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Тренды развития национальной экономики  
в фокусе ведущих научных журналов

Аннотация. В настоящее время перед российским научным сообществом стоит важная задача, 
связанная с информационным обеспечением научно-технологического развития национальной 
экономики, направленным в том числе на минимизацию последствий усиливающейся инфор-
мационной изоляции, меняющей устоявшиеся издательские уклады и разрушающей работаю-
щие модели научных журналов. Гипотеза авторского исследования заключается в том, что жур-
налы, находящиеся на этапе жизненного цикла, для которого характерен непрерывный рост 
публикационной цитируемости, обладают научной зрелостью, отвечающей за интеграцию базо-
вых трендов развития национальной экономики. Поэтому целью данного исследования служит 
разработка теоретико-методического подхода к выявлению базовых трендов развития нацио-
нальной экономики посредством контент-анализа пула ведущих российских журналов между-
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Введение
Формирование и реализация базовых при-

оритетов развития национальной экономики 
невозможны без активизации научно-исследо-
вательской деятельности и обеспечения доступ-
ности ее результатов для гражданского обще-
ства. Данные целевые ориентиры закреплены 
в нормативно-правовых документах федераль-
ного значения начиная с 2011 года:

– Стратегия инновационного развития  
Российской Федерации на период до 2020 года  
(утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 8 декабря 2011 г.  
№ 2227-р) содержала такие целевые индикато-
ры-задачи, как увеличение доли публикаций 
российских исследователей в общем количе-
стве публикаций в мировых научных журналах 
до трех процентов к 2020 году (в 2010 году – 2,08 
процента), а также рост количества цитирова-
ний в расчете на одну публикацию российских 
исследователей в научных журналах, индек-
сируемых в базе данных «Сеть науки» (Web of 
Science), до четырех ссылок к 2020 году (в 2010 
году – 2,4 ссылки на статью);

– Стратегия научно-технологического  
развития Российской Федерации (утверждена  
Указом Президента Российской Федерации от 

1 декабря 2016 г. № 642) ставит задачу сфор-
мировать эффективную систему коммуника-
ции, обеспечивающую повышение восприим-
чивости экономики и общества к инновациям, 
создание условий для развития наукоемкого  
бизнеса;

– Национальный проект «Наука и образо-
вание» (2019–2030 гг.) ориентирует научные 
сообщества на повышение удельного веса  
Российской Федерации в общем числе ста-
тей в областях, определяемых приоритетами 
научно-технологического развития, в изда-
ниях, индексируемых в международных базах  
данных; 

– Указ Президента РФ, в котором деся-
тилетие до 2031 года объявлено Десятилетием  
науки и технологий; в качестве основной цели 
в указе отмечается «повышение доступности 
информации о достижениях и перспективах 
российской науки для граждан Российской 
Федерации»1. 

1 Об объявлении в Российской Федерации Десяти-
летия науки и технологий: Указ Президента Российской 
Федерации от 25.04.2022 № 231. URL: http://www.kremlin.
ru/acts/bank/47771

народного уровня, находящихся на этапе научной зрелости. Методологическую базу составля-
ет совокупность подходов к моделированию жизненного цикла: научной школы, научного ис-
следования, научных данных, научной публикации, научного цитирования и других элементов 
научной деятельности, адаптированных к специфике функционирования периодических из-
даний. Для доказательства гипотезы и достижения целевого ориентира разработан показатель 
«индекс научной зрелости журнала», структурными элементами которого выступают двухлетние 
импакт-факторы, пятилетние импакт-факторы, число просмотров статей за год, число загру-
зок статей за год, вероятность цитирования после прочтения. В качестве методического обе-
спечения моделирования применяется инструментарий оценивания, позволяющий определить 
вектор комплексного развития журнала по показателям цитируемости. Разработанный методи-
ческий подход к моделированию жизненного цикла апробирован на примере таких журналов, 
как «Вестник МГИМО-Университета», «Вестник международных организаций: образование, 
наука, новая экономика», «Журнал новой экономической ассоциации», «Мировая экономи-
ка и международные отношения», «Современная Европа», «Вопросы экономики», «Форсайт», 
«Экономическая политика», «Экономика региона», «Экономические и социальные перемены: 
факты, тенденции, прогноз». В результате было установлено, что научные журналы, обладаю-
щие научной зрелостью, интегрируют идеи, способные стать определителем новых направлений 
экономического развития страны. Полученные выводы будут полезны органам власти, занима-
ющимся разработкой базовых трендов развития национальной экономики.

Ключевые слова: национальная экономика, базовые тренды, жизненный цикл, научный журнал, 
моделирование развития, научная зрелость, цитируемость.
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Все перечисленные документы ориентиро-
ваны на формирование надежной коммуника-
ционной платформы исследователей, ученых, 
представителей бизнеса и органов власти, в 
рамках которой возможны генезис, эволюция 
и экспансия новых научных идей. Элемента-
ми данной платформы будут востребованные 
обществом научные периодические издания, 
обеспечивающие доступ к качественно новым 
знаниям, позволяющим в дальнейшем разра-
батывать идеи, необходимые для обеспечения 
устойчивого развития экономики страны и по-
вышения ее научно-технологической независи-
мости на мировой арене. Это, в свою очередь, 
служит посылом для формулировки авторской 
гипотезы исследования: страницы журналов, 
находящихся на этапе жизненного цикла, для 
которого характерен непрерывный рост цити-
рования, интегрируют базовые тренды развития 
национальной экономики. Постановка гипоте-
зы обусловлена информационной изоляцией 
российских ученых, проявляющейся в ограни-
ченной доступности результатов зарубежных 
исследований. Это актуализирует значимость 
научной зрелости российских журналов, ко-
торая, с одной стороны, отражает уровень их 
востребованности среди ученых, с другой –  
гарантирует актуальность и качество научно-
го контента в целом. В связи со сказанным  
целью данного исследования служит разработ-
ка теоретико-методического подхода к выяв-
лению базовых трендов развития националь-
ной экономики посредством контент-анализа 
пула ведущих российских журналов междуна-
родного уровня, находящихся на этапе научной  
зрелости.

Для достижения цели необходимо решить 
следующие задачи:

 – предложить авторский взгляд на идею 
жизненного цикла научного журнала с учетом 
экспресс-анализа теорий жизненного цикла 
элементов научной деятельности;

 – определить пиковые этапы развития 
наиболее значимых российских научных жур-
налов экономической направленности с фоку-
сом на региональные исследования (периоды 
непрерывного роста цитируемости или науч-
ной зрелости изданий), проанализировать кон-
тент наиболее цитируемых публикаций за эти 
периоды;

 – выявить и визуализировать базовые 
тренды развития национальной экономики, 
нашедшие отражение в публикациях журна-
лов, обладающих научной зрелостью.

Полученные выводы будут полезны органам 
власти, занимающимся разработкой базовых 
трендов развития национальной экономики, в 
том числе оказывающим нормативно-право-
вую поддержку развития научных журналов в 
регионах РФ. 

Степень изученности
Теория жизненного цикла применительно к 

элементам научной деятельности имеет доста-
точно продолжительную историю. Хронологи-
чески первым объектом для приложения этой 
теории стала творческая активность ученых.  
В 1953 году американский психолог Харви Ле-
ман опубликовал монографию «Возраст и до-
стижения», в которой изложил результаты ис-
следований взаимосвязи возраста и творческой 
активности (Lehman, 2017). Он сделал вывод, 
что пик творческой активности у большин-
ства ученых приходится на возраст 30–35 лет, 
к 45 годам имеет место значительный спад и к 
70 годам творческая активность практически 
сходит на нет. Леман также приводит примеры 
высокой активности ученых в позднем возрас-
те, однако рассматривает их как исключения 
из выведенной им закономерности (Lehman, 
1958). Goodwin и Sauer (Goodwin, Sauer, 1995) 
отмечают, что творческая активность ученых 
несколько снижается после того, как они по-
лучают административную должность, однако 
она достигает пиковых значений (на протяже-
нии всего цикла) в момент перевыборов. Твор-
ческая активность на протяжении жизненного 
цикла ученых также рассматривалась в работах 
(Diamond, 1984; Diamond, 1986; Levin, Stephan, 
1991; Horlings, Gurney; 2013; Rauber, Ursprung, 
2006; Rauber, Ursprung, 2008). Baser и Pema 
(Baser, Pema, 2004) анализировали творческую 
активность ученых-экономистов.  

О.И. Нечаев применяет теорию жизненного 
цикла к исследованию научной школы, выделяя 
при этом следующие этапы: работа узкого круга 
единомышленников, формирование коллекти-
ва исследователей по актуальным направлени-
ям специальности и выделение отдельных на-
правлений с формированием новых лидеров (из 
учеников) и их последователей. О.И. Нечаев  
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отмечает, что научная школа утрачивает свою 
активность после ухода лидера, «объединяю-
щего сотрудников на основе не столько адми-
нистративных, сколько моральных качеств» 
(Нечаев, 2019). Также известны исследования, 
посвященные жизненному циклу научного на-
правления (Bochkaryov, Guseva, 2019; Tattershall 
et al., 2021); жизненному циклу научного исследо-
вания (Humphrey, 2006; Allan, 2009) и жизненно-
му циклу научной организации (Бузни, Трошин, 
2020).

Довольно часто теория жизненного цикла 
применяется к данным и управлению данными, в 
том числе научными. Наиболее полный обзор по 
этому направлению выполнен Комитетом по 
спутниковым системам для наблюдения за Зем-
лей (США). В 2012 году Комитет опубликовал 
отчет, в котором представлено 55 моделей жиз-
ненного цикла данных2.

В России жизненный цикл научных данных 
рассматривался Ю.И. Шокиным и А.В. Юрчен-
ко (Шокин, Юрченко, 2019). Согласно авторам, 
работа с научными данными вращается вокруг 
цикла «получение – хранение – использова-
ние – утилизация». При этом научные данные 
в отличие от других видов данных имеют сле-
дующие особенности: множественность ис-
точников; неоднородность самих данных и их 
форматов; разное качество и больший объем. 
Работа с ними также характеризуется рядом 
отличительных свойств, связанных с: 1) необ-
ходимостью обмениваться и делиться данны-
ми; 2) необходимостью верификации резуль-
татов исследований; 3) разнообразием методов 
и средств для анализа данных; 4) потребностью 
в интеграции разнородных данных. Жизнен-
ный цикл работы с научными данными авторы 
разбили на 22 этапа. С появлением феномена 
больших данных (big data) теория жизненного 
цикла стала применяться и к нему (Балякин и 
др., 2020).

Жизненный цикл научной публикации впер-
вые был раскрыт в 2002 году, когда редактор 

2 Committee on Earth Observation Satellites (CEOS) 
Working group on Information Systems and Services (2012). 
Data life cycle models and concepts, CEOS Version 1.2. 
Available at: https://ceos.org/document_management/
Working_Groups/WGISS/Interes t_Groups/Data_
Stewardship/White_Papers/WGISS_Data-Lifecycle-Models-
And-Concepts.pdf (accessed 15 May 2022).

журнала «Statistica Neerlandica» P.H. Franses 
проанализировал 66 опубликованных работ 
(Franses, 2002). Согласно его выводам жизнен-
ный цикл научной публикации состоит из двух 
этапов. Первый этап охватывает концепцию 
статьи, ее отправку в журнал, возможную до-
работку в связи с замечаниями рецензентов и 
принятие рукописи. Второй этап измеряется 
оценкой цитирования. Помимо подробного 
описания этого процесса, автор дополнитель-
но приходит к следующим выводам: 

1)  статьи специального выпуска цитируют-
ся чаще; 

2)  редакционный процесс занимает все 
больше времени;

3)  более длинные статьи, у которых больше 
ссылок, получают больше цитирований. 

Также вопросы жизненного цикла научной 
публикации рассмотрены в работе (Chaitow, 
2019). Появление электронных форм научных 
статей вызвало интерес у многих ученых. Так, 
например, жизненный цикл электронной науч-
ной публикации стал объектом исследований  
Е.Н. Бабина, А.М. Елизарова, Д.С. Зуева и  
Е.К. Липачёва (Бабин и др., 2013; Елизаров и 
др., 2014).

Отдельно стоит отметить исследование 
(Darling et al., 2013), посвященное роли соцсе-
тей в жизненном цикле научной публикации. 
По мнению авторов, именно соцсети способны 
оказать значительное влияние на популяриза-
цию научных идей, поскольку публикация ма-
териалов на таких информационных площадках 
помогает донести результаты работ до широкой 
аудитории других исследователей, лиц, прини-
мающих решения, журналистов и обществен-
ности в короткие сроки, а это может усилить 
научное и социальное воздействие публика-
ций, т. е. сформировать нарративы, соответ-
ствующие «реальной картине мира», и опре-
делить приоритеты экономического развития 
национальной экономики. Несмотря на то, что 
статья была опубликована почти 10 лет назад, 
эти рекомендации актуальны и сегодня. Авто-
ры предлагают использовать соцсети в качестве 
неофициальной площадки для предварительно-
го просмотра незавершенных работ (преприн-
тов), т. е. одного из источников формирова-
ния первого этапа жизненного цикла научной  
публикации. 
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Жизненный цикл научной публикации на-
прямую зависит от ее цитирования, которое, в 
свою очередь, также имеет свой цикл. A. Avra-
mescu впервые в 1979 году предположил суще-
ствование трех типов кривых жизненного цикла 
цитирований научных публикаций в пределах од-
ной категории (Avramescu, 1979). На их основе 
он выделил три типа научных работ: высокоци-
тируемая, едва замеченная и гениальная. 

V. Cano и N. Lind выявили два типа кривых 
жизненного цикла цитирования. Анализ про-
водился на базе работ 10 классиков по меди-
цине и биохимии. Первый тип характеризуется 
относительно быстрым накоплением цитиро-
ваний в первые годы существования статьи 
(4–7 лет после публикации), за которым сле-
дует постепенное снижение. Он характерен 
для статей с низкой и средней цитируемостью. 
Второй тип характеризуется умеренным ци-
тированием в первые шесть лет с последую-
щим устойчивым взлетом цитирования. Эта 
закономерность была обнаружена в частности 
для статей по биохимии и для высокоцитиру-
емых работ (Cano, Lind, 1991). P. Wouters рас-
сматривал жизненный цикл цитирований как 
инструмент наукометрии, позволяющий пред-
ставить науку: 

1)  в виде информации о результатах работы 
исследователей, научно-исследовательских ин-
ститутов или других субъектов с точки зрения 
определенных показателей;

2)  в виде карт науки; 
3)  в форме рейтингов, например, журналов 

с точки зрения импакт-факторов (Wouters, 
1997). 

H. Bouabid предлагает модель для прогнози-
рования будущих или ожидаемых цитирований 
для корпуса научных публикаций (Bouabid, 
2011). В статье (Gou et al., 2021) выявлено че-
тыре этапа жизненного цикла научной статьи:

 – этап I: цитируемость публикации соот-
ветствует модели нулевого роста, количество 
цитирований равно или приблизительно равно 
нулю;

 – этап II: цитируемость публикации соот-
ветствует экспоненциальной модели и ускоря-
ется;

 – этап III: цитируемость публикации соот-
ветствует линейной модели, количество цити-
рований растет с плавной скоростью;

 – этап IV: цитируемость публикации соот-
ветствует стадии замедления логистической мо-
дели, количество цитирований с годами умень-
шается.

Жизненный цикл (научных) знаний рассматри-
вается в работах (Swanson, 1993; Пейниграхи, 
2011; Иванова, 2016). Так, D. Swanson отмечает, 
что научное знание по мере развития становит-
ся все более раздробленным на специальности. 
Однако объединение знаний из разных обла-
стей (дисциплин) может породить нечто но-
вое. Следовательно, иногда знания могут про-
ходить более одного жизненного цикла по мере 
формирования новых взаимосвязей, которые 
не были очевидны на момент первоначальной 
пуб ликации (Swanson, 1993).

Таким образом, мы видим, что концепция 
жизненного цикла довольно активно применя-
ется в исследованиях отдельных элементов на-
учной деятельности. Однако исследований, 
касающихся жизненного цикла научного пе-
риодического журнала, до настоящего времени 
не проводилось ни отечественными, ни зару-
бежными учеными. Стоит отметить, что тер-
мин «жизненный цикл журнала» (journal’s “life 
cycle”) появился в 1992 году в статье (Maczelka, 
Zsindely, 1992), посвященной импакт-фактору и 
уровню самоцитирования журналов по химии. 
В то же время тема жизненного цикла журнала 
в статье оказалась нераскрытой. Среди россий-
ских работ можно выделить исследования, по-
свящённые жизненному циклу полиграфической 
продукции (Левыкин, 2013; Анисимова, Наза-
ренко, 2015). Однако эти работы также далеки 
от научной периодики. 

В связи с этим научная актуальность нашего 
исследования обусловлена, в том числе, отсут-
ствием работ, посвященных жизненному циклу 
научного периодического издания. Проведем 
исследование на примере пула ведущих эконо-
мических журналов.

Материалы и методы исследования
Выполненный выше обзор применения те-

ории жизненного цикла к элементам научной 
деятельности позволяет отметить, что в насто-
ящее время общепризнанное толкование по-
нятия «жизненный цикл научного периодиче-
ского издания» отсутствует. В то же время нами 
установлена концептуальная связь между жиз-
ненным циклом научного объекта и его цити-
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рованием, выступающим важным фактором его 
развития, в связи с чем в рамках данного иссле-
дования в качестве базовой дефиниции мы бу-
дем понимать этапы эволюции журнала: от за-
мысла создания до исчезновения цитирования 
его статей. Эти этапы достаточно сложно фор-
мализовать, не имея проработанной методоло-
гической основы. 

Обобщив методологические особенности 
проектирования моделей жизненного цикла в 
работах зарубежных (Dauns, 1967; Lyppite, 
Shmidt, 1967; Katz, Kahn, 1978; Boulding, 1953; 
Miller, Friesen, 1984; Грейнер, 2002; Lester et al., 
2003; Adizes, 2004) и российских ученых (Еме-
льянов, Поварницына, 1996), можно отметить 
следующие универсальные черты его построе-
ния:

 – кривая жизненного цикла строится с 
учетом двух параметров: времени и результа-
тов функционирования;

 – этапы жизненного цикла последователь-
ны, т. е. каждый последующий этап является 
следствием предыдущего;

 – у каждого этапа жизненного цикла ин-
дивидуальный контент; 

 – движение по жизненному циклу идет в 
одном направлении «от прошлого к будущему», 
что заложено в эволюционности любого эконо-
мического объекта, в том числе журнала; 

 – время прохождения этапов вариативно, 
у каждого научного издания оно индивидуали-
зировано;

 – определить этап жизненного цикла мож-
но лишь «оглянувшись назад», т. е. по факту 
случившегося. 

В качестве параметров проектирования тра-
ектории развития предлагаем использовать вре-
мя и индекс научной зрелости журнала, кото-
рый вводится для отражения комплексной 
результативности функционирования издания. 
Для расчета данного индекса будет применять-
ся оценочный инструментарий, комплексно из-
меряющий интерес читателя за различные вре-
менные периоды функционирования журнала. 
Одними из базовых показателей будут высту-
пать импакт-факторы нескольких временных 
периодов. 

Стоит отметить, что импакт-факторы как 
элементы оценки научной деятельности наи-

более активно обсуждаются последние 15 лет 
(Archambault, Larivière, 2009; Kiesslich et al., 
2021; Torres-Salinas et al., 2022; Третьякова, 
2015), хотя началом зарождения таких науко-
метрических показателей можно считать 1927 
год, когда стали составляться рейтинги жур-
налов на основе их цитируемости для вопро-
сов, связанных с выбором периодических жур-
налов для комплектования библиотек  (Gross, 
Gross, 1927). В 1955 году Ю. Гарфилдом был 
предложен собственный метод исчисления та-
кой метрики, обозначенный как импакт-фак-
тор научного журнала (Garfield, 1955). С этого 
же времени активно проводятся исследования с 
целью выявления наиболее значимых журналов 
в отдельных областях исследований. 

Вынуждены признать, что, несмотря на  
более чем полувековую историю метрики,  
показатель «импакт-фактор» вызывает неод-
нозначную оценку, многие отечественные и  
зарубежные ученые его критикуют (Балацкий, 
2015; Lariviere, Sugimoto, 2019; West et al., 2017).  
Самый популярный аргумент против его ис-
пользования связан с неравномерностью рас-
пределения цитирований по публикациям (Se-
glen, 1997). Поэтому в рамках нашего исследо-
вания, для того чтобы импакт-факторы давали 
качественную оценку журнала, предлагается в 
авторской расчетной методике интегрировать 
их с другими показателями. Структура индекса 
научной зрелости журнала (Index of Scientific 
Maturity) отражена в таблице. 

В качестве оценочного инструментария 
предлагаем использовать метод расчета длины 
вектора по его координатам, в котором значе-
ния координат равны метрическим индикато-
рам журнала (формула 1).  

 Index of Scientific Maturity = �� 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖2
𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑖𝑖𝑖𝑖=1
 ,  (1)

где Index of Scientific Maturity – индекс  
научной зрелости журнала, 

а
i
 – метрика цитируемости журнала; 

i = 1, 2,.., m – количество используемых  
метрик. 

Поведение индекса научной зрелости на 
этапах жизненного цикла журнала показано  
на рисунке 1.
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Структура индекса научной зрелости (Index of Scientific Maturity) журнала

Аi Метрика журнала Содержание

А1 Двухлетний импакт-фактор РИНЦ без 
самоцитирования

Число ссылок в текущем году из других журналов на статьи в данном 
журнале, опубликованные за предыдущие два года, поделенное на 
число этих статей

А2 Двухлетний импакт-фактор РИНЦ 
с учетом цитирования из всех 
источников

Число цитирований в текущем году статей, опубликованных в 
журнале за предыдущие два года, поделенное на число этих статей; 
учитывается в том числе самоцитирование

А3 Двухлетний импакт-фактор по ядру 
РИНЦ

Число цитирований в текущем году статей, опубликованных в 
журнале за предыдущие два года, поделенное на число этих статей; 
при этом учитываются ссылки только из журналов, входящих в 
ядро РИНЦ (т. е. включенных в WoS, Scopus или RSCI); учитывается 
самоцитирование (если журнал входит в ядро РИНЦ)

А4 Двухлетний импакт-фактор  
по ядру РИНЦ без самоцитирования

Число ссылок в текущем году из других журналов на статьи в данном 
журнале, опубликованные за предыдущие два года, поделенное 
на число этих статей; учитываются ссылки только из журналов, 
входящих в ядро РИНЦ (т. е. включенных в WoS, Scopus или RSCI)

А5 Пятилетний импакт-фактор РИНЦ Число цитирований в текущем году статей, опубликованных в 
журнале за предыдущие пять лет, поделенное на число этих статей; 
учитывается в том числе самоцитирование 

А6 Пятилетний импакт-фактор РИНЦ без 
самоцитирования

Число ссылок в текущем году из других журналов на статьи в данном 
журнале, опубликованные за предыдущие пять лет, поделенное на 
число этих статей

А7 Пятилетний импакт-фактор по ядру 
РИНЦ

Число цитирований в текущем году статей, опубликованных в 
журнале за предыдущие 5 лет, поделенное на число этих статей; 
при этом учитываются ссылки только из журналов, входящих в 
ядро РИНЦ (т. е. включенных в WoS, Scopus или RSCI); учитывается 
самоцитирование (если журнал входит в ядро РИНЦ)

А8 Пятилетний импакт-фактор  
по ядру РИНЦ без самоцитирования

Число ссылок в текущем году из других журналов на статьи в 
данном журнале, опубликованные за предыдущие 5 лет, поделенное 
на число этих статей; учитываются ссылки только из журналов, 
входящих в ядро РИНЦ (т. е. включенных в WoS, Scopus или RSCI)

А9 Число просмотров статей  
за год

Число просмотров страниц с аннотациями статей в журнале 
пользователями elibrary.ru за год; учитываются статьи всех типов за 
все доступные годы; зависит не только от интереса читателей, но 
и от объема журнала и глубины размещенного на elibrary.ru архива

А10 Число загрузок статей за год Число загрузок полных текстов статей в журнале пользователями 
портала elibrary.ru за год; учитываются статьи всех типов за все 
доступные годы; зависит не только от интереса читателей, но и 
от объема журнала, глубины размещенного на elibrary.ru архива 
и режима доступа (открытый или платный); повторные загрузки 
статьи одним и тем же пользователем не учитываются

А11 Вероятность цитирования после 
прочтения, %

Рассчитывается как средняя по всем статьям за год доля авторов, 
процитировавших статью, среди авторов, скачавших полный текст 
этой статьи на портале elibrary.ru; учитываются все цитирования и 
все загрузки статьи, сделанные с момента размещения статьи на 
elibrary.ru

Источник: составлено авторами.
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Рис. 1. Модель жизненного цикла научного журнала 
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Данный инструментарий может быть рас-
ширен индикаторами цитирования научного 
издания в других базах, если рассматриваемый 
журнал в них индексируется. Кроме того, в по-
следнее время рекомендуется при наличии у 
журнала соответствующих интернет-метрик 
принимать во внимание число скачиваний ста-
тей оцениваемого журнала с его сайта, страниц 
соцсетей и других общедоступных источников, 
которые отражают интерес читателей к публи-
куемым материалам. 

Таким образом, авторский методический 
подход к выявлению базовых трендов развития 
национальной экономики включает следующие 
исследовательские шаги.

1. Определить полигон исследования. В ка-
честве источника предлагается база журналов 
РИНЦ, размещенных в открытом доступе  
Научной электронной библиотеки elibrary.ru. 

Общее число журналов экономических спе-
циальностей на апрель 2024 года в elibrary.ru со-
ставляет 1542. Из них 533 журнала индексиру-
ются в РИНЦ; 364 журнала включены в 
Перечень рецензируемых научных изданий, в 
которых должны быть опубликованы основ-
ные научные результаты диссертаций на соис-
кание ученой степени кандидата наук, на соис-
кание ученой степени доктора наук; 44 журнала 
входят в ядро РИНЦ; 35 журналов включены в 
RSCI (коллекция лучших российских журна-
лов на платформе Web of Science); 22 журна-
ла индексируются в Scopus; 18 журналов ин-
дексируются в WoS (в целом WoS индексирует 
1518 журналов по экономике; 1166 журналов по 
Economics, econometrics and Finance).

Отборочным фильтром для нашего исследо-
вания служит одновременное выполнение сле-
дующих условий: индексация журнала в Web of 
Science и Scopus, нахождение в базе данных 
RSCI, ядре РИНЦ и перечне ВАК. Таким  
условиям соответствуют на данный момент  
8 российских журналов: «Вопросы экономики»; 
«Мировая экономика и международные отно-
шения»; «Форсайт»; «Журнал Новой экономи-
ческой ассоциации»; «Экономическая поли-
тика»; «Вестник международных организаций: 
образование, наука, новая экономика»; «Вест-
ник МГИМО-Университета»; «Современная 
Европа».

Помимо вышеназванных, в выборку были 
включены еще два высокоцитируемых и входя-
щих в первую десятку в своей дисциплине жур-
нала: «Экономика региона» и «Экономические 
и социальные перемены: факты, тенденции, 
прогноз». В ходе общественной экспертизы 
РИНЦ эксперты выделили их как издания на-
ционального уровня, достойные включения в 
RSCI (Третьякова, 2020). Также эти журналы 
входят в рейтинг, составленный на основе ана-
лиза библиометрических параметров и эксперт-
ных оценок научного уровня (Балацкий, Еки-
мова, 2019). Журналы «Экономика региона» и 
«Экономические и социальные перемены: фак-
ты, тенденции, прогноз» включены в Алмазный 
список рейтинга, который образуют 13 лучших 
российских экономических изданий (занимая 
третье и десятое место соответственно).

Таким образом, в выборку исследования 
вошли 10 журналов.

2. Смоделировать кривую жизненного цик-
ла каждого из отобранных журналов, рассчитав 
индекс научной зрелости на периоде 2014–2022 гг. 
Для выявления базовых трендов развития рос-
сийской экономики следует рассматривать пуб-
ликации этапа «научная зрелость», для которо-
го характерен непрерывный рост цитируемости, 
отражающий высокий интерес читателей к опуб-
ликованным в журналах статьям.

3. Провести контент-анализ наиболее ци-
тируемых публикаций этапа «научная зрелость» 
выбранных журналов. Единицами анализа будут 
служить ключевые слова этих статей, что обус-
ловлено, «во-первых, тем, что ключевые слова 
обозначаются самими авторами как доминанты 
концептуального пространства их исследований, 
во-вторых, они представляют собой легко фор-
мализуемый конструкт даже в рамках большого 
корпуса текстов» (Белоусов, Зелянская, 2012). 
Частота использования того или иного ключе-
вого слова помогает определить ядро онтологии 
предметной области и ее периферию. 

Авторский подход позволит определить  
основные предлагаемые авторами и отобран-
ные рецензентами актуальные темы исследо-
ваний соответствующего временного периода 
для каждого журнала, в совокупности представ-
ляющие научную основу формирования трен-
дов развития национальной экономики. 
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Результаты и обсуждение
Контент-анализ ключевых слов, представ-

ленных в наиболее рейтинговых по цитируемо-
сти статьях из отобранных ранее журналов, по-
зволяет отметить, что в 2009–2013 гг. в большей 
степени обсуждались инновации, устойчивое 
развитие и экономическая безопасность реги-
онов, инвестиции и человеческий капитал как 
факторы экономического роста национальной 
экономики. Начиная с 2014 года исследователь-
ский интерес сместился в сторону цифрови-
зации отраслей и становления цифровой эко-
номики в целом. Также стал востребованным 
научный фокус на процессах импортозамеще-
ния как фактора экономического роста регио-
нов в ответ на санкционное давление со сторо-
ны других государств. За 2018–2022 гг. тематика 
исследований, связанная с цифровой транс-
формацией, укрепила свои позиции, сформи-
ровав основной тренд развития национальной 
экономики (рис. 2). 

Расчет индекса научной зрелости журналов 
свидетельствует, что у всех журналов, за исклю-
чением «Вопросов экономики», наблюдается 
устойчивый рост, что позволяет фиксировать 
этап «научная зрелость» их жизненного цикла, 
формирующий надежные площадки для обсуж-

дения актуальных вопросов развития нацио-
нальной экономики, служащие источниками 
генерации ответов на вызовы времени (рис. 3). 

Контент-анализ первых двадцати наиболее 
цитируемых статей из исследуемых журналов на 
выявленных пиках цитируемости каждого из 
них позволил выявить основные тренды разви-
тия национальной экономики, которые сфор-
мировались в научном сообществе.  

Наибольшее число авторов развивают тему 
цифровой экономики (20%). Вопросы регио-
нального экономического развития, включая 
пространственные аспекты, были изучены 18% 
авторов рейтинговых статей; тематика, каса-
ющаяся зеленой экономики / альтернативной 
энергетики, была освещена 12% авторов; по-
следствия влияния пандемии Covid-19 нашли 
отражение в статьях 10% авторов; исследова-
ния поведения различных субъектов хозяйство-
вания в шоковых условиях или условиях не-
определенности были затронуты 10% авторов; 
технологическая революция как фактор эко-
номического роста представлена в статьях 
5% авторов; влияние санкций затронуто в ис-
следованиях 3% авторов рейтинговых статей.  
Однако по показателю цитируемости рейтинг 
тем выглядит несколько иначе (рис. 4).

Рис. 2. Ключевые слова в статьях высокорейтинговых российских 
научных журналов международного уровня, 2009–2022 гг.

Источник: составлено авторами.



252 Том 17, № 3, 2024       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Тренды развития национальной экономики в фокусе ведущих научных журналов

Рис. 3. Жизненные циклы высокорейтинговых российских научных журналов  
международного уровня, 2014–2022 гг.
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Контент-анализ ключевых слов наиболее 
популярных статей из высокорейтинговых жур-
налов, находящихся на этапе «научная зре-
лость», также подтверждает выявленную при-
оритетность научных тематик (рис. 5).

Таким образом, на примере исследуемых 
журналов видно, что научное периодическое 
издание может служить источником интегра-
ции базовых трендов развития национальной 
экономики при условии достижения в своем 
жизненном цикле этапа научной зрелости, для 
которого характерен непрерывный рост цити-
руемости статей.

Заключение
Представленное исследование направлено 

на решение задачи, связанной с усилением ин-
формационного обеспечения научно-техноло-
гического развития национальной экономики, 
а также минимизацией последствий растущей 
научной изоляции. Одним из вариантов ее ком-
плексного решения, по мнению авторов, явля-
ется укрепление национальной дискуссионной 
площадки. Элементами такой площадки служат 
российские журналы, научная зрелость кото-
рых обусловливает генезис, эволюцию и экс-
пансию креативных идей и новых знаний, вос-
требованных в условиях новой экономической 
реальности.

В рамках статьи авторы предприняли по-
пытку перевести гипотетическую связь между 
формированием базовых направлений развития 

национальной экономики в плоскость публи-
кационной реальности с учетом жизненного 
цикла журналов. Для этого были разработаны 
теоретико-методологические аспекты моде-
лирования жизненного цикла научных перио-
дических изданий и предложен методический 
инструментарий, позволяющий установить, на 
каком эволюционном этапе развития находится 
конкретный журнал. Поэтому дополнительным 
исследовательским фильтром стало нахождение 
журналов на этапе научной зрелости, отражаю-
щем устойчивый рост их цитируемости, а значит 
и функционирования, обусловленного сфор-
мированной годами авторитетностью издания. 

Следующим шагом, позволяющим не толь-
ко выявить, но и оценить потенциал устойчи-
вости развития национальной экономики, мо-
жет служить сопоставление ключевых (по 
показателю цитирования) исследовательских 
тематик ведущих рейтинговых журналов, об-
ладающих научной зрелостью, с ключевыми 
тематиками журналов из Перечня ВАК кате-
гории К1, сгруппированных по региональной 
характеристике учредителей. Максимальное 
пересечение тематик будет свидетельствовать 
о равномерном формировании базовых трен-
дов развития. Т. е. при условии максимального 
совпадения на всем исследовательском перио-
де можно будет говорить о связности научного 
пространства, служащего фундаментальной ос-
новой экономического роста страны.

Рис. 5. Контент-анализ ключевых слов наиболее популярных статей из высокорейтинговых 
журналов, находящихся на этапе «научной зрелости», 2014–2022 гг.

Источник: составлено авторами.
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Myslyakova Yu.G., Neklyudova N.P.

National Economy Development Trends Highlighted by Leading Scholarly Journals

Abstract. Currently, the Russian academic community faces an important task of providing information 
support to the scientific and technological development of the national economy, aimed, among other 
things, at minimizing the consequences of increasing information isolation, which is changing the 
established publishing patterns and destroying the working models of scientific journals. The hypothesis 
of our research is that journals, which are at the stage of the life cycle characterized by a continuous 
increase in publication citation, possess scientific maturity enabling them to integrate basic trends in 
the development of the national economy. Therefore, the aim of our study is to design a theoretical 
and methodological approach to identifying basic trends in the development of the national economy 
through content analysis of a pool of leading Russian journals of international level that are at the stage 
of scientific maturity. Methodological base includes a set of approaches to life cycle modeling: scientific 
school, scientific research, scientific data, scientific publication, scientific citation and other elements 
of scientific activity adapted to the specifics of periodicals’ functioning. To confirm the hypothesis and 
achieve the goal, the indicator “journal’s scientific maturity index” has been developed, the structural 
elements of which are two-year impact factors, five-year impact factors, number of article views per 
year, number of article downloads per year, probability of citation after reading. Methodological 
support for modeling is carried out with the use of assessment tools that allow determining the vector of 
comprehensive development of the journal by citation indicators. The methodological approach to life 
cycle modeling that we developed has been tested on the example of such journals as Vestnik MGIMO-
Universiteta; Vestnik mezhdunarodnykh organizatsii: obrazovanie, nauka, novaya ekonomika; Zhurnal 
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novoi ekonomicheskoi assotsiatsii; Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya; Sovremennaya 
Evropa; Voprosy ekonomiki; Forsait; Ekonomicheskaya politika; Ekonomika regiona; Ekonomicheskie 
i sotsial’nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz. As a result, we have found that academic journals 
which possess scientific maturity integrate ideas that can become the determinant of new directions for  
national economic development. The findings will be useful to the authorities involved in designing  
basic trends in the development of the national economy.

Key words: national economy, basic trends, life cycle, academic journal, development modeling,  
scientific maturity, citation.
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