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Стремительное распространение новой коронавирусной инфекции SARS-COV-2 в на-
чале 2020 года, вызвавшее впоследствии глобальную пандемию COVID-19, стало во мно-
гом ключевым событием не только того года, но и последующих лет. Последовавшие во
многих странах локдауны и иные методы противодействия распространению инфекции
оказали существенное влияние на экономическую реальность большинства стран. И даже
в тех странах, где противовирусных ограничений не последовало, экономическая реаль-
ность все равно изменилась. Интересно заметить, что, как показано в [6], на прямые огра-
ничительные меры приходится лишь четверть сокращения потребительской активности.
Другие факторы сокращения связаны с изменением потребительского поведения, а также
краткосрочными проблемами в логистических цепочках.

Экономическая система, представляемая в виде трех взаимосвязанных подсистем («эко-
номика как практика», «экономика как политика» и «экономика как наука» [2]), находясь
под таким воздействием, начинает преобразовываться. Причем в случае коронавируса сна-
чала под сильным воздействием оказываются подсистемы «практика» и «политика», ока-
зывая взаимное влияние друг на друга. И только после этого под воздействием оказыва-
ется подсистема «наука», причем с некоторым лагом.

Экономические кризисы сопровождаются возрастающим информационным потоком.
Как показал журнал The Economist [7], концентрация новостей вокруг коронавирусной
тематики стала второй по своему масштабу за более чем 100 лет (первая тематика за
столько длинный период - новости о Первой и Второй мировых войнах). Как показы-
вает авторский анализ пользовательских поисковых запросов, проведённых при помощи
Google Trends [1], коронавирусная тематика стала самой масштабной за весь период сбора
информации (Google Trends позволяет выполнять запросы с 2004 года).

В работе [3] делается вывод о том, что прогнозирование масштаба экономического
спада возможно по возникающим новостным волнам. Однако, несмотря на то, что 2020
год сопровождался беспрецедентным новостным фоном в большинстве государств, многие
национальные экономики не испытали схожего по глубине экономического спада (даже
в сравнении с экономическим кризисом 2008-2009 годов). Таким образом, тезис о воз-
можности прогнозирования экономической динамики по масштабу новостной волны не
подтверждается. Однако, данный подход обогащается авторской гипотезой о том, что от-
носительный масштаб экономического спада можно спрогнозировать по соответствующей
информационной волне, возникающей в экономической научной литературе.

Для подтверждения выдвинутой гипотезы автором, по аналогии с работой [5], были
собраны необходимые текстовые данные по ведущим отечественным периодическим жур-
налам и по базе публикаций NBER, после чего были построены соответствующие дина-
мические ряды. По итогам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

· Коронавирусные тенденции в отечественной экономической мысли, равно как и
в зарубежной [4], имеют место быть. Причем проявляются они в схожем сценарии, но с
некоторыми особенностями
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· Динамика развития коронавирусных тенденций носит асимметричный характер по
отношению к реальному положению дел, что согласуется с выводами, сделанными в рабо-
те [3]. Но если новостной фон опережает реальную картину, то экономическая периодика
запаздывает по отношению к ней. Таким образом, в целях возможности сохранения про-
гнозного потенциала, такую динамику следует отслеживать не по всей научной периодике,
а только с учетом минимально необходимой частоты публикаций.

На рисунке (1) представлен график развития информационных волн в экономической
литературе, возникших на фоне трех последних экономических кризисов в отечественной
экономике: кризис 2008-2009 гг., кризис 2014 и коронакризис 2020 года. Видно, что несмот-
ря на то, что они имеют схожую динамику (что вызывает отдельный самостоятельный
интерес), они различаются по моменту старта. Причем освящение более сильного кризиса
2008-2009 гг. началось раньше из всех рассматриваемых, а наименее сильного 2014 года
- позже всех из рассматриваемых. Волна, посвященная коронакризису 2020 года, зароди-
лась со средним лагом, что в конце концов и соответствовало действительности.

Важный методологический вопрос в данном подходе состоит в том, какие именно эко-
номические журналы возможно включать в выборку для проведения подобного анализа.
Вопросы о рейтинге и частоте публикуемых номеров выходят на первый план.

Ключевой вывод состоит в том, что относительный прогноз масштаба предстоящего
экономического спада можно сделать по величине лага между проявлением кризисных
тенденций в экономической действительности и их первым отражением в экономических
научных журналах, но с учетом необходимой поправки на минимальную периодичность
изданий.

В добавлении к этому автор предлагает к обсуждению следующую гипотезу: статьи,
составляющие отдельную волну, различаются между собой по степени сложности: по ме-
ре развития проблематики возрастает и «сложность» публикуемых статей. К тому же,
такую волну можно условно разделить на две части: первая - этап постановки вопросов
и анализа ретроспективного опыта в схожих ситуациях, второй - этап анализа текущих
тенденций и верификации выдвинутых ранее гипотез. Важно отметить, что в условиях
развития цифровой экономики, когда значимое место получают альтернативные источ-
ники данных [1], скорость обновления которых стремится в online, эти два этапа имеют
тенденцию к сближению. Для верификации выдвинутой гипотезы можно использовать
методы контент-анализа и современные методы текстовой аналитики с учетом их методо-
логических особенностей.
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Рис. : Информационные волны в экономической литературе по тематике последних кри-
зисов
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