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Аннотация. Изучалась заинтересованность населения в получении информации о пандемии корона-
вируса на начальной стадии ее развития. Предполагалось, что в условиях объективного дефицита зна-
ний о коронавирусной инфекции у людей возникнет высокая потребность в оперативных и достовер-
ных фактах о пандемии, которая неизбежно проявится в характере поисковой активности пользова-
телей поисковых систем интернета. Исследование проводилось с использованием праксиметрическо-
го метода психологии, заключающегося в анализе результатов уже совершенных действий (запросов). 
Цель исследования —  установить психологические закономерности проявления у населения интере-
са к информации о пандемии коронавируса на ее начальной стадии. Объектом исследования высту-
пили пользователи поисковых систем Яндекс и Google, а предметом —  содержание запросов пользо-
вателей со словом “коронавирус”, реализованных в условиях пандемии. На основе общих теоретиче-
ских положений о психологической природе интереса выделены и описаны основные характеристики 
аффективных и когнитивных компонентов данного феномена по отношению к информации о панде-
мии, свойственные для ее первоначальной стадии, в том числе мотивы, содержание, структура и ре-
гиональные особенности интереса к информации о пандемии коронавируса, а также описаны харак-
теристики, определяющие направленность, устойчивость и силу проявления такого интереса. Уста-
новлена когнитивная структура направленности интереса, которой присуща ориентация на обеспече-
ние личной безопасности (собственной и своих близких). Обоснованы необходимость изучения 
динамики интереса к информации о пандемии, а также перспективы исследования эмоциональных 
состояний личности в условиях развития пандемии коронавируса.
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Возникновение и развитие чрезвычайных ситуа-
ций имеет несколько циклических стадий, изуче-
ние каждой из которых может давать отличающие-
ся друг от друга результаты. Проведенное исследо-
вание отражает состояние проблемы на конец 
апреля —  начало мая 2020 г. Так, по данным Все-
мирной организации здравоохранения к этому 

времени в мире было зафиксировано около 3 млн 
случаев заражения коронавирусной инфекцией 
COVID-19, погибло около 200 тыс. человек. Проте-
кание пандемии происходило в условиях фрагмен-
тарного понимания природы возбудителя инфек-
ции, ограниченных возможностей достижения эпи-
демиологического благополучия и снижения при-
роста числа заражений. Для перелома сложившейся 
ситуации во многих странах вводились системы мер 
противоэпидемиологической направленности, 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, 
проект по программе “Вирусы” № 20-04-60177.
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связанных с вынужденными ограничениями на пе-
ремещения граждан, остановкой работы многих 
производств и предприятий сферы услуг. Но ситуа-
ция с распространением коронавируса в тот пери-
од не улучшалась. Эксперты предполагали, что го-
ворить о завершении пандемии можно будет толь-
ко при ежедневном выявлении менее 10 случаев 
новых заражений. Однако в России их количество 
в это время на протяжении нескольких дней коле-
балась, как правило, в пределах 6–7 тыс. человек 
в сутки2. Сложившаяся ситуация не только ломала 
привычный уклад жизни большинства людей, 
но и вызывала множество вопросов, ответы на ко-
торые не были очевидными и требовали изучения. 
Это относилось и к научному анализу социально-
психологических явлений, вызванных пандемией 
коронавирусной инфекции, и такие исследования 
стали проводиться.

СОЦИОГУМАНИТАРНЫЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

В сложившихся условиях ряд ученых, продолжая 
свои научные работы, включает в них анализ но-
вых социальных феноменов, пытаясь получить све-
дения, отвечающие запросам времени, или работая 
на опережение ситуации, т.е. вырабатывая знания, 
востребованность которых в данных конкретных 
условиях неочевидна, но которые будут необходи-
мы в контексте предстоящего развития научных 
концепций и социальной практики. В качестве 
примеров предлагаем обратить внимание на ряд та-
ких исследований, развернувшихся в условиях 
пандемии.

Так, Мэтью Кан (Университет Джонса Хопкин-
са, штат Мэриленд) анализирует стратегии сохра-
нения бизнеса, используемые предпринимателями 
в различных отраслях экономики в условиях при-
нудительных ограничений хозяйственной деятель-
ности. Ларс Питер Хансен (Чикагский универси-
тет, штат Иллинойс), специалист в области управ-
ления, занимается анализом управленческих реше-
ний политиков, предпринимателей и менеджеров 
в сфере здравоохранения в условиях пандемии. Дэ-
вид Фиглио изучает поведенческие стратегии без-
работных в условиях беспрецедентных увольнений 
в Америке. Исследователь отмечает, что “раньше 
такие масштабные увольнения были невозможны, 

2 Вирусолог обозначил критерий завершения эпидемии в Рос-
сии. URL: https://ria.ru/20200428/1570657803.html?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A 
%2F%2Fyandex.ru%2Fnews (дата обращения: 28.04.2020).

поэтому можно считать, что сложилась ситуация 
массового естественного эксперимента” [12, с. 7].

Такого рода исследования проводятся и психо-
логами. Детский психолог Диллон Браун (Универ-
ситет Ватерлоо, Канада), изучавший до пандемии 
эмоциональное благополучие детей в условиях 
реализации внеклассных программ, решил про-
должить свои исследования и в новых условиях, 
специально продлив уже завершавшееся исследо-
вание и сохранив взаимодействие со сложившим-
ся кругом респондентов (235 детей). Психолог Ча-
риссаЧеа (Университет Мэриленда, Балтимор) 
обогатила свои исследования о факторах дискри-
минации детей китайского и корейского проис-
хождения в США изучением характерных особен-
ностей стигматизации, которые проявляются в пе-
риод пандемии.

Эллен Питерс (Университет штата Орегона), 
специалист по изучению коммуникаций во время 
чрезвычайных ситуаций, провела опрос 1300 рес-
пондентов с целью выявления источников инфор-
мации о коронавирусе, к которым обращаются ре-
спонденты и проявляют высокий уровень доверия. 
Оказалось, что самые высокие оценки получили 
врачи и центры по контролю и профилактике за-
болеваний —  75% и выше. Исследователь отмеча-
ет, что это всеобщая тенденция и она не зависит 
от различий политических взглядов (исследование 
проводилось с дифференциацией респондентов 
на консерваторов и либералов).

Специалисты также указывают на тот факт, что 
стихийно складывающиеся в условиях пандемии 
ситуации зачастую не бывают полезны для даль-
нейшей жизнедеятельности общества. В частно-
сти, Дэвид Фиглио отмечает, что вызванный кри-
зисом массовый переход к онлайн-обучению 
нельзя считать хорошим экспериментом, так как 
он состоялся без необходимой (специализирован-
ной) подготовки учителей (и учеников) к качест-
венной организации такого взаимодействия и мо-
жет надолго дискредитировать дистанционные 
формы обучения.

Следует предположить, что большая часть необ-
ходимой информации об особенностях протекания 
пандемии, ее наступивших и предстоящих послед-
ствиях будет доступна несколько позже, в период 
стабилизации социально-экономической обста-
новки и после подведения основных (итоговых) ре-
зультатов. Это положение значимо и для исследо-
вания психологических явлений: со временем вос-
поминания людей обретут конкретную логику, 
произойдет осознание хронологии событий и их 
изучение даст более осмысленную, эмпирически 
выверенную информацию, полезную для развития 
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разных социогуманитарных отраслей науки. Тем 
не менее уже сейчас можно узнать многое о харак-
тере реагирования социальных систем (групп 
и конкретных людей) в условиях бедствий, счита-
ет Элен Питерс. Она связывает свои исследования 
с необходимостью лонгитюдного изучения дина-
мики эмоциональных состояний населения и пла-
нирует провести пять повторяющихся опросов 
(срезов) в режиме сохраняющейся пандемии (под-
робнее см. [11]).

Сбор эмпирической информации о пандемии 
и характере ее протекания осуществляется и в Рос-
сии. Так, опросы, проведенные среди россиян Ана-
литическим центром НАФИ в конце марта и нача-
ле апреля 2020 г., выявили ведущие финансовые 
стратегии населения, используемые в условиях 
пандемии. Как оказалось, в случае недостаточно-
сти сбережений россияне берут в долг у знакомых 
(49%), сокращают свои расходы (36%), находят до-
полнительную подработку (15%), оформляют кре-
дит или используют кредитную карту (13%). Были 
опрошены 1600 россиян из 50 регионов, прожива-
ющих в 136 населенных пунктах3. Исследования 
этого же аналитического центра, проведенные сре-
ди представителей бизнеса, показали, что 69% рос-
сийских предпринимателей считают влияние пан-
демии коронавируса на российскую экономику 
максимально негативным, 43% из них уверены, что 
ситуация нормализуется через год, а 73% указали, 
что бизнес остро нуждается в государственной под-
держке, без которой основной массе предпринима-
телей выжить не удастся4.

Обобщая результаты анализа представленных 
выше работ, можно выделить несколько важных 
функциональных параметров исследований, про-
водимых в условиях пандемии. Во-первых, они по-
зволяют получать новые знания в непреднамерен-
но (вынужденно) сложившихся уникальных услови‑
ях, которые лишь условно можно назвать “есте-
ственным экспериментом”. Во-вторых, возникла 
возможность непосредственного и продолжитель-
ного изучения динамики кризисных социально-
психологических процессов. В-третьих, происхо-
дит сбор первичной информации, которая будет 
необходима и после завершения пандемии для 

3 Эксперты проанализировали поведение россиян при финан-
совых трудностях. URL: https://www.rbc.ru/finances/17/04/2020
/5e9921309a79473.034ed21e?utm_sorce=yxnews&utm_medium= 
desktop &utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 
(дата обращения: 17.04.2020).
4 Российский бизнес и коронавирус. Часть 1. Предпринимате-
ли о влиянии эпидемии на их бизнес и о потребности в господ-
держке. URL: https://nafi.ru/projects/predprinimatelstvo/
rossiyskiy-biznes-i-koronavirus-hast-1-predprinimateli-o-vliyanii-
epidemii-na-ikh-biznes-i-o-potreb/ (дата обращения: 17.04.2020).

последующего анализа и подведения важных (ито-
говых) результатов изучения пандемии. В-четвер-
тых, исследования, проводимые по принципу 
“здесь и сейчас”, позволяют получить некоторые 
данные для незамедлительного использования в усло-
виях пандемии с целью оказания оперативной по-
мощи населению и должностным лицам (полити-
кам, управленцам, предпринимателям, врачам 
и др.). В-пятых, полисемичность (непредсказуемая 
многовариантность) выступает ведущим психологи‑
ческим фоном протекания пандемии коронавируса, 
что повышает фундаментальную значимость полу-
ченных в данный период знаний, которые будут ак-
туальны для развития концепций неопределенно-
сти и риска в самых различных отраслях социогу-
манитарных наук.

ИНТЕРЕС К ИНФОРМАЦИИ 
О ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ:  

КОНЦЕПЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Таким образом, в условиях пандемии возникает 
настоятельная необходимость в мониторинге соци-
альных процессов и получении как можно больше 
знаний, способных помочь в осознании происхо-
дящих событий. В этом направлении представля-
ется актуальным изучение психологических осо-
бенностей поиска населением информации (фак-
тов и событий) о пандемии. Предполагается, что 
в условиях объективного дефицита знаний о коро-
навирусной инфекции неизбежно будет проявлять 
себя потребность в оперативных и достоверных 
сведениях —  информации, которую люди не могут 
получить из привычных источников (прошлого 
опыта, близкого окружения, книг и журналов). 
В связи с изложенным общая гипотеза исследова‑
ния формулируется следующим образом: интерес 
к информации о пандемии будет не только осозна-
ваться как чувство нужды в ней, но и неизбежно 
проявится в характере поисковой активности лич-
ности, направленной на получение соответству-
ющих сведений. Такая формулировка гипотезы ис-
следования требует обращения к праксиметриче‑
ским методам психологического изучения —  при-
емам анализа уже совершенных действий. Это 
первое важное методологическое положение 
исследования.

Специфическим средством оперативного отра-
жения повседневной жизни современного челове-
ка активно становится интернет‑пространство [2]. 
Интернет выступает информационной платформой 
общества, представляя собой значимую научную 
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площадку для проведения социогуманитарных ис-
следований или репликаций социальных процес-
сов [1; 8]. Такое понимание сложившихся обстоя-
тельств выступает вторым методологическим осно‑
ванием проведенного исследования и связано с об-
ращением к анализу запросов пользователей 
поисковых систем о пандемии коронавируса. Та-
ким образом, объектом исследования выступили 
пользователи поисковых систем интернета, а пред‑
метом —  содержание запросов пользователей 
со словом “коронавирус”, реализованных в усло-
виях пандемии.

Теоретическим основанием исследования стали 
также ведущие положения об интересе личности 
как психологической категории, которые можно 
свести к следующим позициям. Интересы функци‑
онируют на основе объективных потребностей лич-
ности, определяют специфику ее социальной ак-
тивности, поведения, поступков и деятельности, 
характеризуются осознанностью, направленно-
стью и устойчивостью, могут быть обусловлены как 
личностными, так и социальными мотивами [4; 9].

Для нашего исследования важно положение 
о том, что интерес характеризуется когнитивной на‑
правленностью на конкретные предметы и соотно-
сится с реализацией определенной цели. Таким 
образом, удовлетворение интереса можно рассмат-
ривать как специфическую деятельность, направ-
ленную на что-либо [7], в более узкой интерпрета-
ции ее можно трактовать в рамках выполнения по-
знавательной деятельности личности —  деятельно-
сти, направленной на поиск информации.

Цель исследования —  выявить психологические 
особенности интереса пользователей поисковых 
систем к коронавирусной инфекции в условиях 
распространения пандемии. Теоретическая значи‑
мость исследования связана с расширением ин-
формации о закономерностях поведения человека 
в условиях неопределенности и рисков. Приклад‑
ной аспект проблемы сопряжен с востребованно-
стью такого рода информации для оптимизации со-
циально-психологических состояний человека 
в условиях неопределенности и риска, а также для 
организации деятельности управленческого пер-
сонала, вынужденного принимать решения в усло-
виях пандемии (неопределенности и риска). Ре-
зультаты исследования будут полезны и в сфере 
прикладных разработок, например, для оптимиза-
ции цифровых платформ поисковых систем 
с целью предоставления пользователям наиболее 
релевантной информации в будущем. Практиче‑
ская значимость исследования реализуется в том, 
что его результаты могут использоваться в рамках 

разработки программ повышения квалификации 
управленческих кадров высшего звена.

АНАЛИЗ ЗАПРОСОВ О КОРОНАВИРУСЕ 
В ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЕ GOOGLE

Обращение к статистике слов, представленных 
в поисковой системе Google, позволяет исследова-
телю увидеть хронологию пользовательских запро-
сов, их количественные показатели и региональ-
ные особенности. Приложение Google Trends по-
казывает, как часто определенный термин ищут 
по отношению к общему объему поисковых запро-
сов в разных регионах мира и на различных языках. 
Так, первый в мире запрос со словом “коронави-
рус” в поисковой системе Google зафиксирован 
12 января текущего года, а в период с 12 по 18 ян-
варя 2020 г. количество таких запросов в России со-
ставляло не более одного в день, т.е. на протяже-
нии шести дней поисковая система фиксировала 
с территории РФ по одному запросу в сутки, одна-
ко ситуация быстро менялась. Ниже представлены 
графики динамики запросов со словом “коронави-
рус” по состоянию на 11 апреля 2020 г. (рис. 1), 
т.е. на начальном этапе пандемии в России. На го-
ризонтальной оси основного графика отражено 
время (календарный период запросов), а на верти-
кальной —  как часто термин (слово) искали по от-
ношению к общему числу поисковых запросов 
во всем мире (в рамках поисковой системы 
Google). Точные количественные значения запро-
сов статистическая система Google не предостав-
ляет (она выявляет относительную величину пока-
зов), тем не менее можно рассмотреть динамику 
запросов, их амплитуду и скорость нарастания. 
На графиках также можно увидеть, что пик запро-
сов по коронавирусу приходился в мире на 15–
21 марта, а в России —  на период с 29 марта 
по 4 апреля.

В связи с асинхронностью графиков (рис. 1), 
отражающих тенденции международных и рос-
сийских запросов по коронавирусу, можно сфор-
мулировать ряд вопросов. Во-первых, как соот-
носится количество запросов, связанных с коро-
навирусом, с общим уровнем запросов, представ-
ленных в поисковой системе Google ранее 
(до начала пандемии). Ряд вопросов связан с не-
определенностью факторов, вызывающих изме-
нения (динамику) и определяющих величину сме-
щения (амплитуду) представленных графиков. 
При этом мы будем исходить из априорного пред-
положения, что психологическая детерминация 
первых поисковых запросов пользователей очевид‑
на и связана с появлением в СМИ, в том числе 
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электронных, информации о ранее неизвестной 
вирусной инфекции и ее возбудителе. Таким обра-
зом, вопрос о факторах детерминации поисковых 
запросов связан с первичным информированием 
о коронавирусе и в данной работе не станет пред-
метом дальнейших изысканий.

Для анализа количественных характеристик за-
просов о коронавирусе представляется целесо-
образным сопоставить их значения, например, 
с наиболее популярными запросами за определен-
ный (конкретный) период времени, предшеству-
ющий пандемии. И такую возможность поисковая 
система Google предоставляет. С этой целью были 
выбраны наиболее популярные в мире запросы 
за 2019 г. в целом, а также запросы, заявленные 
в режиме текущего времени (период работы над 
подготовкой публикации). Так, наиболее популяр-
ными российскими запросами в 2019 г. стали 
 позиции, связанные с такими событиями, как 

“Евровидение-2019”, “30-летие падения Берлин-
ской стены” и “Бой Хабиба Нурмагомедова и Да-
стина Пуарье”. Необходимо согласиться с тем, что 
это были знаковые события прошлого года, кото-
рые очень многих не оставили равнодушными.

На следующем этапе сравнительного анализа 
были выделены наиболее популярные запросы 
на территории России, зафиксированные 11 апре-
ля 2020 г. (данные представлены за один месяц: 
с 11 марта по 11 апреля 2020 г.). Как оказалось, в это 
время первую позицию в поисковой системе Google 
удерживали запросы “Собянин”, в частности, поль-
зователи активно интересовались его посещением 
лаборатории НИИ Склифосовского, где проводи-
лись обследования на коронавирус. Второй по по-
пулярности запрос —  это “каршеринг”. Интерес 
пользователей был сосредоточен на вопросах о спе-
цифике работы такси и каршеринга в условиях вве-
денных ограничений. Третий по популярности 

Рис. 1. Динамика запросов со словом “коронавирус” пользователей сети (по данным поисковой системы Google) в мире (ввер-
ху) и в России (внизу)



 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2020  том 41  № 4

10 ЖУРАВЛЕВ, КИТОВА

запрос —  “пропускной режим”. В данном случае 
внимание россиян было обращено к новым прави-
лам перемещения по городу для пассажиров обще-
ственного транспорта и автовладельцев.

Таким образом, на рис. 2 размещены четыре гра-
фика с различным режимом запросов пользовате-
лей. Верхние два рисунка связаны с наиболее по-
пулярными запросами 2019 года, сформированны-
ми в Google и с наиболее часто запрашиваемыми 
с 11 марта по 11 апреля событиями в России. 
На двух нижних графиках изображены в неизмен-
ном виде запросы с верхнего ряда, но уже совме-
щенные с графиком запросов со словом “корона-
вирус” (последняя зафиксированная нами дата за-
проса 11 апреля 2020 г.). Пунктирные линии 
на пике графиков, изображенных справа, показы-
вают, что подсчет запросов за текущий день еще 
не завершен.

На рис. 2 наглядно видно количественное соот-
ношение анализируемых запросов. Итог очеви-
ден —  все наиболее яркие события прошлого года, 
зафиксированные в системе Google в 2019 г. (“кар-
тина года”) как и наиболее злободневные запросы 
текущего времени (“картина месяца”), совокупно 
и кардинальным образом теряют свой “вес” 
на фоне запросов о коронавирусе. Таким образом, 
эмоциональную насыщенность переживания потреб-
ности пользователей в информации о коронавиру-
се, если ее определить через количество запросов 
за определенный промежуток времени, можно оха-
рактеризовать как исключительно высокую.

АНАЛИЗ ЗАПРОСОВ О КОРОНАВИРУСЕ 
В ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЕ ЯНДЕКС

На следующем этапе исследования анализиро-
вались публичные данные поисковой системы Ян-
декс, в частности показатели, представленные 
в приложении “Статистика ключевых слов на Ян-
дексе”. В приложении отражаются статистика за-
данных слов или словосочетаний и число их пока-
зов, а также количество поступивших на них запро-
сов (при этом фиксируемая системой статистика 
похожих запросов в данной работе не рассматри-
вается). Следовательно, электронный ресурс пре-
доставляет возможность получить информацию 
о числе показов с ключевым словом, в нашем слу-
чае —  “коронавирус”, а также связанных с ним 
словосочетаний. В качестве примера можно при-
вести такие сочетания слов, как “коронавирус но-
вости”, “коронавирус статистика”, “коронавирус 
симптомы”. Таким образом, приложение позволя-
ет получить информацию об общем количестве 
всех запросов со словом “коронавирус” и изучить 

содержательную направленность интереса пользо-
вателей по уточняющим словам, таким как “ново-
сти”, “симптомы”, “заболевшие”, “погибшие” 
и т.д. Приложение также позволяет определять ре-
гионы, из которых исходили запросы, и выделять 
помесячный или понедельный срез запросов.

Для изучения интереса пользователей к инфор-
мации о пандемии коронавируса был произведен 
сбор и анализ поисковых запросов на Яндексе 
по ключевому слову “коронавирус” за один ме-
сяц —  с 11 марта по 11 апреля 2020 г. (начальный 
этап пандемии в РФ). Результаты обобщены и све-
дены в табл. 1. В ней отражена как общая ситуация 
в целом по России, так и дифференцированные 
данные о соответствующих запросах по отдельным 
федеральным округам РФ.

Как оказалось, у пользователей поисковой сис-
темы Яндекс в целом интерес к проблеме корона-
вируса повышенный. За последний месяц обнаруже-
но 79 542 212 запросов, а региональная популяр-
ность слова составляет 103% (“региональная попу-
лярность” —  это доля, которую занимает регион 
в показах по данному слову, деленная на долю всех 
показов результатов поиска, приходящихся на этот 
регион). Вместе с тем интерес к информации о пан-
демии в различных регионах страны проявляется 
по-разному. Так, наиболее высокий интерес 
к проблеме демонстрируют пользователи Северо-
Западного (115%) и Центрального (120%) феде-
ральных округов, где проблема коронавирусной 
инфекции проявляет себя наиболее остро. Этот же 
эффект, т.е. повышенный интерес к информации 
о коронавирусной инфекции относительно других 
регионов, можно зафиксировать по Москве и Мос-
ковской области (128%), а также по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области (124%). В осталь-
ных регионах популярность слова представлена 
в диапазоне от 66% в Дальневосточном федераль-
ном округе и до 96% в Южном федеральном окру-
ге, что говорит об относительно низкой региональ-
ной популярности запросов. Таким образом, чем 
острее проявляет себя пандемия в конкретном 
регионе, тем выше к ней интерес пользователей, 
проживающих на данной территории. Эта позиция 
верна и при обратном утверждении: регионы, где 
проблема коронавирусной инфекции еще не про-
явилась, не демонстрируют повышенного интере-
са к информации о ней, т.е. чем слабее проявления 
пандемии в регионе, тем меньше к ней внимания 
со стороны пользователей.

Проявление описанного эффекта можно просле-
дить и на соотношении количества заболевших рос-
сиян и запросов в поисковой системе Яндекс (рис. 3). 
При сравнении динамики выявленных случаев 
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Таблица 1. Региональная популярность показов поисковой системы Яндекс по запросу “коронавирус”

Регион Показы в месяц Региональная популярность слов, %
Российская Федерация 79 542 212 103
Дальневосточный федеральный округ 2 264 683 66
Приволжский федеральный округ 16 648 210 95
Республика Крым 1 173 572 89
Северо-Западный федеральный округ 12 257 923 115
Северо-Кавказский федеральный округ 2 395 235 85
Сибирский федеральный округ 8 716 946 86
Уральский федеральный округ 7 550 965 89
Центральный федеральный округ 41 182 975 120
Южный федеральный округ 7 438 168 96
Области (в их числе)
Москва и Московская область 29 302 525 128
Санкт-Петербург и Ленинградская область 8 644 362 124
Примечание. Региональная популярность слова (affinityindex), равная 100%, означает, что данное слово в данном регионе ничем 
не выделено. Если популярность более 100%, это означает, что в данном регионе существует повышенный интерес к этому сло-
ву, если меньше 100% —  пониженный.

Число выявленных случаев заболевания CОVID-19 в России

Количество запросов со словом “коронавирус” в России (по данным поисковой системы Яндекс)

Рис. 3. Данные о количестве заболевших коронавирусом в России и количестве запросов со словом “коронавирус” в поисковой 
системе Яндекс
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заболевания CОVID-19 в стране (данные с сайта 
“Коронавируc”: https://coronavirus-monitor.info/
country/russia) и количества запросов со словом 
“коронавирус” в поисковой системе Яндекс мож-
но отметить высокую синхронность показателей: 
чем интенсивнее распространение пандемии и бли-
же она к месту проживания пользователей, тем 
выше уровень интереса к ней.

С психологической точки зрения эту ситуацию 
можно трактовать следующим образом. Во-первых, 
чем выше осознание угрозы, тем интенсивнее поль-
зователи проявляют интерес к ней (выраженность 
интереса). Во-вторых, фактором усиления интере-
са к информации о пандемии становится ее при-
ближение к месту проживания конкретного чело-
века, что связано с персонализацией опасности, т.е. 
осознанием угрозы по отношению к самому себе 
(личностная детерминация интереса). Такое вос-
приятие и понимание развития опасных/стрессо-
вых ситуаций является известным психологиче-
ским феноменом, который находит свое описание 
как в научной литературе [6; 10 и др.], так и в уст-
ных формах народного творчества. Для наглядно-
сти можно обратиться к пословицам следующего 
содержания: “Гром не грянет, мужик не перекре-
стится”, “Своя рубашка ближе к телу” и др. Обра-
щение к опасностям —  их описание и предложение 
путей выхода —  является широко известным пси-
хологическим приемом и в маркетинге. Специа-
листы указывают, что, например, использование 
страха как психологического инструмента “позво-
ляет добиться сосредоточенного внимания и луч-
шей запоминаемости” рекламных продуктов (Шей-
кина Л. Как страхи ведут людей в магазин. URL: 
https:////www.pravda.ru/economics/1201224-market-
ing/ (дата обращения: 10.04.2020).

Подтверждение указанного рода взаимосвязей, 
а именно степени распространения пандемии 
и уровня интереса к ней, можно проследить 
и на рис. 3. Представленные графики наглядно де-
монстрируют близкие к линейному характеру взаи-
мосвязи: частота выявленных случаев заражения 
коронавирусной инфекцией практически синхро-
низирована с количеством соответствующих 
запросов.

Анализируя приведенные графики, можно про-
следить также скорость, с которой развивалась си-
туация, —  это еще один относительно самостоя-
тельный аспект изучения ситуации (сила интере-
са). Первые запросы о коронавирусе в поисковой 
системе Яндекс на территории РФ появились 12 де-
кабря 2020 г., затем они постепенно увеличивались 
по мере роста заболеваемости. Во второй полови-
не марта, с усилением пандемии, массово возросли 

и запросы, а к концу первой декады апреля они од-
новременно достигли своего пика. В количествен-
ных значениях за месяц —  с 11 марта по 11 апреля 
2020 г. —  эти показатели выросли до 79 542 212 за-
просов (см. табл. 1). Ситуация со столь резким воз-
растанием запросов в Яндексе, как и подобная си-
туация в Google, пока не имеет аналогов в истории 
функционирования этих систем.

АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ЗАПРОСОВ 
О ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 

В ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЕ ЯНДЕКС

Предлагаемое ниже обсуждение запросов поль-
зователей подготовлено с помощью контент-ана-
лиза (подробнее о методе см. [1; 3]) посредством 
изучения содержательного наполнения слов и их 
сочетаний, представленных в приложении “Ста-
тистика слов на Яндексе”. Единицами анализа вы-
ступили слова-связки, которые употреблялись 
со словом “коронавирус” (особенности употребле-
ния самого слова “коронавирус” были представле-
ны выше). Задача исследования заключалась в рас-
пределении уточняющих слов по определенным 
смысловым категориям (темам). После выделения 
тематических подгрупп производились регистра-
ция повторов конкретных единиц (слов) в запро-
сах и их частотный анализ, который осуществлялся 
простым подсчетом количества повторений.

Проведенный анализ показал, что использован-
ные в запросах вспомогательные слова, употреб-
ленные со словом “коронавирус”, в соответствии 
с выявленной смысловой коннотацией можно рас-
пределить по семи тематических подгруппам. Ниже 
они приводятся в соответствии со смысловой на-
грузкой (категориями), информационной напол-
ненностью (содержанием) и конкретными приме-
рами вспомогательных слов.

Сгруппированные по предложенной совокупно-
сти запросы пользователей социальной сети Ян-
декс представлены в табл. 2. Как видно из таблицы, 
структурной иерархически, приоритеты пользова-
телей сосредоточены: на новостной информации 
(ранг 1); клинической картине заболевания и воз-
можных сценариях его распознания (2); прогнозах 
развития и предполагаемой широте охвата панде-
мией различных территорий (3); ограничительных 
мерах по преодолению пандемии (4); поиске офи-
циальных или специализированных сайтов (5); со-
циальных ситуациях, которые регулируются госу-
дарством с целью сдерживания пандемии (6); и не-
которых частных, не вызывающих массового инте-
реса темах (7).
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Повышенный интерес к информации о панде-
мии (ранги 1–3) и меньшая выраженность интере-
са к ограничительным мерам (ранг 4) свидетель-
ствуют о когнитивном (возможно, неосознанном) 
сравнении ожидаемых угроз (ущерба) и обращении 
интереса к более значимому, хотя и менее ощути-
мому физически фактору.

В силу значительного объема запрашиваемой 
информации мы сочли возможным рассмотреть ин‑
терес к новостному формату информации как отно-
сительно самостоятельную проблему, выделив 
структуру этих интересов и ее социально-психоло-
гическую обусловленность. Полученные результа-
ты обобщены и представлены на рис. 4 в удобном 
для зрительного восприятия и анализа формате. 
Соотношение площади элементов изображения со-
ответствует количественной (пропорциональной) 
наполненности каждой позиции.

Как оказалось, с когнитивной точки зрения 
пользователей более всего интересуют: новые зна‑
ния —  что нового выявлено об инфекции 

(потребность в знаниях о сущности явления); ди‑
намика распространения пандемии, т.е. в каком ге-
ографическом направлении и с какой скоростью 
распространяется инфекция, каково количество за-
разившихся (потребность в оперативной информа-
ции); форма представления информации часто за-
прашивается в визуализированном виде, как он‑
лайн‑карта распространения (потребность в удоб-
ной форме для восприятия и анализа); количество 
погибших —  информация запрашивается с учетом 
возрастной специфики (потребность в оценке рис-
ков) для своей категории.

Из представленных данных (рис. 4) можно за-
ключить, что структурно‑когнитивная композиция 
интереса пользователей к информации о пандемии 
соотносится ими с мысленной реализацией интел-
лектуально-практической модели по обеспечению 
(контролю) личной безопасности. Это отражается 
в структурной и иерархической конструкции инте-
реса к пандемии: сущность —  динамика —  профи-
лактика —  симптомы —  мониторинг угроз. Таким 

Таблица 2. Структура запросов россиян информации о коронавирусе в поисковой системе Яндекс
№ п/п Запросы Показы в месяц

1 Коронавирус —  новости 64 603 341
2 Клиническая картина болезни 18 004 210
3 Прогнозы развития ситуации 7 413 498
4 Меры по ограничению перемещения 5295355
5 Официальные сайты о коронавирусе 3177213
6 Социальные ситуации 4236282
7 Разное

В том числе: миф или реальность?
3 177 213
1 059 071

8 Итого по странам СНГ
В том числе по России

103 907 118
79 542 212

Рис. 4. Структура интересов к информации о пандемии по результатам запросов пользователей поисковой системы Яндекс
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образом, можно констатировать, что когнитивной 
целью информационного анализа выступает обес-
печение безопасности (собственной и своих близ-
ких), что одновременно является и ведущим моти‑
вом интереса пользователей к информации о пан-
демии (см. выше), —  в этом проявляется извест-
ный эффект “сдвига мотива на цель”.

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ  
ИССЛЕДОВАНИЯ

Обобщая представленные результаты исследо-
вания, можно сделать следующие общие выводы. 
Было выявлено, что интерес к информации о пан-
демии коронавируса как социально-психологиче-
ский феномен характеризуется следующими 
особенностями:

– носит объективно обусловленный (как антипод 
субъективно обусловленному) характер и направ-
лен на оптимизацию взаимодействия человека 
с внешним миром;

– характеризуется чрезвычайной эмоциональной 
насыщенностью —  запросы пользователей не име-
ют аналогов по количественным показателям в по-
исковых системах за предыдущие периоды;

– обладает высокой силой проявления, способ-
ной многократно превысить интерес к информа-
ции о других событиях на протяжении исключи-
тельно короткого промежутка времени (примерно 
3 месяца);

– выделяется специфической устойчивостью ин-
тереса, практически линейно связанной с характе-
ром проявления пандемии: чем интенсивнее ее рас-
пространение, тем устойчивее интерес к ней 
(и наоборот);

– имеет избирательную направленность, которая 
определяется прежде всего интенсивностью рас-
пространения пандемии в регионе проживания 
пользователей;

– инициируется, направляется и поддерживает-
ся личностно обусловленными мотивами (в отличие 
от социально обусловленных), направленными 
на сохранение собственного благополучия и благо-
получия своих близких;

– изначально детерминируется базовой по‑
требностью в безопасности, способной вызывать 
высокий уровень дискомфорта, что и проявляет-
ся в завышенном уровне интенсивности, силе 
и устойчивости интереса пользователей к инфор-
мации о пандемии.

Если рассматривать когнитивную сторону прояв-
ления такого социально-психологического фено-
мена, как интерес к информации о пандемии ко-
ронавируса, то были определены следующие харак-
терные для него особенности:

– выявлена высокая степень осознанности си-
туации: объективные неудобства проживания (са-
моизоляция, ограничения перемещения) привле-
кают меньше внимания, чем конкретная информа-
ции о пандемии (принцип соотношения ожида-
емых угроз);

– когнитивная картина интереса по своей струк-
туре и иерархическому соотношению (сущность —  
динамика —  профилактика —  симптомы —  мони-
торинг угроз) согласуется с “порядком шагов” 
по идентификации, мониторингу и оценке предпо-
лагаемых угроз, а также их последствий, т.е. под-
чиняется схематической логике противодействия 
угрозам;

– цель интереса к информации —  обеспечение 
безопасности —  интегрируется с аналогичными 
мотивами, что усиливает регуляцию познавательной 
(интеллектуальной) деятельности и когнитивный 
контроль поведения. Данный эффект отражается 
в высоком количестве запросов и их узкой темати-
ческой направленности.

Общим выводом исследования может служить 
утверждение, что интерес к пандемии коронавиру-
са порождается чувством опасности (врожденным 
механизмом самозащиты) и, как следствие, подчи-
няет себе аффективные и когнитивные сферы лич-
ности. Сложившееся когнитивно-аффективное 
единство закономерно проявляется через напряжен-
ность интереса к поиску информации о пандемии 
(аффективный компонент), а также иерархически 
выверенную структуру этого интереса, ориентиро-
ванную на обеспечение личной безопасности (ког-
нитивный компонент).

Представленные итоги исследования предполо-
жительно характерны для начального этапа панде‑
мии, и их содержание может измениться в процес-
се ее развития, например, в связи с возможным 
эмоциональным выгоранием пользователей поиско-
вых систем или появлением у них “чувства уста‑
лости” от социальной изоляции и т.д. Таким обра-
зом, описанные результаты достоверно присущи 
конкретному, первоначальному, этапу пандемии. 
В свою очередь, описание динамики интереса 
к информации о пандемии требует дальнейшего 
ее мониторинга или повторного обращения к изуче-
нию проблемы через определенный промежуток 
времени.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Интерес пользователей поисковых систем к ин-
формации о пандемии носит ярко выраженный, объ‑
ективно‑детерминированный характер, направлен-
ный на обеспечение личной безопасности, своей 
и своих близких. Исследуемый феномен отличает-
ся когнитивной осознанностью, ситуативной устой-
чивостью и силой проявления, соразмерной с интен-
сивностью распространения пандемии. Когнитив-
ная осознанность и аффективная выраженность, 
регулируемые чувством опасности, усиливают по-
исковую активность пользователей, которая несо-
поставима с более ранними “пиковыми” запроса-
ми (детерминированными потребностями второго 
плана), что подтверждает ранее выявленные в пси-
хологии положения о высоком приоритете базовых 
потребностей в жизнедеятельности личности 
(А. Маслоу).

Полученные результаты можно рассматривать 
в рамках классических теорий о связи между по-
знавательными (когнитивными) и эмоциональны-
ми (аффективными) компонентами, которые на-
шли свое отражение в теоретических представле-
ниях о системном подходе в психологии (Б.Ф. Ло-
мов), эмоциональных конструктах отношений 
(Б.Г. Ананьев), смысловой регуляции мыслитель-
ной деятельности (О.К. Тихомиров). Основной 
смысл использования данных концепций состоит 
в системе представлений о том, что эмоции и чув-
ства (переживания в целом) нарушают равнознач‑
ность ориентиров (критериев) в ситуации когни-
тивного выбора и, вызывая концентрацию лишь 
на некоторых из них, способствуют выделению це‑
лей познавательной, в частности поисковой, дея-
тельности. В рамках выполненного исследования 
потребность в безопасности можно рассматривать 
как функциональную систему регуляции интереса 
личности к пандемии коронавируса, которая про-
является на когнитивном и аффективном уровнях 
одновременно.

Дальнейшее изучение проблемы возможно в на-
правлении анализа прежде всего эмоциональных 
компонентов социально-психологического само-
чувствия человека в конкретных условиях развития 
коронавирусной инфекции. Такое исследование 
целесообразно продолжить в русле изучения кон‑
кретных эмоциональных переживаний, например па-
ники, страха, тревоги, опасений и др., обусловлен-
ных пандемией. Именно данное направление пред-
ставляется нам наиболее перспективным (под-
робнее см. [5]), за исключением необходимости 
проследить динамику интереса к информации 
о пандемии на разных этапах ее появления.
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Abstract. The interest in information about the coronovirus pandemic at the initial stage of its development 
was studied. It was assumed that in conditions of an objective lack of knowledge about coronavirus infection, 
the need for prompt and reliable facts about the pandemic, which will inevitably manifest itself in the nature 
of the search activity of users of search engines on the Internet, will inevitably manifest itself. The study was 
conducted using the praximetric method in psychology, through an appeal to methods of analyzing the results 
of already completed actions (queries). The purpose of the study is to establish the psychological patterns of 
interest in information about the coronovirus pandemic at its initial stage. The object of the study was users of 
the search engines Yandex and Google, and the subject —  the content of user requests with the word “coro-
navirus” implemented in a pandemic. Based on the leading theoretical provisions on the psychological nature 
of interest, the main characteristics of the affective and cognitive components of interest in pandemic infor-
mation that are characteristic of its initial stage are identified and described. In particular, the motives, con-
tent, structure and regional features of interest in information about the coronavirus pandemic were identi-
fied, as well as the characteristics that determine the direction, stability and strength of the manifestation of 
such interest are described. A cognitive structure of the orientation of interest has been established, which is 
characterized by an orientation toward ensuring personal security (of oneself and one’s loved ones). The ne-
cessity of studying the dynamics of interest in information about a pandemic, as well as the prospects for study-
ing the emotional states of a person in the development of a coronavirus pandemic, is substantiated.

Keywords: pandemic, coronavirus infection, need for information, users of search engines, queries, regulation 
of interest, emotional tension, need for security.
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