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Цель статьи – показать, как трансформация образов супергероя в амери-

канском кинематографе отражает изменения исторических и культурных 

ценностей в сознании людей в течении относительно небольшого вре-

менного отрезка с начала XX - по начало XXI вв. Если первая половина 

XX века породила мифологизированных героев с четким делением на 

добрых и злых, соответствующих параметрам бинарности, в которых 

нуждалось западное общество, в связи с мировыми войнами, то во вто-

рой половине XX века, распространяющаяся на весь западный мир 

постмодернистская парадигма, с идеей множественности истин, множе-

ства возможностей для раскрытия подвижного креативного потенциала 

приводит к появлению амбивалентного героя – трикстера.  Постмодер-

нистская парадигма задает определенный игровой контекст: постмодер-

нистская игра ведется с любыми условностями, формами, стилями, дис-

курсами. Поэтому такой супергерой уже не только спаситель, он вмеща-

ет в себе противоречия, совмещающие в себе разные образы героев и ан-

тигероев. На этом трансформация образа супергероя не завершается: по-

являются супергерои с исключительно отрицательными качествами, 

противостоят которым простые люди. Кроме постмодернистских тен-

денций, важным фактором, повлиявшим на эволюцию супергероя, яви-

лась конкурентная борьба за читателя и зрителя между двумя крупней-

шими компаниями по производству комиксов DC и Marvel. В статье ис-

пользовались методы анализа, интерпретации, структурно-

функциональный и компаративистский, показан процесс эволюции су-

пергероического образа в американском кинематографе под влиянием 

современных постмодернистских установок и коммерческих проектов 

кампаний, специализирующихся в производстве супергероики. 

Ключевые слова: супергерой, бинарность, постмодернизм, ризомное 

пространство, комиксы, кинематограф, амбивалентность, трикстер. 

Современный темп жизни, быстрое развитие научных техноло-

гий не только влияет на экономические, политические, социальные сфе-

ры общественной жизни, но и оказывает немалое воздействие на куль-

турные ценности и установки. Существенные трансформации происхо-

дят в американской киноиндустрии комиксов супергероического жанра. 

Супергерой берет начало в архаическом герое, обладающем наиболее 

полезными с общественной точки зрения качествами и ценностями. На 

сегодняшний день существует немалое количество разнообразных су-
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пергероических персонажей, отражающих историческое развитие обще-

ственного сознания и культуры в целом. Популярность самых разных 

супергероев в массовой культуре позволяет судить о мире читателя и 

зрителя, об актуальных явлениях, происходящих в социуме, о пробле-

мах, вопросах. Поэтому жанр супергероического в американской кино-

индустрии особым образом фокусирует реальную действительность. В 

США посредством супергероического жанра активно ведется пропаган-

да и популяризация национальных ценностей как внутри страны, так и в 

мире. Высокие рейтинги фильмов о супергероях в американском и рос-

сийском кинопрокатах свидетельствуют о популярности их в среде мо-

лодежи, вследствие этого исследование супергероического жанра явля-

ется актуальным.  

При анализе американской супергероики в комиксах и кинемато-

графе нельзя забывать, что это, прежде всего коммерческий проект, по-

явившейся в 1938 г. с выходом фантастического приключения о Супер-

мене (Naional Publications – будущей DC Comics). Автор романов-

комиксов А. Шлигельман назвал комиксы «внебрачным ребенком ис-

кусства и торговли» [8, с. 5].  

В любом бизнесе удачное новаторство – основа успеха. Так, но-

вый жанр супергероики имел успех у читателей журналов-комиксов, 

которые продавались огромными тиражами. Коммерческая удача при-

вела к созданию других героев, обладающих уникальными суперспо-

собностями: Бэтмена, Зеленого Фонаря, Чудо-Женщины и пр.  

В 1939 г. компания Timely Comics (в будущем Marvel) подхваты-

вает эстафету и также начинает выпускать комиксы в жанре супергеро-

ики, предлагая читателям своих вымышленных персонажей, наиболь-

шую популярность среди которых завоевал Капитан Америка. 

По сути, конкурентная борьба за аудиторию двух крупных ком-

паний – DC и Marvel – одна из главнейших причин развития индустрии 

комиксов и непосредственно жанра супергероики как в печатных изда-

ниях, так и в кинематографе. Первые кинофильмы о супергероях появ-

ляются в 1940-х гг. и отражают содержание комиксов в бумажных изда-

ниях. В дальнейшем кинематографические образы супергероев видоиз-

меняются. Например, в фильме о Бэтмене (1943 г.) в отличие от комик-

сов повествуется о факте обретения силы супергероем. Сюжеты транс-

лировались «и в обратном направлении – от фильма к комиксу. Так, 

пещера под поместьем Уэйнов была изначально придумана в сериале о 

Бэтмене (1943 г.)» [9, с. 156].  

На причину популярности супергероики в США повлияли раз-

ные факторы: экономический, политический, социальный кризисы, 

Вторая мировая война, атомная угроза, вызвавшие психологическую 

необходимость в наличие героя (пусть даже вымышленного), способно-

го в трудные периоды существования общества защитить людей от 

опасности. Именно поэтому модель супергероя базируется на собира-
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тельном архитепическом образе, включающем желаемые, «условно 

нужные/полезные социокультурные качества/ценности, актуальные на 

определенном этапе исторического развития общественного сознания и 

культуры» [2, c. 35].  

Естественно, во времена Второй мировой войны комиксы данно-

го жанра достигают пика популярности: психологически они компенси-

ровали желание победить, желание видеть героя, способного одолеть 

злое, деструктивное начало в обществе. Как известно, кризисные ситуа-

ции выявляют архаические пласты сознания людей, «порождая мифы 

или обращаясь к ним» [1, с. 17].  

Мифы помогают человеку адаптироваться в дискомфортных 

условиях существования, «чувствовать себя защищенным в окружаю-

щем его мире, делать мир понятным и близким» [6, с. 159]. Другими 

словами, миф способствует формированию в сознании людей новой 

смысловой реальности и ценностного отношения к миру, «включая в 

себя механизмы социальной регуляции» [10, с.  42]. Это объясняет тот 

факт, что жанр супергероики первой половины XX в. отражает четкое 

бинарное деление героев на добрых и злых. Бинарности не свойственна 

абстрактная форма выражения. Она всегда ясна и понятна, так как «би-

нарный архетип мышления является ключевым семиотическим кодом» 

[5, с. 886].  

Другой особенностью супергероического жанра является спо-

собность авторов комиксов реагировать на актуальные социокультур-

ные вопросы и проблемы, которые, как правило, ложатся в основу по-

пулярных сюжетов. Так, например, во время Второй мировой войны ак-

туализируется необходимость в герое-патриоте, в лице которого высту-

пил Капитан Америка, побеждающий Гитлера. Реакцией на ядерную 

угрозу и гонку вооружений стало появление супергероев с ядерными 

качествами (Атомный Человек, Атомная Мышь и др.) и т. д. 

Считаем не лишним отметить, что в целом американскому кине-

матографу свойственно одним из первых реагировать на широко обсуж-

даемые в определенные периоды времени проблемы, проигрывая их в 

сюжетных линиях и прогнозируя возможное развитие общества, исходя 

из идеи практического воплощения данных проблем в социуме. Это от-

носится не только к тематикам, связанным с супергероикой. В качестве 

примеров можно привести фильм «Остров» (США, 2005 г.), поднимаю-

щий бурно обсуждаемую в начале 2000-х гг. проблему клонирования. 

Проблема развития технологий и создания андроидов отразилась в ки-

ноленте «Суррогаты» (США, 2009 г.), снятой по мотивам комиксов; 

проблема потребительства – в «Бойцовском клубе» (США, 1999 г.), тер-

роризма – в супергройском боевике «Темный рыцарь» (США, 2008 г.), 

примитивизации жизни массового общества – в «Идиократии» (США, 

2006 г.), проблема отношения к безумию – в «Идентификации» (США, 

2003 г.) и т. д. 
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Возвращаясь к теме супергероического, отметим, что в послево-

енное, мирное время супергероическая тематика как в бумажных изда-

ниях, так и в кинематографе постепенно утрачивает свою актуальность. 

Люди устали от битв и сражений. Интерес большинства граждан Аме-

рики был направлен на темы, касающиеся эротики, научной фантасти-

ки, ужасов, романтики и пр. Супергерои выполнили свою функцию в 

качестве определенного компенсаторного механизма.  

Отмечается даже период борьбы с комиксами (вернее, борьбы 

против насилия и ужасов в них), организованный детским психиатром 

Ф. Вертэмом. Им был выпущен ряд работ, предостерегающих об опас-

ностях для подростков комиксов и развлекательных фильмов, которые 

содержат сюжеты насилия. Но особое внимание к описываемой им про-

блематике Ф. Вертэм вызвал работой «Совращение невинных» (1954 г.), 

в которой указывалась только одна причина детской и подростковой 

преступности – комиксы. С обретением популярности данной книги 

проблема отражения насилия в комиксах активно обсуждается в амери-

канском обществе. В результате в 1954 г. Ассоциацией журналов ко-

миксов США принимается «Кодекс комиксов» [4], регулирующий сю-

жетные сценарии данного жанра. 

Безусловно, все это оказало определенное влияние на появление 

коммерческих затруднений для компаний, выпускающих комиксы. Что 

касается непосредственно кинематографа, то вплоть до конца 1970-х гг. 

фильмы о супергероях выходили очень редко и не имели прежней по-

пулярности.  

В 1978 г. сложная ситуация в индустрии супергероики разреша-

ется с выходом на экран фильма компании DC о Супермене, имевшего 

огромный коммерческий успех. С этого времени вновь наблюдается 

всплеск интереса к данной тематике в кинематографе. Сценаристы 

фильма впервые за время съемок кинокартин о супергероях вышли за 

рамки сюжетной линии журнальных комиксов и предложили свой вари-

ант героя, более человечного и, соответственно, не такого всесильного, 

как его предшественники из фильмов 1940-х гг.  

В период второй половины XX в. – начала XXI в. тема суперге-

роики становится вновь актуальной. Американское общество не отлича-

ется политической стабильностью: после окончания «холодной войны» 

обостряется проблема международного терроризма. С другой стороны, 

развитие технических средств и компьютерной графики позволяют со-

здавать яркие, насыщенные спецэффектами остросюжетные киноленты. 

На новом этапе развития супергероики в кинематографе герой 

претерпевает некоторую трансформацию: он, прежде всего, становится 

олицетворением надежности [14, с. 195]. Несмотря на наличие соб-

ственных экзистенциальных проблем, он способен противостоять суще-

ствующему злу. Зрителю становится интересен супергерой, обладаю-

щий двойственной идентичностью: героической и самой обычной чело-
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веческой. Он, с одной стороны, уникален и недосягаем, с другой – по-

добен обычным людям, подвержен разного рода психологическим про-

блемам, что делает его ближе и понятнее зрителю, который начинает 

сопереживать этой личности.  

В 1989 г. компания DC выпускает фильм «Бэтмен» (режиссер 

Т. Бертон), который задает новый вектор развития жанра: появляется 

юмористическая линия на фоне неонуарной атмосферы. Носителем шу-

ток, которыми обставляются совершаемые преступления, становится 

эксцентричный антигерой Джокер – не просто хладнокровный маньяк 

убийца: все свои злодеяния он сопровождает театральными эффектами, 

каламбуром и шутками. В фильме показано явное психическое отклоне-

ние данного персонажа, что и отличает его от своего предшественника в 

фильме 1940 г. 

Еще в 1970-х гг. «в обиход комикс мейкеров вошел термин “пре-

ступно безумен”» [14, с. 195]. Возможно, на сценическое конструирова-

ние кинематографического отрицательного персонажа (антигероя) ока-

зали влияние работы М. Фуко (которые обрели популярность во второй 

половине XX в. на Западе), посвященные проблеме безумия. В них 

впервые появляются размышления о безумии в философском и культу-

рологическом ключе. Так, М. Фуко писал, что  «безумие есть феномен 

телесный и духовный, это сугубо человеческое клеймо, граничащее с 

грехом, признак падшей природы» [11, с. 358]. Это и было показано в 

фильмах конца ХХ в. Между тем в фильме 1940 г. Джокер, хотя и экс-

центричный персонаж, но нет и намека на его психические отклонения. 

Вся сюжетная линия фильма «Бэтмен» (1989 г) выстраивается 

между двумя дальностями: героя и антигероя. Остальная масса – жите-

ли города, где происходят события, – серая, безликая толпа, которой в 

определенной степени также свойственно безумие: зная о злодеяниях 

Джокера, люди откликались на заигрывания с ними жестокого преступ-

ника. 

Супергерой, по сути, становится не столько спасителем людей, 

сколько борцом против зла как такового. Психологическая травма Брю-

са Уэйна, на глазах которого в детском возрасте убили его родителей – 

главный двигатель поступков супергероя. 

С 2005 г. компания DC выпускает трилогию о Бэтмене (режиссер 

К. Нолан), в которой супергерой становится еще более близок зрителю: 

ему присущи и страхи, и сомнения. После убийства преступниками ро-

дителей, Брюс Уэйн решает бороться со злом и по этой причине отправ-

ляется к мастерам, которые обучили его боевым искусствам и воспита-

ли в нем качества, необходимые борцу за свои идеалы. В данном случае 

герой и его поступки становятся понятны зрителю, что еще более при-

ближает героя к обычному человеку. 

Брюс Уэйн использует финансовые накопления отца, становясь 

Бэтменом. Особой характеристикой данного супергероя является беско-



Вестник Тверского государственного университета. Серия "ФИЛОСОФИЯ". 2021. № 2 (56) 

 - 148 - 

рыстие: Бэтмену не нужна слава, главное для него вселить в людей уве-

ренность в существование героя, на которого нужно равняться в жизни. 

По ряду причин Бэтмен считает необходимым сохранить в глазах горо-

жан героический образ Дента – человека, которому Бэтмен помешал 

убить ребенка офицера полиции и себя самого.  

В отличие от фильма о Бэтмене 1989 г., в трилогии 2005 г., 

2008 г. и 2012 г., супергерой борется со злом уже не в одиночку, а сов-

местно с полицейскими. Однако отличается от последних не только 

наличием сложных технических средств, но и качеством, присущим ге-

роям, – самопожертвованием: Брюс приносит себя в жертву, увозя 

взрывное устройство, приготовленное для уничтожения города. Обе ки-

нематографические постановки о Бэтмене имели большой коммерче-

ский успех, что является показателем популярности супергеройской те-

матики у массовой аудитории.  

Понравившийся зрителям мрачный стиль Т. Бертона переняла 

компания Marvel, выпустившая в 1998 г. фильм «Блейд» (режиссер  

С. Норрингтон), который также имел коммерческий успех в прокате, 

хотя несколько уступал по сборам компании DC. Бюджет фильма «Бэт-

мен» (1989 г.) составлял 35 млн. долларов, сборы в мире – свыше 411 

млн долларов. Бюджет фильма «Блейд» (1998 г.) – 45 млн. долларов, 

сборы в мире составили свыше 131 млн. долларов. 

Конкурентная борьба компаний DC и Marvel за успех среди зри-

телей по сюжетным линиям супергероического кино сыграла немалую 

роль в эволюции данного жанра в кинематографе. Теперь личность ге-

роя невероятно приблизилась к зрителям, прежде всего, по причине то-

го, что супергероем становится обычный человек по ряду крайних об-

стоятельств, вынудивших его выйти за пределы привычного обихода. 

Другими словами, супергерои разных компаний во многом по-

хожи на обыкновенных людей, им присущи эмоциональные характери-

стики, например, Халк не справляется с приступами гнева, Тор испыты-

вает трудности с младшим братом Локи, Железный человек подвергает-

ся паническим атакам и т. д. 

Иными словами, облик героя исторически трансформируется, 

становясь по-человечески привлекательным даже в случае отклонения 

его эстетических и этических характеристик от классических норм, но 

соответствующих представлениям своего времени. Герои могут пред-

стать перед зрителями в комичном, маргинальном облике с некоторым 

нарушением эстетики, например, «Хэллбой», «Хэнкок» и т. д., сохраняя 

при этом свою привлекательность.  

Несмотря на определенные тенденции к созданию героев близ-

ких зрителю, что объединяет компании, создающие кинофильмы про 

супергероев, между ними все-таки существуют значительные различия. 

Персонажи очеловечиваются, становятся более близкими и понятными 

зрителю, но все же супергерои компании DC остаются четко ориенти-
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рованы на положительные (добрые) деяния против своего антипода – 

антигероя, чьи поступки имеют только негативный контекст. 

Компания Marvel более гибка и пластична в создании образов су-

пергероев, выходящих за привычную бинарную схему и, соответственно, 

за шаблон мономифа. Еще в четвертом выпуске бумажного комикса 

«Фантастической четверки» было опубликовано письмо читателя, в ко-

тором выражались тенденции развития супергероики Marvel. Письмо 

имело следующее содержание: «Вы определенно задали новый вектор в 

комиксах: рассказы о персонажах, похожих на настоящих живых людей, 

а не о белых и пушистых борцах за вселенскую справедливость, которые 

только оскорбляют средний интеллект читателей» [8, с. 50]. 

В 1996 г. от компании Marvel выходит фильм «Люди Икс», со-

вершивший неожиданный поворот в кинематографе: супергерои – не 

спасители мира, а аутсайдеры, отвергнутые обществом за их непохо-

жесть на других.  

Marvel вышла за пределы стандартов, установленных в жанре 

супергероики компанией DC. Супергерои Marvel отличаются зачастую 

далеко не идеальной натурой. Фильмы супергероического жанра напол-

нены обилием шуток, экспериментами над героями и их судьбами. В 

результате супергерой постепенно уходит от четко заданной положи-

тельной бинарности к амбивалентности. 

Старт новой волне образов супергероев задает фильм компании 

Marvel 2016 г. «Дэдпул» (режиссер Т. Миллер). Фильм о бывшем солда-

те спецназа, обладающим особым чувством юмора и способным посто-

янно вести диалог то с персонажами фильма, то со зрителями.  

К примеру, Дэдпул говорит: «Супером я быть не хотел, да и ге-

рой из меня никакой. Но когда твой злейший враг угрожает твоей дев-

чонке, то хочешь, не хочешь, а супергероем станешь», или: «Как это 

называется, когда тебя одолевает злость и страх одновременно? – …не 

знаю... злотрах?!». Дэдпул разговаривает со зрителями и даже иронизи-

рует над ними. Например: «Ты вот сейчас такой: “Кино ведь про супер-

героев, а тут парень в трико пустил человека на кебаб. Сюрприз!” У нас 

тут совсем другое кино про суперов» [3]. 

Новый супергерой отвечает потребностям публики, проявляя по-

ложительные и отрицательные качества одновременно, поэтому посте-

пенно замещает классических героев и антигероев. 

Это соответствует установке ризомного пространства постмо-

дернизма, не предполагающей наличие структурного и линейного спо-

соба организации любой целостности, что способствует появлению 

множества возможностей для раскрытия подвижного креативного по-

тенциала. Постмодернистская парадигма задает определенный игровой 

контекст: постмодернистская игра ведется с любыми условностями, 

формами, стилями, дискурсами.  

https://citaty.info/topic/zlost
https://citaty.info/topic/strah
https://citaty.info/topic/paren
https://citaty.info/topic/kino
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Под воздействием ризомного пространства зрителю гораздо ин-

тереснее, а главное, актуальнее герой, воплощающий сущность трикс-

тера.  

Трикстеру свойственна двойственность: он может проявлять как 

активность, остроумие, так и лень, глупость. В нем сосуществуют про-

тиворечия, благодаря которым один герой способен совмещать в себе 

разные образы героев и антигероев.  

Так, анализируя трикстера в контексте герой–антигерой совре-

менной массовой культуры, отмечается, что он – «неподконтрольная 

никому фундаментальная Сила, результат действия которой для самого 

трикстера непредсказуем, благодаря его неустойчивой психике» [13, 

с. 120–121]. Само появление трикстера уже нарушает устоявшиеся тра-

диции, привнося элемент хаоса, способствующий деидеализации «пре-

вращения мира идеального в мир реальный» [13, с. 120–121]. В совре-

менном непредсказуемом мире такой герой более востребован, чем про-

сто антигерой, воплощающий неприкрытое зло, или чрезмерно идеали-

зированный, оторванный от  реальности классический герой. 

Сюжеты Marvel наиболее соответствуют игровому пространству 

постмодернистской ризомы: они «отличаются сложностью и изощрен-

ностью» [12, с. 32]. Экранизации этой компании «представляют собой 

миксы из самых разных интерпретаций… привлекая более широкую 

аудиторию и вытесняя официальные версии мифологии» [12, с. 33].  

В отличие от DC, Marvel активно ориентируется на запросы 

аудитории, хотя и  придерживается установки одного из своих редакто-

ров комиксов А. Алонсо, считающего, что для того чтобы  «раскрутить 

комикс, нельзя полностью отходить от канонической саги» [12, с. 32].  

Ризомное пространство современного мира обуславливает посто-

янное изменение героя, вызывая тем самым интерес у потребителя. 

Например, образ Тора компании Marvel претерпел много трансформа-

ций за всю историю вселенной. Изначально мы видим молодого, полно-

го сил асгардского бога грома («Тор», 2011 г. и «Тор 2. Царство тьмы», 

2013 г.). В итоге же Тор превращается в толстое, вечно пьяное существо 

(«Мстители. Финал», 2019 г.). 

Апогеем трансформации супергероического жанра в кинемато-

графе является создание совершенно новых образов супергероев, изба-

лованных славой, наглых и жестоких, представленных режиссерами 

Филипом Сгриккиа, Стефаном Шварцом, Фредом Туа и другими в сери-

але «Пацаны» (2019 г.), поставленном на основе одноимённого комикса 

Г. Энниса и Д. Робертсона, в разное время издававшегося DC Comics и 

Dynamite Entertainment [7].  

По сюжету фильма местная «Лига справедливости» — Семёрка, 

принадлежащая мега корпорации «Vought» с мощным маркетинговым 

отделом, полностью контролирует и корректирует жизнь и образы геро-

ев, которые являются коммерческим продуктом данной корпорации. 
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Как следствие, супергерои имеют славу, деньги и некоторую свободу 

вести разнузданный образ жизни. Изнасилования, убийства не запреще-

ны. Главное – не запятнать репутацию героя, поэтому любые злодеяния 

можно совершать при условии не быть никем замеченным. 

В фильме у каждого «супера» есть свой рейтинг, и это главная 

забота их жизни. С преступниками они, впрочем, тоже иногда сражают-

ся, но в случае, если их снимает камера. Супергерои в данном случае – 

идеальный массовый продукт, приносящий немалый доход корпорации. 

Героями фильма становятся в основном обычные люди, объединившие-

ся в отряд по борьбе с суперами, приносящими немалый вред обществу. 

Таким образом, эволюция супергероического жанра в кинемато-

графе отражает тенденции изменения общественных взглядов на явле-

ние героического. Начиная с первой половины XX в. общественное со-

знание нуждалось в мифологизированном герое-спасителе. Конкурент-

ная борьба компаний, связанных с созданием жанра супергероического, 

среди которых особенно выделяется DC и Marvel, а также трансформа-

ции, происходившие в западном обществе (включая появление новых 

философских течений) приводят к тому, что с середины XX века лич-

ность героя невероятно приблизилась к зрителям, прежде всего, по при-

чине того, что супергероем становится обычный человек. Кроме того, 

постмодернистское ризомное пространство, со свойственной ему гибко-

стью и текучестью, породило амбивалентных героев – трикстеров. Не-

постоянство, изменчивость ризомного пространства привело к появле-

нию образов супергеров с негативными характеристиками. Теперь они 

не столько защитники и опора для общества, сколько проблема, несу-

щая зло и разрушение. 
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THE EVOLUTION OF A SUPERHERO IN AMERICAN 

CINEMATOGRAPH 

V.L. Tikhonova, O.I. Zakutnov 

Astrakhan State University, Astrakhan 

The purpose of the article is to show how the transformation of superhero im-

ages in American cinema reflects changes in historical and cultural values in 

the minds of people over a relatively short period of time (from the beginning 

of the 20th century to the beginning of the 21st centuries). If the first half of 

the XX century gave birth to mythologized heroes with a clear division into 

good and evil, corresponding to the parameters of binary that Western society 

needed in connection with world wars, then in the second half of the XX cen-

tury, spreading to the entire Western world the postmodern paradigm, with the 

idea of a plurality of truths, of a multitude of possibilities for revealing a mo-

bile creative potential, leads to the emergence of an ambivalent hero - a trick-

ster. The postmodern paradigm sets a certain game context: the postmodern 

game is played with any conventions, forms, styles, discourses. Therefore, 

such a superhero is no longer only a savior, he contains contradictions that 

combine different images of heroes and antiheroes. The transformation of the 

https://www.kinopoisk.ru/series/460586/
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superhero image does not end there: superheroes appear with extremely nega-

tive qualities, which are opposed by ordinary people. In addition to postmod-

ern tendencies, an important factor that influenced the evolution of the super-

hero was the competition for reader and viewer between the two largest comic 

companies DC and Marvel. The article used methods of analysis, interpreta-

tion, structural-functional and comparative, shows the process of evolution of 

the super-heroic image in American cinema under the influence of modern 

postmodern attitudes and commercial projects of campaigns specializing in 

the production of superheroics. 

Keywords: superhero, binary, postmodernism, intelligent space, comics, cin-

ema, ambivalence, the trickster. 
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