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■ "То, что Англия значительно ушла вперед в мануфактурах, 
мореплавании и торговле, не должно отклонять народы, 
призванные условиями своей территории, своим могуществом 
и способностями к развитию мануфактур, вступить в 
соперничество со страной, держащей скипетр мануфактур. 
Мануфактуры, торговля и торговое мореплавание имеют 
будущность, которая превзойдет настоящее настолько, 
насколько настоящее превосходит прошедшее. Достаточно 
иметь мужество верить в обширную национальную 
будущность и выступить в путь с этой надеждою. Но, прежде 
всего, необходимо обладать национальным разумом для того, 
чтобы теперь посадить и поддерживать дерево, которое даст 
громадные плоды только будущим поколениям. Нужно 
прежде всего, чтобы отечество завоевало для себя свои 
отечественные рынки". Ф. Лист 



Вопросы для обсуждения:

■ 1. Лайонел Роббинс: экономические 
националисты (А. Гамильтон, Ф. Лист).

■ 2. ИШГ
■ 3. Институционализм.



■  Ананьин О.И.  Философия и методология 
экономической науки. 
https://www.hse.ru/data/2011/01/25/1208941744/Фи
МЭН.doc

■ Работы Роббинса, Листа 
■ + статьи в научных журналах 



Экономические националисты 
(по Л. Роббинсу)

■ Центр их внимания - национальное единство —
объединение людей в группы. 

■ А. Гамильтон (1757-1804), политическое эссе «Федералист» 
(Мэдисон, Джей). 

■ Ф. Лист (его влияние как у Смита, Маркса)





ФРИДРИХ ЛИСТ
(1789 - 1846)       
«Национальная система политэкономии» (1841)

■ Э. Райнерт  - книги Листа были 
списаны из библиотеки 
Бейкера при Гарвардском 
университете…



СПОР О МЕТОДАХ: 
экономическая наука

К. МЕНГЕР
❖ специализированная, абстрактная, 
❖ этически нейтральная, 
❖ базируется на внеисторической рациональной 

логике и дедукции, из априорных предпосылок 
(таких, как максимизация благосостояния каждым 
индивидом).

Г. ШМОЛЛЕР: 
❖  исторически конкретна, исследует динамику институтов,
❖  междисциплинарна, основана на эмпирических 

исследованиях (индуктивна), 
❖ этически и практически ориентирована , 
❖  против методологического индивидуализма австрийцев, 

исходя из социальной природы человека.



«Катедер-социализм»
1872 – Эйзенах – создание реформистского 

«Союза социальной политики» (немецкие 
университетские п/э)

Адольф Гельд (1878) : «Катедер-социализм» 
выдвинул в противовес как радикальной 
приверженности манчестерства к принципу 
«laissez faire», так и радикальному стремлению 
социал-демократии к перевороту – 
самостоятельный принцип примирения порядка 
и свободы. Упрямому консерватизму и 
социальной революции он противопоставил 
законную, шаг за шагом  продвигающуюся 
вперед положительную реформу».»



Торстей Веблен

         Критика  экономического человека: «Мгновенный 
исчислитель страданий и удовольствий, некий 
однородный шарик, который желает счастья и 
под воздействием стимулов перемещается в 
пространстве, но остается неизменным. У него 
нет ни прошлого, ни будущего. Только одно 
настоящее».



Институционализм: 
общая характеристика

А) Отрицание принципа оптимизации. Хозяйствующие субъекты 
трактуются не как максимизаторы (минимизаторы) целевой функции, а как 
следующие различным «привычкам» (приобретенные правила поведения и 
социальные нормы).

Б) Отрицание методологического индивидуализма. Действия 
отдельно взятых субъектов в значительной мере предопределяются 
ситуацией в экономике, а не наоборот.

В) Сведение основной задачи экономической науки  к 
«пониманию» функционирования хозяйства, а не к прогнозу и 
предсказанию.



Старый институционализм: общая 
характеристика (продолжение)

Г) Отрицание подхода к экономике как к (механически) равновесной 
системе, трактовка как эволюционирующей системы, управляемой 
процессами, носящими кумулятивный характер.

Д) Благосклонное отношение к государственному 
вмешательству в экономику. 

Принцип «кумулятивной причинности»  (Т. Веблен) : 
экономическое развитие характеризуется причинно-
следственными связями между различными 
экономическими феноменами, связями усиливающими 
друг друга.



Теория Т.Веблена: институты, 
инстинкты

Институты: привычные способы поведения, действия.  
Человек укоренен в прошлом.  Институты влияют и 
предопределяют человеческое поведение
Инстинкты: устойчивые человеческие побуждения. 
Благоприятные и неблагоприятные (для развития общества).
Благоприятные: мастерства, родительский (ориентируется на 
будущее),  праздное любопытство
Неблагоприятные: приобретательский,  завистливое 
сравнение.         Привычки



Теория Т.Веблена: противоречия институтов-
техологий, бизнеса-промышленности

Институт –технология
Промышленность основана на технологиях, процесс 
производства
Бизнес – это оболочка, которую имеет промышленность в 
современном обществе (фирма, корпорация)
Цель промышленности: производить нужные, полезные вещи, 
цель бизнеса – получить прибыль (эгоистическая, связь с 
приобретательством) !!!
Исследует частную собственность и праздный класс



Теория Т.Веблена: частная собственность и 
праздный класс

Собственность – возникает как трофей, знак победы над менее 
успешным соседом (были войны, конфликты)
У кого больше собственности – пользовался уважением, 
престижем. (Захватническая деятельность – собственность 
труда)
Собственность накапливается как имущество, денежная 
сумма – можно не трудиться…. Ценность праздной жизни
Демонстративное потребление  (суверенитет потребителя)
Эффекты  Веблена



Т. Веблен «Теория делового предприятия» 
(1904)

Дихотомия индустрии (рациональное производство) и бизнеса 
(иррациональный институт)

Подчинение индустрии целям возрастания денежного 
богатства – кризисы

Идея политической организации инженеров

«Абсентеистская собственность (1923) 

  (чрезмерное разбухание фиктивного капитала    -  часть 
капитала отвлекается от производительного использования, 
критика кредита)



Как активизировать внимание


