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Аннотация. Рассматривается проблема медиаэкологии как совокупности 

новых средств коммуникации в дискурсе научно-популярных фильмов. 

Анализ влияния комического и анимации проводится на основе несколь-

ких микрометражных фильмов, рассказывающих об определенном науч-

ном явлении. Исследование с очевидностью показывает увеличение глу-

бины познавательной информации научно-популярных фильмов за счет 

использования комического видеоряда. Последний в свою очередь служит 

необходимым инструментом для привлечения аудитории к проблемам 

науки. 
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Проблеме экологии коммуникации посвящено значительное ко-

личество трудов. Среди них выделяется несколько основных дис-

курсов, в рамках которых проводятся эти исследования: философ-

ский, культурологический, социологический, психологический, 

лингвистический. 

Собственно понятие «экология» включает в себя изучение сре-

ды, ее структуры, содержания и влияния на людей. В экологии 

коммуникации такая среда выступает как сложная система сообще-

ний, воздействующая на образ мышления, восприятия и поведения 

человека. Эта среда предписывает человеку социальные роли и 

определяет условия их исполнения чаще неявным способом — воз-

действием такой среды на человека, формируемой средствами мас-

совой информации, такими как печатная продукция, радио, кино, 

телевидение. Задача экологии коммуникации — выявить и исследо-

вать скрытое воздействие среды, организуемой средствами кино, на 

личность [2, с. 232–233]. В связи с этим цель данной статьи — пока-

зать воздействие научно-популярных микрометражных фильмов на 

зрителя. 

Экологический подход к коммуникации предполагает анализ (и 

оптимизацию) целей, которые ставит перед собой инициатор ком-

муникации; ресурсов, используемых для достижения цели; спосо-

бов ее достижения; последствий, полученных в ходе коммуникации 

[1, с. 30–31].  

В последние годы активно развивается направление медиаэко-

логия [1, с. 27]. Сам термин «медиаэкология» введен в научный 

оборот канадским социологом и культурологом М. Маклуэном [3], 

первым отметившим всеобъемлющее влияние новых средств ком-

муникации на человеческое общество путем вытеснения прежних 

видов искусства и общения, способных переводить опыт прошлого 

в новые формы [4]. 

Одной из таких форм является малая форма кино, подвергшаяся 

трансформации с развитием киноиндустрии и виртуального про-

странства в целом. Предшественником такой формы являются диа-

фильмы, целью которых являлась демонстрация научного явления, 

сопровождающаяся комментариями рассказчика. Поскольку диа-

фильмы использовались ранее в учебных заведениях, то в роли рас-

сказчика выступал преподаватель. Диафильм-изображение поме-

щался в проектор, который увеличивал это изображение при про-
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ецировании на доску или экран. Такой способ использовался с це-

лью более легкого усвоения подаваемой информации слушающими, 

а также с целью популяризации науки. Это достигалось благодаря 

существованию визуальной опоры. Изображение, как правило, сме-

нялось через несколько минут после комментариев преподавателя, 

что придавало динамичности образовательному процессу. Научно-

популярный дискурс менее сложен при восприятии, чем традици-

онный научный дискурс. Использование диафильмов значительно 

упрощало задачу передачи информации. 

В эпоху информационных технологий языковая личность при-

обретает новые измерения, проявляющиеся в видоизмененных 

формах. Компьютерные технологии дают возможность компенси-

ровать недостаток вербальной информации невербальной. Проис-

ходит развитие новой личности — невербальной в противовес вер-

бальной. Сегодня на смену диафильмам пришли микрометражные 

фильмы, среди которых можно выделить серию «Tu mourras moins 

bête» от франко-германской телекомпании ARTE. Сегодня число 

фильмов данной серии составляет более ста. Постепенно выходят 

новые фильмы, пользующиеся популярностью у зрителей. Об этом 

можно судить по числу просмотров на специальных площадках, 

таких как youtube.com, а также по количеству комментариев, кото-

рые оставляют зрители под каждым таким микрометражным филь-

мом. Сегодня такой формат наиболее актуален, учитывая многие 

обстоятельства.   

Как пишет О. А. Леонтович, возникновение и развитие новых 

(электронных) средств коммуникации приводит к глубоким пере-

менам в характере дискурса, проявляющимся в трансформации 

языковой личности, а именно в упрощенной коммуникации в Ин-

тернете посредством использования средств для передачи мгновен-

ных сообщений или «чатов»/«мессенджеров» и разговорно-

обиходной лексики. Добавим также использование иных кодов в 

коммуникации, а также другое воздействие в виде кодов/знаков на 

человеческое сознание [4]. 

Разговорно-обиходная лексика широко используется в анализи-

руемых нами фильмах. Например, в фильме «Cloner des dinos»1 рас-

                                                      
1 ARTE Cloner des dinos [Электронный ресурс]. URL : https://www.arte.tv/ 

fr/videos/087419-019-A/tu-mourras-moins-bete (дата обращения: 15.09.20). 

https://www.arte.tv/%20fr/videos/087419-019-A/tu-mourras-moins-bete/
https://www.arte.tv/%20fr/videos/087419-019-A/tu-mourras-moins-bete/
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сказывается о вероятности получения ДНК динозавра через кровь, 

которая могла бы остаться в моските, укусившем динозавра. Глав-

ный герой фильма профессор «Мусташ», кроме того, что он сам 

нарисован в комическом стиле, употребляет разговорное выражение 

«c’est la même limonade» ‘все одно по одному’ (здесь и далее пере-

вод наш. — Д. Сухих). 

В фильме «Interstellar»1, где рассказывается о невозможности в 

настоящее время отправлять космонавтов в длительные космиче-

ские путешествия на далекие планеты, наблюдаем диалог потенци-

ального пилота ракеты, занимавшегося в течение долгого времени 

сельскохозяйственной деятельностью, и руководителя космическо-

го центра: 

Пилот: J’ai pas volé depuis 15 ans. Et je me suis craché. ‘Я не ле-

тал уже 15 лет. К тому же я уже разбивался.’ 

Руководитель: Mais on s’en fout! ‘Да нам плевать!’ 

Следует также отметить частое использование иронии в науч-

ном дискурсе (cм. [6; 7]). Этот прием наблюдается в фильме «La 

bave »2, рассказывающем о том, почему новорожденные часто пус-

кают слюни. Рассмотрим диалог Мусташа и его ассистента Натана-

эля: 

Мусташ: Le bébé produit beaucoup de bave. C’est un fait. Sachant 

qu’il est composé à 90 % d’eau, comme la méduse, si on le posait sur 

une éponge, il se déshydraterait. ‘Младенец пускает много слюней, 

это факт. Учитывая, что он состоит на 90% из воды, прямо как 

медуза, если положить его на губку, он обезводится.’ 

Натанаэль: On dirait un pruneau! ‘Он похож на чернослив!’ 

Сравнение обезвоженного младенца с черносливом вряд ли 

можно назвать добрым юмором. Это скорее насмешка. 

Изменение виртуальной и языковой картины мира воздействует 

на языковую личность, что отражается в виртуальной межкультур-

ной коммуникации. Благодаря интернет-пользователю открывается 

доступ к иностранной культуре и происходит интенсификация меж-

культурных контактов. 

                                                      
1ARTE Interstellar [Электронный ресурс]. URL : https://www.arte.tv/ 

fr/videos/087419-001-A/tu-mourras-moins-bete (дата обращения: 13.09.20). 
2 ARTE La bave [Электронный ресурс]. URL : https://www.arte.tv/ 

fr/videos/067093-035-A/tu-mourras-moins-bete (дата обращения: 14.09.20). 

https://www.arte.tv/%20fr/videos/087419-001-A/tu-mourras-moins-bete/
https://www.arte.tv/%20fr/videos/087419-001-A/tu-mourras-moins-bete/
https://www.arte.tv/%20fr/videos/067093-035-A/tu-mourras-moins-bete/
https://www.arte.tv/%20fr/videos/067093-035-A/tu-mourras-moins-bete/
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Таким образом, с введением в научный оборот термина «медиа-

экология» и появлением направления исследований «экология ме-

диапространства» признается, что «медиа является некоей искус-

ственно созданной человеком сферой, иногда выходящей из-под 

контроля и наносящей ущерб некоторым индивидам, которые не 

способны эффективно использовать медийные инструменты» [1, 

с. 29]. Такими инструментами выступают аудиовизуальные тексты. 

Некорректное использование таких инструментов влечет за собой 

появление проблем в коммуникативной ситуации в виртуальном 

пространстве. 

Медиаэкология изучает влияние информационных технологий 

на социальную организацию и познавательные процессы человече-

ского общества. Из основных положений медиаэкологии выделяют-

ся следующие положения: 

1. Концептуализация действительности зависит от ряда техни-

ческих и биологических факторов, а также от кодовых систем, ис-

пользуемых для предоставления информации. 

Прокомментируем данное положение. Малая форма не противо-

речит применению анимации и комического в рамках научно-

популярного жанра, что в сумме позволяет добиться значительного 

эффекта на аудиторию, что подтверждается положением ниже.  

2. Средства кодирования и передачи информации определенным 

образом воздействуют на восприятие человеком внешнего мира. 

3. Учитывая, что человеческая культура всецело зависит от 

коммуникации, изменения в коммуникативной модели влекут за 

собой серьезные последствия для экологии культур.  

4. В медиаэкологии приоритет отдается языку, несмотря на воз-

никновение новых средств коммуникации [4]. 

По мнению М. И. Ивлевой, в распространении информации сле-

дует учитывать, какая цель ставится перед говорящим. Прежде все-

го это расширение ее доступности и скорости ее распространения, 

быстрый доступ к информации любого рода независимо от ее со-

держания. Однако цель получения качественной, содержательной 

информации отсутствует, либо является второстепенной по сравне-

нию с ценностью информационной доступности. В таком случае 

важными характеристиками массовой информации становятся но-

визна и способность развлечь реципиента. 
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Такие характеристики также применительны к малой форме, в 

рамках которой выполнены микрометражные фильмы. Новизна за-

ключается в презентации научного явления, сопровождающейся 

комическим, в результате происходит смешение жанров — позна-

ние серьезного, развлекаясь. Задача исследователя — интерпрети-

ровать их взаимовлияние.  

Например, в фильме «Les parachutes» рассказывается о том, по-

чему невозможно поместить в салон самолета парашюты для всех 

пассажиров на борту. Комическое здесь отмечено тем, что профес-

сор Мусташ в роли пассажира, готовясь к аварийному прыжку из 

самолета (поскольку у последнего кончилось топливо), надевает 

поверх парашюта теплую кофту (поскольку за бортом на высоте 

12000 метров температура составляет -58 градусов Цельсия). Далее 

для прыжка необходимо открыть дверь самолета вовнутрь, что тре-

бует силы, соизмеримой с силой слона. Неожиданно на борту появ-

ляется слон, который выбивает дверь и пассажиров выталкивает из 

самолета сильный поток воздуха. Пролетая через дверной проем, 

они застревают там1. 

Применительно к экологическому подходу в научно-

популярном дискурсе следует отметить используемый метод «мяг-

кой силы», широко применяющийся в рекламных роликах, «спо-

собности субъекта управления добиваться от социума нужных ре-

зультатов не на основе принуждения, а на основе привлекательно-

сти предлагаемых идей, действий, образцов. Управленческое воз-

действие определяется не в терминах прямого подчиняющего дей-

ствия, а как влияние на аудиторию» [5, с. 67–68]. Мы полагаем, что 

данный метод позволит привлечь аудиторию к проблемам науки не 

через принуждение, а посредством заинтересованности зрителя. 

Таким образом, использование комического в научно-

популярном кино повышает информативность таких фильмов, об-

легчает усвоение сложной, на первый взгляд, информации, повыша-

ет увлекательность таких фильмов, а также оказывает определенное 

влияние на аудиторию с целью повышения ее интереса к науке. 

 

 

                                                      
1 ARTE Les parachutes [Электронный ресурс]. URL: https:// www.arte.tv/ 

fr/videos/087419-013-A/tu-mourras-moins-bete (дата обращения: 12.09.20). 
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