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соевой окары способствовало увеличению массы гнезда при рождении 
поросят на 2,8%, в 21 день на 16,4%. Средняя живая масса одной головы 
поросенка в 21 день на фоне окары возросла на 12,5%.

Таким образом, использование соевой окары в качестве добавки 
к основному рациону свиноматок лактационного периода положитель-
но изменяет показатели белкового обмена и обеспечивает накопление 
энергетического резерва новорожденным молодняком, что способствует 
повышению приростов их живой массы. 
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ная деятельность

Муравьи относятся к тем предста вителям животного мира, 
которые наследуют от своих родителей и передают далее потомкам 
не толь ко инстинктивные поведенческие приемы, но и способность к 
обучению и элементарной рассу дочной деятельности. Причем во мно-
гих своих возможностях муравьи не уступают так называе мым «выс-
шим» животным, что будет продемонстрировано ниже.

Считается, что удиви тельные способности муравьев обеспечива-
ются исключительно «коллективным умом». Однако значительную роль 
в жизни семьи играют отдельные особи именно благодаря прекрасным 
способностям к запоминанию большого объема информации, обуче-
нию и элементарной рассудочной деятельности. Это под тверждается 
экспериментальными исследованиями и тем, что между этими индиви-
дуальными способностями у муравьев даже одного вида существуют 
значительные различия. Так, работу лучше выполняют более опытные 
муравьи и проявляют макси мум способностей к старости. Среди моло-
дых муравьев есть осо би медлительные и быстрые, сообразительные и 
«бестолковые», лидеры и подчиненные. И все они постоянно учатся у 
более опытных сородичей [1, 2, 3].

Прилежные ученики. Муравьи являются самыми прилеж ными 
учениками и учатся постоянно, а, попав в неожиданную си туацию, 
используют эти знания для принятия нужных решений. Опыт, приоб-
ретенный рабочим муравьем смолоду и в дальней шей жизни, служит 
ему до самой старости (эти насекомые живут до семи лет). При этом, 
чему - то научившись сами, муравьи сразу обучают своих собратьев. 
Благодаря инстинкту подражания уче ники с удовольствием повторяют 
все их действия. Под руковод ством умудренных знаниями воспитателей 
полученные моло дежью знания гораздо полновеснее самостоятельно 
приобретен ных навыков. И так из поколения в поколение! [1, 2].

Чтобы изучать по ведение муравьев, были разработаны различ-
ного рода лабиринты и установки, которые позволили проследить за 
способностями муравьев к ассоциативному обучению. Муравьи после 
нескольких уроков  безошибочно проходят сквозь сложный лабиринт 
от гнезда к источнику пищи, не имея возмож ности ориентироваться по 
своему пахучему следу. Муравьи могут находить правильный путь и за-
поминать его даже в лабиринте с десятью тупиковыми ходами. При этом 
они способны использо вать полученные в результате обучения навыки 
в совершенно но вой для них ситуации, что ранее казалось возможным 
только для «высших» животных  [1, 2, 3].
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Исследование способностей муравьев различных видов. Иссле-
дования показали, что стеклянный лабиринт достаточно быстро одоле-
вают степные муравьи, действуя в одиночку. Практически все фуражи-
ры, увидев приманку сквозь прозрачные стенки, непременно добрались 
до добычи по специальным норкам. У лу говых муравьев за четыре часа 
из сорока особей самостоятельно добрались только две - три. Но, ис-
пользуя их опыт, через опреде ленное время нашли корм еще восемь - 
десять фуражиров. У муравьев Мирмика вначале был тот же эффект, 
однако, освоив лабиринт, несколько разведчиков привели за собой до 
двухсот товарищей. Так что лучшие способности продемонстрировали 
степные муравьи. Луговые гораздо хуже справляются с трудной задачей 
и не способны последовать за лидерами. А лидеры муравьев Мирмика, 
вероятно, наделены прекрасной системой коммуникации, позволяющей 
им привести к найденной добыче целую группу фуражиров [1].

Ориентация и создание «карты местности». Муравьи - фуражиры 
и разведчики определяют направление движения по зри тельным ори-
ентирам - форме, цвету предметов на местности, а также по взаимному 
расположению небесных светил, например по положению Солнца. Для 
ориентации в своей среде обитания муравьям необходимо не только за-
поминать конкретные ориен тиры, но и использовать пространственные 
представления - со здавать мысленную «карту местности». При этом 
различным ориентирам муравьи придают разное значение, то есть у них 
су ществует иерархическая организация системы ориентиров. В нее му-
равьи в первую очередь включают точечный источник света, за ним - це-
почку вех и только потом - запах собственного следа. Муравьи быстрее 
запоминают геометрические признаки ориен тира в том случае, если он 
служит на «карте местности» указани ем пути в гнездо, а не к пище [1, 
2, 3].

Осуществление «логических операций». При оценке ориентаци-
онных возможностей муравьев использовали простую лабораторную 
установку с одиннадцатью «ветками», расположенными под определен-
ным углом друг к дру гу. Приманкой служила капля сахарного сиропа, 
наносимого на конец «ветки». Через каждые 10 мин приманку последо-
вательно переносили с «ветки» на «ветку», все больше увеличивая угол 
по отношению к исходному направлению. Первые же наблюдения по-
казали, что муравьи способны предложить значительно более интерес-
ный вариант опыта. Они стали быстро определять, на ка кой «ветке» ока-
жется приманка при очередном предъявлении. При этом эксперименте 
исключалось действие запахового следа на их органы чувств. То есть 
общественным насекомым свойст венно предвидение хода событий. 
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Удивление вызвала способность муравьев быстро усваивать алгоритм 
решения задачи. Это под твердило способность муравьев осуществлять 
определенные ло гические операции на уровне «высших» позвоночных 
животных [1].

Умение муравьев считать. Муравьи обладают некоторыми ма-
тематическими способностями в сочетании с совершенной системой 
коммуникации. Они могут оценивать количество объектов в пределах 
нескольких десятков и способны пе редавать эту информацию другим 
особям. Муравьи могут сообщать друг другу о ко ординатах объекта и 
его топологических особенностях. Кроме того, муравьи способны со-
вершать простей шие арифметические действия типа сложения и вычи-
тания с небольшими числами. При этом их знаковая «система счисле-
ния» напоминает римскую (!)[1, 2, 3].

Способность использовать орудия. Считается, что употребле ние 
вспомогательных средств («орудий») свойственно лишь по звоночным 
животным. А как же расценить способность некото рых муравьев специ-
ально применять природные «губки», чтобы принести в гнездо сочную 
пишу и воду? Мягкую ягоду или полужидкую пищу муравьи афено-
гастер собирают с помощью сухих кусочков древесины или пористых 
предметов и уносят их в гнездо. Такое целенаправленное поведение по-
зволяет муравьям обманывать своих менее «сообразительных» конку-
рентов. Круп ные и более сильные муравьи могут отогнать афеногастера 
от до бычи. И тогда, подобравшись к пище, муравей бросает на нее свой 
пористый материал и быстро убегает. Когда же появляется возможность 
подойти без риска, муравей забирает и уносит до мой свое вместилище 
с лакомой добычей.

Не раз в экспериментах муравьи желеобразную приманку уноси-
ли к себе в гнездо, и, чтобы перенести ее в гнездо, муравьи стали рас-
кладывать по по верхности пищи кусочки древесины, хвои, сухой земли. 
Покры ваемые желе материалы они уносили в гнездо и там слизывали 
или соскребали пищу [1, 2, 3, 4]. 

Таким образом, реальное поведение муравья представляет собой 
сложный комплекс целесообразных действий в конкрет ных условиях. 
Пластичность поведения необходима для рас ширения жизненных воз-
можностей особи. И ни в коей мере она не вызвана индивидуальными 
особенностями, возникши ми случайным образом. Гибкость поведения 
связана только с «мудростью» многоуровневой наследственной про-
граммы жиз недеятельности каждой особи. Основной поведенческий 
репер туар муравьев каждого вида закреплен генетически. И кроме того, 
программой предусмотрено включение в нужный момент механизмов 
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обучения и элементарной рассудочной деятель ности [1, 2, 3, 4].
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