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Чтобы ответить на данный 

вопрос, можно, например, 

изучить условия, повлияв-

шие на эволюцию различных вы-

сокоинтеллектуальных животных, 

а затем проверить, воздействовали 

ли они также и на развитие наших 

пращуров. Как известно, некоторые 

млекопитающие и птицы (напри-

мер, слоны, дельфины, попугаи и 

вороны) справляются со сложными 

заданиями гораздо успешнее, чем 

другие животные. Но лучше всего 

помогут раскрыть загадку интел-

лекта наши ближайшие родичи — 

человекообразные обезьяны.

Эволюцию умственных способно-

стей у приматов (т.е. группы живых 

существ, к которой относятся чело-

векообразные и другие обезьяны, 

лемуры, лори, а также человек) спе-

циалисты объясняли по-разному. 

Исследования поведения орангу-

танов, которые вот уже более 13 лет 

проводит возглавляемая мною груп-

па приматологов, заставили нас по-

новому взглянуть на процесс разви-

тия мыслительных способностей, 

а заодно и попытаться дать исчер-

пывающий ответ на вопрос, почему 

одни животные умнее других.

Малоубедительные теории
Согласно одной из наиболее авто-

ритетных теорий, развитие выдаю-

щихся умственных данных у прима-

тов произошло вследствие сложной 

организации их социальной жизни. 

По мнению сторонников гипотезы, 

достойное место в сообществе до-

стигается за счет способности особи 

поддерживать наиболее выгодные 

для себя взаимоотношения с други-

ми членами группы, а также умения 

быстро оценить социальную ситуа-

цию (например, принять решение, 

стоит ли оказывать помощь союз-

нику, подвергшемуся нападению 

другого животного). Таким образом, 

наличие социальной организации 

способствует развитию интеллек-

та, поскольку наиболее смышле-

ным особям удается наилучшим 

образом застраховать свою жизнь 

от превратностей судьбы, а, значит, 

они имеют и самые высокие шан-

сы передать свои гены потомству. 

Однако подобный макиавеллизм 

выгоден далеко не всем видам при-

матов, а потому теория представля-

ется не слишком убедительной.

Зарождению интеллекта у при-

матов могли способствовать и дру-

гие обстоятельства, например, тру-

доемкость поиска пищи. В таком 

случае преимущество могли полу-

чить животные, способные изобре-

тать эффективные способы добы-

вания труднодоступного корма или 

запоминать, где находятся богатые 

источники пищи в то или иное вре-

мя года.

На наш взгляд, главная роль в эво-

люции интеллекта принадлежит со-

циальному обучению. Ум человека 

развивается на протяжении всей 

жизни. На первых порах ребенок 

учится под руководством терпели-

вых взрослых. Без сильной соци-

альной поддержки даже потенци-

альный вундеркинд обречен стать 

посредственностью. Исследователи 

утверждают, что социальное обу-

чение имеет место и в сообществах 

человекообразных обезьян. Я по-

пытаюсь доказать, что животные, 

которых мы называем «умными», 

способны перенимать друг у друга 

новаторские способы решения раз-

личных проблем. Иными словами, 

я считаю, что культура способству-

ет развитию интеллекта.

Я пришел к такому выводу в топ-

ких болотах западного побережья 

индонезийского острова Суматра, 

где мы с коллегами наблюдали за 

орангутанами, единственными ази-

атскими представителями крупных 

человекообразных, чей ареал оби-

тания ограничен островами Борнео 

и Суматра. В отличие от своих аф-

риканских родственников, шим-

панзе, орангутаны обладают более 

спокойным нравом и менее общи-

тельны. Но качества, необходимые 

для формирования культурного со-

общества, мы обнаружили и у этих 

замкнутых существ.

Что 

способствовало 

возникновению 

уникальных 

интеллектуальных 

способностей 

у человека, точнее, 

у наших предков-

гоминидов?
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ОБЗОР: РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТА

� Орангутаны, населяющие одно из болот на о. Суматра, используют орудия для до-

бывания пищи.

� Такое неожиданное открытие подсказало ответ на давно волновавший исследовате-

лей вопрос: почему некоторые животные отличаются высоким уровнем интеллекта?

� Ключевую роль в развитии интеллекта играет культура. Приматологи определяют 

ее как способность животных обучаться навыкам, изобретенным другими особями, 

посредством наблюдения за их действиями. Культура делает представителей фауны 

более изобретательными и способствует повышению интеллектуального потенциала 

вида в целом.

Населенное оран-
гутанами болото 
Клюит утопает 
в пышной расти-
тельности. Автор 
статьи обнаружил, 
что в такой богатой 
биологической 
системе обезьяны, 
которые обычно 
ведут одиночный об-
раз жизни, отлича-
ются пора зительной 
общительностью

ИНДИЙСКИЙ 

ОКЕАН
МАЛАЙЗИЯ

Местечко 
Суак-Балим-
бинг на бо-
лоте Клюит
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Болотные технологии
Болота привлекли нас потому, что 

здесь водится особенно много оран-

гутанов. В отличие от засушливых 

лесов, сырые топи круглый год изо-

билуют кормом и, таким образом, 

обеспечивают существование круп-

ной популяции этих человекообраз-

ных. Мы работали на болоте Клюит 

неподалеку от местечка Суак-Балим-

бинг. Орангутаны чувствуют себя 

здесь как в раю, однако для нас, 

исследователей, топкая грязь, бес-

численное множество насекомых, 

ужасающая жара и влажность пре-

вратились в сущий ад.

Одно из первых же открытий, 

сдела нны х на ми, повергло 

нас в шок. Оказалось, что бо-

лотные орангутаны умеют 

изготавливать разнообраз-

ные орудия и пользоваться ими. 

Несмотря на то, что в неволе эти 

человекообразные охотно манипу-

лируют различными предметами, 

никакими сведениями о подобной 

деятельности в дикой природе зоо-

логи до сих пор не располага ли. 

Орангутаны области Суак исполь-

зовали свои инструменты, чтобы 

выуживать ими муравьев и терми-

тов из их жилищ и извлекать мед 

из гнезд пчел (главным образом, 

лишенных жала). Мы не раз наблю-

да ли, как животные вниматель-

но осматривают стволы деревьев 

в поисках небольших отверстий, 

служащих для вентиляции ульев. 

Обнаружив такую дыру, орангутан 

пристально разглядывал ее, а за-

тем пытался просунуть в нее палец, 

который чаще всего оказывался не-

достаточно длинным. Тогда живот-

ное выбирало подходящий тонкий 

прутик, проталкивало его в отвер-

стие и начинало осторожно водить 

им взад-вперед. Затем обезьяна из-

влекала палочку, слизывала с нее 

мед и снова опускала в гнездо. Свои 

орудия животные, как правило, за-

жимали в зубах, в руки они брали 

только большие палки, предназна-

ченные для раскалывания твердых 

стен термитника.

Кроме того, орангутаны использо-

вали инструменты, чтобы извлечь 

семена из плодов дерева, называ-

емого неезия (Neesia). Дерево за-

щищает свои семена, заключив их 

в необычайно прочную скорлупу. 

Однако когда плод созревает, оболоч-

ка начинает растрескиваться, тре-

щины мало-помалу расширяются, 

обнажая аккуратные ряды бурых се-

мян размером с фасолину, снабжен-

ных красивыми отростками красно-

го цвета, в которых содержится 80% 

масла. Но даже из лопнувшей скорлу-

пы не так-то просто извлечь лаком-

ство, т.к. его защищают очень острые 

иголки. Однако орангутаны болота 

Клюит оказались весьма находчи-

выми: они отламывали с дерева ко-

роткие прямые прутья, зажимали их 

в зубах и вставляли в трещины скор-

лупы. Водя прутиком вверх-вниз, жи-

вотные отрывали семена от стебель-

ков, которыми они прикрепляются к 

внутренней поверхности скорлупы, а 

потом просто вытряхивали содержи-

мое плода себе в рот.

Использование 
орудий труда и культура
Чем можно объяснить столь горячее 

пристрастие орангутанов болота 

Клюит к использованию орудий — 
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качество, которого почти начисто 

лишены их сородичи, обитающие 

в других местах? Мы предположи-

ли, что все дело в особенностях сре-

ды обитания животных. Большая 

часть орангутанов, которых ранее 

изучали исследователи, живет в за-

сушливых лесах. Между тем при-

родная среда болот гораздо богаче 

и разнообразнее. Но как ни заман-

чиво звучит наша «экологическая 

гипотеза», она не объясняет, почему 

орангутаны, живущие за предела-

ми болота Клюит, полностью прене-

брегают этими богатыми источни-

ками корма, а также не используют 

никаких приспособлений, чтобы 

добывать семена из скорлупы или 

выуживать насекомых из гнезд.

Учитывая, что плотность попу-

ляции орангутанов области Суак 

очень высока, что приводит к се-

рьезной конкуренции за источники 

корма (как тут не вспомнить мудрую 

поговорку: «Голь на выдумки хитра»), 

мы предположили, что животные 

научились добывать труднодоступ-

ную пищу в борьбе за выживание. 

Однако сладкие и питательные 

лакомства, доступ к которым и об-

легчают всевозможные приспосо-

бления, занимают верхние строки 

в списках гастрономических пред-

почтений всех орангутанов, а зна-

чит, должны быть вожделенной до-

бычей этих обезьян повсеместно. 

Ведь хорошо известно, например, 

что, где бы ни жили орангутаны, 

они готовы терпеть болезненные 

укусы пчел, лишь бы добраться до 

их гнезда и полакомиться медом. 

Таким образом, эта гипотеза выгля-

дит тоже малоубедительно.

Наконец, вполне возможно, что 

новаторские методы добычи пищи 

болотных орангутанов были приду-

маны парой-другой сообразитель-

ных животных, а затем распростра-

нились и укоренились в популяции 

бла годаря том у, что и х освои ли 

и другие особи, наблюдавшие за 

успехами «изобретателей». Иными 

словами, использование орудий ста-

ло порождением культуры. Главная 

трудность при изучении данного яв-

ления в сообществах диких живот-

ных заключается в том, что невоз-

можно определить, действительно 

ли наблюдаемая особь изобретает 

некий новый подход, или она демон-

стрирует хорошо освоенную прежде, 

но редко практикуемую манеру по-

ведения. В лабораторных условиях 

орангутаны способны к социально-

му обучению, но не известно, при-

суще ли им такое поведение в есте-

ственных условиях. А потому, чтобы 

понять, стал ли тот или иной образ 

действия порождением культуры, 

исследователям приходится исполь-

зовать сложную систему критериев. 

Во-первых, изучаемый навык дол-

жен варьировать географически, а 

там, где он имеется, — представ-

лять собой одну из обычных форм 

поведения животных (первое об-

стоятельство указывает на то, что 

навык был изобретен в каком-то 

определенном месте, а второе — что 

он распространился и закрепился 

в популяции). Поведение орангута-

нов популяции Суак в полной мере 

удовлетворяет обоим критериям. 

Во-вторых, необходимо исключить 

более простые объяснения проис-

хождения навыка, напрашиваю-

щиеся исходя из характера его ге-

ографического распространения, 

но не учитывающие роли социаль-

ного обучения. Именно из этих 

Большинство орангутанов никогда не изготавливает орудия и не пользуется ими. Однако популяция, обитающая на болоте Клюит, 
составляет исключение: здешние обезьяны используют различные инструменты. Самое простое орудие — палка, с помощью 
которой животные добывают муравьев, термитов и пчелиный мед. Попытки извлечь мед из гнезда пчел руками (слева), как 
правило, заканчиваются неудачей. Тогда орангутаны просовывают прут в дупло и, зажав его в зубах, осторожно водят взад-вперед 
(белая стрелка). Вытащив палку из отверстия, они слизывают с нее мед (справа)
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соображений мы сбросили со сче-

тов нашу «экологическую гипотезу». 

И, наконец, третий и самый стро-

гий критерий: следует отыскать та-

кое географическое распределение 

данной формы поведения, которое 

можно объяснить только влиянием 

культуры. Один из вариантов по-

добного географического распре-

деления — присутствие характер-

ных поведенческих особенностей 

в од ной местности и их отсутствие 

в других областях, отделенных от 

первой неким естественным ба-

рьером. В случае с орангутанами 

из Суак прояснить картину помо-

гает наличие неезии. Это дерево 

(как и орангутаны) встречается на 

обоих берегах широкой реки Алас. 

Но если болото Синкил, раскинув-

шееся к югу от болота Клюит на том 

же берегу Алас, буквально устелено 

«орудиями труда» орангутанов, то на 

болоте Бату-Бату, расположенном 

на противоположном берегу реки, 

они начисто отсутствуют. Зато мы 

не раз находили там разбитые пло-

ды неезии — свидетельство того, 

что местные орангутаны просто 

раскалывают их, точно так же, как 

их сородичи с острова Борнео, в от-

личие от обезьян с болота Синкил, 

которые вычищают палочкой лако-

мые семена.

Толерантное сообщество
Почем у же орудиями нау чились 

пользоваться только орангутаны 

облас т и С уа к? Чт обы о т ве т и т ь 

на вопрос, мы провели детальное 

сравнение всех изученных попу-

ляций этих животных и обнаружи-

ли, что обитатели Суак не только 

взяли на вооружение различные 

орудия, но и овладели большим 

количеством новаторских поведен-

ческих навыков. Мы установили, 

что сообщества, в которых живот-

ные наблюдали за действиями сво-

их соплеменников, обладали более 

разнообразным репертуаром при-

обретенных умений и новаторских 

идей, чем те, где возможностей об-

у чаться было меньше. Такая же 

связь была выявлена и для попу-

ляций шимпанзе. Неудивительно, 

что подобная зависимость отчет-

л и ве е п р о с ле ж и в а л ась п ри до -

быче пищи, т.к. для того, чтобы 

перенять новый метод добычи ла-

комства, нужно наблюдать за дей-

ствиями сородича с более близкого 

расстояния, чем, скажем, при за-

имствовании коммуникационного 

сигнала.

Проанализировав различия в по-

ведении орангутанов разных по-

пуляций, мы обнаружили еще одну 

любопытную деталь. Если во всех 

сообществах в тесном длительном 

контакте находятся лишь детеныши 

со своими матерями, то в «племени 

Питательные семена неезии (внизу слева) окружены острыми иголками, 

защищающими их от зубов голодных зверей. Чтобы не пораниться, орангутаны 

Суак счищают кору с прямой короткой веточки, зажимают ее в зубах и засовывают 

в трещину созревающего плода (справа). Водя инструментом вверх-вниз, животное 

отрывает семена от внутренней поверхности скорлупы. На снимке в центре показан 

небольшой плод неезии, из которого торчит орудие труда орангутана
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Суак» взрослые особи не брезгуют 

общением друг с другом даже во вре-

мя кормежки. В отличие от орангу-

танов всех других известных попу-

ляций, они регулярно делятся друг 

с другом пищей (напри мер, мясом 

пойманного лори). Такое необычное 

для этих обезьян поведение дает 

возможность их менее опытным 

сородичам приближаться к взрос-

лым изобретательным соплемен-

никам во время добывания пищи 

и неоднократно наблюдать за их 

действиями, а затем самостоятель-

но отрабатывать их. Новаторский 

прием сможет закрепиться в по-

пуляции только в том случае, если 

в ней «образцы для подражания» 

достаточно терпимы к себе подоб-

ным. Итак, чем крепче социальные 

связи между животными, тем выше 

вероятность того, что новый по-

веденческий принцип закрепится 

в группе — поэтому в толерантных 

сообществах обнаруживается наи-

большее количество «продвинутых» 

форм поведения.

Культурные корни 
интеллекта
Наши наблюдения за орангутанами 

позволяют предположить, что куль-

тура, т.е. социальное овладение осо-

быми поведенческими приемами, 

способствует не только развитию 

интеллекта у отдельных животных, 

но и ведет к повышению общего ин-

теллектуального уровня популяции. 

Механизмы обучения, помогающие 

животным перенимать навыки у 

соплеменников, у разных видов не-

одинаковы. Поведение человеко-

образных обезьян как в природе, 

так и в неволе весьма любопытно: 

приматы с легкостью обучаются не-

простым операциям, следя за дей-

ствиями сородичей. Способность 

к решению сложных когнитивных 

задач дикие орангутаны, шимпан-

зе и гориллы нередко приобретают 

в результате наблюдения за пове-

дением себе подобных и индивиду-

альной практики (т.е. почти так же, 

как учатся дети). Орангутаны попу-

ляции Суак овладели хитроумным 

приемом добывания корма потому, 

что имеют больше близких контак-

тов и возможностей перенимать 

опыт, чем их менее общительные 

сородичи из дру ги х поп уляций. 

Иными словами, социальное обу-

чение может поднять интеллекту-

альные способности животного на 

более высокий уровень.

Чтобы оценить роль социальной 

составляющей в эволюции интел-

лекта, п роведем вообра жаем ы й 

эксперимент. Представим себе жи-

вотное, полностью обеспеченное 

пищей и безопасным кровом, но вы-

нужденное развиваться в условиях 

абсолютной социальной изоляции. 

Подобная ситуация может сложить-

ся при отсутствии контакта между 

поколениями животных, или когда 

покинувшие родительское гнездо 

детеныши вынуждены в одиночку 

противостоять враждебному окру-

жающему миру. Предположим, что 

некая самка неожиданно изобре-

тает новый эффективный способ 

раскалывания скорлупы орехов, 

Орангутаны живут на обоих берегах ши-
рокой реки Алас, где повсеместно растет 
неезия (фото). Но если местность болота 
Синкил (карта) буквально усеяна «орудия-
ми труда» животных, то обезьяны, населя-
ющие болото Бату-Бату на другом берегу 
реки, не умеют извлекать семена неезии 
с помощью палок. Изобретательные при-
маты не могут научить соседей пользовать-
ся инструментами, поскольку им не пере-
браться на другой берег полноводной реки

Синкил: 
орудия есть

СУМАТРА

Клюит: 
орудия есть

Бату-Бату:
орудий нет

Река Алас
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что позволит ей никогда не голо-

дать и, возможно, даже оставить 

многочисленное потомство. Однако 

если она не передаст свое новое 

умение детенышам, после ее гибели 

они могут не выжить. Но если ма-

лыши, прежде чем начать самосто-

ятельную жизнь, некоторое время 

держатся рядом с матерью и на ее 

примере у чатся противостоять 

окружающему миру, они перенима-

ют полезные навыки, которые смо-

гут передать своим потомкам. 

Итак, у животных, детеныши ко-

торых подолгу остаются с одним 

из родителей, обучение происходит 

медленно. Если же особи образуют 

социа льно толерантн ую групп у, 

каждый член которой тесно связан 

как с настоящим, так и с прошлыми 

поколениями животных, то подрас-

тающие малыши, наблюдая за раз-

нообразной деятельностью своих 

сородичей, не только обучаются, 

но и становятся более изобрета-

тельными. Таким образом, на личие 

определенной культуры стимули-

рует виды, обладающие некоторой 

фантазией, к дальнейшему совер-

шенствова нию интел лекта. Все 

вышесказанное заставляет нас по-

новому взглянуть на процесс когни-

тивной эволюции.

Сформулированная нами гипо-

теза позволяет лучше понять не-

которые загадочные особенности 

поведения животных. Например, 

детеныши человекообразных обе-

зьян, воспитанные людьми, могут 

овла деть необычайно широким 

диапазоном навыков, что позволя-

ет им легко имитировать сложные 

формы человеческой деятельности, 

понимать человеческую речь и даже 

рисовать. Сравнительно недавно экс-

перименты Сью Сэвидж-Рамбо (Sue 

Savage-Rumbaugh) из Университета 

штата Джорджия и ряда других ис-

следователей позволили выявить по-

трясающие способности приматов 

к овладению человеческим языком. 

Специалисты нередко отмахивают-

ся от подобных опытов, считая их 

лишенными научной строгости, од-

нако их результаты воспроизводятся 

с завидным постоянством и свиде-

тельствуют о громадном, хотя и не 

раскрытом когнитивном потенциале 

крупных человекообразных.

Наша гипотеза позволяет решить 

и еще одну загадку: почему в неволе 

многие приматы охотно пользуются 

инструментами (а иногда даже изго-

тавливают их), тогда как в природе 

их сородичи, похоже, начисто лише-

ны подобной склонности. Ситуация 

проясняется, если принять во вни-

мание, что сложность когнитивного 

поведения представителей одного 

и того же вида животных во многом 

зависит от социальной среды, в ко-

торой они выросли.

Все сказанное как нельзя лучше 

иллюстрируется поведением оран-

гутанов. Прославившиеся своей 

фантастической способностью со-

вершать побеги из зоопарков, они 

с легкостью отпирают замки на 

дверях своих клеток. Если они по-

падают в неволю уже взрослыми, 

эти приматы не могут смирить-

ся с вынужденным пребыванием 

в запертой клетке и до конца жиз-

ни сохраняют страх и недоверие 

к людям. Зато животные, родив-

шиеся в зоопарке, рассматривают 

ухаживающих за ними работников 

в качестве ценных «образцов для 

подражания», внимательно при-

сматриваются к их деятельности, 

к окружающим предметам и посте-

пенно овладевают многочисленны-

ми полезными навыками.

Наша гипотеза позволяет пред-

положить, что самые умные живот-

ные — те, которые живут сообще-

ства ми, где любые изобретения 

отдельных особей без труда усваи-

ваются остальными членами груп-

пы. Проверить такое предположе-

ние непросто. Животные разных 

видов столь сильно различаются 

уровнем интеллекта и образом жиз-

ни, что четких критериев оценки их 

умственных способностей не суще-

ствует. Поэтому сегодня мы можем 

лишь задаваться вопросом, обла-

дают ли животные, обнаруживаю-

щие бесспорные признаки высоко-

го интеллекта, также и культурой, 

основанной на инновациях, и на-

оборот. Так, например, узнавание 
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В популяциях, где животные имеют 
возможность наблюдать за действиями 
своих сородичей, обнаруживается 
большее разнообразие пищевых 
навыков, чем в среде «индивидуалистов». 
Такая зависимость характерна как для 
сообществ орангутанов, так и шимпанзе

Время, проведенное с другими 
животными (%)
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Социальное обучение может поднять 

интеллектуальные способности животного 

на более высокий уровень
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собственного отражения в зеркале 

является плохо изученным, но несо-

мненным признаком самосознания 

и свидетельствует о наличии высо-

кого интеллекта. С подобной зада-

чей успешно справляются только 

крупные человекообразные и дель-

фины, т.е. животные, понимающие 

многочисленные условные сигна-

лы и обнаруживающие наиболь-

шие способности к подражанию. 

Гибкая, основанная на инновациях 

орудийная деятельность, которую 

можно рассматривать как одно из 

проявлений интеллекта, в большей 

степени характерна для тех млеко-

питающих, которым присуще и об-

учение в социуме, — обезьянам, ки-

тообразным и слонам.

Замечательные умственные спо-

собности, обнаруживаемые крупны-

ми человекообразными в культур-

ной среде, значительно сокращают 

размеры интеллектуальной про-

пасти, отделяющей человека от его 

родственников-приматов. По мне-

нию многих исследователей, реша-

ющим событием стало появление 

в саванне ранних прямоходящих 

представителей Homo, способных 

использовать орудия труда. Для 

того чтобы выкапывать из земли 

корневища растений, разделывать 

на части и оберегать от хищников 

туши крупных млекопитающих, 

люди должны были действовать 

сообща и изобретать все новые ин-

струменты и стратегии.

Спустя 150 тыс. лет после своего 

возникновения Homo sapiens уже 

начал изготавливать более слож-

ные предметы, не имеющие прак-

тической ценности, — украшения, 

музыкальные инструменты, погре-

бальную атрибутику и т.д. Бурное 

развитие технологий на протяже-

нии последних 10 тыс. лет показыва-

ет, что культура способна раскрыть 

поистине безграничные интеллек-

туальные возможности человече-

ского мозга, который мало изменил-

ся со времен каменного века. Иными 

словами — создать новый интеллект 

на основе старого мозга. �

Орангутаны, обитающие близ западного побережья Суматры, отличаются большей 
коммуникабельностью, чем их сородичи в других регионах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

� A Model for Tool-Use Traditions in Primates: Implications for the Coevolution of Cul-

ture and Cognition. C.P. van Schaik and G.R. Pradhan in Journal of Human Evolution, 

Vol. 44, pages 645–664; 2003.

� Orangutan Cultures and the Evolution of Material Culture. C.P. van Schaik, 

M. Ancrenaz, G. Borgen, B. Galdikas, C.D. Knott, I. Singleton, A. Suzuki, S.S. Utami 

and M.Y. Merrill in Science, Vol. 299, pages 102–105; 2003.

� Conformity to Cultural Norms of Tool Use in Chimpanzees. Andrew Whiten, Vicky 

Horner and Frans de Waal in Nature online; August 2005.H
E

R
M

A
N

 D
. 

R
IJ

K
S

E
N

 F
R

O
M

 A
M

O
N

G
 O

R
A

N
G

U
T

A
N

S
: 

R
E

D
 A

P
E

S
 A

N
D

 T
H

E
 R

IS
E

 O
F

 H
U

M
A

N
 C

U
L
T

U
R

E
, 

B
Y

 C
A

R
E

L
 V

A
N

 S
C

H
A

IK
.

T
H

E
 B

E
L

K
N

A
P

 P
R

E
S

S
 O

F
 H

A
R

V
A

R
D

 U
N

IV
E

R
S

IT
Y

 P
R

E
S

S
, 

©
 2

0
0

4
 B

Y
 T

H
E

 P
R

E
S

ID
E

N
T

 A
N

D
 F

E
L

L
O

W
S

 O
F

 H
A

R
V

A
R

D
 C

O
L

L
E

G
E




