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Мы привыкли, что общение-это прежде всего язык. Что такое язык? 
Учёные смогли ответить на этот вопрос лишь после того, как явным 
образом поставили его — а для этого им пришлось выйти за пределы 
повседневного языкового опыта. Соответственно, определение языка 
даётся не в лингвистике — науке о языке, а в семиотике — науке о знаках 
и знаковых системах. И даётся оно с использованием понятия «знак», 
которому следует уделить внимание прежде всего. 



Знак — это не только буква или цифра (а также музыкальная нота, 
дорожный знак или воинский знак различия). Кроме перечисленных, есть 
и знаки погоды (их чаще называют приметами или признаками), и знаки 
внимания, оказываемые одним человеком другому, и даже «знаки 
судьбы». Очевидно, объединяет перечисленные знаки то, что они:

1. сами по себе какие-нибудь воспринимаемые события или;

2. указывают на другие события или вещи;

3 являются воспринимаемыми.

Поэтому для того, чтобы утверждать наличие у каких-либо животных 
языка, достаточно обнаружить производимые и воспринимаемые ими 
знаки, которые они способны отличить друг от друга. 



Общение животных, биокоммуникация, связи между особями одного или 
разных видов, устанавливаемые с помощью приёма производимых ими 
сигналов. Эти сигналы (специфические - химические, механические, 
оптические, акустические, электрические и др. , или неспецифические - 
сопутствующие дыханию, движению, питанию и т. п. ) воспринимаются 
соответствующими рецепторами: органами зрения, слуха, обоняния, вкуса, 
кожной чувствительности, органами боковой линии (у рыб), термо- и 
электрорецепторами. Выработка (генерация) сигналов и их приём (рецепция) 
образуют между организмами каналы связей (акустическую, химическую и др. ) 
для передачи информации разной физической или химической природы. 
Информация, поступающая по различным каналам связи, обрабатывается в 
разных частях нервной системы, а затем сопоставляется (интегрируется) в её 
высших отделах, где формируется ответная реакция организма. Общение 
животных облегчает поиски пищи и благоприятных условий обитания, защиту 
от врагов и вредных воздействий. Без общения животных  невозможна встреча 
особей разного пола, взаимодействие родителей и потомства, формирование 
групп (стай, стад, роев, колоний и др. ) и регуляция отношений между особями 
внутри них (территориальные отношения, иерархия и т. п. ).



Всем животным приходится добывать пищу, защищаться, охранять 
границы территории, искать брачных партнеров, заботиться о 
потомстве. Для нормальной жизни каждой особи необходима точная 
информация обо всем, что ее окружает. Получение этой информации 
происходит посредством систем и средств коммуникации. Животные 
принимают коммуникативные сигналы и другую информацию о внешнем 
мире с помощью физических чувств - зрения, слуха и осязания, а также 
химических чувств - обоняния и вкуса.



У большинства таксономических групп животных присутствуют и 
одновременно функционируют все органы чувств. Однако в зависимости 
от их анатомического строения и образа жизни функциональная роль 
разных систем оказывается неодинаковой. Сенсорные системы хорошо 
дополняют друг друга и обеспечивают полную информацию живого 
организма о факторах внешней среды. В то же время, в случае полного 
или частичного выхода из строя одной или даже нескольких из них, 
оставшиеся системы усиливают и расширяют свои функции, чем 
компенсируют недостаток информации. Так, например, ослепшие и 
оглохшие животные оказываются способны ориентироваться в 
окружающей среде с помощью обоняния и осязания. Хорошо известно, 
что глухонемые люди легко научаются понимать речь собеседника по 
движению его губ, а слепые - читать при помощи пальцев.



Коммуникации птиц достигают высокого уровня развития, за 
исключением хемокоммуникации, имеющейся буквально у единичных 
видов. Общаясь с особями своего, а также других видов, в том числе с 
млекопитающими и даже с человеком, птицы используют главным 
образом звуковые, а также зрительные сигналы. Благодаря хорошему 
развитию слухового и голосового аппарата, птицы имеют прекрасный 
слух и способны издавать множество разных звуков. Стайные птицы 
используют более разнообразные звуковые и зрительные сигналы, чем 
птицы одиночные. У них существуют сигналы, собирающие стаю, 
извещающие об опасности, сигналы "все спокойно" и даже призывы к 
трапезе.



Коммуникативные сигналы млекопитающих были выработаны для 
общения между особями одного вида, но нередко эти сигналы 
воспринимаются и особями других видов, оказавшимися неподалеку. В 
Африке один и тот же источник иногда используется для водопоя 
одновременно разными животными, например, гну, зеброй и водяным 
козлом. Если зебра с ее острым слухом и обонянием чует приближение 
льва или другого хищника, ее действия информируют об этом соседей 
по водопою, и они соответственно реагируют. В этом случае имеет место 
межвидовая коммуникация.



Воспитание детенышей в дикой природе основано на подражании и 
выработке стереотипов; за ними ухаживают большую часть времени и 
наказывают, когда необходимо; они узнают о том, что съедобно, 
наблюдая за матерями, и учатся жестам и голосовому общению в 
основном методом проб и ошибок. Усвоение коммуникативных 
стереотипов поведения - процесс постепенный. Наиболее интересные 
особенности коммуникативного поведения приматов легче понять, если 
учесть обстоятельства, в которых используются разные типы сигналов - 
химические, тактильные, звуковые и зрительные.


