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никационные	стратегии,	сформировать	эффективную	связь	с	социаль
ными	потребностями.	
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Ресурсы	 современной	 информационной	 и	 медиасреды	 позволяют	
научно	му	сообществу	представлять	результаты	своего	научного	продук
та.	Но	«вопрос	о	границах	публичности	для	науки	становится	все	более	
сложным,	 с	 развитием	 медиатехнологий	 их	 определить	 практически	
невозможно.	Представляется,	что	для	науки	сейчас	наиболее	актуальна	
следующая	дилемма:	либо	оказываться	объектом	манипуляций	медий
ной	среды,	которые	дискредитируют	научный	метод	и	эстетику	научно
го	труда,	либо	становиться	понастоящему	самостоятельным	субъектом	
медиа»	[1,	с.	129].

Теоретический	опыт	по	медиатизации	чаще	распространен	на	дру
гие	 общественные	 системы	 (например,	 политическую,	 социальную,	
экономическую).	 Есть	 мнение,	 что	 при	 некоторых	 условиях	 наука	 и	
средства	массовой	информации	взаимно	«раздражают»	друг	друга	с	по
следующим	резонансом	(по	аналогии	с	явлением	физики),	и	тем	самым	
медиатизация	науки	гораздо	менее	выражена,	чем	в	политике	и	спорте	
[2,	с.	836].	Тем	не	менее	медиатизация	науки	является	неотъемлемой	и	
объективной	характеристикой	развития	нынешнего	общества,	в	частно
сти	позволяя	проследить,	как	на	медийном	уровне	инициируется	диалог,	
раскрывающий	достижения	научных	школ.

Общеизвестно,	что	научная	журналистика	функционирует	как	транс
лятор,	ретранслятор	или	«переводчик»	науки	для	более	широкой	аудито
рии.	Например,	прессслужбы	университетов	и	исследовательских	инсти
тутов	сегодня	более	активно	вовлекают	ученых	к	диалогу	со	сторонними	
средствами	 массовой	 информации	 и	 порой	 ставят	 научные	 критерии	
выше	медиастандартов	и	уважают	авторитет	науки.	Особенно	такой	кон
такт	 полезен	 для	 освещения	 результатов	 исследований	 в	СМИ	 в	 пред
дверии	научной	публикации	в	рецензируемых	журналах.	Иногда	ученые	
сами	инициируют	научный	дискурс	в	СМИ,	если	тема	вызывает	резонанс	
либо,	наоборот,	неоднозначную	реакцию	общественности	или	относится	
к	узкоспециализированной	сфере	науки	и	требует	компетентного	разъяс
нения.	Хотя	со	стороны	научного	сообщества	попрежнему	существуют	
опасения	 угрозы	 авторитету	 науки	 как	 источника	 достоверного	 знания	
или	вовлечению	непрофессиональной	общественности	в	познание	науки.

В	этой	связи	показательны	некоторые	теоретические	модели,	кото
рые	акцентируют	внимание	на	интерпретации	научного	знания	и	осо
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бенностях	 восприятия	 научной	 информации,	 опосредованной	 медиа.	
Так,	 авторы	 [3]	 оценили,	 проявляются	 ли	 в	 научном	 освещении	 при
знаки	медиатизации,	и	пришли	к	мнению	о	том,	что	медиатизация	нау
ки	–	это	редкое	и	постепенное	явление,	которое	может	быть	определено	
во	временном,	материальном	и	социальном	аспектах.	Высокий	уровень	
устойчивости	науки	 к	 средствам	массовой	информации	подтверждает	
их	исследование,	проверяющее	гипотезу	о	том,	что	существует	«потеря	
дистанции»	между	наукой	и	обществом	при	освещении	научных	ново
стей	(по	Вейнгарту),	то	есть	насколько	часто	ученые	и	научные	учреж
дения	обращаются	за	помощью	к	средствам	массовой	информации.	Ве
роятно,	потому,	что	«симулякр	науки	стал	сегодня	не	прогнозируемым,	
а	вполне	самостоятельным	культурным	феноменом:	то,	что	в	медийном	
слое	культуры	именуется	и	представляется	“научным”,	может	не	иметь	
ничего	общего	с	реальной	наукой	и	даже	носить	антинаучный	характер»	
[1,	с.	129].	Продвижение	научного	знания	в	социальных	сетях	и	других	
каналах	массовой	коммуникации	также	отмечается	как	способ	измере
ния	социального	воздействия	на	медиатизацию	науки	[4].	

Ключевой	 интерес	 в	 данном	 случае	 представляется	 медиатизация	
науки	в	израильских	и	немецких	СМИ.	Тема	квантовых	исследований	
формирует	мировую	повестку	дня,	поскольку	все	чаще	обсуждается	на	
страницах	 научнопопулярных	 журналов	 «Технион»	 и	 «Макс	 Планк	
Форшунг»	 (которые	 издаются	 Технологическим	 институтом	 Технион	
(Израиль)	и	научноисследовательским	обществом	Макса	Планка	(Гер
мания),	ведь	за	последние	десятилетия	достигнут	стремительный	про
гресс	в	данной	сфере.	Анализ	статей	журналов,	освещающих	достиже
ния	в	области	квантовой	физики	Израиля	и	Германии	за	2016–2017	гг.,	
свидетельствует	о	том,	что	активность	зарубежных	медиа	проявляется	
в	научных	событиях.	Как	правило,	информация	в	публичном	дискурсе	
востребована,	носит	аналитический	характер	и	характеризуется	стрем
лением	 к	 объективному	 изложению.	 Формирование	 позитивной	 роли	
ученого	и	наличие	ссылок	на	его	научные	публикации	говорят	о	важ
ности	просвещения	общественности	по	предмету	изучения	и,	таким	об
разом,	о	внесении	вклада	в	развитие	общества	в	целом.

В	журнале	«Технион»	квантовая	физика	включает	в	себя	обширную	
область	исследований	(чистая	наука:	например,	выращивание	пористо
го	 монокристалла	 золота,	 разработка	 нового	 метода	 сжатия	 световых	
волн	для	нанотехнологий,	вопросы	квантовой	запутанности,	квантовые	
вычисления;	 а	 также	приложения:	 производство	 водородного	 топлива	
с	использованием	наночастиц,	разработка	наномасштабных	устройств	
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для	доставки	лекарств).	«Макс	Планк	Форшунг»	тоже	представлен	раз
ным	спектром	фундаментальных	и	прикладных	исследований:	вопросы	
квантовой	оптики	и	спинтроники,	разработка	оптоэлектронных	компо
нентов,	создание	микро	и	нанороботов	для	медицинской	терапии.

Сравнительный	 анализ	 медийных	 стратегий	 в	 области	 продвиже
ния	квантовой	физики	выявляет	 глобальный	характер	исследований	и	
специ	фику	работы	научных	школ,	а	также	заинтересованность	государ
ства	или	инновационных	компаний	(при	описании	мегагранта	или	пре
стижной	награды,	премии).	Теоретические	концепции	и	эмпирические	
данные	подтверждают,	что	взаимоотношение	науки	к	СМИ	следует	рас
сматривать	в	контексте	общего	места	науки	в	обществе.
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В	 публикации	 проанализирована	 специфика	 юмора	 в	 социальных	 се

тях	в	условиях	COVID19.	Обобщены	данные	о	тематике	и	особенностях	
юмористических	форматов,	посвященных	этому	заболеванию.	Выделены	и	
охарактеризованы	причины	популярности,	функции	и	некоторые	социаль
нопсихологические	эффекты	юмора	в	социальных	сетях.	
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