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ОСТРОВА ФИДЖИ В СЕРЕДИНЕ ХХ В.  
(ПО МАТЕРИАЛАМ КОЛОНИАЛЬНОЙ ПРЕССЫ)

Аннотация: Статья посвящена развитию островов Фиджи в середине ХХ в. Она основана 
на материалах газет «Оушеания Дейли Ньюс» и «Ньюс фром Фиджи», которые выходили 
в административном центре территории Суве в 1940–1950-е гг. Публикации прессы пока-
зывают специфику колониального общества Фиджи, характеризуют образ жизни британ-
цев, проживавших на островах. В статье говорится о формах проведения досуга, которые 
были характерны для британцев на Фиджи, существовавшей для этого в Суве социальной 
инфраструктуре. Показаны особенности положения индийской общины Фиджи, которая 
являлась наиболее многочисленной в колонии. Особое внимание уделено социально-эко-
номическим проблемам территории, отмечены усилия британской администрации по их 
решению. Вместе с тем, публикации «Оушеания Дейли Ньюс» и «Ньюс фром Фиджи» 
показывают, что руководство колонии не игнорировало опасность обострения этнополи-
тических конфликтов на Фиджи. Значительное внимание на страницах анализируемых 
изданий уделялось международным проблемам, ситуации в мире в эпоху холодной войны. 
Колониальная пресса возлагала основную вину за обострение международной напряжен-
ности на руководство СССР. В целом, как показывает анализ газет «Оушеания Дейли 
Ньюс» и «Ньюс фром Фиджи», эти издания являются важными историческими источ-
никами, позволяющими охарактеризовать состояние островов Фиджи на заключительном 
этапе колониальной эпохи.
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Abstract: The article is devoted to the development of Fiji in the middle of the XX century. It is 
based on the materials of newspapers “Oceania Daly News” and “News from Fiji” published in Suva 
in 1940s-1950s. Publications show us special characteristics of colonial society, characterize way of 
living of Britons in Fiji. The article tells about forms of leisure of Britons and social infrastructure 
in Suva for it. The author shows special characteristics of status of Indian community which was 
the most numerous in islands. The article pays special attention to social-economic problems of 
territory and to attempts of British administration to decide it. But publications of newspapers 
show that colonial administration knew very well about ethnic-political conflicts in Fiji. Colonial 
press paid serious attention to international problems, situation during the Cold War. Colonial press 
blamed Soviet Union for global confrontation. Newspapers “Oceania Daly News” and “News from 
Fiji” are important historical sources which help us to characterize situation in Fiji on the final stage 
of Colonial epoch.
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Фиджи, являясь по меркам Океании достаточно значительным государ-
ством, нередко упоминается в работах российских исследователей. Более того, 
известный специалист по проблемам развития государств Индийского океана  
Н. Б. Лебедева в свое время посвятила этой стране отдельные книги [1;2]. Среди 
современных исследователей, бесспорно, следует выделить С. Е. Пале, чьи ори-
гинальные сочинения привлекают внимание всех, кто интересуется прошлым 
и настоящим Океании [4]. Тем не менее многие аспекты истории Фиджи все еще 
нуждаются в дополнительном изучении. Что можно сказать об общественной 
жизни на островах в период британского господства? Какие проблемы волновали 
местное колониальное общество? Чем был заполнен досуг европейцев на Фиджи 
в середине ХХ в.? Большинство заданных выше вопросов связаны с более общей 
проблемой характеристики цивилизационной специфики Фиджи к концу колони-
ального периода. Являлись ли острова периферией британского культурного аре-
ала, сформировавшегося во времена Империи? Или Фиджи, как и другие остров-
ные государства Океании, все же тяготели к Востоку, будучи связанными с Юго-
Восточной и Южной Азией миграционными потоками, относящимися к далекому 
или не слишком далекому прошлому?

Дать ответы на эти и некоторые другие вопросы помогает изучение уникаль-
ного исторического источника – прессы Фиджи колониальной эпохи. Первой газе-
той, выпускавшейся на Фиджи, считается печатавшаяся в Левуке (остров Овалау) 
с 1870 г. «Фиджи Газетт». В середине ХХ в. на островах периодически возникали 
новые издания, редакции которых базировались в административном центре ко-
лонии Суве. Так, с 1948 г. выходила «Оушеания Дейли Ньюс», в 1950-е гг. из-
давалась газета «Ньюс фром Фиджи». Сохранившиеся в Библиотеке Конгресса 
США в Вашингтоне достаточно полные комплекты этих СМИ дают специалистам 
по истории Океании весьма любопытный материал. Вполне возможно, что сохра-
нившиеся в Вашингтоне комплекты являются единственными на данный момент 
во всем мире, что еще более повышает ценность этих исторических источников.

Политическую и культурную элиту британского Фиджи составляли европей-
цы, прежде всего, естественно, приехавшие из метрополии чиновники и специ-
алисты. В работах Н. Б. Лебедевой отмечалось, что европейцев на Фиджи всег-
да было немного (к 1960-м гг. – более 9 тыс.чел) [1, с. 15]. Тем не менее имен-
но они, конечно, во многом формировали облик Сувы, этой «меланезийской 
Британии», по выражению известного чехословацкого путешественника и эт-
нографа Милослава Стингла [5, с. 19]. Правда, многие из «колониалов», недо-
вольные жарким климатом и удаленностью от центров мировой цивилизации, не 
стремились здесь обосноваться, а по истечении срока своей службы уезжали до-
мой, в Великобританию. Однако, те британцы, которые жили на Фиджи, не только 
продолжали символизировать сохранение связи колонии с метрополией, но и в 
рамках британской системы косвенного управления играли важную роль в обще-
ственно-политической жизни данной территории. В 1940–1950-е гг. на островах 
по-прежнему торжественно отмечались День Королевы и День Империи. Именно 
эти мероприятия становились ареной для демонстрации культурного многооб-
разия того своеобразного общественного организма, каким являлась Британская 
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империя. Фиджийские народные танцы здесь сочетались с индийскими, рядом 
с плясками маори можно было увидеть образцы ирландской и валлийской тра-
диционной культуры. Причем исполнителями всех этих танцевальных номеров, 
которые и демонстрировали разнообразие культурных традиций Империи, были 
учащиеся школ Сувы. Естественно, что на таких мероприятиях обязательно при-
сутствовали и представители официальных имперских структур, символизиро-
вавшие мощь Британии – губернатор, чиновники ведомства Государственного 
секретаря по делам колоний и т.д. За представлениями наблюдали и жены британ-
ских чиновников, составлявшие важную часть местного колониального общества. 

Несомненно, подобные мероприятия должны были продемонстрировать и те 
успехи, которые были достигнуты колониальными властями в области развития 
культуры и системы образования на входивших в состав Империи территориях. 
Этому же служили и ежегодно проводившиеся в колонии профессиональные фо-
румы, например, конференции Ассоциации учителей Фиджи [7]. Материалы га-
зеты «Ньюс фром Фиджи» подтверждают, что колониальные власти проявляли 
заботу о развитии системы образования, открывали на островах новые школы.

Колониальная пресса может многое рассказать нам и об образе жизни про-
живавших на Фиджи британцев. В середине ХХ в. на островах имелись все ос-
новные атрибуты классического британского колониального общества. Многие 
из местных британцев вели ту же жизнь, что и их товарищи в Индии и африкан-
ских колониях. В Суве существовал яхт-клуб, в котором было около 400 членов. 
В конце 1940-х гг. Коммодором Генерального комитета клуба значился капитан 
Дж. Маллинс. Вполне возможно, что многие из любителей яхтинга были одно-
временно и членами сборной Сувы по крикету, которая участвовала в местных 
соревнованиях, играя с командами соседних островов (в начале 1949 г., напри-
мер, местные болельщики жили в предвкушении матча с островом Левука). Но 
все это были, конечно, преимущественно развлечения для джентльменов. Что же 
касается дам, то им тоже было чем заняться в столице британского Фиджи. Двери 
им открывал местный Клуб искусств, который проводил выставки работ худож-
ников, преимущественно из числа таких же британцев-«колониалов». Так, в 1949 
г. здесь прошел показ работ Ч. Макфи, 12 лет прожившего на островах Самоа. 
Если у местных джентльменов появлялась возможность провести вечер с дама-
ми, то одним из прекрасных вариантов был, конечно же, кинотеатр. В 1940-е гг. 
«искусство ХХ века» уже дошло до островов Фиджи. Как показывает анализ ки-
ноафиш, публиковавшихся на страницах газеты «Оушеания Дейли Ньюс», запад-
ный кинематограф предлагал жившим на Фиджи британцам просмотр таких лент, 
как «Одинокий техасский рейнджер», «Фиеста» и т.д. [13]. Тем же из британцев, 
кто вынужден был большую часть времени проводить дома или кому наскучило 
светское общество, оставалось слушать радио. К тому времени оно уже было во 
многих домах «колониалов». Коротая время за традиционным чаем, можно было 
послушать новости BBC, выступления популярных тогда оркестров под управле-
нием Эла Гудмэна, Роберто Инглиса и др.

Однако, бесспорно, мысли проживавших на Фиджи британцев были заняты 
в те годы отнюдь не только яхтингом и крикетом. Они лучше всех чувствовали, что 
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острова Фиджи отнюдь не являлись «раем на Земле». На страницах «Оушеания 
Дейли Ньюс» было опубликовано заключение прошедшего в Новой Зеландии 
в 1949 г. Тихоокеанского научного конгресса, оценившего состояние экономики 
Фиджи как «почти стагнирующее» [6]. Известно, что события Второй мировой 
войны привели к существенному сокращению объемов британско-фиджийской 
торговли. Как отмечала Н. Б. Лебедева, «замерла деловая жизнь…И в первое по-
слевоенное десятилетие хозяйство колонии продолжало переживать ряд экономи-
ческих и финансовых трудностей, связанных со структурной неравномерностью 
развития» и рядом других факторов [1, с. 59]. 

Очевидно, одним из источников пополнения казны мыслилось развитие въезд-
ного туризма. Неслучаен тот факт, что к началу 1949 г. вышел в свет новый тури-
стический буклет, описывавший красоты островов Фиджи. Информация о выходе 
этого издания сразу попала на страницы «Оушеания Дейли Ньюс». При этом ко-
лониальные власти прекрасно понимали, что необходимы серьезные инвестиции 
в туристическую инфраструктуру, строительство новых отелей, оборудование 
комфортабельных пляжей и т.д. Руководство колонии приняло специальную про-
грамму, в рамках которой предполагалось к концу 1950-х гг. существенно улуч-
шить состояние дорожной сети на островах. Эти проблемы часто обсуждались 
местной общественностью (прежде всего, конечно, жившими на островах бри-
танцами), материалы такого рода нередко появлялись на страницах «Ньюс фром 
Фиджи» [22]. В целом, как показывают публикации данной газеты, жизнь «коло-
ниалов» становилась все более комфортной, они пользовались благами цивилиза-
ции. Фиджи не были изолированы от остального мира: уже во второй половине 
1950-х гг. население островов могло позвонить в Бельгию, Францию, ФРГ и мно-
гие другие европейские страны по телефону.

Вместе с тем кризисные тенденции в развитии экономики Фиджи не могли не 
вызывать беспокойство у верхушки местного колониального общества. В частно-
сти, как свидетельствуют материалы газеты «Ньюс фром Фиджи», весьма непро-
стая ситуация сложилась во второй половине 1950-х гг. в сахарной промышлен-
ности, одной из ключевых для Фиджи. Известно, что уже в конце 1956 – начале 
1957 гг. было принято решение о закрытии вследствие убыточности предприятия 
по производству сахара в Наусори (остров Вити-Леву, к северо-востоку от Сувы) 
[10]. Сложным было положение и других предприятий этой отрасли на Фиджи, 
что вызывало социальные конфликты: известно, что в июле 1957 г. на островах 
бастовали многие рабочие сахарных фабрик [8].

Совершенно очевидно, что негативные процессы в одной из ключевых отрас-
лей хозяйства колонии не могли не отражаться на финансовом положении Фиджи. 
Газета «Ньюс фром Фиджи» не скрывала того, что в этой сфере далеко не все 
обстояло благополучно. В частности, она откровенно писала о том, что бюджет 
1956 г. был сведен с существенным дефицитом, Фиджи имели пятимиллионное 
отрицательное сальдо внешнеторгового баланса [11]. 

Являлась ли причиной этой ситуации политика британских колонизаторов? 
Как свидетельствуют источники, британцы пытались развивать экономику остро-
вов, прежде всего, используя их природные богатства. Так, в 1950-е гг. на Фиджи 
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появляется все больше банановых плантаций. Колониальное сельскохозяйствен-
ное ведомство не раз заявляло на страницах газеты «Ньюс фром Фиджи» о воз-
рождении ранее существовавших на островах производств, а также об открытии 
новых. Так, например, событием стало известие о том, что в 1957 г. с острова 
Ватулеле ушло первое судно, груженное бананами [12]. 

Однако британцы (которых в советское время нередко упрекали в насаждении 
в колониях монокультурного хозяйства) прекрасно понимали: банановые планта-
ции не смогут решить все проблемы Фиджи. Они пытались открывать на остро-
вах сельскохозяйственные предприятия различной направленности (в частности, 
начать местное производство говядины). В 1950-е гг. предпринимаются попытки 
создания на островах производств в сфере легкой промышленности. В частности, 
в Суве в 1957 г. была открыта фабрика по изготовлению одежды.

Следует подчеркнуть, что колониальная пресса, ориентированная, бесспорно, 
прежде всего, на местных британцев, не замалчивала те проблемы, которые сто-
яли перед Фиджи. Очевидно, редакции газет прекрасно понимали, что от реше-
ния этих проблем во многом будет зависеть будущее того хрупкого и прекрасного 
мира, в котором жили на островах европейцы. Так газета откровенно писала о тя-
желой ситуации в местном здравоохранении: с тревогой отмечалось, что только 
39 % фиджийских детей в конце 1940-х гг. были признаны здоровыми [14].

Многие проблемы, в соответствии с принятой британцами системой местно-
го управления, должны были решать муниципальные власти. Именно поэтому 
в 1949 г. столь большое внимание уделялось первым за 17 лет выборам в муни-
ципалитет Сувы. На предыдущих выборах, в 1932 г., главным вопросом, кото-
рый создавал «повестку дня» избирательной кампании, было открытие в районе 
Тавуа на острове Вити-Леву месторождений золота. Это событие сразу привлекло 
в страну множество искателей легкой наживы, которые, однако, вскоре были разо-
чарованы, узнав, что месторождения на Фиджи оказались весьма ограниченными 
по запасам драгоценного металла.

В 1949 г. центральным пунктом всех дебатов на муниципальных выборах 
стал проект строительства аэропорта. Совершенно очевидно, что в случае реа-
лизации этой идеи сложились бы гораздо более благоприятные условия для при-
влечения на Фиджи иностранных туристов, однако, у данной идеи в Суве было 
и немало противников. В местных клубах, в домах европейцев разворачивались 
горячие дискуссии о том, нужен ли «столице» Фиджи новый аэропорт. Многих 
пугала близость к городу взлетов и посадок самолетов, шум авиационных двига-
телей, выхлопные газы, которые нарушили бы тишину и уют этих райских мест. 
Однако, как известно, Фиджи стал, по меткому выражению Н. Б. Лебедевой, на-
стоящим «перекрестком Океании», центром как международных, так и тихоо-
кеанских воздушных путей. Через острова архипелага прошли авиатрассы, со-
единяющие Австралию и Новую Зеландию с государствами Северной Америки 
и Юго-Восточной Азии.

Дебаты вокруг строительства аэропорта создавали весьма неспокойную ат-
мосферу предвыборной кампании, однако газета «Оушеания Дейли Ньюс» под-
черкивала, что городское общество должно было сплотиться вокруг нового му-
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ниципального органа, который без общественной поддержки не смог бы эффек-
тивно работать. Борясь с опасностью абсентеизма, газета писала: «Значение этих 
выборов не может быть поставлено под сомнение» [21].

В самой Суве было немало проблем, которые видели местные жители. Многим, 
например, не нравились строившиеся британским правительством новые бунга-
ло, архитекторы которых не учитывали жаркий климат Фиджи: дома имели боль-
шие проблемы с вентиляцией [9].

Однако, гораздо тревожнее, чем бунгало, для многих было осознавать всю 
остроту расовых проблем на Фиджи. После Второй мировой войны, как известно, 
весь колониальный мир пришел в движение, и одним из катализаторов этого про-
цесса были этнические конфликты. Об этом хорошо знали и на далеких от основ-
ных центров антиколониальной борьбы островах Фиджи. Рассказывая о «расовой 
войне» в Южной Африке, «Оушеания Дейли Ньюс» с тревогой писала, что эта 
проблема актуальна и для Фиджи. В этой ситуации только «подлинное сотрудни-
чество рас» могло спасти острова, полагали публицисты газеты [18].

Как уже не раз отмечали российские историки, весьма значительной на Фиджи 
в ХХ в. являлась (и является) индийская община. Именно ее представители ярко 
олицетворяют связь островов Фиджи с цивилизационным ареалом Востока. 
Индийцы были завезены на острова в качестве рабочих на плантациях сахарно-
го тростника. После истечения сроков контрактов часть индийцев уехала домой, 
однако многие остались на Фиджи уже в качестве фермеров. Советские исследо-
ватели подчеркивали, что именно индийские фермеры-производители сахарного 
тростника стали инициаторами первой забастовки на островах в 1921 г. В 1937 г. 
ими же был создан первый профсоюз, который в 1940–1950-е гг. не раз становил-
ся организатором стачечного движения [3, с. 32]. К концу 1950-х гг. 90 % ферме-
ров, занимавшихся на Фиджи выращиванием сахарного тростника, были индий-
цами. К середине ХХ в. индийская община численно доминировала на Фиджи. 
Прошедшая в 1956 г. перепись населения показала, что доля индийцев составляла 
49 % населения Фиджи 43 % жителей были фиджийцами) [4, с. 69]. Постепенно 
внутри индийской общины перестала функционировать кастовая система: оказав-
шись в одинаковых жизненных условиях, представители различных каст сближа-
лись по своему социальному статусу. Многие индийцы со временем получили об-
разование, стали преуспевающими адвокатами, врачами, учителями. Кроме того, 
в 1920-е гг. на Фиджи приехала большая группа выходцев из индийского штата 
Гуджарат, принадлежавших к касте торговцев. Многие из них постепенно вошли 
в состав экономической элиты островов.

Именно поэтому неслучаен тот факт, что индийской общине колониальные вла-
сти уделяли серьезное внимание. В 1949 г. на Фиджи начались экспериментальные 
трансляции передач радио «All India» на хинди [15], а в газете «Оушеания Дейли 
Ньюс» в отдельных номерах появились целые хиндоязычные полосы. Материалы 
колониальной прессы показывают, что британцы открывали на островах и специ-
альные индийские школы [11]. В то же время, как отмечали ведущие российские 
исследователи (прежде всего Н. Б. Лебедева и С. Е. Пале), политика метрополии 
была направлена на сохранение доминирующего положения фиджийского насе-
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ления по сравнению с индийской общиной, что закладывало основы для будущих 
этнополитических конфликтов.

События в Индии занимали одно из первых мест на страницах колониальной 
прессы 1940–1950-х гг. Осознавая значимость индийской общины на Фиджи, га-
зета «Оушеания Дейли Ньюс» избегала критических оценок деятельности ИНК, 
отмечая, что Дж. Неру стремился сделать свою страну сильнейшей в Азии [17]. 
Вместе с тем большинство статей газеты, посвященных международной темати-
ке, носили антикоммунистический характер. В набиравшей силу холодной войне 
проживавшие на Фиджи британцы, бесспорно, находились на стороне «западного 
блока». Их газеты настойчиво подчеркивали стремление Советского Союза сде-
лать страны Европы своими сателлитами [19], указывали на разногласия в социа-
листическом «лагере» (прежде всего на конфликт Сталина и Тито) [20]. 

Как полагали публицисты «Оушеания Дейли Ньюс», в Восточной Европе 
Москва пыталась играть, прежде всего, на «многовековом страхе славян перед 
тевтонами». Особенно активно об этом писал Д. Уилки, совершивший в 1948 г. 
поездку по странам Европы. Его большая статья была помещена в одном из пер-
вых номеров газеты за 1949 г. По мнению автора, на повестке дня в мире стоял 
вопрос: «Победит ли, в конце концов, коммунизм или частное предприниматель-
ство?». Любопытно, что в данной статье было продемонстрировано весьма не-
плохое знание ситуации в советском руководстве тех лет. В частности, Д. Уилки 
уделял особое внимание смерти А. А. Жданова, который «стоял за все, что было 
непримиримо и некомпромиссно в коммунизме». Однако именно такая политика 
и вызвала проблемы в отношениях со странами Восточной Европы. «Чехи, как 
и балканские славяне, – подчеркивал Д. Уилки, – сильные националисты. Хотя их 
коммунистическое руководство училось в Москве и сильно зависимо от ее линии, 
они не могут игнорировать местные националистические чувства» [23].

Возникает вопрос о причинах такого интереса на Фиджи к событиям дале-
кой европейской политики. Совершенно очевидно, что они рассматривались про-
живавшими здесь британцами как один из сюжетов, связанных с «наступлени-
ем коммунизма» на западную цивилизацию. Особенно характерна статья, опу-
бликованная 24 января 1949 г., в которой прямо отмечалось, что очень многие 
в Южнотихоокеанском регионе боятся, что в случае победы КПК в Китае комму-
низм придет и в их страны. Народы Тихого океана, отмечала газета, тревожатся, 
что через Малайский полуостров и Австралию коммунизм придет к ним домой 
[24]. Это, как прекрасно понимали жившие на островах британцы, будет круше-
нием того тихого уютного мира, в котором они привыкли жить.

Таким образом, как свидетельствуют материалы колониальной прессы, 
в 1940-е–1950-е гг. жизнь островов в составе Британской империи шла своим че-
редом. Несмотря на наличие определенных проблем (которые не замалчивались 
колониальной администрацией), открывались новые школы, строились дороги, 
на введенных в строй предприятиях появлялись новые рабочие места для мест-
ных жителей. В значительной степени это было возможно за счет средств, ко-
торые Великобритания инвестировала в развитие островов Фиджи. Британская 
колониальная администрация в целом стремилась и к тому, чтобы поддерживать 
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хрупкое равновесие, исторически сложившееся между общинами, которые пред-
ставляли различные цивилизационно-культурные ареалы. Однако колониальному 
обществу на островах оставалось существовать уже недолго: в 1970 г. Фиджи по-
лучили независимость.
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