че-
ловекоподобные звуки, испускаемые
на воздухе,— попытка воспроизвести
звуки нашего общения, искаженные
слухом и голосовым устройством
дельфинов.


На первых порах дельфин в присут-
ствии человека издает преимущест-
венно аэрощелканья и аэросвисты.
Чтобы он начал издавать на воздухе
человекоподобные звуки, необходи-
мы, по меньшей мере, две главные
предпосылки: 1. Дельфин должен
услышать человеческую речь, 2. Он
должен достаточно долго соприка-
саться с нами, и контакты должны
быть тесными и дружелюбными.


100 дней вместе с дельфи-
ном Питером


До начала опыта была разработана
такая программа его проведения:
эксперимент проводится на о-ве
Сент-Томас, Виргинские о-ва (США),
в лаборатории Института связей, в
июне, июле и августе 1965 г. Все на-
меченное время один человек (Мар-
гарет Хау) и один дельфин будут
круглые сутки жить вместе. В преду-
смотренных экспериментом рамках


1 L i l l y , J. С., «Vocal behavior of the bot t le-
nose dolphin», Proc. Am. Philos. Soc. 106:
520—29 (1962).


они будут в одном помещении есть,
спать, играть и работать.


Цели человека: 1. Получить инфор-
мацию о способности дельфина к
обучению при такой строгой и дол-
гой изоляции с человеком. 2. Пробо-
вать учить дельфина «говорить» по-
английски и «понимать» английский.
3. Получить дополнительную инфор-
мацию, которая позволит правильно
сконструировать дом под водой.


Из еженедельных отчетов
М. Хау:


«...На то, чтобы «поладить» с Пите-
ром, ушла немалая часть времени,
проведенного нами вместе, и пока
дело идет неплохо. Конечно, не без
того, чтобы я побаивалась за себя,
я не «сильный храбрый мужчина».
Возможно, человек похрабрее и по-
сильнее раньше меня справился бы
с этой задачей.., но чего-то и я смог-
ла добиться. Первое время я входи-
ла в затопленное помещение в ре-
зиновых сапожках. Я уже знала, что
такое щипки Питера, и предпочита-
ла их избегать. Он здорово щипал-
ся... тогда я стала ходить с метлой.
Это его укротило; он хоть и
сопровождал меня, но я ус-
пешно защищала свои ноги от его
назойливого внимания. Через не-
сколько дней сапожки мне надоели,
и я их сбросила совсем. Метлу еще
продолжала носить с собой, но ско-
ро и она мне надоела. Я решила ид-
ти другим путем.


Да и Питер как будто почувствовал
что-то неладное и тоже захотел ис-
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Как выглядел 7-дневный предвари-
тельный эксперимент. Стоящая сле-
ва площадка, подвешенная на тро-
сиках, использовалась как постель.
Ванна была заполнена водой до


глубины 18 дюймов.


2,5-месячный эксперимент — Мap-
гарет Хау и Питер Дельфин пока-
заны в восточном конце затоплен-
ной комнаты. Позади Маргарет ви-
сит микрофон в защитной оболоч-
ке. Высота стенки, служащей для
задержки воды, равна 4 футам.
Маргарет прикасается карандашом
к поднятому носу Питера; его рот
открыт. Питер всегда может приб-
лизиться к Маргарет и прервать ее,
даже если она пишет.


2,5-месячный эксперимент — Марга-
рет Хау и Питер. Спальня Маргарет
расположена над подъемником и
окружена водонепроницаемыми за-
н и в е с к а м и . Маргарет поглаживает
Питера, который лежит вблизи его
зеркала, прикрепленного к возвыше-
нию. Зеркало наполовину покрыто
водой. Питер имеет возможность, на-
ходясь в одиночестве, «осмотретъ-
ся» в зеркало, «беседовать» и «ру-
а а т ь с я » со своим изображением.
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править положение. Вдруг начинал
вести себя очень ласково, и у нас со-
стоялись первые «сеансы нежности».
Они придали мне уверенности и яви-
лись наградой Питеру за «учтивость».
Мы все больше проникались довери-
ем друг к другу. Я стала ходить без
метлы. Питер по-прежнему меня со-
провождает и подталкивает клювом,
но чаще всего держит рот закрытым
и не щиплет меня. Когда он стиски-
вает мою ногу зубами, я поднимаю
страшный шум, кричу на него, брыз-
гаю водой, даже шлепаю его, если


мне больно, и тотчас ухожу из его
«зоны». Выжду, и обычно следует та-
кая реакция Питера: он поворачива-
ется на бок, машет мне грудным
плавником и замирает с закрытым
ртом. Я снова подхожу, говорю с
ним уже примирительно, и, если он
продолжает быть учтивым, мы во-
зобновляем игру, инцидент исчер-
пан. Если же он продолжает ловить
меня зубами... ему удавалось хит-
ростью приманить меня... я сержусь
по-настоящему и надолго порываю
с ним отношения. Это явно помога-


Общий вид морского бассейна, где
проводился эксперимент. На балко-
не— Маргарет с дельфином Пите-
ром, внизу виден дельфин Сисси
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ет.. что ни день, мы с Питером все
больше и больше ладим...».


Уроки, проходили неплохо... нача-
ли со счета и фигур. Но теперь при-


шлось остановиться... вернуться не-
сколько, назад, чтобы приучить Пите-


ра слушать, потом говорить. Похоже,
он разучился беседовать. Часто пере-


бивает меня. Должен быть порядок.
Я не могу его учить, если он каждый


раз, как только я открою рот, будет
кричать. Для записи он произнес
внятно... одно слово: «ball» («мяч»),
Оно выскочило у него, когда Питер
тараторил что-то свое, так что это
нельзя считать осмысленным. Но
произношение хорошее..., вполне
сравнимо с «ball» у Пэм 1.».


«...Некоторые уроки на этой недели
прошли совсем плохо. Питер взял
себе привычку скулить на одной но-
те... одно и то же, одно и то же...
и никак не хочет остановиться, что-
бы послушать меня. Мириться с этим
невозможно, и несколько раз я выхо-
дила из себя и по-настоящему кри-
чала на Питера. А бывает, что он слу-
шает очень прилежно..., и как будто
старается делать то, что нужно.


Я по-прежнему твердо убеждена, что
способна исполнить задуманное... но
пока у меня не получается. Я долж-
на заставить Питера уразуметь, что
он должен учиться. Только бы до-
биться этого, тогда будет толк. Бы-
вает, проведешь с ним пять уроков
и сыта по горло... потом начинаешь,
скажем, урок счета и вдруг видишь,
что Питер слушает... переворачива-
ется и смотрит на мячи; когда я на
них показываю, переводит взгляд на
меня... пробует разные звучания, при-
слушивается, когда я повторяю. Мо-
жет быть, Питеру просто не совсем
понятно, чего именно от него ждут.
Я должна это как-то выяснить...»


«...Сеансы звукозаписи с Питером
стали проходить лучше. Наконец-то
к нему вернулась способность слу-
шать! Я придумала хороший при-
ем, чтобы заставить его за-
молчать. Когда он ошибается, я
попросту тихо кладу пальцы на его
клюв или дыхало, и он смолкает. Я
повторяю... и он за мной. Похоже,
1 Пэмела — самка-дельфин,
тали до Питера.


с которой рабо-


он бросил эту противную привычку
нетерпеливо скулить, и наша сов-
местная работа идет куда лучше...»
«...Я вполне довольна действиями
Питера, если не считать его звуковых
эффектов. Он очень прилежен... ста-
рается изо всех сил... но то ли не
слышит, то ли просто нe способен
точно выговаривать слова. Может
быть, это еще придет... может быть,
нет. У него отчетливо получалось
«ball»; он неплохо воспроизводил
первый звук е слове «one» ...то есть
«wa»... и главное его достоинство,
что он тонко улавливает тональность.
А именно, когда я считаю «one, two,
three», на слове «three» (три) мой го-
лос часто звучит выше... и Питер час-
то копирует это повышение тона в
последнем из трех звуков. То же са-
мое относится к словам типа «triang-
le» и «hello». Я стараюсь всегда оди-
наково произносить одно и то же сло-
во... иногда это мне не удается, но
чаще всего интонация сохраняется,
и Питер начинает это улавливать.


Он несомненно упражнялся в произ-
ношении буквы «М» в слове «Мар-
гарет»... и убеждается, что «М» вы-
ходит неплохо, когда он слегка пока-
чивается, так что дыхало чуть при-
крыто водой. (Точно так же делала
Пэм.)...»


«...Когда звонит телефон... я обычно
не сразу к нему поспеваю... и по пу-
ти объясняю... Питеру: «телефон».
Он часто слушает, как я разговари-
ваю, и начинает издавать звуки...
очень громко, иногда старается пе-
рекричать... это забавно. Я его поощ-
ряю. Питер смотрится в зеркало...
разговаривает с собой... бранится...
брызгает на свое отражение водой.
Думаю поместить над ним микро-
фон, чтобы записать что-нибудь из
этих бесед. Разговаривая «наедине»
с собой, Питер теперь издает нема-
ло человекоподобных звуков. Инте-
ресно и многообещающе.


Единственное, чем я по-настоящему
недовольна,— неспособностью Пите-
ра внимательно слушать. Если он
скоро не научится этому, я, пожалуй,
заберу сюда Пэм. Питер говорит
много и громко, часто издает чело-
векоподобные звуки, но четко про-
износить ленится... и без конца пере-


бивает. Ладно, буду испытывать его
еще недельку 1...»


«...Я все чаще стараюсь работать с
Питером не в часы кормления. В та-
ких случаях очередное кормление
провожу возможно скучнее. Вывали-
ваю ведро рыбы в воду и оставляю
его одного. Он съедает всю рыбу,
но я не разговариваю с ним, не гла-
жу его и т. ,п. Замечаю, что Питер
все чаще старается привлечь мое
внимание человекоподобными зву-
ками. Я отзываюсь при каждой воз-
можности. Лежу ли в постели или
стряпаю,— если Питер обращается
ко мне человекоподобными звучани-
ями, я все бросаю и иду к нему или
как-то пытаюсь вовлечь его в беседу.
Когда он издает свисты и щелканья,
чтобы привлечь внимание, я не реа-
гирую. Они для меня лишены смыс-
ла, и я даю ему это понять.


Питер все больше увлекается игра-
ми, часто затевает их сам. Он умеет
довольно точно кинуть или боднуть
мяч мне, и я оказываюсь необходи-
мой участницей его игры... один он
редко играет этими предметами. У нас
две игры. Одна из них — «принеси»...
Питер приносит мне мяч, тряпку или
куклу, я бросаю доставленный пред-
мет, он мчится вдогонку и опять при-
носит мне его. Вторая игра— «лови»
...он подбрасывает мяч в воздух, в
мою сторону, часто мне удается его
поймать, и я бросаю мяч обратно.
Питер очень охотно возвращает мне
мяч. Оставить себе, «утаить» — тако-
го инстинкта у него нет и в помине.
Бывает, я вхожу и застаю Питера пе-
ред зеркалом, а мяч плавает в дру-
гом конце помещения. Несколько раз
говорю Питеру «мяч», и он, если хо-
чет играть, отправляется за мячом.
Трудно сказать, различает ли он мяч
и тряпку. Если, когда оба эти пред-
мета плавают на воде, я прошу Пи-
тера принести тряпку, он частенько
приносит мяч. Похоже, мяч ему боль-
ше нравится, и я допускаю, что он
пропускает мои слова мимо ушей,
делая то, что ему хочется. В таких
случаях я не беру мяч, продолжаю


1 Перед началом опытов обсуждали, работать
ли с Питером или с Пэмелой. Пэмела (как
мы убедились раньше) хорошо выговаривала
слова. Питер был активней, но произносил
хуже...







просить тряпку, и если он отказыва-
ется ее приносить, прекращаю всю
затею...»


«...Питер все лучше держится во вре-
мя занятий. Он очень внимателен,
слушает выше всех похвал, старает-
ся изо всех сил. Я ограничиваюсь не-
многими словами, добиваясь, чтобы
он их усвоил. Он слушает, повторя-
ет за мной, опять слушает. С выгово-
ром у него слабо, но модуляции и
высота тона с каждым днем даются
все лучше. Когда прослушиваешь за-
писи, общее звучание такое, словно
он и впрямь говорит по-английски.
Только пока неразборчиво. В разгар
какой-нибудь вечеринки это сошло
бы за разговор за соседним столи-
ком. «Музыка» английского языка
схвачена точно... глядишь, скоро по-
настоящему заговорит. Я очень до-
вольна...»


«...Жить круглые сутки вместе с дель-
фином—дело очень нелегкое. Я да-
же не подозревала, что будет так
тяжело. В отличие от собаки, от кош-
ки, от человека, дельфин ведет себя
скорее, как ваша тень, чем как това-
рищ по комнате. Если ему это по-
зволить, он от вас никогда не от-
станет. Если прохаживаться по ком-
нате вместе с Питером, то он все
время путается у ног... касается...
толкает... щиплет... иногда разговари-
вает (человекоподобными или дель-
финьими звуками). Он не отходит
ни на шаг. Если идти через комнату
к телефону, Питер непременно
встретит меня, как только я к нему
приближусь, и будет сопровождать,
толкая, пощипывая, шлепая всю до-
рогу. Можно говорить по телефону


полчаса: Питеру это не наскучит, он
не отвлечется, он будет рядом...
опять-таки, касаясь, толкая, пощипы-
вая, разговаривая, брызгая водой...»
«...1. Питер научился работать не
столько ради рыбы, сколько ради
самих уроков, а также ради моей по-
хвалы и ласки. Теперь Питер в любое
время суток вступает в разговор, ис-
пуская человекоподобные звуки и
соблюдая правило «говорить—слу-
шать»... не только во время кормле-
ния. Дошло до того, что Питер часто
сам меня зовет или первым загова-
ривает со мной, когда я рядом, и
оказывается, что следующий за этим
урок или разговор фактически был
начат Питером. Формально уроки
по-прежнему совпадают с кормлени-
ем, но рыба уже не играет роль воз-
награждения. Питер получает всю
положенную рыбу примерно за одно
и то же время, независимо от того,
идет ли урок хорошо или отврати-
тельно. Когда он плохо работает, он
получает свою рыбу и выговор от
меня. Когда работает отлично, полу-
чает от меня рыбу и похвалу».


«...Общие выводы о способности
дельфина к обучению: а. Трудно под-
считать объем информации, воспри-
нятой Питером в ходе этого экспери-
мента. Дельфины не только способ-
ны усваивать, они любят учиться,
учатся быстро и усвоили много та-
кого, о чем мы не догадываемся.
Приток информации ограничивается
нами. б. Дельфины способны нау-
читься играть вместе с кем-то. В на-
чале 2,5-месячного опыта Питер не
очень-то делился своими игрушка-
ми... он играл один, но часто первый
затевал игру с человеком, в. Питер


научился, как надо работать во вре-
мя урока звуков (выполнял указания
человека) и освоил новые звуки.
г. Питер научился обучать меня
д. Питер научился сдерживать свою
энергию, учитывая мою «человеке-
скую природу», е. Питер усвоил, что
может доставить мне огромную ра-
дость, но может и рассердить меня,


Успехи Питера в области голосовых
реакций: Выборки из магнитофонных
записей показывают шаг за шагом
следующие сдвиги. а) Питер преиму-
щественно издает щелканье, ред-
ко— человекоподобные звуки, пере-
бивает меня, б) Питер испускает все
больше человекоподобных звуков,
по-прежнему перебивает, в) Питер
начинает слушать, у него вырабаты-
вается навык разговора, г) Питер
учится молчать, когда я шикаю на
него... я могу его поправлять, д) Пи-
тер небезуспешно пытается подра-
жать моей речи, помня при этом о
необходимости слушать, потом гово-
рить, слушать — говорить...»


«Если дельфины такие ум-
ные...»
Часто нас спрашивают: «Если дель-
фины такие умные, почему они не
правят миром?». Желание повелевать
всеми остальными биологическими
видами и могучими ресурсами нашей
планеты отражает, по-моему, боль-
шую неуверенность в себе, глубокий
разлад в своих внутренних «мирах».
Наши страхи, наше озлобление прое-
цируются на других, находящихся
вне нашего «я»; в конечном счете,
управлять миром — то же, что уп-
равлять своей внутренней сущно-
стью.


Я глубоко убежден, что, если мы не
будем работать с дельфинами ува-
жительно, этично, ласково, они сно-
ва отвернутся от нас. Во времена
Аристотеля или незадолго до этого
дельфины явно «пришли» к челове-
ку. К 50-у году нашей эры, во вре-
мена римлян, они отвернулись от
человека и не возвращались вплоть
до нашего столетия. Но это лишь по-
ловина картины. Для полноты надо
сказать, что во времена Аристотеля,
человек обратился к дельфинам.
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лишь в этом столетии мы снова
: «ищем с ними контакта. Я склоняюсь


к взгляду, что обе стороны искали
контакта друг с другом по меньшей


мepe дважды: один раз между V и
II веками до нашей эры, второй


раз --уже в XX веке.


Тo, как люди эксплуатируют дельфи-
нов, не только позор для наших гу-


манистических идеалов, но и несом-
ненный подрыв возможного совме-


стного будущего. Если мы не хотим,
чтобы наши связи с ними оставались
общением с «умными животными»,
лучше с самого начала показать се-


бя с хорошей стороны. Пока что на-
ши взаимоотношения по сути дела


сводятся к тому, что дельфины раз-
влекают нас, да военные моряки на-
ходят им кое-какое применение.
Чтобы рассчитывать на более широ-
кие горизонты в будущем, нужен
более широкий кругозор в работе


с ними сегодня.


Возможно, слово «равенство» не сов-
сем подходит в случае человека и
дельфина. Дельфин может быть, как
я выражаюсь, «познавательным ров-
ней» человеку, и все равно психика
его останется для нас странной и
чуждой. Нам — и дельфинам — при-
дется переводить библейское «золо-
тое правило» на какой-то такой язык,
чтобы оно могло войти в обиход
между столь различными и распо-
ложенным друг к другу и к сотруд-
ничеству существами. Если предста-
вить себе дельфина в роли «друго-
го» из «золотого правила», то ни об-
лик, ни чуждость мышления как буд-
то не должны отвратить нас от него
(и наоборот). Поиск основ для ра-
венства следовало бы вести обеим
сторонам. Объединенные нации не
признают разделения людей по при-
знакам расы, цвета кожи или проис-
хождения. Воспользовавшись этим
подходом, как хорошим примером,
который следует распространить на
наше отношение к дельфинам и ки-
там, добавим сюда «биологический
вид». Новый критерий, в дополнение
к расе, цвету кожи, происхождению,
вере, гласил бы: «Независимо от
видовых и анатомических различий,
независимо от среды обитания, су-
щества с мозгом больше опреде-


ленной величины считаются «равно-
правными» с человеком».


Посмотрим с точки зрения гуманно-
сти на наше нынешнее общение с
дельфинами. Чтобы прочувствовать
положение дельфинов, представим
себе, что точно так же, как мы с ни-
ми, с человеческим родом обошлись
некие «пришельцы из космоса».
Итак, появляются пришельцы на сво-
их межзвездных кораблях. С виду
они не похожи ни на что известное
нам. Цель их— наловить людей, что-
бы показывать этих занимательных
умных животных в своих зоопарках,
цирках, школах, научно-исследова-
тельских институтах и университетах.
Развлечение и изучение — вот смысл
этого показа. Пришельцы обращают-
ся с нами так, как мы сейчас обра-
щаемся с дельфинами.


Пришельцы не могут жить на возду-
хе. В нашей атмосфере для них че-
ресчур много азота. Подобно тому
как атмосферный кислород — источ-
ник энергии для нашего организма,
на их планете источник энергии —
азот. Стопроцентный кислород спо-
собен отравить человека, 80% азо-
та -— опасная концентрация для при-
шельцев.


Пришельцы сталкиваются с трудно-
стями, как и мы в работе с дельфи-
нами. Первое время большинство
добытых образцов погибает. Причи-
ны гибели не очень-то понятны, да
пришельцы их как следует и не изу-
чают. Людей предостаточно, поэто-
му потери мало волнуют коллекто-
ров. Но когда оказывается, что не
выживает ни один образец, пришель-
цы начинают доискиваться, в чем де-
ло.


Лишь через много лет выясняется,
что людям для дыхания нужен кис-
лород. Первые образцы погибают
от удушья, потому что пришельцы
держат их в своих космических ко-
раблях в бескислородной атмосфе-
ре. И в итоге доставляют на свою
планету только анатомический мате-
риал для научного исследования.


Тем временем один из содержащих-
ся в резервуаре экземпляров людей
истолковывает исследования инопла-
нетных ученых как «попытки» ра-


зумных существ наладить общение».
Среди людей разгорается бурная по-
лемика: «Можно ли считать при-
шельцев такими же разумными, как
мы, на том основании, что они за-
хватили нас в плен? Может быть, это
всего-навсего кровожадные хищники
с высокоразвитой природной сме-
калкой (умные животные), но без
подлинно цивилизованной этики? Ка-
кие же они разумные, если человек
не видит от них ни бескорыстной за-
боты, ни настоящей справедливо-
сти?»


Экземпляр, в голове которого роди-
лась теория общения, начинает от-
зываться инопланетному ученому
сложными звуками и жестами.
И вскоре делает одно открытие. Ког-
да он пользуется обычными часто-
тами своей речи, не следует никако-
го ответа. Приходится понижать го-
лос на октаву или около того, чтобы
ученый вообще его услышал. Стре-
мясь поддержать интерес пришель-
цев, он, как может, подражает изда-
ваемым им звукам. Ему это все луч-
ше удается, и возбуждение пришель-
цев растет.


Заразившись всеобщим интересом,
многие инопланетные ученые про-
буют свои методы. Психолог изучает
условные рефлексы, физиолог воз-
действует на мозг, дрессировщики
готовят несколько экземпляров для
цирка. Людей заставляют издавать
для развлечения пришельцев «ум-
ные» звуки. Инопланетники, эксплуа-
тирующие пойманные экземпляры,
извлекают из них выгоду.


Тем временем в Инопланетной ака-
демии наук изучают доклад о подра-
жании людей речи пришельцев. Ут-
верждается программа исследова-
ний, автору открытия выделят не-
большие средства, чтобы он мог про-
должать поиск. Работая дальше, он
при поддержке людей, используя
электронику, изобретает способ об-
щения между видами. Связь уста-
новлена. Критерии чужого, челове-
ческого разума еще не определе-
ны, но людей допускают как равных
в общество пришельцев. Землю ре-
зервируют как туристскую достопри-
мечательность для инопланетных
ученых. Словом, все кончается «сча-
стливо».
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Независимо от вероятности «счаст-
ливого» конца в наших отношениях с
дельфинами и китами, нам следует
хотя бы попытаться найти путь друг
к другу.


Теперь суть наших работ, результа-
ты и планы ясны всякому, и все ждут
скорых чудес. Но я никогда не рас-
считывал и теперь не рассчитываю
на скорый «прорыв».


Чтобы по-настоящему узнать дельфи-
нов, надо много лет провести с ни-
ми вместе, пытаясь наладить обще-
ние. Я убежден, что эксперты по
дельфинам будут вооружены чутко-
стью, подготовкой, философией,
гибкостью, пытливостью, самоотре-
ченностью и личной увлеченностью,
которые необходимы в этом деле.


В настоящее время, как известно, не-
которые ученые, некоторые инжене-
ры и некоторые деятели определен-
ных правительственных учреждений
всерьез планируют поиск разумной
жизни вне Земли. Однако нет ника-
ких официальных данных, чтобы кто-
то разрабатывал планы, как сносить-
ся с этими существами, если их ког-
да-нибудь обнаружат. Говорить серь-
езно об исследованиях в этой обла-
сти еще не считается солидным; ис-
кать — да, общаться — нет. Как я уже
отмечал в предыдущей книге, для
науки важно заблаговременно про-
думать области будущего исследо-
вания. По-моему, нужно рассмотреть
возможные способы сношения с вне-
человеческими формами разумной
жизни, не дожидаясь, когда нам это
будет навязано. Надо решить, какие
люди, с какой подготовкой, с каки-
ми побуждениями будут осуществ-
лять первые контакты. Есть род лю-
дей, которых я не хотел бы видеть
зачинателями общения с другими су-
ществами. Следует тщательно взве-
сить, (какого рода люди лучше всего
подходят для таких контактов. Лора
уже человечеству обдумать, кому
доверить этот важный вид общения,
какими чертами и качествами жела-
тельно обладать этим людям.


Возможно ведь, что уже сейчас под
каким-нибудь важным грифом раз-
рабатывают сверхсекретные военные
планы встречи иных существ. На-
деюсь, что это нe так. Меньше все-


го нам нужен закрытый, секретно-
военный подход к этому вопросу.
Это означало бы, что первый кон-
такт осуществят неподходящие для
этого люди и, вероятно, навсегда
испортят общение. Тут нужна глас-
ность, нужно чтобы свежие, незако-
стенелые умы свободно обсуждали
новые возможности, пути и средст-
ва. Военный подход неизбежно бу-
дет основываться на наступательно-
оборонительной логике. Любозна-
тельность и доброжелательность, с
которыми необходимо подойти к та-
ким существам, военные умы, от-
правляясь на службу, оставляют до-
ма. Нам сейчас нужны в этой обла-
сти сведущие, надежные гуманисты,
настолько нужны, что, похоже, от
этого зависит, чем все кончится —
успехом или катастрофой невиданно-
го размаха.


Доктор Лео Сцилард несколько раз
встречался со мной в 1958 г. Инфор-
мацию, полученную в наших бесе-
дах, он использовал затем для прит-
чи о дельфинах и человеке *.


Притча эта выражала его гуманисти-
ческую этику и надежду, что физи-
кам удастся освободить чудовищные
источники энергии от власти воен-
ных. Из физика Сцилард превратил-
ся в проповедника-гуманиста. Когда
я впервые с ним познакомился, мы
оба работали в крупном медицин-
ском исследовательском учрежде-
нии. Оба были предельно далеки от
зла и разрушения. Сцилард только
что занялся поиском научных основ
человеческой памяти. В этой связи
он расспрашивал меня и многих дру-
гих ученых, работавших над мозгом.
К тому времени я завершил кое-ка-
кие исследования о дельфинах и как
раз решил уйти из упомянутого уч-
реждения, чтобы основать институт
для изучения дельфинов.


В своей притче Сцилард изобразил
некий «Венский институт», взяв за
образец нынешний Институт по ис-
следованию общения, который я тог-
да уже задумал и про который ему
рассказал. Действующие в притче
дельфины разрешают исключительно


1 S z i I a r d, L e o . Voice of the Dolphins
(1961),


благодаря своему интеллектуальному
превосходству многие человеческие
проблемы. Конечно, это фантазия.
Мы прозвали вид дельфина, способ-
ного на такие подвиги, в честь Сци-
ларда — Delphinas scilardiens, наде-
лив его чертами, отвечающими за-
мыслу притчи. Наша шутка позаба-
вила автора.
До того как Сцилард умер, мы еще
не раз с ним разговаривали. Я все
больше отдавался созданию нового
исследовательского института. Он все
больше уходил в развивавшееся тог-
да движение за запрет атомной бом-
бы.
Сегодня идеалы Сциларда мне бли-
же, чем были тогда. После того как
Китай начал гонку ядерного воору-
жения, опасность возросла. Возмож-
но, люди просто не успеют подойти
к подлинному общению с дельфина-
ми и китами. Возможно, все мы бу-
дем истреблены, прежде чем удаст-
ся осуществить эту мечту. Возмож-
но, фантазия Сциларда о разумном
сотрудничестве человека и дель-
на так и останется фантазией, пото-
му что не будет случая испытать и
реализовать ее. И вообще неизвест-
но еще, дойдет ли когда-нибудь де-
ло до разумного сотрудничества че-
ловека с каким-либо другим суще-
ством (даже превосходящим нас).
Мне хотелось бы увидеть, чем все
обернется. Был случай, один мой
друг задумал покончить с собой.
Мы проговорили целую ночь, в кон-
це концов он согласился не убивать
себя. (Я не уверен, что он непре-
менно лишил бы себя жизни не
будь того ночного разговора.) Так
или иначе, позднее он сказал мне,
что из всех моих слов самыми убе-
дительными и действенными для не-
го были такие: «Если ты покончишь
с собой, тебе уже не увидеть, чем
все обернется». .Надеюсь, что разру-
шители среди нас достаточно любо-
пытны, чтобы им хотелось «увидеть,
чем все обернется». Надеюсь также,
что oни сумеют держать в руках се-
бя и других в той мере, в какой это
необходимо, чтобы сохранить власть
над чудовищными силами и спасти
всех нас.


Перев. с англ. Л. Л. Жданова .
(Продолжение следует)


УДК 591.1
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Разум дельфина
Джон Лилли


Общение есть обмен
информацией между
двумя разумами


Соответственно, мы исходим в меж-
видовом общении из основного по-
стулата, по которому каждый дель-
фин наделен разумом. Объем разу-
ма дельфина, его возможности и сте-
пень организации есть функция раз-
меров мозга. У каждой особи —
свои рамки, обусловленные количест-
вом нейронов в мозгу. Уровень раз-
вития, выражающийся в деятельности
мозга и разума, зависит от естествен-
ного опыта и организованного обу-
чения каждой особи.


Разум любого дельфина весьма не-
обычен и заметно отличается от на-
шего разума. Вот и спрашивается:
насколько отличаются от нас дель-
фины? Сможем ли мы когда-нибудь
их понять? Смогут ли они когда-ни-
будь понять нас? Чем они на нас по-
хожи? Позволит ли некоторое сход-
ство перебросить первые мостики
взаимопонимания между разными
биологическими видами?


Я согласен с теми, кто заявляет, что
я или кто-нибудь еще должен пред-
ставить очень полную информацию о
разуме дельфина, прежде чем мож-
но будет поверить в его существо-
вание. Но ведь есть и такие, которые
вообще отрицают, что у дельфина
может быть разум. Вот с этими людь-
ми я решительно несогласен. Вооб-
ще доказать несуществование чего-
то весьма затруднительно. Поэтому
легче доказать наличие разума у


Окончание. Начало
№ 5.


«Природа», 1969,


дельфинов, если он есть, чем обна-
ружить его отсутствие. Люди, кото-
рые хотят, чтобы им доказали нали-
чие разума у дельфина (если он есть
вообще), предлагают провести опре-
деленные эксперименты, скажем,
проверить, какими абстрактными иде-
ями дельфины обмениваются. Вот
один такой эксперимент.


Дельфина изолируют в ванне и пред-
лагают ему последовательно решить
ряд возможно более остроумно со-
ставленных задач. По одному из ва-
риантов образуют как бы лесенку —
решение каждой последующей зада-
чи зависит от решения предыдущей.
Дельфина побуждают или учат ре-
шать совокупность задач, вознаграж-
дая его при этом за успех. Все это
время он не общается с другими
дельфинами. Как только дельфин
справится с заданием, устраивают
двухсторонний звуковой контакт c
другим дельфином. Зрительный и ме-
ханический контакты не допускаются.
Дельфин 2 изолирован в такой же
ванне, как дельфин 1. И тоже осна-
щен всем необходимым для реше-
ния задачи.


Дальше возникает главный вопрос:
сможет ли дельфин 1 передать дель-
фину 2 соответствующую информа-
цию, чтобы второй дельфин мог ре-
шить совокупность тех же задач так
же быстро или быстрее первого?
При этом надо предусмотреть следу-
ющее: 1, Задачи должны быть на-
столько новыми и необычными, что-
бы ни один дельфин не мог их знать
по своему прежнему опыту. 2. Зада-
чи должны быть достаточно трудны-
ми, чтобы время, необходимое для
их решения, поддавалось учету.
3. Трудность должна быть достаточ-


но велика, чтобы ни один дельфин не
мог сам, без помощи, справиться с
решением. 4. Задачи должны быть
настолько интересными для дельфи-
на, чтобы он трудился над ними, по-
ка их не решит. 5. Задачи должны
быть достаточно интересными для
первого дельфина, чтобы он заинте-
ресовал ими второго дельфина. 6. Все
задачи должны строиться с учетом
характера общения дельфин — дель-
фин или же так, чтобы дельфин 1 мог
преобразовать их в соответствии с
характером общения дельфин —
дельфин.


Этот подход кажется мне очень ин-
тересным, и я побуждал некоторых
ученых испытать его. Обычно иссле-
дователи делают ошибку уже с пер-
вых шагов, когда отбирают задачи и
обучают дельфина, как их решать.
Они забывают про некоторые из
сформулированных выше требований,
особенно про последние четыре —
о том, что задачи должны увлекать
дельфинов и вязаться с их познава-
тельной, волевой, перцептивной и
приемо-передаточной системами. Не-
сомненно, со временем будет про-
делано достаточное число таких эк-
спериментов в разных вариантах и
постепенно накопятся данные, что
могут и чего не могут передать друг
другу дельфины.


Программа исследований нашего ин-
ститута включает это направление ис-
следований. Чтобы располагать над- |
лежащим материалом для вышеупо-
мянутых опытов, нам нужно знать со-
держание сообщений дельфина. И си-
стема, которую мы разрабатываем,
предусматривает использование ряда
единых для нас и дельфинов симво-
лов. Эти символы дельфины будут







Биология 61


Сигнал «засечка» и его эхо. Произ-
веденному дельфином звуку отве-
чает обозначенная словом «сигнал»
кривая частоты в зависимости от
времени. Эхо подобно сигналу,сдвиг
во времени обусловлен отражением
от плоской поверхности в 250 фу-
тах (около 76 м) от дельфина. Про-
должительность сигнала (и эхо) —
примерно 0,3 сек. При расстоянии
в 250 футов отраженный звук на-
кладывается на сигнал и возника-
ют суммарные и разностные часто-
ты. Большую роль играет частот-
ная разность, равная примерно
4 кгц; благодаря этой «постоянной
частотной разности» дельфин знает,
что его отделяет от объекта опре-
деленное расстояние. Широкий слу-
ховой диапазон дельфина позволя-
ет ему также слышать сумму (сиг-
нала и перекрывающего эхо), кото-
рая показана штриховой линией,
уходящей за пределы 80 кгц


осмысливать по-своему, а мы — по-
своему. Идя по такому пути, мы ус-
танавливаем, какого рода задачи мо-
гут их заинтересовать.


Порой дельфины показывают нам,
что для них интересно, отдавая пред-
почтение какому-то роду задач. Мы
выясняем также, что вяжется с их ре-
цептивно - перцептивно-познаватель-
но-передаточноволевыми системами,
то ли в «естественно», то ли в искус-
ственно преподанном и усвоенном
контексте. По мере разработки сов-
местных символов можно составлять
задачи с их применением.


Всякий из нас обучался, получал в


Особый сигнал, разработанный
дельфином Чи Чи. Этот график под-
робно разбирается в тексте. На нем
отображены два высокочастотных
свиста, произведенных отдельно ле-
вым и правым устройствами. Ча-
стота «левого» свиста возрастает
0,3 сек. почти линейно по отноше-
нию к времени. «Правый» свист на-
чинается с запозданием, и следует
трель продолжительностью в 0,2 сек.
Нижняя пунктирная кривая пока-


детстве от родителей ежедневно
большой объем информации. Нам
представлялось усваивать то, что нам,
так сказать, по зубам в данном воз-
расте. Поступая в школу, мы уже
владеем основами речи и общения.
Можно сказать, что человек в детст-
ве осваивает язык в достаточном
объеме, чтобы решать задачи, пред-
лагаемые ему родителями и сверст-
никами, и, в свою очередь, предла-
гать им задачи. Вот и дельфинов сна-
чала надо обучить посредством по-
стоянного контакта какому-то общему
для обеих сторон языку, прежде чем
проводить предложенные опыты и
проверять их ум. Другие ученые не
разделяют этой точки зрения. Им ка-


зывает генерированную разностную
частоту; она находится в пределах,
различимых человеком (пределы
человека). Слуховой диапазон дель-
фина (пределы дельфина) гораздо
шире; афалина слышит «левый» и
«правый» свисты, разностную часто-
ту и суммарную частоту. Предпо-
лагается, что дельфин разработал
этот особый сигнал с отчетливо слы-
шимыми разностными частотами
для людей


жется, что мы быстрее добьемся ус-
пеха, если сначала продемонстриру-
ем существование у дельфина разви-
того интеллекта. Если они правы, то
психолог, владеющий методикой про-
верки интеллекта, смог бы выявить
степень его развития у дельфина за-
долго до того, как это будет сдела-
но посредством межвидового обще-
ния. Сторонники нашего способа по-
ка что не нарадуются способности
дельфина решать сложные цепочки
задач определенного рода.


Еще раз подчеркиваю важность прин-
ципа совместности, сотрудничества —
дельфин не должен терять интереса,
а исследователь испытывать удовлет-
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ворение от своей деятельности. Ве-


рится мне, что вживаясь в мир дель-


фина и приобщая дельфина к своему


миру, можно посредством межвидо-


вого общения учить и учиться решать


сформулированные выше задачи. Но


я не верю, что какой-нибудь психо-


лог, с т о и т т о л ь к о ему захотеть, в два


счета д о б ь е т с я желаемых результа-


тов. Работа с дельфинами — не крат-


косрочные опыты на животных с ма-


леньким мозгом, которыми занима-


ются большинство наших зоопсихо-


логов. Например, с генетически чис-


той расой крыс можно в несколько


месяцев добиться нужного результа-


та. Как крысы решают задачи, хоро-


шо изучено. И хорошо (хотя еще и


не исчерпывающе) описано, что они


умеют и чего не умеют делать.


Человек и дельфин, как мы устано-


вили в нашем институте, еще слиш-


ком далеки друг от друга, чтобы ре-


шать задачи, о которых шла речь,


быстро и л е г к о . В области голосовых


реакций мы достигли с дельфинами


кое-чего нового и необычного. До-


казано, чго в этой области дельфины


способны решать задачи, которых ни


одно другое животное (кроме чело-


века) не решает. Никакой попугай,


никакая майна, никакая обезьяна с


этим не справятся. Наши опыты под-


робно описаны и результаты изло-


жены дальше в этой книге.


Я не отвергаю то, что было д о с т и г -


нуто в психологии психоанализом.







Отрабатывая анализ на себе и ана-
лизируя других, я убедился, что
«психодинамический» взгляд на ра-
зум, предложенный психоаналитика-
ми, имеет фундаментальное значе-
ние для его понимания. Психоди-
намические формулировки направ-
лены на то, чтобы выявить процессы,
происходящие в разуме человека.
Этот метод не разделяет разумы по
группам, объединенным на основе
произвольных критериев типа «здо-
ровый» — «больной». Психоаналити-
ческий подход более точен и диф-
ференцирован, он воплощает более
совершенный метод исследования че-
ловеческого разума, использующий
догматическую разбивку на отдель-
ные категории.


Выше я говорил, что хотел выяснить
и описать возможности человече-
ского разума, попытавшись выйти за
пределы мыслей и поступков, под-
чиненных условностям. Разумеется,
трудно ожидать, чтобы дельфинам
были присущи нормы нашего мыш-
ления. И разумеется, трудно ожи-
дать, чтобы они мыслили такими же
категориями, как мы. Если нам вооб-
ще когда-либо удастся воспринять
образ мыслей дельфинов, то, конеч-
но, не на основе одних только наших
норм, а с учетом их норм. Одну из
моих лекций о дельфинах я начал
примерно так:


«Я хочу рассказать вам немного о
том, что мы узнали, изучая группу не
связанных условностями нудистов,
которые никогда не носили одежды.
Они не знают, что значит ходить на
двух ногах, у них нет собственности.
Они не могут написать своего имени.
У них нет торговли и универмагов.
У них нет ни радио, ни телевидения.
Нет очагов, нет печей, они вообще не
знают огня. Нет ни атомных, ни ядер-
ных бомб, нет электростанций. Нет
рукописей и книг. Нет библиотек и
картинных галерей. Несмотря на от-
сутствие всего этого, они вполне пре-
успевают. У них большой мозг и тон-
кий ум. У них есть хорошие средства
передвижения. К их услугам готовые
запасы пищи. Они понимают, что зи-
мой надо уходить на юг, а летом —
на север. Они успешно борются со
своими врагами, превосходя их умом
и подвижностью. Наконец, они на-
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столько расположены к нам, что спа-
сают нас, когда видят, что кто-то из
нас попал в беду».


Обычно дельфину прощают его на-
готу, даже забывают о ней. Столь
необходимая телу дельфина обтека-
емость была бы только нарушена
одеждой. Большинство людей, наблю-
дая дельфинов в океанариуме, не
замечают таких сторон их жизни, ко-
торые у нас обставлены условностя-
ми. Их привлекает грациозность
дельфинов, пластика и стремитель-
ность движений, проявление мощи.
Привычные для людей представле-
ния мешают им замечать, что дель-
фин испражняется или проявляет по-
ловую активность.


Поскольку разум, мозг, oбpаз жиз-
ни и обстановка неразрывно соеди-
нены сложными нитями всесторонней
обратной связи, человеческий и вне-
человеческий разум — мозг должны
пребывать в общей обстановке и по-
средством надлежащих сигналов и
взаимодействия налаживать единый-
или хотя бы основанный нa сотрудни-
честве и общении образ жизни. Осо-
бенности обстановки должны обеспе-
чить удовлетворение насущных нужд
и вместе с тем располагать к сход-
ному мышлению. Но этому должно
предшествовать долгое сосущество-
вание разума дельфина и разума че-
ловека.


Чтобы добиться должного взаимо-
действия разумов и накопления над-
лежащих данных, необходим посто-
янный, непрерывный контакт. Это
то же, что выращивать ребенка,—
нужно долго (много лет) и неустанно
(12—20 час. в сутки, 7 дней в неде-
лю, 52 недели в год) трудиться, на-
лаживая общение. Лучше всего идти
к межвидовому общению, воссозда-
вая образ жизни и обстановку, в ко-
торой мы сами учимся говорить и
действовать по-человечески.


Способность ребенка к имитации —
основной признак, убеждающий в
том, что ребенок усваивает общие
д л я окружающих его людей звуки.
Процессы испускания и восприятия
звука собственного голоса позволя-
ют нам сравнивать свои звуки со
звуками других, служащими образ-
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цом. И позволяют другим проверять,
насколько отработаны наши звуки,
соответствуют ли они общим, всеми
принятым речевым нормам. Сначала
мы прямо сопоставляем производи-
мые нами звуки с тем, что слышим
в эту минуту. Это — рабское, немед-
ленное подражание, или имитация
первого порядка. Я произношу ка-
кое-то слово, и ребенок повторяет
его за мной, как может. В дальней-
шем, услышав от меня какое-то сло-
во, ребенок отложит в «акустическом
мозгу» свое восприятие этого слова
и будет упражняться сам, сопостав-
ляя результат с моделью, хранящей-
ся в его памяти. Это — задержанное
подражание, или имитация второго
порядка. Ребенок уже не нуждается
в том, чтобы тотчас подражать мне.
Более или менее точно запомнив
сказанное мной, он воспроизводит
его потом, на досуге. Из-за этого
процесса запоминания с последую-
щим воспроизведением у детей по-
старше трудно проследить имитацию.
Зафиксировав звучание в памяти,
они воспроизводят его затем вдали
от источника.


Прямая имитация, когда подражаешь
человеку, для которого изучаемый
вами язык родной, и слушаешь его
поправки, оттачивает наши новые
критерии; так, родители своими по-
правками помогали нам овладеть
родным языком. Каковы же, насколь-
ко мы можем судить теперь, факто-
ры, необходимые для усвоения язы-
ка? Вот как они мне представляются:
1. Типичный для млекопитающих мозг
весом от 660 до 700 г. 2. Надлежа-
щий голосовой аппарат. 3. Возмож-
ность накопления звучаний в памяти.
4. Имитация первого «порядка (немед-
ленная) с исправлением ошибок дру-
гим человеком. 5. Имитация второ-
го порядка (задержанная).


Чтобы передающее устройство мог-
ло начать имитировать, слуховое уст-
ройство (я готов это подчеркивать
снова и снова) должно накопить сот-
ни тысяч звуковых образцов. Только
тогда мы сможем извлекать из на-
копителя в нашем мозгу большое ко-
личество звуков и пытаться их ими-
тировать, т. е. воспроизводить нашим
голосовым аппаратом.


В случае с попугаем и майной подра-
жание не воспринимается как попыт-
ка наладить общение. У ребенка же
имитация есть выражение такой по-
пытки. Важную роль здесь играет
различие, определяемое величиной
мозга. Попугай и майна довольно ус-
пешно воспроизводят своим голосо-
вым аппаратом ограниченное коли-
чество слов. Они не могут накопить
в своем маленьком мозгу достаточ-
но много акустических шаблонов;
в отличие от животных с мозгом
большой емкости у них нет ни нуж-
ного запаса шаблонов, ни способно-
сти составлять из них сложные соче-
тания. Речь, какой мы ее знаем, воз-
можна тогда, когда есть наготове ог-
ромное количество соответствующих
элементов, когда они легко доступ-
ны и быстро сочетаемы. Много лет
потрачено на работу с майной и по-
пугаями, однако ни один исследова-
тель до сих пор не может удовлетво-
рительно объяснить, как это получа-
ется, что они воспроизводят наши
слова. Здесь процесс имитации подо-
бен глухому тупику. Мозг этих птиц
попросту недостаточно емок, чтобы
пойти дальше превосходного выго-
варивания отдельных слов.


В 1957 г. я обнаружил способность
афалины имитировать звуки, произ-
водимые в ее окружении. Об этом
наблюдении рассказано чисто описа-
тельно в научной статье1 . Кое-что об
этом сообщено также и в «Челове-
ке и дельфине». Единственное преж-
нее письменное указание такого ро-
да мы находим у Аристотеля (III в.
до н. э.). Аристотель отмечал, что
голос дельфина на воздухе напоми-
нает голос человека и что дельфин
произносит гласные и сочетания глас-
ных, но комбинация гласных и соглас-
ных ему не дается. Примерно четы-
реста лет спустя Плиний Младший со-
кратил это описание так: «голос дель-
фина напоминает причитания чело-
века».


Видимо, Аристотель не задумывался
над тем, что звуки, издаваемые дель-
финами, являются имитацией, кото-
рая необходима, чтобы освоить на-
шу речь. Он видел и слышал, как
1 J. С. L i l l y . Vocal behavior of the bottle-
nose dolphin. «Proc. Am. Philos. Soc.», v. 106,
1962, p. 520.


дельфины подражают голосам лю-
дей, но не назвал это имитацией.
Естественные звуки, издаваемые
дельфинами на воздухе, напомнили
ему голос человека, произносящего
гласные и сходные с ними звуки. Но
ведь обычно дикий дельфин таких
звуков не производит ни на воздухе,
ни под водой.


Когда я подметил это явление в
1957 г., я еще не был знаком с со-
чинениями Аристотеля. Анализируя
ретроспективно мои записи звучаний
дельфина, сделанные при особых ус-
ловиях, я обнаружил, что некоторые
звучания напоминают либо спонтан-
но возникавшие в лаборатории, либо
произведенные мной звуки. Позднее,
проверяя способность другого дель-
фина к подражанию, мы быстро убе-
дились, что в его репертуаре имеют-
ся явные элементы имитации.


Конечно, выговор у Tursiops не блес-
тящий. Однако уже то, что он про-
износит нечто похожее на опреде-
ленные человеческие слова (только
что перед этим сказанные ему) по-
разительно и указывает на попытку
имитации. У большинства нет навыка
в распознавании речевых сигналов в
сильно искаженной передаче. Поэто-
му для многих, в том числе и ученых,
мои прямые магнитофонные записи,
демонстрирующие явление имитации,
оказались неубедительными. Тогда
мы придумали формы показа, не
предполагающие слушание и психо-
физическую оценку. Сообщение об
этих новых формах было напечатано
в «Science» 1. Привожу резюме от-
туда:


«В дополнение к обычному для дель-
финов способу подводного акустиче-
ского обмена, афалину Tursiops trim-
catus можно научить издавать звуки
дыхалом на воздухе. Используя со-
ответствующее поощрение (пози-
тивное закрепление) и приемы сти-
мулирования, можно изменить естест-
венный характер голосовых реакций.
Одна группа таких измененных зву-
чаний, по убеждению автора, напо-
минает человеческий голос («звуко-
подражание»). Физическому опреде-
лению, характеристике и демонстра-
ции поддаются такие аспекты, как
1 J. С. L i l l y . 1965, in General Bibliography.







совпадение числа и продолжительно-
сти отрывистых звучаний, последова-
тельно издаваемых человеком и дель-
финами. В 92% случаев такого обме-
на число звучаний, произведенных
Tursiops с точностью ± 1, равнялось
числу предшествовавших звучаний че-
ловека, издававшихся сериями от од-
ного до десяти». Ни одно другое су-
щество (исключение составляют осо-
бо одаренные люди) не было бы спо-
собно воспроизвести такой результат.
На первой стадии работы, с 1957 по
1961 г., нами использовалась обыкно-
венная человеческая речь — отдель-
ные слова, выражения, предложения.
Было обнаружено сходство между
тем, что произносилось нами и дель-
фином. Многочисленные примитив-
ные подражания нашей речи (мы на-
зываем их «человекоподобными зву-
чаниями») перемежались «шумами»,
среди которых преобладали обычные
(подводные) дельфиньи звуки, но из-
даваемые на воздухе (знакомые нам
по нормальному звуковому обмену
между дельфинами щелканья, свис-
ты, лай и блеянье).


По мере того как мы тем или иным
способом формируем голосовое по-
ведение дельфина, он начинает про-
изводить все больше и больше «че-
ловекоподобных» звуков. Пока что
мы не имеем способов непосредст-
венного преобразования печатного
слова в слышимое. Мы можем толь-
ко разными способами писать о зву-
ке, описывать звук, изображать его
графически. Ни один из этих спосо-
бов и даже все они вместе взятые
не передадут вам самого звука. И
все-таки можно столько рассказать о
разных сторонах урока с участием
дельфина и человека и узнать об из-
даваемых ими звуках, читая текст и
рассматривая диаграммы, что имеет
смысл постараться дать вам возмож-
ность составить более полное пред-
ставление об этих звуках.


Было сделано несколько выборок для
анализа произношения на звуковом
спектрометре. В эти данные входят
сонограммы одного и того же слова,
многократно повторяемого Питером
и Маргарет. Мы попытались транс-
крибировать выборки так, чтобы чи-
татель мог лучше представить себе,
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«Разговор» Маргарет с Питером за
5 месяцев до основного опыта.
1. Питер все чаще отзывается чело-
вероподобными звуками;
2. Питер изредка перебивает, но
уже вырабатывается навык разго-
вора: слушает — говорит, слушает —
говорит;
3. Слова, произносимые Маргарет,
не несут смысла, они взяты из
списка слогов, подобранных так,
чтобы дать представление дельфи-
ну о сочетаниях звуков


«Разговор» Маргарет с Питером
после трех суток опыта (10 августа
1965 г.)
1. Питер больше не издает щелка-
ний или каких-либо других дель-
финьих звуков;
2. Питер слушает, потом говорит.


Если он ошибается, Маргарет мо-
жет его остановить и начать снача-
ла;
3. Питер теперь воспроизводит
столько же звуков, сколько ему бы-
ло дано;
4. Питеру удается внятно передать
части слов;
5. Обработан меньший отрезок лен-
ты, даже в такой короткой выбор-
ке заметен прогресс


«Разговор» Маргарет с П и т е р о м по
окончании эксперимента (8 октяб-
ря 1965 г.)
1. Обратите внимание, что Марга-
рет произносит по слогам «baby»,
«block» и «basketball» и Питер
учится повторять за ней;
2. Обратите внимание, что в строч-
ках семь и восемь Питер наруша-
ет в разговоре очередность и тут
же его останавливают;
3. Обратите внимание, что Питер
отзывается преимущественно чело-
чекоподобными звуками, верно пе-
редает их количество, обычно хоро-
шо в о с п р о и з в о д и т высоту тона и
модуляции;
4. У p о к п р о х о д и т планово, под кон-
тролем, отдача и восприятие при
oбучении, соблюдение правила слу-
шать - говорить отработаны, так
что заметен сдвиг
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как протекает урок с дельфином Пи-
тером. Это не является попыткой точ-
но передать, какие звуки, издаваемые
дельфином, мы стремились, главным
образом, показать, чего достигли за
несколько месяцев человек и дель-
фин, выступая в роли учителя и уче-
ника. Способ транскрипции следую-
щий:


1. Читают одновременно две строки,
как в -нотной записи. Одна строка
обозначена МН (Маргарет Хау), дру-
гая— PD (Питер Дельфин).


2. Знак «с» обозначает щелканье,
свист или какой-нибудь иной звук
«дельфиньей речи». Иначе говоря,
серию щелканий можно изобразить,
как «ссссссс». Количество щелканий
здесь не учитывается, «ссссссс» не
означает, что их было шесть... просто
изображает серию щелканий.


3. Знак «х» обозначает человекопо-
добный звук, изданный дельфином,
но недостаточно отчетливый, чтобы
его можно было описать точно фо-
нетически. Иначе говоря «х» — попыт-
ка дельфина издать человекоподоб-
ный звук.


4. Если человекоподобный звук по-
лучался достаточно отчетливым, для
его фонетической передачи по-анг-
лийски ему дается предельно близ-
кое буквенное описание. Иначе гово-
ря, «oie» может быть попыткой вы-
говорить «воу»... без буквы «в».


5. Указания МН Питеру набраны бо-
лее мелким шрифтом, а слова, ко-
торые Питер должен повторить,—
прописными буквами. Пример: «По-
жалуйста, Питер, скажи, HELLO,
MARGARET».


6. Каждая выборка сопровождается
кратким резюме.


7. Транскрибированные выборки пе-
редают только аэрозвуки, запечат-
ленные на магнитофонной ленте.
Подводных звуков мы здесь не ка-
саемся.


Новые данные: двойная
фонация и стереофонация
Исследуя фонацию (посылку звуко-
вого сигнала) у дельфина, мы были
озадачены дублированием звучащего
устройства. Внутри открытого дыхала


воздухоносный проход, как и в на-
шем носу, раздвигается. По обе сто-
роны обращенного вверх, ко лбу,
дельфиньего «носа» есть полный на-
бор мешков, мышц, трубок и отдель-
ная звукообразующая мембрана.
Есть правое звучащее устройство,
каждое в своей половине «носа». Не-
которые элементы в правом аппара-
те обычно крупнее, чем в левом.


Наблюдая дельфина, который испус-
кал на воздухе человекоподобные
звуки, мы заметили, что обе сторо-
ны явно действуют независимо. Съем-
ка рапидом работы дыхала подтвер-
дила, что так оно и есть. Когда мы
просмотрели пленку с замедлением,
то увидели, что две стороны запира-
ющей носовой канал мускульной
пробки, или два «языка» (как мы их
теперь называем), использовались
раздельно при производстве аэро-
звуков. Применив более совершен-
ные и тонкие способы, мы смогли
показать, что дельфин умеет не толь-
ко испускать звуки каждым устрой-
ством в отдельности и разновремен-
но, но и смешивать два звуковых ря-
да, производя их одновременно или
переплетая.


Процесс особого рода смешивания
звучаний левого и правого устройст-
ва мы называем «стереофонацией».
Разработаны способы эксперимен-
тальной проверки этих данных.


Способы разные: можно слушать из-
даваемый дельфином звуки на сте-
реофонической аппаратуре или ана-
лизировать графики, или просматри-
вать снятые рапидом рентгенокино-
кадры. Каждый способ позволяет ос-
ветить какую-то свою грань исследу-
емого явления.


Теперь охарактеризую объект экспе-
римента и аппаратуру. Выходные сиг-
малы с двух гидрофонов усиливают
и записывают раздельно на две до-
рожки магнитофонной ленты — по
одной дорожке на каждую сторону.
Одновременно оба канала соедине-
ны с осциллографом. На экране при-
бора звуки фиксируются по-раэному.
Например: 1. При наложении друг
на друга в виде так называемого гра-
фика «X в зависимости от Y» на осях
X и Y электроннолучевой трубки.


2. Два канала можно передать на эк-
ране в виде двух раздельных во вре-
мени лучей. 3. Осциллограф позволя-
ет также получить графики по дан-
ным частотных анализаторов. Рапид-
ная рентгенокиносъемка помогает
нам проследить, что в каждом слу-
чае происходит внутри головы дель-
фина. Так что, при известном терпе-
нии, если все пройдет благополучно,
можно получить видимое анатомиче-
ское изображение того, что проис-
ходит в каждое мгновение при про-
изводстве разных звуков.


Можно подтвердить этот результат
объективными показаниями осцил-
лографа по тем же записям. Посту-
пающий с одной стороны головы
дельфина звук отклоняет луч на эк-
ране трубки прямо вверх и вниз, с
другой стороны — вбок. Следователь-
но, когда звук идет только от какой-
то одной стороны, осциллограмма
покажет перемещающуюся либо по
вертикали, либо по горизонтали тон-
кую прямую линию. Если раздельно
во времени поступают два звука,
сперва с одной, потом с другой сто-
роны, мы увидим, как две линии, вер-
тикальная и горизонтальная, образу-
ют на экране осциллографа крест.


Когда звук поступает с двух сторон
не раздельно, а в стереофонической
связи, луч чертит на экране сложные
узоры, отражающие соотношение
амплитуд двух звуков в каждый дан-
ный момент. Когда наблюдателю слы-
шится, что звук ходит у него в го-
лове взад вперед между ушами, луч
рисует круги и эллипсы разной вели-
чины и разного наклонения. Это осо-
бенно наглядно при идущих с обеих
сторон свистах. Но и при щелканьях
можно видеть сходные эллипсы,
сложные петли и иные фигуры, раз-
меры и наклон которых меняются с
каждым щелчком. Прослушивая длин-
ный ряд щелканий, мы видим на эк-
ране осциллографа изумительную
картину систематически меняющихся
сложнейших фигур.


Таким образом, связанные указанным
взаимоотношением внутри головы
дельфина звуки, издаваемые двумя
звучащими устройствами, являются пo
отношению друг к другу «стереофо-
ническими». Мы употребляем термин
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«стереофонический», чтобы показать,
что между этими звуками есть про-
странственно-временная связь, благо-
даря которой наш мозг толкует их
как поступающие из одного кажуще-
гося источника, расположенного вда-
ли от двух действительных. Так что
стереофонация — единственный в
своем роде произвольный физиоло-
гический процесс, известный пока изо
всех животных только у дельфинов.
Наш голосовой аппарат полностью
лишен этого стереофонического ка-
чества, присущего звуковому обще-
нию дельфина. Дельфин может пе-
ремещать кажущийся источник звука
из одной стороны головы в другую.
Он делает это без усилий, мягко,
плавко. Наше голосовое устройство
сосредоточено около средней плос-
кости, и слушающий воспринимает
наш голос, как исходящий из носа
и рта у этой плоскости.


Правый голосовой аппарат дельфина
обычно больше левого. Интересно,
как эта асимметрия отражается на
том, что дельфин способен делать
каждой из сторон. Тон некоторых
звучаний правого устройства может
быть ниже тона звучаний левого уст-
ройства. Впервые я столкнулся с не-
которыми из этих интересных свойств,
изучая голосовые возможности дель-
фина Чи Чи. Когда состоялось наше
знакомство, Чи Чи было примерно
двенадцать лет, и по части звукооб-
разования она намного превосходи-
ла «юнцов» Эльвара и Тольву, упо-
минаемых в «Человеке и дельфине».
Я подробно изучил ее голосовые ре-
акции.


У Чи Чи был отчетливый «личный сиг-
нал», какого мы не слышали больше
ни у одного дельфина. Звучанием он
резко отличался от «личных сигналов»
более молодых животных. Он явно
включал очень низкие частоты, более
низкие, чем слышанные нами у всех
других дельфинов. Сотрудники инсти-
тута без труда улавливали его на
границе диапазона различаемых на-
ми частот. Сигнал Чи Чи был непо-
хож на обычный «писк» других дель-
финов, который звучал на верхних
регистрах и заставлял нас напрягать
слух.


Я изучал, как Чи Чи издает этот


свист, методом частотного анализа и
другими методами. Наблюдая, видел,
что ее дыхало работает иначе, чем
у других дельфинов. Обычно, когда
они издавали под водой личный сиг-
нал, происходило длительное, плав-
ное сокращение верхней части проб-
ки только с одной стороны. Синхрон-
но: свисты и сокращения одной сто-
роны. А у Чи Чи, когда она под во-
дой издавала свой сигнал, сокраща-
лись обе стороны пробки, причем,
как мне представлялось, почти в про-
тивоположных направлениях, так что
верхняя часть мускульной пробки
причудливо извивалась.


Издаваемый сигнал анализировался
разными путями. Одно из самых важ-
ных полученных данных отражено на
рисунке, стр. 61 слева.


Произведенному дельфином звуку
отвечает обозначенная словом «сиг-
нал» кривая частоты в зависимости
от времени. Эхо подобно сигналу,
сдвиг во времени обусловлен отра-
жением от плоской поверхности в
250 футах (около 76 м) от дельфина.
Продолжительность сигнала (и эхо) —
примерно 0,3 сек. При расстоянии в
250 футов отраженный звук накла-
дывается на сигнал и возникают сум-
марные и разностные частоты.


Большую роль играет частотная раз-
ность, равная примерно 4 кгц; благо-
даря этой «постоянной частотной раз-
ности» дельфин знает, что его отде-
ляет от объекта определенное рас-
стояние. Широкий слуховой диапа-
зон дельфина позволяет ему также
слышать сумму (сигнала и перекры-
вающего эхо), которая показана
штриховой линией, уходящей за пре-
делы 30 кгц.


Этот график показывает изменение
частот свиста в зависимости от вре-
мени. Обратите внимание на два важ-
ных компонента, одновременно по-
являющихся в части графика. Один
равномерно растет, начинаясь от бо-
лее низкого значения частот. Другой,
беря начало от более высокого зна-
чения, в это же время падает. Обра-
тите также внимание, что график не
отражает отчетливо звучащих низких
частот. Эта «нехватка» низких частот
не была предсказана слушавшими
сигнал. Каждый из них отчетливо слы-


шал низкие частоты. А вот объектив-
ная запись не показала услышанного
всеми нами. Откуда же взялись низ-
кие частоты? Все были согласны, что
«воображение» тут не при чем.
Сама Чи Чи подсказала нам толкова-
ние. Она отлично умеет производить
один только возрастающий по часто-
те сигнал, без убывающего. Он подо-
бен личному сигналу молодого дель-
фина. Когда мы прослушивали возра-
стающий частотный компонент от-
дельно, без парного компонента, в
нем не было никаких низких частот.
Опыт с одним только убывающим
частотным компонентом дал такой
же результат. Другими словами, мы
слышали низкие частоты только тог-
да, когда Чи Чи производила оба
компонента вместе. Вот тут-то мы и
стали присматриваться к частотным
разностям.


Посмотрев на кривые частота — вре-
мя, вы увидите, что значения частот-
ной разности двух компонентов воз-
растают. Там, где две частотные кри-
вые пересекаются, разностная часто-
та равна нулю. Для всех остальных
точек значения нижней кривой, выч-
тенные из синхронных значений верх-
ней кривой, будут выше нуля. Таким
образом, ход частотных разностей
во времени аналогичен ходу субъек-
тивно слышимых низких частот. И зна-
чения их отвечают субъективно слы-
шимому. Иначе говоря, два высоко-
частотных компонента, взаимодейст-
вуя, генерируют частоты биений.


Если Чи Чи умышленно складывает
эти две частоты и если она воспри-
нимает биения, возможно, что сиг-
нал выработан ею для какой-то осо-
бой цели. Посмотрим, какая обста-
новка предшествовала тому моменту,
когда мы обнаружили этот сигнал.
Всех, кто соприкасался с Чи Чи, про-
сили разговаривать с ней громко на
обычном английском языке. И про-
сили не отзываться на «дельфинью»
речь, т. е. на производимые ею зву-
ки высокой частоты. Строение зву-
чащего устройства не позволяло ей
непосредственно производить прису-
щие нашим голосам очень низкие
частоты. И вот, как мне кажется, Чи
Чи, постоянно слыша наши голоса,
нашла способ, пользуясь своим
двойным голосовым аппаратом,
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Сигнал бедствия дельфина. Приве-
дены типичные образцы сигналов
бедствия, изданные совсем молодым
дельфином и животными постарше.
Обратите внимание, что частоты
произведенных звуков выходят за
пределы обычной для нашего вос-
приятия границы. Два верхних сле-
да обрываются у отметки 8 кгц; на-
чальная частота свистов — около
4 кгц. Два нижних следа получены
замедлением ленты и удвоением
диапазона частот; это позволяет по-
казать гармоники свистов. При за-
медлении в четыре раза (больше,
чем показано здесь) те же свисты
звучат подобно сирене воздушной
тревоги


производить низкие (самые


низкие из доступных ей) часто-


ты. Так появился сигнал, рассчитан-
ный на то, чтобы привлечь внимание
человека. Чи Чи совместила два варь-
ирующих во времени высокочастот-


ных ряда, и получился варьирующий


во времени низкочастотный ряд, от-
вечающий диапазону нашей обычной
речи. (Могут сказать, что я переоце-


ниваю мыслительные способности Чи
Чи; полагаю, что это не так. Может


быть, для дельфинов использование
явления биений частоты — обыден-


ное дело).


«Засечка»—
«перекладина»


Если посмотреть на кривую частоты
в зависимости от времени, отобра-
жающую сигнал Чи Чи, мы увидим,
что двойная кривая образует что-то
вроде буквы V, лежащей на боку <.
Нисходящая частотная кривая состав-
ляет одно, восходящая частотная
кривая — второе плечо (<). Исходя
из объективно зафиксированных час-
тот дельфиньей речи, назовем сиг-
нал (<)-о6разным.


У этого сигнала есть важное для нас
свойство: мы слышим нарастающий


низкочастотный звук. На графике час-


тоты — времени это отобразится в


виде «засечки» (/); введем тер-


мин— (/) |-образный сигнал. Дру-
гими словами, биение частот (<)об-


разного сигнала дает (/)I -образный


сигнал.


Кто не забыл школьную физику, за-


метит, что, когда одновременно нали-


цо две частоты, их сочетание дает
не только разностную, но и суммар-


ную частоту. Иначе говоря, при гете-
родинировании образуются и сум-
марная, и разностная частоты. Вни-


мательное рассмотрение фигуры, от-
вечающей (<)-образному сигналу,


показывает, что сумма парных частот
в каждое мгновение выразится в
виде прямой, или «перекладины», ко-


торую обозначим (—). Частоты этого
ряда гораздо выше двух исходных


частот, они выходят далеко за пре-
делы слышимого нами диапазона, но
вполне доступны для слуха дельфина.
Другими словами, если сопоставлять


возможности слуха обоих биологиче-
ских видов, то «перекладина» — рас-
считанный на дельфина, а «засеч-
ка» — рассчитанный на человека ре-
зультат преобразования частот. В це-


лом же преобразование (<)-образ-


ного сигнала дает комбинированный
сигнал («засечка — перекладина»).


На рисунке вверху приведены типич-
ные образцы сигналов бедствия, из-
данных совсем молодым дельфином
и животными постарше. Обратите


внимание, что частоты произведен-


ных звуков выходят за пределы обыч-
ной для нашего восприятия границы,


Два верхних следа обрываются у от-
метки 8 кгц; .начальная частота свис-|
тов — около 4 кгц. Два нижних


получены замедлением ленты и удво-


ением диапазона частот; это позво-
ляет показать гармоники свистов
При замедлении в четыре раза (боль-
ше, чем показано здесь) те же свис-


ты звучат подобно сирене воздушной
тревоги 1


Картина окружающего, которую со-
здают в мозгу испускающего сигна-
лы — «засечки» дельфина, восприни-


маемые обоими ушами и стереофо-


нически сочетаемые биения частот
должна быть очень интересной,
все равно, как если бы видимые на-
ми предметы светились: ближние -
красноватым, дальние — синеватым


светом, а в промежутке помещался
бы весь остальной спектр. Допустим


мы совсем близко видим красное пят-


но, а поодаль—какой-то голубой ма-
зок. И можно так истолковать


1 J. С. L i l l y . Distress call of the bottleno
dolphin. «Science», v, 139, 1963, p. 116.
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краски: красное пятно—рыба рядом
с нами, синий фон внизу — дно, а что-
то большое, зеленое, плавающее
между нами и дном — другой дель-
фин. Замена акустических частот би-
ения цветами — один из способов на-
глядно представить себе, каким ри-
суется дельфину его окружение.
(Опять, как это уже было выше, раз-
личие в организации мозга и воспри-
ятия окружающего заставляет нас
трансформировать «акустические об-
разы» дельфина в наши зрительные.)
Итак, «засечка» и другие, более
сложные сигналы, могут быть исполь-
зованы дельфином, чтобы посредст-
вом своего «длинноволнового сона-
ра» (как я его называю) получить
картину того, что его окружает. «Ко-
ротковолновый сонар» дельфина ра-
ботает на гораздо более высоких час-
тотах; проведенные нами в институ-
те измерения показали, что при этом
способе применяются частоты при-
мерно от 15 до 150 тыс. колебаний в
сек. В воде это соответствует длине
звуковой волны приблизительно от
10 до 1 см. Как показано нами и дру-
гими исследователями, этот звук со-
бран в луч с максимальным захватом
в направлении от верхней челюсти
вперед. Он состоит из коротких им-
пульсов с очень высокими амплиту-
дами (3 тыс. дин на см2, что на 140
децибел выше эталонного уровня в
0,002 дины на см2). Так как речь идет
о луче, который и при более корот-
ких волнах дает очень большую даль-
ность, он может быть использован,
чтобы подробнее исследовать пред-
мет, обнаруженный длинноволновым
сонаром. Изменяя длину волны, дель-
фин изменяет разрешающую способ-
ность своего гидролокатора: чем ко-
роче волна, тем меньшие детали раз-
личаются (вплоть до 1 см).


Представим себе, что дельфин (при
помощи «засечки») обнаружил что-то
интересующее его на каком-то рас-
стоянии слева. Он поворачивает го-
лову в нужную сторону, включает
«коротковолновый сонар» и прощу-
пывает предмет своим «акустическим
прожектором». Узкий пучок и корот-
кие волны обеспечивают разрешаю-
щую способность, которой «засечка»
и другие свисты с более длинной вол-
ной не могут дать. Чтобы «разгля-


деть» мелкие подробности, дельфин
повышает частоту излучаемых им-
пульсов до 150 тыс. колебаний в сек.
(длина волны — 1 см).


Вернемся к сигналу типа
«засечка»
Дельфина окружают удаленные на
разное расстояние объекты; оста-
ваясь на месте, он будет слышать
разные частоты. Если объекты при-
ближаются, частоты увеличиваются,
если уходят — уменьшаются. Соот-
ветственно, если дельфин и другие
объекты вместе с ним очень быстро
перемещаются в воде, воспринимае-
мые частоты биений эхо-сигналов от
этих объектов будут оставаться неиз-
менными, но Допплер-эффект возрас-
тания— убывания останется в силе
для объектов, не участвующих в дви-
жении. Это усложняет картину окру-
жающего, отображаемую в мозгу
дельфина — ведь надо учитывать за-
висимость частот не только от рас-
стояния, но и от времени.


Наш мозг способен переработать
лишь одну десятую акустической ин-
формации, которую обрабатывает
мозг дельфина. Дельфин может на-
копить для своих реконструкций ог-
ромное количество пространственно
распределенной акустической инфор-
мации; в его памяти, очевидно, запа-
сено, много моделей среды. Мы ли-
шены этих количественных преиму-
ществ. Другими словами, необходи-
мо долгое обучение, чтобы мы здесь
могли сравниться с дельфинами. А
может быть, учитывая ограниченные
возможности нашего мозга по срав-
нению с дельфиньим в этой сфере,
мы никогда их не догоним, во вся-
ком случае—в том, что касается
скорости вычислений.


Есть ли доказательства того, что дель-
фин использует «засечку» для длин-
новолновой гидролокации? Одним из
доказательств служит такой факт:
дельфин, помещенный в новую сре-
ду, издает серии сигналов-«засечек»,
однако через некоторое время пере-
стает их испускать. Это надо понимать
так, что вначале он использует «за-
сечки», чтобы составить акустическую
карту окружения. После этого изда-
вать их так часто незачем, потому
что дельфин и без того знает, опи-


раясь на последний произведенный
им звук, где он находится в каждое
данное мгновение. Его карта включа-
ет все препятствия, все стены, все
глубины и границы данной среды.
Дальше, он может перемещаться,
пользуясь только глазами или корот-
коволновым сонаром, чтобы прове-
рить, в какой точке внешней среды
и своей внутренней карты он нахо-
дится. Стоит чему-нибудь изменить-
ся в окружающей сфере, как дель-
фин тотчас принимается исправлять
свою внутреннюю карту. Мы наблю-
дали это буквально сотни раз.


Учитывая все сказанное, можно так
представить себе содержание разго-
вора двух дельфинов, обмениваю-
щихся свистами. У дельфина очень
большой мозг, близкий по свойствам
мощной вычислительной машине ши-
рокого назначения, следовательно,
очень емкий неокортекс. Поскольку
значительную часть его составляет
слуховая кора, у них, вероятно, раз-
работаны отвечающие отраженным
свистам (и щелканьям), а также бие-
ниям свистов символы (своего рода
стенография), которые обозначают
взаимосвязи и свойства разных объ-
ектов (в том числе самих дельфинов).
Например, дельфин (как мы это на-
блюдали много раз при разговоре
двух дельфинов), обращаясь к това-
рищу, начинает сообщение «засеч-
кой», верхний конец которой изги-
бает. Видимо, эти-то завитушки и пе-
редают оттенки смысла. Весьма
сильные перепады частот, характер-
ные для ()-образного сигнала, лямб-
да-сигнала «засечки» и некоторых
других сигналов, вероятно, обознача-
ют изменения на уровне целых боль-
ших смысловых категорий. Малые ва-
риации сигнала, биение частот двух
сторон, Допплер-эффект, когда кажу-
щийся источник перемещается меж-
ду правой и левой стороной, изме-
няют оттенки смысла. Словом, путей,
которые следует испробовать, хва-
тает, если только мы вообще хотим
разгадать «дельфинью речь» и пере-
вести ее на человеческий язык. По
крайней мере, у нас есть поддаю-
щиеся проверке гипотезы, которые
предстоит либо подтвердить, либо
опровергнуть.
Перевод с английского Л. Л. Жданова
УДК 591,1






