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    Институционализм - направление 
социально-экономических исследований, 
в частности рассматривающих 
политическую организацию общества, 
как комплекс различных объединений 
граждан — институций



Основные идеи:

• государство должно контролировать экономику; 
• экономический рост зависит от системы 
собственности, политических, правовых, 
институциональных и социальных ограничений;

• главными агентами экономического процесса 
являются люди, а не фирмы или правительства; 

• поведение индивидов может быть 
иррациональным; 

• сильное влияние на экономику оказывает 
уровень развитости государственных и частных 
институтов,
в особенности институтов управления



              Институциональный 
подход
Понятие институционализма включает в 
себя два аспекта: «институции» — нормы, 
обычаи поведения в обществе, и 
«институты» — закрепление норм и обычаев 
в виде законов, организаций, учреждений.
Смысл институционального подхода состоит 
в том, чтобы не ограничиваться анализом 
экономических категорий и процессов в 
чистом виде, а включить в анализ институты, 
учитывать внеэкономические факторы.



     Общим для всех институционалистов является отрицание 
ортодоксальных теорий в следующих моментах:

     • жизнь дискредитировала гедонистический мотив 
человечес кого поведения, т.е. поведения, направленного 
на получение на слаждения и удовольствия, который, вслед 
за Джевонсом, считали основополагающим маржиналисты;

      • основной постулат классической политэкономии об 
индиви дуалистической конкуренции неверен и неточен, 
что особенно ярко видно в США в условиях развития 
корпоративной собственности и господства монополий; 

      • центральная проблема политической экономии, 
связанная с определением условий экономического 
равновесия, традиционно разрешаемая в духе А.
Маршалла или Л.Вальраса, основана на не доразумении, 
которое состоит в том, что экономическая наука отож 
дествляется с физикой, и предполагает статический взгляд 
на эко номику и на организацию производственного 
процесса, а действи тельное развитие при этом 
игнорируется.



Отличия 
институционализма от 
других экономических 

школ:



1) Привычные для неоклассической 
школы категории (такие как цена, 
прибыль, спрос) не игнорируются, а 
рассматриваются с учетом более 
полного спектра интересов и отношений.



2)В отличие от 
маржиналистов, которые 
исследуют экономику «в 
чистом виде», отбрасывая 
социальную сторону, 
институционалисты, 
напротив исследуют 
экономику лишь как часть 
социальной системы.



3)  С точки зрения 
классической 
политической 
экономии, экономика 
рассматривается 
как основа или 
«базис» для науки, 
культуры, 
политики, 
институционализм 
же считает эти 
понятия 
равноправными и 
взаимосвязанными.



4)Благосклонное отношение к 
государственному 
вмешательству в рыночную 
экономику.



5) Цены не столь изменчивы, как об этом говорится в трудах 
классиков. Издержки, спрос, конъюнктура чрезвычайно 
подвижны, цены же консервативны. Несмотря на происходящие 
на рынке изменения цены зачастую не меняются.



Методология 
институционализма

     В работах институционалистов не встретишь 
увлечения сложными формулами, графиками. Их 
аргументы обычно основаны на опыте, логике, 
статистике. В центре внимания не анализ цен, 
спроса и предложения, а проблемы более 
широкого плана. Их волнуют не чисто 
экономические проблемы, но экономические 
проблемы во взаимосвязи с социальными, 
политическими, этическими и правовыми 
проблемами. Сосредоточив внимание на решении 
отдельных, как правило, значимых и актуальных 
задач, институционалисты не выработали общей 
методологии, не создали единой научной школы. В 
этом проявилась слабость институционального 
направления, его неготовность разработать и 
взять на вооружение общую, логически стройную 
теорию.



     Общим для всех институционалистов является отрицание 
ортодоксальных теорий в следующих моментах:

     • жизнь дискредитировала гедонистический мотив 
человечес кого поведения, т.е. поведения, направленного 
на получение на слаждения и удовольствия, который, вслед 
за Джевонсом, считали основополагающим маржиналисты;

      • основной постулат классической политэкономии об 
индиви дуалистической конкуренции неверен и неточен, 
что особенно ярко видно в США в условиях развития 
корпоративной собственности и господства монополий; 

      • центральная проблема политической экономии, 
связанная с определением условий экономического 
равновесия, традиционно разрешаемая в духе А.
Маршалла или Л.Вальраса, основана на не доразумении, 
которое состоит в том, что экономическая наука отож 
дествляется с физикой, и предполагает статический взгляд 
на эко номику и на организацию производственного 
процесса, а действи тельное развитие при этом 
игнорируется.



     Представители 
институционализма



Веблен, Торстейн Бунде
Американский экономист, социолог, публицист, футуролог. 
Основоположник институционального направления в политической 
экономии.
Веблен считал, что в рыночной экономике потребители подвергаются 
всевозможным видам общественного и психологического давления, 
вынуждающих их принимать неразумные решения. Именно благодаря 
Веблену в экономическую теорию вошло понятие «престижное или 
показное потребление», получившее название «эффект (парадокс) 
Веблена».



Джон Роджерс 
КоммонсДж. Коммонс предложил «Теорию 

социальных конфликтов». По ней 
общество — совокупность 
профессиональных групп (рабочих, 
капиталистов. Законодательные 
правила регулируют равноправные 
сделки. Нередко в обществе 
происходят конфликты. Участники 
сделки — не индивиды, а профсоюзы 
и союзы предпринимателей. 
Контролируют приосходящее 
правовые структуры государства. 
Государство гарантировало 
выполнение обязательств по 
договору.
Дж. Коммонсу принадлежит категория 
«титул собственности». Чаще всего 
это относится к неосязаемой 
собственности (например, операции 
по продаже ценных бумаг. Сфера 
обращения по Коммонсу — 
перемещение титулов собственности.



Генри Картер 
Адамс

Адамс — один из первых 
экономистов США, 
исследовавших взаимодействие 
частного сектора экономики и 
государства в годы становления 
монополистического 
капитализма (1880-е — 1890-е 
годы), прежде всего в области 
железных дорог. Он регулярно 
привлекался к работе 
государственным экспертом по 
ревизии железнодорожных 
тарифов, налоговым и 
трудовым спорам в 
железнодорожном 
строительстве, поэтому знал на 
практике природу противоречий 
труда и капитала и то, как они 
влияли на вовлечённых в 
конфликт людей.



Кларенс Эдвин 
Эйрс



Джон Ке́ннет Ге́лбрейт
Мало кто из современных 
экономистов может похвастаться 
такой успешной и разнообразной 
карьерой как Джон Гелбрейт. В 
семидесятые годы, когда будущее 
человечества стало выглядеть в 
мрачных тонах, Гелбрейт отдал 
должное футурологии, став 
вместе с Бжезинским, Тоффлером 
и Фурастье одним из создателей 
«Римского клуба» (The Club of Rome), 
организации, которая занялась 
осмыслением перспектив и 
планированием развития 
нынешней человеческой 
цивилизации.



Уэсли Клэр 
Митчелл Пытался использовать 

статистический анализ для 
доказательства положений 
институционализма. Он 
исследовал природу 
экономических циклов, 
возглавлял (1920—1945) 
Национальное бюро 
экономических исследований, 
которое в тот период было 
ориентировано на сбор и 
классификацию фактических 
данных об экономических 
процессах, не претендуя на 
оценку экономической политики 
государства и разработку 
рекомендаций для него. 
Получили известность его 
работы посвященные индексам 
оптовых цен.



Спасибо за 
внимание!


