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В статье анализируются различные методические подходы при изучении кари
катур на ученых. Раскрывается значение сатирических рисунков как источни
ков по истории науки, которые приоткрывают современникам малоизученные 
эпизоды из жизни ученых, в некоторой степени раскрывают их психологичес
кие, социальные и профессиональные характеристики, а также оказывают вли
яние на формирование общественного мнения, хотя и более опосредованно, 
чем письменные документы. Показано, что степень полноты и достоверности 
изошуток далеко не равнозначна, но всем им свойственны такие характери
стики, как скрытый смысл, акцент на различных внешних особенностях или 
чертах характера, обилие содержательных деталей. Карикатуры не просто за
ставляют улыбнуться, но помогают понять принятие или неприятие научных 
открытий обществом. Анализ изобразительных приемов, используемых кари
катуристами при создании художественных произведений, позволяет устано
вить их идеологическую направленность, эмоциональное воздействие и силу 
убеждения. Приведены примеры, свидетельствующие о том, что карикатуры 
в периодической печати играли большую роль в зарождении мифов об ученых 
и их открытиях. В связи с этим перед историками науки возникает пот ребность 
в расшифровке образа карикатур и раскрытии мотивов их создания. Представ
ленные и проанализированные в статье визуальные источники оказались уни
кальными по авторскому замыслу, художественным приемам, сюжету, эмоцио
нальному воздействию, поэтому они были рассмотрены как комплементарные 
источники информации, требующие для дешифровки привлечения дополни
тельных ресурсов.

Ключевые слова: источниковедение, карикатуры, образ ученого, восприятие 
нау ки обществом.
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Abstract: This article analyzes different methodological approaches in the studies of 
caricatures of scientists. Satirical drawings are discussed as important sources for the history 
of science: they reveal littleexplored episodes from the scientists’ life; shed some light on the 
scientists’ psychological, social, and professional characteristics; and influence public opinion 
even though more indirectly than written documents do. It is shown that their completeness 
and fairness vary significantly but all of these caricatures have a number of common 
characteristics such as hidden meaning, emphasis on various features of their subjects’ 
appearance or character traits, and abundance of meaningful details. Caricatures not only 
evoke smiles but also help understand whether scientific discoveries were accepted or opposed 
by society. The analysis of artistic devices used by the caricaturists allows to determine their 
ideological focus, emotional impact, and power of conviction. The article offers examples 
of how the caricatures in printed media played an important role in the emergence of myths 
about scientists and their discoveries. Therefore the historians of science need to decipher 
the images in the caricatures and elucidate the motives for creating them. Visual sources, 
presented and analyzed in this paper, were found to be unique in their message, artistic 
devices, theme, and emotional impact, and therefore were reviewed as complementary 
sources of information that demand additional resources for their deciphering.
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В последнее десятилетие среди историков науки обозначился интерес к сати
рическим фельетонам, эпиграммам, карикатурам на ученых как историческим 
источникам 1, а также к изучению восприятия населением научных открытий и  

1  Гринько И. А., Шевцова А. А. «Дятел докладодолбящий» и другие животные: наука в зеркале 
советской карикатуры // Историческая экспертиза. 2018. № 2 (15). С. 276‒289; Дружеские шар
жи в отделе морфологии Ленинградского филиала ВИЭМ (газета «BIOS») / Сост. Ю. А. Ма
зинг. СПб.: ИЭМ, 2016; Фандо Р. А. Научная карикатура как зеркало настроений ученого сооб
щества: сатирический журнал зоологов Московского университета // ВИЕТ. 2016. Т. 37. № 1. 
С. 27‒49; Фандо Р. А. Формирование образа «ученоговредителя» в советской пропаганде 20‒ 
50х гг. // Всеобщая история. 2016. № 2. С. 15‒24; Фандо Р. А. Образ ученогогенетика на стра
ницах перио дической печати 1920‒1940х годов // История науки: памятники, наследие. Третьи 
чтения по историографии и источниковедению истории науки и техники. К 150летию со дня 
рождения В. Л. Комарова (1869‒1945). Материалы международной научной конференции / Ред. 
Е. В. Минина, Ю. М. Батурин, С. С. Илизаров, И. Н. Юркин, сост. Е. В. Минина. М.: ЯнусК, 
2019. С. 470‒474; Van Gorp, B., Rommes, E. Scientists in Belgian Comics: Typology, Chronology and 
Origins // Journal of Graphic Novels & Comics. 2014. Vol. 5. Iss. 2. P. 154‒169; Kantha, S. S. Cartoon 
Humour of Nobel Prizes // Current Science. 2013. Vol. 105. Iss. 8. P. 1175‒1177.
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изобретений 2. Такое пристальное внимание исследователей к сатириче
ской графике вызвано целым рядом причин. С одной стороны, карикатуры 
«приоткрывают» современникам малоизученные эпизоды из жизни ученых, 
в некоторой степени очерчивают их психологические, социальные и профес
сиональные характеристики. С другой – сатирические рисунки, если они 
обращены к широкой аудитории, могут оказывать большое влияние на фор
мирование общественных стереотипов.

Само слово «карикатура» происходит от итальянского caricare – «нагру
жать», «отягощать», «преувеличивать». Таким образом, данный вид изобра
жения с помощью различных приемов (нарушение пропорций, добавление 
новых атрибутов, создание вымышленных ситуаций) акцентирует внимание 
наблюдателей на тех или иных аспектах, которые сознательно выделяют ав
торы карикатур. Мы с большим удовольствием рассматриваем рисунки, где 
персонажи выглядят несуразными и напоминают нам собственные отраже
ния в кривых зеркалах. Такие изошутки воспринимаются зрителями на осо
бом эмоциональном уровне. Средствами реалистичной графики или фото
графированием подобного эффекта достичь невозможно.

Карикатура – это оперативное искусство, которое создается по горячим 
следам событий. Только вчера известный ученый выступил с сенсационной 
речью или опроверг традиционные представления, а уже сегодня появляет
ся заметка с обширными комментариями данного события и с карикатурой 
на героя дня. Другой особенностью карикатур является легкость восприя
тия. А. П. Кротков справедливо заметил, что

в отличие от посетителей галерей, подолгу смакующих все особенности све-
тотени и направления мазков на полотне любимого художника, «потребитель» 
карикатуры должен с первого взгляда схватить суть предлагаемого ему сю-
жета. Быстрота узнавания знакомого образа и скорость реакции на него – 
вот главные цели, которые преследует в своей работе профессиональный 
карикатурист 3.

В основном карикатуры на ученых использовались авторами публикаций 
в качестве иллюстративного материала, хотя данные артефакты могут рас
сматриваться и как историконаучные источники 4. Попытаемся в данной 

2  Фандо Р. А. Биология в зеркале карикатуры // Природа. 2014. № 7. С. 87‒95; Фан-
до Р. А. Формирование стереотипов об ученых и их научных достижениях средствами 
карикатуры // Институт истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова. Годич
ная научная конференция, 2014 / Отв. ред. Ю. М. Батурин, вып. ред. В. П. Борисов. М.:  
ЛЕНАНД, 2014. С. 137‒141; Сидорчук И. В. Наука и техника в сатирических изданиях Рос
сийской империи 1870‒1910х гг. // Былые годы. 2020. Т. 55. № 1. С. 188‒205; Browne, J. 
Charles Darwin as a Celebrity // Science in Context. 2003. Vol. 16. Iss. 1/2. P. 175‒194.

3  Кротков А. П. Карикатура. Непридуманная история. М.: АСТ, 2015. С. 108.
4  Фандо Р. А. Карикатура как историконаучный источник // История науки: источни

ки, памятники, наследие: вторые чтения по историографии и источниковедению истории 
науки и техники: материалы научной конференции, Москва, 19–20 октября 2016 г. / Ред. 
Ю. М. Батурин, С. С. Илизаров, И. Н. Юркин, сост. Е. В. Минина. М.: ЯнусК, 2016.  
С. 54‒66; Фандо Р. А. Фельетоны и карикатуры на ученых как исторические источники // 
ВИЕТ. 2020. Т. 41. № 4. С. 717‒745.
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статье показать возможные приемы работы с карикатурами с целью повы
шения их информационной отдачи. А. Г. Голиков отмечает, что зафиксиро
ванная в карикатурах информация является достаточно скрытой, поэтому 
для ее прочтения и использования в исследованиях необходима специальная 
дешифровка 5.

Учебные пособия по изучению изобразительных источников крайне ма
лочисленны. В качестве примера можно указать работы Л. А. Терентьевой, 
А. Г. Голикова и И. Д. Ковальченко 6. Гораздо лучше обстоит дело с источ
никоведческими исследованиями визуальных источников, проведенными 
отечественными и зарубежными авторами 7. Среди сборников, посвящен
ных данной проблематике, хочется отметить коллективную работу внуши
тельного объема (1030 с.), составленную Е. А. Воронцовой и вышедшую под 
редакцией А. Г. Голикова 8. Авторы сборника продемонстрировали огром
ный информационный потенциал визуальных источников, предложили но
вые методологические подходы и технологии их изучения (квантитативные, 
информационные, трасологические, контентанализ, кластерный анализ), 
а также показали разнообразие изобразительных предметов, хранящих
ся в российских архивах, библиотеках и музеях. Однако и в учебниках, и 
в сборниках статей, и в авторских монографиях отсутствуют схемы анализа 
визуальных источников, а предлагаемые подходы к их изучению значительно 
отличаются. Возможно, такое положение дел связано с многообразием дан
ного вида источников и по жанровой характеристике, и по технике выпол
нения, и по целям создания.

Попробуем преодолеть сложившуюся ситуацию и выделим основные эта
пы, позволяющие вычленить информацию, скрытую в сатирических изоб
ражениях. В качестве модельного образца для анализа возьмем карикатуры 

5  Голиков А. Г. Проблемы источниковедческого изучения политической карикатуры 
(вторая половина XIX – начало ХХ в.) // Вестник Московского университета. Серия 8: 
История. 2011. Июль ‒ август. № 4. С. 51‒71.

6  Терентьева Л. А. Изобразительные источники: теория и практика. Учебнометодичес
кий комплекс по спецкурсу. М.: Православный СвятоТихоновский гуманитарный уни
верситет, 2009; Терентьева Л. А. Методические рекомендации к изучению курса «Источ
никоведение истории СССР». Тема: Изобразительные источники и методика их исполь
зования в исторических исследованиях. М.: [Б. и.], 1991; Голиков А. Г. Методика работы 
с историческими источниками: учебное пособие для студентов высших учебных заведе
ний, обучающихся по направлению подготовки 03.06.00 «История». М.: Академия, 2014; 
Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М.: Наука, 1987.

7  Рогулин Н. Г. Изобразительные источники: выявление, атрибуция, интерпрета
ция (Голландская экспедиция 1799 г.). СПб.: Лема, 2013; Федосов Е. А. «Товарищу пер
че!»: специфика визуальной сатиры Советской Украины в условиях холодной войны 
(1954‒1964) // Вестник Томского государственного университета. История. 2021. Вып. 69. 
С. 149‒155; Khan, M. I., Hanif, M. K., Talib, R. Caricature Face Photo Facial Attribute Similarity 
Generator // Complexity. 2022. Iss. 2. P. 1‒14; Vernois, S. La caricature de la Belle Epoque: Une 
forme d᾿autoportrait ‒ quelques questions de méthodologie // Le comparatisme: enjeux et me
thods / C. Auzolle (éd.). Paris: Université de Paris, 2006. P. 85‒94; Sarica, N., Kara, N. Analyse 
semiotique des caricatures des immigrants de Plantu // Pamukkale University Journal of Social 
Sciences Institute. 2017. Iss. 29. P. 153‒161.

8  Роль изобразительных источников в информационном обеспечении исторической на
уки: сборник статей / Авт.сост. Е. А. Воронцова, отв. ред. А. Г. Голиков. М.: [Б. и.], 2019.
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на ученых. Заметим, что количество исследовательских этапов может варьи
ровать в связи с задачами работы. Если выявляются общие черты карика
тур по определенной теме или на представителей большого научного сооб
щества, то сначала необходимо выявить круг источников, т. е. проработать 
источниковую базу исследования. Для этого следует тщательно изучить изоб
разительные коллекции, хранящиеся в архивных, библиотечных и музейных 
фондах. В качестве примера документов, содержащих изошутки на ученых, 
можно привести сатирические журналы 9, стенные газеты 10, коллекции шар
жей 11. Большое собрание карикатур содержится в сети Интернет в различ
ных виртуальных галереях 12 и базах данных. Проблема поиска необходимых 
материалов состоит в том, что огромный массив карикатур не опубликован 
и хранится в частных собраниях. Гораздо проще обстоит дело, если в на
шем арсенале уже имеется группа карикатур, а в задачу исследования вхо
дит извлечение «зашифрованной» в рисунках информации. В данном случае 
необходимость в поиске новых изобразительных источников отпадает сама 
собой.

Следующим шагом в исследовании является атрибуция изобразительных 
произведений. Важно установить авторство рисунка и дату его создания. Хо
рошо, когда автор подписывал свои работы, как, например, И. И. Пузанов 13. 
На выполненных им карикатурах мы видим отличительную подпись Ивана 
Ивановича в виде одноклеточного жгутиконосца, внутри которого вписаны 
инициалы и фамилия автора (рис. 1). Гораздо сложнее обстоит дело, когда 

9  Например, сатирический журнал сотрудников Зоологического музея Московского 
университета (Архив РАН. Ф. 1674. Оп. 1. Д. 461).

10  Например, стенгазета BIOS, хранящаяся в музее Истории медицины Института экс
периментальной медицины, или стенгазеты «Библиотекарь» и «БАНный лист» отдела ру
кописей Библиотеки РАН.

11  В Архиве РАН хранятся многочисленные коллекции шаржей на ученых, в том чис
ле на участников ХХI сессии Международного геологического конгресса в Копенгагене 
(в фонде Л. В. Пустовалова, Ф. 1630. Оп. 1. Д. 320), на выдающихся зоологов (в фонде 
П. П. Сушкина, Ф. 319. Оп. 2. Д. 7), океанологов (в фонде К. Н. Федорова, Ф. 1955. Оп. 1. 
Д. 106).

12  См.: Британский архив карикатур (https://cartoons.ac.uk/), Галлика – электронная 
библиотека Национальной библиотеки Франции (https://gallica.bnf.fr/), Библиотека Кон
гресса США (https://loc.gov/), Лондонская национальная портретная галерея (https://www.
npg.org.uk/).

13  Иван Иванович Пузанов (1885–1971) – отечественный зоолог, зоогеограф, орга
низатор науки. В 1904 г. поступил на естественное отделение физикоматематическо
го факультета Московского университета. В 1906 г. покинул университета и проходил 
до 1907 г. обучение в Лейпцигском и Гейдельбергском университетах. В 1907 г. снова вер
нулся в Московский университет, где начал заниматься исследовательской работой в ла
боратории Зоологического музея. В 1922–1925 гг. – профессор на кафедре зоологии поз
воночных Крымского университета, а затем в преобразованном из этого университета 
Крымском педагогическом институте (1925–1932). В 1933–1947 гг. работал в Горьковском 
университете, где возглавлял кафедру зоологии позвоночных. В 1938 г. ему была присвое
на ученая степень доктора биологических наук без защиты диссертации. С 1947 по 1971 г. 
руководил кафедрой зоологии позвоночных Одесского университета. Пузанов активно 
боролся с антинаучным учением Т. Д. Лысенко и добивался возрождения генетических 
исследований в СССР в 1950–1960е гг.
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авторство скрыто аббревиатурой или 
зашифровано какимнибудь симво
лом. В сборнике шаржей 14, взятых из 
стенгазеты BIOS отдела морфологии 
Всесоюзного института эксперимен
тальной медицины (ВИЭМ), приве
дены рисунки, большинство которых 
подписаны неустановленным авто
ром буквами «А. К». (рис. 2). Уста
новить авторство нам помогли но
мера газеты «ВИЭМ»  15, в которых 
попадались те же карикатуры, что 
и в BIOSе, но уже подписанные 

14  Мазинг. Дружеские шаржи…
15  Подшивки газеты «ВИЭМ» хранятся в Библиотеке Института экспериментальной 

медицины РАН.

Рис. 1. Подпись И. И. Пузанова под 
карикатурой (АРАН. Ф. 1674. Оп. 1.  

Д. 461. Л. 13)

Рис. 2. Карикатура «Редкая дичь!» с подписью А. К. (Алексей Кнорре) (Дружеские шаржи  
в отделе морфологии Ленинградского филиала ВИЭМ (газета «BIOS»). СПб.: ИЭМ, 2016. С. 11)
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Алексеем Георгиевичем Кнорре  16. 
Таким образом, «А. К.» оказались 
первыми буквами имени и фамилии 
художника, в прошлом аспиранта 
ВИЭМа.

Особенно сложным, на наш 
взгляд, является выявление героев 
карикатур, которые зачастую с тру
дом поддаются идентификации. 
Атрибуция анонимных персонажей 
возможна только в результате прив
лечения дополнительных источни
ков: фотографий, художественных 
портретов, дневниковых записей, 
переписки, мемуарной литерату
ры. Причем для этого недостаточно 
сравнить реальный портрет с шар
жированным изображением того или 
иного ученого, зачастую требуется 

изучить статью, к которой относится карикатура, понять контекст и задачи 
данного рисунка. 

Иногда процесс установления героев художественных произведений срод
ни детективному расследованию. Так, например, на одной из карикатур са
тирического журнала зоомузея Московского университета изображены двое 
мужчин, между которыми идет диалог: 

– А знаете ли, Николай Николаевич?... Впрочем, что я Вам хотел сказать?... Ах 
да! Впрочем, нет!... Помните ли, как на Цейлоне?
– Ну как же не помнить, Михаил Михайлович! 17

На первый взгляд может показаться, что в приведенном тексте практи
чески нет никакой важной информации, кроме имен участников диалога. 
Тем не менее даже эти незначительные сведения помогли определить изо
браженных ученых. Вместе с автором рисунка Пузановым в зоологической 

16  Алексей Георгиевич Кнорре (1914–1981) – эволюционный гистолог и эмбриолог, 
членкорреспондент АМН СССР (1967). В 1937 г. окончил биологический факультет 
Ленинградского государственного университета. В 1937–1939 гг. учился в аспирантуре 
ВИЭМ у А. А. Заварзина. В 1940 г. защитил диссертацию на степень кандидата биоло
гических наук, в 1949 г. – диссертацию на степень доктора биологических наук. Работал 
научным сотрудником в Институте мозга, ассистентом, затем доцентом и зав. кафедрой 
в Куйбышевском медицинском институте, научным сотрудником Военномедицинской 
академии, заведующим кафедрой гистологии и эмбриологии в Ленинградском педиатри
ческом медицинском институте (1955‒1981). В 1948 г. открыто выступил с критикой кон
цепции «живого вещества» О. Б. Лепешинской.

17  [Сатирический журнал зоологической лаборатории Зоомузея Императорского Мос
ковского университета] // АРАН. Ф. 1674. Оп. 1. Д. 461. Л. 139.

Рис. 3. Карикатура И. И. Пузанова  
на М. М. Местергази и Н. Н. Яковлева 
(АРАН. Ф. 1674. Оп. 1. Д. 461. Л. 139)
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лаборатории зоомузея работал Ми
хаил Михайлович Местергази 18. Его 
собеседник на рисунке – Николай 
Николаевич Яковлев, специалист 
в области зоологии беспозвоночных.

Безошибочно определить геро
ев карикатуры помогли их фотогра
фические портреты. Так, в Государ
ственном архиве Российской Феде
рации (ГАРФ), в фонде Отделения 
по охранению общественной безо
пасности и порядка в Москве (ох
ранное отделение) при московском 
градоначальнике, имеется фотогра
фия студента Местергази 19, аресто
ванного в 1907 г. за участие в рево
люционном движении. Огромную 
помощь в его идентификации ока
зали также коллекции фотографий 
дворянских родов Беккеров, Кри
чевских и Местергази из личного ар
хива Т. М. Борисовой. Фотографии 
из этого архива размещены на сайте 
Центральной библиотечной системы Калуги 20. Фотография Яковлева была 
обнаружена нами в ГАРФе, в коллекции нелегальных изданий, отложивших
ся в полицейских и судебных органах дореволюционной России 21. Благо
даря тому, что фотография студента Местергази, выполненная в полиции 
11 октября 1907 г., содержит еще краткие описания внешности героя, уда
лось реконструировать такие его внешние черты, как рост (приблизительно 
180 см), телосложение (астеническое), цвет волос (каштановые), форма го
ловы (овальная), нос (прямой).

18  Михаил Михайлович Местергази (1884–1954) – отечественный зоолог. В 1905 г. 
поступил на естественное отделение физикоматематического факультета Московского 
университета, который окончил в 1910 г. В 1907 г. за революционную деятельность был 
подвергнут тюремному заключению. В 1921 г. стал членом РКП(б). В 1922–1937 гг. – до
цент Коммунистического университета трудящихся Востока, в 1937–1938 гг. – препо
давал в Московском зооветеринарном институте, в 1935–1940 гг. – старший редактор 
Учпедгиза. В 1941 г. был эвакуирован в Томск, где преподавал на кафедре зоологии и за
ведовал зоологическим музеем Томского государственного университета. В 1943 г. вер
нулся в Москву. В период господства лысенкоизма в советской биологии подвергался 
критике апологетов академика Лысенко.

19  [Фото студента Михаила Михайловича Местергази, 1907 г.] // ГАРФ. Ф. 63. Оп. 27. 
Д. 2984. Л. 1.

20  См.: http://cbs-kaluga.ru/.
21  [Фотокарточка Яковлева Николая Николаевича, 1908 г.] // ГАРФ. Ф. 1741. Оп. 1. 

Д. 30564. Л. 159.

Рис. 4. М. М. Местергази 
(Централизованная библиотечная система 

г. Калуги, http://cbs-kaluga.ru/Lichnyy-
arhiv-Borisovoy-Tatyany-Mihaylovny/

Foto-rodov-Bekkery--Krichevskie--Mestergazi/)
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Кроме фотопортретов для установления личности персонажа на помощь 
приходят и другие источники информации, позволяющие по деталям внеш
ности, позы, одежды идентифицировать героя карикатуры. На карикатуре 
Местергази изображен высоким, худым юношей с острой бородкой. Прик
репленный к поясу меч, вероятно, символизирует происхождение Местер
гази из семьи потомственных военных – дед его был капитаном, отец – ге
нералмайором, старший брат Владимир – корнетом конной гвардии. Нес
мотря на то что семья Местергази в Калуге считалась зажиточной, Михаил 
отказывался принимать помощь от отца и самостоятельно зарабатывал день
ги на пропитание. Неслучайно на рисунке он изображен без штанов, но 
в дос пехах, надетых поверх ободранной рубахи. Долговязая фигура Местер
гази напоминает нам Дон Кихота, спешащего на помощь всем обездолен
ным и страдающим. Н. П. Дубинин так описал его в своих мемуарах:

Высокий и худой, М. М. Местергази своей пылкостью, светлым и добрым взгля-
дом всегда напоминал мне рыцаря, в котором воплощен дух искания и правды 
всех времен, Дон Кихота Ламанчского 22.

22  Дубинин Н. П. Вечное движение. 3е изд. М.: Политиздат, 1989. С. 85.

Рис. 5. Учетная карточка М. М. Местергази в Московском охранном отделении  
(ГАРФ. Ф. 63. Оп. 27. Д. 2984. Л. 1)
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В некоторых случаях при установлении авторства, героев, сюжета и смыс
ловой направленности карикатур приходится прибегать к расспросам оче
видцев описываемых событий, музейных хранителей или архивистов. Так, 
например, при атрибуции рисунков стенных газет Библиотеки Академии 
наук большую помощь нам оказала бывший член редколлегии газеты «БАН
щик» Людмила Андреевна Петрова, а выявить персонажей карикатур газе
ты BIOS помогли сотрудницы Музея истории медицины ИЭМ Зоя Юрьевна 
Мазинг и Юлия Андреевна Курбатова.

Третьим этапом в работе с карикатурой может стать изучение истории ее 
создания, что подразумевает сбор информации о степени взаимоотношений 
художника и героя (друзья, коллеги по работе, непримиримые оппоненты, 
«визуальное знакомство», лично никогда не встречались). Историку важно 
понять мотивацию автора произведения, определить его гражданскую, нрав
ственную, а также научную позицию, если художник являлся действующим 
ученым.

Четвертым этапом в работе с карикатурным рисунком является искус
ствоведческий анализ или определение художественных особенностей про
изведения. Карикатуры создаются с использованием разнообразных техник, 
среди которых самыми распространенными являются акварель, пастель, ка
рандаш, тушь, сепия и гравюра. Зачастую на одном и том же рисунке могут 
сочетаться различные типы изображений: второстепенные предметы выпол
нены в чернобелой графике, а главные фигуры написаны акварелью с де
тальной проработкой, цветовой и тональной дифференциацией лиц героев. 
Колористическое решение акцентирует наше внимание на конкретных пер
сонажах, делает их более убедительными и реалистичными, показывает их 
центральную роль в изображаемом сюжете. Большое выразительное значе
ние в карикатурах имеет ретушь и прорисовка мелких деталей.

Искусствовед Л. Д. Мельничук писал об этом приеме следующее:

Прорисовки направлены на передачу карикатурно-характерных особеннос-
тей мимики моделей. В первую очередь использование именно этого приема 
приводит к яркой образности, непосредственности и живости характеристики 
персонажей художника. Так карикатуристом создаются герои, обладающие не-
повторимыми индивидуальностями – оригинальными, запоминающимися внеш-
ними обликами и небанальными характерами 23.

Художникикарикатуристы для придания юмористичности ситуации ис
пользуют в своих работах неправдоподобное преувеличение черт лица и фи
гуры, хотя зачастую тяготеют к реалистичности образа, чтобы изображаемый 
герой был узнаваем. При портретном сходстве рисунка с реальным персо
нажем комедийный эффект может достигаться непропорционально боль
шой головой и уменьшенным туловищем, анималистическими элементами, 
костюмами прошлых эпох, непривычным интерьером. Так, например, в  

23  Мельничук Л. Д. Карикатура в творческом наследии И. А. Всеволожского: истори
кокультурный и художественный аспекты: дис. … канд. искусств. СПб., 2020. С. 67.
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стенной газете ВИЭМа зоолог Оль
га Витольдовна Чекановская 24 изо
бражена с человеческой головой 
и туловищем змеи, что указывает, 
с одной стороны, на ее мудрость, а 
с другой – на «ядовитый» характер. 
Ее коллега по Зоологическому ин
ституту АН СССР В. В. Хлебович 
вспоминал, что Ольга Витольдовна 
была достаточно суровым и замкну
тым человеком, не каждый решался 
у нее чтолибо спросить  25. Таким 
образом, знание специальных при
емов работы художниковкарикату
ристов позволяет лучше понять их 
авторский замысел и дешифровать 
информацию, скрытую в изобрази
тельном источнике.

Следующим шагом в поиске скры
той информации является изучение 
текстовой составляющей рисунков. 
Наряду с изобразительными прие
мами художникикарикатуристы ис
пользуют заголовки и подрисуноч

ные подписи, которые позволяют более полно раскрыть глубину визуальных 
источников. Для придания юмористичности своим работам авторы зачастую 
используют иносказательный смысл тех или иных научных концепций. Так, 
например, генетический термин «эффект положения» обыгрывается в ка
рикатуре на академика Н. П. Дубинина. Его изображение в охотничьей оде
жде в переполненном общественном транспорте символизирует тот период, 
когда Дубинин подвергся гонениям после августовской сессии ВАСХНИЛ 
1948 г., был вынужден переехать из Москвы на Урал и заняться полевыми 
наблюдениями за птицами. Изображение академика периода его директор
ства в Институте общей генетики АН СССР символизирует научную но
менклатуру с ее привилегиями.

Одна из карикатур газеты «ВИЭМ» названа «Л. С. Штерн – “Барьер
ные функции организма”». Здесь автор использует физиологический тер
мин «барьерные функции» в иносказательном смысле, чтобы показать, как 

24  Ольга Витольдовна Чекановская (Светлова) (1905‒1991) – советский зоолог и морфо
лог. Ученица А. А. Заварзина и Н. В. Насонова. Начала свою научную карьеру в ВИЭМе,  
где занималась сравнительной морфологией позвоночных животных. В 1946 г. защити
ла диссертацию на степень доктора биологических наук «Очерки по развитию миноги». 
После ликвидации в 1950 г. отдела морфологии ВИЭМа в связи с чистками после «Пав
ловской сессии» осталась без работы. В 1952 г. благодаря Е. Н. Павловскому пришла в Зо
ологический институт АН СССР, где занялась морфологией, систематикой и биологией 
малощетинковых червей (Oligochaeta).

25  Хлебович В. В. Кадры жизни одного зоолога. СПб.: [Б. и.], 2010.

Рис. 6. О. В. Чекановская, 1 января 1937 г. 
(Дружеские шаржи в отделе морфологии 
Ленинградского филиала ВИЭМ (газета 

«BIOS»). СПб.: ИЭМ, 2016. С. 6)
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женщинаакадемик преодолевает трудности, являясь руководителем сра
зу нескольких научных коллективов: кафедры физиологии 2го Медицин
ского института, отдела физиологии Всесоюзного института эксперимен
тальной медицины, Научноисследовательского института физиологии 
Наркомпроса.

В условиях, когда изобразительный источник лишен текстового со
провождения, «раскодировка» художественного образа является ведущим 
элементом источниковедческого анализа. Данный вид изоб разительных 
источников можно рассматривать с позиций иконологии, тогда карикату
ра выступает визуальным образом скрытых символов. Несмотря на суще
ствование различных иконологических подходов 26, они в конечном счете 
направлены на понимание внутреннего смысла и сюжета произведения ис
кусства, а не на изучение его формы. В русле данной идеологии основной 
задачей изучения карикатур становится перевод изобразительных симво
лов в текстовую информацию. Отметим, что художественный язык юмори
стического рисунка несет не только смысловую, но и эмоциональную на
грузку, поэтому расшифровка «смысла» изображения включает в себя еще 
и выявление отношения автора к персонажам. 

26  Warburg, A. Werke in einem Band. Berlin: Suhrkamp, 2010; Panofsky, E. Meaning of the 
Visual Arts. Papers in and on Art History. New York: Doubleday and Company, 1957.

Рис. 7. Карикатура на Н. П. Дубинина 
«Эффект положения» (Дубинин Н. П. Проза 

и лирика / Сост. Л. Г. Дубинина,  
И. Н. Овчинникова. М.: Наука, 2011. С. 294)

Рис. 8. Карикатура «Л. С. Штерн – 
“барьерные функции организма”» (ВИЭМ.  

1 мая 1937 г. С. 4)
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Попробуем в данной парадигме рассмотреть карикатурный рисунок 
К. С. Елисеева «Дарвиновские дни в Америке» 27, опубликованный в жур
нале «Крокодил». Для этого разделим изображение на составные ча
сти (объекты) с целью самостоятельного их исследования и дальнейшего 
обобщения скрытых смыслов. Визуальные характеристики объектов, или 
воспринимаемые нами образы, и их интерпретации представим в виде 
таблицы.

Таблица 1. Анализ карикатурного рисунка «Дарвиновские дни в Америке»

Объект Визуальные характеристики Интерпретация

Надгробная 
плита  
Ч. Дарвина

Возвышается над всеми 
персонажами

Дарвинизм занимает доми
нирующие позиции среди 
эволюционных концепций

Плита выкрашена в красный 
цвет

Принятие теории Дарвина  
социалистическим 
обществом

Прочный постамент Непоколебимость основ 
дарвинизма

Обезьяна  
с микрос
копом и 
книгами

Оскал, острые клыки, взъе
рошенные волосы

Агрессия в отношении науч
ных постулатов дарвинизма

Микроскоп, раскрытые кни
ги, строгий костюм, бабоч
ка, широкая борода квадрат
ной формы

Принадлежность к ученому 
сообществу

Замахнулась микроскопом 
для удара по надгробию

Попытка научно доказать  
антидарвиновские 
концепции

Обезьяна  
в церковном 
облачении

Митра (головной убор хри
стианского духовенства)

Принадлежность к высшему 
духовному сословию

Указательный палец направ
лен на портрет Дарвина, 
«гримаса страха»

Боязнь, что дарвиновская 
тория может подорвать хрис
тианское учение о сотворе
нии мира

Три обезьяны
на заднем 
плане

Цилиндр, фетровая шляпа, 
строгие костюмы

Принадлежность к обеспе
ченному классу американс
кого общества

Широко раскрытые пасти, 
одна обезьяна размахивает 
газетой, свернутой в трубку

Выражение протеста

Неслучайно художник изобразил противников дарвинизма в обезьяньем 
обличье, чтобы указать на их истинное происхождение, которое они пы
таются опровергнуть всеми возможными способами. В отличие от запре
тов преподавания основ дарвинизма в некоторых американских школах 

27  Елисеев К. С. Рисунок «Дарвиновские дни в Америке» // Крокодил. 1932. № 11. С. 6.
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(«обезьяний процесс»  28), в СССР 
шла массовая пропаганда теории 
происхождения человека от высших 
приматов. Дарвиновские юбилеи 
у нас в стране стали знаковыми со
бытиями. Недаром карикатура «Дар
виновские дни в Америки» появи
лась в журнале «Крокодил» в 1932 г., 
когда советское общество широко 
праздновало 50летие со дня смер
ти Ч. Дарвина. По поводу «памят
ных дней» 1932 г. Э. И. Колчинский 
писал:

В СССР этот юбилей был превра-
щен «в широкую политическую кам-
панию», призванную показать, что 
пролетариат – единственный наслед-
ник материалис тических основ дар-
винизма. Сотни лекций на эту тему 
были прочитаны на заводах. Для до-
кладчиков были сформулированы лозунги и тезисы выступлений, например 
«дарвинизм против “ученых” поповских мракобесов» или «социал-фашиству-
ющие герои обезьяньих процессов» 29.

Нужно отметить, что И. В. Сталин завел традицию отмечать не дату 
рождения того или иного деятеля науки или культуры, а дату его смерти. 
Несмотря на то что советская власть манифестировала отказ от религиозных 
праздников 30, она в некоторой степени перенесла христианскую традицию 
прославления не дней рождения святых, а дней их «преставления» (смерти). 
Неслучайно на карикатуре, выполненной в год юбилея смерти Дарвина, мы 
видим надгробие выдающегося естествоиспытателя, к которому, согласно 
поминальному ритуалу, должны приходить благодарные потомки, а не звери, 
попирающие основы дарвинизма.

28  «Обезьяний процесс» ‒ процесс, проходивший в 1925‒1926 гг. в суде штата Тен
несси над школьным учителем Дж. Скоупсом, обвиненным в отрицании библейских 
заповедей и пропаганде дарвинизма. Подробнее о нем см.: Kevin, M. World War I and 
After: Godlessness and the Scopes Trial // Prophesies of Godlessness: Predictions of Americaʼs 
Imminent Secularization, from the Puritans to the Present Day / Ch. Mathewes, Ch. Nichols 
(eds.). New York: Oxford University Press, 2008. P. 137–153; Pavuk, A. The American Association 
for the Advancement of Science Committee on Evolution and the Scopes Trial: Race, Eugenics, 
and Public Science in the U. S. A. // Historical Research. 2018. Vol. 95. Iss. 251. P. 137–159; 
Arnold-Foster, T. Rethinking the Scopes Trial: Cultural Conflict, Media Spectacle, and Circus 
Politics // Journal of American Studies. 2022. Vol. 56. Iss. 1. P. 142‒166.

29  Колчинский Э. И. Юбилеи Ч. Дарвина в социальнокультурных и когнитивных про
цессах // Историкобиологические исследования (Studies in the History of Biology). 2009. 
Т. 1. № 1. С. 15‒47.

30  Барышева Е. В. «В веселом грохоте, в огнях и звонах». Советский праздник в со
циальном конструировании нового общества. М.: РГГУ, 2020.

Рис. 9. Карикатура К. С. Елисеева 
«Дарвиновские дни в Америке» (Крокодил. 

1932. № 11. С. 6)
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Происходившие в первые десятилетия советской власти социальнопо
литические трансформации способствовали формированию нового тотали
тарного режима, регламентирующего преследования идейных противников, 
в том числе с помощью плакатов и рисунков в юмористических журналах. 
Карикатура, став элементом массового искусства, начала оказывать замет
ное влияние на общественное настроение. Современные исследователи 
в области социальной психологии Е. А. Володарская и Т. В. Разина отмеча
ют, что стереотипные представления о научных работниках часто формиру
ются под действием СМИ, а также всевозможных культурных и социальных 
факторов. Свою гипотезу исследовательницы доказали психодиагностичес
кими методами на различных группах испытуемых 31. Таким образом, изуче
ние юмористических рисунков, освещающих различные стороны деятельно
сти ученых, позволяет понять механизмы создания определенного имиджа 
ученого. При этом карикатуры выступают одновременно и как информаци
онный источник, и как способ формирования общественного стереотипа 
о том или ином деятеле науки. Поэтому в качестве заключительного этапа 
источниковедческого анализа карикатур можно предложить изучение их со
циальной направленности.

Даже сегодня, когда в обществе наблюдается информационный переиз
быток, сведения о достижениях науки для большинства населения являются 
скудными и малодоступными в силу ограниченности каналов поступления 
и отсутствия определенной базы у обывателей для восприятия и понима
ния результатов научных исследований. При этом интерес простого населе
ния к научным успехам был и остается достаточно высоким. Транслировать 
научные достижения для широких слоев населения помогали и научнопо
пулярные издания, и музейные выставки, и познавательные рубрики в рас
пространенных изданиях. Особенно сложно было вести пропаганду знаний 
среди малограмотного населения, здесь на помощь агитаторам пришли юмо
ристические рисунки, позволяющие быстро и без особого труда восприни
мать лозунги и визуальные образы.

Карикатуры на ученых, тиражируемые в СМИ, не всегда отличались порт
ретным сходством, так как были созданы художниками, которые не имели 
фотографий героев своих рисунков и были вынуждены выполнять социаль
нополитический заказ в короткие сроки. Такие карикатуры являются свое
го рода маркером событий, идеологически или научно значимых. Их авторы 
обращают внимание массового читателя на определенную проблему или уче
ного, создают пропагандистские штампы, фальсифицируют факты и быстро 
их распространяют через многотиражные издания. Одним из таких изда
ний, поддерживающим идеологические установки власти, была еженедель
ная газета «Чудак», выходившая в Москве с 1928 по 1930 г. и публиковавшая 

31  Разина Т. В., Володарская Е. А. Источниковая база для изучения имиджа ученого // 
Человеческий капитал. 2017. № 2. С. 6–11; Володарская Е. А. Имидж науки в обществе: 
психологические проблемы. М.: Институт бизнеса и политики, 2007; Володарская Е. А. 
Профессиональная идентичность ученого и имидж науки в обществе // Науковедение и 
новые тенденции в развитии российской науки / Ред. А. Г. Аллахвердян. М.: ООО «Из
дательская группа “Логос”», 2005. С. 187–201.
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актуальные для того времени заметки об угрозе западного империализма, 
коллективизации, буржуазной интеллигенции, которая не стремилась вклю
чаться в социалистическое строительство.

14 апреля 1929 г. в «Чудаке» появились заметки об известных ученыхге
нетиках. Публикации были проиллюстрированы карикатурами Кукрыник
сов 32. Так, например, на рисунке, посвященном лидеру советской биоло
гической науки Н. К. Кольцову, за его спиной четко различим фашистский 
крест, что указывает на приверженность ученого к расизму. В заметке «Кто 
нас учит и чему?» читаем:

Отныне империалисты могут со спокойной совестью готовиться к будущим 
вой нам – советский профессор Н. К. Кольцов взял их под свою защиту. Вот 
что заявил недавно этот талантливый профессор вузовцам – будущим актив-
ным строителям социализма:

– Война – явление не только отрицательное, но имеет и положительное 
значение; так, например, в результате войны погибло много туберкулезных и 
больных.

– Так что, – с радостной улыбкой констатировал профессор, – благодаря 
войне человечество физически оздоровилось!

Мысль профессора Кольцова настолько четка и ясна, что она не требует 
особых комментариев. Выражаясь лозунговым языком наших дней, эта мысль 
звучит приблизительно так:

– Для охраны здоровья нам нужна хорошая война!
Или: 
– Кто за что, я за войну! 33

Действительно одной из актуальных проблем евгеники, которая актив
но набирала обороты в СССР в 1920е гг., считалась проблема вырождения 
человечества. Среди евгенистов бытовало мнение, что войны и революции, 
несмотря на потрясения, играют двоякую роль в естественном отборе сре
ди людей. С одной стороны, войны становятся причиной истребления наи
более ценного и физически крепкого населения. С другой – всякая борьба 
в органическом мире уничтожает огромные количества живых организмов, 
что позволяет повысить интенсивность эволюционного процесса. Но это 
были лишь гипотезы, проверить которые было невозможно, о чем и писал 
Кольцов:

Если бы было доказано, что во всякой войне побеждает всегда более сильная, 
более жизнеспособная, более ценная евгенически раса, то, с точки зрения 
евгеники, можно было бы и не противостоять против войны, тем более что и 
самые решительные противники войны не отрицают того, что война имеет и 
свои положительные стороны. Очень многие из известных нам войн являлись 
сильным толчком, вызывающим подъем культурного уровня в победившей, 

32  Кукрыниксы – псевдоним творческого коллектива художников Михаила Васильеви
ча Куприянова (1903–1991), Порфирия Никитича Крылова (1902–1990) и Николая Алек
сандровича Соколова (1903–2000). Они были знамениты злободневными карикатурами 
на темы внутренней и международной жизни.

33  Кто нас учит и чему? // Чудак. 14 апреля 1929 г. С. 3‒4.
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а часто в еще большей степени в по-
бежденной стране 34.

После появившегося в «Чудаке» 
фельетона Кольцов был вынужден 
давать ответ народному комисса
ру здравоохранения Н. А. Семашко. 
В письме ему Кольцов сообщал:

Мне инкриминируются мои слова 
по поводу оценки войны. Я не могу 
вспомнить, чтобы я говорил когда-ли-
бо о войне в моем университетском 
курсе, – разве только отвечал на во-
просы студентов. Но в публичных лек-
циях несколько раз в 1922–1925 гг. ка-
сался войны. Редакция «Чудака», по-ви-
димому, склонна оценивать войну как 
«абсолютное зло» и всякое сомнение 

в абсолютности этой оценки считается антимарксистским и контрреволюцион-
ным. Я полагаю, однако, что научный материализм не признает никаких абсо-
лютных утверждений, тем более абсолютных оценок. Только идеалист может 
говорить об абсолютном добре и зле, а с этой точки зрения для толстовца 
война есть абсолютное зло. Надеюсь, что редакция «Чудака» состоит не из 
толстовцев. Во всех своих публичных выступлениях, говоря о войне, я говорил 
прежде всего, что социально политические результаты войны иногда бывают 
очень ценными, с моей точки зрения, и указывал, что, как не велики жертвы 
последней мировой бойни, но, может быть, это и не слишком высокая цена 
за революцию и падение царизма, которые явились результатами этой бой-
ни. Предположим, что возникнет новая империалистическая война и принесет 
с собой победоносную социалистическую революцию во всем мире. Хорошая 
тема для сатирической иллюстрации: вдали на фоне военных действий побе-
доносное шествие с красными знаменами, а на первом плане редакторы «Чу-
дака», два-три толстовца и две-три сентиментальных институтки горько плачут. 
«Кто за что, а мы за мир» 35.

Говоря о биологических последствиях войны, Кольцов не давал однознач
ного ответа:

Из той разнородной популяции, которую представляет собой каждый ведущий 
войну народ, истребляются те или иные группы; какие же группы останутся 
для производства следующего поколения? Это уравнение со многими неиз-
вестными, которое мы при современном состоянии статистики решить не мо-
жем. Идет ли уничтожение войска только на поле сражения или же главным 

34  Кольцов Н. К. Улучшение человеческой породы // Русский евгенический журнал. 
1922. Т. 1. Вып. 1. С. 22.

35  [Письмо Н. К. Кольцова народному комиссару здравоохранения Н. А. Семашко. 
Б. д.] // АРАН. Ф. 450. Оп. 4. Д. 11. Л. 6.

Рис. 10. Карикатура «Профессор Икс и его 
тень» (Чудак. 14 апреля 1929 г. С. 3)
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образом благодаря распространению среди них повальных заболеваний, как 
было во все войны до XX века? Как производится набор войска, всеобщей 
воинской повинности, путем призыва добровольцев, путем найма солдат? Ка-
кой процент здорового мужского населения остается в тылу? Как идет смерт-
ность в тылу во время войны и в ближайшие после войны годы, в частности, 
как идет смертность в тылу между забракованными при наборе слабоумными, 
эпилептиками, психически больными, физически слабыми, туберкулезными и 
т. д.? Ведь при избиении большого количества здоровых мужчин на фронте и 
при сохранившемся неизменным числе женщин повышается вероятность того, 
что забракованные для войны малоценные мужчины станут производителями 
следующего поколения. Вряд ли можно сомневаться в том, что биологичес-
кие результаты последней войны в разных воевавших странах оказались не-
сколько различными. Каждый биолог должен протестовать против шаблон-
ного упрощенного толкования этих результатов и требовать всестороннего 
научного анализа 36.

Коллега Кольцова по Московскому университету доцент С. С. Четвериков 
в другой фельетонной заметке «Чудака» показан как явный антисоветчик и 
изображен с католическим крестом за спиной. Ученого клеймили за то, что 
он якобы на лекции заявил ‒ самая свободная и культурная страна в мире – 
это Англия, так как в ней чтут традиции прошлого. Также он сообщил, что, 
в отличие от туманного Альбиона, Римская империя пала, так как там были 
разрушены традиции и нормы государственности. На страницах «Чудака» 
читаем ироничные строки:

Мы понимает дело так, что, очевидно, преподаватель Четвериков этим напо-
минанием имел ввиду предостеречь советскую власть, чтоб она крепче бе-
регла традиции Октябрьской революции. Спасибо. Кстати, к сведению Четве-
рикова и его единомышленников: царская власть пала потому, что она была 
разрушена пролетариатом. Разрушена добросовестно, до основания, так что 
никаких надежд не может быть у Четверикова на их восстановление 37.

В защиту своего коллеги Кольцов в упомянутом ранее письме в Наркомат 
здравоохранения сообщал: 

В этом номере «Чудака» произведен выпад против […] С. С. Четверикова. Это 
хороший ученый и превосходный преподаватель: университет может гор-
диться тем, что за последние годы выпустил из своих стен больше десятка 
молодых ученых, специализировавшихся под руководством С. С. Четверико-
ва. С. С. Четвериков читает курсы генетики и биометрики. Когда пять, шесть 
лет тому назад он начал чтение курса генетики, впервые тогда введенного 
в университетскую программу, он посвятил свою первую лекцию сопостав-
лению между биологической наследственностью и традицией. Под именем 
традиции подразумевается передача навыков одного поколения следующе-
му поколению, которое научается подражать своим более опытным предшес- 
твенникам […] Достаточно сказать, что язык, а стало быть, и логическое 

36  Там же. Л. 7.
37  Кто нас учит и чему?.. С. 3.
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мышление передаются из поколения 
в поколение не наследственным путем, 
а традицией. Именно о такой традиции 
им говорил С. С. Четвериков в своей 
первой вступительной лекции к курсу 
генетики. Возможно, что он привел не-
сколько примеров из истории, указав, 
что до изобретения книгопечатания 
умения строить такие сооружения, как 
оросительные каналы или «римские 
дороги», передавалось из поколения 
в поколение по традиции 38.

Кольцов отметил в своем письме, 
что традиции, объединяющие опыт 
длинного ряда предшествующих по
колений, имеют существенное куль
турное значение, но, конечно, не
мало среди традиций пустых утра
тивших всякое значение обрядов и 
предрассудков. С обывательской точ
ки зрения именно за этими послед
ними сохраняются обычно название 
традиций, которые, таким образом, 
отождествляются с консерватизмом. 
Такое обывательское толкование 
приняла и редакция «Чудака», что, 
конечно, ошибочно, так как, напри
мер, в области гигиены традиции 
играют огромную роль, если их нет, 
то их трудно привить.

Я уверен, что С. С. Четвериков, подобно мне, не признает абсолютных оценок, 
а вот редакция «Чудака» и здесь стоит на идеалистической точке зрения: кон-
сервативные традиции препятствуют порой революции – значит, всякая тра-
диция зло, и тот, который находит хорошее в некоторых традициях, – контр-
революционер. Понимая в таком узком и пошлом смысле термин «традиции» 
и отвергая традицию как абсолютное зло, редакция «Чудака» просто не по-
нимает, что она отвергает членораздельную речь, логическую мысль, всю нау-
ку и технику, т. е. все то, что делает человека человеком 39, – писал в защиту 
своего товарища Кольцов.

Приведенные выдержки из газеты «Чудак» наглядно показывают, что 
фельетоны и карикатуры многотиражных изданий были направлены 

38  [Письмо Н. К. Кольцова народному комиссару здравоохранения Н. А. Семашко. 
Б. д.]… Л. 8.

39  Там же. Л. 9.

Рис. 11. Карикатура «Профессор Эн и его 
тень» (Чудак. 14 апреля 1929 г. С. 3)
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на формирование общественного мнения по тому или иному вопросу. Ка
рикатуристы для этих целей придумывали «нужные» образы для своих пер
сонажей. На рисунках Кукрыниксов Четвериков и Кольцов изображены 
в пенсне. В традициях пролетарского искусства пенсне было типичным 
атрибутом старорежимной интеллигенции, так как их носили аристократы 
начала века. Понятно, что изображенные во фраках и с бабочками ученые, 
скорее, походили на господ, поэтому и вызывали ярость у сторонников иде
алов рабоче крестьянского братства.

Возможно, что благодаря сильному эмоциональному воздействию кари
катур еще очень долго среди простых обывателей ходили слухи о зверствах 
ученыхгенетиков, пособников западного империализма и фашизма, о «вра
гах народа», скрывающихся за маской преданных науке и родине ученых. 
Центральные газеты и периодические издания, в которых происходило пред
ставление своего рода портретов ученых, достаточно мощно влияли на фор
мирование взглядов простых обывателей. Язык советской печати 1920‒1940х гг. 
с его богатыми выразительными образами и карикатурные изображения контр
революционных элементов побуждали всю гамму негативных человеческих 
чувств и страстей по отношению к ученымгенетикам старой формации. Ис
пользование метафор, гипербол, сатирических приемов способствовало бо
лее глубокому воздействию на читающую аудиторию и повышало эффектив
ность манипулирования массовым сознанием.

В заключение отметим, что в историографии практически отсутствуют 
работы, рассматривающие карикатуры на ученых в качестве исторических 
источников, хотя в ряде историконаучных публикаций юмористические 
рисунки используются как иллюстративный материал. Тем не менее кари
катуры на ученых могут содержать информацию об их профессиональной 
деятельности и личной жизни, особенностях характера и поведения, науч
ных и мировоззренческих позициях. В связи с этим данный вид изобрази
тельных источников требует детального анализа со стороны исследователей. 
Для этого нами были предложены следующие этапы изучения карикатур: вы
явление, атрибуция, описание истории создания, искусствоведческий ана
лиз, рассмотрение текстовой информации, раскодировка художественного 
образа, оценка социальной направленности сатирических рисунков. Пред
ставленные и проанализированные нами карикатуры на ученых оказались 
уникальными по авторскому замыслу, изобразительным приемам, сюже
там, эмоциональному воздействию, поэтому они могут быть рассмотрены 
как комплементарные источники информации, требующие подтверждения и 
дополнения в других исторических источниках. В связи с этим автором ста
тьи, кроме изучения деталей рисунков, привлекались архивные документы 
и мемуары современников.

Предложенная методика изучения карикатур не претендует на универсаль
ность и исключительность. Представляется актуальным рассмотрение новых 
проблем источниковедческого анализа карикатур: выявление дискурсивных 
аспектов их создания; моделирование их коммуникативных функций; опре
деление в них степени соотношения условных и реалистических элементов. 
В качестве отдельной методологической задачи изучения карикатур можно 
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назвать определение в рамках их источниковедческого изучения перспектив 
междисциплинарного исследования визуальных текстов с точки зрения ме
диалингвистики, структурализма, теории социальных коммуникаций, ког
нитологии, герменевтики.

В перспективе историкам науки следует искать новые сатирические ри
сунки на ученых и разрабатывать собственные подходы к их анализу. Нет 
сомнений, что в дальнейшем будет выявлен новый комплекс подобных 
источников, которые позволят реконструировать повседневность не только 
отдельных ученых, но и целых лабораторий, учебных кафедр, научных ин
ститутов в различные исторические периоды и помогут наглядно показать, 
как менялись общественные представления в результате идеологической 
пропаганды, в том числе средствами карикатуры.
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