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1В современной коммуникации особую зна-
чимость приобретают семиотически осложненные, 
или креолизованные тексты. В формировании со-
держания и прагматического потенциала текстов 
такого типа взаимодействуют коды разных семио-
тических систем, которые в свою очередь интег-
рируются и перерабатываются реципиентом в не-
кое единое целое. 

К креолизованным текстам относятся тексты, 
фактура которых состоит из двух негомогенных 
частей: вербальной (языковой/ речевой) и невер-
бальной (принадлежащей к другим знаковым сис-
темам) [4, с. 180–187]. 

В данной статье понятие «креолизованный 
текст» употребляется для определения любого 
печатного материала комикса, рассматриваемого 
как совокупность гетерогенных знаков, для кото-
рого необходимо установить соотношение между 
его вербальными и невербальными составляющи-
ми. Как известно, в комиксе информационная ём-
кость и прагматический потенциал невербальных 
(паралингвистических) средств часто выше, чем у 
вербальных средств, поэтому лингвистика комикса 
и преображается в лингвистику семиотически ос-
ложнённого знака. Изображения и слова в комиксе 
не являются суммой семиотических знаков, их 
значения интегрируются и образуют сложно орга-
низованный текст, в котором между вербальной и 
изобразительной частями устанавливаются разные 
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корреляции, определяющие механизмы построе-
ния комикс-сообщения.2 

Невербальные, или паралингвистические 
средства определяются как средства, существую-
щие в пределах графемной системы текста и на-
рушающие «прозрачность» графической субстан-
ции языкового выражения [3, с. 18]. В свою оче-
редь, А.М. Баранов и Л.Б. Паршин предлагают 
различать паралингвистические средства в зави-
симости от механизмов их создания [2, с. 41–115]. 

Принимая во внимание такое разделение, 
можно предположить, что в комиксе используются 
супраграфемные средства (шрифтовое варьирова-
ние) и топографемные средства (плоскостное 
варьирование). Паралингвистические средства, 
определяющие внешнюю организацию комикса, 
образуют поле паралингвистических средств ко-
микса [1], которое включает особую графическую 
сегментацию (кадры) и их специфическое распо-
ложение на листе, обязательное наличие икониче-
ского и вербального знаков, использование раз-
личных шрифтов. Использование паралингвисти-
ческих средств в комиксе является важным типо-
образующим признаком и позволяет говорить о 
существовании определённой «графической нор-
мы», регулирующей его «внешнее» оформление. 
Понятие «графическая норма» было введено 
И.Э. Клюкановым, который рассматривал её как 
стандарт, модель, представляющую собой «пример 
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исторически сложившейся практики зрительного 
воплощения того или иного типа текста» [3, с. 18]. 

Графическая норма входит в качестве компо-
нента в коммуникативно-прагматическую норму 
комикса, объединяющую языковые и неязыковые 
правила построения текста в определённой типовой 
ситуации с определёнными интенциями для дости-
жения адекватного прагматического воздействия на 
адресата. Такими правилами являются: 1) использо-
вание изобразительных элементов; 2) использова-
ние определённых изобразительных средств – ри-
сунков, реже – фотографий; 3) использование опре-
делённой комбинации вербальных и иконических 
знаков: серия изображений и сопровождающие их 
надписи/подписи; 4) использование определённой 
модели расположения иконических средств: нали-
чие вербального ряда комикса внутри кадра в виде 
реплик персонажей, заключённых в так называе-
мые «филактеры», и в виде комментариев автора; 
5) использование других паралингвистических 
средств (например, шрифта), призванных гармо-
нировать с иконическими средствами и выполнять 
одинаковую экспрессивную функцию. Таким об-
разом, невербальные средства в комиксе также 
являются носителями определённой информации 
(когнитивной, семантической, экспрессивной), они 
привлекают внимание адресата, следовательно, 
комикс является паралингвистически активным 
текстом, но полное извлечение информации стано-
вится невозможным без их декодирования и ин-
терпретации с помощью вербальных средств.  

Именно паралингвистические средства при-
обретают особую значимость в комиксе тогда, ко-
гда участвуют в формировании как плана его вы-
ражения, так и плана его содержания. Изображе-
ния и слова в комиксе не являются суммой семио-
тических знаков, их значения интегрируются и 
образуют разные сложно устанавливающиеся кор-
реляции, определяющие механизмы построения 
комикс-сообщения. 

Обеспечивая коммуникацию, иконические 
элементы коррелируют в содержательном плане с 
разными частями вербального компонента и диа-
пазон таких корреляций может быть различным: 
1) связь изображения с буквой: в тексте комикса в 
виде фигурных (стилизованных) букв могут 
оформляться заглавные буквы, которые позицион-
но закреплены за «зачином» текста отдельного 
кадра и способствуют созданию определённого 
колорита европейской старины;  

2) внешняя (визуальная) соотнесённость ком-
понентов: в комиксе она определяется сложив-
шейся традицией: вербальные и непосредственно 
связанные с ними в семантическом отношении 
иконические элементы располагаются в одном 
визуальном поле, образуя горизонтальные видео-
ряды. Такое расположение в смысловом простран-
стве комикса задаёт определённый ритм и придаёт 
ощущение динамичности.  

При этом для восприятия комикса необяза-
тельно прямое семантическое соответствие между 
буквой и изображением. Но в целях успешного 
осуществления коммуникации в комиксе необхо-
дима связь вербального и иконического знаков на 
содержательно-языковом уровне. Семантическая 
зависимость одного знака от другого «подкрепля-
ется» при этом соответствующими языковыми 
маркерами в вербальной части. Данные маркеры 
могут соотносить вербальные и иконические эле-
менты непосредственно (эксплицитно выраженная 
связность) и опосредованно, неявно (имплицитно 
выраженная связность). Эксплицитно выраженная 
связность бывает трех типов: структурная, иден-
тифицирующая и дейктическая. Для комикса ха-
рактерна в большей степени идентифицирующая 
связность, при которой иконический знак иденти-
фицирует отправителя/получателя сообщения. 
Языковыми маркерами здесь являются личные и 
притяжательные местоимения 1-го или 2-го лица, а 
также имена собственные. Например:  

1) «…Gerald and I have decided to have both our 
heads crafted into a single body!» – «Джеральд и я 
решили вмонтировать наши головы в одно тело!» – 
языковой маркер – местоимение «I» – «я»;  

2) «Ugg is a mighty hunter!» – «Уг – великий 
охотник!» – здесь персонаж комикса называет са-
мого себя по имени и языковым маркером являет-
ся имя собственное Ugg.  

В данном типе связности часто используется 
приём персонификации, где в качестве «говоряще-
го» лица выступают животные, фантастические 
существа, неодушевлённые предметы. Например, 
Статуя свободы (один из символов США), обра-
щается к частному детективу (пингвину) с прось-
бой о помощи:  

«You've got to help me, mister Penguin!» – («Вы 
должны помочь мне, мистер Пингвин!»).  

В данном примере в качестве языкового мар-
кера используются местоимения «me» – «мне» и 
«my» – «мой». Приём персонификации довольно 
часто используется в комиксе как аттрактивное 
средство.  

Дейктическая связность присутствует в ко-
миксе, когда в вербальном компоненте содержится 
указание на изобразительный компонент, непо-
сред-ственная отсылка к нему адресата. Так, язы-
ковыми маркерами связи являются местоимение it 
и глагол is, указывающие на название компакт-
диска, изображение которого включено в икониче-
ский компонент комикса:  

« It’s «Sound Bites!» – («Это – «Sound Bites!»). 
В другом случае языковым маркером является 

местоимение «this» – «эта», указывающее на при-
сутствующее в видеоряду изображение кредитной 
карты:  

«You'll get this credit card…» – («Ты получишь 
эту кредитную карту…»). Данный тип связности 
реализует фактор информационной избыточности 
комикса, как средства массовой коммуникации.  
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Имплицитная связность в комиксе носит не 
явно выраженный характер, устанавливается на 
основе более тщательного соотнесения вербально-
го и иконического компонентов, выявления их 
внутренних семантических связей. Например, в 
комиксе изображен экс-президент США Дж. Буш, 
представляющий претендента, способного заме-
нить верховный суд страны:  

«Nominee for that Supreme Court things… 
Satan, the Prince of Darkness! » – («Претендент на 
замену Верховного Суда…Сатана, царь тьмы!»). 
При этом отсутствует прямое указание на озна-
чаемый объект, но присутствует соответствующий 
иконический знак. 

Структурная связность, для которой харак-
терно непосредственное включение иконического 
знака в вербальный компонент, где он может за-
мещать вербальный знак, широко используется в 
комиксе, также являясь аттрактивным средством. 
Взаимодействуя с вербальным знаком в языковом 
контексте, иконический знак выступает в качестве 
синтаксического эквивалента слова или предложе-
ния. Например, иконический знак – стрелка – мо-
жет заменять вербальные знаки «И далее…».  

Итак, выбор и варьирование паралингвисти-
ческих средств в комиксе довольно свободны, но 
они определяются коммуникативно-прагмати-
ческой нормой, что является условием успешного 
осуществления современной видео-вербальной 
коммуникации.  
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