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 Аннотация. Целью статьи является комплексный анализ ста-
новления епархиальных ведомостей в XIX – начале XX веков, как 
важного исторического источника. 

Использовались сравнительный, хронологический и другие мето-
ды исторического исследования. А также применялся источнико-
ведческий анализ. Епархиальные ведомости служат документаль-
ным свидетельством изменения общественной мысли и духовной 
жизни в различные исторические периоды. В этом издании публико-
вались разнообразные данные о церковной жизни, социальной 
структуре и культурных особенностях того времени. Они позволя-
ют исследователям прослеживать, как церковь реагировала на 
вызовы времени, включая социальные изменения, политические кри-
зисы и войны, а также как она способствовала формированию 
культурной идентичности общества. Епархиальные ведомости 
важны для изучения взаимодействия церкви с другими культурны-
ми институтами, такими, как образование и искусство. В них пуб-
ликовались статьи об успехах местных педагогических учреждений, 
театров и художественных выставок, что отражает интерес 
церкви к развитию культуры и образования в регионах.  

В результате выявлены основные этапы формирования  
епархиальных печатных изданий, их функциональное назначение и 
типологические особенности. Исследован ряд ключевых направле-
ний в деятельности епархиальной прессы. Первым является исто-
рия формирования епархиальных ведомостей. Вторым направлени-
ем является обзор типологии церковной периодики, а также ее 
жанров, иллюстраций, дизайна и графики. Третьим направлением 
исследования стало изучение тематики и содержания церковных 
периодических изданий. В четвёртых, рассмотрено как епархиаль-
ная периодика влияла на общественное мнение населения россий-
ских дореволюционных регионов. 
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 Abstract.  
The urpose of the article is a complex analysis of formation of epar-

chial registers in 19th – early 20th centuries as an important historical 
resource.  

There were used comparative, chronological and other methods of 
historical study as well as historical analysis.  

Eparchial registers serve as a documentary evidence of changes in 
public opinion and spiritual life in different historical periods. This pub-
lication contains various data concerning church life, social structure 
and cultural features of that time. It enables researches to tracethe way 
church responded to the challenges of time including social changes, 
political crises and wars as well as the way it contributed to the for-
mation of cultural identity of the society. Eparchial registers are im-
portant for studying interaction of church and other cultural institu-
tions such as education and art. There they published the articles about 
the success of local teaching training institutions, theatres and art exi-
bitions, which reflects the interest of church to developing culture and 
education in regions.  

As a result, the main stages of forming epachial periodicals as well 
as their functional assignment and typoloical features. A number of key 
dictions of eparchial press activities are studied. The first one is a story 
of forming eparchial registers. The second direction is review of 
aaaaaaaaaaaa of church periodicals. The third direction of the study is 
studying the topic and the content of the church periodicals. Finally, the 
article observes the influence of eprchial periodicals on pblic opinion of 
population of Russian prerevolutionary regions.  .  

Keywords: church, periodicals, history, church history, press, topic, 
religion, culture. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Рождение режима Третьей республики проходило в непростых условиях послево-

енного восстановления Франции. Страна, претендующая на европейское господство, 
в одночасье утратила надежду даже на региональное лидерство. Боевые действия с 
Пруссией в 1870–1871 гг., а также конфликт коммунаров и версальцев разрушили 
хрупкий социальный компромисс, выстроенный в последние годы правления Напо-
леона III. Окончательный удар по прежней системе общественных отношений был 
нанесён в ходе Майской кровавой недели – череды столкновений, в ходе которых 
произошло подавление революционного правительства Коммуны. По словам отече-
ственного историка М. Ц. Арзаканян, «страшную картину являл собой Париж в конце 
мая — начале июня 1871 г. Город был буквально завален трупами. Людей хоронили 
наспех и не только на кладбищах» (Арзаканян, 2016, С. 222). 

Таким образом, период законодательного закрепления Третьей республики, 
начатый после падения Коммуны и закончившийся введением конституции  
1875 года, способствовал возникновению новых исторических условий внутри 
Франции. Страна столкнулась с глобальными вызовами, связанными с нестабильно-
стью государственного механизма. После введения основного закона во властных 
структурах возникло соперничество либерально настроенного парламента и прези-
дента, ориентирующегося на устойчивую вертикаль власти. Большую роль в новой 
системе государственных отношений стали играть социально-политические сканда-
лы и кризисы.  

 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
На основе анализа, историко-сравнительного, хронологического, нарративного 

методов рассмотреть всю совокупность карикатурных образов, представленных на 
страницах французских сатирических журналов в последней четверти XIX века под 
воздействием социально-политических кризисов рассматриваемой эпохи.  

 
СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ТЕМАТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В современной науке наблюдается повсеместное внедрение визуализации в исто-

рических исследованиях. Историк XXI века не ограничивает исследовательское поле 
только текстовыми источниками, активно расширяет его, обращается к графиче-
скому материалу – иллюстрациям, фотохронике, видеоматериалам, карикатуре. Вви-
ду малой степени изученности и сложной структуры (изображение, текст, символы, 
подтекст) сатирическая иллюстрация на сегодняшний день всё чаще становится 
объектом междисциплинарного анализа и требует интеграции достижений смеж-
ных наук на примере решения конкретной исследовательской задачи. В наши дни 
труды по истории Третьей республики с момента ее становления и до рубежа XX в. 
представлены в основном локальными исследованиями Э. А. Желубовской (Желу-
бовская, 1956), А. В. Бодрова (Бодров, 2011, 2012), В. И. Антюхиной-Московченко (Ан-
тюхина-Московченко, 1986). В них описаны сложности становления нового режима и 
проблемы первых десятилетий, заложившие непрочный фундамент парламентского 
режима. Социально-политическим кризисам Франции последней четверти XIX века 
уделено определенное внимание исследователей, но их труды не охватывают всю 
специфику общественных отношений и не выстраивают единую систему представ-
лений об эпохе. К числу таких изысканий относятся работы французских историков 
Ф. Сигера (Seager, 1969), А. Дансетта (Dansette, 1946) и отечественных авторов В. В. 
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Эрлихмана (Эрлихман, 2022), Л. Г. Прайсмана (Прайсман, 2020). Каждая из них по-
священа одному из наиболее резонансных скандалов от Панамской аферы и движе-
ния генерала Ж. Буланже до дела А. Дрейфуса. 

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Неустойчивый характер возникшей во Франции политической системы проявил-

ся уже в 1877 г. В рассматриваемый период президентом страны был П. Мак-Магон – 
активный участник Франко-прусской войны, сторонник монархической власти. Не-
когда популярный маршал решил, что настал момент взять всю власть в свои руки. 
Для этого президенту необходимо было объединиться с представителями клери-
кальной партии и нанести существенное поражение республиканским силам в ходе 
выборов в Национальное собрание, однако его расчёт не оправдался. Лидер фракции 
республиканцев Л. Гамбетта смог переманить на свою сторону избирателей, уличив 
президента в попытке государственного переворота [Pisani-Ferry, 1965].  

Произошедший кризис нашёл непосредственное отражение на страницах карика-
турных журналов. Во-первых, значительно возрос интерес художников к фигуре 
Гамбетта. Карикатуристы отметили усиление его влияния в обществе, но подчерк-
нули, что в практической плоскости на момент кризиса он не смог в полной мере со-
ставить конкуренцию Мак-Магону, хотя и достиг большого успеха, помешав прези-
денту реализовать его замысел (Caricature Crise du 16 mai 1877) 1. Во-вторых, кризис 
показал наличие в стране монархических тенденций. В рамках реализации данной 
концепции на первый план вышел именно президент, который изображался в каче-
стве марионетки сразу трёх роялистских группировок – легитимистов, орлеанистов 
и бонапартистов (Le Grelot, 1872, 18.02).  

Впрочем, специфика исторического контекста позволяет сделать вывод о том, что 
у власти в стране существовал определенный запас прочности, который не дал ей 
«рухнуть» по итогам кризиса 1877 г.  

Тем временем постепенно наступала эпоха 1880-х гг. Под руководством  
Ж. Греви (1879–1887 гг.) Франция смогла закрепить республиканский механизм 
управления страной и преодолеть монархическую оппозицию. С одной стороны, та-
кое достижение было обусловлено деятельностью нового премьер-министра Ж. 
Ферри, конкретизировавшего республиканский взгляд на дальнейшее реформиро-
вание политической и социально-экономической сфер жизни французского обще-
ства. Изначально новый лидер изображался карикатуристами исключительно поло-
жительно, как представитель политических лидеров Франции новой формации. На 
иллюстрациях художники отмечали удивительное сочетание качеств политика – 
способности быть погруженным в дискурс (L’Hommes d’Aujourd’hui, 1878, 01.01), 
иметь собственную программу и «выметать» из страны символы ушедшей эпохи 
(L’Eclipse, 1869, 13.07). 

С другой стороны, наметился объективный кризис монархической идеи, вызван-
ный потерей остававшихся у роялистских сил рычагов воздействия на правитель-

                            
1 Прим. Quand la France aura fait entender sa voix souveraine, il faudra se soumettre ou se démettre. Это 

знаменитое предложение – se soumettre ou se démettre , «подчиниться или уйти в отставку» – до сих 
пор часто используется в современных французских политических дебатах. См. подробнее. Броган, 
Д. В. Франция в эпоху республики: развитие современной Франции (1870–1939) (1940), стр. 127–143. 
Митчелл, Аллан. «Тьер, Мак-Магон и Верховный военный совет». Французские исторические иссле-
дования 6.2 (1969), стр. 232–252. 
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ственные институты. В 1883 г. умер граф Шамбор – один из главных кандидатов на 
престол в случае реставрации имперского режима. Между тем правительство Ферри 
приняло новый закон о свободе печати в 1881 г., сохраняющий, пусть и с небольши-
ми поправками, юридическую силу и поныне (JORF, Lois et décrets, 1881, 30.07). Уни-
чтожение цензурных ограничений не только расширило социальную базу республи-
канских сил, но и привело к распространению печатной продукции и созданию на её 
страницах положительного облика адептов республики.  

В этих условиях казалось, что объективные предпосылки для нового социально-
политического кризиса отсутствовали. Действительно, Ферри удалось добиться фе-
номенального баланса во внутренней политике, найти сторонников собственных 
идей, расширить права светской власти, внедрить социальное законодательство, 
снизить влияние церковных институтов на государственные институты и систему 
образования (Федулова, 2016, С. 628). Карикатуристы журнала «La Petite Lune» ёмко, 
но отчетливо зафиксировали результативность проводимых преобразований, 
утверждая, что своими реформами Ферри «поглотил» католическое духовенство, 
сделав влияние клерикальной партии ничтожным (La Petite Lune, 1882, 28.03). 

В условиях гармоничного развития внутригосударственной политики новый со-
циально-политический кризис возник на базе неудач во внешней политике. Среди 
ключевых проблем наступившего этапа международных отношений осталась слож-
ная система взаимодействий Франции с Германской империей. Весомое значение в 
новых политических условиях получила «военная тревога» 1875 г., выразившаяся в 
попытках канцлера Бисмарка воздействовать на французское руководство с целью в 
краткосрочной перспективе получить дополнительные контрибуционные выплаты, 
а в долгосрочной – втянуть в новый военный конфликт. Благодаря коллективным 
действиям России и Великобритании кризис удалось преодолеть. Любопытно, что 
вмешательство крупных европейских держав привело к ещё одному, как нам кажет-
ся, неожиданному, но весьма значительному последствию – началу франко-
германского сближения. По словам исследователя А. В. Бодрова, несмотря на малое 
количество предпосылок для скорого примирения, «деятельность французских и 
германских политиков и дипломатов тех лет отмечали не только громкие кризисы, 
но и скрытое от глаз публики осторожное прощупывание позиций и прямое обсуж-
дение возможности нормализации отношений» (Бодров, 2012, С. 76).  

Таким образом, можно заметить, что европейская политика Франции также спо-
собствовала дальнейшему развитию политического механизма Третьей республики 
и преодолению ею очередного небольшого кризиса.  

С другой стороны, возвращение Франции на международную арену требовало от 
неё агрессивной политики в вопросе приобретения колониальных владений. В ходе 
передела сфер влияния французы выбрали в качестве приоритетных направлений 
территории Северной Африки и Восточной Азии, в которых они решили расширить 
свое военное присутствие. В орбиту их интересов вошли Алжир, Тунис, Китай. Как и 
прежде, в годы Второй империи (1852–1870 гг.) главный акцент в политике был 
сделан на успешных боевых действиях – «маленькой победоносной войне». Однако 
именно на этом пути Третья республика столкнулась с непреодолимыми противоре-
чиями. Действительно, включение в состав колониальных владений Туниса по ито-
гам боевых действий 1881–1883 гг. было принято общественностью как крупная во-
енная победа, однако франко-китайский конфликт 1884–1885 гг. обернулся настоя-
щей политической катастрофой.  
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Трагичную развязку ускорило Тонкинское дело (Billot A., 1888). Одноименный го-
род был оставлен французами в марте 1885 г. Уход войск был обусловлен значи-
тельным численным перевесом китайской армии, невозможностью организовать 
действенную оборону, а также страхом оказаться в окружении. Потеря Тонкина ока-
залась крайне болезненной, так как служила зримым напоминанием о событиях 
Франко-прусской войны и сдачи крепости Седан. Военная катастрофа привела к 
смещению кабинета Ферри и росту тиражей антиправительственной карикатуры.  

Художники подошли к вопросу визуализации краха колониальной политики в до-
статочной степени разнопланово. Во-первых, повсеместно стали возникать гротеск-
ные иллюстрации, на которых лицо политика приобретало искаженные и деформи-
рованные черты. Главным элементом облика политика был выбран нос, который с 
подачи популярного карикатуриста А. Ле Пети изображался в виде длинной морко-
ви. Таким нехитрым способом художник реализовывал сразу две цели – показывал 
политика лжецом, а также отмечал, что только за счёт ораторского мастерства пре-
мьера «питаются» верные ему чиновники, представленные в виде зайцев с «мини-
стерскими» портфелями (L’Hommes d’ Aujourd’hui, 1889). Во-вторых, посредством 
сатирической иллюстрации карикатуристы стремились показать противоречивый 
характер личности Ферри. На страницах журнала «L’Eclipse» он изображался в обли-
ке эгоистичного нарцисса, заботящегося исключительно о своих интересах (L’Eclipse, 
1871, 27.01). После сдачи Тонкина Ферри изображался и в образе легкомысленной 
танцовщицы кабаре (Le Triboulet, 1891, 12.04), и в облике диктатора, ведущего агрес-
сивный внешнеполитический курс путём воздействия на покорное республиканское 
большинство в парламенте (Le Don Quichotte, 1884, 13.06). 

Подробное рассмотрение Тонкинского дела нам представляется крайне важным 
для характеристики общественно-политической ситуации во Франции. На наш 
взгляд, именно напластование противоречивых обстоятельств внутри страны (ута-
ивание информации, ошибки правительства, рост влияния печатных изданий) и за 
её пределами (общий вектор колониальной политики европейских стран, сохраня-
ющаяся угроза франко-немецкого обострения) предопределило дальнейшее разви-
тие событий в Третьей республике. Тонкинский кризис показал, что, во-первых, 
Франция не полностью оправилась от разгрома по итогам войны с Пруссией; во-
вторых, в очередной раз проявилось несовершенство парламентско-президентского 
механизма управления, выразившееся в его неспособности сообща преодолевать 
трудности; в-третьих, крах правительства Ферри дал старт череде социально-
политических скандалов начала 1890-х гг., которые в заметной степени преобразили 
режим Третьей республики.  

Дополнительным обстоятельством, усилившим социальную напряженность, стал 
локальный кризис – дело генерала Л. Каффареля, скандал, заключающийся в неза-
конной продаже орденов Почетного легиона. Он не только имел коррупционный 
подтекст, но и напрямую был связан с высшими военными кругами и парламентской 
элитой. Резонанс от расследования дела был высок и привёл к закономерной от-
ставке президента Ж. Греви (Le Tintamarre,1887,16.10). 

Обстоятельства вновь требовали передачи власти сильной личности, которая 
должна объединить нацию. В контексте данной идеи возник ещё один социально-
политический кризис эпохи, имеющий общенациональное значение и прочно закре-
пившийся в карикатуре. Им стал буланжизм (1887–1889 гг.). Утрата доверия к преж-
ним органам республиканской власти привела к росту популярности праворади-
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кальных и монархических сил, которые выбрали в роли своего предводителя гене-
рала Ж. Буланже. Его отличала жёсткость и последовательность как в вопросе пере-
смотра отвоевания Эльзаса и Лотарингии, так и в желании скорейшего  возвращения 
Франции былого статуса великой державы (Фридлянд, 1936, C. 62). К числу досто-
инств генерала можно было отнести наличие в его послужном списке поста военного 
министра (1886–1887 гг.), а также значительный авторитет в среде представителей 
«Лиги патриотов» – национально-радикального объединения, выступающего за за-
щиту страны от посягательств (Dansette A., p. 137). Деятельность Буланже разрушала 
хрупкие договоренности Третьей республики с представителями кайзеровской им-
перии и грозила втягиванием страны в новый конфликт, а потому все силы были 
брошены на дискредитацию генерала и недопущение его к системе управления.  

По итогу буланжизм удалось подавить. Опальный генерал вынужден был бежать, 
а его партия провалилась на местных выборах в 1889 г. Однако стремительное появ-
ление Буланже на политической сцене и столь же скорый уход с неё оставили свой 
след на страницах карикатурных журналов. Противостояние консервативно настро-
енного адепта национальной идеи, авторитарного и готового к утверждению воен-
ной диктатуры с некомпетентным и нерешительным правительством, предоставило 
иллюстраторам готовую фабулу для сатирических зарисовок конца 1880-х гг. 

На страницах изданий она реализовывалась в работах К. Гийомена – редактора 
сатирического журнала «Le Grelot» с 1885 по 1897 г. Его работы отличала удивитель-
ная цветовая палитра, особая техника предварительного закрепления образа с по-
мощью карандашных набросков. На его рисунках Буланже одновременно был пред-
ставлен и в роли авантюриста, и в качестве адепта монархической идеи (Le Grelot, 
1887, 12.09). Художник считал, что перед ним очередное подобие, тень Бонапарта, но 
не правителя Первой империи (1804–1814 гг.), а его племянника – Наполеона III. С 
«предшественником» его роднило радикальное стремление либо уничтожить сво-
бодную республику, либо подчинить её силой оружия (Le Grelot, 1888, 08.04). 

Принципиально иная трактовка действий генерала прослеживалась в изображе-
ниях П. Семана – редактора карикатурного издания «La Bombe», сторонника полити-
ческого порядка и стабильности. Повестка журнала концентрировалась вокруг воз-
величивания самоотверженности и героизма Буланже. Для создателя карикатур ге-
нерал – переродившееся воплощение героев Великой Французской революции. Этой 
идеей была проникнута карикатура с говорящим названием «Взятие Бастилии». Бу-
ланже в роли народного лидера призывал разрушить фундамент обновленной 
Бастилии, в роли которой выступала Третья республика, возглавляемая мошенни-
ками, присвоившими себе всю власть (La Bombe, 1889,14.07). 

Таким образом, социально-политический кризис, выразившийся в буланжизме, 
продемонстрировал, что карикатурные издания сохранили способность быть уни-
версальным средством трансляции и отражения общественных настроений в новых 
исторических условиях.  

В 1891–1893 гг. произошёл очередной кризис – Панамский скандал. По своей 
форме он представлял вариант реализации мошеннической схемы, суть которой со-
стояла в изъятии средств множества вкладчиков, поверивших в высокую прибыль-
ность проекта в долгосрочной перспективе и инвестировавших в него личные сред-
ства (Эрлихман, 2022, С. 57). Многие французы при принятии решения опирались на 
факт участия в строительстве компании Лессепсов – известных на всю Францию 
строителей, проложивших приносящий сверхдоходы Суэцкий канал. Жажда наживы 
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обернулась потерей средств и масштабным коррупционным скандалом, затронув-
шим четверть депутатов Национального собрания, прямо или косвенно замешанных 
в деле (Garrigues J., 2004, P. 87). 

Среди подсудимых оказались те, кто прежде представлял значимую часть образа 
«своего», – инженеры Ф. Лессепс и Г. Эйфель. Карикатура объявила их, а также тех, 
кто им помогал, «мучениками Панамы», которые оказались в эпицентре скандала, 
став прикрытием для коррумпированных чиновников и «продажных журналистов» 
(Le Grelot, 1892, 27.11). Под хлёсткий удар сатирических изданий попали даже судеб-
ные органы, стремившиеся скрыть негативные последствия аферы и замять дело  
(Le Grelot, 1892, 11.12).  

Панамский скандал вскрыл глубинную проблему – слабость политических инсти-
тутов парламентской республики. Ослабление положения властей создавало двоя-
кую ситуацию. С одной стороны, кризис вёл к оживлению общественного движения 
и повышению интереса к печатной продукции. С другой стороны, он грозил низ-
вергнуть умеренный республиканский режим, который дал иллюстраторам свободу 
печати. Тревоги усиливались по мере развития ситуации. Не опасаясь возможного 
укрепления  левых партий, карикатуристы испытывали волнение в связи с  появле-
нием монархистов в органах столичной и местной власти (Le Grelot, 1882, 18.12).  

Подвергая безжалостному бичеванию сложившиеся социальные порядки, кари-
катуристы сравнивали деятельность парламентариев с поклонением золотому 
тельцу (Le Petit Journal, 1892, 31.12), а работу журналистов – с комитетом по уборке 
нечистот, вынужденным очищать политическое пространство от коррупции. Особую 
порцию критики получил Ж. Клемансо – один из новых лидеров радикального дви-
жения. На него пало подозрение в причастности к афере. Причиной была близкая 
связь политика с одним из главных мошенников – предпринимателем К. Герцем, 
тайно помогающим коррупционерам (Le Petit Journal, 1893, 19.08).  

Примечательно, что часть карикатур, посвященная Панамскому скандалу, имела 
антисемитский характер, отражая характерную для эпохи тенденцию к поиску внут-
ренних врагов, которыми преимущественно оказывались французские евреи. Имен-
но с одним из них будет связан следующий социально-политический кризис, растя-
нувшийся на весь период рубежа веков и способствовавший окончательной транс-
формации политического механизма Третьей республики, – дело А. Дрейфуса (1894–
1906 гг.) (Samuels M., 2024, P. 23). 

Скандал продемонстрировал всю совокупность коллективных представлений 
французов о евреях, сформированную проведением агитационных кампаний в прес-
се (статьи Э. Дрюмона) и зарисовками общественной жизни, освещенными в художе-
ственной литературе (романы О. Бальзака, А. Франса и др.). Книги и газеты создали 
фон для рассмотрения еврейского образа в негативном ключе, а происходящие со-
бытия дополнили его насыщенным содержанием. По словам исследователя Л. Прай-
смана, «Панамский канал поднял антисемитскую истерию на новый уровень» (Прай-
сман Л.Г., 2020, С. 34). В свою очередь, дело Дрейфуса, обвиненного в шпионаже в 
пользу Германии, на наш взгляд, показало раскол французского общества и постави-
ло на повестку вопрос о единстве нации. 

Всё началось с того, что в конце 1894 г. капитан А. Дрейфус, работавший на Гене-
ральный штаб французский войск, был взят под арест в связи с подозрением в шпи-
онаже в пользу Германской империи. Основанием для обвинительного заключения 
послужили косвенные доказательства, среди которых особую роль сыграли остатки 
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бумаги с упоминанием некоего офицера, выполняющего поручения немецкой раз-
ведки. И хотя ни в одном из представленных доказательств не упоминалось имя 
Дрейфуса, следственная комиссия поспешила признать его виновным в совершен-
ном преступлении (Prochasson C., 1993, P. 16). 

В 1896 г. благодаря действиям главы контрразведки Ж. Пикара удалось объек-
тивно установить невиновность капитана, отыскав настоящих преступников, шпио-
нивших в интересах Германии: майора Ф. Эстерхази и подполковника  
Ю. Анри. Впрочем, судебный процесс к тому времени уже разделил страну на сто-
ронников капитана (дрейфусаров) и его противников (антидрейфусаров) (Drake D., 
2005, P. 23). Оправдание офицера затянулось на долгие годы. Настоящим пиком об-
щественной дискуссии стал 1898 г., начатый со статьи «Я обвиняю!» писателя Э. Зо-
ля, заявившего о фальсификации доказательств, произведенной штабом армии, и 
предвзятости представителей прессы и правительства, устроивших травлю в отно-
шении невиновного (L’Aurore, 1898,13.01).  

Дело Дрейфуса представляло собой готовый сценарий для создания карикатур-
ных изображений на тему «своего – другого». В орбиту внимания художников попа-
ли как прямые участники конфликта (капитан А. Дрейфус, майор Ф. Эстерхази), так и 
люди, которые вмешивались в скандал по ходу судебного процесса. Так как властные 
элиты были представлены преимущественно сторонниками лагеря антидрейфуса-
ров, симпатии иллюстраторов, наоборот, были дрейфусарскими, оставаясь на сто-
роне опального капитана французского Генштаба.  

В защиту Дрейфуса выступил карикатурист Э. Пуаре (Каран д’Аш). На иллюстра-
ции «Семейный ужин» он запечатлел эффект, который произвело дело опального 
капитана на французскую общественность. Художник с тревогой обращал внимание 
на то, что местные жители непримиримы в своих позициях и готовы отстаивать свои 
убеждения силовым путём, что особенно опасно в условиях царящей в обществе со-
циальной напряженности (Le Figaro, 1898, 14.02).  

Дрейфусарских взглядов придерживался также Ж. д’Остоя, франкоговорящий ху-
дожник польского происхождения. После освобождения бывшего капитана в 1906 г. 
он создал большое аллегоричное полотно. Образ «своего», представленный мини-
страми, боящимися за собственную судьбу в случае раскрытия правды о деле Дрей-
фуса, был противопоставлен капитолийским гусям, спасшим Рим, и гражданам Кале, 
пошедшим на смерть ради своей страны (L’assiette au Beurre, 1908, 30.05). Итог срав-
нения констатировал вырождение политической элиты. Художник критиковал бю-
рократию за взяточничество, превышение полномочий, попутно обличая продаж-
ность высших эшелонов власти.  

Впрочем, присутствовал и другой взгляд на виновность Дрейфуса. Часть иллю-
страций апеллировала к всевозможным стереотипам французского антисемитизма. 
Так, в антидрейфусарском журнале «Musee des horreurs» карикатуристы гиперболи-
зировали черты лица бывшего капитана, превращая его в дьявола (Musee des hor-
reurs, 1900, 04.09). В текстовке карикатур использовались уничижительные характе-
ристики, на постоянной основе присутствовало слово «предатель» (Musee des hor-
reurs, 1899, 25.11). Наиболее радикальные рисунки призывали к его скорейшей каз-
ни (Musee des horreurs, 1900, 20.06). Авторы обличали как поступок Дрейфуса, так и 
«сионистские газеты». К ним, в свою очередь, относились все издания, которые под-
держивали разжалованного капитана. 

По-другому изображался Ф. Эстерхази. Чаще всего его образ соотносился с жела-
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нием построить успешную карьеру. В журнале «Le Sifflet» он был показан в виде ка-
рьериста, готового на сделку с врагом ради продвижения по службе и личного обо-
гащения, но ревностно оберегающего собственную шпагу во избежание её прелом-
ления. Таков был обычай гражданской казни, призванный лишить виновного в пре-
ступлении привилегий и установившегося социального статуса (Le Sifflet, 1898, 
17.02). Иногда в целях контрастности на изображении, посвященном майору-
шпиону, присутствовал его главный противник – Ж. Пикар. 

Таким образом, в сюжетном аспекте сталкивались «реальный» образ «своего», 
представленный Дрейфусом и Пикаром, и «номинальный», в который на первых по-
рах вошли дискредитировавшие себя руководители Генштаба и правительство Тре-
тьей республики, а также Эстерхази. В дальнейшем представление о майоре-шпионе 
трансформировалось в образ «другого», пограничный «чужому», а имидж опального 
капитана укрепил положение среди изображений «своего».  

На наш взгляд, ключевым обстоятельством, обеспечившим возможность такого 
перехода, следует считать изменение восприятия и значения второстепенных участ-
ников скандала, оказавших существенное влияние на становление лагеря как дрей-
фусаров, так и антидрейфусаров. Противостояние, развернувшееся между двумя ин-
теллектуалами, представляло собой вариацию на тему более широкой дискуссии, 
посвященной определению положения еврейского населения во Франции. Ими ста-
ли уже упоминаемые Э. Золя и Э. Дрюмон. Первый из них олицетворял то робкого 
пастуха, ведущего за собой послушных «свиней-интеллектуалов» (La France Illustree, 
1898, 26.02), то мыслителя, рассматривавшего под лупой типичных людей «Пре-
красной эпохи» (L’ Eclipse,1876,16.04).  

Дрюмон за свои антисемитские взгляды удостаивался в основном критических 
оценок. Его изображали в виде мифического огра-людоеда (Le Rire, 1898, 05.03), по-
жиравшего головы врагов, или в облике нарцисса, любующегося своим главным до-
стижением — книгой, посвященной изгнанию евреев из страны (Le Pilori, 1891, 
29.03). Эти образы подчеркивали беспринципность и жестокость методов, которыми 
радикальный журналист руководствовался в своей деятельности.  

Дело Дрейфуса оказало решающее воздействие на Францию рубежа веков. В 1900-
е гг. проблематика положения социальных слоев и производственной активности 
вышла на один уровень с вопросами внутренней и внешней политики. Несмотря на 
мощный экономический рост и то, что «во Франции ясно обозначились черты стра-
ны-рантье» (Антюхина-Московченко В. И., 1986, С. 331), парламентский режим Тре-
тьей республики оставался шатким, а его реформатский курс требовал учёта интере-
сов различных общественных и партийных групп.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1875–1900-е гг. характеризовались постепенным укреплением парламентско-

го режима в Третьей республике. Вместе с тем они были омрачены чередой соци-
ально-политических скандалов, стремительно разрушавших хрупкий компромисс 
единения французских партийных элит. Буланжизм, Панамская афера и дело 
Дрейфуса способствовали росту популярности карикатурных образов. Именно в 
этот период сатирическая иллюстрация в полной мере заявила о себе как о сред-
стве влияния на общественное сознание. Карикатура фиксировала основные со-
циально-политические тенденции эпохи, периодически доводя их до уровня фар-
са и абсурда. Общественное негодование получало зримое воплощение, что вело к 
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росту популярности гротескных иллюстраций и усилению их влияния, в частно-
сти, на политические структуры. Оказалось, что власть должна  
бояться не только журналистов, но и карикатуристов.  
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