


УДК 1(091)
ББК 87.2(7Сое)
  Д12

Серия «Эксклюзивная классика»

Jared Diamond

GUNS, GERMS, AND STEEL:

THE FATES OF HUMAN SOCIETIES

Перевод с английского М. Колопотина

Серийное оформление А. Фереза, Е. Ферез

Печатается с разрешения автора 
и литературного агентства Brockman, Inc.

Даймонд, Джаред.
Ружья, микробы и сталь: история человече-

ских сообществ / Джаред Даймонд ; [пер. с англ. 
М. Колопотина]. — Москва : Изда тельство АСТ, 
2024. — 768 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-101162-8

Почему европейская, а позже и евро-атлантическая ци-
вилизации добились самых грандиозных успехов в истории 
человечества?

Почему именно Европа, сначала самостоятельно, а позд-
нее вместе с Соединенными Штатами Америки, создала тот 
мир, в котором мы живем сейчас?

Что предопределило мировую гегемонию европейского 
мировоззрения — промышленность, сила оружия или нечто 
иное?

И какое влияние на мировоззрение не только отдельного 
человека, но и целых народов и даже рас оказывает окружа-
ющая среда?

Обо всем этом и многом другом рассуждает в своей кни-
ге Джаред Даймонд — автор, удостоенный Пулитцеровской 
премии.

УДК 1(091)
ББК 87.2(7Сое)

Д12

© Jared Diamond, 1997, 1999, 2017

© Перевод. М. Колопотин, 2015

© Перевод. Послесловие. И. Моничев, 2017

©  Издание на русском языке 

AST Publishers, 2024ISBN 978-5-17-101162-8



Эсе, Кариниге, Омваи, Парану, 

Сауакари, Вивору и всем остальным 

моим друзьям и учителям с Новой 

Гвинеи, умеющим жить в трудных 

природных условиях.
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Предисловие

ПОЧЕМУ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 

ПОХОЖА НА ЛУКОВИЦУ?

Эта книга — моя попытка кратко изложить исто-

рию всех людей, живших на планете за последние 

тринадцать тысяч лет. Я решил написать ее, чтобы 

ответить на следующий вопрос: «Почему на разных 

континентах история развивалась так неодинаково?» 

Возможно, этот вопрос заставит вас насторожиться 

и подумать, что вам в руки попал очередной расист-

ский трактат. Если так, будьте спокойны — моя книга 

не из их числа; как станет видно в дальнейшем, для 

ответа на мой вопрос мне даже не понадобится гово-

рить об отличиях между расами. Моей главной целью 

было дойти до предельных оснований, проследить 

цепь исторической причинности на максимальное 

расстояние в глубь времен.

Авторы, которые берутся за изложение всемир-

ной истории, как правило, сужают свой предмет до 

письменных обществ, населявших Евразию и Север-

ную Африку. Коренным обществам остальных частей 

мира — Африки к югу от Сахары, Северной и Южной 

Америки, архипелагов Юго-Восточной Азии, Австра-

лии, Новой Гвинеи, островов Тихого океана — уде-

ляется лишь незначительное внимание, и в основ-

ном тем событиям, которые происходили с ними на 



7позднейших этапах истории, то есть после 

того, как они были открыты и покорены ев-

ропейцами. Даже внутри Евразии история западной 

части континента освещается гораздо подробнее, чем 

история Китая, Индии, Японии, тропической Юго-

Восточной Азии и других обществ Востока. История 

до изобретения письменности — то есть примерно до 

начала III тысячелетия до н. э. — также излагается 

сравнительно бегло, несмотря на то что она состав-

ляет 99,9% всего пятимиллионолетнего срока пребы-

вания человека на Земле.

Подобная узконаправленность историографии 

имеет три недостатка. Во-первых, интерес к другим 

народам, то есть народам, проживающим не в За-

падной Евразии, сегодня по вполне понятным при-

чинам становится все более массовым. Понятным, 

потому что эти «другие» народы преобладают в на-

селении земного шара и представляют подавляющее 

большинство существующих этнических, культурных 

и языковых групп. Некоторые из стран за пределами 

Западной Евразии уже вошли — а другим вот-вот 

предстоит войти — в число наиболее экономически 

и политически могущественных держав мира.

Во-вторых, даже тот, кого в первую очередь ин-

тересуют причины формирования современного ми-

роустройства, не продвинется слишком далеко, если 

ограничится событиями, произошедшими со времени 

появления письменности. Ошибочно думать, что до 

3000 г. до н. э. народы разных континентов в среднем 

находились на одинаковом уровне развития и только 

изобретение письменности в Западной Евразии спро-

воцировало исторический рывок ее популяции, прео-

бразивший также все остальные области человеческой 

деятельности. Уже к 3000 г. до н. э. у некоторого числа 

евразийских и североафриканских народов сущест-

вовали не только зачатки письменной культуры, но 



8 и централизованное государственное управ-

ление, города, были широко распространены 

металлическое оружие и орудия труда; эти народы 

использовали одомашненных животных в качестве 

транспорта, тягловой силы и источника механической 

энергии, а также полагались на земледелие и живот-

новодство как на основной источник пропитания. 

На большей части других континентов в тот период 

не существовало ничего подобного; какие-то, но не 

все из этих изобретений позже независимо возникли 

в обеих Америках и в Африке к югу от Сахары — и то 

лишь на протяжении пяти последующих тысячелетий, 

а коренному населению Австралии так никогда и не 

довелось прийти к ним самостоятельно. Эти факты 

сами по себе должны были бы послужить свидетельст-

вом того, что корни западно-евразийского господства 

в современном мире прорастают далеко в дописьмен-

ное прошлое. (Под западно-евразийским господст-

вом я имею в виду доминирующую роль в мире как 

обществ самой Западной Евразии, так и обществ, 

сформированных выходцами из Западной Евразии 

на других континентах.)

В-третьих, история, фокусирующаяся на запад-

но-евразийских обществах, совершенно игнорирует 

один важный и очевидный вопрос. Почему именно 

эти общества достигли столь непропорционально-

го могущества и ушли столь далеко вперед по пути 

инноваций? Отвечать на него принято, ссылаясь на 

такие непосредственные факторы, как подъем капи-

тализма, меркантилизма, эмпирического естествоз-

нания, развитие техники, а также на болезнетворные 

микробы, уничтожавшие народы других континен-

тов, когда те вступали в контакт с пришельцами 

из Западной Евразии. Но почему все эти факторы 

доминирования возникли именно в Западной Евра-

зии, а в других частях мира либо не возникли вовсе, 



9либо присутствовали лишь в незначительной 

степени?

Эти факторы относятся к разряду ближайших, но 

не исходных причин. Почему капитализм не появился 

в доколумбовой Мексике, меркантилизм — в субса-

харской Африке, исследовательская наука — в Ки-

тае, продвинутые технологии — в Северной Аме-

рике, а болезнетворные микробы — в аборигенной 

Австралии? Если в ответ приводят индивидуальные 

факторы локальной культуры — например, в Китае 

научно-исследовательская деятельность была подав-

лена влиянием конфуцианства, а в Западной Евразии 

ее стимулировали греческая и иудео-христианская 

традиции, — то можно снова констатировать непони-

мание необходимости установить исходные причины, 

то есть объяснить, почему традиция конфуцианства 

зародилась не в Западной Евразии, а иудео-христи-

анская этика — не в Китае. Я уж не говорю о том, 

что такой ответ оставляет без объяснения факт тех-

нологического превосходства конфуцианского Китая 

над Западной Европой в период, продолжавшийся 

приблизительно до 1400 г. н. э.

Сосредоточив внимание исключительно на за-

падно-евразийских обществах, невозможно понять 

даже их самих. Поскольку интереснее всего выяснить, 

в чем их отличительные черты, нам не обойтись без 

понимания обществ, от которых они отличаются, — 

только тогда мы сможем поместить общества Запад-

ной Евразии в более широкий контекст.

Возможно, кому-то из читателей покажется, что 

я ударяюсь в крайность, противоположную тради-

ционной историографии, а именно уделяю слишком 

мало внимания Западной Евразии за счет остальных 

частей мира. Здесь я бы возразил, что остальные 

части мира — очень полезное пособие для истори-

ка хотя бы потому, что, несмотря на ограниченное 



10 географическое пространство, в них иногда 

уживается великое многообразие обществ. 

Другие читатели, я допускаю, согласятся с мнени-

ем одного из рецензентов этой книги. В слегка уко-

ризненном тоне он заметил, что я, видимо, смотрю 

на всемирную историю как на луковицу, в которой 

современный мир образует лишь наружную оболочку 

и слои которой следует очищать, чтобы добраться до 

исторической истины. Но ведь история и есть такая 

луковица! К тому же снимать ее слои — занятие не 

только исключительно увлекательное, но и имеющее 

огромную важность для сегодняшнего дня, когда мы 

стараемся усвоить уроки нашего прошлого для нашего 

будущего.



Пролог

ВОПРОС ЯЛИ

Всем нам хорошо известно, что история народов, 

населяющих разные части земного шара, протекала 

очень неодинаково. За тринадцать тысяч лет, минув-

ших с конца последнего оледенения, в некоторых 

частях мира развились индустриальные общества, 

владеющие письменностью и металлическими ору-

диями труда, в других — бесписьменные аграрные 

общества, в третьих — лишь общества охотников-со-

бирателей, владеющих технологиями каменного века. 

Это сложившееся в истории глобальное неравенство 

до сих пор отбрасывает тень на современность — как 

минимум потому, что письменные общества с метал-

лическими орудиями завоевали или истребили все 

остальные. И хотя указанные различия составляют 

наиболее фундаментальный факт всемирной истории, 

вопрос об их происхождении остается предметом де-

батов. Однажды, двадцать пять лет назад, в простой 

и непосредственной форме этот трудный вопрос ад-

ресовали мне самому.

В июле 1972 г. я занимался исследованием эво-

люции птиц на тропическом острове Новая Гвинея 

и в один из дней прогуливался вдоль берега моря. 

В тот же самый день местный политик по имени 

Яли, о популярности которого я уже был наслышан, 

посещал соседний выборный округ. Случилось так, 



12 что наши пути пересеклись: мы шли по пля-

жу в одном направлении, и он меня нагнал. 

Следующий час мы провели в совместной прогулке, 

в течение которой не переставая беседовали.

Яли излучал обаяние и энергию, а взгляд его бук-

вально гипнотизировал. Он уверенно говорил о соб-

ственных делах, но вместе с тем задавал множество 

дельных вопросов и с величайшим вниманием вы-

слушивал ответы. Наша беседа началась с предмета, 

занимавшего тогда умы каждого новогвинейца, — 

скорых политических реформ. Папуа — Новая Гви-

нея, как называется сегодня страна Яли, в то время 

еще управлялась Австралией по мандату ООН, однако 

будущая независимость уже витала в воздухе. Яли 

обстоятельно рассказывал мне о своей роли в подго-

товке местного населения к самоуправлению.

На каком-то этапе Яли развернул течение разго-

вора и начал засыпать меня вопросами. Он не бывал 

нигде, кроме Новой Гвинеи, и имел только среднее 

образование, однако его любопытство было неисто-

щимо. Прежде всего он хотел знать о моих заняти-

ях новогвинейскими птицами (в том числе хорошо 

ли мне за это платят). Я рассказал ему, как разные 

группы птиц последовательно колонизировали Новую 

Гвинею на протяжении миллионов лет. Затем, в ответ 

на вопрос Яли, я рассказал, как предки его собствен-

ного народа оказались на Новой Гвинее несколько 

десятков тысяч лет назад и как европейцы колони-

зировали Новую Гвинею на протяжении последних 

двух столетий.

Несмотря на то что наш разговор все время оста-

вался дружелюбным, напряжение между двумя обще-

ствами, которые мы с ним представляли, было хорошо 

знакомо и ему, и мне. Еще 200 лет назад все обита-

тели Новой Гвинеи жили в «каменном веке». Иначе 

говоря, они по-прежнему пользовались каменными 



13орудиями, которые в Европе уже несколько 

тысячелетий были вытеснены металлически-

ми, а их деревни по-прежнему не были объединены 

в рамках единой политической иерархии. Когда на 

остров прибыли белые, они ввели централизованное 

управление и познакомили новогвинейцев с вещами, 

которые те немедленно оценили: от стальных топоров, 

спичек и лекарств до тканой одежды, безалкогольных 

напитков и зонтов. На Новой Гвинее все эти вещи 

получили собирательное название «карго».

Многие из колонизаторов открыто презирали 

островитян за «примитивность». Уровень жизни даже 

наименее способных белых «хозяев», как их все еще 

продолжали называть в 1972 г., был гораздо выше, чем 

у коренных новогвинейцев, — выше, чем даже у тако-

го популярного лидера, как Яли. С другой стороны, 

мы с Яли имели богатый опыт общения и с белыми, 

и с новогвинейцами, и поэтому оба прекрасно по-

нимали, что последние в среднем уж точно не глу-

пее первых. Все это, наверное, и было у Яли на уме, 

когда, в очередной раз пристально взглянув на меня 

своими сверкающими глазами, он задал вопрос: «По-

чему вы, белые, накопили столько карго и привезли 

его на Новую Гвинею, а у нас, черных, своего карго 

было так мало?»

Этот простой вопрос затрагивал самую сущность 

жизни, как ее воспринимал Яли. Ведь и правда, меж-

ду образом жизни среднего новогвинейца и образом 

жизни среднего европейца или американца пролегает 

пропасть. Что-то похожее можно сказать и об отличи-

ях народов Запада от других народов мира. У такого 

колоссального несоответствия должны иметься веские 

причины — причины, которые, по идее, должны быть 

очевидны.

Как бы то ни было, элементарный на первый 

взгляд вопрос Яли — из разряда труднейших. Я, на-



14 пример, в тот раз так и не нашелся, что от-

ветить. У профессиональных историков до 

сих пор нет единодушного ответа на этот вопрос, 

а большинство даже перестали им задаваться. Все 

время, прошедшее с момента нашей случайной бе-

седы, я изучал и описывал в своих работах другие 

аспекты человеческой эволюции, истории и языка. 

В этой книге, написанной двадцать пять лет спустя, 

я хочу наконец дать ответ на вопрос Яли.

Вопрос Яли касался лишь бросавшегося в глаза 

контраста между образом жизни новогвинейцев и бе-

лых европейцев. Но его можно экстраполировать и на 

множество других контрастов современности. Народы 

евразийского происхождения, особенно те, кто до сих 

пор живет в Европе и Восточной Азии, а также те, кто 

обрел новую родину в Северной Америке, со своим 

богатством и могуществом занимают доминирующее 

положение в современном мире. Другие народы, в том 

числе большинство африканских, сбросили европей-

ское колониальное владычество, но остались далеко 

позади. Третьи, например аборигены Австралии, обе-

их Америк и южной оконечности Африки, перестали 

даже быть хозяевами своей земли — как следствие 

завоевания и истребления, иногда поголовного, ко-

торому подвергли их колонизаторы-европейцы.

Стало быть, вопросы о неравенстве в современном 

мире можно переформулировать следующим образом. 

Почему богатство и могущество оказались распреде-

лены так, как они распределены сегодня, а не как-то 

иначе? В частности, почему не коренные американцы, 

африканцы и аборигены Австралии истребляли и по-

коряли европейцев и азиатов, а наоборот?

Мы легко можем отодвинуть предмет вопроса на 

один шаг назад. К 1500 г. н. э., когда колониальная 

экспансия европейцев по всему миру только начи-

налась, народы на других континентах уже многим 



15отличались от них в аспекте технологий и по-

литической организации. На большей части 

территории Европы, Азии и Северной Африки суще-

ствовали государства или империи, имевшие разви-

тую металлургию, а некоторые из них уже находились 

на пороге промышленной революции. Два коренных 

американских народа, ацтеки и инки, правили импе-

риями, жители которых обходились каменными ору-

диями. Части южной и тропической Африки были 

поделены между мелкими государствами или вождями, 

подданные которых пользовались железными орудия-

ми. Остальные народы — включая население Австра-

лии и Новой Гвинеи, многих островов Тихого океана, 

большей части обеих Америк и небольших областей 

Африки — в основном существовали как земледель-

ческие племена или как бродячие общины охотников-

собирателей и знали только каменные орудия.

Разумеется, именно эти технологические и поли-

тические различия в 1500 г. были непосредственной 

причиной неравенства в современном мире. Импе-

рии, вооруженные стальным оружием, были способ-

ны покорить или уничтожить племена с оружием из 

камня и дерева. Но каким образом мир пришел к тому 

положению, которое установилось к 1500 г.?

Опять же мы можем легко отодвинуть предмет 

вопроса еще на один шаг назад, опираясь на пись-

менные источники и археологические открытия. До 

конца последнего оледенения, примерно за 11 тысяч 

лет до н. э., все народы на земле по-прежнему вели 

образ жизни охотников-собирателей. Разная скорость 

развития на разных континентах в промежутке между 

11 000 г. до н. э. и 1500 г. н. э. — вот что привело 

к специфической конфигурации технологического 

и политического неравенства, оформившейся к концу 

этого исторического отрезка. Пока аборигены Ав-

стралии и многие коренные американцы оставались 
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