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					Эта страница была вычитана

единяются по нѣсколько, когда хотятъ перевернуть камень, съ цѣлью найти находящіяся подъ нимъ муравьиныя яйца. Павьяны Сѣверной Африки (hamadryas), живущіе очень большими стадами, не только ставятъ часовыхъ, но вполнѣ достовѣрныя наблюдатели видѣли, какъ они устанавливали цѣпь для передачи награбленныхъ плодовъ въ безопасное мѣсто. Ихъ храбрость хорошо извѣстна, и достаточно напомнить классическое описаніе Брэма, который подробно разсказалъ о регулярномъ сраженіи, выдержанномъ его караваномъ, прежде чѣмъ павьяны позволили ему продолжать путешествіе въ долину Менсы, въ Абиссиніи[1]. Извѣстна также игривость хвостатыхъ обезьянъ, заслужившихъ самое свое названіе (игрунки) благодаря этой чертѣ ихъ сообществъ, равно какъ и взаимная привязанность, господствующая въ семействахъ чимпанзе. И если среди высшихъ обезьянъ имѣются два вида (орангъ-утангъ и горилла), не отличающихся общительностью, то нужно помнить что оба эти вида, ограниченные очень небольшими площадями распространенія (одинъ живетъ въ Центральной Африкѣ, а другой на островахъ Борнео и Суматрѣ), по всей видимости представляютъ послѣдніе вымирающіе остатки двухъ видовъ, бывшихъ прежде несравненно болѣе многочисленными. Горилла, по крайней мѣрѣ, была, повидимому общительною въ былыя времена,—если только обезьяны упомянутыя въ Periplus были дѣйствительно гориллами.

Такимъ образомъ, даже изъ нашего бѣглаго обзора видно, что жизнь сообществами не представляетъ исключенія въ животномъ мірѣ; она, напротивъ, является общимъ правиломъ—закономъ природы—и достигаетъ своего полнѣйшаго развитія у высшихъ безпозвоночныхъ. Видовъ живущихъ въ одиночествѣ, или только небольшими семействами, очень мало, и они сравнительно немногочисленны. Мало того, есть основаніе предполагать, что, за немногими исключеніями, всѣ тѣ птицы и млекопитающія, которыя въ настоящее время не живутъ стадами или стаями, жили ранѣе сообществами, пока родъ людской не размножился на земной поверх-


	↑ Brehm, I. 82; Дарвинъ, «Происхожденіе Человѣка», глава III.—Экспедиціи Козлова (1899—1901) также пришлось выдержать подобную схватку въ Сѣверномъ Тибетѣ.



Тот же текст в современной орфографии 

единяются по несколько, когда хотят перевернуть камень, с целью найти находящиеся под ним муравьиные яйца. Павианы Северной Африки (hamadryas), живущие очень большими стадами, не только ставят часовых, но вполне достоверные наблюдатели видели, как они устанавливали цепь для передачи награбленных плодов в безопасное место. Их храбрость хорошо известна, и достаточно напомнить классическое описание Брэма, который подробно рассказал о регулярном сражении, выдержанном его караваном, прежде чем павианы позволили ему продолжать путешествие в долину Менсы, в Абиссинии[1]. Известна также игривость хвостатых обезьян, заслуживших само своё название (игрунки) благодаря этой черте их сообществ, равно как и взаимная привязанность, господствующая в семействах шимпанзе. И если среди высших обезьян имеются два вида (орангутан и горилла), не отличающихся общительностью, то нужно помнить что оба эти вида, ограниченные очень небольшими площадями распространения (один живёт в Центральной Африке, а другой на островах Борнео и Суматре), по всей видимости представляют последние вымирающие остатки двух видов, бывших прежде несравненно более многочисленными. Горилла, по крайней мере, была, по-видимому общительною в былые времена, — если только обезьяны упомянутые в Periplus были действительно гориллами.

Таким образом, даже из нашего беглого обзора видно, что жизнь сообществами не представляет исключения в животном мире; она, напротив, является общим правилом — законом природы — и достигает своего полнейшего развития у высших беспозвоночных. Видов живущих в одиночестве, или только небольшими семействами, очень мало, и они сравнительно немногочисленны. Мало того, есть основание предполагать, что, за немногими исключениями, все те птицы и млекопитающие, которые в настоящее время не живут стадами или стаями, жили ранее сообществами, пока род людской не размножился на земной поверх-


	↑ Brehm, I. 82; Дарвин, «Происхождение Человека», глава III. — Экспедиции Козлова (1899—1901) также пришлось выдержать подобную схватку в Северном Тибете.
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