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Аннотация. Особенности и факторы формирования эмоционального отношения россий-

ских детей и подростков к англо-бурской войне 1899–1902 гг. до сих пор не привлекали при-
стального внимания исследователей. Между тем, вооруженный конфликт в далекой Южной 
Африке произвел глубокое впечатление на подрастающее поколение в Российской империи, ко-
торое не изгладилось десятилетия спустя. Предпосылки интереса юных россиян к англо-бур-
ской войне состояли в том, что для многих из них Южная Африка была хотя и далекой, но 
знакомой. Благодаря приключенческим романам у них имелось представление об этом регионе, 
пусть романтизированное. Для российских школьников повышенное внимание их взрослых со-
отечественников к событиям на юге Африки свидетельствовало о важности этого военного 
конфликта. По примеру взрослых они пристально следили за ходом боевых действий и делали 
пожертвования в пользу буров. Зная, что в некоторых бурских отрядах состояли подростки, 
юные жители Российской империи мечтали о том, чтобы отправиться в Южную Африку на 
помощь защитникам Трансвааля и Оранжевого Свободного Государства. Реалии масштабной 
и жестокой войны не вытеснили в сознании школьников прежние романтические представле-
ния. Война привела лишь к возникновению других приключенческих сюжетов на южноафрикан-
ском материале, которые распространились благодаря массовой культуре, в том числе лите-
ратуре и периодике для детей и юношества.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В прошлом году исполнилось 120 лет со дня окончания второй англо-бурской вой-

ны (1899–1902 гг.) К этому юбилею Институт Африки РАН приурочил международную 
конференцию, участники которой стремились осмыслить опыт исследования и пер-
спективные направления изучения первого крупного вооруженного конфликта XX в. 

Среди выступлений, посвященных особенностям восприятия англо-бурской войны 
российским обществом, был доклад Ю.О. Ивченко, магистранта Института истории 
Санкт-Петербургского государственного университета. Она обратилась к необычным 
                                                 

1 Автор благодарит за предоставленные материалы Л. Фентера, библиотекаря Военного музея бур-
ских республик (Блумфонтейн, ЮАР). 
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для историографии этой войны источникам ‒ детским дневникам жителей нейтральной 
страны. Докладчик объяснила, как в повседневную жизнь детей дворянской семьи По-
ловцовых вошли образы воюющих буров и англичан благодаря играм, чтению, беседам 
со взрослыми, а также участию в мероприятиях в поддержку борцов за независимость 
южноафриканских республик ‒ Трансвааля и Оранжевого Свободного Государства 
[предварительные результаты этого исследования: 1, с. 56–59]. 

Это выступление заставило меня задуматься об исторической ценности дневников 
современников англо-бурской войны, в которых зафиксированы их непосредственные 
впечатления от сообщений об этом конфликте. Дневники ‒ по природе своей неподцен-
зурный источник, где автор фиксирует свои и чужие мысли, эмоции и переживания, не 
заботясь об их соответствии мнениям и установкам, бытующим в обществе или в сооб-
ществах, к которым он принадлежит. Насколько я знаю, детские дневники еще не ис-
пользовались в российской историографии англо-бурской войны.  

Особенности и факторы формирования эмоционального отношения российских де-
тей и подростков к конфликту в Южной Африке также представляются мне многообе-
щающим предметом исследования. Школьники в Российской Империи глубоко сопере-
живали защитникам южноафриканских республик в далекой войне, к которой их страна 
не была причастна. «Спутниками нашего детства» назвал буров писатель В.Г. Лидин, 
выходец из московской купеческой семьи [2, с. 422].  

Англо-бурская война 1899–1902 гг. взволновала российское общество. Впервые в 
массовом сознании жителей Российской империи ‒ юных и пожилых, интеллигенции и 
людей физического труда ‒ отразились актуальные события на юге Африки. Об отно-
шении взрослых россиян к этой войне обстоятельно писали отечественные исследова-
тели [см, например, 3; 4; 5]. Но представления российских школьников о бурах и воору-
женном конфликте на юге Африки до сих пор не привлекали пристального внимания 
исследователей. 

Между тем, вооруженный конфликт на другой стороне Земли произвел глубокое 
впечатление на детей и подростков, которое не изгладилось десятилетия спустя. 
В 1930 г. в записной книжке Ильи Ильфа, как отзвук из раннего детства, появляется 
фраза: «Война англичан с боэрами» [6, с. 316].  

А в конце советско-финской войны, когда Красная армия постоянно сталкивалась с 
использованием противником партизанской тактики, как британцы в том давнем кон-
фликте на юге Африки, Анна Ахматова пишет поэму «Путем всея земли». Ее героиня 
мысленно движется «домой», в погибший мир, куда нет возврата. Как ночные видения, 
в ее памяти всплывают образы героизма и трагической несправедливости: Первая ми-
ровая война; катастрофическое для русского флота Цусимское сражение; гибель крей-
сера «Варяг»; дело Дрейфуса; оборона бурских республик. Вот темнеет разрушенный 
склеп XIX века: 

Суровы и хмуры, 
Его сторожат 
С винтовками буры [7, с. 36]. 

 
Для Ахматовой англо-бурская война, разразившаяся, когда ей исполнилось десять 

лет, была символической точкой отсчета времени [8, с. 189–192]. С этих событий начи-
нается еще одно столетие войн, революций и катастроф. 

Почему конфликт, разразившийся на другой стороне Земли, оставил глубокий след 
в детском и подростковом сознании?  

Я попытался ответить на этот вопрос, изучив представления об англо-бурской вой-
не и их формирование. В исследовании использованы дневниковые записи, журналы и 
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художественная литература для подростков, а также мемуары россиян, чье детство или 
юность пришлись на конец XIX и начало XX вв. 

 
ОБРАЗЫ ЮЖНОЙ АФРИКИ К НАЧАЛУ ВОЙНЫ 

 
Еще в пушкинские времени в русской литературе Африка трактовалась как далекая, 

почти недостижимая, полумифическая земля чудес и экзотики. Пушкин противопостав-
лял «свою» Африку «сумрачной России» [9, с. 45]. Это был континент, где европеец 
мог почувствовать себя свободнее на бескрайних просторах, которые ему лишь пред-
стояло исследовать.  

В русской высокой и массовой культуре рубежа XIX–XX вв. Африка с ее непоняты-
ми обычаями и обширными территориями, незаселенными европейцами, оставалась од-
ним из немногих прибежищ романтиков. Наверное, поэтому туда стремились россий-
ские символисты. Перед Первой мировой войной по Южной Африке путешествовал 
Константин Бальмонт в поисках бушменов и зулусов, чья культура не была бы искаже-
на взаимодействием с колониальной. Мечта поэта не сбылась: африканцев, не вовле-
ченных в контакты с европейцами, ему не удалось отыскать.  

И если Африка казалась недоступной большинству жителей Российской империи, что 
говорить о самой южной части этого континента, где находились Капская колония, Наталь 
и бурские республики?! Юг Африки был далек от сферы государственных интересов Рос-
сии. Прямых культурных и экономических контактов с этим регионом у жителей России 
практически не было. Образы юга Африки в России XIX в. формировались в коллективном 
сознании на основе сведений и впечатлений иностранных авторов. Влияние опубликован-
ных записок отечественных путешественников, побывавших в этом регионе, не стоит пе-
реоценивать: большая часть информации поступала из других источников. 

Во второй половине XIX в. ускорился колониальный раздел континента. Европейцы 
продвигались все дальше от побережья, вглубь Африки. И все больше жителей европей-
ских стран участвовало в захвате и освоении территорий, в обработке африканского сырья. 
Многочисленные африканские реалии проникали в европейское массовое сознание и нуж-
дались в интерпретации и усвоении. В ответ на этот запрос появились произведения худо-
жественной литературы для широкой аудитории. Среди них выделялись приключенческие 
романы, предназначенные в первую очередь для школьников и молодежи. Особенно при-
влекал авторов таких романов самый юг Африканского континента. Их книги выходили в 
переводе на русский и другие языки Российской империи. Авантюрные романы помогали 
формировать коллективные представления у юных читателей [10, с. 423]. 

С открытием богатейших месторождений алмазов и золота (1860–1880-е гг.) резко 
увеличилось значение Южной Африки для европейской экономики. Эта «минеральная 
революция», как ее называют в южноафриканской историографии, стимулировала не 
только рост экономики Капской колонии и бурских республик, но и иммиграцию из 
других континентов. В то же время в южноафриканском регионе оставались земли, не 
заселенные белыми и даже не нанесенные на подробные карты. Вот где простор для ге-
роев приключенческих книг: отважных первопроходцев и охотников на львов, слонов и 
прочих экзотических животных! 

Вероятно, массовый российский читатель познакомился с приключенческой лите-
ратурой о бурах в 1860-е гг., когда вышел русский перевод одного из ранних романов 
Томаса Майн Рида. В оригинале он назывался «The Bush Boys: History and Adventures of 
a Cape Farmer and His Family» (1856), а в России был известен как «Дети лесов». 
У плодовитого британского автора это была первая книга, действие которой разворачи-
валось на юге Африки.  
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За свою жизнь Майн Рид написал четыре приключенческих романа о южноафри-
канских фермерах и охотниках, и все они были переведены на русский еще до англо-
бурской войны. Из этих произведений отечественным читателям особенно запомнилась 
книга «The Young Yägers, or, A Narrative of Hunting Adventures in Southern Africa» (1857). 
В России роман печатался под названием «Прогулка молодых боэров по Южной Афри-
ке» или «Приключение молодых буров» [см., например, 11].  

Конечно, Майн Рид знаменит, прежде всего, книгами о «Диком Западе», о корен-
ных жителях и белых переселенцах в Северной Америке. И в произведениях Фенимора 
Купера действие разворачивалось на нынешней территории США. Романы Купера на-
чали издаваться в России на несколько десятилетий раньше книг Майн Рида. С середи-
ны XIX в. российские школьники разных возрастов и социальных групп воображали се-
бя участниками приключений ковбоев и индейцев. Истории об американском фронтире 
в популярной художественной литературе подготовили отечественную читающую пуб-
лику к восприятию сюжетов и антуража африканских колониальных романов.  

Знакомясь с детальными и образными описаниями флоры и фауны у Майн Рида, 
подростки мечтали об охоте на экзотических зверей в южноафриканской саванне и деб-
рях тропических лесов. О своем юношеском увлечении его книгами рассказывали рус-
ские добровольцы, участвовавшие в англо-бурской войне. Подпоручик Е.Ф. Августус 
так описывал увиденное из окна поезда после прибытия в Трансвааль:  

«Потянулся [...] южноафриканский bush, хорошо знакомый нам с детства по рома-
нам Майн Рида. Вот, где жили и охотились неустрашимые буры, преследуя быстроно-
гих антилоп, выживая у водопоев слонов и кочуя по горам и равнинам в своих тяжелых 
фургонах» [12, с. 117].  

Августус сравнивал свое стремление отправиться на юг Африки воевать за буров с 
фантастическими идеями, увлекавшими гимназистов, начитавшихся Майн Рида [12, 
с. 23]. Именно в 1890-е гг., перед англо-бурской войной, южноафриканские романы 
этого писателя публиковались в России особенно часто. 

Книги о Южной Африке создавали и другие корифеи приключенческой литературы 
того времени: Жюль Верн, Луи Буссенар и Райдер Хаггард. Из них лишь Хаггард близ-
ко общался с бурами: в молодости он работал в Натале и Трансваале. Но в России его 
произведения не имели такого влияния на коллективные представления о Южной Аф-
рике и ее жителях, как романы Майн-Рида, самого популярного зарубежного автора 
книг для детей и юношества в Российской империи в начале XX в. [см., напри-
мер, 13, с. 75]. 

Философ Василий Розанов во время южноафриканской войны связывал симпатии 
русского общества к бурам с сопереживанием героям прочитанных в детстве и юности 
приключенческих романов. По его мнению, южноафриканцы были понятнее россий-
ским читателям Майн Рида, чем многие соотечественники:  

«В том-то и штука, что знание есть любовь, и что, узнав с такою конкретностью быт, 
нравы и всю нравственную физиономию далекого племени, мы следим за их борьбою с 
врагами с таким трепетом, точно это на улице города, в котором мы живем, или в соседней 
губернии. Да, мы любим буров, потому что мы любили Майн-Рида. [...] Мы все ненавидим 
англичан, потому что они смеют обижать друзей нашего детства [...]» [14] 

 
ВЛИЯНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ И МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Вооруженное противостояние между Британской империей и бурскими республи-

ками привлекло к этому региону внимание миллионов россиян – от читающей интелли-
генции до, по большей части, неграмотного крестьянства. 
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«Еще недавно, очень недавно названия «Трансвааль», «Оранжевая республика», 
«Наталь» были для нас мертвыми звуками, ничего или почти ничего не говорившими 
нашему уму и сердцу, ‒ сообщал популярный петербургский журнал для школьников. ‒ 
Теперь эти самые слова стали нам сразу понятны, близки, чуть ли не родственны!.. Мы 
с лихорадочной поспешностью берем утреннюю газету, и первый вопрос, который нас 
занимает, это ‒ что принесла телеграфная проволока из Трансвааля, чем закончился 
вчерашний день в охваченном пожаром войны уголке далекой Африки?.. Далекое стало 
близким, чужое, незнакомое – своим...» [15] 

События в Трансваале и Оранжевом Свободном Государстве оживленно обсуждали 
взрослые. Тринадцатилетняя петербурженка Ксения Половцова, дочь заведующего Об-
щим архивом министерства императорского двора, записала в дневнике через две неде-
ли после начала боевых действий в Южной Африке: «За чаем все время мы говорили о 
бурах и о англичанах. Я еще никогда не видела, чтобы папа и мама так занимались по-
литикой и войной!» [16, л. 227 об.]  

О далекой войне часто говорили и в семье И.В. Цветаева, директора Музея изящ-
ных искусств в Москве. Его дочь, писательница Анастасия Цветаева, вспоминала, что 
дискуссии о конфликте на юге Африки воспринимались ею, шестилетней, как эхо дале-
кой жизни: «… негодование старших в их разговорах о жестокости англичан, о героиз-
ме доблестного маленького народа» [17, с. 26]. 

В годы южноафриканской войны российские дети и подростки сталкивались с про-
явлением симпатии к бурам повсеместно. На праздничных и регулярных гуляньях в ба-
лаганах демонстрировались сцены противоборства трансваальцев и британских солдат. 
В Народном театре Черепанова на Девичьем поле в Москве зимой 1900 г. юные зрители 
смотрели драму о безответной любви дочери английского генерала к молодому буру. 
В Московском городском манеже на масленицу М.В. Лентовский, знаменитый режис-
сер народных зрелищ и феерий, поставил представление в трех действиях «На высотах 
Драконовых скал, или Война буров с англичанами». Десятилетняя Вера Хлудова, дочь 
владельца хлопкопрядильной фабрики, не смогла увидеть спектакль, потому что биле-
ты были раскуплены. «Под конец мы могли видеть только живую картину, которая 
представляла торжество буров, ‒ делилась она впечатлениями в дневнике. ‒ Буров осве-
щали красным огнем» [18, с. 7]. 

В крупнейших цирках Российской империи шла «большая современная обстано-
вочная» пантомима в трех действиях «Южноафриканская война». Зрителям демон-
стрировали взрыв поезда, сражение под Ледисмитом и бегство на воздушном шаре 
Сесиля Родса, считавшегося главным виновником войны [19]. «Странно, что как 
только появлялись буры, поднимались аплодисменты со всех сторон, ‒ отметила в 
дневнике тринадцатилетняя Ксения Половцова. ‒ Но наоборот как только начала 
греметь музыка английских войск и показывались англичане со всех концов зала 
поднялось такое шипение и свистение, что несколько оркестров игравших на арене 
марш англичанам, не могли их заглушить. Вообще пантомима была очень хорошо 
аранжирована. [...] Мы были очень довольны и жалели, когда кончилось представле-
ние» [20, л. 50–50 об.] 

Интерес к англо-бурскому противостоянию способствовал развитию российского 
кинопроката. В 1900 г. в Москве после долгого перерыва стали демонстрировать филь-
мы ‒ сцены из южноафриканской войны (хронику или инсценировки). Также ленты по-
казывали даже в Музее на Лубянке, где раньше главными событиями были выступле-
ния индийского факира и выставки природных аномалий и мутаций [21, с. 23]. 

Горожане всей семьей ходили на выставки фотографий англо-бурской войны, рас-
сматривали диорамы «Буры, обстреливающие неприятеля», «Буры на бивуаке» в Мане-
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же [22, с. 630; 23, с. 540]. Дети и взрослые собирались перед витринами магазинов, где 
выставляли лубочные картинки: изучали портреты бурских военных и государственных 
деятелей, сцены сражений в Трансваале, Натале и Оранжевом Свободном Государстве, 
сцены с разбегающимися в панике англичанами и преследующими их бурскими отря-
дами.  

Родители покупали детям оловянных солдатиков, изображающих буров и англи-
чан [24, л. 75 об., 77 об.] Но были и более оригинальные игрушки, придуманные рус-
скими кустарями. На народных гуляниях в Москве продавали «Чемберлена, бурского 
палача» ‒ деревянную фигурку, которая снимала цилиндр и кланялась, когда ее тянули 
за шнурок [25, с. 204–205]. 

 
РОЛЬ ЖУРНАЛОВ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Об англо-бурской войне школьники могли прочитать во всех популярных журналах 

для детей и юношества. Содержание и подача материала существенно отличались в за-
висимости от возраста юных читателей и позиции редакции. 

В журналах, ориентированных на учащихся младших классов, в 1899–1902 гг. вы-
шло лишь несколько материалов, связанных с вооруженным конфликтом на юге Афри-
ки. Например, московское ежемесячное издание «Детское чтение» ограничилось публи-
кациями пацифистских сказок-аллегорий «Конец войне» Д.Н. Мамина-Сибиряка и «Бе-
лая цапля» Н.Д. Телешова. В «Роднике» появилась всего одна статья с характеристикой 
буров и объяснением причин войны.  

В петербургском «Товарище» можно было найти описание и иллюстрации быта бу-
ров в Трансваале. Но редакция считала, что о ходе боевых действий младшеклассникам 
знать рано: «Война – вещь ужасная, каждый день, каждый час она уносит десятки, сот-
ни человеческих жизней. О ней говорить мы не будем» [26]. Антивоенные настроения 
были свойственны и журналу «Юный читатель», который опубликовал несколько мате-
риалов публициста Э.К. Пименовой по истории европейской колонизации Африки и 
конфликта между бурскими республиками и Британской империей. 

Но в изданиях для подростков было гораздо больше сведений об англо-бурской 
войне. В журнале «Всходы», который относят к прогрессивному направле-
нию [27, с. 85], публиковались рассказы о бурских солдатах и партизанах. Почти в 
каждом номере можно было прочитать пространные сообщения о положении на юж-
ноафриканских фронтах и тактике бурских вооруженных формирований, а также 
рассказы из жизни бурских политиков и военачальников. Авторы материалов восхи-
щались стойкостью и отвагой сражавшихся за независимость южноафриканских 
республик, но призывали к скорейшему окончанию «жестокой и бессмысленной 
бойни».  

Для наиболее преуспевающего российского журнала для школьников «Задушевное 
слово» был характерен другой настрой. Еженедельное издание, предназначавшееся 
старшеклассникам, можно назвать самым «взрослым» из ведущих журналов для юных 
читателей. Новостной отдел в каждом номере занимал около двух страниц. В постоян-
ной рубрике «Война в Трансваале» освещались боевые действия с указанием числа 
убитых, раненых и пленных с обеих сторон. Этот раздел пользовался успехом. Напри-
мер, школьница из Орла сообщала, что читает новости о войне на юге Африки «с удо-
вольствием». Она спрашивала других читателей: «Кто сочувствует бурам, и кто англи-
чанам? За ответ буду очень благодарна» [28]. 

Удивляет обилие материалов об этом конфликте в «Задушевном слове»: от корот-
ких заметок о бурских дипломатических демаршах и попытках организовать восстание 
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в Капской колонии до больших иллюстрированных статей о президенте Крюгере и бур-
ских генералах. Очевидно, редакция поддерживала и эксплуатировала интерес подрост-
ков к вооруженному противостоянию между Британской империей и южноафрикански-
ми республиками. 

Все ведущие российские журналы для юных читателей симпатизировали бурам, 
приукрашивая их быт и историю. Предками африканеров, по мнению журналистов, бы-
ли «смелые и сильные, настойчивые и предприимчивые люди, не боявшиеся трудной 
борьбы с дикою природою и дикими чернокожими туземцами» [29]. На юг Африки они 
переселились в поисках свободы и справедливости, а затем основали свои республики. 
Скромные и трудолюбивые крестьяне, они не стремились к богатству, предпочитая до-
вольствоваться самым необходимым.  

На время англо-бурской войны романтический образ Африки в коллективном соз-
нании россиян изменился. «Мне, как и другим мальчикам, было жалко расставаться с 
той Африкой, где мы бродили в мечтах, – вспоминал К.Г. Паустовский [30, с. 44]. Реа-
лии нового века вторглись в, казалось бы, вневременное существование этого конти-
нента. Жестокая война с использованием грозного современного оружия породила но-
вые ассоциации. Героями российских мальчишек на далеком континенте стали уже не 
охотники и путешественники, а крестьяне, защищавшие родину от одной из сильней-
ших армий в мире.  

Обновленный образ буров и их страны должен был отразиться в литературе. 
Во время этой войны в Российском империи не выходили новые издания уже знакомых 
южноафриканских романов Майн Рида и Буссенара. Были переизданы лишь книги Хаг-
гарда, когда-то жившего и работавшего на юге Африки: «Копи царя Соломона», «Мисс 
Джесс», «Неведомые силы». Но, в общем, интерес к довоенной приключенческой лите-
ратуре в эти годы не вырос.  

Зато успеха удостоилась новая книга Буссенара о французском подростке, который 
приезжает на юг Африки с отрядом сверстников и участвует партизанской борьбе на 
стороне буров. Этот роман, «Капитан Сорви-голова», начал публиковаться во взрослом, 
но популярном и у школьников, журнале «Вокруг света» за несколько месяцев до окон-
чания войны. Первое отдельное издание в Российской империи вышло в том же 1902 г. 
на польском языке [31]. 

Чтобы удовлетворить интерес школьников к событиям на юге Африки, в журналах 
«Товарищ» и «Природа и люди» в 1900 г. печатался приключенческий роман Августа 
Нимана о юном разведчике, сражавшемся в рядах республиканских формирований в 
первой англо-бурской войне. Через несколько месяцев произведение было опубликова-
но отдельным, богато иллюстрированным изданием в коленкоровом переплете, под на-
званием «Питер Мариц, молодой бур из Трансвааля». Книга поступила в продажу в 
крупнейшие книжные магазины губернских и уездных городов по всей империи [32]. 
В Варшаве в том же году вышло еще одно издание этого романа, в переводе на поль-
ский язык [33].  

«Я опять читал “Питера Марица”, ах как это интересно», ‒ записал в июне 1900 г. в 
своем дневнике десятилетний Кирилл Половцов. Он с воодушевлением рассказывал 
сюжет книги родителям и на нескольких страницах дневника изложил содержание лю-
бимого эпизода [24, л. 91 об., 94, 99–101].  

Виктор Шкловский, прочитавший «Питера Марица» в начале 1900-х, воспоминал, 
что это был роман, «очень любимый всеми детьми того времени» [34]. Есть и другие 
свидетельства о том, что это произведение и другие книги для юношества о бурах и их 
сопротивлении британскому завоеванию, вышедшие в годы войны, надолго запомни-
лись школьникам [30, с. 44, 35, 82].  
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Обложка первого русского издания романа  
«Питер Мариц», 1900 г. 

Обложка русского издания романа  
«Дольф ‒ герой бур», 1900 г. 

  
«Питер Мариц» – не единственная иллюстрированная книга о мальчиках, сражав-

шихся на стороне буров, вышедшая в Российской империи в 1900 г. Тогда же была 
опубликована на русском и польском языках повесть Курта Вильденштейна «Дольф ‒ 
герой бур. Приключения и опасности молодого немца во время последней вой-
ны» [36; 37]. Немецкий автор рассказал о подростке из Гамбурга, который приезжает в 
Трансвааль накануне войны. Когда начинаются боевые действия, юный герой присое-
диняется к отряду добровольцев из Германии и наравне со взрослыми защищает неза-
висимость республик, удивляя буров своей отвагой.  

Рекламируя «Питера Марица» в петербургском журнале для юношества, издатель 
подчеркивал, что в ней предлагается правдивое, «исторически верное изображение ге-
ройской борьбы Трансвааля за независимость» [38]. Благодаря переводам романов о 
юных бойцах в бурских отрядах у российских школьников формировалось представле-
ние о том, что даже подросткам найдется место в рядах защитников африканских бур-
ских республик.  

Многие подростки принимали близко к сердцу триумфы и поражения бурских 
вооруженных формирований. Школьники интересовались ходом боевых действий, со-
отношением сил, тактикой и стратегией противоборствующих сторон. Найти соответ-
ствующую информацию было довольно легко. Только в 1900 г. в Российской империи 
вышли десятки специализированных и популярных книг и брошюр об англо-бурской 
войне на разных языках, а также сотни статей в газетах и журналах, в том числе для 
юношества.  
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«Мы знали во всех подробностях каждый бой, происходивший на другом конце зем-
ли, ‒ отмечал Паустовский, которому в начале англо-бурской войны было семь 
лет [30, с. 44]. А в Одессе одиннадцатилетний Александр Хмельницкий, будущий народ-
ный комиссар юстиции Украины, составлял карты сражений между бурами и британца-
ми и, благодаря начитанности, мог обстоятельно рассказать о каждом из них [39, с. 624]. 

 
БУРЫ КАК ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ 

 
Хотя журналы для детей и подростков выступали против намерений Британской 

империи захватить бурские республики, им не была свойственна англофобия. Тем не 
менее, подростки усвоили, что поддерживать Великобританию или критиковать спосо-
бы ведения бурами боевых действий считалось предосудительным. Десятилетний пе-
тербуржец Кирилл Половцов писал слово «Англия» только со строчной буквы, а затем 
зачеркивал его круговыми движениями, как будто уничтожая противников бурской не-
зависимости [24]. Его ровесница, москвичка Вера Хлудова резюмировала в дневнике: 
«Большей частью все русские за буров, только англичане ‒ за англичан» [18, с. 7]. Ка-
рикатура в столичном журнале гротескно иллюстрирует это умонастроение: школьница 
получает плохую оценку по поведению лишь за то, что при обсуждении войны на юге 
Африки выражала симпатии британцам [40].  

В детском и подростковом сознании закрепились образы представителей противобор-
ствующих сторон с их непременными атрибутами. «Буры были в широкополых шляпах, 
бородатые, увешанные патронташами, с винтовками в руках, ‒ вспоминал Валентин Ката-
ев, ‒ англичане ‒ не помню уже какие, кажется, в крагах, во френчах, в тропических шле-
мах, некоторые с трубками в зубах» [41, с. 407]. На костюмированных балах дети появля-
лись в наряде бура: брюки, шляпа, ремень с деревянными патронами и игрушечное ружье. 
Сохранился фотопортрет юного великого князя в этом образе на придворном балу [см. 5]. 

Многие российские дети и подростки на рубеже XIX–XX вв. выражали симпатии 
бурам в творчестве, воплощая усвоенные или придуманные ими образы. Будущие лите-
раторы Анастасия и Марина Цветаевы рисовали высоких англичан с дымящимися 
трубками и низкорослых буров в широкополых шляпах [17, с. 26]. В автобиографиче-
ском романе художника Ю.П. Анненкова десятилетний главный герой в годы южноаф-
риканской войны переходит от изображения русских богатырей к картинкам скачущих 
бурских всадников и портретам трансваальского президента Крюгера «с седой рыбачь-
ей бородой и бритыми губами» [42, с. 34]. Война породила в детском и подростковом 
сознании героев былинного, эпического масштаба в далекой Южной Африке. Эти аф-
риканские богатыри на время затмили отечественных. 

Жители Российской империи были уверены, что буры воюют за правое дело и что 
это было очевидно для всех разумных людей в мире. «Я был совсем еще юным, когда 
разразилась англо-бурская война, – писал Валентин Костылев, сын железнодорожника 
из Москвы и лауреат Сталинской премии за роман «Иван Грозный». ‒ С тех пор про-
шло уже пятьдесят лет. Но я помню, что все честное население земного шара горело 
возмущением против разбойничьей войны англичан, напавших на мирную хлебопаше-
скую республику Трансвааль» [43]. 

Под впечатлением от публикаций об англо-бурской войне четырнадцатилетний 
гимназист из Киева написал стихотворение «Крюгер к англичанам». В нем президент 
Трансвааля увещевает своих врагов [44]: 

 
Вас Чемберлен ведь поднимает 
И груды золота сулит, 
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Свободой нашей укоряет 
И продолжать войну велит. – 
Так знайте: все мы кровью нашей 
Страну родную обольем, 
Но не сдадим банкирам вашим, 
Хоть до последнего умрем!  

 
СТРЕМЛЕНИЕ ПОМОЧЬ БУРАМ 

 
Редакторы ведущих журналов для юных читателей одобряли проявления сочувст-

вия бурам. Приветствовали они и пожертвования школьников в пользу граждан южно-
африканских республик, хотя в этих изданиях проводился сбор денег лишь в помощь 
российским сиротам. Кирилл Половцов с гордостью записал в дневнике, что он первым 
положил деньги в кружку для сбора средств для южноафриканцев [24, л. 68 об.]  

Проправительственная печать считала «наиболее симпатичным видом выраже-
ния сочувствия бурам» пожертвования, которые делались детьми или от их име-
ни [45]. Либеральные общественные деятели возражали, указывая на необходимость 
первоочередной помощи соотечественникам: например, голодающим в России. «В 
трогательном порыве любви к угнетенному [бурскому] народу сливаются невинные 
души детей с душами взрослых людей, и несут на алтарь свободы свои последние 
гроши, добытые потом родителей или своим собственным», – возмущался писатель 
Леонид Андреев [22, с. 92]. 

Противостояние Британской империи и южноафриканских республик, в котором 
общественное мнение определенно идентифицировало «правых» и «неправых», взвол-
новало российских детей и подростков. Это проявлялось в их играх в войну. Маршак, 
которому в 1899 г. исполнилось двенадцать лет, рассказывал, что «с того времени, как 
взрослые вокруг нас заговорили о войне в Трансваале, мы, ребята, превратились в бу-
ров и англичан, хоть и не слишком ясно представляли себе, где он находится, этот са-
мый Трансвааль» [46, с. 99]. 

«Мы играли в буров и англичан; нам было очень весело», ‒ записал Кирилл Полов-
цов в марте 1900 г. Несколько раз в дневнике он сообщает о «сражениях» с приятелями 
во дворе и даже со старшей сестрой в детской [24, л. 79–79 об].  

В первые же месяцы войны эта игра распространилась настолько, что отразилась в 
карикатурах. Например, в популярном юмористическом журнале был изображен сидя-
щий на полу и плачущий мальчик (очевидно, «англичанин»); рядом валяются сломан-
ная сабля и тропический шлем. Другой мальчик в широкополой шляпе, с кухонными 
ножами за поясом, торжествующе стоит, опираясь на ружье. Он заявляет матери, что не 
дерется, а занимается достойным делом: «Не мешай, мамочка, это мы в трансваальскую 
войну играем» [47]. 

Советский писатель И.В. Евдокимов, которому в 1899 г. было двенадцать лет, пока-
зал, как подростковое сознание усваивало и интерпретировало представления взрослых 
об англо-бурском конфликте. Герой автобиографического романа Евдокимова, школь-
ник в деревне Вологодской губернии, читает свежие газеты отцу, которому не терпится 
узнать, «как там наши буры колошматят англичанку» [48, с. 223]. Отца радуют успехи 
и расстраивают неудачи республиканских вооруженных формирований. Мальчики ста-
новятся «бурами» и «англичанами» именно в те дни, когда в деревню привозят газеты. 
Подростки наводят на лицо «африканский загар» с помощью кирпичной крошки и жел-
той глины и воинственно машут самодельными деревянными саблями, выражая в игре 
свои эмоции, вызванные сообщениями с южноафриканских фронтов. 
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Карикатура из журнала «Шут», 1899 г. 

 
Издания для юношества приветствовали отъезд на юг Африки русских волонте-

ров – военных и медработников. Их читатели восхищались соотечественниками, кото-
рые сражались на стороне бурских республик, завидовали им. Зная, благодаря журна-
лам и художественной литературе, что в бурских отрядах иногда состояли подростки, 
российские мальчики фантазировали о побеге в Трансвааль, чтобы сражаться против 
британской армии. На протяжении войны 1899–1902 гг. десятки из них пытались осу-
ществить свою мечту. К бурам уезжали в основном городские жители европейской час-
ти Российской империи, в том числе с нынешних территорий Польши, Молдавии, Ук-
раины и Белоруссии. Среди них были сыновья представителей разных сословий: ме-
щанства, дворянства и духовенства.  

Почти никто из юных беглецов не добрался до Трансвааля: обычно в течение 1–
2 суток их находили российские власти и возвращали домой. Но нескольким россиянам 
позднего подросткового возраста все же удалось повоевать за буров. Семнадцатилет-
ний Николай Кравченко, московский гимназист, отправился в Южную Африку с согла-
сия матери. Он стал одним из первых добровольцев, прибывших в Трансвааль из Рос-
сии. А вскоре после окончания войны в Россию вернулся бывший пензенский гимна-
зист.  Он утверждал,  что в Южной Африке «дослужился до чина офицера и в течение 
полугода командовал ротой в 95 человек, в числе которых было до 20 буров, остальные 
добровольцы разных национальностей» [49, с. 342–343].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Причины интереса юных россиян к англо-бурской войне состояли в том, что для 
многих из них Южная Африка была хотя и далекой, но знакомой. Благодаря приклю-
ченческим романам у них имелось представление об этом регионе, пусть романтизиро-
ванное. Этот край экзотики и приключений не был чужим для детей и подростков в 
Российской империи. Их манила и увлекала воображаемая Африка.  

Для российских школьников повышенное внимание их взрослых соотечественни-
ков к событиям на юге Африки свидетельствовало о важности этого военного конфлик-
та. Российское общественное мнение, а также литераторы и журналисты, писавшие для 
детей и подростков, были всецело на стороне буров. Это укрепляло уверенность школь-
ников в справедливости борьбы южноафриканских республик. По примеру взрослых, 
они пристально следили за ходом боевых действий и делали пожертвования в пользу 
буров. Зная, что в некоторых бурских отрядах состояли подростки, юные жители Рос-
сийской империи мечтали о том, чтобы отправиться в Южную Африку на помощь за-
щитникам Трансвааля и Оранжевого Свободного Государства.  

Реалии масштабной и жестокой войны не вытеснили прежние романтические пред-
ставления. Война привела лишь к возникновению приключенческих сюжетов на южно-
африканском материале, которые распространились благодаря массовой культуре, в 
том числе литературе и периодике для детей и юношества. Герои-буры теперь боролись 
не за сокровища и охотничьи трофеи, а за свободу и независимость. И противостояли 
им не природа и африканские племена, а солдаты одной из крупнейших армий Европы. 
В этих представлениях прослеживается сказочный и легендарный мотив борьбы и воз-
можности победы слабого над сильным, маленького над большим. 
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