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В статье предпринят анализ сюжетов карикатуры военной проблематики периода Первой мировой войны. К 
1916 г. к союзному блоку Германии примыкает Болгария, в связи с этим и карикатурные образы «врага» на 
страницах российской печати популярность набирают новые сюжеты, в большинстве своем связанные с изоб-
ражением взаимоотношений между членами Четверного союза. Для формирования целостного восприятия 
«образа врага» в качестве основной сюжетной линии для исследования были отобраны, систематизированы и 
проанализированы карикатуры, изображавшие членов Четверного союза и взаимоотношения между ними в 
ходе военной кампании 1916 г. Проблематика исследования состоит в том, что карикатура выступала одно-
временно и средством формирования и способом трансляции информации в условиях цензуры военного вре-
мени. В связи с этим целью исследования является выявление способов формирования и отражения «образа 
врага» в сатирических карикатурах периода военной кампании 1916 г. Представленная работа основана на 
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ной цензуры начала XX века и способствовали формированию целостных образов противников Антанты в 
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В период Первой мировой войны воз-
растает общественный интерес к ежеднев-
ной периодической печати и к публикуе-
мым в ней карикатурам, в частности. Про-
пагандистский характер карикатуры отра-
жается посредством знаков и символов, ха-
рактерных каждому образу, формируя 
определённую концепцию восприятия того 
или иного образа читателями. Карикатура 
военной проблематики синтезирует в себе 
и способ художественной передачи обще-
ственного мнения, и эффективное сред-
ство его формирования. Факт массовой 
растиражированности сатирической воен-
ной графики в российских средствах пери-
одической печати свидетельствует об акту-
альности и популярности такого способа 
отражения восприятия действительности 
как визуализированная сатира.  

Карикатура, одновременно отражая и 
формируя социально-философский взгляд 
на происходившие в период Первой миро-
вой войны события, действовала в усло-
виях цензуры, строго регламентирующей 
то, о чем можно «шутить» и то, о чем не 
стоит и упоминать. Однако, военная цен-
зура не только ограничивала характер пе-
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редаваемой информации, но и транслиро-
вала представления российской власти о 
«плохом» и «хорошем», поскольку в рамках 
функционирования цензурных ограниче-
ний некоторые карикатурные изображения 
вырезались из средств периодической пе-
чати «цензурными ножницами» и попросту 
не доходили до массового читателя. Таким 
образом, карикатура как исторический ис-
точник представляет собой квинтэссенцию 
способа и характера функционирования 
политической системы российского обще-
ства в период Первой мировой войны, а 
также выступает индикатором обще-
ственно-политических настроений.  

«Образ врага» в карикатурах формиру-
ется в результате преломления идей самого 
художника как носителя общественного 
мнения, военной пропаганды и цензурных 
ограничений [2], поэтому воспринимается 
он соответственно в уже готовом к воспри-
ятию в определенном, своего рода «отфиль-
трованном», но всегда комичном виде. 

Карикатура не только несет в себе ин-
формацию и затрагивает сферу мышления, 
формируя в сознании большинства опреде-
ленные образы, но и воздействует на чув-
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ственную сферу восприятия действитель-
ности, в связи с этим - основная публика 
восприятия воспроизводимой через кари-
катуры информации - образованное боль-
шинство российского населения исследуе-
мого периода времени. Таким образом, мы 
исследуем карикатурный жанр Первой ми-
ровой войны как способ критического 
осмысления и трансляции социально-по-
литических явлений. 

Теоретическую базу исследования со-
ставили труды по истории карикатурного 
жанра Д.Н. Москина [8], Е. А. Вишленко-
вой [3], И. Б. Нойманна [10]. Жанр кари-
катуры предполагает юмористическое от-
ношение к преподносимой визуальной 
картине: карикатура в первую, но, воз-
можно, не в основную очередь, высмеивает 
пороки общественной сферы жизни того 
или иного периода. Данная идея отражена 
в «Краткой энциклопедии карикатуры» 
Д.Н. Москина: «карикатура – это произве-
дение или отдельный художественный об-
раз, в котором в юмористической или са-
тирической форме преувеличиваются ха-
рактерные особенности, как отрицатель-
ные, так и положительные» [8, c.6]. Кон-
структивно, карикатурные изображения 
есть результат сатирического художествен-
ного, порой в совокупности с текстовым, 
отражения совокупности реальных и спе-
цифических фантазийных, преувеличен-
ных черт поведения людей. Художники, 
создающие карикатуры, живут в социуме и 
чутко реагируют на общественные собы-
тия. Однако, в определенные период их 
творчество ограничено определенными 
рамками, в рассматриваемый нами период 
времени таким ограничителем «сатириче-
ского смеха» выступает цензура. Но есть и 
обратная сторона таких ограничений – в 
цензурных условиях возрастает сатириче-
ское мастерство художников. Использова-
лись также научные исследования, посвя-
щенные непосредственно военной цензуре 
в период Первой мировой войны [1; 2].  

Основная цель данной статьи – опре-
делить, каким образом посредством сати-
рической карикатуры в массовом сознании 
в период первой мировой войны формиро-
вался и отображался «образ врага». Для до-
стижения поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи. Во-первых, рас-
смотреть приемы и способы формирования 
и отражения в общественном сознании по-
средством карикатурной сатиры «образа 

врага». Во-вторых, сформировать посред-
ством анализа карикатур представление об 
«образе врага» в лице членов Четверного 
союза: немецкого императора Вильгельма 
II, австро-венгерского императора Франца 
Иосифа I, турецкого султана и болгарского 
царя Фердинанда. В-третьих, проследить 
отображение взаимоотношений между чле-
нами Четверного союза с целью формиро-
вания представления о восприятии и 
трансляции собирательного «образа врага» 
Антанты в лице Центральных держав. При-
менительно к периоду Первой мировой 
войны, «для оценок особенностей россий-
ской публичной сферы важен анализ меха-
низмов официальной пропаганды и осо-
бенностей цензурного контроля за сужде-
ниями» [1, с.7]. 

Источником для данного исследования 
послужили отечественные и зарубежные (ан-
глийские, французские) карикатурные изоб-
ражения, размещенные на страницах рос-
сийских газет. Представленная подборка са-
тирических карикатур датируется 1916 г., что 
обуславливается с одной стороны, оконча-
нием и итогами военной кампании 1915 г., с 
другой - тем фактом, что именно к 1916 г. 
сложился Четверной союз (к Германии и Ав-
стро-Венгрии в 1914 г. присоединилась Тур-
ция, а осенью 1915 г. - Болгария).  

Настоящее исследование основано на 
карикатурах ежедневной периодической 
печати: умеренно правой газеты «Новое 
время» (ее вечерний выпуск «Вечернее 
время») и «Петроградской газеты».  

Для каждого образа характерен набор 
специфических деталей, по которым зри-
тель и определял кто именно перед ним 
изображен. Основной враг - Германия - 
чаще всего изображалась в образе кайзера 
Вильгельма II. В странах Антанты немец-
кого императора считали главным винов-
ником конфликта, поэтому и карикатуры 
Англии, Франции и России изображали 
сходный образ немецкого противника-
агрессора. Так, для карикатурного образа 
Германии характерно изображение Виль-
гельма II с длинными черными усами, в 
шлеме, а также в соответствии с традици-
ями российской крестьянской смеховой 
культуры с длинным «гальским» носом, ко-
торый также символизировал эгоизм, бес-
честность, склонность к воровству [3, 
с.186]. Сама фигура кайзера изображалась 
достаточно мужественной и подтянутой по 
сравнению с его союзниками. Такой визу-
ализированный образ кайзера сложился 
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еще в ходе военной кампании 1914 г. Но в 
тоже время образ кайзера включал клише, 
высмеивавшие немецкий педантизм и ме-
лочность, особенно ярко проявлявшиеся в 
карикатурных сюжетах о взаимоотноше-
ниях Вильгельма со своими союзниками.  

Австро-Венгрия представлена соби-
рательным образом дряхлого больного ста-
рика - Франца Иосифа I. Как следствие во-
енных кампаний на фронте характерно 
восприятие австро-венгров российской ар-
мией как более слабого противника, 
нежели немца, поэтому и образ Австро-
Венгрии в лице ее монарха Франца Иосифа 
I слаб и беспомощен.  

После военной кампании 1915 г. по-
пулярными сюжетами карикатур стали вза-
имоотношения Вильгельма II и его союз-
ника Франца Иосифа как начальника и 
подчиненного соответственно, но не рав-
ноправных союзников.  

Показательна опубликованная в еже-
дневной Петроградской газете карикатура 
под названием «Кайзер и его союзник 
Франц Иосиф I на охоте» [7]. Казалось бы, 
визуализированный сюжет прост: Виль-
гельм II и Франц Иосиф I охотятся на мед-
ведя, который символично отождествля-
ется с Российской империей. Художник-
карикатурист изобразил Франца Иосифа I 
и Вильгельма II с характерными для вос-
приятия их образов чертами: дряхлого ста-
рика и мужчину с длинными раздвоен-
ными черными усами в шлеме. Комичен в 
данной сюжетной линии, конечно, не сам 
факт того, что Франц Иосиф I и кайзер за-
теяли охоту на медведя с холодным ору-
жием, комичны здесь взаимоотношения 
союзников, а точнее высмеивается тру-
сость и одновременно алчность немецкого 
кайзера, который, прячась за спиной сво-
его союзника, отправляет его одного на 
битву с медведем, пытаясь при этом заве-
рить в неопасности этого медведя: «Иди, 
иди, старичок, не бойся, медведь этот без 
зубов и тебя не укусит…» [7]. На что Франц 
Иосиф I саркастически предлагает кайзеру 
самому разобраться с медведем: «Если рус-
ский медведь нам не страшен, отчего же ты 
дрожишь, спрятавшись за мою спину?..» 
[7]. Основной акцент данной карикатуры 
делается на трусости немецкого кайзера. 
То есть, с одной стороны, высмеивается и 
порицается трусость кайзера, с другой сто-
роны - подлость кайзера Германии по от-
ношению к своему основному союзнику - 
Австро-Венгрии.  

Стоит отметить, что в карикатурах ис-
следуемого периода достаточно часто 
можно встретить прием подкрепления ви-
зуального вербальным - текстовой речью, 
которая конкретизирует изображаемый 
сюжет, а также способствует более кон-
кретному и идеологически направленному 
восприятию передаваемой посредством 
данного источника информации. Данные 
прием используется как в вышерассмот-
ренной карикатуре, так и будем обра-
щаться к нему еще по ходу исследования.  

Следующая карикатура, опублико-
ванная в вечернем выпуске «Нового вре-
мени», «Вечернем времени», своей сюжет-
ной линией передает специфику отрица-
тельного влияния союзнических взаимоот-
ношений между кайзером и Францем 
Иосифом I на саму Австро-Венгрию [12]. В 
карикатуре «Триумфатор» высмеивается и 
преподносится в сатирическом виде факт 
того, что предшествующие 1916 г. военные 
кампании стали для австро-венгерского 
общества своего рода «пирровой победой», 
о чем свидетельствует вручение кайзером 
Францу бутафорского орла, имитирующего 
победу. «Теперь ты можешь смело идти в 
Вену, - остерегайся только, чтобы народ не 
разорвал тебя от восторга», - говорит кай-
зер [12]. «А если увидят, что орел бутафор-
ский?», - спрашивает у него Франц Иосиф 
I [12]. На что кайзер отвечает: «Тогда… ну, 
тогда опять-таки остерегайся, чтобы народ 
не разорвал тебя» [12]. Таким образом, 
формируется представление о том, что, 
либо от радости, либо от разочарования, но 
в столице Францу Иосифу I уготовлен не-
благоприятный для него исход.  

Не менее комично изображаются от-
ношения немецкого кайзера с другим со-
юзником - Османской империей, которая 
традиционно изображается в образе турец-
кого султана: маленькой фигуры, зачастую 
больного и перевязанного бинтами чело-
века, с полумесяцем на феске и в традици-
онных турецких туфлях. Такой образ 
«больной» Турции периода Первой миро-
вой войны не нов для восприятия обще-
ственности российской империи, по-
скольку Османская империя слыла «баль-
ным человеком Европы» еще со времён 
Николая I: «враг старый и всегда нами би-
тый» [10, с. 158]. И в Первую мировую 
войну образ беспомощного и жалкого сул-
тана лишь подтверждал слабость Осман-
ской империи как противника и как госу-
дарственного образования в целом.  



Исторические науки  

 

117 

В карикатурных изображениях турец-
кого султана и немецкого кайзера есть 
одно существенное сходство - большие 
длинные носы - данный визуальный гра-
фический прием использовался художни-
ками-карикатуристами для придания об-
разу таких качеств как жадность и алч-
ность. Данный художественный прием 
отображен на размешенной в Петроград-
ской газете карикатуре «Союзники» [11]. 
Здесь высмеиваются вовсе не союзниче-
ские по своей сюжетной линии взаимоот-
ношения Германии и Турции. Так, по сю-
жету, турецкий султан застает кайзера за 
«важным» и тайным действом, за одним из 
древнейших способов предсказания - гада-
ния по ромашке. Турецкий султан же об-
ращается к Вильгельму II с просьбой о по-
мощи: «Слушай, Вильгельм, какой же вы-
ход из моего положения?» [11]. На что кай-
зер, оставив своего союзника без ответа, 
раздраженно его выгоняет [11]. Таким об-
разом, мы видим, как высмеивается и са-
тирически транслируется не только полная 
беспомощность Османской империи в дан-
ной войне и отсутствие союзнической по-
мощи или наставлений со стороны Герма-
нии, но и своего рода неопределенность 
самого Вильгельма II в отношении воен-
ной кампании 1916 г.  

В целом же сюжетная линия сатири-
ческого изображения союзнических отно-
шений Германии и Османской империи на 
протяжении 1916 г. стала передавать чув-
ство раздраженности немецкого импера-
тора своим восточным союзником и пред-
ставлять турецкого султана беспомощной 
марионеткой в руках кайзера. Похожий 
сюжет о взаимоотношениях кайзера с Тур-
цией мы видим и на карикатуре Петроград-
ской газеты за авторством художника Тома 
«Не до того» [9]. Карикатура образно отра-
жает восприятие ситуации на Восточном и 
Западном фронтах. Плачевная для Герма-
нии ситуация на Западном фронте симво-
лично представлена Вильгельмом II, за-
гнанным на верхушку дерева, львом (сим-
воличное изображение Британской импе-
рии) и петухом (символичное изображение 
Франции). Ситуация на Восточном фронте 
изображает бегство Османской империи от 
России, изображенной в традиционном об-
разе медведя. Сюжетная линия данной ка-
рикатуры отличается от рассмотренной 
выше, но общий смысл сатиры схож: Тур-
ция просит «товарища» Вильгельма II о по-

мощи, на что тот отвечает отказом: «не ви-
дишь что-ли, что я своим делом занят?» [9].  

Размещенная на страницах Петро-
градской газеты карикатура А. Лебедева 
«Выжимает…» в очередной раз высмеивает 
бесполезность Османской империи как со-
юзника для Германии: выжимая скручен-
ного турецкого султана Вильгельм II весьма 
нерадостно восклицает: «ну этого как ни 
скручивай, больше ничего не выжмешь» [5].  

Со временем, сюжетная линия о «вы-
жимании соков», то есть последних союз-
нических сил немецким кайзером, стала 
распространяться не только на изображе-
ние немецко-турецких отношений, но и 
при характеристике взаимоотношений 
среди Четверного союза в целом, как в ка-
рикатуре «Кайзер выжимает последние 
соки» [5]. Стоит отметить, что отдельных 
сюжетных линий карикатурных изображе-
ний, высмеивающих союзные отношения 
между Германией и Болгарией, не так 
много, в основном образ Болгарии вписы-
вался в общее представление о вражеском 
образе Четверного союза, да и отношение 
к Болгарии немецкого императора было 
идентичным его отношениям с Османской 
и Австро-Венгерской империями.  

Таким образом, общественность не 
воспринимала союзников Вильгельма II как 
серьезных соперников, поскольку в обще-
стве формировался образ союзников-мари-
онеток кайзера, из которых тот выжимал 
последние соки и которыми он «затыкал 
дыры» в своих военно-политических про-
счетах. Опубликованная в «Вечернем вре-
мени» карикатура под названием «В волнах 
войны» не только отражает вышеназванное 
общественное восприятие союзных отно-
шений противников, но и транслирует мо-
тивы скорого поражения Вильгельма II, 
находящего практически в безысходном по-
ложении: аллегорично союзники изобра-
жены на пробитой лодке, несущейся по 
волнам бушующего моря войны прямо на 
скалы [4]. По сюжету лодкой управляет сам 
кайзер, Франц Иосиф I держит сломанную 
мачту, а турецкий султан и болгарский царь 
затыкают пробоины по бокам лодки. Кари-
катуру сопровождает надпись, содержащая, 
судя по сюжетной линии, риторический во-
прос: «А если еще пробоина! Чем заткнуть?» 
[4]. Соответственно, данная карикатура пе-
редаёт общественное настроение в ходе во-
енной кампании 1916 г.: противники 
близки к очередному поражению, которое 
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приведет в конце концов их к полному по-
топлению, а точнее разгрому.  

Таким образом, изучение такого спе-
цифического источника, как карикатура во-
енной проблематики, позволяет выявить 
способы конструирования, характер фор-
мирования, отражения и последующей 
трансляции «образа врага». Проанализиро-
ванные карикатуры средств периодической 
печати периода военной кампании 1916 г. 
формируют и отражают образ главного 
врага в лице Вильгельма II и его союзни-
ков-марионеток: слабого старика Франца 

Иосифа, больную и беспомощную Осман-
скую империю, алчную Болгарию. Посред-
ством сатирической карикатуры обществен-
ностью высмеиваются взаимоотношения 
между союзниками по Четверной коалиции. 
Все это способствовало формированию 
негативных общественных стереотипов вос-
приятия врага, считавшегося странами Ан-
танты главным зачинщиком Первой миро-
вой войны - Германии: образ Вильгельма II 
демонизируется не только по отношению к 
странам Антанты, но и по отношению к со-
юзникам Четверной коалиции.  
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CARICATURE AS A MEANS TO FORM AND REFLECT THE "ENEMY IMAGE" IN 
WORLD WAR I (BASED ON MATERIALS OF RUSSIAN PERIODICALS 1916) 

 
This article analyzes the subjects of caricature of military problems during the First World War. By 1916 Bulgaria had 
joined the allied bloc of Germany, and in connection with this the caricature images of the "enemy" in the pages of the 
Russian press are gaining popularity new subjects, mostly related to the image of relations between the members of the 
Fourth Union. In order to form a holistic perception of the "image of the enemy" as the main subject line, the cartoons 
depicting the members of the Fourth Union and the relationship between them during the military campaign of 1916 were 
selected, systematized and analyzed for the study. The problematic of the study lies in the fact that caricature acted both 
as a means of formation and a way of transmitting information under wartime censorship. In this connection, the aim of 
the study is to identify the ways of formation and reflection of the "enemy image" in satirical cartoons during the military 
campaign of 1916. The presented work is based on the principles of consistency and historicism. The methodological basis 
for writing the article is provided by special historical methods which have allowed to determine the ideological function 
of the cartoon in the conditions of military censorship in the early 20th century and have contributed to the formation of 
integral images of the enemies of the Entente in the First World War. Thus, the caricature of the time period under study 
traces the satirical perception of the enemy with the subsequent broadcasting of his image as a weak, greedy and pathetic 
enemy, also mocking the relationship between the allies of the Fourth Bloc. 
Keywords: World War I, a cartoon of military issues, satire, "enemy image", Kaiser Wilhelm II, Franz Joseph I, the 
Turkish Sultan, the Fourth Alliance, the Entente, the military campaign of 1916.  
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Рис. 1 - Выжимает... Петроградская газета. 1916 
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Рис. 2 - В волнах войны. Вечернее врямя. 14 февраля 1916  
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Рис. 3 – Кайзер выжимает последние соки. Петроградская газета. 21 февраля 1916  
 

 
 

Рис. 4 – Кайзер и его союзник Франц Иосиф на охоте. Петроградская газета. 24 января 1916  
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Рис. 5 – Не до того. Петроградская газета. 1916 

 

 
Рис. 6 – Союзники. Петроградская газета. 3 марта 1916  
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Рис. 7 – Триумфатор. Вечернее время. 29 января 1916  
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