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В статье представлен исторический обзор такого литературно-художественного явления, как комикс в Соединён-

ных Штатах Америки. Охарактеризовано наиболее популярное на сегодняшний день в специальной литературе 

определение комикса. Подробно рассмотрена история появления комикса и его отдельные художественные осо-

бенности. Сделаны выводы о зарождении комиксов в Европе и их постепенном распространении на США. Пред-

ставлены наиболее знаковые работы европейских авторов (Р. Тёпфер, В. Буш) и первых американских авторов (Р. 

Аутколт, У. Маккей и Д. Херриман). Показано, как после первых этапов развития начал формироваться специфи-

ческий, чисто американский жанр комикса –супергеройский комикс (супергероика) – и его влияние на всю даль-

нейшую историю этих произведений в Америке. Рассмотрена принятая в США и остальном мире периодизация 

истории комикса по «векам», характерные особенности комиксов каждого века, наиболее знаковые или типичные 

произведения каждого из этих периодов. Кроме того, представлены работы наиболее знаковых и важных авторов 

и художников жанра супергеройского комикса и охарактеризовано развитие других жанров комикса, а также вли-

яние государства и конкретно-исторической ситуации на тематику произведений. Статья базируется как на науч-

ной, так и на научно-популярной литературе по теме исследования.  
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Введение. В настоящее время в массовой куль-

туре возросла роль визуального восприятия окру-

жающего мира. Речь идет о принципиальной 

смене механизмов и процессов социального вза-

имодействия, о формировании новой культуры. 

Более интенсивное и массовое приобщение чело-

века к изобразительному искусству, к произведе-

ниям полиграфической промышленности, гра-

фики, появление новых форм коммуникации – 

всё это предполагает развитие способности чело-

века к визуальному восприятию. Комикс как ни-

какой другой вид искусства удачно встроился в 

эту тенденцию и успешно в ней развивается [1, с. 

116-122]. 

Методы исследования: историко-описатель-

ный и историко-повествовательный. 

История вопроса. В современных условиях, ко-

гда развитие комикс-культуры и близко связан-

ной с ней гик-культуры (форма субкультуры, по-

свящённая комиксам, видеоиграм и популярным 

фильмам) выходит на новые высоты и активно 

развивается во всё большем числе стран логич-

ным становится вопрос: что же такое комикс? 

В среде специалистов существует множество 

определений комикса. Самым простым для пони-

мания и лаконичным по форме представляется 

определение, данное художником и теоретиком 

графической прозы Уиллом Айснером и популя-

ризированное его коллегой Скоттом Макклаудом 

в его книге «Понимание комикса». Комикс по 

Айснеру-Макклауду – это «последовательное ис-

кусство», сопоставленные в определённом по-

рядке графические и прочие изображения, при-

званные передать информацию и (или) вызвать у 

зрителя эмоциональный, эстетический отклик [5, 

с.5]. За годы существования комикс-культуры 

обозначились определённые правила и нормы в 

написании комиксов: например, способ передачи 

слов мыслей или даже ощущений персонажей с 

помощью филактеров (от греч. Φυλακτήρ - пу-

зырь) или бабблов (англ bubble – пузырь), как их 

чаще называют, «пузырей» с текстом или ка-

кими-то рисунками, призванными отразить 

мысль, слова или чувство персонажа [5, c. 21, 24-

26].  
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Результаты исследования. Передача информа-

ции или даже идей графическими средствами из-

вестна человечеству с незапамятных времён. Та-

ким образом, у комикса очень обширная предыс-

тория. Признаки будущих комиксов можно про-

следить и в наскальных рисунках, и в средневеко-

вых гравюрах, где впервые рисунок начинает до-

полняться текстом, но они ещё не действуют вме-

сте. Текст скорее уточняет то, что нарисовано [2, 

с. 6-7; 5, с. 10-20]. 

Развитие книгопечатания (с появлением в се-

редине 1440-х гг. первого печатного станка 

Иоганна Гуттенберга) и дальнейшее развитие 

технологий создало почву для постепенного уде-

шевления книг и распространения произведений 

изобразительного искусства (гравюры на различ-

ные темы) [3, с. 203]. 

В итоге, в период с 1830 по 1846 гг., из-под 

пера швейцарского художника Рудольфа Тёпфера 

выходит серия альбомов с карикатурами на раз-

личные темы. В карикатурах Тёпфера впервые 

текст оптимально функционирует с рисунком, не 

просто дополняя визуальную информацию, а 

действуя в симбиозе с текстом, показывая мысли 

героев, их слова и описывая ту или иную ситуа-

цию. Также в карикатурах Тёпфера впервые при-

менён метод кадрирования изображения, что в 

сочетании с текстом рождало в голове читателя 

полноценную динамичную картину. Первым зна-

чимым произведением в его карьере становится 

комикс 1837 г. «История месье Вийё-Буа» (фр. 

Histoire de Mr. Vieux-Bois) (рис.1 и рис.2), в англо-

язычных странах вышел впоследствии под адап-

тированным названием «Приключения мистера 

Обадайи Олдбака» (англ. The Adventures of Mr. 

Obadiah Oldbuck). Эта работа представляла собой 

добрую пародию на все клише и штампы сенти-

ментальных и приключенческих романов [10, p. 

3-8]. 

Популярность «ВийёБуа» привела к изданию 

целых альбомов с работами Родольфа Тёпфера, 

которые становятся крайне популярны у моло-

дых дворян и буржуа Бельгии, Франции, Испании 

и Италии. Техника и методы этого художника ста-

новятся настолько популярны, что появляется 

целая россыпь карикатуристов, которые уже не 

хотят просто высмеивать политику или социаль-

ные явления в одиночных карикатурах для газет 

или памфлетов, а хотят рассказывать какие-то 

истории доступные широким массам. Следую-

щим хронологически за Родольфом Тёпфером 

становится немецкий художник Вильгельм Буш, 

который в 1865 г. создаёт одну из самых знамени-

тых своих работ – комикс «Макс и Мориц: Исто-

рия семи мальчишеских шалостей» (нем. Max und 

Moritz – Eine Bubengeschichte in sieben Streichen). 

В этой работе под видом детской сказки читателю 

подавалась проникнутая изобретательным и тон-

ким чёрным юмором хулиганская история [7, p. 

212].

 

Рис.1. Альбом с комиксом «История месье Вийё-Буа» (1837) 

(Comic book album "Histoire de Mr. Vieux-Bois" (1837) 

 

 
 

 

Рис.2. Страница из комикса «История месье Вийё-Буа» (1837) 

(Page from the comic book " Histoire de Mr. Vieux-Bois " (1837) 
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В конце XIX в. комиксы приходят в США. Раз-

витие комиксов в Америке в те годы было прямо 

связано с соперничеством двух главных газетных 

магнатов того времени – Уильяма Рэндолфа Хёр-

ста и Джозефа Пулицера вошедшее в историогра-

фию под названием «Газетная война» [13, p. 137]. 

Стоит сразу отметить, что оба этих деятеля серь-

ёзно повлияли на культурный ландшафт Соеди-

нённых Штатов. Эксцентричный Рэндольф Хёрст 

впоследствии стал прототипом главного героя 

фильма Орсона Уэллса «Гражданин Кейн» (1941), 

сегодня – классики мирового кино. В честь Пу-

литцера получила своё имя наиболее престижная 

литературная и журналистская премия современ-

ной Америки. Хёрст был сторонником подачи но-

востей в максимально простом и понятном виде 

и изыскивал всё новые способы удешевить про-

изводство своих газет, привлечь к ним дополни-

тельную аудиторию, в то время как Пулицер был 

сторонником «дистилированной журналистики», 

серьёзных глубоких аналитических материалов. 

Именно Хёрст первым стал привлекать художни-

ков для создания на последних полосах его газет 

небольших развлекательных комиксов. По за-

думке издателя, среднестатистический читатель 

за утренней газетой мог вынуть вкладку с комик-

сами и дать её для чтения своим маленьким де-

тям, чтобы в относительной тишине прочесть ин-

тересные для себя статьи и колонки [13, p. 4, 149, 

226]. 

 Соперничество двух крупных бизнесменов 

привлекло к Хёрсту, а позже и к Пулицеру множе-

ство талантливых художников. Первый амери-

канский комикс появился в 1892 г. в The San 

Francisco Examiner». Короткая история под назва-

ние «Медвежата и тигр» созданная штатным ил-

люстратором газеты Джимми Свинертоном дала 

начало целой серии под название «Маленькие 

медвежата» (рис.3) [13, p. 219].  

 

Рис. 3. Кадр из комикса «Медвежата и тигр» (1892-1896) 

(Shot from the comic strip "Cubs and Tiger" (1892-1896) 
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Однако настоящая популярность газетного ко-

микса связана с тремя другими художниками. Это 

Ричард Аутколт, автор серий «Жёлтый ребёнок» 

(рис. 4) и «Бастер Браун», Уинзор Маккей автор 

серий «Малыш Немо в стране снов», «Малыш 

Сэмми чихает» и Джордж Херриман, автор до-

вольно нестандартного и авангардного для тех 

лет комикса «Безумный кот». Эта «большая 

тройка» заложила множество традиций амери-

канского газетного комикса. Более того, с их ра-

бот началась и индустрия мультипликации. Так 

Маккей успел создать собственный мультфильм 

«Динозавр Герти», а работы Херримана стали сти-

листической основой для ранних мультфильмов 

Уолта Диснея, вдохновлявшегося как творче-

ством Херримана, так и творениями Маккея. 

Успех газет Хёрста привёл к тому, что он первым 

начал выпускать в своих изданиях цветные ко-

миксы, что вместе с желтоватым оттенком бу-

маги его газет и любовью к скандальным матери-

алам привело к появлению в США термина «жёл-

тая пресса». Вслед за Хёрстом и Пулицер начи-

нает привлекать художников для создания ко-

миксов [9, p. 77]. 

 

Рис. 4. Кадр из комикса «Жёлтый ребёнок» (1895) 

(A shot from comics “Yellow Kid” (1895) 

 

 
 

К 1935 г. комиксы постепенно выходят из га-

зетных рамок, появляются первые журналы, как 

правило, являющиеся сборниками историй из га-

зетных комиксов. Кроме того, комиксы в это 

время пересекаются с развитием другого, важ-

ного для истории США литературного явления – 

pulp fiction. Этим понятием, воспетым Квенти-

ном Тарантино в одноимённом фильме, принято 

обозначать «низкопробную» литературу, чаще 

всего детективного или научно-фантастического 

содержания, которая создавалась на низкокаче-

ственной бумаге – пульпе, получаемой из отхо-

дов деревообработки и производства бумаги бо-

лее высокого качества. История этого явления от-

считывается примерно с 1896 г., когда писатель и 

издатель Фрэнк Манси реформировал свой дет-

ский журнал «Argosy». Прежде всего Манси ото-

шёл от детской аудитории и превратил издание в 

литературный альманах. Манси начал сотрудни-

чать с другими издательствами и журналами, об-

ратившись к ним с просьбой, направлять ему все 

отклонённые по любым причинам рукописи 

рассказов и повестей. Именно из «непринятых» 

более серьёзными изданиями авторов и сложился 

костяк нового явления. Кроме того, Манси начал 

экономить на бумаге, чем в десятки раз удешевил 

производство. Достаточно быстро журнал, нахо-

дившийся на гране банкротства, не только разо-

брался с долгами, но и начал приносить неплохую 

прибыль. Вслед за «Argosy» огромное количество 

журналов начинает работать по тем же принци-

пам. В итоге у нового жанра быстро формируются 

свои определённые каноны – прежде всего ори-

гинальность. Условность места и времени, опре-

делённая «бесцензурность», размытость жанра 

(серьёзная и мрачная история могла содержать в 

себе комедийные моменты и наоборот). Нишевое 

положение pulp-журналов и декларируемая «низ-

копробность» позволяет этому жанру обойти до-

статочно строгие представления о нравственно-

сти и отдельные «пуританские» законы США [6, p. 

3,10, 142].   В итоге наиболее знаменитые pulp fic-

tion журналы тоже размещают на своих страни-

цах комиксы. Изначально они публикуют 
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подборки более простых и детских газетных ко-

миксов, но постепенно авторы встраиваются в 

сложившуюся ситуацию, и появляются первые 

более взрослые комиксы, часто являющиеся ри-

сованным продолжением уже существующих рас-

сказов или новыми оригинальными сюжетами в 

том же жанре. В итоге в США формируются все 

условия для развития комикс-индустрии [6, p. 

140]. 

В 1933 г. молодой сценарист Джерри Сигел 

вместе со своим другом художником Джо Шусте-

ром создают комикс «Восхождение Супермена», 

опубликованный в журнале Science Fiction #3 

(рис. 5). Стоит заметить, что этот комикс издан-

ный под коллективным псевдонимом «Герберт С. 

Пайн», существенно отличался от того Супер-

мена, который существует сегодня. Это была ис-

тория о лысом пришельце с экстрасенсорными 

способностями пытающемся завоевать мир. Эта 

история была вдохновлена событиями, происхо-

дящими в это время в Германии, где пришедшая 

к власти национал-социалистическая партия 

проводила политику антисемитизма и в своих 

идеологических построениях основывалась в том 

числе на трудах Фридриха Ницше и его теории о 

«сверхчеловеке». Шустер и Сигел, евреи по проис-

хождению, не понаслышке знакомые с трудно-

стями жизни мигрантов, крайне болезненно вос-

приняли эти события, всё новые и новые факты о 

которых узнавали из газет и от других мигрантов. 

Тем не менее комикс не имел успеха, и после не-

скольких новых неудачных попыток и череды 

творческих разногласий их дуэт в 1938 г. презен-

тует в Action Comics#1 нового Супермена (рис. 6). 

Существенно переосмысленный персонаж стал 

борцом со злом, образцом добродетели и спра-

ведливости. Все истории о Супермене были про-

питаны особым пафосом, сам персонаж пода-

вался скорее как герой мифа, некое воплощение 

идеального человека, принеся основанной в 1934 

г. DС комикс (до 1937 г. National Allied 

Productions) огромные прибыли. Во внешних ат-

рибутах Супермен тоже разительно отличался от 

всех существующих на тот момент героев. Яркий 

костюм и знаменитые «трусы поверх штанов» 

роднили его с цирковыми артистами и гимна-

стами прошлого, должны были сильнее приковы-

вать внимание читателя. Знаменитая буква «S» 

была позаимствована из гербов средневековых 

рыцарей и также должна была ещё крепче закре-

пить в сознании героя и его образ, стать неким 

символом и «торговой маркой», подобно логоти-

пам крупных компаний, а название города Мет-

рополис, где защищал справедливость Супермен, 

было вполне прозрачной отсылкой к одноимён-

ному фильму классика научной фантастики 

Фрица Ланга [15, p. 30-39]. 

 

Рис.5. Обложка-разворот комикса «Восхождение Супермена» (1933) 

(Comic book spread cover "The Reign of Superman" (1933) 

 

 
 

С появления Супермена принято отсчитывать 

«Золотой век» комиксов, продлившийся с 1938 до 

примерно начала 1950-х гг. Супергероика «Золо-

того века» имела несколько отличительных 
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особенностей. Герой всегда одиночка. Будучи 

долгое время частью культуры pulp fiction, супер-

геройский комикс позаимствовал эту концепцию 

оттуда. Хотя уже в «Золотом веке» наблюдали 

первые команды Супергероев, а большинство 

имело так называемых напарников – сайдкиков 

(англ. Sidekick – буквально «дерущийся рядом») 

основу сюжета и акцент любого комикса состав-

ляли двойная жизнь и одиночество героя, его ото-

рванность от привычной людской жизни, став-

шая платой за выбранный путь. Сайдкики же но-

сили, как правило, лишь декоративную нагрузку 

и были нужны лишь для того, чтобы герою было 

кого спасти или было кому сказать какой-то свой 

моральный вывод из очередного приключения и 

т. д.  Ещё одна особенность – глубокий антаго-

низм героя и его врага. Супермен – пришелец, 

Лекс Лютор – человек. Бэтмен – человек, но в «Зо-

лотом веке» в основном сражается с фантастиче-

скими существами. Сила, которой обладает су-

пергерой, это данность, напрямую связанная с 

его моральным выбором. Самый яркий пример – 

Капитан Америка, получивший силу благодаря 

своему патриотизму и верности присяге. При-

вязка к городу и размытие жанровых правил. Так 

Супермен оберегал Метрополис, а Бэтмен – Готэм 

(«город дураков» в староанглийском фольклоре). 

История, начавшаяся как триллер или детектив, 

могла закончиться как сказка или комедия [8, p. 

27-40]. 

 

Рис. 6. Обложка комикса «Action Comics#1» (1938) 

(“Action Comics#1” comic book cover (1938) 

 
 

Вслед за Суперменом появляется целая плеяда 

супергероев. Большинство из них – откровенный 

плагиат Супермена. Ответом на это засилие ге-

роев со сверхспособностями в пёстрых костюмах 

стал Бэтмен. Созданный художником Бобом Кей-

ном и писателем Биллом Фингером, Бэтмен и 

внешне (сплошная маска и костюм в серо-чёрных 

или тёмно-синих тонах) и, по сути, простой чело-

век, посвятивший себя определённой цели по 

вполне очевидным причинам, отличался от боль-

шинства существующих в то время героев. Кейн и 

Фингер, вдохновлённые всё теми же детективами 

из pulp fiction журналов, историями о Шерлоке 

Холмсе и фильмом 1920 г. «Знак Зорро», создали 

абсолютно нового для того времени героя. По та-

кому же принципу появился и его главный по сей 

день антагонист – Джокер. Фингер и Кейн были 

глубоко впечатлены экранизацией романа Вик-

тора Гюго «Человек, который смеётся» (1928) и 

тем, как воплотил на экране главного героя этой 

книги Гуинплена актёр Конрад Фейдт. Внешность 

Джокера «Золотого века» скопирована с образа 

Фейдта из фильма (рис. 7), а сам Джокер должен 

был быть одноразовым злодеем. Однако продажи 

двух выпусков с Джокером так впечатлили изда-

тельство, что Джокер стал первым в галерее 
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постоянных врагов Бэтмена превратившись в его 

«профессора Мориарти» [14, p. 3-45]. 

Достаточно быстро в индустрию комиксов 

приходят большие деньги. Так Шустер и Сигел в 

одночасье становятся миллионерами, а издатель-

ства компаниями с многомиллионными прибы-

лями. С момента вступления США во Вторую ми-

ровую войну издателями и властями быстро осо-

знаётся идеологический потенциал комиксов. 

Так, Капитан Америка, более всех отметившийся 

на этом поприще, посвящает себя борьбе с наци-

стами, а выпуск одного из самых первых и извест-

ных комиксов о нём украшает обложка, где он из-

бивает Адольфа Гитлера. Герои рекламируют 

вступление в армию, покупку бонов (кредитных 

документов, дающих право на получение в огово-

ренный срок от определённого лица или компа-

нии определённых ценностей) оборонных пред-

приятий и т. д. (рис.8). В конце войны, после 

атаки на Хиросиму и Нагасаки, появляется целая 

плеяда героев, получивших способности в ре-

зультате радиации. С началом Холодной войны 

разведчики СССР становятся типичными 

врагами супергероев, вытесняя с этого места 

нацистов [9, p. 116]. 

Тем не менее уже в конце 40 – нач. 50-х гг. по-

пулярность супергероики начинает падать. Чита-

телей больше привлекают хорор-комиксы или 

детективы. В 1954 г. писатель, психиатр и обще-

ственный деятель Фредерик Вертам выпускает 

свою книгу «Совращение невинных», где прямо 

связывает подростковую преступность с влия-

нием комиксов, упрекает Супермена в привер-

женности идеям нацизма, а Бэтмена – в гомосек-

суальности. Книга Вертама появилась очень во-

время, поскольку в США набирает силу движение 

противников комиксов, связанное с их мрачно-

стью и жестокостью. Всё это приводит к слуша-

ниям в Конгрессе и даже созданию специальной 

комиссии. В итоге издатели и государство прихо-

дят к компромиссному решению. Все наиболее 

крупные издательства объединяются в ассоциа-

цию, гарантирующую самоцензуру, подкреплён-

ную созданным издательствами «Комикс-кодом» 

- сводом этических норм и правил для создания 

комиксов (рис. 9) [12, p. 40].

 

Рис. 7. Конрад Фейдт в образе Гуинплена и Джокер «Золотого века» 

(Conrad Feidt as Gwynplaine and the Joker of the “Golden Age”) 
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Рис. 8. Обложки комиксов времён Второй мировой войны 

(World War II comic book covers) 

 

    
 

 

Рис. 9. Знак соответствия «Комикс-коду» 

(Comic Code Sign) 

 

 
 

Принятие «Комикс-кода» практически уби-

вает хорор-комиксы, мистику, детективы, сильно 

бьёт по научной фантастике, но способствует но-

вому подъёму супергероики. Новый, «Серебря-

ный век» американского супергеройского ко-

микса, принято отсчитывать с перезапуска DC ко-

миксов о Флэше с Барри Аленном в качестве глав-

ного героя. «Серебряный век» становится веком 

«Marvel». Издательство, появившееся в 1939 г. под 

названием «Timely Comics» с началом «Серебря-

ного века», существенно переосмысливает суще-

ствующих героев и создаёт новых успешных пер-

сонажей. Эти перемены связаны с именем сцена-

риста Стэна Ли и художников Стива Дитко и 

Джека Кирби. Ими создаются новые герои – Чело-

век-паук, Халк, Фантастическая Четвёрка, Желез-

ный человек и др. Для 50-х – нач. 60-х гг. был ха-

рактерен уход супергероев в свой внутренний 

мир. Развитие получают различные аспекты по-

вседневной жизни героев, сложности их двойной 

жизни, в целом комиксы в «Золотой век» бывшие 

развлекательным чтивом, ориентированным в 

первую очередь на детей, становятся «взрослее». 

«Серебряный век» стал «подростковым возрас-

том» индустрии. Наиболее ярко эти тенденции 

проявились в «Фантастической четвёрке», где ак-

цент делался на разногласиях и семейных про-

блемах этой команды. Ещё один пример – 
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Человек-паук, созданный Стивом Дитко и Стэном 

Ли. Питер Паркер страдает от издевательств в 

школе, живёт в бедном районе с тётей и дядей, не 

находит взаимности у девушки, в которую влюб-

лён. Казалось бы, обретение силы должно улуч-

шить его жизнь, но стремление использовать спо-

собности для удовлетворения собственного эго-

изма ведёт к трагедии – смерти дяди Бена. 

Именно так появляется формула ставшая, по 

сути, девизом всего «Серебряного века»: «Боль-

шая сила – это большая ответственность». Таким 

же психологизмом отличается и Халк, явно вдох-

новлённый повестью Р.Л. Стивенсона «Странная 

история доктора Джекила и мистера Хайда». Брюс 

Беннер живёт в постоянном страхе, что монстр 

вырвется наружу, что разрушает его жизнь, а сам 

Халк является отражением тех или иных его эмо-

ций и переживаний (Зелёный Халк – подростко-

вые травмы и подавленная агрессия, Серый Халк 

– эгоизм и высокомерие и т. д.). Кроме успешных 

концепций героев «Marvel», удачно переосмыс-

ливается сам способ создания комикса, появля-

ется так называемый «метод Марвел», когда сце-

нарист не диктует художнику, как рисовать со-

зданный им сюжет, а получает от художника го-

товый комикс и занимается лишь тем, что запол-

няет текстом диалоговые, «мысленные» и повест-

вовательные бабблы.  

Ещё одной чертой «Серебряного века» стано-

вится изменение злодеев. Теперь это не полные 

противоположности героев, а чаще их кривые от-

ражения (ярчайший пример – Флэш и Профессор 

Зум) источники их сил одинаковы, они могут по-

ходить даже внешне друг на друга. Весь антаго-

низм заключается в сознательном выборе Добра 

или Зла [4, c. 84-122]. 

К концу 60-х гг. комикс вновь возвращается к 

социальным проблемам, которые переживает 

Америка. Ярче всего это проявилось в историях о 

«Людях-Икс». Этот комикс метафорически пока-

зывал проблему расовой и иной нетерпимости, 

ставшей явной и крайне болезненной с появле-

нием «Движения за гражданские права» Мартина 

Лютера Кинга и всплеском в этой связи противо-

речий и преступлений на расовой почве. В глав-

ных героях этого комикса вполне угадываются те 

люди и общественный силы, которые они мета-

форически олицетворяли. Магнето и «Братство 

мутантов» – аллюзия на Малькольма Икса, «Чёр-

ных пантер» и других афроамериканских нацио-

налистов, профессор Ксавьер и «Люди Икс» – 

Мартин Лютер Кинг и «Движение за гражданские 

права», Боливар Траск и другие противники му-

тантов из числа людей – белые расисты. В образе 

же Росомахи, созданного на границе «Серебря-

ного» и «Бронзовых веков», отразилась усталость 

американского общества от войны во Вьетнаме и 

других конфликтов. Морально изувеченный, ли-

шённый прошлого Логан олицетворял уход США 

от декларируемых со времён основания принци-

пов защиты добра и Справедливости и те послед-

ствия, к которым привёл подобный уход [4, c. 

118].  

Не отставало от этих тенденций и DC. Так, 

Чудо-женщина конца 60-х гг. отказавшаяся от 

своего супергеройского призвания в обмен на 

жизнь обычной бизнесвумен, отражала рост фе-

минизма в Штатах и всё ту же усталость от войны 

(рис. 10). В «Серебряном веке» также зародились 

инди-комиксы (on англ. indie, сокр.  От individual 

– индивидуальный, авторский) или как их вернее 

называть для того времени андеграундные ко-

миксы. Игнорирующие комикс-код и выходящие 

небольшими тиражами в мелких издательствах, 

эти работы глубже вдумывались в психологиче-

ские проблемы людей и проблемы общества, под-

нимали табуированные в обществе и мейнстри-

мовых комиксах темы, заигрывали с формой: 

например, были нарочито просто нарисованы 

(что было также связано с малым бюджетом на их 

создание) или, например, в абсолютно серьёзных 

и взрослых историях использовали подчёркнуто 

детских персонажей («Маус» Арта Шпигельмана). 

Именно в «Серебряный век» появляются муль-

тивселенные – концепция о том, что события, 

происходящие в издаваемой в данный момент се-

рии комиксов, происходят в одной из возможных 

Вселенных. Эта концепция позволяла объяснить 

изменения героев (замена Джея Гаррика на Барри 

Аллена в комиксах «Флэш»), также позволяла до 

бесконечности перезапускать серии комиксов с 

помощью каких-то глобальных событий в муль-

тивселенной [2, c. 156].   

Формальным концом «Серебряного века» при-

нято считать гибель девушки Человека-Паука 

Гвен Стейси в The Amazing Spider-Man #121 (рис. 

11). Никогда ещё герой комиксов не терпел столь 

тяжелого поражения, никогда ещё в комиксах не 

умирал один из основных персонажей, никогда 

ещё смерть персонажа не являлась, по сути, ре-

зультатом действий самого героя, как в общем 

смысле слова (Гвен Стейси похитили, потому, что 

она девушка Человека-Паука), так и в узком (Гвен 

сломала шею падая с большой высоты, когда Паук 
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зацепил её своей паутиной, что привело к пере-

лому основания шеи) [9, p. 312]. 

 

Рис. 10. Обложка комикса «Чудо-женщина» (1968) 

(Wonder Woman comic book cover (1968) 

 

 
 

Рис. 11. Разворот из комикса «Ночь, когда Гвен Стейси умерла» (1973) 

(Spread from “The Night Gwen Stacey Died” comics (1973) 

 

 
 

Наступивший «Бронзовый век» (нач. 1970-х – 

1985) отметился тем, что из множества изда-

тельств, рождённых в 1930-х гг., осталось лишь 

шесть, с явным преимуществом «большой 

двойки» – Marvel и DC. Изменился способ про-

дажи комиксов: теперь они распространялись 

преимущественно через специализированные 

комикс-шопы. За время «Серебряного века» у 
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комиксов сформировалась широкая целевая 

аудитория, они больше не ориентируются на де-

тей. Теперь главный читатель – подростки и мо-

лодые люди. Вместе со снижением негативного 

отношения к комиксам в обществе это приводит 

к тому, что крупные издательства начинают от-

крыто игнорировать «Комикс-код». Хотя фор-

мально Ассоциация издателей комиксов суще-

ствует и по сей день, с 70-х гг. печать о соответ-

ствии «коду» и одобрении Ассоциации всё реже 

появляется на продукции издательств, а в 2000-х 

гг. Marvel и DC откажутся от «Комикс-кода» уже 

официально [4, c. 119-120]. 

 «Бронзовый век» стал временем привлечения 

издательствами талантливых молодых авторов 

из Великобритании, пока ещё набивавших руку и 

проявивших свои дарования уже в следующую 

эпоху. «Бронзовый век» также стал временем рас-

цвета антигероев. Черты антигероев приобрели 

многие классические персонажи. В частности, 

Бэтмен приобрёл свой традиционный для сего-

дняшнего дня более мрачный образ именно в 

этот период. Обилием антигероев в этот период 

отличились Marvel. Здесь стоит выделить Кара-

теля, Электру, Росомаху и др. у Marvel и Атроци-

туса, Дэдшота и Дефстроука и др. у DC. Эти пер-

сонажи не стесняются убивать, у многих тёмное 

прошлое и неоднозначное настоящее. Также в ко-

миксах перестают обходить такие темы, как алко-

голизм и наркомания. Сын Нормана Осборна (Зе-

лёный Гоблин) Гарри становится наркоманом, у 

Железного человека появляются явственные про-

блемы с алкоголем и т. д. (рис. 12) [9, p. 323]. 

 

Рис. 12. Обложка комикса «Железный Человек: Демон в бутылке» (1979) 

(“Iron Man: Demon in a Bottle” comic book cover (1979) 

 
 

«Железный» или «Тёмный век» комиксов. 

Такая хронология признаётся далеко не всеми 

специалистами, многие относят этот период к ча-

сти Современного века [4, p. 121], который длился 

с середины 1980-х гг. до 2001 г. Восьмидесятые и 

начало 90-х стали временем «британского наше-

ствия» в индустрию (по аналогии с термином 

«британское нашествие» в рок-музыке, когда в 

США становятся популярны «Beetles» и другие 

коллективы из Великобритании). Такие авторы 

как Алан Мур, Нил Гейман, Грант Моррисон, Марк 

Миллар, начинают создавать объёмные графиче-

ские романы, отличающиеся глубоким сюжетом, 

серьёзностью, психологизмом и формой. Данные 

авторы сегодня являются признанными класси-

ками графической литературы, а их романы – ли-

цом индустрии. Не отставали и американские ав-

торы, такие как Фрэнк Миллер, Арт Шпигельман, 

Дэниэл Клоуз и др. Особенностью их произведе-

ний стала серьёзность и глубина. Также многие из 

них ушли из жанра супергероики и стали писать 

произведения, больше относящиеся к инди-ко-

миксу (Клоуз, Шпигельман), или необычным об-

разом использовали супергероику (Гейман, Мур). 

Отдельные романы, связанные с супергероикой, 

прямо влияют на всю концепцию и события 
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мэйнстримовых комиксов (работы Алана Мура о 

Бэтмене) [9, p. 326]. 

Хотя графические романы заставили воспри-

нимать комиксы как серьёзное искусство, тем не 

менее индустрия переживает кризис, отразив-

шийся и на жанре комиксов о супергероях. Не 

стремясь развивать истории, издательства ори-

ентируются на массовый выпуск и мер-

чендайзинг, пытаются экранизировать комиксы, 

впрочем, неудачно с коммерческой и художе-

ственной точки зрения. Всё это приводит к зато-

вариванию рынка, что вместе с удорожанием из-

дания печатной продукции ставит издательства 

на грань банкротства, наряду с этим к концу 90-х 

гг. многие авторы начинают уходить из крупных 

издательств, недовольные отсутствием у себя 

прав на персонажей и вольным обращением из-

дательств с ними. В самом жанре это проявляется 

в кризисе идентичности героев. Они страдают от 

отсутствия понимания себя и своей миссии, усу-

губляются вредные привычки, в то же время ха-

рактерен продолжающийся интерес к антигероям 

и раскрытие многих суперзлодеев с человеческой 

точки зрения [2, c. 195]. 

Ситуация кардинально меняется после 2001 г. 

Теракты 11 сентября стали шоком для Америки; 

американцам был необходим новый моральный 

ориентир, стимул для преодоления психологиче-

ского кризиса, вызванного этим и другими собы-

тиями. С этого момента отсчитывается новый 

рассвет комиксов. Помимо этого развитие техно-

логий и в целом удачная экранизация комикса о 

Людях Икс в 2000 г. вновь возвращает внимание 

Голливуда к теме супергероев. Marvel выходит из 

кризиса а в 2009 г., покупается компанией Дис-

ней, совместно с которой начинается конструи-

рование киновселенной [9, p. 340]. 

Для самого жанра характерно восприятие 

многих восточных традиций из аниме и манги, в 

первую очередь в плане сюжетов, но также и ри-

совки (рис. 13). Метания супергероев, интерес к 

суперзлодеям уходят на второй план в 2000-х гг.. 

Вредные привычки, которыми были награждены 

многие герои в «Бронзовый» и «Железный» века, 

исчезают или также уходят на второй план. Вме-

сте с тем остаётся «человеческое измерение» су-

пергероев, идея о том, что героем может быть лю-

бой, но это тяжёлый и сложный процесс (ярче 

всего проявляется в серии Марка Миллара 

«Мордобой» или «Пипец») [4, c. 122]. 

 

Рис. 13. Обложка комикса «Люди-Икс: Эволюция» (2001) 

(“X-Men: Evolution” comic book cover (2001) 

 

 
 

Тенденции последнего десятилетия в виде ак-

тивного движения различных меньшинств за 

уравнивание в правах и толерантное отношение, 

особо остро проявляющиеся в западном обществе 

в последние пару лет под условным общим 

названием «Новая этика», также не остались без 

внимания в комиксах. На первый план в совре-

менных работах выводятся новые, более молодые 

версии персонажей (Юные титаны у DC и Юные 

Мстители у Марвел) или версии классических 
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персонажей, омоложённые или существенно пе-

реосмысленные, с точки зрения современных 

тенденций. Так, многие классические персонажи 

«передают» свой пост супергероя молодым пред-

ставителям меньшинств (например, «Железным 

человеком» в комиксах последних лет стала аф-

роамериканка Рири Уильямс, а Человека-Паука 

заменял, а впоследствии учился у него латино-

американец Майлз Моралес), либо акцент смеща-

ется к другим версиям персонажей носивших 

определённое супергеройское имя, например 

Джон Стюарт – афроамериканец, ставший «Зелё-

ным фонарём» на время, пока Хэл Джордан, 

наиболее известный условно оригинальный «Зе-

лёный фонарь», оставил свой пост. Этот персонаж 

появился ещё в 1970-х гг., однако новое дыхание 

истории о нём получили в последние годы [9, p. 

518-560].  

Выводы. Таким образом, современные ко-

миксы активно пытаются соответствовать акту-

альной социальной повестке США и других стран 

Запада, включаясь в тренды на «толерантность», 

инклюзивность и омоложение персонажей ко-

миксов в соответствии с существующими в Шта-

тах и других странах Европы представлениями о 

«Новой этике». Во многом такой интерес к соци-

альной повестке прямое следствие актуализации 

тем комиксов с общественно-политическими со-

бытиями 1960-х гг., которые зафиксировали 

«взросление» комиксов и их основной аудитории. 

Тем не менее, комиксы остаются интересным для 

исследователей и простых читателей литера-

турно-художественным явлением, прошедшим 

значительный путь и занявшем определённое, 

вполне значимое место среди других форм лите-

ратурно-художественного творчества. 
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