
[ 146 ]

П
остановка проблемы. В декабре 2019 г.
вспышка новой коронавирусной ин-
фекции (далее – COVID-19) началась в 

городе Ухань, провинция Хубэй, а уже с января 
2020 г. начала быстро распространяться по все-
му миру. 

В период пандемии COVID-19 российское 
научное сообщество комплексно изучало при-
роду коронавируса, процессы его развития и 
распространения, а также влияние на человека, 
что прямо свидетельствует о важности пробле-
мы для современного социума. 
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Аннотация
Постановка проблемы. В течение последних пяти лет российское научное сообщество внимательно изучает 

природу коронавируса, процессы его развития и распространения, а также влияние на социум. Лингвистика вно-
сит свой вклад в процесс осмысления пандемии COVID-19 на уровне языкового сознания и его отражения в тек-
стах и языковой системе. Одновременно с этим возникает проблема систематизации подобных исследований. 

Цель статьи. Последствия пандемии, которые до сих пор ощущает на себе мировое сообщество, и, как 
следствие, сформулированная выше необходимость глубокой научной рефлексии данного феномена опреде-
ляют цель, которую ставит автор, – выявить основные направления содержательного анализа, организующие 
тематику и содержание современных лингвистических и шире – коммуникативных работ. 

Методология и методы исследования в данном случае основаны на обнаружении и визуализации ком-
плекса значимых взаимосвязей в русскоязычных лингвистических статьях пандемийной тематики, опублико-
ванных в период развития пандемии коронавируса (COVID-19); обработка метаданных проведена с использо-
ванием программы VOSviewer. 

Результаты исследования и обсуждение. Полученные результаты показали, что самые частотные клю-
чевые слова, которыми оперируют авторы в 2019–2023 гг., распределились по двум группам. В первую группу 
входят «коронавирус», «пандемия», «covid-19»; эти лексемы и их контекстные синонимы становятся словес-
ными символами пандемии COVID-19 и одновременно объектами разностороннего лингвистического анали-
за. Данное семантическое поле расширено ключевыми словами и словосочетаниями «вакцинация», «вакци-
на», «борьба с эпидемией», «карантин», «локдаун», которые детализируют объект анализа и поддерживают 
контекст, обозначая способы реакции общества на пандемию и ее последствия. Вторая группа ключевых слов:  
«СМИ», «средства массовой информации», «медиадискурс», «журналистика», «интернет», «социальные 
сети» – обозначает глобальные типы дискурсов, привлекшие внимание на фоне пандемии. 

Заключение. В период пандемии COVID-19 в приоритете оказываются вопросы, значимые для медиалинг-
вистики, медиариторики и интернет-лингвистики. Это не только подтверждает возможности лингвистики в ре-
шении междисциплинарных научных задач, но и демонстрирует ее потенциал в процессе комментирования 
гуманитарных проблем, выходящих за пределы языкового поля. В свою очередь, метод визуализации инфор-
мационных «узлов», оформленных ключевыми словами, и связей между ними, доступный при использовании 
программы VOSviewer, предоставляет лингвистике инструмент анализа больших баз данных и определяет пер-
спективы дальнейшего исследования темы пандемии, в частности в контекстах прогнозируемого будущего.
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Лингвистика вносит свой вклад в процесс ос-
мысления пандемии COVID-19 на уровне языково-
го сознания и его отражения в текстах и языковой 
системе. Одновременно с этим возникает пробле-
ма систематизации подобных исследований.

Цель статьи. Последствия пандемии, ко-
торые до сих пор ощущает на себе мировое со-
общество, и, как следствие, сформулированная 
выше необходимость глубокой научной рефлек-
сии данного феномена определяют цель, кото-
рую ставит автор, – выявить основные направ-
ления содержательного анализа, организующие 
тематику и содержание современных лингвисти-
ческих и шире – коммуникативных работ. Цель, 
сформулированная таким образом, решается че-
рез следующие задачи:

– выявить публикации лингвистической и 
коммуникативной направленности, ключевым 
для которых является слово «коронавирус», 
в российской наукометрической базе данных 
eLIBRARY.RU;

– обнаружить и визуализировать содержа-
тельные взаимосвязи на основе обработки мета-
данных соответствующих публикаций с помощью 
программы VOSviewer;

– проанализировать проблематику русско-
язычных публикаций, размещенных в период 
развития пандемии в базе данных eLIBRARY.RU, 
авторы которых используют в качестве материала 
тексты о пандемии COVID-19 (пандемии коронави-
руса), для выявления наиболее актуальных тем.

Методология и методы исследования. Вы-
бор методов исследования обеспечивает достиже-
ние цели и решение поставленных задач. Прежде 
всего использовался метод сбора и формирова-
ния научной базы данных, для чего на начальном 
этапе был проведен поиск лингвистических мате-
риалов в российской базе eLIBRARY.RU по ключе-
вому слову «коронавирус». Сбор данных осущест-
влялся с использованием формата txt документов 
RefWorks [Hendrix, 2004, p. 111] и применением ко-
личественного метода обработки результатов. Об-
ласть поиска охватывала статьи, а также диссерта-
ции, включающие данное слово в разделах «Клю-
чевые слова», «Аннотация» и «Название статьи». 
Период поиска: 2019–2023 гг. В результате было 

найдено 1547 работ, из которых 108 исключено по 
следующим причинам: 1) отсутствие аннотации –  
7 статей; 2) отсутствие ключевых слов – 5 статей; 
3) одновременное отсутствие аннотации и ключе-
вых слов – 11 статей; 4) тексты не на русском язы-
ке – 73 статьи; 5) ошибки, связанные с отсутствием 
информации об авторе или организации в связи 
с неверным вводом в базу данных eLIBRARY.RU, –                    
12 статей. После исключения неподходящих мате-
риалов осталось 1439 работ.

Кроме того, продуктивным оказался метод 
визуализации информационных «узлов», оформ-
ленных ключевыми словами, и связей между 
ними, доступный при использовании программы 
VOSviewer (версия программного обеспечения – 
1.6.19 (0)). Собранные данные подвергались по-
следовательной селекции. Сначала был установ-
лен пороговый критерий для отбора прочих слов 
и словосочетаний, которые наряду со словом «ко-
ронавирус» входили в разделы «Ключевые сло-
ва», «Аннотация» и «Название статьи»: во всем 
обработанном таким образом материале количе-
ство вхождений каждой единицы должно было 
встретиться не менее 5 раз. В результате из всей 
совокупности 4649 использованных ключевых 
слов и словосочетаний только 196 удовлетворили 
этому условию. Затем для каждой из отобранных 
196 ключевых единиц мы определяли показатель 
ее корреляции, то есть частоту появления в ряду 
с другими ключевыми словами, показывая этим 
«силу» взаимосвязи соответствующего понятия с 
другими понятиями, актуальными при лингвисти-
ческом осмыслении «пандемийной» темы (табл.). 

Описательно-аналитический метод дал воз-
можность проанализировать русскоязычные пу-
бликации, посвященные пандемии, выявить их 
проблематику, основные направления представ-
ленного в них анализа и прокомментировать их 
содержание в отношении выбираемых для опи-
сания лингвистических объектов и типов обсуж-
даемого дискурса.

Обзор научной литературы. Интерес к теме 
«Пандемия коронавируса» и ее отражению в 
языке продемонстрирован во множестве лингви-
стических и коммуникативно ориентированных 
публикаций. 
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На протяжении всего исследуемого перио-
да, научное внимание привлекали лексический 
и грамматический уровни языка. В частности, 
обсуждались факторы, влияющие на лексиче-
скую систему русского языка в целом [Аксенова 
и др., 2021], было обосновано положение о фор-
мировании «словаря пандемии» [Голованова, 
Маджаева, 2020], а также зафиксированы боль-
шая активность процесса англоязычных заим-
ствований во многие языки [Тодосиенко и др., 
2023] и явление метафоризации описаний пан-
демии коронавируса [Шаманская, 2021, с. 107].

Кроме того, теоретическую базу работы со-
ставляют исследования различных типов дис-
курса коронавирусной пандемии [Абу Эль-Иля 
Мохаммед, 2023; Ананьева, Скрябина, 2023; 
Маслов, 2023; Тульчинский, 2020; Катаева, 2022]. 
В этой связи, например, анализируется содержа-
ние концепта «Коронавирус» в наивном меди-
цинском дискурсе [Ананьева, 2023, с. 135] или 
публицистическое целеполагание микроанекдо-
тов во время пандемии 2020–2021 гг. [Беглова, 
2021, с. 247]. Однако особенное внимание уделе-
но репрезентации данной темы в СМИ [Ли, 2021; 
Пестова, 2020; Сизых, 2023; Симакова и др., 2023; 
Шаманская, 2021] и социальных сетях [Алексеева, 
Ли, 2023; Беглова, 2021; Ван, 2023; Яшина, 2020; 
Дзениш, 2020; Nie et al., 2021], которые образуют 
современное медиапространство. 

Изучение источников позволяет говорить 
о том, что тема пандемии стала частью русско-
язычного медиадискурса, а также о том, что 
возникли предпосылки формирования нового 
фрагмента медиакартины мира, обусловленно-
го проблематикой пандемии. 

Результаты исследования и обсуждение
1. Статистический анализ публикаций с 

учетом временного периода. С началом рас-
пространения COVID-19 лингвистическое со-
общество проявило активный интерес к фактам 
языкового отражения соответствующей темы. 
Имея в виду базу данных eLIBRARY.RU, можно 
говорить о том, что в 2020 г. количество таких 
публикаций соответствовало числовому показа-
телю 403, а в 2021 г. достигло пика – 449 публи-
каций; в 2022 г. наметился спад публикационной 
активности, что отразилось в уменьшении числа 
введенных в научный оборот работ практически 
на 100 единиц, а в 2023 г. их стало еще меньше –
162 (рис. 1). По мере развития эффекта «привы-
кания» к теме COVID-19 и освоения на уровне 
коллективного языкового сознания активность 
ее обсуждения в лингвистическом сообществе 
постепенно снизилась. После того как в 2023 г. 
началось смягчение мер контроля за COVID-19 в 
отдельных странах и мире в целом, обсуждение 
этой темы в лингвистическом сообществе также 
существенно сократилось.

Рис. 1. Количество публикаций по теме COVID-19 (с ключевым словом «коронавирус») 
на платформе eLIBRARY.RU

Fig. 1. Number of publications on the topic of COVID-19 (with the keyword ‘coronavirus’) 
on the eLIBRARY.RU platform
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2. Статистический анализ публикацион-
ной активности авторов. Анализ публикаци-
онной деятельности авторов в границах обозна-
ченного временного периода и обозначенной 
темы выявил наиболее активных из тех, кто об-
суждал COVID-19 с общелингвистических и ком-
муникативных позиций: А.В. Землянский опуб-
ликовал 8 статей; С.И. Маджаева, О.И. Калинин 
и В.В. Катермина опубликовали по 4 статьи; еще 
семь исследователей – И.А. Якоба, Н.К. Радина, 
В.В. Катермина, С.Х. Липириди, С. Ли, Н.А. Купи-
на, Ц. Лю – по 3 статьи.

3. Статистический анализ публикаций 
учреждений. Статистический анализ публика-
ций по параметру отношения их авторов к тому 
или иному учреждению дал следующий резуль-
тат. Ведущими университетами, научно-пре-
подавательский состав которых особенно за-
интересован в языковедческом освещении об-
суждаемой темы, являются следующие: Санкт-
Петербургский государственный университет –
25 статей; Финансовый университет при Пра-
вительстве Российской Федерации – 15 статей; 
Южный федеральный университет – 13 статей; 
Российский университет дружбы народов – 12 
статей; Московский педагогический государ-
ственный университет – 12 статей; Националь-
ный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» – 11 статей; Кубанский госу-
дарственный университет – 9 статей; Челябин-
ский государственный университет – 9 статей; 
МГИМО – 8 статей. 

Таким образом, по результатам обработки 
наукометрической информации, сконцентриро-
ванной на платформе eLIBRARY.RU, ведущими 
российскими научно-образовательными пло-
щадками, на которых производились лингво-
ориентированные исследования темы COVID-19, 
стали в основном университеты Москвы и Санкт-
Петербурга.

4. Содержательный анализ полученных 
данных.

4.1. Объекты лингвистического анализа. 
Анализ результатов и их визуализация, прове-
денные с помощью программы VOSviewer, пока-
зали, что в заданный период, с 2019 по 2023 г., 

наиболее частотными ключевыми словами, ко-
торыми оперируют авторы лингвистических ма-
териалов, являются слова «коронавирус», «пан-
демия», «covid-19»; они расположены в первых 
3 строках таблицы, а также в центре рис. 2, кото-
рый визуализирует результаты обработки мате-
риала. Менее частотными оказались «пандемия 
коронавируса», «коронавирусная инфекция», 
«эпидемия», «ковид», «ковид-19», «covid 19»,
«sars-cov-2» (табл., рис. 2). Все эти лексемы и 
словосочетания являются словесными символа-
ми пандемии COVID-19, часто функционируют 
как контекстные синонимы, становясь объекта-
ми научного анализа. 

Данное содержательное поле расширяется 
ключевыми словами и словосочетаниями «вак-
цинация», «вакцины», «борьба с эпидемией», 
«карантин», «локдаун», которые детализируют 
объект и поддерживают контекст, свидетель-
ствуя о способах реакции общества на панде-
мию и ее последствия.

Ключевые слова, которые занимают стро-
ки 4–6 и 8–10 таблицы, обозначают глобальные 
типы дискурсов, вызвавших интерес лингвисти-
ческого сообщества, привлекших внимание на 
фоне пандемии COVID-19: «СМИ», «средства 
массовой информации», «медиадискурс», «жур-
налистика», «интернет», «социальные сети» (см. 
табл., рис. 2). Проведем их общий анализ и ана-
лиз соответствующих им реалий далее.

4.2. Исследования по теме COVID-19 и сред-
ства массовой информации. Словосочетание 
«средства массовой информации» и аббревиа-
тура «СМИ» демонстрируют связь информации 
о пандемии COVID-19 с современными медиа, 
соотнося ее с каналами массового распростране-
ния информации, привычными для населения. 
В период широкого распространения COVID-19 
средства массовой информации играли роль 
не только в распространении информации о 
вспышке заболевания, мерах предосторожности 
и прогрессе в разработке вакцин [Пестова, 2020, 
с. 169], но также в стабилизации эмоций насе-
ления, демонстрации делового реагирования 
официальных источников на COVID-19, опровер-
жении ложных сообщений [Ли, 2021, с. 69]. 

ЧЖАН ЮНСЯН. ПРОБЛЕМАТИКА ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ И КОММУНИКАТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  ПЕРИОДА ПАНДЕМИИ COVID-19 
(С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОГРАММЫ VOSviewer)
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# ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Языкознание

Распределение ключевых слов в исследованиях по теме COVID-19 
(с ключевым словом «коронавирус») на платформе eLIBRARY.RU1

Distribution of keywords in studies on the topic of COVID-19 
(with the keyword ‘coronavirus’) on the eLIBRARY.RU platform

№
(Selected)

Ключевое слово
(Keyword)

Число вхождений 
ключевого слова/
словосочетания 

 (Occurrences)

Показатель корреляции 
ключевого слова/
словосочетания 

 (Total link strength)
1 Коронавирус 468 1193
2 Пандемия 292 903
3 COVID-19 202 511
4 СМИ 51 256
5 Медиадискурс 45 212
6 Средства массовой информации 31 208
7 Дистанционное обучение 103 185
8 Интернет 30 182
9 Журналистика 24 177

10 Социальные сети 44 176
11 Неологизм 57 167
12 Неологизмы 52 157
13 Русский язык 30 152
14 Медиатексты 14 150
15 Словообразование 41 146
16 Языковые средства 17 144
17 Политический дискурс 27 139
18 Язык СМИ 17 133
19 Медиалингвистика 14 130
20 Интернет-дискурс 14 113
21 Интернет-технологии 13 105
22 Пандемия коронавируса 78 104
23 Интернет-коммуникация 12 103
24 Интернет-пространство 10 100
25 Интернет-тексты 9 97
26 Метафорические модели 11 86
27 Метафорическое моделирование 9 83
28 Инфекции 8 80
29 Метафора 29 80
30 Английский язык 16 78
31 Вакцинация населения 10 73
32 Вакцина 8 70
33 Инфодемия 19 70
34 Образование 28 70
35 Пандемия COVID-19 37 70
36 Российские СМИ 8 70
37 Цифровизация 33 70
38 Политическая коммуникация 12 62
39 Дискурс 29 60
40 Самоизоляция 18 60
41 Дистанционное образование 31 59
42 Немецкий язык 16 57
43 Концепт 25 56
44 Новости 10 56



[ 151 ]

Рис. 2. Карта взаимосвязей ключевых слов в лингвистических и коммуникативных исследованиях 
по теме «Пандемия COVID-19» в базе данных eLIBRARY.RU (2019–2023)
Fig. 2. Map of keyword relationships in linguistic and communication studies 
on the topic ‘COVID-19 Pandemic’ in the eLIBRARY.RU database (2019–2023)

В аспекте распространения видеоконтента 
роль визуальных СМИ в освещении коронави-
руса нельзя недооценивать. Такие СМИ привле-
кают внимание зрителей захватывающими визу-
альными и звуковыми эффектами, предлагая пу-
блике освоить современный опыт комплексного 
восприятия, отличный от более традиционных 
форм передачи информации [Симакова и др., 
2023, с. 193].

Итак, визуальные СМИ занимают домини-
рующее положение в современном обществен-
ном вещании, однако средства массовой инфор-
мации, использующие традиционную текстовую 
коммуникацию, также не теряют свою ценность, 
которая базируется на точности и выразительно-
сти языковых форм.

4.3. Исследования по теме COVID-19 и               
медиадискурс. Еще одна значимая область, вы-
явленная в результате исследования, обозна-
чается ключевым словом «медиадискурс», а 
кроме того, ключевыми словами и словосоче-

таниями «медийный дискурс», «дискурс СМИ», 
«медиаконтент», «медиатексты», «медиатекст», 
«публицистический текст». Она тесно связана 
со СМИ: именно медиадискурс, оформленный 
в различных текстах, которые распространяют 
СМИ, или массмедиа, предоставляет лингви-
стам богатый языковой материал. 

С одной стороны, этот материал демонстри-
рует систему и ее элементы, которые имеют зна-
чение при распространении информации. Так, 
некоторые исследователи считают, что медий-
ный контент оказывает влияние на отношение 
и восприятие информации общественностью, 
на социальное поведение, а также на содержа-
ние политического дискурса [Ли, 2021, с. 65]. 
Обсуждается вопрос ответственности медиа за 
свои высказывания, поскольку они напрямую 
влияют не только на общественное восприятие 
событий [Тульчинский, 2020], но и на переходы 
информации о COVID-19 из официального в на-
родный дискурс и обратно, интертекстуальные
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и прагматичные по сути [Катаева, 2022, с. 150]. 
В контексте взаимодействия между властными 
институтами и обществом анализируются в том 
числе медиатексты Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) о COVID-19, а в резуль-
тате подчеркивается, что информационные и 
оценочные сообщения ВОЗ оказывают эффек-
тивное воздействие на целевую аудиторию 
[Raschepeyeva, 2020, p. 86]. 

С другой стороны, данный тип медиади-
скурса обусловливает внимание к оформляю-
щим его языковым средствам и единицам, а 
также к методам и инструментам их лингвисти-
ческого анализа [Маслов, 2023, с. 261]. Изучая 
контекст распространения информации о пан-
демии, одни исследователи сосредоточены на 
выявлении синтаксических конструкций, позво-
ляющих оптимально представить информацию 
о пандемии в российских медиа [Абу Эль-Иля 
Мохаммед, 2023, с. 581]; другие интересуют-
ся процессом англоязычных заимствований в 
различные языки, обострившимся в корона-
вирусный период [Тодосиенко, 2023]; некото-
рые же считают, что использование природной 
метафоры в российских СМИ играет ключевую 
роль в концептуализации явления пандемии 
COVID-19, помогая лучшему пониманию про-
исходящего и корректировке его восприятия              
[Сизых, 2023, с. 111]. 

В любой критической ситуации, которую 
переживает общество, значение медиадискур-
са, его влияние на массовую аудиторию нельзя 
переоценить. Перспективой будущих исследо-
ваний видится решение вопроса о том, как обе-
спечить объективность содержания медиакон-
тента в условиях социального кризиса.

4.4. Исследования по теме COVID-19 и ин-
тернет. В период пандемии COVID-19, когда у 
людей увеличился ресурс свободного времени, 
многие активно тратили его на удовлетворение 
разного рода информационных и коммуника-
тивных потребностей в интернет-среде, все бо-
лее погружаясь в цифровое пространство. Линг-
вистические исследования, сосредоточенные 
на взаимосвязи темы COVID-19 и ее языкового 
оформления в интернете, продемонстрировали 

множество проблем. Ключевым словом таких 
публикаций стало слово «интернет».

Некоторые авторы фокусировались на 
оценке достоверности комментариев к ново-
стям о пандемии, подчеркивая высокую за-
интересованность пользователей в проверке 
данных, их фактологичности и одновременно 
осторожность в отношении фальшивых ново-
стей [Алексеева, Ли, 2023, с. 44]; другие иссле-
дователи изучали процесс популяризации темы 
коронавируса в интернете, способы обработки 
электронными медиа связанной с пандеми-
ей информации и фейковые новости [Пестова, 
2020, с. 169]; кроме того, многие разбирали и 
комментировали процессы обогащения лекси-
ческого состава русского языка, появления но-
вых слов и выражений, связанных с пандемией 
[Аксенова и др., 2021, с. 18]. 

Хотя аспекты, представленные выше, раз-
личны, их объединяет материал: все они об-
суждаются в контексте интернета. Интернет 
представляет объемную, сложно устроенную 
информационную и коммуникативную среду, и 
именно это определяет разнообразие научной 
тематики.

4.5. Исследования по теме COVID-19 и                        
социальные сети. Статистическая обработка 
материала показала, что для лингвистического 
сообщества особо выделенной предметной зо-
ной в огромной интернет-среде являются соци-
альные сети, которые вариативно оформляются 
несколькими ключевыми словосочетаниями: 
«социальные сети», «социальная сеть», «соци-
альные медиа», «новые медиа».

Социальные сети, которые объединяют лю-
дей и формируют сообщества по определенным 
характеристикам и интересам, сочетают в себе 
технические возможности интернета и потреб-
ности человеческого коллектива во взаимодей-
ствии. Перспективу социального взаимодей-
ствия демонстрируют «ВКонтакте», Telegram и 
мн. др. Социальные сети и мессенджеры как 
цифровые платформы, активно используемые 
людьми в повседневной жизни, обладают функ-
циями быстрого распространения и получения 
практически любой актуальной информации; 

# ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Языкознание
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для многих они становятся первым источником 
новостей.

Одной из реакций на рассматриваемую про-
блему стало исследование дискурса во «ВКон-
такте», которое показало, что с 15 января по 11 
марта 2020 г. тема пандемии коронавируса упо-
миналась в социальной сети 13,3 миллиона раз 
[Яшина, 2020, с. 522]. Огромная масса высказы-
ваний на данную тему стала средой для распро-
странения неверной информации о COVID-19 в 
интернете, авторы же занялись анализом того, 
как социальные сети отреагировали на это, сы-
грав важную роль в борьбе с фейковыми ново-
стями [Дзениш, 2020, с. 96]. Многих исследова-
телей интересовала не только содержательная, 
но и эмоционально-оценочная сторона вопроса; 
тогда они обращали внимание на народные ска-
зания и мемы в социальных сетях, изучая формы 
выражения эмоций и отношения к информации 
рядовых членов сообществ [Ван, 2023, с. 14].

Перечисленные выше и многие другие пу-
бликации – доказательство широкого интереса 
к изучению общей проблематики «COVID-19 в 
социальных сетях» не только с лингвистической, 
но и коммуникативной точки зрения.

Выводы, полученные в результате проведен-
ного исследования, сформулированы следую-
щим образом.

 В период пандемии COVID-19 лингвистиче-
ские дискуссии относительного этого феноме-
на разбирали его отражение в текстах, языке и 
речи. Поиск в базе eLIBRARY.RU публикаций за 
2019–2023 гг. по ключевому слову «коронави-
рус» выявил 1439 лингвистических и коммуни-
кативных исследований, авторы которых рас-
сматривали тему «Пандемия COVID-19».

С помощью метода визуализации инфор-
мационных «узлов», оформленных ключевыми 
словами (программа VOSviewer), определены 
196 лексем и словосочетаний, наиболее частотно 

представляющих данную тему и взаимосвязан-
ных с другими понятиями, актуальными при ее 
лингвистическом осмыслении.

Наукометрическая обработка результатов и 
изучение самих источников показали, что наибо-
лее частотные ключевые слова, которыми опери-
руют авторы в 2019–2023 гг., распределились по 
двум группам. В первую группу входят «корона-
вирус», «пандемия», «covid-19»; эти лексемы и их 
контекстные синонимы становятся словесными 
символами пандемии COVID-19 и одновременно 
объектами разностороннего лингвистического 
осмысления. Данное семантическое поле расши-
рено ключевыми словами и словосочетаниями 
«вакцинация», «вакцины», «борьба с эпидеми-
ей», «карантин», «локдаун», которые детализи-
руют объект анализа и поддерживают контекст, 
обозначая способы реакции общества на панде-
мию и ее последствия. Вторая группа ключевых 
слов – «СМИ», «средства массовой информации», 
«медиадискурс», «журналистика», «интернет», 
«социальные сети» – обозначают глобальные 
типы дискурсов, привлекшие внимание на фоне 
пандемии. Таким образом, в приоритете оказы-
ваются вопросы, значимые для медиалингвисти-
ки, медиариторики и интернет-лингвистики. 

Полученные данные не только подтверж-
дают возможности лингвистики в решении 
междисциплинарных научных задач, но и де-
монстрирует ее потенциал в процессе коммен-
тирования гуманитарных проблем, выходящих 
за пределы языкового поля. В свою очередь, 
метод визуализации информационных «узлов», 
оформленных ключевыми словами, и связей 
между ними, доступный при использовании 
программы VOSviewer, предоставляет лингви-
стике инструмент анализа больших баз данных и 
определяет перспективы дальнейшего исследо-
вания темы пандемии, в частности в контекстах 
прогнозируемого будущего.
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PROBLEMS OF LINGUISTIC AND COMMUNICATION 
RESEARCH DURING COVID-19 PANDEMIC 
(USING CAPABILITIES OF VOSviewer PROGRAM)

Zhang Yongxiang (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. Over the past five years, the Russian scientific community has been closely studying 

the nature of the coronavirus, the processes of its development and spread, as well as its impact on society. Linguis-
tics contributes to the process of understanding the COVID-19 pandemic at the level of linguistic consciousness and 
its reflection in texts and the language system. At the same time, the problem of systematizing such studies arises. 

The purpose of the article. The consequences of the pandemic, which are still felt by the world community, and, 
as a consequence, the above-formulated need for deep scientific reflection of this phenomenon determine the goal 
set by the author – to identify the main directions of substantive analysis that organize the topics and content of 
modern linguistic and, more broadly, communicative works.

Methodology in this case is based on the detection and visualization of a set of significant relationships in Rus-
sian-language linguistic articles on pandemic topics published during the development of the coronavirus pandemic 
(COVID-19); metadata processing was carried out using the VOSviewer program.

Research results. The results obtained showed that the most frequent keywords used by authors in 2019–2023 
were distributed into two groups. The first group includes ‘coronavirus’, ‘pandemic’, ‘covid-19’; these lexemes and 
their contextual synonyms become verbal symbols of the COVID-19 pandemic and, at the same time, objects of ver-
satile linguistic analysis. This semantic field is expanded by keywords and phrases ‘vaccination’, ‘vaccines’, ‘fighting 
the epidemic’, ‘quarantine’, ‘lockdown’, which detail the object of analysis and support the context, as they indicate 
ways of society’s response to the pandemic and its consequences. The second group of keywords – ‘media’, ‘mass 
media’, ‘media discourse’, ‘journalism’, ‘Internet’, ‘social networks’ – denote global types of discourses that have at-
tracted attention amid the pandemic. 

Conclusion. Thus, during the COVID-19 pandemic, priority is given to issues that are significant for media lin-
guistics, media rhetoric, and Internet linguistics. This not only confirms the capabilities of linguistics in solving inter-
disciplinary scientific problems, but also demonstrates its potential in the process of commenting on humanitarian 
problems that go beyond the linguistic field. In turn, the method of visualizing information ‘nodes’ formatted with 
keywords and the connections between them, available using the VOSviewer program, provides linguistics with a 
tool for analyzing large databases and determines the prospects for further research on the topic of the pandemic, 
in particular, in the contexts of the predicted future.

Keywords: COVID-19, coronavirus, pandemic, media discourse, keyword, media linguistics, Internet linguistics, 
VOSviewer program.
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