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Актуальность работы определяется возрастающей популярностью комиксов, которая формирует 
определённую необходимость в качественных исследованиях данного феномена. Цель статьи заклю-
чается в выявлении доминирующих исследовательских точек зрения, посвящённых понятию «комикс» в 
медиаисследованиях, а также последующем определении проблемных аспектов в вопросе исследования 
влияния комиксов на современную медиакультуру и общество в целом. Методология исследования в 
определённом смысле является традиционной для работ, посвящённых изучению комикса, и основыва-
ется на структурно-семиотическом подходе. Необходимость использования данной методологии опреде-
ляется повествовательной спецификой комикса, основанной на его семиотике, сочетающей вербальные 
и невербальные повествовательные элементы в рамках одной системы. Содержательно исследование 
сосредоточено на раскрытии специфики двух доминирующих позиций относительно определения комик-
са и выделении общей проблематики, характерной для большинства исследований, опирающихся на 
упомянутые точки зрения. Одна из исследовательских позиций определяет комикс как жанр, а другая 
относит его к категории повествовательного формата. Результаты проведённого исследования показали, 
что из-за ключевых расхождений в вопросе определения природы комикса существующие точки зрения 
по-разному оценивают влияние комикса на культуру и общество. Позиция, определяющая комикс как 
жанр, в основном концентрируется именно на социальных аспектах комикса как культурного явления, не 
беря в расчёт аспекты, связанные с его повествовательной спецификой и формой. В свою очередь точка 
зрения, рассматривающая комикс как повествовательный формат, наоборот, смещает фокус внимания в 
сторону лингвистических свойств комикса без учёта его социальных и культурных характеристик. Притом 
что каждая из обозначенных позиций применима к конкретной области знания, названные расхождения 
не позволяют сформулировать исчерпывающее определение для комикса и соответственно в полной 
мере оценить его влияние на общество и культуру.
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The relevance of the article derives from increasing popularity of comics, which forms a certain need for 
qualitative research of this phenomenon. The purpose of the article is to identify the dominant research points 
of view on the concept of “comics” in media studies, as well as to spot out problematic aspects in the issue of 
evaluating the influence of comics on modern media culture and society. The research methodology can be con-
sidered as traditional for works which are devoted to the study of comics and is based on a structural-semiotic 
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Введение. В современном мире комик-
сы продолжают укреплять свои позиции, 
а также определённый авторитет в рамках 
массовой культуры, приобретая всё боль-
шую популярность и узнаваемость среди 
аудитории потребителей медиаконтента. 
Помимо того, что комиксы продолжают вы-
пускаться сравнительно большими тиража-
ми по всему миру, на основе их оригиналь-
ных историй снимаются крупнобюджетные 
блокбастеры, популярные сериалы, а также 
видеоигры от именитых студий и разработ-
чиков. При этом, несмотря на существова-
ние определённых  предрассудков в отно-
шении комиксов, с недавних пор им удалось 
выбраться за пределы индустрии развлече-
ний. Элементы комиксов стали использо-
ваться в рекламе и даже журналистике, что 
в свою очередь сформировало конкретную 
исследовательскую задачу определения 
проблематики комиксов в рамках медиаис-
следований. Таким образом, актуальность 
данной работы исходит из повышающейся 
популярности комиксов в современной ме-
диакультуре, а цель исследования заключа-
ется в раскрытии упомянутой проблематики 
определения влияния комиксов на совре-
менную медиакультуру, а также  медиаис-
следования.

Обзор литературы. Комикс в каче-
стве вида искусства и отдельного пове-
ствовательного формата изучался амери-
канскими исследователями У. Айснером [1] 
и С. Макклаудом [2]. Работы зарубежных 
специалистов носят как исследовательский, 
так и прикладной характер и составляют 
идейно-теоретическую основу для акаде-
мического подхода “Comics studies”, часто 
использующегося для изучения комиксов. 
Среди русскоязычных работ выделяются 
публикации Л. Столяровой [3], В. Корончика 
[4], М. Скаф [5] и В. Бейненсон [6], которые 

в разной степени посвящены исследованию 
жанровой специфики комикса, его повество-
вательных особенностей и изучению от-
дельных повествовательных компонентов. 
В целом анализ литературы показал недо-
статочную изученность феномена, а также 
выявил исследовательскую проблематику в 
отношении определения природы комикса и 
оценки его влияния на культуру и общество, 
раскрытию которой посвящено основное со-
держание данной статьи.

Методология и методы исследова-
ния. На данный момент существует не-
сколько исследовательских позиций и точек 
зрения в отношении того, как следует опре-
делять комикс применительно к исследова-
ниям медиа. Большая часть этих точек зре-
ния использует методологию, относящуюся 
к структурно-семиотическому исследова-
тельскому подходу, данная работа не будет 
исключением в этом вопросе и продолжит 
уже существующую исследовательскую 
традицию. Аргументацией в пользу исполь-
зования упомянутой методологии также вы-
ступает повествовательная специфика ко-
микса, одновременно совмещающая в себе 
вербальный и иконический компоненты.

Результаты исследования и их об-
суждение. Прежде чем приступать к рас-
крытию основной для данной работы проб-
лематики имеет смысл сначала обозначить 
формальные признаки комиксов, которые 
могут быть определены без полноценного 
погружения в область медиаисследований. 
Комиксы чаще всего представляют собой 
произведения, повествование в которых ве-
дётся посредством кадров, расположенных 
в определённой последовательности. Упо-
мянутые кадры, также часто называемые 
на зарубежный манер фреймами (от англ. 
frame – «кадр»), в большинстве случаев 
состоят из художественных иллюстраций, 

approach. The need to use this methodology is determined by the narrative specifi cs of comics, based on its 
semiotics, which combines verbal and non-verbal narrative elements within a single system. The study focuses 
on revealing the specifi c aspects of the two dominant positions regarding the defi nition of comics and spotting 
out problematic aspects which are common for the most studies based on these points of view. The fi rst position 
defi nes comics as a genre, while the second identifi es it as a narrative format. The results of the study showed 
that due to the key differences in the defi nition of nature of comics, existing points of view assess the impact of 
the comics on culture and society differently. The position which defi nes comics as a genre mainly concentrates 
on the social aspects of comics as a cultural phenomenon, without taking into account aspects related to the 
narrative specifi cs and the form of this phenomenon. Meanwhile the point of view which considers comics as 
a narrative format, on the contrary, shifts the focus of attention towards the linguistic aspects of comic books 
without taking into consideration its social and cultural characteristics. Despite the fact that each of the defi ned 
positions is applicable to a specifi c fi eld of knowledge, these gaps in modern studies do not allow to formulate 
comprehensive defi nition for comics and properly assess its impact on society and culture.

Keywords: comics, popular culture, transmedia storytelling, narrative form, creolized text
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дополненных текстом. В отношении пове-
ствовательных элементов комиксов специ-
алисты, занимающиеся их созданием, ис-
пользуют специальную терминологию, ко-
торую также очень часто можно встретить в 
англоязычных и реже русскоязычных иссле-
дованиях.

Так, основными терминами и по совме-
стительству повествовательными элемента-
ми комикса являются [7] (рис. 1):

1. Иллюстрация или какое-либо другое 
изображение, рассказывающее историю с 
помощью языка визуальной коммуникации. 

2. Текст любого содержания и формы, 
также направленный на передачу инфор-
мации в комиксе. Текстовое наполнение в 
комиксах является вербальным повествова-
тельным элементом.

3. Фрейм – кадр, представляющий со-
бой ограниченное пространство, в которое 
помещаются другие повествовательные 
элементы комикса. Именно фреймы вы-
ступают основной смысловой единицей в 
семио тической системе комикса, так как 
единая композиция элементов, помещённых 
в кадр, представляет собой обстоятельство 
или действие, происходящее в комиксе.

4. Панель (термин также может перево-
диться как «страница» (англ. page) ввиду от-
сутствия общепринятого перевода с англий-
ского языка). Панель состоит из нескольких 
кадров, которые объединены в последова-
тельность, представляя собой отдельную 
визуальную композицию. Композиция стра-
ницы в комиксе (наряду с повествованием 
сюжетных событий) также способна контро-
лировать динамику их развития.

5. Речевое облако (англ. word balloon, 
speech balloon, bubble), на профессиональ-
ном сленге также называется баблом – спо-
соб визуализации словесной речи персона-
жей  комикса, их мыслей, а также авторских 
комментариев путём изображения простых 
геометрических фигур, наполняющихся тек-
стом. Для визуализации диалогов в комиксах 
чаще всего используются эллипсы, а мысли 
персонажей изображаются с помощью ба-
блов в видео облаков. В филологических 
исследованиях данный повествовательный 
элемент также именуют филактером.

6. Ономатопея (англ. onomatopoeia) – 
способ изображения звуков в комиксе, беру-
щий за основу феномен звукоподражания.

7. Линия действия (англ. actionline) – на-
рисованная линия или совокупность линий, 

призванная решить проблему отсутствия 
динамики внутри кадров комикса. Линия 
действия изображает как динамику дей-
ствия (движение персонажа или объекта), 
так и его направление.

Рис. 1. Повествовательные элементы 
комикса  © Давиденко Ян

Fig. 1. Narrative elements of comics © Davidenko Yan

Ознакомившись с основной терминоло-
гией и формальными признаками комиксов, 
следует обратить внимание на проблему 
отсутствия какого-либо исследовательского 
консенсуса в вопросе определения комиксов.

Прежде всего, стоит отметить, что в ме-
диаисследованиях комиксы рассматрива-
ются как в качестве продукта современной 
медиакультуры, так и полноценного медиа, 
использующегося в рамках массовой и не 
только коммуникации.

Так, первой точки зрения в основном 
придерживаются исследователи, занимаю-
щиеся изучением трансмедийного сторител-
линга, а также специалисты, причисляющие 
комикс к жанру массовой культуры. В рабо-
тах Г. Дженкинса, посвящённых трансмедиа, 
зарубежный исследователь рассматривает 
комикс как побочный продукт или платфор-
му, направленную на расширение уже со-
зданной медиафраншизы или вселенной [8]. 
Схожей с Г. Дженкинсом позиции придержи-
ваются Дж. Лонг [9, с. 14] и Т. Вивер [10, с. 8], 
которые считают комикс дополнительным 
средством привлечения аудитории в рамках 



107106

Humanitarian Vector. 2024. Vol. 19. No. 3

To Problem of Defi ning the Infl uence of Comics on Media Culture and Media Studies

Davidenko Yan O. 

трансмедийного сторителлинга. В качестве 
аргументации своих точек зрения зарубеж-
ные исследователи опираются на практи-
ческий опыт создания и развития крупных 
медиафраншиз, которые постоянно до-
полняются сопроводительными медиапро-
дуктами. Нередко в категории этих медиа-
продуктов попадают комиксы (рис. 2). Так, 
например, кинофраншиза «Джон Уик» была 
дополнена серией комиксов, сюжет которых 

расширял историю персонажей из кино. Оте-
чественные исследователи Ю. Булдакова и 
Д. Шишкин в свою очередь отмечают, что 
при рассмотрении комикса в качестве фор-
мы трансмедийного сторителлинга специа-
листы обращают особое внимание на такие 
его аспекты, как системный перенос призна-
ков и функций визуальных искусств, а также 
эстетических практик в вербальный текст и 
мультимедийность [11, с. 117].

Рис. 2. Комикс в трансмедиа © Давиденко Ян

Fig. 2. Comics in transmedia © Davidenko Yan

Позиции определения комикса в каче-
стве жанра массовой культуры также при-
держивается Л. Г. Столярова, изучающая 
комикс с несколько иной перспективы. За-
являя, что комикс является особым жанром 
массовой культуры, отечественная иссле-
довательница апеллирует к простоте вос-
приятия языка комиксов, которая как раз и 
отвечает за их массовость [3, с. 5]. Аргумен-
тируя свою точку зрения, Л. Г. Столярова 
указывает на массовый характер повество-
вательной специфики комиксов, которая в 
большей степени опирается на язык визу-
альной коммуникации, понятный и доступ-
ный более широкому кругу лиц. Также она 
отмечает высокую популярность комикса 
в качестве средства досуга и развлечения 
среди людей разных возрастов, статусов и 
других социальных характеристик. Исходя 
из указанного ранее, становится понятным, 
что в этом контексте наиболее исследуе-
мыми аспектами комиксов выступают их 
доступность, массовость и маргинальность, 
проявляющиеся в условном размывании 
границ стилевых и жанровых повествова-
тельных особенностей комиксов.

С другой же стороны, в современных 
медиаисследованиях существует совершен-

но иная позиция, согласно которой комикс 
определяется в качестве повествовательно-
го формата, обладающего своей специфи-
кой и особенностями. По большему счёту 
данная точка зрения исходит из относитель-
но популярного академического подхода 
“Comics studies”, в котором комикс понима-
ется как отдельный вид искусства. Один из 
основоположников “Comics studies” амери-
канский иллюстратор и исследователь У. Ай-
снер называет комикс последовательным 
искусством (англ. sequential art) [1, с. 12]. 
С идеями Айснера соглашается и С. Мак-
клауд – другой зарубежный исследователь 
комиксов, считающий комикс самостоятель-
ным видом искусства, в котором органично 
сосуществуют иконические и вербальные 
элементы повествования [2, с. 14]. В опре-
делённой степени точку зрения зарубежных 
специалистов разделяют и некоторые отече-
ственные исследователи. М. Скаф тоже от-
носит комиксы к отдельному виду искусства, 
а точнее виду визуальной литературы [5, 
с. 64]. В свою очередь В. Бейненсон рассма-
тривает комикс как формат, использующий-
ся в журналистике [6, с. 47]. Опираясь на 
теоретические наработки уже упомянутого 
У. Айснера, отечественная исследователь-
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ница относит комикс к форматам мультиме-
дийной журналистики, обращая внимание 
на аспект взаимодействия его вербальных 
и невербальных повествовательных эле-
ментов, предусматривающий определённую 
мультимодальность повествования.

Идея исследования комикса в рамках 
журналистики также развивается и в зару-
бежном академическом сообществе, в ко-
тором нередко исследователи называют ко-
микс полноценным медиа. Вероятнее всего, 
впервые эта исследовательская точка была 
озвучена известным коммуникативистом 
М. Маклюэном. Причисляя комикс к группе 
холодных медиа, канадский исследователь 
отметил, что из-за сравнительно слабой ин-
формационной наполненности, повество-
вание в комиксе вынуждает читателя быть 
более вовлечённым в процесс чтения [12, 
c. 27]. В свою очередь Я. Баэтенс относит 
комикс к постмодернистским медиа из-за его 
необычной формы повествования [13, c. 31].

Наряду с причислением комикса к по-
вествовательному формату, этот вид произ-
ведений также довольно часто относят к от-
дельному типу текстов. Нередко между эти-
ми точками зрения ставится знак условного 
равенства, так как в рамках одной работы 
исследователь обращается к терминологии 
из области филологии и называет комикс ти-
пом креолизованного текста с целью после-
дующего определения его коммуникативной 
специфики уже в качестве повествователь-
ного формата. 

Позиция обращения к креолизованным 
текстам в рамках изучения филологиче-
ских аспектов комиксов является традици-
онной, можно сказать общепринятой, для 
сравнительно большого круга представите-
лей современного академического сообще-
ства. К ней прибегали как уже упомянутые, 
Ю. В. Булдакова, Д. А. Шишкин, В. А. Бей-
ненсон, В. Г. Корончик, а также другие иссле-
дователи в лице Ю. В. Щуриной [14, с. 83], 
В. В. Тугаревой [15] и остальных. Данная 
исследовательская позиция предлагает по-
нимать комикс как синкретическую семиоти-
ческую среду, называемую креолизованным 
текстом. 

Креолизованность комикса проявляется 
в том, что его повествовательные элементы, 
принадлежащие к разным семиотическим 
системам, вполне успешно сосуществуют 
друг с другом и справляются со своей пове-
ствовательной задачей. Стоит отметить, что 

в контексте данных исследовательских по-
зиций наиболее исследуемыми аспектами 
комиксов являются их семиотика, синтаксис 
и повествовательная специфика. Также для 
комикса как формата и типа текста харак-
терен подход, при котором изучается проб-
лема взаимодействия художественности и 
документальности в рамках одного произве-
дения. В зарубежных исследованиях часто 
обращаются к этой проблеме при попытке 
исследовать повествовательные возможно-
сти комиксов в рамках журналистики и доку-
менталистики. Так, Н. Миквиц, опираясь на 
обозначенную позицию, указывает на опре-
делённые повествовательные преимуще-
ства комикса, который можно использовать 
в качестве формата для адаптации или соз-
дания историй, носящих документальный 
характер [16, c. 133]. В свою очередь другой 
зарубежный исследователь Б. Ву тоже руко-
водствуется позицией определения комикса 
в качестве формата для изучения феноме-
на комикс-журналистики [17], который за-
родился в конце ХХ в. с публикацией работ 
Дж. Сакко и Арта Шпигельмана, созданных в 
формате комикса.

Подводя промежуточный итог, следует 
отметить, что разнородность существующих 
подходов и позиций в отношении изучения 
комиксов приводит к появлению целого ряда 
исследовательских проблем, самой явной из 
которых выступает проблема определения 
природы комикса. Этот этап можно назвать 
начальным для всех исследований, посвя-
щённых комиксу, и уже на нём специалисты 
сталкиваются с проблемой отсутствия едино-
го, а также исчерпывающего определения. 

Кроме того, на проблему исследования 
комикса также оказывает влияние и его ре-
путация в обществе и даже академических 
кругах. Несмотря на то, что комикс как сред-
ство повествования уже давно выбрался за 
пределы индустрии развлечений и связанно-
го с ней дискурса, в общественном сознании 
он по-прежнему воспринимается как нечто 
несерьёзное, что не заслуживает полного 
изучения. Кроме того, разнородность обо-
значенных исследовательских позиций не 
позволяет выработать какого-либо компро-
миссного мнения  по вопросу определения 
комикса, так как каждая точка зрения вос-
принимает комикс по-своему без каких-либо 
точек соприкосновения.  

В одном случае комикс – это продукт 
или жанр массовой культуры, и соответ-
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ственно те аспекты, которые в данном кон-
тексте представляют наибольший исследо-
вательский интерес, по большей части отно-
сятся к области культурологии, социологии 
и политологии. В другом же случае комикс 
понимается как повествовательный формат, 
тип текста или даже медиа, что выдвигает 
на первый план совершенно иные исследо-
вательские аспекты, относящиеся к области 
филологии, литературоведения и теории 
журналистики. Таким образом, сам факт су-
ществования ряда обозначенных проблем 
по вопросу определения комикса оказыва-
ет негативное влияние на процесс изучения 
этого феномена исследователями вне зави-
симости от уровня их компетентности, так 
как существующие исследования по теме не 
являются в полной мере структурированны-
ми и приведёнными к условному академиче-
скому согласию.

Заключение. В рамках данной работы 
уже не раз упоминалось, что комиксы име-
ют сравнительно большую популярность и 
распространённость практически по всему 
миру. С учётом того, что комикс не является 
каким-то новым феноменом в медиакульту-
ре, а его история развития составляет при-
мерно сто лет, в академическом сообществе 
он всё ещё остаётся недостаточно изучен-
ным. Проб лема недостаточной изученности 
в свою очередь порождает ряд других труд-
ностей в исследованиях, одной из которых 
выступает проблема определения комикса, 
за ней следуют определённые сложности в 
оценке степени влияния комикса на совре-
менную культуру и общество соответственно. 

В первую очередь упомянутые пробле-
мы проявляются из-за отсутствия исчерпы-
вающего определения комикса, раскрыва-
ющего все его социокультурные и лингви-
стические свойства. Кроме того, наиболее 
популярные из существующих исследова-
тельских подходов в силу своей разнона-
правленности не позволяют выработать 

какую-либо компромиссную позицию для 
его разработки, а также последующего соз-
дания специальной методологии, необходи-
мой для оценки степени влияния комиксов 
на медиакультуру и социум. 

Однако, несмотря на разницу между 
исследовательскими точками зрениями, 
обозначенными в рамках данной работы, 
всё же они не являются антагонистичными 
по отношению друг к другу. В медиаиссле-
дованиях, которые в определённом смысле 
являются интердисциплинарной областью 
знаний, каждая из упомянутых позиций 
применяется и может в дальнейшем при-
меняться для исследования отдельных 
аспектов комикса (точка зрения, определя-
ющая комикс жанром массовой культуры, 
используется для исследования влияния 
комикса на общество, культуру и политику, 
а позиция, относящая комикс к формату, 
подходит для изучения повествовательной 
специфики, синтаксиса, а также семиотики 
комиксов и т. п.). Поэтому отсутствие кон-
сенсуса по вопросу определения комик-
са ни в коем случае не свидетельствует о 
бесперспективности уже существующих 
академических подходов, а скорее наобо-
рот – формирует для них новые исследова-
тельские задачи.

Кроме того, отметим, что ни один из ис-
следовательских подходов, упомянутых в 
данной статье, не ставит под сомнение тот 
факт, что комикс является самостоятель-
ным феноменом, существующим в рамках 
медиакультуры и  оказывающим на неё не-
посредственное влияние. Таким же образом 
обозначенные исследовательские позиции  
не отрицают и факт влияния комиксов на со-
временное общество, культуру и даже поли-
тику. Но при этом каждая из позиций по-раз-
ному оценивает степень этого влияния, 
изучая комикс с разных исследовательских 
перспектив и концентрируя своё внимание 
лишь на некоторых его аспектах.
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