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КОЛОНИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО  
НЬЯСАЛЕНДА НА ПОРОГЕ ЗАКАТА  

(по материалам газеты «Ньясаленд Таймс»)

Аннотация: Статья посвящена заключительному этапу истории британского колониализ-
ма в Восточной Африке. В центре внимания – ситуация в Ньясаленде, который в 1950-е 
гг. являлся частью Федерации Родезии и Ньясаленда. В основе методологических уста-
новок автора данной статьи лежат подходы, характерные для «новой социальной исто-
рии». Статья базируется на материалах крупнейшей газеты колонии «Ньясаленд Таймс», 
издававшейся в Блантайре. Охарактеризованы повседневная жизнь белых поселенцев 
в Ньясаленде, их досуг. Уделено внимание миру леди, показано, что он развивался под 
влиянием стандартов, существовавших в Британской империи. Особое место занимает 
анализ экономических проблем Ньясаленда, охарактеризовано его место в экономической 
структуре Федерации Родезии и Ньясаленда. Материалы «Ньясаленд Таймс» позволяют 
сделать вывод о том, что верхушка белых поселенцев была недовольна ролью Ньясаленда 
в Федерации как аграрно-сырьевого придатка и активно искала новые источники пополне-
ния бюджета. Предпринимались попытки использования ресурсного потенциала террито-
рии, развития ее промышленности для пополнения местного бюджета. В статье доказано, 
что белые поселенцы Ньясаленда пытались сплотиться в условиях активизации деятель-
ности Африканского конгресса Ньясаленда в 1950-е гг. Они связывали это явление с уси-
лением внимания к Африке со стороны Советского Союза и его партнеров по социали-
стическому блоку. При этом верхушка белых поселенцев уже в 1950-е гг. указывала на то, 
что уход европейцев из Африки вызовет обострение социально-экономических проблем, с 
которыми будет крайне трудно справиться черному большинству. На основе проведенного 
исследования сделан вывод о том, что «Ньясаленд Таймс» является важным источником 
по истории колониального общества Ньясаленда.
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COLONIAL SOCIETY  
OF NYASALAND AT THE END OF ITS HISTORY  

(On The Base of “Nyasaland Times”)

Abstract: This article is devoted to final period of colonial epoch in British East Africa. Situation 
in Nyasaland, a part of Federation of Rhodesia and Nyasaland in 1950s, is at the center of atten-
tion. Methodological approaches of this article are principles of new social history. This article 
is based on the “Nyasaland Times”, the main newspaper of this colony, published in Blantyre. 
This article characterizes daily life of white inhabitants of  Nyasaland, their leisure. The author 
paid attention to lady`s world in Nyasaland, he concludes that this world developed under the 
influence of British colonial standards.  An analysis of economic problems of Nyasaland, its 
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role in economic structure of Federation of Rhodesia and Nyasaland has an important place in 
this article. Materials of “Nyasaland Times” show that the top of colony was not agree with the 
role of agrarian periphery in Federation and tried to find new ways to bring money to regional 
budget. They tried to use resource potential of territory, to develop local industry. The article 
proves that white inhabitants wanted to unite for the struggle against political activity of African 
Congress of Nyasaland. They connected this fact with activity of Soviet Union and its allies in 
Africa in 1950s. The top of white inhabitants also proved that exit of Europeans from Africa led 
to many social and economic troubles for black population of continent. The author proves that 
this newspaper is an important historical source on the history of colonial society in Nyasaland.
Key words: Nyasaland, British colonialism, “Nyasaland Times”, Malawi.

Заключительный этап истории британского колониализма в Восточной Африке 
уже привлекал внимание российских исследователей, однако труды, написанные 
советскими историками, естественно, несли на себе отпечаток той эпохи, в ко-
торую они создавались. Основное внимание уделялось межимпериалистическим 
противоречиям в Африке, стремлению США заполнить «вакуум», возникавший 
в результате ухода с Черного континента Великобритании [3]. Среди работ со-
ветских историков следует выделить исследование Г. В. Фокеева, специально по-
священное британской политике в Африке в середине 1940-х – середине 1960-х 
гг. В книге уделено внимание и образованию Федерации Родезии и Ньясаленда. 
Советский исследователь доказывал, что целью Великобритании было «полно-
стью передоверить поселенцам осуществление консервации африканцев», соз-
дать в регионе «белый доминион» типа Южно-Африканского союза. При этом 
наиболее консервативной была политика белого меньшинства в Ньясаленде, где 
в Исполнительном совете (правительстве) территории к концу 1950-х гг. не было 
ни одного африканца [4, с. 211].

Бесспорно, в современной российской историографии предпринимаются по-
пытки иначе взглянуть на ситуацию в Тропической Африке. Широкую известность 
получило новаторское исследование М. Д. Никитина, где показана противоречи-
вость результатов британской колониальной политики на континенте. Историк 
доказывает, что в 1940–1950-е гг. происходило внедрение некоторых форм «запад-
ной политической системы», однако они наполнялись «частично модифицирован-
ным традиционным содержанием» [1, с. 170]. Ключевое внимание М. Д. Никитин 
уделил анализу ситуации в Уганде. 

Нельзя не отметить и выход в свет в 2004 г. второго издания  (первое издание 
вышло в 1989 г.) страноведческого справочника, посвященного Малави. Его ав-
тор, старший научный сотрудник Института Африки РАН А. П. Позднякова, оха-
рактеризовала основные вехи истории этой страны. В книге представлен и обзор 
ситуации в Ньясаленде в 1940–1960-е гг [2, с. 52–59].

Однако, как нам представляется, чрезвычайно важным является привлече-
ние источников, способных высветить новые грани истории колониализма в 
Восточной Африке. Анализ колониального общества Ньясаленда, психологиче-
ских и ценностных установок его членов, их повседневной жизни требует обра-
щения к такому важному историческому источнику, как периодическая печать. 
Автору данной статьи довелось работать с комплектом газеты «Ньясаленд Таймс», 



151

издававшейся в Блантайре. Именно Блантайр, основанный в 1876 г. и получивший 
свое название в честь родного города Д. Ливингстона, являлся крупнейшим поли-
тическим и экономическим центром юга Ньясаленда. В 1895 г. он получил статус 
города, именно тогда были созданы муниципальный совет, торговая палата и на-
чала выпускаться «Ньясаленд Таймс». 

Это было крупнейшее издание Ньясаленда колониальной эпохи, выпускавше-
еся, как и другие подобные газеты британской Африки, по образцу лондонской 
«Таймс». Ее подшивки хранятся в Библиотеке Конгресса США в Вашингтоне, 
автору довелось работать с ними в 2011 г. Публиковавшиеся на страницах 
«Ньясаленд Таймс» материалы позволяют пролить свет на многие стороны жизни 
местного колониального общества 1950-х гг. 

Исследователю, который впервые начинает листать подшивки «Ньясаленд 
Таймс», сначала кажется, что на этом островке британского мира ничего не из-
менилось с довоенных лет. Его жители по-прежнему ощущали себя частью 
огромной империи. Почти в каждом номере газеты публиковались «Письма из 
Лондона», прочитав которые можно было узнать последние новости из жизни сто-
лицы. Жители Блантайра слушали передачи Би-Би-Си, в разделе спорта регулярно 
публиковались таблицы английской футбольной лиги. У представителей местного 
«общества» была возможность и самим заняться спортом – в Блантайре был клуб, 
где имелись секции крикета и тенниса [12]. Те, кто не увлекался спортом, также 
могли найти себе занятие по душе. Например, верхушка «общества» во главе с 
губернатором сэром Р. Армитаджем посещала престижный Ротари-Клуб [6].

Среди проживавших в Блантайре британцев было немало любителей театра. 
Специально для них «Ньясаленд Таймс» публиковала новости театральной жизни 
лондонского Вест-Энда. В Лилонгве, будущей столице независимого Малави, в 
конце 1950-х гг. было создано драматическое общество, и главная газета Блантайра 
приглашала своих читателей посетить его постановки [6].

Бесспорно, были среди британских поселенцев в Ньясаленде и любители ли-
тературы. Им были адресованы статьи «Ньясаленд Таймс», посвященные твор-
честву великого английского поэта XVIII в. Уильяма Блейка [11]. В Блайнтайре 
функционировала Библиотека Британского Совета, число активных членов кото-
рой за 1957 г., например, выросло с 91 до 348. Согласно данным самой библиоте-
ки, всего за год ее посетителями было прочитано более 22 тысяч книг (в основ-
ном – художественной литературы и исторических романов) [10]. 

Помимо Британского Совета, в Ньясаленде продолжали действовать и другие 
учреждения. Так, здесь по-прежнему функционировали Лига службы Британской 
империи [17], Британское общество Красного Креста и др. [5]. 

Конечно, их действительными и почетными членами, участниками разно- 
образных мероприятий, проводимых этими структурами, были британцы. Они же 
посещали и кинотеатры Блантайра, где демонстрировались фильмы «Парамаунт 
Пикчерз» и набиравшие популярность индийские мелодрамы. Британские посе-
ленцы стремились сохранить закрытость того «общества», в котором они привык-
ли жить. Среди публиковавшихся в «Ньясаленд Таймс» объявлений о вакансиях 
преобладали девушки-секретари. При этом часто указывалось, что нужна «евро-
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пейская леди» [5]. Очевидно, именно эти девушки и посещали  функционировав-
шие в Блантайре курсы искусства и библиотечного дела. 

У леди в британском Ньясаленде, конечно, был свой мир, отличный от заня-
тий местных джентльменов. Специально для них «Ньясаленд Таймс» публикова-
ла материалы в разделе моды, где можно было познакомиться с последними но-
винками и увидеть фотографии, лондонских нарядов. Вместе с тем, публикации 
газеты показывали, что постепенно дамы начинали участвовать и в общественной 
жизни колонии, вторгаться в традиционно «мужские» сферы. Так, в 1958 г. три 
женщины приняли участие в выборах в муниципалитет Блантайра-Лимбе (Лимбе, 
официально слившийся с Блантайром в 1956 г., находился от него на расстоянии 
5 км. Здесь располагалась штаб-квартира британской «Империал тобакко компа-
ни») [18]. Одной из дам-кандидаток на муниципальных выборах была президент 
Женского профессионального и бизнес-клуба миссис Дж. Барнетт [16]. 

Именно муниципальные выборы 1958 г. показывали, что идиллическая карти-
на жизни британцев в Восточной Африке представляла собой лишь верхушку айс-
берга. В ходе дискуссий на страницах «Ньясаленд Таймс» поднимались экономи-
ческие проблемы территории. Уже во второй половине 1950-х гг. Великобритания 
проигрывала в торговле с Ньясалендом ФРГ и ряду других стран. Бедный полезны-
ми ископаемыми Ньясаленд был мало интересен предпринимателям из лондонско-
го Сити, которых гораздо больше привлекал знаменитый «медный пояс» Северной 
Родезии. Поэтому британские поселенцы Ньясаленда, обеспокоенные проблемой 
привлечения инвестиций, активно искали новые источники пополнения местно-
го бюджета. Ряд публикаций «Ньясаленд Таймс» был посвящен привлечению ту-
ристов, развитию соответствующей инфраструктуры. Руководство Ньясаленда во 
главе с губернатором Р. Армитаджем пыталось использовать те природные богат-
ства, которые имелись на этой территории. В частности, в конце 1950-х гг. начался 
экспорт рыбы, которую ловили в озере Ньяса. Предпринимались усилия и по раз-
витию местной промышленности. Так, одна из местных компаний начала поставки 
цемента из Ньясаленда в Танганьику [9]. Впрочем, все это были локальные успехи: 
в целом экономика Ньясаленда продолжала носить аграрный характер.

Однако ключевым, бесспорно, становился вопрос сохранения привычного для 
британцев образа жизни в ситуации набирающей обороты борьбы за равноправие 
африканского населения: с 1944 г. действовал Африканский конгресс Ньясаленда 
(АКН), выпускавший листовку «Квача» («Свобода»). Лидеры АКН все активнее 
требовали всеобщего и прямого избирательного права («один человек – один го-
лос»). Белым поселенцам было очевидно, что это будет означать конец привычно-
го им мира. Неслучайно, выступая в Ротари-Клубе в январе 1958 г., губернатор сэр 
Р. Армитадж призвал местное «общество» к единству [6]. Перед лицом внешних 
угроз британцы должны были сплотиться и забыть мелкие обиды. 

В Лондоне одним из стабилизирующих факторов считали существование 
Федерации Родезии и Ньясаленда. Представители федерального правительства 
также стремились доказать белым поселенцам, что Федерация – единственный 
выход из создавшегося положения. Член правительства Федерации сэр М. Бэрроу 
даже выступил со специальным заявлением в феврале 1958 г., заметив, что 
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Ньясаленд «не имеет будущего вне Федерации» [13]. Однако слова М. Бэрроу 
были свидетельством того, что в Блантайре были и сторонники иной точки зре-
ния. Как известно, Ньясаленд занимал в Федерации периферийное место аграр-
но-сырьевого придатка. Основные инвестиции, которые шли в Федерацию, по-
ступали на развитие Южной Родезии, а также вкладывались в развитие рудников 
Северной Родезии. В Федеральной ассамблее Ньясаленд имел лишь 11 из 59 мест. 
Поэтому в Блантайре постепенно зрели сепаратистские настроения, недовольство 
политикой Солсбери.

Власти Федерации не могли замалчивать наличие расовой проблемы. 
Неслучайно во второй половине 1950-х гг. появилось специальное федеральное 
Министерство по расовым отношениям [14]. Оно официально провозгласило 
принцип «партнерства рас» [8]. 

Власти Ньясаленда также вынуждены были учитывать эту проблему. Было 
торжественно объявлено об открытии в Блантайре «мультирасового» госпиталя 
на 750 коек [7]. Британским поселенцам, привыкшим жить в своем замкнутом 
«обществе», приходилось учитывать изменение ситуации. В послевоенном мире 
расовая сегрегация воспринималась все более негативно. Поэтому топ-менеджер 
одного из открытых в 1958 г. в Ньясаленде отелей вынужден был через газету 
опровергать обвинения в том, что отель будет предназначен только для белых [5]. 

Даже «Ньясаленд Таймс» вынуждена была признать наличие серьезных проб- 
лем в положении черного населения территории. Так, власти открыто признали 
тот факт, что из 6200 африканских учителей только пятеро имели университетское 
образование [6].

Обсуждение именно расовых проблем на страницах «Ньясаленд Таймс» по-
казывало всю их сложность и неоднозначность. Знакомство с главной газетой бри-
танского Ньясаленда показывает, что поселенцы уже в 1950-е гг. указывали на те 
аспекты проблемы прав африканского населения, о которых все чаще будут писать 
исследователи впоследствии. В одной из передовиц газеты критическому разбору 
подвергалась точка зрения о том, что «дни патернализма закончены и африкан-
цам надо дать возможность самим определять свою судьбу». Редакция «Ньясаленд 
Таймс» по этому поводу замечала, что в реальности африканцы нуждаются в «осо-
бой защите африканского». Так, правительство выплачивало бонусы африканским 
производителям табака и хлопка [15]. Таким образом, уже в 1950-е гг. становилось 
очевидно: уход белых из Черной Африки чреват обострением проблем последней, 
ухудшением социально-экономической ситуации на континенте. Опасаясь по-
терять свой замкнутый мирок, привычный образ жизни, британские поселенцы 
одновременно предупреждали: без них черному большинству придется самостоя-
тельно решать те проблемы, о которых они до этого даже не подозревали.

Так или иначе национально-освободительное движение африканцев ста-
новилось фактором, с которым белым приходилось считаться. Даже на страни-
цы «Ньясаленд Таймс» прорывалась информация о деятельности африканской 
Национальной прогрессивной ассоциации, требованиях ее лидеров к губернатору 
об отмене расовых ограничений, введении всеобщих выборов в Законодательный 
Совет Ньясаленда [19]. 
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Администрация губернатора колонии и белые поселенцы пытались понять, 
в чем корни этого движения. Заметим, что они связывали всплеск политической 
активности африканцев, в том числе и с влиянием политики Советского Союза. 
Заявлялось даже, что Африка стала столь же приоритетной целью для «советского 
проникновения», каким в 1930-1940-е гг. был Китай. В 1958 г. британские по-
селенцы с тревогой читали в «Ньясаленд Таймс» о том, что в пригороде Праги 
ведется специальная подготовка партизанских формирований для осуществления 
акций в Черной Африке [16].

Однако сил на то, чтобы организовать эффективное противодействие этой 
политике, у белых поселенцев уже не было. Дни британского Ньясаленда были 
сочтены. Именно в 1958 г. Африканский конгресс Ньясаленда возглавил поли-
тэмигрант (с 1953 г. живший в Гане), врач по профессии, знаменитый Хастингс 
Камузу Банда. В 1964 г. он станет первым лидером независимого Малави и бу-
дет управлять страной как диктатор в течение 30 лет. От колониального общества 
Ньясаленда останутся одни воспоминания. И только «Ньясаленд Таймс» (пере-
именованная в «Дейли Таймс») останется крупнейшей газетой страны, являясь 
живым символом ушедшей эпохи.
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