
1

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ И 
ОСОБЕННОСТИ ОСНОВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

 



Формирование институционализма
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Основные направления развития 
институционализма
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Западная классификация институциональных течений

Классификация институциональных течений в России
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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
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Междисциплинарный характер 
институциональной экономики
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ТРАДИЦИОННЫЙ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ (возник 
на рубеже XIX—XX вв., сформировался к 1920–1930-м гг., 

играл заметную роль в 30-х, 60-х и 70-х гг. XX в., 
модернизируется в настоящее время)

СТАРЫЙ (РАННИЙ) 
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ 

Основные представители: Торстейн Б. Веблен (1857–1929, США) – 
«Американский Маркс»; Джон Р. Коммонс (1862–1945, США); Уэсли К. 
Митчелл (1874–1948, США)
Основные работы: Веблен Т. Теория праздного класса (1899, на рус. яз. 
1984); Теории коммерческого предприятия (1904); Коммонс Дж. 
Правовые основы капитализма (1924), Институциональная экономика 
(1934); Митчелл У. Деловые циклы (1913).
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Старые (ранние) институционалисты 
исследовали три группы проблем:

◆ взаимоотношения труда и капитала; 
◆ взаимоотношения корпораций с мелкими и 

средними предприятиями; 
◆ противоречия частных и общественных 

интересов (механизм социального контроля 
над экономикой и проблема национальных 
интересов).
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Методологические особенности старых 
институционалистов 

◆ методологический холизм (целостность): исходным пунктом анализа становятся не 
индивиды, а институты, т.е. характеристики индивидов выводятся из характеристик 
институтов, а не наоборот;
◆ междисциплинарный подход: рассмотрение экономических процессов с привлечением 

данных социологии, психологии, политологии, права и др.;
◆  эволюционный принцип в анализе экономических явлений, изучение их в развитии (в 

отличие от статичности господствующей теории);
◆  принцип историзма, выражающийся в стремлении выявить движущие силы и факторы 

развития, основные тенденции общественной эволюции;
◆  акцентирование внимания на действия коллективов (прежде всего профсоюзов и 

государства) по защите интересов индивидов;
◆  принцип институционального детерминизма: институты рассматриваются в качестве 

основного препятствия спонтанности развития, являются важным стабилизирующим 
фактором, задают «рамки» всего последующего развития;
◆  использование в основном индуктивного метода: стремление идти от частных случаев к 

обобщениям;
◆  применение эмпирического метода исследования, конкретного анализа с    

использованием обширного статистического и фактического материала.



Сущность институтов

● Всякую социальную общность Т. Веблен рассматривает как «производственный 
или экономический механизм, структура которого складывается из того, что 
называется социально-экономи ческими институтами. Такими институтами 
являются привычные способы осуществления процесса общественной жизни в ее 
связи 
с материальным окружением, в котором живет общество». 

● Дж. Р. Коммонс рассматривает институт как коллективное действие по контролю, 
освобождению и расширению индивидуального действия; 

● У.С. Митчелл указывал, что институты – это господствующие и очень 
стандартизированные общественные привычки; 

● У. Гамильтон под ними подразумевал распространенный и неизменный способ 
мышления или действия, который укоренен в привычках группы или в обычаях 
народа; 

● Дж. Ф. Фостер указывал на предписанные образцы согласованного поведения. 
● Д. Норт пишет: «Институты – это ″правила игры″ в обществе, или, выражаясь 

более формально, созданные человеком ограничительные рамки, которые 
организуют взаимоотношения между людьми… Говоря профессиональным 
языком экономистов, институты определяют и ограничивают набор альтернатив, 
которые имеются у каждого человека» 11



Обобщим понятие «институт».

● 1. Поступки людей или стереотипы 
поведения, которые можно 
квалифицировать как привычки. 

● 2. Правила (включая привычки, обычаи, 
нормы). 

● 3. Народные взгляды (или 
предрассудки).
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Типы институтов.

● с точки зрения происхождения 
социально-экономические институты 
можно разделить на два класса – 
естественный и искусственный.

● массовый тип института – контракт
● по уровню формальности институты 

делятся на формальные и неформальные. 
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Типы институтов

● Выделяются внутренние и внешние 
институты. 

● По сферам функционирования 
● По распространенности 
● По степени определенности 

участников 
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Типы экономических институтов

15

Структура
Участники

неопределенные Определенные

Формальная 

1. Формальная структура 
для неопределенных 
участников

2. Формальная структура 
для определенных 
участников

Неформальная 

3. Неформальная 
структура
для неопределенных 
участ ников

4. Неформальная 
структура
для определенных 
участников



Функции и роль институтов

● первая функция института - регулирование 
поведения людей таким образом, чтобы они не 
причиняли друг другу ущерба, или чтобы этот ущерб 
чем-то компенсировался. 

● вторая функция института - минимизация усилий, 
которые люди тратят на то, чтобы найти друг друга и 
договориться между собой.

● третья функция института - организация процесса 
передачи информации, или обучение (эту функцию 
выполняет, например, СИРАО)
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● Мягкий институт - это обычай, 
т.е. традиционно 
зафиксированный стереотип 
поведения, который разделяется 
многими или большинством в 
группе

● обычай совпадает с законом;
● обычай нейтрален по отношению к 

закону;
● обычай не совпадает с законом;

17



Роль институтов проясняют их 
следующие черты

● Институты обеспечивают предсказуемость результатов 
определенной совокупности действий (т.е. социальной реакции 
на эти действия) и таким образом привносят в экономическую 
деятельность устойчивость.

● Институты наследуются благодаря свойственному им процессу 
обучения.

● Институтам присуща система стимулов (позитивных и 
негативных), без которой они существовать не могут.

● Институты обеспечивают свободу и безопасность действий 
индивида в определенных рамках, что высоко ценится 
экономическими агентами.
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ТЕОРИЯ ТРАНСАКЦИОННЫХ 
ИЗДЕРЖЕК

● КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 
ЭГОИСТИЧНЫХ ИНДИВИДОВ ПО 
ПРИЧИНЕ ОГРАНИЧЕННОСТИ 
РЕСУРСОВ – 
ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ 
ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ.
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● ТРАНСАКЦИИ – ЭТО 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 
ХОДЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТАК КАК БЕЗ НИХ НЕ 
МОГЛО БЫ БЫТЬ ПРОИЗВОДСТВА, 
ПОТРЕБЛЕНИЯ, ПОКУПКИ, ПРОДАЖИ, 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ И Т.Д.

● Торговые Трансакции, 
● Трансакции Управления 
● Рационирования. 
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Частота трансакций может быть представлена тремя 
уровнями: разовые, случайные (или спорадические), 

регулярные (или непрерывные). 

● 1) Разовый (или элементарный) обмен на анонимном 
рынке.

● 2) Повторяющийся обмен массовыми товарами. В 
этом случае частота трансакции возрастает. 
Специфичности активов по-прежнему нет.

● 3) Повторяющийся контракт, связанный с 
инвестициями в специфические активы.

● 4) Инвестиции в идиосинкратические (уникальные, 
эксклюзивные) активы
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