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Abstract. Introduction. The article analyzes visual propaganda during the American Civil War, its goals, methods,
and means for both belligerents. The problem is relevant in connection with modern information wars and is insufficiently
studied in American and Russian historiography. Methods and materials. The research is based on historicism,
objectivity, consistency, dialectical approach, philosophical and sociological theories that study the nature of social
consciousness and the factors that influence it, namely the theory of C. Jung on the collective unconscious and
archetypal images, the theory of social constructionism by P. Berger and N. Luckmann, the achievements of imagology
and discursive analysis. The sources for the study were visual materials: posters, drawings, paintings, cartoons,
photographs of the Civil War in the United States, placed in open access on the World Wide Web, published in
illustrated periodicals: Harper’s Weekly, Frank Leslie’s Illustrated, Vanity Fair, The Southern Illustrated News, presented
in book publications. Analysis. During the American Civil War, the country was split between northerners, supporters
of the Union, and southerners who fought for the independence of the Confederate States. In the conditions of a
military conflict, visual propaganda turned out to be most popular and effective. Its goal was to convince the warring
parties of the rightness of their own cause, to mobilize society on achieving victory. In the North, the image of the
enemy – “Johnny the rebel” – was constructed in order to incite hatred towards the southerners. In the South, the
image of the “damned Yankee” was created. Both northern and southern visual propaganda relied on time-tested
images (the image of the motherland, the warrior-defender, home and family), as well as on the collective unconscious
and archetypes of consciousness associated with religious views and historical roots, used a variety of tools,
techniques and methods. The most powerful means of influence were the traditions of the War of Independence, the
legacy of the Founding Fathers. The use of national symbols was characteristic: Union and Confederate flags, images
of presidents and military leaders. The most common means of visual propaganda were posters and leaflets, postal
envelopes, banknotes decorated with patriotic symbols. Drawings and cartoons were an important means of mobilizing
the population. They were placed in illustrated newspapers and magazines, and were also printed separately in the
form of engravings and lithographs. Visual propaganda played on emotions, it was built on the opposition of “friend/
foe”, depicting its supporters as heroes worthy of admiration, and its enemies as insidious, cruel and cowardly.
Results. Despite certain similarities in the conduct of propaganda by both warring parties, it turned out to be more
comprehensive and effective in the North, which influenced the achievement of victory over the South.
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ВИЗУАЛЬНАЯ ПРОПАГАНДА
В АМЕРИКАНСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ 1861–1865 ГОДОВ

Татьяна Викторовна Алентьева
Курский государственный университет, г. Курск, Российская Федерация

Аннотация. В статье анализируется визуальная пропаганда в условиях американской Гражданской
войны, ее цели, методы, средства и каналы воздействия для обеих воюющих сторон. Проблема является
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актуальной в связи с современными и информационными войнами и недостаточно изученной в американ-
ской и отечественной историографии. Проведенное исследование опирается на историзм, объективность,
системность, диалектический подход, философские и социологические теории, изучающие природу обще-
ственного сознания и факторов, влияющих на него: теорию К. Юнга о коллективном бессознательном и
архетипических образах, теорию социального конструктивизма П. Бергера и Н. Лукмана, достижения имаго-
логии и дискурсивный анализ. Источниками для исследования явились визуальные материалы: плакаты,
рисунки, картины, карикатуры, фотографии времен Гражданской войны в США, размещенные в открытом
доступе во всемирной сети Интернет, опубликованные в иллюстрированных изданиях: «Harper’s Weekly»,
«Frank Leslie’s Illustrated», «Vanity Fair», «The Southern Illustrated News», представленные в отдельных книж-
ных публикациях. В период Гражданской войны в США страна оказалась расколотой между северянами,
сторонниками Союза, и южанами, боровшимися за независимость Конфедеративных Штатов. В условиях
военного конфликта визуальная пропаганда оказалась наиболее востребованной и эффективной. Ее целью
было убедить воюющие стороны в правоте собственного дела, мобилизовать общество для достижения
победы. На Севере конструировался образ врага – «Джонни-мятежника» – для того, чтобы возбудить нена-
висть к южанам. На Юге создавался образ «проклятого янки». И северная и южная визуальная пропаганда
опиралась на традиционные дискурсы (образ родины, воина-защитника, дома и семьи), а также на коллек-
тивное бессознательное и архетипы сознания, связанные с религиозными взглядами и историческими корня-
ми, использовала разнообразные инструменты, приемы и методы. Самыми мощными средствами воздей-
ствия были традиции Войны за независимость, наследие отцов-основателей. Характерным являлось исполь-
зование национальных символов: флагов Союза и Конфедерации, изображений президентов и военачальни-
ков. Наиболее распространенные средства визуальной пропаганды – плакаты и листовки, почтовые конвер-
ты, денежные купюры, украшенные патриотической символикой. Рисунки и карикатуры были важным сред-
ством мобилизации населения. Они помещались в иллюстрированных газетах и журналах, а также печата-
лись отдельно в виде гравюр и литографий. Визуальная пропаганда действовала на эмоции, была построена
на дихотомии «свой / чужой», изображая своих сторонников героями, достойными восхищения, а врагов
коварными, жестокими и трусливыми. При определенном сходстве в ведении пропаганды обеими воюющи-
ми сторонами, на Севере она оказалась более всеохватной и эффективной, что повлияло на достижение
победы над Югом.

Ключевые слова: история США, Гражданская война 1861–1865 гг., визуальная пропаганда, дихотомия
«свой / чужой», имагология.
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Введение. Пропаганда в условиях лю-
бой войны – необходимое средство эффектив-
ного сплочения народа для отпора врагу. В ус-
ловиях гражданской войны она еще более не-
обходима, поскольку подобная война трагич-
на и братоубийственна. В условиях подобно-
го конфликта зачастую трудно понять, кто
прав и кто виноват, в чем причины трагедии.
Гражданская война в США 1861–1865 гг. не
является исключением. Пропаганда активно
велась обеими сторонами, использовались
самые различные методы и средства. Мно-
гие из них используются и поныне, особенно
это касается визуальной пропаганды, как бо-
лее действенной, поскольку она рассчитана на
самую широкую аудиторию, зачастую мало-
образованную или невежественную, апелли-
рует, как правило, не к разуму, а к чувствам.
Разделение, вычленение и противопоставле-

ние в визуальной пропаганде образов – мы /
они, свой / чужой, друг / враг – остается и по-
ныне важнейшим инструментом влияния на
общество. Это придает изучаемой проблеме
актуальность и научную значимость. Вместе
с тем именно визуальная пропаганда в аме-
риканской Гражданской войне до сих пор не
являлась предметом изучения отечественных
американистов, также в недостаточной сте-
пени она исследована в американской исто-
риографии. Целью данной статьи является
анализ состояния визуальной пропаганды в
условиях Гражданской войны в США 1861–
1865 гг., определение ее средств и методов, а
также ее эффективности.

Методы. Визуальная пропаганда в ус-
ловиях XIX столетия обладала не столь ши-
рокими возможностями по сравнению с совре-
менностью. И, тем не менее, в связи с рас-
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ширяющимися техническими возможностями
она могла использовать и широко применяла
различные формы изобразительного искусст-
ва, а также фотографию. Важнейшей частью
визуальной пропаганды являлась вербальная
составляющая. Не случайно о силе слова го-
ворили, что оно могущественнее меча. В це-
лом коммуникативное воздействие было рас-
считано больше на эмоциональное восприя-
тие, на манипуляцию общественным сознани-
ем, на конструирование реальности, а не ее
репрезентацию.

Методологической основой в исследова-
нии поставленной проблемы являлись, наря-
ду с необходимой опорой на историзм, объек-
тивность, системность, диалектический под-
ход, философские и социологические теории,
изучающие природу общественного сознания
и факторов, влияющих на него. В связи с этим
методологическая основа статьи носит меж-
дисциплинарный характер. Важнейшей для
данного исследования является теория
К. Юнга о коллективном бессознательном и
архетипических образах. Архетипы сознания
постоянно трансформируются и транслируют-
ся в культуре, особенно в визуальности, по-
вторяя архетипические образы героя, мудре-
ца, матери и др., также как архетипические
мотивы борьбы добра и зла, имея огромное
психологическое воздействие на аудиторию.
Эти архетипические символы и мотивы про-
слеживаются в американской визуальной про-
паганде периода Гражданской войны, позво-
ляя понять глубинные психологические при-
чины ее влияния.

Для изучения визуальной пропаганды не
менее существенное значение имеет теория
социального конструктивизма П. Бергера и
Н. Лукмана. Социальный конструкт, выраба-
тываемый человеческим сообществом, пред-
полагает транслирование понимания реально-
сти с позиций здравого смысла, переходящее
в восприятие традиций как необходимых ос-
нов социального правопорядка. При этом со-
циальный конструкт является искусственно
созданным культурным артефактом, принад-
лежащим к данной эпохе, выражающим об-
щепринятую интерпретацию реальности. Ви-
зуальные образы, создаваемые пропагандой,
следуют общепринятым социальным конст-
руктам, включая типизацию явлений, что было

характерно и для американской пропаганды
XIX столетия.

Достижения исторической имагологии
явились необходимой основой для анализа
образов и символов, создаваемых визуальной
пропагандой. Здесь важную роль играет тео-
рия Р. Барта о риторике образа, согласно ко-
торому всякое изображение несет в себе те
или иные знаки, имеет двойственный одновре-
менно денотативный и коннотативный харак-
тер. В проведенном исследовании применял-
ся дискурсивный анализ. Концепт «дискурс»
предполагает, что язык, как текстовый, так и
визуальный, структурируется соответственно
различиям в социальной и политической сфе-
рах, в связи с чем неизбежен диалог или про-
тивоборство разных дискурсов, стремящих-
ся утвердить свое превосходство. В услови-
ях гражданской войны это неизбежное проти-
востояние противоположных дискурсивных
практик.

Источниками для проведенного исследо-
вания являлись плакаты, рисунки, картины,
карикатуры, фотографии времен Гражданской
войны в США, как размещенные в открытом
доступе во всемирной сети Интернет, так и
представленные в отдельных книжных изда-
ниях [32]. Огромные возможности для изуче-
ния визуальной пропаганды во время Граж-
данской войны представляют иллюстрирован-
ные издания: комические и юмористические
журналы, еженедельники, особенно такие, как
«Harper’s Weekly», «Frank Leslie’s Illustrated»,
«Vanity Fair», «The Southern Illustrated News».

Другим важным визуальным источником
являются агитационные и политические пла-
каты. Солидная коллекция плакатов этого пе-
риода, главным образом северных, имеется
на сайте Нью-Йоркского исторического об-
щества [12]. Онлайн-коллекция фотографий
Библиотеки Конгресса США содержит более
7 тыс. различных видов и портретов, сделан-
ных в 1861–1865 гг. [11]. Множество фотогра-
фий опубликовано в отдельных изданиях [18].
Также на сайте Библиотеки Конгресса име-
ется солидная коллекция карикатур периода
Гражданской войны в США [9].

Визуальная пропаганда периода Граж-
данской войны в США недостаточно изучена
в американской историографии. Американс-
кими историками больше внимания уделялось
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пропаганде в целом, в том числе роли перио-
дической печати в Гражданской войне [13].
Л. Ратнер и Д. Титер писали о южных экстре-
мистах, своей пропагандой способствующих
разжиганию братоубийственной войны [34].
Дж. Рэбл исследовал, как формировался дис-
курс врага на Юге. Во время Гражданской
войны южане создали образ «проклятого
янки», жадного до денег, нетерпимого пури-
танина, безродного бродяги, готового на лю-
бое злодеяние [33].

Довольно обстоятельно изучалась аме-
риканская карикатура. Здесь можно отметить
ряд работ общего характера, где Граждан-
ской войне посвящены отдельные разделы.
Таковы книги Ст. Хесса, написанные в соав-
торстве [27]. В них авторы отмечали, что до-
вольно частым было использование унизитель-
ных этнических стереотипов, клевета на чес-
тных политиков, чрезмерное упрощение слож-
ных проблем. Политической карикатуре во
время Гражданской войны посвящено иссле-
дование Дж. Левина и П. Хаффа [28]. В нем
использованы как карикатуры Севера, так и
Юга. Заслуживают особого внимания работы,
посвященные выдающемуся мастеру карика-
туры Т. Насту, в частности, книга Ф. Хало-
ран [19]. В этой основательной работе автор
рассматривает противоречия, свойственные
его творчеству. Ряд исследований в амери-
канской историографии посвящен искусству
фотографии во время Гражданской войны [41],
в том числе «отцу американского фоторепор-
тажа» М. Брэди [36]. Следует выделить ин-
тересную работу У. Томпсона-младшего, изу-
чавшего использование рисунков и карикатур
в целях пропаганды, а также эволюцию обра-
за негра [39].

В отечественной историографии визуаль-
ная пропаганда во время Гражданской войны
1861–1865 гг., как и пропаганда в целом этого
периода, изучена недостаточно [5]. Имеется
монография Т.В. Алентьевой, посвященная
американской политической карикатуре, от-
дельная глава которой рассматривает войну
карикатур во время конфликта, статья того же
автора об Уинслоу Хомере, отразившем в ри-
сунках и картинах различные перипетии Граж-
данской войны. Она также изучала проблемы
манипуляции общественным мнением и про-
пагандистские приемы, в том числе в созда-

нии имиджа А. Линкольна [1; 2; 3]. Стоит от-
метить статью Д.Е. Цыкалова о карикатури-
сте Т. Насте и его alter ego А. Волке, своим
творчеством защищавшего дело южной Кон-
федерации [6].

Изучение американской и отечественной
историографии подтверждает необходимость
комплексного анализа визуальной пропаганды
в условиях американской Гражданской войны
с позиций междисциплинарности.

Анализ. В условиях гражданской войны
чрезвычайно важно было убедить население
каждой из сторон, что сражаться приходится
за правое дело, сформировать достаточно
убедительный социальный конструкт. Векто-
ры развития американской цивилизации в пер-
вой половине XIX столетия вели к формиро-
ванию различных идентичностей южан и се-
верян. В менталитете южан преобладающи-
ми были ценности и стереотипы плантаторс-
кой аристократии: патриархальность и культ
семьи, местный патриотизм, гипертрофиро-
ванное чувство собственного достоинства,
кодекс чести джентльмена, презрение к тру-
ду, незыблемость рабства как особого инсти-
тута, расизм по отношению к афроамерикан-
цам. На Севере преобладающими ценностя-
ми были: мессианство, пуританская вера в
избранность, предназначенность построить
идеальное общество, основанное на идеалах
свободы, демократии, прав человека и равен-
ства возможностей, убежденность в преиму-
ществах свободного труда, уважение к мате-
риальному успеху, индивидуализм. Разумеет-
ся, у этих регионов имелись общие корни и тра-
диции, восходящие к временам освоения но-
вого континента, совместной борьбы против
колониального господства англичан, к насле-
дию отцов-основателей. И визуальная пропа-
ганда должна была учитывать и брать на во-
оружение и то, что было общим, и то, что было
различным в экономической и социокультур-
ной сферах. Пропагандисты обеих секций опи-
рались как на общечеловеческие ценности и
общие исторические традиции, так и на спе-
цифические особенности. Задачи пропаганды
как на Севере, так и на Юге были схожи.
И той, и другой стороне приходилось доказы-
вать, что именно ее цели в войне справедли-
вы, что именно ей будет принадлежать побе-
да, а для этого надо сплотить общество, мо-
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билизовать все ресурсы. Важнейшей задачей
также являлось конструирование образа вра-
га, отвратительного, трусливого и жестокого,
сражаться с которым – дело чести каждого
воина. Наряду с правдивой информацией про-
паганда неизбежно прибегала к утаиванию не-
приятных фактов, искажению фактов, прямой
лжи, нагнетанию всякого рода фобий, распро-
странению слухов и сплетен, возбуждению не-
нависти к врагу. В дихотомии «мы / другие»
южными и северными пропагандистами со-
здавались взаимоисключающие социальные
конструкты.

И на Севере, и на Юге использовали оди-
наковый концепт Родины, вкладывая при этом
различное содержание. Для северян – это за-
щита общего дома – Союза штатов, для
южан – защита своего родного штата. Обе
стороны мобилизовали поэтов и писателей,
журналистов, певцов и музыкантов, актеров и
шоуменов, карикатуристов и художников для
создания пропагандистских произведений, ко-
торые быстро распространялись среди обще-
ственности. Вербальная пропаганда велась,
как и ранее, через газеты, брошюры, памфле-
ты, литературное творчество. Газеты были
поистине пропагандистскими машинами того
времени, недаром американский философ Ген-
ри Дэвид Торо называл их «библией наших
дней», которую каждый носит в своем карма-
не. Печать обеих секций обменивались вза-
имными оскорблениями, формируя менталь-
ные образы «себя» и «других», создавая не-
гативные стереотипы и клише, способствуя
укоренению дискурса врага.

Но даже эта мощная пропагандистская
машина не могла иметь такого эффекта воз-
действия на общество, как визуальная пропа-
ганда. Тиражи ежедневных нью-йоркских га-
зет были на порядок ниже иллюстрированных
изданий. Визуальная пропаганда была доступ-
ной и всеохватной, поскольку для ее восприя-
тия не требовалось особых знаний, полноцен-
ного образования. Она была доходчивей и
понятней для самых широких масс. Она чет-
ко разделяла «своих» и «чужих», союзников и
врагов, избегая чрезмерной детализации,
предпочитая односложное толкование в стро-
гих черно-белых дефинициях. Каналами
транслирования были: плакаты, листовки, фо-
тографии, картины, гравюры, литографии, ри-

сунки, карикатуры, конверты и почтовые мар-
ки, даже денежные купюры; а также различ-
ного рода мероприятия: религиозные и поли-
тические собрания, митинги, парады, теат-
ральные постановки.

Северная пропаганда опиралась на про-
веренные временем вербальные и визуальные
образы (образ Колумбии), а также на коллек-
тивное бессознательное и архетипы сознания,
связанные с религиозными воззрениями севе-
рян, имевшими прочные пуританские корни.
Наиболее мощным средством эмоционально-
психологического воздействия было обраще-
ние к традициям Войны за независимость,
опыту ранней республики, образу первого пре-
зидента США – Джорджу Вашингтону, отцам-
основателям, национальным символам: сим-
волике американского флага (звезды и поло-
сы), американского герба (орел, лавровые вет-
ви и др.). Еще более востребованным в про-
пагандистском дискурсе оказался концепт
Свободы в противопоставлении южному раб-
ству (символы: мисс Свобода; храм Свобо-
ды; фригийский колпак). Непреходящими цен-
ностями северная пропаганда объявляла
Союз штатов, Конституцию, Демократию и
Законность, опять же в оппозиции Югу, как
царству беззакония, анархии, мятежа, измены,
разъединения страны.

Южная пропаганда во многом носила
характер зеркального отражения, апеллируя к
тем же историческим корням, к славной стра-
нице борьбы за независимость, к наследию
отцов-основателей, к Дж. Вашингтону, изоб-
ражение которого было популярно на Юге,
к Конституции 1787 г., поскольку та узакони-
вала рабство и выдачу беглых рабов. Но при
этом концепт Свободы южане понимали бо-
лее избирательно, нежели северяне. Это сво-
бода только для белых, основанная на теории
расового превосходства, что ярко подтверж-
дала знаменитая речь вице-президента Юж-
ной Конфедерации А. Стивенса «о краеуголь-
ном камне». Самой большой ценностью счи-
тались права штатов, которые центральное
правительство не имело полномочий нару-
шать. Отсюда выводились право на нуллифи-
кацию (неподчинение федеральным законам)
и право на сецессию (выхода из состава Со-
юза штатов). Символика и паттерны, задей-
ствованные в дискурсе северной пропаганды,
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лишь частично совпадали с южной. Южанам
приходилось вырабатывать свою символику.
Популярными на Юге становятся изображе-
ния президента Дж. Дэвиса, нового флага, го-
сударственной печати, хлопковых побегов (от-
сылка к концепту «Король-хлопок»). Важным
приемом было позиционирование Гражданс-
кой войны как новой войны за независимость
против тирании Севера. Обе стороны охотно
прибегали к сюжетам античной истории, гре-
ческой и римской мифологии, библейским об-
разам, к религиозным обоснованиям своей пра-
воты. Не случайно Авраам Линкольн во вто-
рой инаугурационной речи отмечал, что обе
стороны «...читали одну и ту же Библию и
молились одному Богу, и каждая призывала
Его помощь в борьбе с другой стороной» [4].

Главнейшей задачей визуальной пропа-
ганды была мобилизация боеспособного муж-
ского населения на войну. И Север, и Юг стре-
мились убедить мужчин пополнять армейс-
кие ряды. Хотя одним из способов достиже-
ния этой цели была демонизация другой сто-
роны, пропаганда также стремилась апелли-
ровать к понятиям патриотизма и защиты род-
ной земли, своего дома и семьи, превозносить
доблесть и храбрость своих защитников. Ка-
налами транслирования этих военных приори-
тетов были многочисленные агитационные
плакаты, главным образом призывающие к мо-
билизации усилий для разгрома врага. Такие
плакаты размещались на стенах домов, забо-
рах, вербовочных пунктах. В обиходе того
времени бытовал термин «broadsides», кото-
рым обозначались листовки, плакаты, неболь-
шие памфлеты, а также графические изобра-
жения разного рода [35, р. 296]. Эта информа-
ция оказывалась самой действенной, она была
наиболее доступна для населения благодаря
месту расположения и массовым тиражам, не
требовала денежных затрат, как газеты, при-
влекала внимание броскостью оформления.

Иконографический анализ вербовочных
плакатов северян показывает, что их авторы
искали опору в устоявшихся традициях и сим-
волах, апеллирующих к архетипам сознания.
Чаще всего это был воплощенный в амери-
канском гербе белоголовый орлан, держащий
в лапах оливковую ветвь и 13 индейских стрел,
а также национальный флаг или его отдель-
ные элементы. Из антропоморфных образов

использовалась девушка Колумбия во фригий-
ском колпаке или собирательный образ вои-
на-солдата, защитника своей страны. Для се-
верян были также характерны такие декора-
тивные детали, как орудия и плоды мирного
труда землепашцев – плуг и серп, снопы ко-
лосьев; молот и наковальня ремесленников,
противопоставляющие идею свободного тру-
да южному рабству.

Так, на вербовочном плакате Нью-
Джерси орел с распростертыми крыльями
держит в клюве ленту с надписью: «Союз от-
ныне и навсегда!» На разных призывных пла-
катах надпись в клюве орла варьировалась.
Так, на других плакатах из Нью-Джерси над-
писи звучали следующим образом: «Патрио-
ты снова объединяются за нашу Конституцию
и свой дом!»; «Собирайтесь, парни! За ста-
рый Флаг! Джерсийцы в синем, на помощь!!!»
Синий цвет был распространенным цветом
униформы солдат Союза, в то время как для
армии южной Конфедерации был характерен
серый цвет. На призывном плакате штата Мэн
орел держит еще более выразительную над-
пись: «Свобода или смерть». Из отцов-осно-
вателей самым популярным был образ Джор-
джа Вашингтона. На плакате нью-йоркцев
первый президент страны изображен в цент-
ре, в овальном круге, украшенным флагами
Союза. По бокам стоят девушки, символизи-
рующие Правосудие и Свободу. В руках у
Правосудия меч и весы; Свобода держит Кон-
ституцию и символический жезл.

Важное значение имели гравюры и цвет-
ные литографии, выпускавшиеся разными ти-
пографиями. Они были доступны по цене, охот-
но покупались для украшения интерьеров до-
мов, служили в рекламных целях в гостини-
цах, клубах, тавернах, магазинах.

В визуальной пропаганде периода Граж-
данской войны значительную роль играла фо-
тография. Портреты генералов, государствен-
ных деятелей, актеров и других знаменитос-
тей массово выпускались и распространялись,
чтобы поддержать боевой дух американцев.
Считается, что более 300 фотографов работа-
ли на различных фронтах Гражданской войны,
сделав тысячи снимков. И все же достовер-
ность снимков иногда была сомнительной, по-
скольку уже в то время существовала техника
фотомонтажа, призванного усилить воздей-
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ствие снимка. Здесь стоит упомянуть знаме-
нитую конную фотографию генерала У.С. Гран-
та, созданную из трех различных фотогра-
фий [7]. Голова взята с его портрета 1864 г., где
Грант запечатлен стоящим рядом с деревом в
Колд-Харборе. Лошадь и тело всадника были
позаимствованы с фотографии генерал-майо-
ра А. Маккука. Обстановка палаточного лаге-
ря взята с фотографии 1862 года.

Другим примером фотомонтажа может
служить фото захваченного в плен бывшего
президента Конфедерации Дж. Дэвиса в «ниж-
них юбках». Он был схвачен 10 мая 1865 г.
отрядом мичиганской кавалерии. В спешке,
чтобы убежать, Дэвис схватил пальто своей
жены, а не свое собственное. Немедленно
распространились сообщения в новостях о
том, что Дэвиса задержали в женской одеж-
де и что он пытался замаскироваться под
женщину. Северные художники и карикатури-
сты ухватились за эти слухи о трусливом по-
беге и использовали фотомонтаж, чтобы со-
здать сенсационную политическую историю.
Фотографию головы Дэвиса помещали на фо-
тографиях женщин в платье, шляпе и крино-
лине, но в сапогах, деталь, которая предполо-
жительно его выдала [31]. Все это выглядело
смешно и способствовало дискредитации и
Дэвиса, и дела Конфедерации.

И все же фотографии не являлись самым
действенным каналом визуальной пропаган-
ды по той причине, что существовавшая тог-
да техника печати не могла помещать их в
газеты, имевшие массовые тиражи. Чтобы
опубликовать фотографию, ее сначала надо
было превратить в гравюру, что было доволь-
но сложным и затратным делом. Поэтому
преимущество было за рисунками художни-
ков. Уникальным оказался опыт использова-
ния в визуальной пропаганде почтовых кон-
вертов и марок. Конверты использовались как
гражданскими лицами, так и солдатами. Бо-
лее 2,5 млн человек сражались на стороне
Севера и примерно 1 млн за Конфедерацию.
Резко возрос объем почты, и оказались вос-
требованными новые конверты с патриотичес-
кой символикой. На них были изображения,
либо пропагандирующие честь и благородство
своего дела, либо демонизирующие и прини-
жающие противоположную сторону. Они были
отличным способом распространения пропа-

ганды и возбуждения эмоций, побуждая сол-
дат сражаться во имя чести, долга и страны.
На многих конвертах северян были изобра-
жены флаги Союза, мисс Свобода, Дж. Ва-
шингтон или даже беглые рабы. Сюжеты ва-
рьировались от простых девизов до жутких
фантазий о мести, с повешенными телами
южных политиков. Лозунги гласили: «Боже,
благослови наш Союз», «Вперед к победе!»,
«Конституция навсегда. Мятеж должен быть
подавлен!» [10].

В течение короткого периода конверты
печатались и в Конфедерации с портретом
Дж. Дэвиса или с новым флагом южан. Юг не
был промышленным обществом, и ему при-
ходилось импортировать бумагу, краску и
даже чернила из Англии и с Севера. Из-за
блокады северян бумаги вскоре стало не хва-
тать, и с 1863 г. печаталось очень мало кон-
вертов [8, р. 34].

Пропагандистскую функцию выполняли
иллюстрированные издания, выходящие как на
Севере, так и на Юге. На Севере они придер-
живались различных позиций, поскольку об-
щество здесь было крайне диверсифицирова-
но: были как сторонники дела Союза и рес-
публиканцев, так и приверженцы демократов,
и тайные друзья южан, именуемые медянка-
ми. Ведущим изданием был «Harper’s Weekly.
Journal of Civilization» – политический ежене-
дельник, печатавшийся в Нью-Йорке изда-
тельством «Харперс энд Бразерс» с 1857 года.
В 1860 г. его тираж составлял 200 тыс. экз.,
но число читателей достигало до 1 млн чело-
век, а возможно, и больше. В нем сотрудни-
чали такие известные художники У. Хомер и
Т. Наст. Газета «Frank Leslie’s Illustrated
Newspaper» была иллюстрированным литера-
турным и новостным еженедельником, осно-
ванным в 1855 году. В 1861 г. тираж состав-
лял 164 тыс. экземпляров. «Vanity Fair» изда-
вался с 1859 по 1863 год.

Существование южных иллюстрирован-
ных изданий оказалось более скоротечным.
Сказывались сложности военного времени,
слабая промышленная инфраструктура Юга,
нехватка бумаги и оборудования. «The Bugle
Horn of Liberty» (Джорджия) выпускался не-
сколько месяцев в 1863 году. «Southern
Illustrated News» (Ричмонд, Виргиния) выхо-
дил в 1863–1864 годах. Наиболее влиятель-
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ный на Юге еженедельник «Southern Punch»
(Ричмонд, Виргиния), основанный в августе
1863 г., продержался полтора года. Первона-
чальный тираж составил 15 тыс. экземпляров.

Новшеством этого периода было то, что
художники часто работали на передовой, де-
лая зарисовки с натуры. В начале войны кон-
струировался ее романтизированный облик,
обобщенный образ героя, сражающегося за
правое дело. Когда генерал северян Н. Лайон
пал в сражении с превосходящими силами кон-
федератов, художники постарались предста-
вить сцену его гибели в лучших традициях
романтизма. Он изображен умирающим на
руках его друзей, с саблей в одной руке и тре-
уголкой в другой, с глазами, устремленными
к небу, и словами прощания на устах [16,
p. 225]. Художники при этом рисовали не то,
что они собственно видели, а то, что хотели
увидеть их зрители.

Для Севера, с его пуританскими корня-
ми, война воспринималась как извечная борь-
ба сил добра и света с силами тьмы. Нена-
висть к врагу и преданность делу свободы –
ключевые темы пропаганды Севера. По мере
того как война продолжалась и множились ее
жертвы, приходило иное понимание сущности
и характера войны, как суровой реальности,
далекой от романтики. Для южан, мнивших
себя потомками стюартовских кавалеров,
война рассматривалась как дело чести. Юж-
ная пропаганда уверяла, что джентльмены с
Юга легко одолеют невежественных и трус-
ливых янки.

Очень помогала в мобилизации усилий
северян карикатура, занимавшаяся высмеи-
ванием южан, выставлявшая их в комичном
и нелепом виде. Карикатура Т. Уорта «Запись
“добровольцев” в армию южной Конфедера-
ции» [30, р. 214–215], опубликованная в каче-
стве литографии, изображала вербовочный
пункт на Юге, куда штыками загоняют волон-
теров. Для помощи в вербовке солдат на Се-
вере художники прибегали к образу разгневан-
ных жен, бранивших своих мужей, если те
отсиживались дома, когда другие сражают-
ся. Они упрекали мужчин в недостатке му-
жества и советовали носить юбку вместо
брюк [25, р. 510; 26, р. 576; 40, р. 234]. Осо-
бенно популярны на Севере были карикатуры
с повешенным на сухой яблоне президентом

Конфедерации Джефферсоном Дэвисом. Его
часто изображали в виде дьявола или пособ-
ника дьявола [29, p. 150]. Разумеется, пропа-
ганда Севера не чуралась критики, крепко до-
ставалось президенту Линкольну и его мини-
страм. Карикатура «Где мои 15 тысяч сыно-
вей, убитые при Фредериксберге?» устами
Колумбии осуждала Линкольна и его военных
за огромные человеческие потери [20, р. 16].
Карикатура У. Ньюмэна критиковала Линколь-
на за постоянные смены командующих [14,
р. 336]. Но еще больше доставалось Линколь-
ну и его сторонникам от южных карикатурис-
тов. Довольно часто его изображали как рев-
нителя расового равенства и смешения рас, в
виде клоуна и дьявола и даже в образе обезь-
яны [37, p. 8; 38, p. 8].

Свой вклад в пропаганду вносили худож-
ники, среди которых выделяется творчество
У. Хомера. С началом военных действий он
стал специальным военным художником из-
дания «Harper’s Weekly». На страницах еже-
недельника за время войны появилось более
100 его рисунков, которые впоследствии ста-
новились основой для написания картин, та-
ких как «Дом, милый дом», «Дождливый день
в лагере», «Пленные с фронта», «Брошенный
вызов». Он показывал героизм солдат, иду-
щих в атаку, в таких динамичных рисунках,
как «Штыковая атака» и «Атака кавале-
рии» [22, р. 308–309]. С максимальной досто-
верностью изображал многочисленные сцены
лагерной жизни. Характерен в этом плане его
рисунок «Бивуачный костер. Потомакская
армия» [23, р. 808–809]. Хомер первым из
американских художников стал изображать
афроамериканцев в расположении войск Со-
юза, как бы ставя вопрос ребром, что с раб-
ством необходимо покончить, и свободные
чернокожие должны получить право сражать-
ся в войсках северян [2, с. 45].

Не менее существенным в пропаганде
северян было конструирование образа врага-
мятежника. Здесь большим подспорьем для
северян оказался сформированный еще до вой-
ны аболиционистами стереотип южанина-ра-
бовладельца, создавшего свое богатство за
счет бесчеловечного обращения с рабами.
Варварство южан получило подтверждение,
когда некоторым плененным северянам уда-
лось вернуться в родные края и рассказать о
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своих страданиях в плену. Рисунки, изображав-
шие изможденных, исхудавших пленников-
северян, вызвали чувство негодования [24,
р. 781; 17, р. 136–137]. Художники изобража-
ли пьяных, невежественных мятежников, под-
жигающих дома и грабящих добропорядоч-
ных граждан, закалывающих штыками ране-
ных после боя и отбирающих у мертвых их
обувь и оружие. Особенно потрясли северян
сцены убийств чернокожих солдат в форте
Пиллоу, когда конфедераты безжалостно рас-
правлялись с беспомощными пленниками [21,
р. 284; 15, р. 97]. Такая пропаганда должна
была усиливать ненависть к врагу и стремле-
ние добиться победы.

Результаты. Визуальная пропаганда в
период Гражданской войны в США была раз-
нообразной по форме, имела множество кана-
лов транслирования контента, она была доход-
чивой, понятной и эффективной. Ее цели, как
на Севере, так и на Юге, состояли в мобилиза-
ции и сплочении населения, в конструировании
образа врага, создании опирающихся на исто-
рические корни и традиции социальных конст-
руктов. Разнообразные формы, средства, при-
емы и методы визуальной пропаганды эффек-
тивно использовались обеими сторонами. Од-
нако, несомненно, что пропаганда на Севере
была более действенной и массовой в плане
охвата населения, имела более развитые тех-
нические возможности, использовала более
широкий арсенал средств. Южная пропаганда
уступала северной не только в техническом
плане, она была менее целенаправленной, но-
сила сугубо региональный характер, не имела
таких ярких и талантливых создателей визу-
альных паттернов. Визуальная пропаганда сыг-
рала важную роль в сплочении населения се-
верных штатов в трагический период братоу-
бийственной Гражданской войны, внесла свой
вклад в достижение победы. Самая жестокая
и кровопролитная война в истории США при-
вела к поражению Юга и восстановлению
целостности государства, к ликвидации по-
зорного института рабства.
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