
Введение в институциональную 
экономику

• Институциональная экономика — 
отрасль экономики, которая 
изучает экономические 
отношения внутри и 
между общественными институтами. 



Понятие институционализма
• Институционализм - направление социально-экономических 

исследований, в частности рассматривающих политическую 
организацию общества, как комплекс различных объединений 
граждан — институций (семья, партия, профсоюз и т.д.) 

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.



Отличия институционализма от других 
экономических школ

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

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

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

• Отрицание принципа оптимизации. Хозяйствующие субъекты 
трактуются не как максимизаторы (или минимизаторы) целевой 
функции, а как следующие различным «привычкам» — приобретенным 
правилам поведения — и социальным нормам.

• Интересы общества первичны. Действия отдельно взятых субъектов в 
значительной мере предопределяются ситуацией в экономике в целом, 
а не наоборот. В частности, их цели и предпочтения формируются 
обществом. В маржинализме и классической политэкономии считается, 
что сначала возникают интересы индивида, и они являются 
порождающими по отношению к интересам социума.



Отличия институционализма от других 
экономических школ

• Отрицание подхода к экономике как к (механически) равновесной системе и трактовка 
экономики как эволюционирующей системы, управляемой процессами, носящими 
кумулятивный характер. Старые институционалисты исходили здесь из 
предложенного Т. Вебленом принципа «кумулятивной причинности», согласно 
которому экономическое развитие характеризуется причинным взаимодействием 
различных экономических феноменов, усиливающих друг друга. В то время как 
маржинализм рассматривает экономику в состоянии статики и динамики, а классики 
характеризуют какой-либо экономический подход как естественный.

• Благосклонное отношение к государственному вмешательству в рыночную экономику.
• Отрицание «рационального человека», руководствующегося исключительно 

полезностью. По мнению институционалистов, действия индивида спрогнозировать 
невозможно из-за невозможности учесть все факторы (экономические и 
неэкономические), влияющие на поведение человека. Следует определить, какие 
именно факторы лежат в основе спроса. Помимо цен это может быть ожидание цены, 
стремление уберечь фирму от риска и т. п. На экономическую ситуацию влияют не 
только цены; наряду с ними действуют и должны быть приняты во внимание такие 
факторы как инфляция, безработица, кризисы, политическая нестабильность и т. п.

• 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.

• С точки зрения институционалистов задача экономической науки не только в том, 
чтобы составить прогноз, понять систему взаимосвязей, но и дать рекомендации, 
обосновать рецепты соответствующих изменений в политике, поведении, 
общественном сознании.



1) Основные положения институциональной 
экономической теории.

Институционализм в качестве предмета своего 
анализа выдвигает как экономические,  так и 
неэкономические проблемы социально-
экономического развития. 

Объект исследования – формальные и 
неформальные институты, не 
подразделяющиеся на первичные и 
вторичные. 



Определение института

• Институты -  это система формальных и неформальных правил,  
определяющих взаимоотношения людей в обществе. 

• Институты – «правила игры» в обществе (Д. Норт) 
• Институты -  это привычный образ мысли,  руководствуясь которым
• живут люди. 
• Институты - это результат процессов, происходивших в прошлом. 

• Формальные «писаные»  правила:  Конституция,  законы,  указы, 
соглашения и т.п. 

• Неформальные «неписаные»  правила:  обычаи,  традиции,  
условности, привычки и т.п. 

Неформальные нормы играют в обществе не меньшую роль,  чем 
формальные, так как имеют следующие особенности: длительность 
эволюции; многие сферы регулируются только неформальными 
нормами;  основа для формальных правил.

•  



Институционализм (с лат. institution – «обычай, наставление») – направление 
экономической мысли,  сформировавшееся в 20-30-е годы XX века для исследования 
совокупности социально-экономических факторов (институтов) во времени, а также для 
изучения социального контроля общества над экономикой

Причина возникновения

Переход капитализма в монополистическую стадию, который сопровождался значительной 
централизацией производства и капитала, породил социальные противоречия в обществе

Методология анализа

Общие признаки институционализма



Общие признаки институционализма

Методология 
анализа

математический аппарат  
и маржинальные 

принципы 
экономического

анализа неоклассиков

Основные 
положения

Методологически
й 

инструментарий 
исторической 

школы Германии



Основные положения методологии 
анализа институционализма

• движущей силой экономики наряду с материальными факторами являются
духовные, моральные, правовые и др. элементы в историческом развитии; 
• ввели в экономическую науку понятие «институты» -  это формальные и
неформальные правила игры в обществе;  эти институты,  а именно: 
государство,  корпорации,  профсоюзы,  право,  этика,  институт семьи и пр. 
оказывают влияние на поведение человека; 
• описали пределы применимости неоклассического подхода, а именно:  
- полнота информации;  
- совершенная конкуренция (минимальная взаимозависимость участников
сделок);  
- homo economicus;  неоклассика предполагает конкретный тип поведения
людей:  человек: – целеустремленен и рационален,  т.е.  подчинен задаче
максимизации прибыли,  полезности; – способен сформировать верные
ожидания относительно действий другого; 
• стремление к интеграции экономической науки с общественными науками; 
• трактовка социально-экономических явлений с точки зрения общественной
• психологии.

1. движущей силой экономики наряду с материальными факторами являются
духовные, моральные, правовые и др. элементы в историческом развитии; 
2 .ввели в экономическую науку понятие «институты» -  это формальные и
неформальные правила игры в обществе;  эти институты,  а именно: 
государство,  корпорации,  профсоюзы,  право,  этика,  институт семьи и пр. 
оказывают влияние на поведение человека; 
3.описали пределы применимости неоклассического подхода, а именно:  
- полнота информации;  
- совершенная конкуренция (минимальная взаимозависимость участников
сделок);  
- homo economicus;  неоклассика предполагает конкретный тип поведения
людей:  человек: – целеустремленен и рационален,  т.е.  подчинен задаче
максимизации прибыли,  полезности; – способен сформировать верные
ожидания относительно действий другого; 
4. стремление к интеграции экономической науки с общественными науками; 
5. трактовка социально-экономических явлений с точки зрения общественной
психологии.



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. 
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Сравнительная характеристика 
неоклассики и институционализма

Критерий сравнения Неоклассика Институционализм

Период основания XVIII → XIX → XX век 20-30-е годы XX века

Место развития Западная Европа США

Эпоха Индустриальная Постиндустриальная (информационная)

Методология анализа Методологический индивидуализм – объяснение 
институтов через потребность индивидов в существо -
вании рамок,  структурирующих ихвзаимодействия в 
различных сферах.  Индивиды первичны,  институты
вторичны

Холизм – объяснение поведения и
интересов индивидов через характеристики 
институтов,  которые
предопределяют их взаимодействия.  
Институты первичны,  индивиды
вторичны

Характер рассуждения Дедукция (от общего к частному)  Индукция (от частного к общему)

Рациональность 
человека

Полная Ограниченная

Информация и знания Полная, знания неограниченные Частичная, знания специализированные

Цель Максимизация полезности, прибыли Культурная образованность, гармонизация

Желания Определяются самостоятельно Определяются культурой,  коллективом

Взаимодействие Товарное Межличностное

Зависимость от 
воздействия 
социальных факторов

Полная независимость Не является строго независимым

Поведение участников Нет коварства (обмана) и нет
принуждения

Оппортунистическое поведение*  



Представители институционализма

• Торстейн Веблен (1857-1929) — 
основоположник

• Джон Коммонс (1862-1945)
• Генри Адамс (1851-1921)
• Кларенс Эйрс (1891-1972)
• Уэсли Клэр Митчелл (1874-1948)
• Джон Кеннет Гэлбрейт (1908-2006)


